
судьбы». Типологически сходными оказываются п мироощущение 
авторов, поведение героев, приемы повествования и т. д. Вместе 
с тем нельзя не заметить, что идея противостояния человека и 
судьбы, а затем человека и государства выражена в романе «Не
счастный Никанор» более отчетливо. Рефлексия героя, сетования 
на судьбу являются в русском романе постоянным элементом 
повествования, в переводных же произведениях встречаются редко. 
На наш взгляд, ото объясняется как биографической основой 
«Несчастного Никанора», так п влиянием просветительской 
идеологии. 

Дальнейшим уточнением авторской картины мира, а также 
установкой на нравоописание обусловлены новые акценты в изо
бражении жизни, постепенная «подмена» героя и полное изме
нение поэтики в третьей части романа. Проблема «человек и мир» 
рассматривается в нравственном аспекте. В обществе, охваченном 
пороками зависти и сребролюбия, полностью нарушены родствен
ные и человеческие связи: сестра обманом лишает Никанора всего 
состояния, жена отрекается от обнищавшего мужа; теша не желает 
помочь ему в беде; человек, представлявшийся воплощением 
«разума и честности» (III , 75), оказывается жуликом. В мире все 
непрочно: вчерашнее благополучие вдруг сменяется полной ни
щетой; любовь оборачивается равнодушием. 

Заметную метаморфозу претерпевает и характер героя: если 
прежде Никанор пытался обмануть Судьбу, преодолеть жестокое 
бездушие Закона, то теперь он покоряется жизни, а в конце 
концов сам пытается стать плутом, использующим обстоятельства 
в своих целях. Однако его удел — терпеть поражение во всех 
столкновениях с жизнью, в отличие от традиционного шпта, 
добивающегося обычно материального благополучия и успеха. 
На наш взгляд, несмотря на то что принципы организации сюжета 
в третьей части напоминают плутовской роман, сходство третьей 
части с романом Лесажа только внешнее. 

Итак: античный и средневековый романы, усвоенные через 
посредство французской «сентиментальной» повести и с поправкой 
на просветительские идеи; схема плутовского романа, приспособ
ленная для нравоописания, — как видим, в «Несчастном Нпка-
норе» отразился весь процесс становления жанра романа. Д> ча
ется, закономерность в последовательной смене этих литератур
ных влияний отвечает самой логике развития мироощущения 
автора, рядового человека, эмпирически воспринимающего из
меняющуюся историческую действительность. 

Характеризуя пути развития русской прозы XV1I1 в., 
Ю. М. Лотман выделял два типа романа, исторически сменяю
щих друг друга: плутовской и просветительский (в двух разно
видностях — философский и сатирический).29 Анализ анонимного 

29 Лотман 10. М, Пути развития русской просветительной прозы 
XVIII века // Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. 
М.; Л., 1961. С. 79—106. 
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