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Корпус эпиграмматических текстов конца XVIII — первой половины XIX веков до сих
пор, представляется, изучен недостаточно и с акцентом, в основном, на авторов первого
ряда [1-3, 5-6, 9]. Гендерная же проблематика в нем в целом и конкретно — интересующая
нас в данной работе — ее «женская» составляющая (т. е. темы весьма актуальные сегодня
в научной среде [7]) до сих пор по сути оставались в тени, как и связь тех или иных эпи-
грамм с поместившим их периодическим изданием. И начинать восполнение этих лакун
стоит, думается, с анализа «гендерной» составляющей в опубликованных или готовивших-
ся для публикации в периодике эпиграммах, так или иначе связанных с «женским миром»
и относящихся к жанру журнальной (реже — газетной) сатиры. Попытка проследить раз-
витие «женской» темы в эпиграмматическом наследии русской периодической печати —
в этом заключается актуальность представляемой работы.

Рассмотрение гендерных ролей и стереотипов, принципов взаимоотношений полов, вос-
приятия женщины в России, русском обществе и культуре рубежа XVIII — XIX веков,
отразившиеся в опубликованных эпиграммах, позволяет увидеть более полный образ пре-
красной половины общества в периодике того времени. Эпиграммы широко печатались
в журналах и альманахах: только отобранные нами тексты выходили в «Санкт-Петер-
бургских Ведомостях», «Живописце», «Иртыше...», «Аглае», «Аонидах», «Вестнике Евро-
пы», «Московском Меркурии», «Московском зрителе», «Санкт-Петербургском Вестнике»,
«Сыне Отечества», «Российском Музеуме...», «Благонамеренном» и проч.

Выбор хр. периода (кон. XVIII — пер. пол. XIX веков) обусловлен тем, что названный
временной промежуток позволяет увидеть развитие русской эпиграммы от первых клас-
сицистических опытов до «золотого» времени русской эпиграммы, когда и в ней все более
явственными становились реалистические тенденции. Принцип отбора эпиграмм связан с
уровнем отражения в них «женской темы»: это эпиграммы, перешедшие их пространства
журналистики в антологии и/или авторские собрания сочинений, в которых женщина
является адресатом и/или одним из главных действующих лиц.

На основе 112 отобранных для специального анализа текстов мы выявляем темати-
ческое разнообразие и типологию комического в «женских» текстах русской эпиграммы
указанного периода. Из всего объема изученных нами произведений 37% эпиграмм на-
правляют сатиру на женскую внешность, 28,5% высмеивают женский характер как некий
особый психический феномен, 20,5% специально выделяют женскую ветреность, непосто-
янство в чувствах. В теме взаимоотношений между полами часто встречается комическое
изображение измены женщины в браке (13,3%). Эпиграммы, выступающие инструментом
профессиональной полемики с адресатами-женщинами, занимают в рассмотренных нами
произведениях 9,8% и бывают направлены, в том числе, на конкретные издания:

<...> Пером содействует она
Благотворительным газет недельных видам,
Хоть в смех читателям, да в пользу инвалидам,
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— так, к примеру, откликается Пушкин на сентименталистские воззвания Пучковой в
газете «Русский инвалид» (Пушкин. 1937. С. 297).

Прослеживая этапы литературного развития, которые проходит «женский» текст рус-
ской эпиграммы, мы видим, насколько он важен для становления жанра: от первых клас-
сицистических опытов освоения эпиграммы как жанра сатирико-дидактического — к мяг-
кой, игривой эпиграмме сентиментализма и даже несколько элегической эпиграмме ро-
мантизма — и, наконец, к эпиграмме действительно «окогченной» (Баратынский. 1936. С.
80), которая заняла столь заметное место в журнальной (не считая книжной и устной)
коммуникации XIX века. Уже с первой четверти XIX века заметно доминирование эпи-
граммы в духе журнальной сатиры на реальное лицо, на литературного оппонента, коим
все чаще могла оказаться женщина: уже упомянутая Пучкова, Бунина, Яниш-Павлова.

В работе устанавливаются жанровые связи эпиграмм конца XVIII — первой половины
XIX веков с иными жанрами: анекдотом, басней, сказкой, эпитафией [1-3, 10]. Определяю-
щим гендерный аспект становится в родстве эпиграммы и мадригала, притом мадригаль-
ный жанр, первоначально только пародируемый эпиграммами, мог становиться компози-
ционным элементом эпиграмм. Вот, скажем, известная эпиграмма Пушкина на Колосову
— все, что изображается в духе мадригала и сначала «пленяет нас в Эсфири», последова-
тельно «срывается» в эпиграмму (Пушкин. 1947. С. 110):

<...> Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!
Закономерны для развития русской эпиграммы в изучаемый период и разного типа

стратегии обращения авторов к зарубежным текстам, чему также уделяется внимание в
представляемом исследовании.

В целом анализ показывает, что русская эпиграмма в гендерном аспекте — чрезвычай-
но интересное, многоплановое, но все еще малоисследованное поле, и изучение его должно
быть продолжено.
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