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«Она умела взять определенную ситуацию и выжать всю содержащуюся в ней 
иронию и горечь, всю душевную боль и сердечную неустроенность» [4, с. 506]. 
По мнению Моэма, «это Кэтрин Мэнсфилд умела делать искусно и очарователь-
но» [4, с. 507]. Отметив у нее «дар наблюдательности», тонкое описание явле-
ний природы, умение передать подтекст ничего не значащего разговора, стиль ее 
«приятно разговорный», Моэм говорит и о себе как писателе, о чем свидетель-
ствует замечание: «Это, видит Бог, задача не из легких», как и фраза, что не на все 
вопросы загадок творчества «берусь ответить» [4, с. 507].

Гендерную историю Мэнсфилд Моэм завершает грустно, но не своим приго-
вором, а приемом якобы услышанного: «Говорят, что теперь рассказы Мэнсфилд 
расценивают не так высоко, как в 20-е годы. Жаль, если их забудут. Надеюсь, 
что этого не случится» [4, с. 508]. И далее идет его вывод о самом важном в эссе: 
«Ведь на самом деле литературному произведению придает особый интерес имен-
но личность автора» [4, с. 508], которая виделась ему в контексте творческих об-
менов, взаимоотношений, в социальном поведении, с присущей Моэму «скрытой 
подразумеваемостью».
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у зарубежных писателей от Средневековья до XIX–XX вв.)

Розкрито зв’язки України, Причорномор’я, Криму та Шотландії, які є ще недо-
статньо вивченими. Поет та філолог Т. Скотт окреслив кордони присутності шот-
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ландців у Європі – від острова Анст на півночі до міста Керчі на півдні. Географічно 
Анcт входить до Шетландських островів, які розташовані недалеко від Скандинавії. 
Історично Анст був містом вікінгів і піратів. У літературі він був увічненим романом 
Р. Л. Стівенсона «Острів скарбів» (карта острова) і новелою Е.А. По «Падіння дому 
Ашерів» (руїни родового замку ХVІ століття).

У свою чергу, стародавня Керч була військовим, торговельним і культурним 
містом-транзитом. До нього вели принаймні три славетні шляхи: шовковий шлях, 
янтарний шлях та чорний (невільницький) шлях. Вони поєднували торговельні 
шляхи із варяг до греків, із скіфів до болгар і з Балтії до Поволжя і Передньої Азії. 
Таким чином, Керч об’єднувала усю античну і середньовічну євразійську культур-
ну ойкумену. А Північне Причорномор’я (Південний Схід теперішньої України), 
зв’язуючи гирла трьох річок: Дону, Дніпра та Дністра, – слугувало зв’язуючим 
кільцем між світами північних, середземноморських і степових цивілізацій. Це під-
тверджує найпівденнійший з так званих «рунних каменів», який було знайдено на 
острові Березань (Миколаївська область). Текст надпису на ньому у перекладі з дав-
ньоскандинавської наведено у додатках до статті.

Існують також давні генеалогічні зв’язки між Шотландією й Україною (Київ-
ською Руссю). У статті наведено два таких приклади. Перша дійсно шотландська 
свята, королева Маргарита (ХІ ст.), могла бути або найближчою родичкою, або 
хрещеницею Київського князя Ярослава Мудрого, який походив з династії Рюри-
ковичів, а з другого боку – донькою останнього англосаксонського короля Едвар-
да, який належав до династії Етелінгів. Подібні генеалогічні зв’язки, становлячись 
зв’язками культурними, формували цілісність, яку пізніше визначать як «європей-
ський світ» чи «європейський менталітет» і до якої буде залучено Україну, Крим і 
Причорномор’я.

Ключові слова: Україна, Причорномор’я, Крим, Шотландія, місто Керч, острів 
Анст, вікінги, походи, транзитна торгівля, «шовковий шлях», «янтарний шлях», «чорний 
(невільницький) шлях», рунні камені, св. Маргарита – королева Шотландська, князь 
Ярослав Мудрий.

Раскрыты недостаточно изученные связи Украины, Причерноморья, Крыма и 
Шотландии. Поэт и филолог Т. Скотт очертил границы присутствия шотландцев 
в Европе – от острова Анст на севере до города Керчи на юге. Географически Анст 
входит в Шетландские острова, расположенные неподалеку от Скандинавии. 
Исторически Анст был островом викингов и пиратов. В литературе он увековечен 
романом Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (карта острова) и новеллой Э. А. По 
«Падение дома Ашеров» (руины родового замка XVI века).

В свою очередь, древняя Керчь – военный, торговый и культурный город-
транзит. К нему вели по меньшей мере три знаменитых пути: шелковый путь, 
янтарный путь и черный (невольничий) путь. Они соединяли торговые дороги из 
варяг в греки, из скифов в булгары и из Балтии в Поволжье и Переднюю Азию. 
Таким образом, Керчь объединяла всю античную и средневековую евразийскую 
культурную ойкумену. А Северное Причерноморье (Юго-Восток современной 
Украины), связывая устья трех великих рек: Дона, Днепра и Днестра, – служило 
соединяющим кольцом между мирами северных, средиземноморских и степных 
цивилизаций. Это подтверждает самый южный из так называемых «рунных камней», 
обнаруженный на острове Березань (Николаевская область). Текст надписи на нем в 
переводе с древнескандинавского дан в приложении к статье.

Существуют и старинные генеалогические связи между Шотландией и 
Украиной (Киевской Русью). В статье приведены два таких примера. Первая 
собственно шотландская святая, королева Маргарита (XI в.), могла быть то ли 
ближайшей родственницей, то ли крестницей киевского князя Ярослава Мудрого, 
происходившего из династии Рюриковичей, а с другой стороны, являлась дочерью 
последнего англосаксонского короля Эдварда, принадлежавшего к династии 
Этелингов. Подобные генеалогические связи, становясь связями культурными, 
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формировали целостность, позже названную «европейским миром» или 
«европейским менталитетом», и вовлекали в нее Украину, Причерноморье, Крым.

Ключевые слова: Украина, Причерноморье, Крым, Шотландия, город Керчь, остров 
Анст, викинги, походы, транзитная торговля, «шелковый путь», «янтарный путь», 
«черный (невольничий) путь», рунные камни, св. Маргарита – королева Шотландская, 
князь Ярослав Мудрый. 

The article focuses on the ties among Ukraine, the region of the Black sea, The Crimea, 
and Scotland – the aspect of researches which is not thoroughly studied yet. T. Scott – a 
poet and philologist – outlined the borders of the Scotsmen’s presence in Europe: from the 
island Unst in the North to the town Kerch in the south. Geographically Unst is included 
to Shetland Islands which are situated not far from Scandinavia. Historically Unst was the 
place of Vikings and pirates. In literature it was immortalized be R. L. Stevenson in his 
“Treasure Island” (the map of the island) and by E. A. Poe in his story “The Fall of the 
House of Usher” (the ruins of the ancestral castle).

In its turn ancient Kerch was a military, trade and cultural town-transit. Three fa-
mous ways led to it: a silk way, an amber way and a black (slave) way. They united the 
trade roads from Varangians to Greeks, from Scythians to Bulgarians and from Bulgaria 
to Volga regions and Front Asia. Thus Kerch united all the Antique and Middle age Euro-
Asian cultural oikumena. And the North Black sea region (contemporary south eastern 
part of Ukraine), joining mouths of three rivers – Don, Dnepr and Dniester – served as 
a uniting ring for the worlds of Northern, Mediterranean and Steppe civilizations. It is 
proved by the so called “Runic stone” found in the extremely southern area – on the island 
Berezan’ (Nikolayev region). The text of the inscription done on it is given in the detach-
ment to the article.

There are also ancient genealogical ties between Scotland and Ukraine (Kievan Rus’). 
Two examples illustrate that. The first real Scottish saint – a queen Margarite (XI c.) could 
be one of the closest relatives or god-daughter of Kiev prince Yaroslav the Wise. At the 
same time she could be a daughter of the last Anglo-Saxon king Edward, who belonged 
to the dynasty of Atheling. The genealogical ties like those becoming cultural ones added 
much to the formation of the wholeness which will be later defined as “European world” 
or “European mentality” and into which Ukraine, the Crimea and the region of the Black 
sea will be included.

Keywords: Ukraine, the region of the Black sea, the Crimea, Scotland, town Kerch, island 
Unst, Vikings, cruise, transit trade, “silk way”, “amber way”, “black (slave) way”, Runic stones, 
St Margarite – a queen of Scotland, prince Yaroslav the Wise.

Крым издревле служил транзитной зоной для Причерноморья и Великой Сте-
пи – ныне Юга, Юго-Востока и Юго-Запада Украины. Неудивительно, что и в 
литературе «крымский текст» (термин В. П. Казарина, затем А. П. Люсого) вклю-
чает, прямо или косвенно, творчество многих зарубежных писателей.

Начать этот список можно было бы от легендарного Гомера. Его листригоны, 
по одной из версий, – древние обитатели современной Балаклавской бухты. Вход 
в подземное античное загробье – Аид – мог родиться в мифопоэтическом созна-
нии эллинов под впечатлением или от огненных факелов керченских подземных 
нефтегазовых выбросов, или от мрачного величия потухшего крымского вулкана 
Кара-Дага и его глубоких гротов. И та, и другая местность воспринималась как 
«конец света», конец культуры и начало варварства, пограничье потустороннего 
мира. 

С Крымом связаны и легенды об Ифигении в Тавриде [11, с. 113–115], [16], 
о царице средневековой Готии прекрасной Феодоре [11, с. 22–27], о могиле зна-
менитого ордынского темника – крымского хана Мамая [11, с. 124–126], об одном 
из ярчайших представителей крымскотатарской правящей династии Гераев-Ги-
реев – хане Керим (Крым) Герае (Гирее), прототипе пушкинского влюбленного 
Гирея [15]. Сюжет этот, кроме Пушкина, вдохновил также великого польского 



209

ВІД  БАРОКО  ДО  ПОСТМОДЕРНІЗМУ.  2015.  Випуск  XІX

поэта-романтика Адама Мицкевича, создавшего цикл «Крымских сонетов» – 
одну из вершин мирового сонетного искусства.

Список можно продолжить, – и он постоянно продолжается в работах укра-
инских и, в частности, крымских учёных. Их многолетний труд отразился в серии 
статей и диссертаций, посвященных «крымскому тексту» в древнерусской лите-
ратуре, в российской и западноевропейской литературе XVII–XX вв.

На этом богатом фоне достойно исследовательского интереса достаточно не-
ожиданное упоминание о Крыме шотландского поэта, литературного критика и 
ученого-филолога Тома Скотта (1918–1995) – профессора Эдинбургского универ-
ситета, составителя и комментатора антологий шотландской поэзии (см., напри-
мер, [29]). Где же и в связи с чем упоминает он Крым? Точнее, один из крымских 
городов – Керчь.

Есть у Т. Скотта поэма «Фергюс, Вечный Шотландец» (“Fergus”, [29, p. 490–
495]; русский перевод М. Новиковой [21, с. 267–271] и её же комментарий [21, с. 
271–274]). Поэма содержит краткую (и, разумеется поэтическую, а не строго на-
учную) историю Шотландии: рассказ о том, как формировался и преображался с 
V в. н. э. и до современности шотландский национальный характер, шотландский 
менталитет. Кроме событий на территории самой Шотландии, поэма описывает 
деяния шотландцев вдали от Родины. Среди первых упоминаются шотландские 
участники походов викингов (варягов). От имени «Вечного Шотландца» поэт пи-
шет: «Каких я званий не обрёл и знаний? / Меняя мантию на робу, / От Лиссабона 
мы и до Казани / Искочевали всю Европу. / От Анста к северу до южной Керчи, – / 
Бойцы вчера, купцы сегодня, – / Носились, быстроногие, как смерчи, / Как псы из 
кельтской преисподней <...>» [21, с. 268]. 

Том Скотт точен в реалиях. Почему для самого северного места, откуда «мы», 
шотландцы, ходили в походы, он выбрал именно Анст? Анст входил в архипелаг 
Шетландских островов: действительно, самых северных из 162 больших и малых 
островов, окружающих Шотландию. Викинги и пираты, грозные феодалы и дерз-
кие мореплаватели-короли (например, Гаральд Прекрасноволосый, IX в.) были 
постоянными обитателями или гостями острова. В мировую литературу Анст во-
шел двумя знаменитыми текстами: романом «Остров сокровищ» Роберта Льюиса 
Стивенсона и новеллой «Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По. Р. Л. Стивен-
сон воспроизвел в романе почти точную карту острова. Э. А. По описал угрюмый 
замок XVI века посреди угрюмого, дикого пейзажа – теперь от замка уцелели 
только руины [см. 31].

Обратим также внимание на точную характеристику: «Бойцы вчера, купцы 
сегодня». Именно такими были цели и способы ведения военных походов у викин-
гов: сначала – вооруженная экспедиция, затем – делёж добычи, в конце – выдача 
части этой добычи купцам на продажу. Очень скоро купеческие функции переня-
ли сами викинги. Вдоль маршрутов их регулярных походов возникают не только 
временные стоянки-станы, а и постоянные базы, где складировался товар, где его 
можно было перепродать местным жителям, а самим воинам – подлечить раны и 
передохнуть. Потом летние базы превращались в «зимники», а зимние базы – в 
постоянные военные (а потом и мирные) городки-крепости [19]. Подобную так-
тику применяли и казаки на землях Войска Запорожского и Войска Донского [5].

От викингов в Украине остались и материальные памятники. Так, на острове 
Березань, в нынешней Николаевской области, был обнаружен самый южный из 
так называемых «рунных камней» ([28]; см. также Приложение). Рунные камни – 
это прижизненные или посмертные памятники. На них высекались имя и род ге-
роя, его основные деяния, а в конце – очень часто – имя мастера, тесавшего и ра-
скрашивавшего этот камень. В готовом виде рунные камни обычно представляли 
собою вертикальную плиту или валун, одна из поверхностей которого была об-



210

ВІД  БАРОКО  ДО  ПОСТМОДЕРНІЗМУ.  2015.  Випуск  XІX

тесана. Их украшали надписью и рельефным символическим орнаментом, а затем 
декорировали цветными красками, – чаще всего, красной и чёрной, иногда жел-
той и коричневой. Поставленные на умело выбранном месте, посреди живопис-
ного пейзажа (при дорогах, на площадках родовых собраний, на возвышенностях, 
у мостов и т. д.), – каменные знаки символически маркировали, «обживали» это 
пространство, превращая его в пространство «вечной памяти», а если камни во-
дружались на чужбине, – в пространство «малой родины».

Какие же маршруты в Крыму притягивали к себе «бойцов и купцов» – ви-
кингов? Таких маршрутов было несколько. Все они получили международную 
известность, так что не знать о них варяги-викинги не могли. Речь идёт, как мини-
мум, о трёх путях: 1) о «шелковом пути»; 2) о «янтарном пути»; 3) о «чёрном (не-
вольничьем) пути». Сухопутно-речная часть этих путей (если проследить их на 
территории современной Украины) получила, в свой черёд, названия а) пути «из 
варяг в греки» (по Днепру); б) пути «из булгар в греки» (по Дону) и в) третьего 
пути, соединявшего эти две важнейшие торговые магистрали, – его можно по ана-
логии назвать путём «из малоскифов в булгары». Этот последний путь связывал 
сухопутно-морским маршрутом устья Днестра и Южного Буга с Меотидой-Азо-
вом и с её ключевыми крепостями. Оттуда на Северный Кавказ и Поволжье шли 
караванные дороги, а на греческие колонии, расположенные вдоль берегов Вос-
точного и Юго-Восточного (т.е. Кавказского и Малоазийского) Причерноморья, – 
дороги морские, каботажные. Ключевыми же крепостями в Крыму эпохи викин-
гов (VIII–XII вв. н. э.) были Боспор Киммерийский (Керчь), а через пролив (ныне 
Керченский) – Тмутаракань-Таматарха, позднее Тамань.

Вот почему крайней северной точкой шотландского присутствия поименован 
у Т. Скотта остров Анст, а крайней южной точкой – Корчев-Керчь. Ни «бойцы», 
ни «купцы» не могли миновать этот крупнейший на Черном море перевалочный 
пункт между Севером и Югом, Западом и Востоком тогдашней евразийской 
ойкумены.

Откуда возникло в поэме сравнение воинов-варягов с «псами из кельтской 
преисподней»? Этот образ вполне соответствует, с одной стороны, кельтской ми-
фологии, с другой, – боевой практике викингов. Чёрные псы с красными глазами, 
красными ушами и красной пастью знакомы даже тем из наших читателей, кто 
ничего не слыхал о мифологических сторожах потустороннего мира у древних 
кельтов [23; 24]. (А шотландцы всегда помнили, что они – потомки кельтских 
племён.) Но у нас свежа иная память: рассказы Артура Конан Дойля (1859–1930) 
про Шерлока Холмса, – в частности, повесть про Баскервильского пса – приви-
дение, пугавшее всю округу.

Реально образ неистовых «псов войны» возник у Т. Скотта из военной прак-
тики бьорсерков, «медвежьих рубашек»: воинов, первыми шедших в атаку или 
на абордаж, притом без доспехов, ибо они верили, что в них вселилась неукроти-
мая ярость их тотема – медведя. Ученые до сих пор дискутируют об источниках 
такого боевого экстаза: был ли это ритуальный самогипноз, результат особого 
воспитания или наркотические средства? (Обзор работ К. Мёли, Э. Роде, Ж. Дю-
мезиля, О. Хёфлера и др. см. в [2, с. 145–146].) Большинство склоняются к тому, 
что подобных воинов специально отбирали и тренировали. Вероятно присутствие 
среди таких дружинников и шотландских воинов. Северо-восток Шотландии, Ор-
кнейские и Шетландские острова издавна поддерживали самые тесные связи со 
Скандинавией, а в эпоху викингов даже находились под властью скандинавских 
конунгов.

Но почему же в своей поэме Т. Скотт упомянул ещё и шотландцев «в ман-
тии»? И могут ли они иметь какое-либо отношение к Украине и Крыму?
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Скорее всего, поэт подразумевал здесь шотландских учёных, действительно 
«исколесивших всю Европу» не меньше, чем шотландцы-военные или шотландцы-
купцы. Однако возможны и другие сюжеты. Т. Скотт мог о них и не догадываться, 
поскольку их начали интенсивно разрабатывать учёные и беллетристы последних 
десятилетий.

Первая группа таких сюжетов указывает на возможность духовных связей 
между Кельтской Церковью (чьё влияние доминировало в Шотландии вплоть 
до XIII в.) и Православной Церковью Киевской Руси. Дело в том, что Кельтская 
Церковь была Церковью особенной [1]. Она заимствовала основы христианства 
не у Рима, не у католичества, а у Восточного Православия и его монашества. Ав-
тономная от Папского Престола, славившаяся по всей Европе своей образован-
ностью, своими монастырскими библиотеками, школами, скрипториями, – она 
была очень похожа в этом плане на Православную Церковь Киевской Руси. Меж-
ду восточно-православным монашеством и Кельтской Церковью существовали 
регулярные паломнические контакты и, так сказать, «духовные стажировки» 
монахов. Это обстоятельство также сближает Киевско-Русскую Церковь и Цер-
ковь Кельтскую. Оно же нашло отражение в духовной литературе, например, в 
житиях Св. Антония Печерского или княжеской дочери Св. Евфросинии Полоц-
кой, с одной стороны, – и наследного принца, ставшего монахом и миссионером 
Шотландии, Св. Колумбы, с другой стороны [26]. Недаром православные святцы 
включают сегодня около полусотни имён кельтских святых, почитаемых также и 
православными жителями Украины и Крыма [20].

Вторая группа сюжетов располагается, скорее, в политической плоскости, 
хотя имеет и отчетливый духовный вектор. В серии зарубежных публикаций, 
притом широкого европейского диапазона [12; 27], дебатируется гипотеза о коро-
леве Шотландской Маргарите (около 1045–1093) – первой официально канонизи-
рованной собственно шотландской святой, жене короля Малькольма III Канмора 
(1031–1093), победителя знаменитого шекспировского Макбета. Гипотеза же со-
стоит в том, что принцесса Маргарита недаром провела часть своих отроческих 
лет при дворе великого Киевского князя Ярослава Мудрого (около 978–1054). 
Её отец, последний наследник англосаксонской династии Этелингов, и её мать, 
бежавшие из Англии, охваченной внутренними распрями, а затем оккупирован-
ной войсками Вильгельма, герцога Нормандского, в Шотландию, якобы находи-
ли убежище и в Киеве. Происходило это не случайно. Мать Маргариты – Агафья 
(Агата) – приходилась Ярославу не то крестницей, не то воспитанницей, не то 
племянницей, не то даже дочерью [10].

Дискуссии на сей счет пока не закончились. Отметим, однако, бесспорное и 
очевидное. Сам менталитет Маргариты, стиль её поведения (когда из нищей, пре-
следуемой беженки она превратилась в шотландскую королеву) разительно отли-
чался от менталитета и поведения других западноевропейских монархинь тех 
времён. Тайные аскетические подвиги, молитвенность, непоказное смирение – и 
одновременно образованность, политическое терпение, мудрость; постоянная по-
требность в советах духовных наставников; какая-то органичная, радостная, не-
демонстративная благотворительность – все эти качества снискали Маргарите не 
только любовь, но и уважение её мужа, шотландского двора и всего народа Шот-
ландии. До сих пор в беллетризованных биографиях Св. Маргариты, написанных 
на Западе [30], различима нотка изумления. Маргарита – явно «не такая», «дру-
гая» для тамошнего житийного контекста. Зато именно «такой», каноничной и 
близкой, она смотрится в контексте «благоверных княгинь» православной Руси.

Показательна почтительная характеристика Св. Маргариты в упомянутой 
поэме Тома Скотта (написанной, мы помним, от имени Вечного Шотландца): «Я 
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снова жил, воскресший и убитый, / Пока Малькольм Мудроголовый / Закладывал 
с женою Маргаритой / Жилища нашего основы» [21, с. 267–268].

Наконец, третья группа текстов с шотландскими мотивами связана с Украи-
ной и Причерноморьем через биографии авторов. В этой группе (также довольно 
неожиданно) окажутся русский поэт с шотландскими корнями по отцовской ли-
нии Михаил Лермонтов и английский поэт, также с шотландскими корнями, но по 
линии материнской, – лорд Джордж Гордон Байрон [18]. Байрон приведёт своего 
героя, Дон Жуана, под стены Измаила во время осады его войсками А. В. Суворо-
ва [3; 4]. Ныне Измаил, город на берегу Килийской затоки Дуная, входит в Одес-
скую область. Памятник А. В. Суворову (скульптор Б. Эдуардас) был поставлен в 
городе ещё в 1945 году [9]. Возможно, памятного знака в Измаиле заслуживает и 
Байрон. Удивительным языковым чутьем поэта он, например, угадал украинскую 
основу в фамилиях солдат-суворовцев. И это при том, что побывать в Украине 
Байрону не довелось.

Не меньший языковой и ментальный слух на украинское проявил и М.Ю. Лер-
монтов. Был ли он когда-либо в Украине, – достоверно не известно. Есть версия, 
что в детстве бабушка могла привозить его в своё украинское имение в Прилуц-
ком уезде, земли которого сегодня входят в Черниговскую область. (Оставим 
пока в стороне упорно циркулирующий в околонаучной литературе сюжет о тай-
ном посещении поэтом Крыма.) Круг некоторых из его родных, близких, настав-
ников и друзей имел безусловную украинскую генеалогию, иногда чисто биогра-
фическую, иногда и культурную. (Аспект, который, между прочим, еще далеко 
не полностью документирован и осмыслен.) Показательно, что в «Тамани» очень 
точно воспроизведены особенности украинской речи [6]. Впрочем, весь Красно-
дарский (бывший Екатеринодарский) край, Кубань и Ставрополье с XVIII в. за-
селялись украинскими казаками, которых намеренно переселяли туда с земель 
расформированной Запорожской Сечи.

Особого, нового комментария заслуживают тюркские и украинские мотивы в 
самой поэзии Лермонтова. Первый опыт такого рода был проделан авторами дан-
ного сообщения [7; 8]. Тогда нашей целью было лишь подвести предварительные 
итоги и определить перспективы расширения этой проблематики. Сегодня стоит 
добавить: все незаурядные поэты, писавшие об Украине и Крыме, сознательно 
или интуитивно, однако постоянно связывали их с огромным интеркультурным 
пространством, от Севера до Юга, от Востока и до Запада, – пространством 
многодержавным, поликонфессиональным, полинациональным, но единым в 
лучших своих духовных и культурных устремлениях. 

Приложение 
«Неподалёку от устья Днепра, на острове Березань в Чёрном море, швед 

Гране похоронил своего товарища Карла. Мы узнаём об этом из слов, высеченных 
на могильной плите, обнаруженной во время раскопок на Березани в 1905 г. Над-
пись гласит: «Гране соорудил это надгробие Карлу, своему товарищу». Термин 
felaga («товарищи», ср. англ. “fellows”) означал друзей-партнёров, которые 
объединяли свои деньги и товары, а затем совместно пускались в торговую 
экспедицию». 

Sven B.F. Jansson, op. cit., p. 61. Русский перевод М. А. Новиковой. Фото над-
гробной плиты на о. Березань с рунической надписью см. op. cit., p. 64. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ «СМЫСЛОВ ЛЮБВИ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
ХVIII – ХХ ВЕКОВ

Позначено вузлові моменти трансформації «сенсів любові» в російській 
літературі ХVIII–ХХ ст. В історії російської літератури «сенси любові» послідовно 
пов’язувалися з ідеєю особи (від любові, що затверджує цінність людини у 
Тредіаковського, до любові як засобу індивідуалістичного самоствердження у 
Лермонтова), метафорично, як модель ідеальних сімейних стосунків, раціонально 
побудованих на принципах розумного егоїзму, проектувалися на утопічні проекти 
перевлаштування громадських стосунків (Герцен, Чернишевський), переносилися 
у сферу онтології, виявляючи конфліктне протиріччя «жорстокої похітливості» 
родового інстинкту, що владно поневолює особу, і любов, що відкриває через жертву 
егоїзму цінність Іншого (Толстой Достоєвський). У історіософських концепціях 
Срібного століття містично/класово перетворена любов розглядалася як засіб 
соборного/товариського єднання людства. Початок деконструкції модерністських 
«сенсів любові» можна побачити в антиутопії Є. Замятіна «Ми», а постмодерністські 
тексти Вол. Сорокіна концептуально завершують модерністський проект ідеї 
«перетворення» любові в історії російської літератури.

Ключові слова: «сенс любові», дискурс, трансформація.

Обозначены узловые моменты трансформации «смыслов любви» в русской 
литературе ХVIII–ХХ вв. В истории русской литературы «смыслы любви» 
последовательно связывались с идеей личности (от любви, утверждающей ценность 
человека у Тредиаковского, до любви как средства индивидуалистического 
самоутверждения у Лермонтова), метафорически, как модель идеальных семейных 
отношений, рационально выстроенных на принципах разумного эгоизма, 
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