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Р.М.Дазаотпс

ОТ БЫТОВОГО ПИСЫЦ К ЛИТЕРАТУРНОМУ 
(по русских письмовникам ХУШ в .)

Всегда живая, пробдева взаимодействия художественных и неху- 
дахесхвенаах жанров приобретает наибольшую актуальность в так на- 
зываемве переходные эпохи. Цоментн кризисов, культурных переломов 
■ резолюций создают ситуации, максимально проявляющие.эстетичес- 
п е  возможности документа, вовлекащие его в литературный процесс, 
превращающие жанры, традиционно воспринимаемые как деловые, нели
тературные , в явление глубоко новаторское, экспериментальное, не
редко опережающее работу искусства. Имеено такие "метаморфозы" 
аереживает во второй половив ХУВ века письмо, когда оно, не пе
реставая быть документом частной жизни, одновременно и резко по
рывает со сферой чисто бытового письма. Письмо уже ае просто сред
ство связи, но своего рода "словесность", "потаенная", "домашняя", 
рукописная форма освоения мира -  своим путем и за своем уровне.

Предлагаемое описание процесса трансформация бытового письма 
в факт литературы основывается на реконструкции поэтики бытового 
письма а конкретных форм его эволюции, предпринятой по мкогоч;:слен- 
эым нормативам эпистолярного вдога: •Письмовникам", "Наставления» 
к сочинение пасем "Всеобщим секретарям. . . ”

Та модель письма, которая мыслилась в начале ХУШ века как 
идеальная и на которую было ориентировано сознание человека Пет
ровского времени, реиительяо притивостояла предиествушей эписто
лярной традиции. Разрыв с грамоткой ХУП века проявлялся прежде 
всего з установке на "чужое" -  чужой (немецкий) образец, чужой, 
т .е . светский, казавшийся .тогда неестественным,'искусственным, тип 
разговора, чужой церемониал. Нормированное», довольно ослабленная, 
выражающаяся в древнерусском письме,.главным образом в формуляре, 
теперь возводится в принцип. Структура письма предельно упорядоче
на: заданное» тематики, система готовых образцов яа любой, на 
всякий случай, абсолютная несвобода: монолог на определенную те
му, а не разговор обо всем (с м ., например : "Приклады како прутся 
камшшненты разные на немецком языке. Переведены с немецкого на 
российский язык. К ., 1708).

Важнейшее проявление преодоления данного стереотипа -  п; и- 
знание так называемого "смешанного" письма, т .е . принципиально
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ийой, мозаическн-пестрой, свободней структуры письма, пока еде ря
дом со строго однотемным, но уже наравне с ник. Это? иомена з раз
вит;'.» жанра зафиксировав "Наставлением, как сочинять к писать вся
кие письма..♦"(М.,''1765 ), идущим за живой, реальной практикой, обоб- 
наввим ее результаты. В 1730-е годы письмовники околчательно утрачи
вают роль законодателя вкуса. Декларируемые zuv. "нормы" казутся не
ким анахронизмом, а самый характер "подновленияп образцов лишь помо
гает определять степень отставания теории от практики. Только в кон
це 1780-х годов письмовники придут к j станов;;-: нив завзсгысети эпи
столярного слога от мчности адресата, санкционировав таким образом 
“ чувство" адресата, добытое письмом значительно ранее, на рубчже 
1770-1780-х-годов (см ., например:"Письмовник, содержащий разные 
письма, променян, записки по делу, контракты, а ттеста ты ..." ). 3 
1800-е годы письмовники будут предлагать читателю как новаторскую 
ту самую сентинентадьнуп "тематику" дружеского письма, которая ззе 
в 1770-1730 -е  года превратила этот жанр в вазяейшую форму самопоз
нания а самовыражения личности. Наконец.в 1820-е годы нормативы эпи
столярного слога признают и самое явление -  особого рода "словес
ность", возникшую на граня искусства и бита, -  дружеское письмо 
как литературный [акт, о чем свидетельствует, в частности, "Учебная 
к^ига российской словесности, или избранные места из русских сочи
нений... в стихах я прозе, с совокуплением кратягх правил риторики 
и п^итикя, гзданнне Н.Гречем", ч .1 . СПС., 181?.


