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ВВЕДЕНИЕ

Восьмидесятые годы XIX века – время стреми-
тельного усиления интереса Швеции (как и осталь-
ной Европы) к России, когда смягчаются антирос-
сийские настроения середины века, связанные
с Крымской войной (1853–1856), когда укрепля-
ются экономические связи и вместе с ними– куль-
турные. В настоящее время этот период рецепции
русской литературы, в частности Ф.М.Достоевско-
го, мало изучен в отечественной науке, что опре-
деляет новизну данного цикла статей. Если более
поздней шведской рецепцией Достоевского зани-
мались несколько авторов (например, О. С. Сухих,
Д. В. Кобленкова, К. Р. Андрейчук [Андрейчук,
2021а; Андрейчук, 2021б; Андрейчук, 2021в]), то
самому первому этапу посвящена лишь короткая
(3 страницы) статья И. С. Маташиной [Маташина,
2015] и около страницы в основополагающем тру-
де Д.М.Шарыпкина «Русская литература в сканди-
навских странах» [Шарыпкин,1975] и его же статье
«Достоевский в восприятии шведских читателей»
[Шарыпкин, 1976].В шведской науке тема затраги-
вается в большем числе работ, посвященных либо
непосредственно творчеству Ф. М. Достоевского
(например, в трудах популяризатора русской лите-
ратуры в Швеции Н. О. Нильсена), либо рецепции
всей русской литературы в Швеции (например,
в книге Н.Хокансона о переводах русской литера-
туры на шведский в период с конца XVIII по нача-
ло XXI века [Håkanson, 2012]). Непосредствен-
но теме рецепции Достоевского в 1880-е годы
посвящена не опубликованная дипломная работа
С.-О. Сталфельта [Stalelt, 1961] и несколько более
ранних малодоступных статей, на которые Стал-
фельт ссылается.

Актуальность наших статей определяется уси-
лением исследовательского интереса к кросс-куль-
турным связям и, в частности, восприятию творче-
ства русских авторов за рубежом. Если говорить
о Достоевском, с 2018 года в ИМЛИ РАН им. А.
М. Горького выходит журнал «Достоевский и миро-
вая культура. Филологический журнал», в недав-
них номерах которого были опубликованы статьи
[Львова, 2024; Успенская, 2023; Борисова, Андри-
анова, 2023]. В 2021 г. увидела свет коллективная
монография «“Записки из подполья” Ф. М. Досто-
евского в культуре Европы и Америки» [Гальцо-
ва, 2021], одним из авторов и редакторов которой
выступила автор настоящей статьи.

Практическая значимость обусловлена возмож-
ностьюиспользованияматериалов статей в дальней-
шем исследовании рецепции творчества Достоев-
ского в Швеции, а также при составлении лекций по
зарубежной литературе и кросс-культурным связям.

Задачами настоящего цикла статей является
изучение причин интереса издателей, критиков
и читателей к творчеству Достоевского, для чего
в данной статье применен социологический метод,
выявление наиболее значимых фигур, сыгравших
роль в деле ознакомления шведского читателя
с работами Достоевского, для чего исследована
критическая литература изучаемого периода.Мате-
риалом исследования явились шведские переводы
произведений Достоевского, выполненные и опуб-
ликованные в 1880-е годы, критические работы
и отдельные высказывания Г. Брандеса, Г. аф Гейер-
стама, В. Бенедиктссон, А. Стриндберга и художе-
ственные произведения Г. аф Гейерстама, В. Бене-
диктсссон и А.Стриндберга.

ШВЕЦИЯ И РОССИЯ В 1880-е ГОДЫ

В 1880-е годы в Швеции публикуются ранее не
переведенные книги западноевропейских авто-
ров о России (сочинения А. Леруа-Больё, фунда-
ментальный труд «Россия» 1877 года Д.М.Уоллеса,
журналистские заметки Дж. Кеннана о сибирской
ссылке), проходят выставки русских художников.

Швеция испытывала особенный интерес к рус-
скому нигилизму, тем более что первым из русских
классиков северяне открыли для себя И.С.Тургене-
ва. Было создано как минимум два оригинальных
произведения на шведском языке о русском ниги-
лизме: рассказ финского автора Йоханнеса Альфта-
на (Johannes Althan) «Предполагаемый нигилист»
(«Den örmodade nihilisten», 1882), и «нигилистиче-
ская драма»ХаральдаМуландера (Harald Molander)
«Графиня Гоголь» («Furstinnan Gogol»,1883). Оба
произведения посвящены захватывающим ин-
тригам в среде российского высшего общества и
приправлены романтизированным «нигилизмом»
и иллюстрациями царского своеволия.

Было создано как минимум два оригиналь-
ных произведения на шведском языке о русском
нигилизме: рассказ финского автора Йоханнеса
Альфтана (Johannes Althan) «Предполагаемый
нигилист» («Den örmodade nihilisten»), опублико-
ванный в Швеции в 1882 году, и «нигилистическая
драма» Харальда Муландера (Harald Molander)
«Графиня Гоголь» («Furstinnan Gogol»), премьера
которой состоялась в 1883 году. Оба произведения
посвящены захватывающим интригам в среде рос-
сийского высшего общества и приправлены роман-
тизированным «нигилизмом» и иллюстрациями
царского своеволия.

Дело в том, что в период «русского бума»
в Швеции появляется все большее количество
популяризированных представлений о внутри-
политической ситуации в России. Шведы следили
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за борьбой радикальной российской интеллиген-
ции против царской власти, видя в российской
политике обостренные недуги собственной стра-
ны. Становившиеся все более насильственными
методы борьбы с царизмом, воспринимавшимся
как азиатский деспотизм, вызывали восхищение
у некоторых радикалов, романтизировавших рус-
ский нигилизм. Также шведам (и консерваторам,
и либералам) импонировала борьба с самодер-
жавной бюрократией.

В этом был определенный шаг вперед от того,
как Россия воспринималась в Швеции в начале
XIX века. Шведские романтики в это время идеа-
лизировали экзотическую для них страну Россию
(вспомнить хотя бы поэму Э. Ю. Стагнелиуса «Вла-
димир Великий» 1817 года, посвященную Алексан-
дру I), но относились к России эссенциалистски, как
к единой сущности, не разделяя народ и государ-
ство. Вместе с тем, если в начале XIX века Россия
воспринималась положительно, то в конце века, при
всем сострадании к народу и жертвам «азиатского
деспотизма», Россия виделась шведам как пред-
ставляющая угрозу страна, где царит хаос, власть
имеющие злоупотребляют своей силой, а народ
бедствует [Åselius, 1994].

Вместе с вниманием к политике растет инте-
рес к русской литературе. С одной стороны, уве-
личивается количество переводов и изданий уже
известных русских авторов, а с другой, в шведский
культурный обиход входят новые русские имена.
Кроме уже популярного на тот момент И. С. Турге-
нева,начинают в большом количестве переводить-
ся сочинения Л.Н. Толстого и Ф.М.Достоевского, а
также отдельные произведения других писателей
разных поколений: А. С. Пушкина и М.Ю. Лермон-
това (в основном проза), Н. В. Гоголя, И. А. Крыло-
ва; И. А. Гончарова и А. К. Толстого; В. М. Гаршина,
В. Г. Короленко, С. В. Ковалевской, В. Крестовского
(псевдоним Н. Д. Хвощинской). Этот период швед-
ский исследователь С.-О. Сталфелт называет «рус-
скимбумом»(«denstoraRysslandsvurmen»)[Stalelt,
1961, c. 100].

ПРОВОДНИКИ ДОСТОЕВСКОГО:
Э.ДЕ ВОГЮЭ, Г. БРАНДЕС И С. КОВАЛЕВСКАЯ

В деле ознакомления Швеции с фигурой Достоев-
ского немалую роль сыграла известный математик
Софья Васильевна Ковалевская, урожденная Кор-
вин-Круковская (1850-1891), с 1884 года жившая
в Швеции и посещавшая там женский литератур-
ный кружок, в который входили известные писа-
тельницы Э. Кей и А.-Ш.Леффлер.

В своей повести «Воспоминания детства» 1889
года впервые напечатанной на шведском под

названием «Ur ryska livet. Systrarna Rajevski», т. е.
«Из русской жизни. Сестры Раевские», под именем
сестер Раевских Ковалевская вывела сестер Кор-
вин-Круковских – то есть себя и свою сестру Анну.
Наибольший интерес представляет часть повести,
посвященная Федору Михайловичу Достоевскому,
который проявлял интерес к старшей сестре Софьи
Анне. Знакомство сестер с Достоевским началось
с того, что восемнадцатилетняя Анна, боясь стро-
гого отца, «ненавидевшего женщин-писательниц»,
как пишет Софья Ковалевская, тайком, через эко-
номку, отправила ему свою повесть «Сон», на кото-
рую тот ответил письмом с похвалами и обещанием
напечатать рукопись в ближайшем номере «Эпохи».
Первый успех Анны придал ей бодрости, и она тот-
час же принялась за другой рассказ, который окон-
чила в несколько недель. На этот раз героем стал
молодой человек Михаил, воспитанный вдали от
семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую
повесть Достоевский счел более зрелой. Образ
Михаила представляет некоторое сходство с обра-
зом Алёши в «Братьях Карамазовых», написанных
позднее. Софья Ковалевская, тогда уже знакомая
с Достоевским, заметила это ему. Федор Михайло-
вич,по воспоминаниям Софьи Ковалевской, сказал:
«А ведь это,пожалуй,и правда! …но, верьте слову, я
и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Але-
шу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригре-
зился» (Ковалевская С.В.Воспоминания детства).

Позднее Федор Достоевский и Анна Ковалев-
ская даже думали о свадьбе, но разошлись, остав-
шись друзьями, так как не смогли примирить свои
взгляды: Анна, в будущем ставшая феминисткой
и социалисткой, участницей Парижской коммуны,
не могла поступиться ничем в угоду возможно-
му мужу, как, конечно, не мог этого сделать и сам
Достоевский [Андрейчук, 2023].

Интересно, что большая часть воспоминаний,
посвященных Достоевскому, в первое русское
издание 1890 г. не вошла. Возможно, Ковалевская
писала эту часть именно для шведской аудитории,
которой хотела показать личностный портрет рус-
ского классика.

Появлению в печати на шведском языке
повесть «Воспоминания детства» обязана Валь-
борг Хедберг (Walborg Hedberg, 1859–1931) –
первой шведской переводчице Достоевского,
работавшей сначала с немецкими переводами
его романов, но потом увлекшейся Россией
и выучившей русский.

Ознакомление же шведских читателей не толь-
ко с личностью, но и с творчеством Достоевского
шло в контексте растущего интереса других евро-
пейских стран к русскому писателю. Важной вехой
стала публикация в 1887 году Э.М. де Вогюэ книги
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«Русский роман», в которой, наряду с другими рус-
скими «реалистами» (как называет русских клас-
сиков XIX века Вогюэ), много внимания уделено
Ф.М.Достоевскому.Вогюэ видел в Достоевском вы-
разителя русского народного духа (и ввел в евро-
пейский обиход выражение «русская душа»), что
было созвучно сострадательному отношению шве-
дов к русскому народу и их устремлениям к узна-
ванию все еще экзотической для того времени
страны России.Де Вогюэ ценил в русской литерату-
ре, в частности, в Достоевском как «изучение дей-
ствительной жизни», так и стремление «постигнуть
тайнумирозданья».При этом с высоты европейской
цивилизации де Вогюэ осуждает «русский мисти-
цизм» и представления Ф.М.Достоевского о Запа-
де. Мистицизм у Достоевского осуждали вслед за
Вогюэ и первые скандинавские критики.

Если Вогюэ был проводником Достоевского во
Францииишире–центральнойЕвропе,то вСканди-
навии таким проводником оказался известнейший
датский критик Г. Брандес, провозвестник т. н. «лите-
ратуры современного прорыва» (дат. det Moderne
Gennembrud), т. е. социально активной литературы.
Вообще благодаря Брандесу, в частности, его лек-
циям «Главные течения европейской литературы
ХIХ века», Копенгаген в это время принимает роль
посредника мировой литературы в Скандинавии.
Брандес посвятил русской литературе, в том числе
Достоевскому, довольно много работ: как газет-
ные статьи, так и книгу «Впечатление от России»,
одна из глав которой называлась «Достоевский.
Его оптимизм. Его сложные характеры. Его слож-
ная эмоциональная жизнь. Его дебют. Белинский
и Достоевский. Его арест и суд. Сибирская каторга.
Его романы. Его деятельность как журналиста-сла-
вянофила» (Brandes G. Indtryk ra Rusland).

Первое упоминание Достоевского Бранде-
сом относится к январю 1883 года, когда Брандес
пишет письмо поэту и романисту Софусу Шандор-
фу (Sophus Schandorph, 1836–1901): «Я очень до-
волен примечательным романом Достоевского
“Раскольников”, который в свое время рекомендо-
вал Эдварду (Брандесу, брату Георга. – Прим. К. А.)
и о котором я сейчас кое-что пишу. В своем роде
он не менее новый и значительный, чем “Западня”
(Золя.–Прим.К.А.) [цит.по: Nolin,1965, c. 237] (здесь
и далее перевод с датского наш.–Прим.К.А.)]. Сво-
ему брату Эдварду Георг Брандес посоветовал на-
печатать «Раскольникова» как фельетон в газете
«Morgenbladet», что и случилось в июле 1883 года
(начиная с 20.07.1883). В следующем году роман
вышел на датском отдельной книгой.

Брандес упоминает Достоевского еще в одном
письме, написанном в тот же день, что письмо
к Шандорфу,– к немецкому писателю Паулю Хейзе:

«Знаете ли Вы удивительный роман Достоевского
“Раскольников” (немецкий перевод от 1882). В пси-
хологическом отношении это одно из самых заме-
чательных сочинений,которые я читал за всю жизнь.
Прочитай его и советуй читать другим,если он мало-
известен в Мюнхене» [цит.по: Nolin, 1965, c. 237].

Проблема ценности каждой человеческой жиз-
ни волновала Брандеса и до его знакомства с «Пре-
ступлением и наказанием». В 1879 году он, оттал-
киваясь от реального судебного случая, обсуждает
в статье для норвежской газеты «Dagbladet» убий-
ство восьмидесятидвухлетней женщины одним из
ее любовников.Эта женщина, по мнению Брандеса,
могла быть и монстром,от убийства которого обще-
ство ничего бы не потеряло [прив. по: Nolin, 1965].
Ценность человеческой жизни, пишет он, отно-
сительна: если производство предмета роскоши
требует работы, сопряженной с болезнями и опас-
ностями, общество не вмешивается. Эти размыш-
ления Брандес использует как отправную точку
в своей статье о «Преступлении и наказании» для
«Morgenbladet» 28 июня 1883 года, в которой под-
робно пересказывает мораль Раскольникова, пере-
давая его слова о том, что Кеплер и Ньютон были
обязаны убить, если это было нужно для их откры-
тий [прив. по: Brandes, 1888].

Брандес видит заслугу Достоевского в изобра-
жении характеров, но к остальным элемен-
там романа, в особенности к композиции, кри-
тик отнюдь не благосклонен: Достоевский часто
использует такие выражения, как «позднее», «при-
помнился случай», «ему стало ясно», пытаясь таким
образом, по мнению Брандеса, прикрыть пробелы
в повествовании. Эти и другие недостатки застав-
ляют Брандеса сделать вывод, что Достоевский
недостаточно искусен. Такое мнение о компози-
ции у русского классика было распространенным:
за композицию критиковали русского писателя,
например, один из первых французских критиков
Достоевского Жан Флёри или немецкий писатель
Ойген Цабель (последний, правда, скорее всего
под влиянием самого Брандеса). Возможно, сказы-
валась привычка Брандеса и его современников
к четкой композиции французского романа.

Это эссе Брандеса о Достоевском было опубли-
ковано в нескольких шведских, датских и норвеж-
ских газетах, переведено на английский, немецкий,
болгарский и польский языки (в том числе в соста-
ве книги «Впечатления от России») и таким образом
сыграло важную роль в формировании представле-
ний о Достоевском в разных странах, а также спо-
собствовало появлению переводов.

Впрочем, позднее впечатление Брандеса меня-
ется. В письме к Шандорфу от 28.07.1884, все-
го через полтора года после ранее упомянутого
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восторженного письма, Брандес говорит, что ему
неприятно изображение помешательства [прив.
по: Nolin, 1965, c. 239]. «Аскетизм и христианская
мистика» Достоевского чужды Брандесу [прив. по:
Nolin, 1965, c. 242] (как и Вогюэ).

Брандес перерабатывает упомянутое эссе
для публикации в книге «Впечатления от России»,
в частности, на основе прошедшей во время путе-
шествия критика в Россию беседы со вдовой Досто-
евского. В книге Брандес пишет подробнее о дру-
гих, кроме «Преступления и наказания», романах
Достоевского, теперь уже переведенных на сканди-
навские языки.Говоря о «Братьях Карамазовых»,он
останавливается в основном на легенде о Великом
Инквизиторе. «Только ради одного этого эпизода
следовало перевести роман на датский», – пишет
Брандес (Brandes G. Indtryk ra Rusland). Вместе с тем
равным «Преступлению и наказанию» романом
Брандес считает не «Братьев Карамазовых», а «За-
писки из Мертвого дома», которые интересуют
Брандеса не только как образец психологизма, но
и как историческое свидетельство о ситуации в Рос-
сии (Brandes G. Indtryk ra Rusland).

К моменту написания «Русских впечатле-
ний» Брандес уже ознакомился с мнением Вогюэ
оДостоевском и отчасти спорит с французским кри-
тиком.Вслед за Вогюэ Брандес описывает драмати-
ческую историю приговора к казни и помилования
Достоевского и сравнивает Достоевского с Руссо,
Гоголем и Тургеневым. Но если для Вогюэ Досто-
евский – варвар в отличие от европеизированного
Тургенева, то по Брандесу романы Тургенева следу-
ет считать «эмигрантской литературой», в то время
как Достоевский полностью стоит на русской почве,
он «автохтонный писатель», «настоящий скиф» и,
таким образом, всё же «истинный варвар без кап-
ли эллинской крови в жилах» (Brandes G. Indtryk ra
Rusland).

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
И ШВЕДСКАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПРЕССА

Уже сам факт того, что о русском писателе гово-
рит критик «современного прорыва» Г. Брандес,
известный своими либеральными взглядами, при-
вел к однобокому взгляду на Достоевского в Скан-
динавии 1880-х годов. Он не был принят консер-
вативной прессой и был парадоксальным образом
воспринят как представитель русской революци-
онной молодежи.

Шведам был интересен прежде всего не Досто-
евский, не его философия, а сама Россия, ее поли-
тические и культурные настроения. Надо сказать,
что в Европе ситуация была в целом аналогичной.

Характерно название первого перевода на швед-
ский романа «Подросток»–«Unga Ryssland» (1887),
т. е. «Молодая Россия». Это особенно любопытно
в свете того,что в Швеции в 1880-х годы литератур-
ный тон задавала группа писателей реалистической
(с вкраплениями натурализма) направленности,на-
зывавших себя «Молодая Швеция» (шв. det Unga
Sverige), которых объединяло неприятие всего ста-
рого,острый интерес к современности и деятельное
участие в актуальных общественных дискуссиях.
В своей литературной практике они последова-
тельно обращались к отображению реальной жиз-
ни народа, будней, стремясь обнажить изнанку,
представить ее в точности такой серой и неуютной,
какой ее видели, открыто выражали свое отноше-
ние, свое негодование по поводу общественной
несправедливости, ставили острые моральные
и психологические проблемы, пробуждая дух
«нравственного беспокойства». В критике возник-
ло даже особое пренебрежительное обозначение
«литература негодования» (indignationslitteratur)1.

Участники группы, в частности, Г. аф Гейерстам
и В. Бенедиктссон, вослед Брандесу написали вос-
торженные рецензии на творчество Достоевского
(в основном на первый переведенный в Швеции
роман «Преступление и наказание»), чем окон-
чательно укрепили представление о связи Досто-
евского с политическим и культурным радика-
лизмом. В их художественных произведениях
нашли отражение образы и идеи Достоевского,
о чем подробнее будет сказано в статье «Ранняя
рецепция творчества Ф.М.Достоевского в Швеции
(1880-е годы). Статья вторая».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восьмидесятые годы XIX века, когда смягчи-
лись антироссийские настроения середины века
и начали укрепляться экономические связи, стали
в Швеции периодом увлечения Россией и русской
литературой, в особенности Тургеневым и Досто-
евским.В эти годы шведы активно интересовались
российской политикой и общественными веяния-
ми, нигилизмом, что сказалось на определенном
ракурсе восприятия русской литературы.Достоев-
ский оказался интересен не столько сам по себе,
сколько как носитель «русской души» и предста-
витель России. С легкой руки лидеров имевшего
большой вес в шведской культуре того времени
движения «Молодая Швеция» Г. аф Гейерстама
и В. Бенедиктссон Достоевский был воспринят как
представитель революционной «молодой России».
1Мацевич А. А. Молодая Швеция // Словарь течений литературы XX
века. Россия, Европа, Америка.М.:ИМЛИ РАН, 2023. С. 622-624. С. 623.
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Помимо критических отзывов Гейерстама
и Бенедикссон, популяризации Достоевско-
го способствовали лекции и сочинения Э. де
Вогюэ и Г. Брандеса, а также литературное
посредничество С. Ковалевской, в воспомина-
ниях которой важное место уделено знакомству
с Достоевским.

В статье «Ранняя рецепция творчества
Ф.М. Достоевского в Швеции (1880-е годы). Статья
вторая» речь пойдет о «визитной карточке» Досто-
евского в Швеции 1880-х гг. – романе «Преступле-
ние и наказание» и о том, как этот роман повлиял
на т. н. «криминальную литературу», главным инте-
ресом которой была психология преступника.
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