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Аннотация. Статья посвящена роли, которую различные замки сыграли в историческом повествовании Вальтера Скотта. 
Объектом исследования стал преимущественно его первый роман «Уэверли». Вопрос, поставленный в статье, фор-
мулируется следующим образом: почему Вальтер Скотт, дистанцировавший свое письмо как от жанра готическо-
го романа, так и реконструкции романа рыцарского (и тот и другой широко использовали топос замка), наполнял 
свои романы описанием замков, делая их основным местом действия и условием завязываемой в романах сюжет-
ной интриги. Анализ его романов и в частности «Уэверли» показывает, что В. Скотт вводил в свои романы замки 
разной генеалогии: исторические и вымышленные, шотландские и английские, закрепляя за каждым из них свою 
особую функцию. Но объединяло их то, что в романном мире В. Скотта они выступали как эмблема слияния исто-
рии и современности, «поэзии и правды». Замок, уже утративший во времена В. Скотта свою основную романтиче-
ски-рыцарскую функцию, оставался пространством мнемоническим, в котором история и легенда, подогреваемая 
воображением, одновременно и воспевается, и дезавуируется. Тема замков, превращающихся в руины и переходя-
щих к другим владельцам, есть другая ключевая тема исторических романов В. Скотта. И единственным противо-
действием всепоглощающему времени служит игра воображения, механизм которого писатель запускает, апелли-
руя к пространству замка.
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Abstract. The article is devoted to the role that various castles played in the historical narrative of Walter Scott. The object of 
the study was mainly his first novel «Waverly». The question posed in the article is formulated as follows: why did Walter 
Scott, who distanced his writing from the genre of the Gothic novel and at the same time did not focus his attention on 
the reconstruction of the knight’s novel (both of them widely used the topos of the castle) fill his novels with the description 
of castles, making them the main place of action and the condition of the plot intrigues. An analysis of his novels and in 
particular «Waverley» shows that W. Scott introduced castles of different genealogies into his novels: historical and fictional, 
Scottish and English, assigning each of them its own special function. But they were united by the fact that in the romantic 
world of W. Scott they acted as an emblem of the fusion of history and modernity, «fiction and truth». The castle, which 
had already lost its main romantic and chivalrous function in the time of W. Scott, remained a mnemonic space in which 
history and legend, fueled by imagination, are both glorified and disavowed at the same time. The theme of castles turning 
into ruins and passing to other owners is another key theme of W. Scott’s historical novels. And the only counteraction to 
the all-consuming time is the imagination, the mechanism of which the writer starts by appealing to the  castle.
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Когда в 1820 г. друг и издатель В. Скотта Дж. Ба-
лантайн задумал переиздание ставшего к тому вре-
мени уже культовым романа Горация Уолпола «Замок 
Отранто», почитаемого ныне как первый готический 
роман в английской литературе, Вальтер Скотт решил 
предварить его своим предисловием. 

«“Замок Отранто” – писал он, – повесть, примеча-
тельная не только своим необыкновенно увлекатель-
ным сюжетом, но также и тем, что она представляет 
собою первую в изящной словесности нового време-
ни попытку сочинить занимательную историю напо-
добие старинных рыцарских романов. Эти досточ-
тимые легенды утратили в глазах читателей всякую 
ценность и стали вызывать к себе пренебрежитель-
ное отношение еще в царствование королевы Елиза-
веты…» [Вальтер Скотт о «Замке Отранто»]. 

То, что, по мнению В. Скотта, сделало роман Уол-
пола привлекательным для современного читате-
ля (а его шотландский романист поставил в один ряд 
с прозой Лесажа, Ричардсона, Филдинга, Смоллет-
та, противопоставив одновременно «напыщенным» 
галантным псевдорыцарским романам Кальпренеда 
и Мадлен де Скюдери, было, как следовало из пре-
дисловия, стремление соединить в «Замке Отранто» 
«рассказ о невероятных событиях и величавую ма-
неру повествования, свойственную старинным ры-
царским романам, с тем тщательным изображени-
ем персонажей и борьбы чувств и страстей, которое 
отличает или должно отличать роман нового време-
ни» [Вальтер Скотт о «Замке Отранто»].

Уолпол, как уже было сказано выше, был в англий-
ской литературе основоположником готического ро-
мана, В. Скотт – исторического. Но то, что их объеди-
няло (и что, очевидно, и вызвало желание В. Скотта 
сказать свое слово о «Замке Отранто») – это поиск 
продуктивного синтеза. У Уолпола это был синтез, 
как его и определил Скотт, рыцарского романа с изо-
бражением чувств и страстей, отличающем роман 
нового времени, что, собственно, и позволило ему 
применить готический стиль в современной литера-
туре» (термин «готический стиль», уточнял В. Скотт, 
в «немалой мере благодаря его (Уолпола. – Е. Д.) уси-
лиям был освобожден от дурной репутации, сопрово-
ждавшей его ранее, когда им обозначалось все диаме-
трально противоположное правилам хорошего вкуса 
и с ними несовместимое» [Вальтер Скотт о «Замке От-
ранто»]). У В. Скотта, увидевшего в готической про-
зе Уолпола те открытия, которые сам он сделал в сво-
ей исторической прозе, это был синтез антикварного 
романа, в его время уже тоже устаревшего и пользо-
вавшегося не слишком лестной репута цией [Реизов 
1965], и все того же «тщательного изображения пер-
сонажей и борьбы чувств и страстей, которое отличает 
или должно отличать роман нового времени» [Валь-
тер Скотт о «Замке Отранто»]. Рискнем предположить, 

что эта формула, с помощью которой В. Скотт попы-
тался определить своеобразие Уолпола, была им са-
мим глубоко выстрадана, о чем свидетельствуют в его 
«исторических» романах постоянные отсылки к со-
временности и настоящему времени1.

Было и еще одно обстоятельство, в котором 
В. Скотт «нечаянно» совпал с Уолполом. Таковым 
было в их собственной творческой истории слия-
ние воедино замысла литературного и архитектур-
ного. Правда, последовательность была различной. 
Член парламента, лорд Гораций Уолпол, купив себе 
в 1748 г. небольшую ферму под Лондоном в Твикен-
геме на берегу Темзы и решив перестроить ее в сред-
невековом духе, «совсем не имел в виду сделать <…> 
дом столь готическим, чтобы этим исключить удоб-
ство и современную утонченную роскошь» [Lewis: 
57]. Как сам он объяснил позже в своем «Описании 
виллы мистера Горация Уолпола»: «Он был постро-
ен так, чтобы удовлетворить мой собственный вкус 
и до некоторой степени воплотить мои собственные 
фантазии» [Walpole]. Так и приятельница Уолпола, 
маркиза дю Деффан (1697–1780), хозяйка знаменито-
го парижского салона, писала ему 27 февраля 1771 г.: 
«Мне кажется, что ваша душа и ваш замок походят 
друг на друга, как две капли воды, своей особостью, 
богатством, и, – я едва осмеливаюсь это произне-
сти, – своими странностями» [Le Brun: 147].

И действительно, готическим формам фасада зам-
ка с его башнями и зубчатыми стенами соответство-
вал интерьер, который должен был создавать мрач-
ную готическую атмосферу. В нем была оборудована 
специальная комната, где различными технически-
ми ухищрениями архитекторы добились появления 
в ночи призраков и таинственных шумов. При всем 
том к своему замку Уолпол относился почти ирони-
чески, называя его «бумажным», был все время им 
словно недоволен, находя его то слишком малень-
ким, то недостаточно таинственным. И продолжалось 
это до тех пор, пока в июне 1764 г. Уолполу во сне 
не привиделась рука великана в доспехах, вычер-
тившая на пандусе лестницы иной замок – мрачный, 
гигантский, непостижимый, получивший название 
Отранто. Именно это видение и определило в даль-
нейшем судьбу и самого Уолпола, и судьбу его знаме-
нитого романа: из недр архитектурного замка, фанта-
зийного детища Уолпола, возник литературный замок 
Отранто, которой не только инициировал в литерату-
ре новый жанр готического романа [Delon], но и на-
много опередил свою эпоху, поставив с небывалой 
смелостью вопрос о пропасти, что отделяет скудную 
реальность от «безмерности мысли» [Le Brun: 150–
151]. Литературный «Замок Отранто» стал для Уол-
пола тем, чем не мог стать им же созданный архитек-
турный Строберри Хилл [Дмитриева 2020: 456–458; 
Дмитриева 2021: 358–360]. 
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У В. Скотта последовательность была иная: по-
строенный им замок Абботсфорд (Эбботсфорд) сам 
был реализацией и в определенной степени ком-
пенсацией литературных замков, которые уже ста-
ли до того непременным локусом и топосом его ро-
манов. Получив в 1818 г. титул баронета и расширив 
свою резиденцию за счет купленных вокруг его по-
местья земель, он превратил ее в род средневекового 
замка, наполнив его древностями: коллекциями ста-
ринного оружия, предметов обихода, редких книг 
и т. д. [Malley: 233–251].

Обратим внимание на возникающее в этом сопо-
ложении В. Скотта и Уолпола очевидное на первый 
взгляд противоречие. Казалось бы, естественно гово-
рить о локусе замка, ставшем неотъемлемой принад-
лежностью готического романа, вобравшего в себя 
аллегорику замкнутого, почти карцериального про-
странства, которое аккумулирует в себе тайны и стра-
хи [Вацуро]. Но при всем уважении к Уолполу от го-
тического романа сам В. Скотт достаточно жестко 
дистанцировался. И в первой главе «Уэверли», «об-
нажая и высмеивая <…> поддающиеся клиширова-
нию признаки» подобного романа [Долинин: 19], пи-
сал: «Если бы, например, я объявил на фронтисписе: 
‟Уэверли, повесть былых времен”, всякий читатель 
романов, конечно, ожидал бы замка, по размерам 
не уступающего Удольфскому»2 [Скотт В. Уэверли].

Однако сам при этом действие своих многочис-
ленных романов В. Скотт, как правило, локализовал 
в замке (замках), отведя ему (им) как локусу цен-
тральную роль. Исследователями давно уже замече-
но, какую композиционную роль в романах В. Скотта 
вообще играет место, где происходят события рома-
на. «Оно, – писал Б. Реизов, – концентрирует все дей-
ствие вокруг одного или нескольких центров. Замок 
Кенилворт приковывает к себе внимание читателя, 
так как с ним связана судьба несчастной Эми Робсарт. 
Поместье Элленгауэн в “Гае Мэннеринге” является 
центром, к которому ведут все нити повествования: 
в окрестных лесах когда-то разыгралась драма, и узел 
интриги распутывается в тех же местах, где он был 
завязан. В “Роб Рое” центром действия является под-
робно описанный Осбалдистон-холл, раскрывающий 
свои тайны только в конце романа. В ‟Пуританах” эту 
роль играет замок Тиллитудлем, выдерживающий 
осаду и концентрирующий почти все действие. <…> 
В ‟Айвенго” действие имеет своим центром замок 
Торквилстон, в котором разрешаются все тайны и раз-
вязывается весь узел событий. <…> Вокруг каждо-
го такого места действия организуется особый цикл 
событий» [Реизов 1961].

Но здесь нам поневоле придется сделать оговорку. 
Помимо той роли, которую локус замка сыграл в жан-
ре готического романа, получившего распростране-
ние сначала в Англии, а затем и в других европейских 

странах в последней трети XVIII в., тема замков и их 
воскрешения маркировала также и вкусы романтиче-
ской эпохи, став своего рода материальным признаком 
воскресшего Средневековья. Интерес к средневеко-
вым замкам, их как архитектурная, так и художествен-
ная реконструкция-стилизация становятся приметой 
времени. Достаточно вспомнить в этой связи деятель-
ность французского архитектора Виолле-ле-Дюка, ко-
торому мы обязаны существованием в современной 
Франции подавляющего количества средневековых 
замков и соборов (в том числе и собора Парижской 
Богоматери) [Poisson, Poisson]. «Счастливое идилли-
ческое Средневековье, когда «единый великий общий 
интерес объединял отдаленнейшие провинции этого 
пространного духовного царства» [Новалис: 134] (речь 
шла о Европе), описывал в своей статье, известной 
под названием «Христианство, или Европа» (1799) 
Новалис. Но и действие своего главного романа «Ген-
рих фон Офтердинген» он перенес в XIII век, поло-
жив в его основу легенду о поэтическом состязании 
миннезингеров, имевшем место в замке Вартбург [Ка-
рельский: 193–213].

Между тем исторические романы Вальтера Скот-
та далеко не все сфокусированы на Средневековье. 
К середине XVIII в. («шестьдесят лет назад») отне-
сено действие первого его романа «Уэверли». Есть 
среди его романов и такие, действие которых про-
исходит в современную эпоху, как, например, роман 
«Сен-Ронанские воды». Собственно, и первые три ро-
мана В. Скотта шотландского цикла не так уж дале-
ко отстояли от современности, о чем автор недвус-
мысленно заявлял в предисловии к «Антикварию»: 
«Настоящей книгой завершается серия повествова-
ний, задуманных с целью описать шотландские нра-
вы трех различных периодов: “Уэверли” охватывает 
эпоху наших отцов, “Гай Мэннеринг” – время на-
шей юности, “Антикварий” же относится к послед-
нему десятилетию восемнадцатого века» [Cкотт. Ан-
тикварий: 7].

И все же с завидным постоянством практически 
во всех романах В. Скотта, и тех, действие которых 
отнесено к Средневековью (например, «Айвенго»), 
и тех, что рисуют картины и нравы гораздо более 
позднего времени, события так или иначе концентри-
руются вокруг замка. И мы вправе задаться вопросом, 
почему это происходит и какую роль замок играет 
в историческом повествовании, далеко не всегда от-
носящемся к рыцарской эпохе, которая без этого эм-
блематического жилища кажется нам абсолютно не-
мыслимой.

Отметим предварительно, что замки, фигурирую-
щие в романах В. Скотта, имеют характер предельно 
разнообразный. Среди них мы находим реально су-
ществующие (или существовавшие), хорошо извест-
ные В. Скотту замки, описание которых он интегри-
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рует в свой художественный текст. Таков, например, 
замок Конисбро в Южном Йоркшире, построенный 
после нормандского завоевания Англии в XI в. и при-
шедший в упадок в XV веке (его руины были купле-
ны герцогом Лидсом в 1737 г.). В. Скотт, проезжав-
ший мимо него и восхищенный живописностью вида, 
сделал его местом действия своего романа «Айвен-
го» (1819), события которого отнес к концу XII века. 

Но В. Скотт мог локализовать действие своих ро-
манов также и в замках, известных ему из описаний 
«второй руки». Так, известно, что для описания зам-
ка Дуглас в последнем своем романе «Опасный за-
мок» (1831) он использовал повествовательную по-
эму «Брюс» Дж. Барбура и «Историю домов Дуглас 
и Ангус» (1644) Д. Юма. Написав около трети тома, 
В. Скотт сам отправился в Дуглас, чтобы увидеть 
то, что уже создало его воображение. 

Но, пожалуй, наиболее частый случай, коль скоро 
мы говорим о локусе замка, – это замки вымышлен-
ные, которым В. Скотт, живописуя их, придает види-
мость реально существующих. Таков, например, за-
мок Элленгауэн в романе «Гай Мэннеринг».

Вопрос о локусе замка в историческом повество-
вании В. Скотта слишком обширный, чтобы пытать-
ся решить его в рамках одной статьи. Именно поэто-
му мы позволим себе попытаться в этой второй части 
нашего сообщения рассмотреть его на примере все-
го лишь одного романа, в каком-то смысле наиболее 
показательного в интересующем нас аспекте. Речь 
пойдет о романе «Уэверли», в котором автор с пер-
вых же страниц дистанцировался, как мы уже виде-
ли, и от традиции готического романа, и от традиции 
романа рыцарского3.

Никоим образом не подвергая сомнению его ста-
тус романа исторического, заметим, что с некоторой 
долей приблизительности роман этот можно было 
бы отнести также и к одной из модификаций воспита-
тельного романа, непревзойденным образцом которо-
го почитался во времена В. Скотта роман Гете «Годы 
учения Вильгельма Мейстера». Именно он задал опре-
деленный фабульный канон, воспроизводившийся по-
следующими авторами неоднократно: молодой чело-
век покидает родительский дом и отправляется в путь, 
этапы которого, собственно, и становятся этапами его 
взросления и духовного становления. Но только если 
у Гете этапами странствия героя по широкому топо-
графически-разомкнутому пространству Германии 
в качестве члена бродячей актерской труппы были до-
роги, леса, горы, то В. Скотт композиционно выстра-
ивает путь своего героя (Эдуарда Уэверли) как его 
перемещение от одного замка к другому (пожалуй, 
ни в одном из его последующих романов мы не най-
дем подобного «реестра» замков, как в «Уэверли»). 
Каждый из этих замков «непосредственно связан 
с историей», будучи «местом значимых событий раз-

ных исторических эпох» [Алпатов]. Так что в конеч-
ном счете фактором становления героя оказывается 
сама История, причем не только те исторические со-
бытия, в которые вольно или невольно оказывается 
вовлечен герой (действие романа происходит в пери-
од восстания якобитов 1745 г.), но и история гораздо 
более давняя, воплощением которой и являются опи-
санные в романе и играющие в нем определенную сю-
жетную роль замки.

Первый замок, на пространстве которого начи-
нается действие романа, – это замок Уэверли-Онор, 
принадлежащий сэру Эверарду Уэверли, дядюш-
ке главного героя, воспринявшему «от своих пред-
ков все бремя консервативных пристрастий и пред-
убеждений, политических и церковных, которыми 
род Уэверли отличался со времен великой граждан-
ской войны» [Скотт В. Уэверли]. Существует мнение, 
что при выборе имени замка и имени героя В. Скотт 
вдохновлялся руинами английского аббатства Уэвер-
ли, первого в Англии цистерцианского аббатства, воз-
веденного в 1128 г., которое посещали короли Иоанн 
и Генрих III (обитель была разрушена в эпоху Рефор-
мации, потому В. Скотт мог видеть только руины). 
Сам же В. Скотт во вводной главе к роману лукаво на-
стаивал на этимологическом генезисе имени (англий-
ское Waverly как производное от глагола wave, что оз-
начает «качаться», «колебаться» – свойство, которое, 
как суждено понять читателю впоследствии, в выс-
шей степени характеризует героя, мятущегося меж-
ду двумя враждующими лагерями, не имея при этом 
«определенных убеждений» [Долинин: 192] – ситу-
ация, которую А.С. Пушкин воспроизвел в своей  
«Капитанской дочке» в истории Петруши Грине-
ва [Альтшуллер: 224–225]). «…Я как рыцарь с белым 
щитом, впервые выступающий в поход, – утверждал 
В. Скотт, – выбрал для своего героя имя Уэверли, 
еще не тронутое и не вызывающее своим звучани-
ем никаких мыслей о добре или зле, кроме тех, ко-
торые читателю угодно будет связать с ним впослед-
ствии» [Скотт В. Уэверли]. В самом же романе замку 
Уэверли отведена функция того самого родного дома, 
который герой должен покинуть, когда сестра хозяи-
на тетушка Рэчел решает, что наследнику имени Уэ-
вели «не мешало бы узнать свет лучше, чем это было 
совместимо с постоянным пребыванием в Уэверли-
Оноре» [Скотт В. Уэверли]. И сюда же в конце свое-
го пути и в конце романа он возвращается, выражаясь 
словами русского поэта, «пространством и временем 
полный» [Мандельштам: 128].

Две основных функции в романе отведено этому 
замку. Он – свидетель и само воплощение родовой 
жизни, что, на самом деле, приходит в столкнове-
ние с глубоко личностным и индивидуальным со-
знанием героя (Эдуарда Уэверли), зевающего «над 
сухим перечнем своих предков и их различных бра-
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ков между собой», отображенных на «генеалогиче-
ском древе», висящем «на гладко отполированной 
панели зала в Уэверли-Оноре». Юного Эдуарда оно 
заставляет «восставать против безжалостно обстоя-
тельного педантизма, с которым сэр Эверард напо-
минал ему о степенях свойства, связывавшего дом 
Уэверли со всякими отважными баронами, рыцаря-
ми и сквайрами» [Скотт В. Уэверли]. 

Но вместе с тем и генеалогическое древо, и сам 
замок, но в особенности те рассказы, которые он слу-
шает здесь о тех, кто когда-то этот замок населял, 
становятся источником той опасной игры воображе-
ния, которая кардинально определит характер глав-
ного героя:

«Подвиги Уилиберта Уэверли во Святой земле; 
его долгое отсутствие и опасные приключения; его 
мнимая смерть и возвращение в тот самый вечер, 
когда избранница его сердца обвенчалась с геро-
ем, защищавшим ее от оскорблений и притеснений 
во время его странствий; великодушие, с которым 
крестоносец отказался от своих притязаний и пошел 
искать в соседнем монастыре мир, еже не прейде, – 
все это и подобные рассказы он готов был слушать, 
пока сердце его не загоралось огнем и глаза не начи-
нали лихорадочно блестеть. Не менее потрясенный, 
слушал он, как его тетка миссис Рэчел повествова-
ла о страданиях и мужестве леди Алисы Уэверли 
во время великой гражданской войны. Добродуш-
ное лицо почтенной старой девы принимало вели-
чавое выражение, когда она рассказывала, как после 
битвы при Вустере4 король Карл целый день скры-
вался в Уэверли-Оноре и как в тот момент, когда от-
ряд кавалерии приближался к замку, чтобы произве-
сти обыск, леди Алиса послала своего младшего сына 
с горсткой слуг задержать неприятеля хотя бы ценою 
жизни, пока король не успеет спастись бегством».

«Под впечатлением таких легенд, – продолжает 
свое повествование В. Скотт, – наш герой старался 
уйти куда-нибудь подальше, чтобы погрузиться в мир 
фантазий, который они вызывали. В углу обширной 
сумрачной библиотеки, освещенной лишь догора-
ющими головнями в огромном массивном камине, 
он часами предавался тому внутреннему чародей-
ству, благодаря которому прошлые или воображае-
мые события представляются в действии, происхо-
дящем перед глазами мечтателя. Тогда-то возникало 
перед ним в длинном и пышном шествии все вели-
колепие брачного пира в замке Уэверли; высокая из-
можденная фигура его настоящего хозяина, в то время 
как он стоял в одежде пилигрима, никому не при-
метный зритель торжества своего предполагаемо-
го наследника и своей нареченной невесты; громо-
вой удар внезапной развязки; вассалы, бросающиеся 
к оружию; изумление жениха; ужас и смятение не-
весты; терзания Уилиберта, понявшего, что сердце 

и рука невесты отданы добровольно; выражение до-
стоинства и глубокого чувства, с которым он бросает 
наземь уже наполовину выхваченный из ножен меч 
и навеки удаляется из дома своих отцов. Затем Эду-
ард менял место действия, и фантазия по его велению 
представляла ему трагедию, рассказанную тетушкой 
Рэчел» [Скотт В. Уэверли].

Давно подмечено, что одним из ключевых момен-
тов так называемых «романов Уэверли» и, в частно-
сти, первого его одноименного романа, является ув-
лечение В. Скотта (помимо естественного для него 
исторического интереса) проблематичными отноше-
ниями, существующими между воображением и ре-
альностью. Роман за романом герои, обладающие 
пылким, а иногда и непомерным воображением, по-
падают в ситуации, которые словно призваны прове-
рить правильность субъективного человеческого ви-
дения. И это верно как в отношении романтического 
идеализма Эдуарда Уэверли, который, собственно, 
и позволяет ему оставаться в истории «над схватка-
ми» противоборствующих лагерей [Долинин: 191], 
так и по отношению к якобитской мечте Флоры Мак-
Айвор, его несчастливой любви, или же рыцарского 
энтузиазма Квентина Дорварда в одноименном ро-
мане. Снова и снова Скотт поднимает один и тот же 
вопрос: является ли воображение обманщиком, стро-
ителем воздушных замков, которые рушатся при со-
прикосновении с реальностью? Или же ему отведена 
иная функция: быть источником истины и мудрости, 
той мощной силой, которая определяет действия че-
ловека и его восприятие мира? [Davis: 437-438].

Так и Эдуард Уэверли, прогуливаясь по длинным 
аллеям сада к башне, откуда «во время распрей Йорк-
ского и Ланкастерского домов последние привержен-
цы Алой розы, дерзавшие поддерживать ее, соверша-
ли изнурительные для противника набеги» [Скотт В. 
Уэверли], «пережевывает», как не без иронии, но вме-
сте с тем с отсылкой к Шекспиру пишет В. Скотт, 
жвачку сладостно-горьких грез»5 и, «как дитя среди 
игрушек», выбирает и строит «из блестящих, но бес-
полезных образов и эмблем, которыми было населено 
его воображение, видения такие же блестящие и не-
долговечные, как краски вечернего неба» [Скотт В. 
Уэверли]. Словами: «Как сказалось такое занятие 
на его характере и нравственном облике, будет яв-
ствовать из следующей главы», завершается знаме-
нитая четвертая глава, симптоматично носящая на-
звание «Воздушные замки». 

Следующий этап жизненного пути Уэверли и од-
новременно новый эпизод романа, начинающийся 
с главы «Выбор карьеры» (глава V), переносит чи-
тателя в еще один замок, на этот раз шотландский. 
Любящий дядя сэр Эверард, отправляя племянни-
ка в драгунский полк, куда тот был назначен, про-
сит прежде заехать передать письмо своему старо-
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му другу «Козмо Комину Брэдуордину, эсквайру, 
из Брэдуордина, в его замок Тулли-Веолан в Перт-
шире, Северная Британия». Ситауция, которая рус-
скому читателю отнюдь не случайно напомнит еще 
один эпизод из «Капитанской дочки».

Пертшир – графство в центральной части Шотлан-
дии, которое славится красотой равнинных и горных 
пейзажей и памятниками старины. Среди достопри-
мечательностей Пертшира – замки аристократиче-
ских родов. В частности, замок Драммонд, построен-
ный в конце XV в. и особенно славившийся своими 
садами, и по сей день имеющими репутацию одних 
из лучших в Европе. Не здесь ли истоки описания ча-
сти «литературного замка» Тулли-Веолан, которую 
в романе занимает дочь эсквайра Роза: «Перед окнами 
ее гостиной тянулась выступающая наружу галерея, 
или бартизан: он также свидетельствовал о другой 
склонности Розы, ибо весь был уставлен различны-
ми цветами, которые она взяла под свое особое по-
кровительство. На этот готический балкон выходили 
через выступавшую из стены башенку, с высоты ко-
торой открывался великолепный вид. Внизу прости-
рался окруженный высокими стенами геометрически 
правильный парадный сад, казавшийся с этой высо-
ты простой куртиной; дальше, в узкой лесной доли-
не, то появлялась, то исчезала за кустами небольшая 
речка» [Скотт В. Уэверли].

Но сам В. Скотт в авторском примечании, од-
ном их тех, которыми изобилует роман, предосте-
рег от поиска аналогий или прототипов: «Описание 
Тулли-Веолана не соответствует какому-либо опреде-
ленному замку, но отдельные черты его встречаются 
в различных старинных шотландских усадьбах. Так, 
замок Уоррендера на брантсфилдских дюнах, равно 
как и старый Рэвелстонский замок, принадлежащие: 
первый – сэру Джорджу Уоррендеру, а второй – сэру 
Александру Кийту, дали кое-какие свои черты опи-
санию в романе. Замок Дина под Эдинбургом имеет 
также кое-что общее с Тулли-Веоланом. Впрочем, ав-
тору сообщили, что больше всего на него похож за-
мок Грэндтулли» [Скотт В. Уэверли].

При этом глава, в которой появляется описание 
замка Тулли-Веолан, начинается отнюдь не с описа-
ния его красот, но… странностей. Сначала Уэверли 
видит жалкие и причудливые лачуги шотланского по-
местья, составляющие такой контраст «веселой опрят-
ности английских крестьянских жилищ». Затем появ-
ляется и описание самого замка, своей гротесковой 
архитектурой не уступающего лачугам: «Дом, – чи-
таем мы далее, – состоявший на вид из двух или трех 
высоких и узких строений с крутыми крышами, при-
мыкавших друг к другу под прямыми углами, обра-
зовывал одну сторону двора. Он был построен в ту 
эпоху, когда замки уже изжили себя, а шотландские 
зодчие еще не овладели искусством создавать покой-

ные дома для семейного жилья. Окон было бесчислен-
ное множество, но они были очень малы; на крыше 
виднелись какие-то невразумительные зубчатые вы-
ступы, известные под названием бартизанов, а на каж-
дом из многочисленных углов красовалась башенка, 
скорее похожая на перечницу, чем на готическую сто-
рожевую башню. Фасад жилища также говорил о том, 
что его обитатели не были абсолютно гарантированы 
от нападений. В нем виднелись амбразуры для муш-
кетов и железные прутья на нижних окнах, вероятно 
для того, чтобы отвадить бродячих цыган или дать от-
пор грабительским налетам скотокрадов с соседних 
гор» [Скотт В. Уэверли]. 

Пространно-гротесковое описание замка, на ар-
хитраве которого Уэверли видит начертанной дату 
«1594», словно сталкивает героическое прошлое 
с прозаическим настоящим: те ухищрения древних 
замков, которые делали из них прежде крепости, слу-
жившие защитой от врагов – тоже рыцарей, стано-
вятся теперь защитой от цыган и скотокрадов. Так 
позже и Уэверли, отправившись к диким горцам, бу-
дет остро переживать несоответствие своего романи-
ческого деяния с поводом, его недостойным, – дой-
ными коровами барона-эсквайра из Брэдуордина6.

Идет ли здесь речь об исчерпанности жизни в зам-
ке, которая ощущалась уже за полвека до того, как был 
написан роман? Думается, что проблема здесь в дру-
гом: в несоответствии представления о героическом 
прошлом рыцарских замков их современному бытию, 
которое словно опрокидывает те представления, ко-
торые с замком связываются. Так, хозяин Тулли-Вео-
лана, старый барон, шагая «в безмолвном негодова-
нии» по одной из комнат своего замка, устремляет 
свой взгляд на «старинный портрет воина, закован-
ного в латы, мрачное лицо которого свирепо глядело 
из целой копны волос, часть которых спускалась с го-
ловы на плечи, а часть – с подбородка и верхней губы 
на нагрудник» и произносит: «Этот джентльмен, ка-
питан Уэверли, – мой дед. С двумя сотнями всадни-
ков, которых он набрал на собственных землях, он раз-
бил и обратил в бегство более пятисот этих горцев, 
разбойников, которые всегда были lapis offensionis et 
petra scandali – камнем преткновения и скалой обиды 
для жителей равнины; он разбил их, говорю я, когда 
они дерзнули спуститься с гор и тревожить окрестно-
сти в годы гражданской войны, в лето господне тысяча 
шестьсот сорок второе. А теперь, сэр, я, его внук, дол-
жен терпеть такие унижения от этих мерзавцев!» (речь 
идет о скотокрадах) [Скотт В. Уэверли]. 

Мечтательная натура героя (Эдуарда Уэверли) 
превращает и это пространство, на первый взгляд 
смешное и нелепое, в образ монашеского уединения, 
а возможно, и легенды: «…Наш герой начал думать, 
что он попал в замок Оргольо, в который вступил 
победоносный принц Артур»7 [Скотт В. Уэверли]. 
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Впрочем, ироничный В. Скотт тут же снимает эм-
фазу литературных ассоциаций описанием того, что́ 
подобные литературные и мифологические персо-
нажи являют собой в современной действительно-
сти, следуя в подобном выворачивании легенды наи-
знанку вослед Сервантесу, имя которого неслучайно 
не единожды всплывает на страницах романа. Так, 
в дальнейшем описании «прислужницами Армиды» 
предстают «босоногие девицы», ногами перетира-
ющие в лохани белье. «Эта картина, – читаем мы, – 
хоть и приятная на вид, все же не сравнилась бы с са-
дами Альчины; однако и здесь были due donzellette 
garrule этого волшебного рая: на вышеупомянутой 
лужайке две босоногие девицы, стоя каждая в поме-
стительной лохани, выполняли своими стопами ра-
боту патентованной стиральной машины. Впрочем, 
они не остались, подобно прислужницам Армиды8, 
приветствовать своим пением приближавшегося го-
стя, но в страхе перед прекрасным незнакомцем, по-
явившимся на противоположном берегу, совлекли 
свои одежды (для точности следовало бы сказать: 
одежду) на ноги, которые их занятие выставляло уж 
слишком напоказ, и, взвизгнув: «Ах, мужчины!» – 
не то из скромности, не то из кокетства разбежались 
в разные стороны, как серны» [Скотт В. Уэверли].

Так обрастает новыми подробностями и деталями 
заявленная в романе тема: соотношения правды и по-
эзии, воображения и действительности. Замок (поме-
стье) оказывается пространством, где переплетаются 
в противоречивом единстве легенды, родовые страсти 
и современность. Ужас (но вместе с тем и любопыт-
ство) охватывает Уэверли, когда одно из собственных 
его видений о рыцарских набегах и сражениях обора-
чивается прозаической реальностью: из уст Розы, до-
чери хозяина замка, он узнает о набегах «гайлэндских 
разбойников», носящих в этих краях «систематиче-
ский характер»: «Уэверли невольно вздрогнул, услы-
шав историю, так живо напоминавшую ему собствен-
ные видения наяву. Перед ним была девушка, едва 
достигшая семнадцати лет, и по характеру и по виду – 
кротчайшее в мире существо, а между тем этой де-
вушке пришлось собственными глазами видеть одну 
из тех сцен, которые он вызывал в своем воображе-
нии, когда представлял себе события давно минувших 
лет, и говорила она об этой сцене совершенно хлад-
нокровно, так, как если бы она могла в любой момент 
повториться. Его охватило одновременно и сильней-
шее любопытство, и сознание опасности, способное 
лишь обострить интерес. <…> …И, главное, что все 
это происходило не где-нибудь за тридевять земель, 
а в пределах благоустроенного в иных отношениях 
острова Великобритания» [Скотт В. Уэверли].

Cледующим замком, в котором суждено оказаться 
Уэверли и который становится новым этапом на его 
жизненном пути и новой перипетией в романе, оказы-

вается замок горцев в Гленнакуойхе, куда Эдуард от-
правляется скорее из желания познакомиться с пред-
водителем одного из шотландских кланов по имени 
Фёргюс (он же Вих Иан Вор). «Вокруг замка все было 
холодно, голо, и неприютно, и даже в запустении сво-
ем прозаично; а узкая лощина, расположенная в непо-
средственной близости от этих скучных мест, как буд-
то открывала дверь в царство романтики». Главными 
актерами этого царства романтики оказываются сам 
Фёргюс и его сестра, прекрасная Флора, «выдающа-
яся переводчица» гэльских стихов. Песни, пляски 
и веселье, продолжающееся допоздна в замке, участ-
ником которых становится Уэверли, оттеняют рас-
сказ о любимом времяпрепровождении горцев зимой, 
когда они сидят у очага и слушают поэмы, «в кото-
рых воспеваются подвиги героев, жалобы любовни-
ков и битвы враждующих племен». «Говорят, – про-
должает свой рассказ Флора (и в словах ее читатель 
той поры ясно мог угадать аллюзию на славу, которой 
пользовались переводы с гэльского соотечественника 
В. Скотта Макферсона, выдавшего их за песни Оссиа-
на [Поэмы Оссиана Джеймса Макферсона]), – что не-
которые из них очень древние и, если когда-нибудь 
будут переведены на какой-нибудь язык цивилизо-
ванной Европы, не преминут вызвать большую сен-
сацию и произведут на читателей глубокое впечатле-
ние» [Скотт В. Уэверли].

Герой (Уэверли) погружается в замке Гленнаку-
ойхе в атмосферу мифов и рыцарских легенд, куль-
минацией чего становится явление Флоры вместе 
с ее служанкой на зыбком, нависшем над бездной 
мосту, когда они являются его взору «словно повис-
шие в воздухе, подобно каким-то неземным суще-
ствам» [Скотт В. Уэверли]. И конечно же, атмосфера 
эта поддерживается бесстрашным характером Фёр-
гюса, который сам словно вышел из легенды. Поэзия 
и правда, в предшествующих замках конкурировав-
шие между собой, казалось бы, здесь беспрепятствен-
но соединились. О том, какой горькой иронией и тра-
гическими последствиями оказывается чреват этот 
искомый синтез, свидетельствуют последующие гла-
вы романа: поэтичнейшая Флора, в которую, разу-
меется, влюбляется Уэверли, оборачивается самой 
что ни есть рассудительной женщиной, жертвующей 
фанатично своими чувствами политическим амбици-
ям. А легендарный героизм ее брата, веселого и не-
устрашимого Фёргюса, бесстрашного вождя якоби-
тов и одного из главных руководителей восстания 
1745 года, скрывает на деле планы честолюбца, чьи 
действия оказываются порой на грани цинизма. Впро-
чем, его героическая смерть на плахе возвращает в ро-
мане ему былое легендарное величие, а его портрет, 
который в финале романа появляется в одной из ком-
нат замка Тулли-Веолан, окончательно погружает его 
образ в легенду9.
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В дальнейшем Эдуарду Уэверли суждено побы-
вать и в других замках, каждый из которых, кажется, 
задуман в романе как определенная эмблема нрав-
ственного и физического состояния героя. Он по-
падает в замок Дун в округе Ментейт, «массивный 
замок, полуразрушенные башни которого уже свети-
лись в первых лучах восходящего солнца», а широкое 
белое знамя, полоскавшееся на одной из башен, «опо-
вещало, что гарнизон замка стоит за династию Стю-
артов» [Скотт В. Уэверли]. «Мрачное, но живопис-
ное строение», которым Уэверли «любовался издали» 
и в котором впервые ощутил себя пленником, есть 
первое в романе описание реально существующего 
английского замка Doune (построен в конце XIV в.): 
в 1745 г. Дун действительно был захвачен якобитами, 
которые устроили в замке тюрьму, что в целом соот-
ветствует его функции в романе (впрочем, во време-
на В. Скотта замок этот с обвалившейся крышей на-
поминал скорее руину).

Еще один замок, мимо которого далее проезжа-
ет Уэверли, – замок Стерлинг, «над зубчатыми сте-
нами которого в лучах заходящего солнца развевался 
флаг Соединенного королевства». Сочетание роман-
тики и красоты в этом вражеском для Уэверли зам-
ке (герой к этому времени переходит на сторону вос-
ставших якобитов) если на этот раз и не увлекает 
его романтическое воображение (в нескольких яр-
дах от него в это время разрывается ядро), тем не ме-
нее, в соответствии с хитроумным замыслом авто-
ра, сообщает это настроение читателю (в риторике 
этот прием называется апофазис): «Если бы Уэвер-
ли был настроен более безмятежно, он, несомненно, 
восхитился бы придающим такую прелесть местам, 
через которые он теперь проезжал; полем, служив-
шим некогда ареной турниров; скалой, с которой 
знатные дамы смотрели на состязания и втайне тво-
рили молитвы и обеты за успех какого-нибудь из-
бранного рыцаря; башнями готической церкви, где, 
возможно, эти обеты исполнялись; и, наконец, возвы-
шавшейся надо всем крепостью, одновременно зам-
ком и дворцом, где доблесть получала награду из рук 
королей, а рыцари и дамы в заключение вечера тан-
цевали, пели и пировали. Все это были предметы 
способные возбудить и увлечь романтическое вооб-
ражение. / Но Уэверли было о чем подумать и кроме 
этого» [Скотт В. Уэверли].

Замок Стерлинг (Stirling Castle) – второй истори-
ческий шотландский замок, который В. Скотт вводит 
в свое повествование. Построенный в XV–XVI вв., 
он стал местом коронации нескольких шотландских 
королей и королев, включая Марию Стюарт в 1543 г. 
Известно, что замок подвергался осаде несколько раз 
во время войн за независимость Шотландии и по-
следний раз осаждался именно в 1746 г., когда принц 
Карл Эдуард Стюарт (1720–1788), выведенный в фи-

нале романа как одно из основных действующих лиц, 
пытался безуспешно его взять.

В последних главах романа Уэверли оказывается 
в Эдинбурге, что становится поводом описать Эдин-
бургский замок, занятый северными повстанцами, 
стрелявшими по отрядам горцев. Но главным объек-
том описания становится не он, а еще один истори-
ческий замок Холируд, бывший некогда резиденци-
ей шотландских королей.

В архитектонике романа описание Холируда 
в определенной степени представляет собой куль-
минацию. Уэверли, переданный караулу гайлэнд-
цев, входит во внутренность здания, которое «занял 
теперь в замке предков предприимчивый Карл Эду-
ард» [Скотт В. Уэверли]. Бывшая резиденция шот-
ландских королей оживает на этот раз не в вообра-
жении героя, а действительно наполняется знатными, 
образованными и богатыми дворянами, принявши-
ми «сторону доблестного и прекрасного молодого 
принца, который отдал свою судьбу в руки сооте-
чественников не как расчетливый политик, а скорее 
как романтический рыцарь» [Скотт В. Уэверли]. «Не 
следует поэтому удивляться, – комментирует автор, – 
что Эдуарда, проведшего большую часть своей жиз-
ни в торжественном уединении Уэверли-Онора, ос-
лепила оживленная и изящная картина, которую 
представляли теперь столь долго пустовавшие залы 
шотландского дворца» [Скотт В. Уэверли].

Прощальные слова принца о скором и победонос-
ном возвращении в эти покои его предков и о «дол-
гом ряде веселых и радостных встреч в замке Холи-
руд» вскоре будут опровергнуты в романе не только 
развитием исторических событий, но и той изнан-
кой, которая всегда существовала в жизни рыцар-
ских замков и королевских дворцов. И повзрослев-
ший Уэверли по мере того, как «проницательнее» 
вглядывается он в придворную жизнь, начинает по-
нимать, что «у него оставалось все меньше основа-
ний восхищаться ею»: «Говорят, что в желуде заклю-
чен целый дуб со всеми его будущими ветвями. Так 
и в этом дворе, как в желуде, он уже видел столь-
ко источников tracasserie10 и интриг, что они сдела-
ли бы честь двору обширной империи. Каждое зна-
чительное лицо имело собственные цели, которые 
и преследовало, с упорством, совершенно несораз-
мерным, по мнению Уэверли, со степенью их важ-
ности» [Скотт В. Уэверли].

Возвращаясь к поставленному в начале этой ста-
тьи вопросу «Почему замки? и какую роль играют 
они в романах В. Скотта, дистанцировавшего себя 
от модной в его времена готической литературы, из-
биравшей замки своим основным местом действия, 
и в еще меньшей степени ставившего перед собой 
задачу воскрешения романического средневековья», 
мы можем отметить следующее.
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Очевидно, что В. Скотт умело инструментализует 
в своих романах – и тому пример его первый роман 
«Уэверли» – замки разного происхождения, истори-
ческие и вымышленные, шотландские и английские, 
закрепляя за каждым из них свою особую функцию. 
Но есть нечто, что в поэтическому мире вальтер-скот-
товского романа их объединяет. Это – слияние в них 
истории и современности или то, что с некоторой до-
лей условности, воспользовавшись знаменитой фор-
мулой Гете, мы уже называли «поэзией и правдой». 
Во времена В. Скотта замок утратил уже свою ос-
новную романтически-рыцарскую функцию. Но его 
пространство – пространство мнемоническое, слу-
жащее напоминанием о доблестных и героических 
временах. Здесь подключается история, но подклю-
чается и легенда, подогреваемая воображением, ко-
торое у В. Скотта одновременно и воспевается, и де-
завуируется. 

При этом описываемые В. Скоттом замки, буду-
чи эмблемами истории и носителями родовой памя-
ти, именно в этом своем качестве выступают у него 
одновременно и как подверженные смерти и унич-
тожению. 

Тема замков, превращающихся в руины, переходя-
щих к другим владельцам и тем самым купирующих 
историю рода, есть вообще одна из ключевых тем 
исторических романов В. Скотта. Лишается своего 
родового замка в «Ламмермурской невесте» потомок 
древнего рода Рэвенсвудов, в то время как поместье 
переходит в руки «некоего сэра Уильяма Эштона», 
«умеющего ловить рыбу в мутных водах государ-
ства» [Cкотт. Ламмермурская невеста: 24] (мотив, 
который Пушкин использует в незавершенном ро-
мане «Дубровский»). Изгоняется из своего имения 
шотландский лэрд Годфри Бертрам Элленгауэн в ро-
мане «Гай Мэннеринг». На грани уничтожения на-
ходится род Моубрей в романе «Сент-Ронанские 
виды». Несправедливо лишен трона Альфонс Ка-
стильский, скрывающийся за маской «неизвестного 
рыцаря» в романе «Айвенго» (не случайно его де-
виз El Desdichado был использован Ж. де Нервалем 
в качестве названия первого сонета его поэтического 
цикла «Химеры»). В романе «Уэверли» также описы-
вается гибель поместья, а именно замка Тулли-Вео-
лан, разоренный вид которого глубоко поражает вер-
нувшегося туда Эдуарда Уэверли11. Правда, в этом 
первом романе В. Скотта пока еще намечен счастли-
вый исход – замок Тулли-Веолан будет восстановлен 
и усилиями Уэверли и помогающего ему полковни-
ка Толбота возвращен своему законному владельцу. 
Дальнейшее развитие этой темы у В. Скотта гораз-
до драматичнее, что, заметим в скобках, способно 
поставить под сомнение бытующее представление 
о том, что смерть (гибель) усадьбы есть тема преи-
мущественно литературы русской.

В этом смысле можно сказать, что история, субли-
мирующаяся в замке (родовом поместье), предстает 
у В. Скотта в том числе и как всепоглощающее время, 
единственным противодействием которому может 
служить игра воображения. Наделяя этим свойством 
в романе «Уэверли», во благо или во зло, своего ге-
роя, способного провидеть в замках картины того, 
что было и чего не было, В. Скотт словно передо-
веряет ему собственную авторскую функцию – соз-
давать книгу, да простится мне анахронизм, поис-
ка утраченного времени. И мы как читатели никогда 
до конца не понимаем, то ли это книга (роман), в ко-
торой конденсируется история, или же сама история 
есть размотанный свиток нарисованной автором кар-
тины, как то сам В. Скотт нам подсказал и в «Уэвер-
ли», и в «Ламмермурской невесте»12.

Примечания
1 См., например, апелляцию к читателю в первой, 

вводной главе романа «Уэверли»: «Читатель должен 
понять, что, учитывая невыгоды, присущие этой ча-
сти моей темы, я, как это вполне понятно, стремил-
ся их избежать, сосредоточивая интерес на харак-
терах и страстях действующих лиц – тех страстях, 
которые свойственны людям на всех ступенях обще-
ства и одинаково волнуют человеческое сердце, бьет-
ся ли оно под стальными латами пятнадцатого века, 
под парчовым кафтаном восемнадцатого или под го-
лубым фраком и белым канифасовым жилетом наших 
дней. <…> Гнев наших предков был, например, черв-
леным, он проявлялся в открытом кровавом насилии 
над предметом своей ярости. Наши злобные чувства, 
ищущие своего удовлетворения более окольными пу-
тями и подводящие подкопы под препятствия, кото-
рых они не могут открыто опрокинуть, скорее окраше-
ны в черный цвет. Однако скрытая в глубине пружина 
остается неизменной как в том, так и в другом случае, 
и гордый пэр, имеющий возможность погубить свое-
го соседа, не нарушая законности, лишь путем долгих 
тяжб, – прямой потомок барона, который сначала под-
жигал со всех углов замок своего соперника, а затем 
оглушал его ударом по голове…» [Скотт В. Уэверли].

2 Намек на готический роман Анны Радклиф 
«Удольфские тайны», 1794.

3 Ср.: «…Относя начало моего повествования 
на шестьдесят лет назад, если считать от настоящего 
первого ноября 1805 года, я этим самым как бы объ-
являю моим читателям, что в последующих страни-
цах они не найдут ни рыцарского романа, ни хрони-
ки современных нравов…» [Скотт В. Уэверли: 00].

4 Битва при Вустере (1651) – сражение в ходе во-
енной кампании Оливера Кромвеля по завоеванию 
Шотландии.

5 Цитата из комедии Шекспира «Как вам это по-
нравится» (акт IV, сц. 3).
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6 Ср.: «Он сидел на берегу неизвестного озера 
в обществе дикого горца, язык которого был ему со-
вершенно непонятен, и собирался посетить вертеп 
известного разбойника, возможно – второго Робина 
Гуда или Адама О'Гордона <…> Что за разнообразие 
приключений для упражнения романтической фан-
тазии, еще разжигаемой торжественным ощущени-
ем неизвестности, а может быть, и опасности! Един-
ственное, что не вязалось со всем остальным, была 
причина его путешествия: бароновы дойные коровы! 
Об этом унизительном обстоятельстве он старался 
не вспоминать» [Скотт В. Уэверли].

7 Аллюзия на эпизод из поэмы «Королева 
фей» (1596) Эдмунда Спенсера.

8 Альчина – героиня поэмы «Неистовый Роланд» 
Л. Ариосто (1474–1533), завлекавшая рыцарей в свои 
сады, а когда любовник ей надоедал, она превраща-
ла его в дерево или в скалу. Армида – героиня поэмы 
Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580–
1581), владелица волшебных садов, в которые попа-
дает рыцарь Ринальдо; due donzellette garrule – две 
болтливые девицы (итал.).

9 Ср.: «…Мастерски выполненная картина, пред-
ставлявшая Фёргюса Мак-Ивора и Уэверли в гай-
лэндских костюмах; фон изображал дикое скалистое 
ущелье между высоких гор, по которому на заднем 
плане спускался клан. <…> Гордый, пламенный и не-
истовый характер несчастного вождя из Гленнакуой-
ха был прекрасно противопоставлен мечтательному 
и восторженному выражению его счастливого дру-
га» [Скотт В. Уэверли].

10 Неприятностей (франц.).
11 Ср.: «С первого взгляда он уже мог оценить раз-

меры происшедших перемен. Одна створка ворот 
была совершенно уничтожена, расколота на дрова 
и сложена в вязанки, другая бесполезно раскачива-
лась на ослабевших петлях. Зубцы над воротами были 
выломаны и сброшены вниз, а высеченные из камня 
медведи, простоявшие здесь на страже в течение мно-
гих веков, низвергнуты в мусор со своих постов. Ал-
лея жестоко пострадала. Несколько крупных деревьев 
было повалено поперек дороги, а крестьянский скот 
и грубые копыта драгунских лошадей втоптали в чер-
ную грязь зеленые газоны, которыми в свое время так 
любовался Уэверли. Войдя во двор, Эдуард убедился, 
что все опасения, которые вызвали в нем эти первые 
впечатления, вполне оправданы. Все строения были 
разгромлены королевскими войсками <…>. Все пред-
меты, связанные с древней славой рода Брэдуординов, 
которым барон в своей фамильной гордости прида-
вал такое значение, подверглись особым надругатель-
ствам» [Скотт. Уэверли].

12 Оба романа можно рассматривать как свое-
го рода экфрасис. «Уэверли» – как эфкрасис кар-
тины с изображдением Фергюса и самого Уэверли, 

что появляется в комнате барона в финале романа (см. 
выше). Что касается романа «Ламмермурская неве-
ста», то он, собственно, и начинается с описания ри-
сунка некоего Дика Тинто, на котором изображен 
«старинный зал» и «молодая девушка необычайной 
красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, 
ожидая исхода спора между двумя другими лицами – 
молодым человеком в ван-дейковском костюме вре-
мен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту 
и сходству черт, была ее матерью» [Скотт. Ламмер-
мурская невеста: 20]. Все дальнейшее развитие ро-
мана оказывается экфрасическим развертыванием 
данной картины.
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