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РОМАН Ф. ЕМІНА «МІНЛИВА ФОРТУНА, ЧИ ПРИГОДА МІРАМОНДА» І            
ЄВРОПЕЙСЬКІ БЕСТСЕЛЕРИ XVIII СТ. 

У статті здійснено спробу порівняльного тематико-мотивного аналізу роману 
Ф. А. Еміна «Мiнлива Фортуна, чи Пригода Мiрамонда» і романів Дж. Марани і            
А. Прево в контекстi встановлення змістовно-композиційних перекличок, що свідчать 
про наявність полемічної складової в діалозі європейських національних літератур в 
XVIII столітті. 

     O. Chubukina 

NOVEL BY F. EMIN «FORTUNE INCONSTANT, OR THE 

PEREGRINATIONS OF MIRAMOND» AND EUROPEAN  

BESTSELLERS OF XVIII A. 

The article undertakes a comparative motive analysis of F. A. Emin’s novel «Fortune 
Inconstant, or the Peregrinations of Miramond» and the novels of Dzh. Marana and                
A. Prevost in the context of establishing content correspondences, which indicate the presence 
of a polemical component in the dialogue among national European literatures in the XVIII 
century. 
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РУССКИЙ РОМАН-ФЕЛЬЕТОН В 60-Х ГОДАХ XIX СТОЛЕТИЯ: 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ» В. В. КРЕСТОВСКОГО  

 

В статье рассматривается произведение В. В. Крестовского «Петербургские 
трущобы» как роман-фельетон. Автор приходит к выводу, что «Петербургские 
трущобы» В. В. Крестовского несут в себе признаки романа-фельетона, 
ориентированного на вкусы массового читателя, и сочетающего в себе два начала – 
«высокое», поднимающее серьезную и глубокую философскую проблематику, и 
«развлекательное», имеющее целью привлечь читателя к этой проблематике, сделать 
ее более понятной и доступной. 

Ключевые слова: В. В. Крестовский, «Петербургские трущобы», массовая 
литература, роман-фельетон. 

 
Жанр романа-фельетона зародился во Франции в 30-годы XIX века вместе с 

возникновением периодических изданий и пользовался огромной популярностью на 
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протяжении всего столетия. Фельетоном по-французски называется не сатирический 
жанр, как в русском языке, а любая постоянная, продолжающаяся из номера в номер 
журнальная или газетная рубрика. В годы Июльской монархии (1830-1848 гг.) 
парижские газеты стали для привлечения читателя печатать в качестве такого 
«фельетона» романы с продолжением. Не всякий роман для этого подходил: требовался 
разветвленный и увлекательный авантюрный сюжет, простой и доступный стиль 
повествования, особая композиционная техника – текст разбивался на главы, каждая из 
которых должна обрываться на «самом интересном месте» (чтобы читатель с 
нетерпением ждал продолжения в следующем номере), названия каждой главы должны 
были быть яркими и интригующими.  

Чаще всего роман-фельетон «рассматривается лишь как некая форма публикации 
произведений безотносительно к их поэтике» [1, с. 12], как большое литературное 
произведение, разбитое на фрагменты, публиковавшееся в газетных «подвалах» первой 
полосы на протяжении долгого времени. На первый взгляд, фельетонная структура 
необходима только для того, чтобы привлечь читателя, обеспечить коммерческий успех 
– покупку следующего выпуска журнала или газеты. Однако так получилось, что 
форма спровоцировала создание новых жанровых канонов.  

По меткому замечанию М. Э. Теренти, роман-фельетон характеризуется 
«эстетикой актуальности» [2, с. 165]: в таком произведении обязательным есть 
«соотношение документальности и вымышленности, узнаваемости фактов, 
обстоятельств, подробностей – исторических, социальных, финансово-экономических, 
– и фантастичности» [1, с. 12]. Автор при этом «переписывает реальность, сохраняет 
референциальность письма, как писатель – ставит эту реальность в контекст 
художественного вымысла, творит, а не непосредственно «отражает», обращается к 
области не идеально прекрасного, а повседневного» [3].  

Между автором и читателем романа-фельетона осуществляется «коммуникация в 
режиме настоящего времени» [4]. Именно так создается мир самого известного 
произведения В. В. Крестовского романа «Петербургские трущобы», на что в свое 
время обратила внимание Г. Н. Кудрявцева: «Роман "Петербургские трущобы" написан 
по законам фельетонного жанра и основан на сочетании вымысла с реальными 
жизненными фактами» [5, с. 10]. И действительно, явно вымышленная история князей 
Чечевинских и Шадурских развивается на фоне реальной топографии и социально-
бытовой жизни Санкт-Петербурга 60-х годов XIX столетия. Здесь представлены 
реальные петербургские улицы, дома, типы. Писателем раскрывались злободневные 
темы, волновавшие публику в те годы, – рост революционного движения (арест по 
политическим мотивам Бероева); критика поклонения иностранцам (тема иезуита 
Вильмена), скептическое отношение к филантропии (рассказ о филантропках из 
высшего света); сатирическое обличение больничных порядков (глава «В больнице»), 
нравов и быта тюрьмы (четвертая часть «Заключенники»). Герои романа рассуждают о 
деревенском кулачестве (глава «История Рамзи»), Бероевы уезжают в Америку, 
которая представлялась им демократическим раем, заключенные читают стихи 
Полежаева и Некрасова, прозу Достоевского. 

Другой важной чертой любого романа-фельетона является «его 
сегментированность, разделенность на некие фрагменты», которая имеет своей целью 
поддерживать «интерес читателя, одновременно удовлетворяя (частично) его ожидания 
и обманывая их» [1, с. 12-13]. Особенностью романной структуры является то, что даже 
«названия глав в романе-фельетоне не резюмируют действие и не столько объясняют 
его смысл, сколько подогревают интерес, названная и выделенная глава может не иметь 
единства, а названный эпизод может быть автономным рассказом внутри основного 
повествования» [1, с. 14].  
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Так, например, в главе «Два невинных подарка» речь идет отнюдь не о невинных 
подарках, а о том, что Юлия Бероева узнала о своей беременности и о том, что 
казавшаяся ей сном, галлюцинацией сцена изнасилования «была голая 
действительность, дело гнусного обмана, коварная ловушка, западня, в которую, когда 
потребуется, ловила честных женщин генеральша фон Шпильце» [6, т. 1, с. 193]; в 
главе «Бессонница» идет повествование о том, как Морденко ночью после того, как 
представил к взысканию векселя Дмитрия Шадурского, «уничтожал его в своем 
воображении, видел его ползающим у своих ног, вымаливающим прощения, пощады, и 
злобно наслаждался этими воздушными замками» [6, т. 2, с. 269]. Как отдельные 
произведения могут быть рассмотрены главы «Дядин дом», «Тюремный день», 
«Филантропки» и многие другие. 

Все перечисленные особенности романа-фельетона явно связаны с канонами 
авантюрной литературы. Точнее, он может выполнять поставленные перед ним задачи 
только в том случае, если доминирующей стихией в нем будет именно стихия 
авантюрности, а сам он одновременно с канонами фельетонного жанра реализует в себе 
каноны авантюрного жанра. 

Д. Д. Благой, утверждает, что в противовес ставшему бульварным авантюрному 
роману, «в XIX в. <…> выдвигается решительно на первое место реальный роман» [7, 
с. 9], имея в виду, вероятно, произведения Ф. М. Достоевского. Однако остается 
непонятным, как это мнение согласуется с утверждением о том, что «Достоевский умел 
придать всем своим произведениям острый сюжетный интерес, следуя в этом 
авантюрному роману» [5, с. 116]. И это – яркое воплощение общей романной поэтики 
XIX столетия: «Грань между приключенческой литературой и серьезной так условна, 
что переходить ее в обоих направлениях «творцам» гораздо проще, чем не переходить; 
так неосязаема, что иные, нацелившись на серьезное, пишут – и сами того не ведают – 
приключенческое, а другие, взявшись за приключенческое, неожиданно для себя 
разрешаются серьезным» [8, с. 306]. Более того, следует сказать, что авантюрно-
приключенческая стихия охватывает русскую литературу именно в середине – конце 
XIX века, то есть именно в то время, когда жил и творил В. В. Крестовский.  

Все это характерно и для романа В. В. Крестовского, который взялся за перо не в 
последнюю очередь еще и для того, чтобы изложить если не философские, то 
социологические и политические свои взгляды и убеждения. Он писал: «Если книга эта 
заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и 
отверженной парии – трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде 
административной он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной 
мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме 
развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы» 
(выделено нами – И. Ш.) [6, т. 1, с. 10]. Симпатией и состраданием к париям и 
униженным петербургских трущоб проникнуты многие авторские отступления. Не раз 
мы слышим такие, например, слова писателя: «Боже мой, на него и взглянуть 
невозможно без сжимающего душу сострадания!» [6, т. 2, с. 323]; «У меня невольно 
сжалось сердце за этого ребенка, за эту жизнь» [6, т. 2, с. 328].  

Все действие романа разворачивается на фоне обычной реальной повседневности. 
При этом автор косвенно указывает на обыденность антуража необычных, зачастую 
трагических событий: «Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, 
коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной 
площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, 
а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за 
этими огромными каменными стенами?» [6, т. 1, с. 7]. Как видим, сам 
В. В. Крестовский, конечно же, неосознанно вводит в свое авторское слово параметры 
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существования авантюрности, совпадающие с параметрами появления 
приключенческих сюжетов в творчестве Ф. М. Достоевского. 

Как уже говорилось выше, авантюрность в разное время реализовывала себя в 
разных жанровых разновидностях – в приключенческом романе, готическом романе, 
социально-бытовом романе и т.д. 

В. В. Крестовский, как и его предшественник – Э. Сю, сделал доминантой своего 
произведения социально-авантюрное начало. Однако, во-первых, в рассматриваемый 
нами период чистых жанров уже не существует – они сливаются в единый 
полижанровый конгломерат, а во-вторых, основанием для существования такого 
конгломерата становится то, что авантюрные жанровые доминанты остаются общими 
для всех упомянутых (и не упомянутых) разновидностей авантюрности. Вернее, 
существуют как общие, так и частные жанровые черты у всех разновидностей 
авантюрного романа, которые реализуются в той или иной мере в любом «бульварном» 
и «серьезном» (реальном) произведении.  

Жанр романа-фельетона предъявлял особые требования к автору: его роман 
должен был развиваться последовательно и динамично; каждая глава должна была 
содержать в себе развязку одной и завязку другой тайны, названия каждой главы 
должны были быть броскими и привлекательными, чтобы любой читатель сначала 
захотел купить листок, а потом захотел бы покупать продолжение. Все это в полной 
мере относится к В. В. Крестовскому. 

Событийную основу его романа составляют захватывающие приключения, 
повествование насыщено действием, развивается стремительно, для него характерны 
неожиданные повороты сюжета и пересечение нескольких сюжетных линий. Автор 
сводит и сталкивает персонажей между собою, ставит своих героев в различные 
положения, раскрывающие и провоцирующие их. В романе В. В. Крестовского активно 
пересекаются и взаимодействуют сюжетные линии, связанные с жизнью и авантюрами 
Наташи и Бодлевского, Сержа Коврова и графа Каллаша, семьи Шадурских и их 
внебрачных детей, людей, связанных как с Шадурскими, так и с их детьми и т.д.  

Для «Петербургских тайн» характерен и эффект неожиданности, который 
позволяет автору как можно дольше удерживать внимание читателя. Движущими 
элементами сюжета «Петербуржских трущоб» являются разнообразные совпадения и 
узнавания, которые вносят в роман мощную мелодраматическую струю: оставленная 
своим возлюбленным князем Шадурским, Анна Чечевинская, мать Маши Поветиной, 
идет к ростовщику, чтобы заложить последнюю оставшуюся у нее вещь – золотой 
крестик. Этот заклад – начало состояния ростовщика Морденко, копящего деньги, 
чтобы отомстить именно князю Шадурскому за пощечину, полученную за адюльтер с 
женой последнего. Маша Поветина спасает от издевательств Луки Летучего Ивана 
Вересова, не догадываясь, что оба они принадлежат по крови к князьям Шадурским. О 
том, что проститутка Чуха – его сестра княжна Анна Чечевинская – так же случайно 
узнает граф Каллаш, он же князь Николай Чечевинский. Анна же Чечевинская 
случайно находит свою дочь – Машу Поветину. Кстати, во времена В. В. Крестовского 
«поэтика случая» проникает и в так называемый «серьезный роман», но получает в нем 
новую интерпретацию: «В романе элемент случайного выступал как отрицание 
жесткой закономерности течения жизни» [9, с. 14]. 

Как и любой роман-фельетон «Петербургские трущобы» насыщены различными 
тайнами. Уже завязка «Петербургских трущоб» основана на «семейной тайне», которая 
осложняется детективными мотивами. В центре повествования история молодых 
людей, которые не знают либо обоих (Маша Поветина), либо одного (Иван Вересов) из 
своих родителей и воспитываются у чужих людей. 

Маша, одна из главных героинь «Петербургских трущоб», незаконнорожденная 
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дочь княжны Анны Чечевинской и князя Дмитрия Шадурского. Сам факт её 
незаконного происхождения предопределяет наличие тайны в её судьбе, мытарства, 
которые готовит ей судьба: от приемных родителей ее забрала генеральша фон 
Шпильце и отдала в руки младшему Шадурскому, который обольстил и бросил 
сводную сестру, даже не подозревая об этом родстве (еще одна тайна). На протяжении 
всего романа, судьба неожиданно для неё самой сталкивает Машу с ее родственниками: 
сводным братом Владимиром Шадурским, матерью Чухой – княжной Анной 
Чечевинской. Тайна разрешается в самом конце романа. Анна Чечевинская выведала у 
Дмитрия Шадурского, что тот отдал их ребенка генеральше фон Шпильце, выдав его за 
подкидыша. Граф Каллаш и Чуха находят Машу в публичном доме и раскрывают 
девушке «семейную» тайну. Но уже поздно – она умирает на руках матери от чахотки.  

Иван Вересов – герой, с которым связано развитие еще одной линии романа, – 
незаконнорожденный сын княгини Шадурской и управляющего делами князей 
Шадурских Осипа Захаровича Морденко. Но матери он не нужен, а отец отдает его на 
воспитание жестокому майору Спице. В детстве Иван очень страдал от того, что не 
знал, кто его мать, но знакомство с нею стало, наверно, главным его разочарованием. 
Конец его жизни так же трагичен, как и конец жизни Маши, более того – их смерти 
связаны. Маша некогда помогала Ивану. Он был влюблен в нее, хотел ее найти и 
отблагодарить за ее доброту. Однако девушка к тому времени уже умерла. Ваня, узнав 
об этом, покончил с собой. 

К центральной тайне добавляются второстепенные и побочные тайны, тоже 
раскрываемые в финале. Тайною, например, есть судьба проститутки Чухи. Только в 
конце «Петербургских трущоб», в главах «Кто была Чуха» и «Каким образом княжна 
Анна сделалась Чухою» мы узнаем, что проституткой стала княжна Анна Чечевинская, 
которая появилась уже в первых главах романа, и начало ее горестной судьбы описано 
в них достаточно подробно. Причиной всех ее мытарств была связь с князем Дмитрием 
Шадурским. Потеряв свою незаконнорожденную дочь, «княжна Анна стала развратной 
женщиной» [6, т. 2, с. 567]. Еще одним из важных персонажей романа является 
венгерский граф Каллаш, появившееся во второй части романа «новое лицо с 
аристократическим именем» [6, т. 1, с. 167]. Его жизнь окутана тайной. Только в одной 
из последних глав «Петербургских трущоб» «Кто был граф Каллаш» мы узнаем, что 
это родной брат Чухи, дядя Маши Поветиной – князь Николай Чечевинский. И это не 
все тайны – баронесса фон Дерринг оказывается сбежавшей с литографским учеником 
горничной княжны Анны, крепостной девицей Натальей Павловой; ее любовник, 
выдаваемый ею за брата, Ян Владислав Карозич – литографским учеником, польским 
уроженцем Казимиром Бодлевским и т.д. Итак, как и готический роман, роман 
В. В. Крестовского представляет собой именно конгломерат «тайн». При этом, как и в 
готическом романе, раскрытие тайн откладывается до самого финала. 

Таким образом, «Петербургские трущобы» В. В. Крестовского несут в себе 
признаки романа-фельетона, ориентированного на вкусы массового читателя и 
сочетающего в себе два начала – «высокое», представляющее на суд читателя 
серьезную и глубокую философскую проблематику, и «развлекательное», имеющее 
целью привлечь читателя к этой проблематике, сделать ее более понятной и доступной. 
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РОСІЙСЬКИЙ РОМАН-ФЕЙЛЕТОН У 60-Х РОКАХ XIX СТОЛІТТЯ: 

«ПЕТЕРБУРЗЬКІ НЕТРІ» В. В. КРЕСТОВСЬКОГО 

У статті розглядається твір В. В. Крестовського «Петербурзькі нетрі» як 
роман-фейлетон. Автор приходить до висновку, що «Петербурзькі нетрі»                     
В. В. Крестовського несуть в собі ознаки роману-фейлетону, орієнтованого на смаки 
масового читача, і поєднують в собі два начала – «високе», що піднімає серйозну і 
глибоку філософську проблематику, і «розважальне», що має на меті залучити читача 
до цієї проблематики, зробити її більш зрозумілою і доступною. 

     I. Shishkina 

RUSSIAN NOVEL-FEUILLETON IN THE 60TH YEARS OF THE XIX 

CENTURY: «PETERBURG SLUMS» BY V.V. KHRESTOVSKY 

In this article the work by V.V. Khrestovsky «Petersburg slums» is analyzed as 
feuilleton-novel. The author concludes that «Petersburg slums» by V.V. Khrestovsky includes 
distinctive features of feuilleton-novel which is catered for the general reader and combines 
two principles – «exalted» one brings up serious and deep philosophic problems, and 
«amusing» one is purposed to attract the reader to this subject, make it more understandable 
and accessible. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


