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В настоящей статье представлены результаты исследования, посвященного уточнению даты 
первой публикации памятника художественной литературы Японии – повести «Исэ монога-
тари» (Х в.) – на русском языке в переводе Н. И. Конрада для издательства «Всемирная ли-
тература». Материалом для исследования послужили различные версии перевода, изданные 
в 1920-х гг. как в сборниках, так и в качестве отдельного издания, а также оригинальный 
текст произведения 1912 г. издания. Распространенным в научной среде является представ-
ление о том, что первая публикация увидела свет в 1921 г., хотя оно не имеет под собой 
достаточного научного обоснования. Применяя биографический, культурно-исторический, 
сравнительно-исторический методы исследования, а также выполняя сопоставительный 
анализ текстов перевода, авторы приходят к выводу, что работа над переводом была с боль-
шой долей вероятности начата в середине 1922 г., фрагменты перевода были опубликованы 
в начале 1923 г., отдельным изданием повесть вышла осенью 1923 г. Этот перевод стал нача-
лом продуктивного «петроградско-ленинградского» периода работы Н. И. Конрада, во 
время которого были заложены основы отечественного японоведения и сформированы 
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This article presents the findings of a study aimed at clarifying the date of the first publication of 
Ise Monogatari, a 10th century Japanese literary classic, in Russian translation by N. I. Konrad for 
the Vsemirnaya Literatura (“World Literature”) publishing house. The research materials included 
various versions of the translation published in the 1920s, both in anthologies and as a standalone 
edition, as well as the original 1912 edition of the text. It is widely accepted in scholarly circles 
that the first publication appeared in 1921, though this claim lacks sufficient academic substantia-
tion. Employing biographical, cultural-historical, and comparative-historical research methods, 
along with a comparative analysis of the translated texts, the authors conclude that the translation 
was most likely begun in mid-1922, fragments were published in early 1923, and the standalone 
edition was released in the autumn of 1923. This translation marked the beginning of N. I. Konrad’s 
productive “Petrograd-Leningrad” period, during which the foundations of the Soviet/Russian Jap-
anese studies were laid and the principles of the school of literary translation from Japanese into 
Russian were established. 
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1. Введение 
В биографиях многих ученых, писателей и поэтов первых послереволю-

ционных лет есть один общий эпизод, а именно – работа в издательстве «Все-
мирная литература», созданном в конце 1918 г. по инициативе М. Горького. 
По первоначальному замыслу, издательство должно было заниматься публика-
цией книг, изданных в различных европейских странах и США в XVIII – начале 
XX в., «с начала Великой французской революции до Великой революции рус-
ской», что, по словам Горького, «даст читателю возможность подробно ознако-
миться с возникновением, творчеством и падением литературных школ, с раз-
витием техники стиха и прозы, со взаимным влиянием литературы различных 
наций и, вообще, всем ходом литературной эволюции в ее исторической после-
довательности…» (Каталог 1919а: 8). Однако вскоре планы публикаций стали 
включать как литературы Запада, так и литературы Востока, и хронологические 
рамки тоже заметно расширились. Для подготовки переводов были созданы два 
отдела — западный и восточный. Редакционную коллегию экспертов Восточ-
ного отдела составили В. М. Алексеев, М. Горький, И. Ю. Крачковский, 
Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург, А. Н. Тихонов. В планах Восточного отдела 
большое место отводилось и художественным переводам японской литературы 
(Каталог 1919b: 47–49). Японское направление переводческой работы возглавил 
С. Г. Елисеев, автор программного очерка «Японская литература» (1920), 
но в связи с эмиграцией Елисеева в 1920 г. во Францию масштабные планы 
по изданию японской литературы так и остались по большей части нереализо-
ванными в связи с отсутствием специалистов по японскому языку и культуре. 
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Единственной японской книгой, вышедшей во «Всемирной литературе», 
стала повесть «Исэ моногатари» в переводе Николая Иосифовича Конрада 
(1891–1970). Следует отметить, что в оформлении ее названия не было един-
ства и подзаголовки тоже заметно отличались. Иллюстративный материал, ве-
роятно, подбирался случайным образом: так, виньетки в тексте имеют своими 
источниками изображения более поздних эпох: в частности, среди них можно 
увидеть хризантему — герб императорского дома, использовавшийся с начала 
эпохи Камакура (1185–1333) и утвержденный официально после реставрации 
Мэйдзи (1868 г.), — и павлонию — эмблему, также использовавшуюся импе-
раторским домом, военными правителями, а в настоящее время — премьер-
министром Японии. Непоследовательность в выборе иллюстративного матери-
ала в качестве недостатка отмечает в своей рецензии Ол. В. Плетнер (Плетнер 
1923: 434). 

На обложке название произведения — «Исэ моногатари» с подзаголов-
ком «Повесть древней Японии». На титульном листе заголовок выглядит как 
«Исэ-моногатари» с подзаголовком «Лирическая повесть древней Японии» 
с указанием Н. Конрада в качестве автора перевода и предисловия. Место и год 
издания отсутствуют. Указано издательство: «Всемирная литература, Государ-
ственное издательство». На обороте титульного листа в качестве места издания 
указана «Российская Государственная Академическая Типография». На следу-
ющем за титульным листе произведение названо «Исэ-моногатари» с подзаго-
ловком «Японская лирическая повесть начала Х века». И если из трех различ-
ных подзаголовков, как правило, используют приведенный на титульном 
листе, то с местом издания, а самое главное — годом издания единства нет. 

Тема данной статьи может показаться «мелочной». Казалось бы, какая 
разница, был ли опубликован перевод «Исэ моногатари» в 1921 г. или 1923 г.? 
Но для конкретного литературоведения, как его понимал Д. С. Лихачев, «ме-
лочи» — показатель уровня культуры исследования, свидетельство точности, 
четкости и доказательности. 

 
2. Характеристика материала и методов исследования 
При написании данной статьи применялся системный подход к литера-

туре с использованием биографического, культурно-исторического, сравни-
тельно-исторического методов, а также методика сопоставительного анализа 
переводов. Основным материалом исследования послужили переводы «Исэ 
моногатари», выполненные Н. И. Конрадом в разные годы. 
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3. Результаты исследования и их обсуждение 
Вероятно, первым, кто обратил внимание на проблему датировки первой 

публикации перевода «Исэ-моногатари», был А. Ю. Саран в 2005 г. Характе-
ризуя «орловский период» деятельности Н. И. Конрада (конец 1918 г. – август 
1922 г.), он, в том числе, говорит и о его переводах с японского языка (Саран 
2005: 208–212), а именно — о «Записках из кельи» Камо-но Тёмэя, опублико-
ванных в Записках Орловского университета в 1921 г., и о повести «Исэ моно-
гатари», опубликованной во «Всемирной литературе». Вместо даты публика-
ции «Исэ моногатари» Саран как ответственный исследователь, соблюдающий 
научный этикет, дает сноску, в которой пишет, что относительно года издания 
в литературе «существует разночтение» (Саран 2005: 230). 

Действительно, в научной литературе довольно прочно утвердился 1921 г. 
как дата первой публикации. Такая традиция прослеживается как минимум 
с 1960 г. Эта дата указывается как в справочных изданиях «Библиография Япо-
нии. Литература, изданная в Советском Союзе на русском языке с 1917 по 
1958 г.» (Библиография 1960: 250, 256) и «Краткая литературная энциклопедия» 
(Иваненко 1966: 239), так и в списках трудов академика Н. И. Конрада (Список 
трудов 1967: 9; Конрад 1973: 131; Историко-филологические… 1974: 9; Список 
трудов 1978: 438; Конрад 1994: 28), переизданиях его работ (Конрад 1974: 214; 
Классическая… 1977: 900) и статьях японистов (Федоренко 1980: 15), в том 
числе и последнего времени (Железняк 2011: 166; Мещеряков 2018: 118). 

Альтернативная дата издания — 1923 г. — также нередко встречается 
в литературе. Саран пишет, что «утвердившаяся точка зрения о 1921 г.» «оспо-
рена в редакционном предисловии» к новому изданию «Исэ моногатари» 
(1979), «настаивающем на 1923 г.» (Саран 2005: 230). Однако категоричность 
слов «оспорена» и «настаивающем» не должна вводить в заблуждение. Дей-
ствительно, редколлегия авторитетной серии «Литературные памятники», в ко-
торой были переизданы переводы «Исэ моногатари» и «Записки из кельи» 
Камо-но Тёмэя, во вступительной статье несколько раз указывает в качестве 
даты публикации 1923 г., но упоминание об альтернативной дате издания и ка-
кая-либо полемика по этому вопросу отсутствуют (Исэ 1979: 5–38). Более того, 
в сопроводительной статье Вяч. Вс. Иванова «Н. И. Конрад как интерпретатор 
текста» прямо говорится, что статья Конрада об «Исэ моногатари», предваря-
ющая перевод, напечатана в 1921 г. (Исэ 1979: 267), что явно противоречит 
принятой редакцией дате издания книги.  

Саран признает, что «ни первая, ни вторая дата не были обоснованы». 
Чтобы отнести публикацию перевода «либо к орловскому, либо петроградскому 
периоду жизни Н. И. Конрада», ученый провел «небольшое археографическое 
изыскание»: «На хранящихся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина 
экземплярах книги год издания отсутствовал, однако в рекламных приложениях 
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присутствовала надпись: “Цены обозначены в червонцах по курсу госбанка”. 
А поскольку червонцы выпускались госбанком по декрету СНК от 11 октября 
1922 г., то датой первого в Европе и СССР издания перевода “Исэ моногатари” 
не может быть признан 1921 г. Это не снимает вопроса о точной датировке, име-
ющего определенное значение для изучения истории взаимодействия культур 
Востока и Запада» (Саран 2005: 230). 

Следует отметить, что атрибуция по типу валюты, бывшей в ходу на мо-
мент издания перевода, — довольно неожиданный и смелый ход со стороны 
Сарана. Но вопрос атрибуции может быть решен самыми разными, в том числе 
более традиционными способами.  

Во-первых, в рекламных приложениях к публикациям содержатся сведе-
ния о выпущенных и готовящихся к печати книгах издательства «Всемирная 
литература». В частности, упоминается о том, что уже выпущены три номера 
журнала «Восток» и к печати готовится четвертый номер (Исэ-моногатари 
1923: 172). 

Номера 2 и 3 вышли в 1923 г., а номер 4 в 1924 г. При этом во втором 
номере журнала «Восток» была опубликована выборка «Рассказов из Исэ» 
в переводе Конрада (Рассказы из Исэ 1923).  

Во-вторых, можно обратиться к сведениям о новых книгах в книжных 
каталогах того времени. Так, в «Книжной летописи», выпускаемой Российской 
центральной книжной палатой при Государственном издательстве, среди книг, 
поступивших с 15 ноября по 1 декабря 1923 г., за номером 11644 значится: 
«[1923]. — Исэ-Моногатари. Лирическая повесть древней Японии (начала 
X века). Перевод и предисловие Н. Конрад. — [Петроград], Всемирная Лите-
ратура Государственное Издательство, тип. Российская Государственная Ака-
демическая [в Петрограде]. (18х13). 168 + [1] cтр., с виньетками и концов-
ками + [3] стр. объявлений. 5 150 экз.» (Книжная летопись 1923). Сведения 
о публикации приводятся и в сводном «Каталоге изданий Государственного 
издательства и его отделений за 1919–1925 гг.»: «Исэ-Моногатари. Лирическая 
повесть древней Японии. Перев. и предисл. Н. Конрад. М.-П. [1923]. (Всемир-
ная литература). Стр. 168. Ц. 50 к.» (Каталог 1927: 220). 

В-третьих, дата указана в рецензии Ол. В. Плетнера на книгу «Исэ Моно-
гатари. Лирическая повесть древней Японии. Перевод и предисловие Н. Ко-
нрада. Всемирная литература. Государственное издательство. 1923 г.» в жур-
нале «Новый Восток» (Плетнер 1923: 433). В этой рецензии Плетнер 
характеризует перевод Конрада как первый перевод, основанный на четко сфор-
мулированных принципах, формальном анализе текста, а также сравнительно-
историческом и психологически-социальном методах (Плетнер 1923: 434). 
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В-четвертых, можно воспользоваться фактами биографии Н. И. Конрада, 
которые позволяют восстановить протоколы заседания коллегии экспертов во-
сточного отдела издательства «Всемирная литература». 9 июня 1922 г. 
по предложению В. М. Алексеева решено «просить г. Конрада принять участие 
в сотрудничестве в издательстве и иметь в виду его работу “Записки из ке-
лии”». 3 октября 1922 г. Алексеев сообщил о поступлении первых переводов 
Конрада, сделанных «очень хорошо, художественно и ритмично», а 24 октября 
1922 г. С. Ф. Ольденбург представил статью и переводы Конрада «Из мира 
любви и поэзии Исэ», которые были рекомендованы к печати во втором номере 
журнала «Восток» (Н. И. Конрад. Неопубликованные… 1996: 494).  

Кроме того, среди курсов Н. И. Конрада на 1922/23 учебный год, заяв-
ленных по этнолого-лингвистическому отделению факультета общественных 
наук Петроградского государственного университета, значится семинар 
«Японский литературный памятник X в. — Исэ-моногатари» (Востоковедение 
1923: 37). Можно предположить, что перевод рождался и совершенствовался в 
процессе обсуждения и анализа поэтики произведения со студентами этого се-
минара. 

Сам Конрад в сборнике «Японская литература в образцах и очерках» 
(1927), в который также была включена выборка доработанных переводов из 
«Исэ моногатари», указывает на то, что отдельный полный перевод этой пове-
сти вышел в издательстве «Всемирная литература» в Петрограде в 1923 г. (Ко-
нрад 1991: 544). 

В-пятых, установить дату публикации можно через сопоставительный 
анализ разных вариантов перевода (см. Табл.). В качестве примера рассмотрим 
рассказ под номером 59, присутствующий во всех опубликованных вариантах. 
Источником для перевода послужило издание «Исэ моногатари», подготовлен-
ное У. Кубота для широкого читателя в 1912 г. и представляющее сводную вер-
сию различных списков (Kubota 1912). В этом издании за оригинальным тек-
стом каждого фрагмента, снабженным транскрипцией в принятой на тот 
момент орфографии, следует его перевод на современный японский язык, при-
чем непосредственно в переводе содержатся пояснения переводчика, а за-
тем — комментарий к тексту фрагмента. 

Сравнение первого неполного варианта перевода «Рассказов из Исэ», 
опубликованного в журнале «Восток» в 1923 г. (Рассказы из Исэ 1923),  
и последующего полного, вышедшего в виде отдельной книги «Исэ монога-
тари» (Исэ-моногатари 2023), а также варианта, опубликованного в сборнике 
«Японская литература в образцах и очерках» 1927 г. (Конрад 1991), позволяет 
увидеть эволюцию переводческого подхода Конрада к тексту. Подробно  
эти принципы были разобраны в нашей статье (Кострова, Лобков 2023). 
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Здесь же хотелось бы отметить, что перевод прозаических отрывков не под-
вергся значительным правкам в ходе работы — разве что в первоначальных 
версиях можно отметить больше примеров жертвования «правильным ходом 
русской фразы» (Исэ 1979: 171–172). В то же время в переводе танка явственно 
прослеживается эволюция подхода к переводу поэтических текстов: от интуи-
тивного в начале 1920-х гг. к эквиритмическому с сохранением «образного 
хода» японского стихотворения; сам Н. И. Конрад отмечает это как основное 
направление переработки текста в (Конрад 1991: 544). Заметные изменения 
коснулись и комментариев к переводу. Здесь необходимо рассмотреть подход 
к переводческому комментарию составителя японского издания У. Кубота. 
Прежде всего, они отличаются значительным объемом: лаконичный текст ори-
гинала, состоящий из нескольких строк (стихотворение танка тоже пишется 
в одну строку), в переводе на современный японский язык из-за многочислен-
ных повторов и вставных примечаний переводчика увеличивается в объеме 
до одной страницы текста, за которой следует еще одна страница собственно 
комментариев от составителя. Пояснения в обоих случаях во многом совпа-
дают и касаются таких тем, как употребление померанцев в качестве закуски, 
должностные обязанности придворных (специально поясняется, что герой со-
вершил паломничество в храм не как частное лицо, а как посланец императора) 
и т. п. Особенно много внимания уделяется психологическому обоснованию 
поступков персонажей: дополнительно проговаривается, что служба во дворце 
не давала возможность мужу уделять достаточно внимания жене, что и обусло-
вило ее решение оставить его; и что постричься в монахини она решила именно 
вследствие раскаяния в своем необдуманном поступке. 

По сравнению с этим объем переводческих комментариев к переводу по-
вести на русский язык представляется довольно умеренным и также позволяет 
проследить некоторую эволюцию. «Уса» оригинала («Уса-Хатиман» в пере-
воде) сначала глоссируется как «божество и храм», затем как «божество» и, 
наконец, поясняется прямо в тексте как «храм». Последнее может быть обуслов-
лено тем, что в издании 1927 г. была возможность вынести лингвострановедче-
ские комментарии в предисловия к текстам («очерки»). Сообщение о том, что 
у хэйанских дам было в обычае ходить с надушенными рукавами, остается неиз-
менным по содержанию при незначительном изменении формы. В комментарии 
японского составителя оно отсутствует — вероятно, У. Кубота полагался на фо-
новые знания читателей. В целом можно отметить, что в подходе к переводче-
скому комментарию Н. И. Конрад, с одной стороны, проявляет независимость 
от японского издания, делая только те пояснения, которые, с его точки зрения, 
необходимы отечественному читателю, и воздерживаясь от значительного рас-
ширения самого текста; с другой стороны, можно предположить, что типичные 
для японской филологической традиции развернутые комментарии к древним 
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текстам, во-первых, послужили большим подспорьем при подготовке перевода, 
помогая Н. И. Конраду понять общественные отношения и психологию персо-
нажей, и, во-вторых, могли способствовать и формированию самого принципа 
«распространительного перевода», который затем стал магистральным для оте-
чественной школы японского художественного перевода. 

Отметим также, что в литературе нередко встречаются и неточности 
с указанием места издания как Ленинград (Конрад 1973: 131; Конрад 1974: 5) 
и (Мещеряков 2018: 130). Понятно, что Петроград был переименован в Ленин-
град лишь после смерти Ленина в 1924 г., поэтому повесть была издана именно 
в Петрограде, как то и указано в описании издания в «Книжной летописи» 
(Книжная летопись 1923). Небезынтересно заметить, что само издательство 
«Всемирная литература» вплоть до официального переименования города в 
«Ленинград» при указании адреса издательства и места публикации как в жур-
нале «Восток», так и в каталогах называло город «Петербургом» (Каталог 
1919а, 1919b; Рассказы 1923). 

 
4. Заключение 
Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что 

к работе над переводом «Исэ моногатари» Н. И. Конрад приступил в середине 
1922 г., войдя в состав экспертов восточного отдела «Всемирной литературы». 
Обсуждение фрагментов переводов на заседаниях редколлегии издательства 
осенью 1922 г. и их публикация в начале 1923 г. в журнале «Восток», а также 
работа семинара по поэтике «Исэ моногатари» в Петроградском государствен-
ном университете в 1922/23 уч. г. свидетельствуют о том, что в это время ве-
лась интенсивная работа над переводом. Отдельным изданием перевод «Исэ 
моногатари» вышел осенью 1923 г. И хотя на титульном листе нет года изда-
ния, различные каталоги книжных новинок, рецензия Ол. В. Плетнера и сам 
Н. И. Конрад указывают как дату публикации именно 1923 г. Более того, сопо-
ставительный анализ изданий выборки рассказов в начале 1923 г., отдельного 
издания «Исэ моногатари» 1923 г. и издания выборки рассказов 1927 г. позво-
ляет проследить эволюцию подхода Н. И. Конрада к художественному пере-
воду, которая состояла в движении от интуитивного подхода к более научному 
и принципиально обоснованному. 

Работа над переводом «Исэ моногатари» открывает продуктивный «пет-
роградско-ленинградский» период деятельности Н. И. Конрада, во время кото-
рого закладываются основы отечественного японоведения и складывается 
школа художественного перевода с японского языка. Этот период был прерван 
арестом ученого 29 июля 1938 г. 
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