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ОТ АВТОРА

выход книги, тем более первой, предоставляет автору возможность 
поблагодарить всех, кто оказал полное содействие в процессе ее 
написания и издания.

прежде всего хочу выразить признательность профессору ирине 
Константинове сушилиной и профессору Марии стефановой нико-
ловой за длительное профессиональное сотрудничество и активную 
консультацию при подборе материала, содействии моим творчес ким 
разысканиям, без чего написание настоящей книги не стало бы фак-
том. глубокий поклон за поддержку и предоставленную возможность 
профессору александру Максимовичу Цыганенко и профессору стоя-
ну денчеву. особую благодарность хочется высказать и. К. сушилиной, 
принявшей на себя редактирование моей первой монографии.

в процессе работы постоянную поддержку оказали мне моя семья  
и близкие сердцу люди. спасибо всем, кто поддержал и поверил в меня.
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ВВЕДЕНИЕ

взаимовлияние и взаимодействие национальных культур — один из 
плодотворных источников гуманитарного развития человечества. 
Между болгарией и россией исторически сложились прочные 

связи в сфере литературы, театра, книгоиздания и других сфер деятель-
ности. издания русской драматургии в переводе на болгарский язык в 
1890–1940-е сыграли важную роль в развитии национального книгоиз-
дания, оказали существенное влияние на творчество болгарс ких драма-
тургов, стимулировали становление болгарского драматичес кого театра. 

объектом многих научных работ болгарских ученых и не только бол-
гарских является исследование различных аспектов русско- бол гарс ких 
культурных взаимосвязей как на уровне литературы, так и на уровне 
истории, социологии, книговедения и др.1

некоторые исследователи в своих работах рассматривают русско- 
болгарские литературные связи в обобщенном виде, рассматривая це-
лостное влияение и взаимодействие на уровне культуры и литературы 
(Христо Манолакев, татьяна Федь и др.), другие исследуют определен-
ный период развития культурных связей на примере отдельных явле-

1 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. 2. руска литература. —  
софия, 2001. русско-болгарские театральные связи. отв. ред. альтуллер а. я. – л.: искус-
ство, 1979. погасло дневное светило... руската литературна емиграция в българия 1919–
1944 гг. составители и научные редакторы: р. русев., Й. люцканов., Х. Манолакев. —  
софия: проф. Марин дринов, 2010. — 461 с., а также работы Х. д. бырзицов «български 
книгоиздатели» (1976); а. гергова «Книгознанието в българия» (1987) и др.; л. геор гиев 
«организация на издателския процес» (1994), «литература и книгоиздателска тради-
ция» (2000), «българско книгоиздаване (ретроспекции, тенденции, структури, модели)» 
(2006), «Книга и книгоиздателски процес» (2008), М. с. николовой «рецепция на руска-
та литературна классика в българия (1878–1912). автори – издатели – читатели» (2009) 
и «русская книга в болгарии» (2010) и др. 
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ний (ели Костадинова, людмил димитров, Мая праматарова, антония 
господинова, екатерина даскалова, стефан Каракостов и др.). часть 
болгарских литературоведов изучают рецепцию творчества известных 
русских писателей и поэтов в хронологическом плане, начиная с первых 
переводов их произведений на болгарский язык, исследуя творчество 
русского писателя, прежде всего в аспекте его влияния на болгарскую 
литературу и театральное искусство. немало работ посвящено рецепции 
драматургии а. с. пушкина, н. в. гоголя, М. горького, а. п. чехова, 
а. н. арбузова и многих других драматургов.

во всех работах, посвященных восприятию русской литературы в 
болгарии, авторы подчеркивают ее значение и ту роль, которую она 
сыг рала в воспитании и литературного вкуса, и эстетических крите риев 
у болгарских издателей, писателей, читателей, культурных деятелей, 
зрителей. среди зарубежных литератур именно русская литература ока-
зала существенное влияние на формирование и утверждение жанровой 
системы, тематического и сюжетного разнообразия произведений бол-
гарских писателей. особое внимание в этих работах уделяется и проб-
леме перевода. большую роль при выборе текста оригинала играл сам 
переводчик с его восприятием и интерпретацией. на интерпретацию, 
т. е. перевод, существенное влияние оказывает адресат, для которого 
предназначен перевод. 

в своей исследовательской работе «Между образом и чтением», по-
священной русской переводной беллетристике в период болгарского 
возрождения, известный болгарский исследователь Х. Манолакев го-
ворит о возникающей взаимозависимости авторского текста с перевод-
чиком и объектом, воспринимающим авторский текст в переводе, т. е. 
читателем. тем самым Х. Манолакев подчеркивает, что всегда следует 
учитывать первичного преемника авторского текста — переводчика, 
который передает авторский текст через свое восприятие и мироощу-
щение и в какой-то мере предстает перед читателем переводного текста 
соавтором текста-оригинала.

в то же время не следует забывать, что исследование влияния пе-
реводной литературы на культурные процессы в стране не может быть 
полноценным без изучения ее места и значения в общей издательской 
продукции того времени. важным является рассмотрение особеннос тей 
издательской подготовки переводной русской драматургии, ее мес та в 
общем развитии книгоиздания и книгораспространения в болгарии в 
обозначенный период, проблемы перевода. 
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подвергнуты рассмотрению издания произведений русской драма-
тургии в переводах на болгарский язык в 1890–1940-е годы. в объектную 
область вошла деятельность крупнейших издательств болгарии —  
«Хемус», «светлина», «знание», «паскалев и синове» и др., выпускав-
ших переводную литературу, а также архивы народного театра име-
ни ивана вазова, архивы болгарской периодической печати, архив 
народной библиотеки имени святых Кирилла и Мефодия.

в фокусе данной монографии исследование особенностей изда-
ний переводной русской драматургии в болгарии 1890–1940-х годов 
и роль этих изданий в формировании национального книжного дела. 
выявлены специфика издания переводной русской драматургии в 
болгарии 1890–1940-х годов и ее обусловленность историко-культур-
ной ситуацией и уровнем развития книгоиздания в стране.

в процессе исследования проведена систематизация и статисти-
ческий анализ переводных изданий русской драматургии в болгарии 
(1890–1940-х годов); рассмотрены тенденции развития переводного 
литературно-художественного книгоиздания в болгарии и его обуслов-
ленности историко-культурной ситуацией эпохи; выявлены книгоиз-
дательские структуры разного уровня в данном сегменте литературы; 
обоснованы приоритеты в книгоиздательской, переводческой полити-
ке по отношению к русской драматургии; проведен анализ взаимооб-
условленности переводного книгоиздательского репертуара в области 
драматургии и театрального репертуара; исследованы методы и приемы 
популяризации и распространения изданий русской драматургии; вы-
явлены особенности читательского восприятия переводных изданий на 
болгарской почве.

Методологической базой данной исследовательской работы ста-
ли труды ведущих ученых в области общего книговедения, истории 
книги, переводного книгоиздания: о. в. андреевой, с. г. антоновой, 
а. а. беловицкой, а. а. гречихина, л. в. зиминой, с. а. Карайченцевой, 
г. в. Кожевникова, т. г. Куприяновой, н. з. рябининой, б. г. тяпкина, 
Х. д. бързицова, л. георгиева, Х. Манолакева, М. с. николовой и др. 

примечателен опыт таких болгарских исследователей книги и книж-
ного дела, книгоиздания, как: Х. д. бырзицов «български книгоиздате-
ли» (рус. «болгарские книгоиздатели»), 1976;  а. гергова «Книгознанието 
в българия» (рус. «Книгознание в болгарии»), 1987 и др.кн.; л. георгиев 
«организация на издателския процес» (рус. «организация издатель-
ского процесса»), 1994, «литература и книгоиздателска традиция» 
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(рус. «литература и книгоиздательс кая традиция»), 2000, «българско 
книгоиздаване (ретроспекции, тенденции, структури, модели)» (рус. 
«болгарское книгоиздание (ретроспекции, тенденции, структуры, мо-
дели)», 2006, «Книга и книгоиздателски процес» (рус. «Книга и книго-
издательский процесс»), 2008 и др. 

указанные работы посвящены болгарскому книгоизданию и болгар-
ским книгоиздателям, организации книгоиздатель с кого процесса, кни-
гоиздательской традиции и книгоиздательскому процессу в целом.

вклад в исследование книгоиздания и распространения перевод-
ной художественной литературы в болгарии внес жак ескенази, ко-
торый в своей статье «преводна художествена литература в българия 
(1878–1944). издатели, издания, класификация» (рус. «переводная ху-
дожественная литература в болгарии (1878–1944). издатели, издания, 
классификация») обобщил статистические данные о переводной лите-
ратуре, издаваемой в указанный период.

среди болгарских ученых, занимающихся проблемами русской 
переводной литературы и ее распространением в болгарии, следует 
отметить работы М. с. николовой «рецепция на руската литератур-
на класика в българия (1878–1912). автори – издатели – читатели»  
(рус. «рецепция русской литературной классики в болгарии (1878–1912). 
авторы – издатели – читатели») (2009) и «русская книга в болгарии» 
(2010). автор этих исследований достаточно подробно и основательно 
проанализировал судьбу русской литературно-художественной книги и 
ее переводов на болгарский язык, а также влияние русских классиков на 
развитие и популяризацию национальной литературы.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В БОЛГАРИИ (1890–1940)  

И ИЗДАНИЯ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

1.1. ПОЛИТИчЕСКАЯ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ эПОхИ

по мере усиления национально-освободительной борьбы на 
бал кан ском полуострове в россии росло массовое движение 
в поддержку южных славян. новая волна общественного не-

годования поднялась в связи со зверским подавлением турецкими 
властями апрельского восстания 1876 г. в болгарии. в защиту бол-
гарского народа выступили выдающиеся русские ученые, писатели,  
художники: д. и. Менделеев, н. и. пирогов, л. н. толстой, и. с. турге-
нев, Ф. М. достоевский, и. е. репин и др.

в апреле 1877 года россия объявила войну турции. спустя год в де-
ревне сан-стефано, вблизи Константинополя, прошли переговоры о 
мирном договоре с турцией, и 3 марта 1878 года подписан договор, сог-
ласно которому болгарии возвращаются все ее территории, а сербия, 
румыния и черногория получают полную независимость. турция была 
обязана провести реформы в боснии и герцеговине. румынии переда-
валась северная добруджа. россии возвращалась южная бесарабия, 
отторгнутая по парижскому договору. однако под натиском западных 
держав царское правительство согласилось передать некоторые статьи 
договора, имеющие общеевропейское значение, на обсуждение между-
народного конгресса. Конференция состоялась под председательством 
немецкого канцлера бисмарка. оказавшись в изоляции, русская деле-
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1.1. политичесКая и соЦиоКультурная ситуаЦия ЭпоХи 

гация не смогла отстоять условия сан-стефанского договора2, и 1 июля 
1878 г. был подписан берлинский трактат. в отличие от сан-сте фанс-
ко го договора трактат сильно сокращал территорию автономного кня-
жест ва болгарии, разделяя ее на пять частей. территория между дунаем 
и горным массивом стара-планина со столицей софия именовалась 
Княжеством болгария, где согласно договору предусмотрено русское 
административное управление в течение почти года. болгарские земли к 
югу от балканского хребта составили турецкую провинцию восточную 
румелию со столицей пловдив. будучи под турецким управлением, они 
все же имели внутреннюю независимость в области администрации, об-
разования, культурного развития и т. д. оставшиеся три части разделен-
ной болгарской территории отходили под управление румынии (одна 
часть) и возвращались турции (две части). на территориях новообразо-
вавшихся независимых государств — Княжества болгарии и восточной 
румелии — при поддержке и помощи россии строится экономика, фор-
мируется администрация и возрождается культура, развивается система 
образования.

К власти под руководством императорского комиссара князя 
а. М. дондукова-Корсакова привлекаются видные деятели болгарской 
политической, гуманитарной и технической элиты, а также болгарская 
интеллигенция, проживающая как на территории страны, так и за ее 
пределами, получившая высшее образование в престижных западноев-
ропейских и русских университетах, высокообразованные умы нации. 
Формируется политическая система, развиваются культура и образо-
вание — создаются новые библиотеки, школы, театры, музеи, высшие 
учебные заведения и пр.

в то же время во второй половине 1880-х годов в болгарии произо-
шла серия государственных переворотов, в результате которых влия-
ние россии в болгарских правящих кругах было вытеснено, утеряно ее 
влияние и на болгарское правительство. все это стало серьезной не-
удачей царской дипломатии. историческим фактором, повлиявшим 
на дипломатические отношения двух государств, была борьба за на-
циональное объединение Княжества болгарии с восточной румелией, 
которая велась вплоть до 1885 года. вопреки решению берлинского 
трактата3, болгарский народ ведет свою борьбу за объединение — это  и 

2 история на българия. и. божилов, в. Мутафчиева, К. Косев, а. пантев, с. грънчаров. —  
софия: Христо ботев, 1994. — с. 402–405.
3 там же.



12

В. В. НиколоВа • РЕЦЕПЦиЯ РУССкоЙ ДРаМаТУРГии В БолГаРСкоМ кНиГоиЗДаНии

Кресненско-разложское восстание в Македонии, и настрой народа на 
революционный путь разрешения проблемы. болгарская политичес-
кая элита Княжества болгарии и восточной румелии встречает отпор 
в лице западноевропейских государств, которые отказываются пой-
ти на пересмотр несправедливого договора, разделившего болгарию.  
а Царская россия, александр III, выражая несогласие с такой полити-
кой болгарии, угрожает изоляцией.

борьба болгарского народа привела к успеху, и 6 сентября 1885 года в 
городе пловдиве указом, изданным князем александром батенбергом, 
засвидетельствовано воссоединение Княжества болгарии и восточной 
румелии. россия, которая сыграла решающую роль в освобождении 
болгарии от османского владычества, реагирует очень остро и противо-
стоит факту воссоединения. в ноябре 1886 года россия прерывает свои 
дипломатические взаимоотношения с болгарским государством. после 
смерти александра III в 1894 году болгарское государство направляет 
делегацию в россию во главе с митрополитом Климентом для встречи 
с новым царем николаем II, тем самым болгарская сторона пытается 
улучшить сложившиеся взаимоотношения между двумя государствами. 
но сложный и тяжелый период в отношениях двух государств длился 
почти десять лет, и лишь с 1896 года началось постепенное восстановле-
ние политических связей. Международное признание в 1896 году князя 
Фердинанда как престолонаследника болгарского княжества положило 
конец кризису в отношениях между болгарией и россией — «помирение 
с россией»4. 

народное собрание принимает законопроект об амнистии всех по-
литических заключенных и тем самым подтверждает восстановление 
и улучшение болгаро-русских отношений. и в том же году болгарское 
правительство К. стоилова восстанавливает официальные отношения 
с россией, наступает урегулирование связей между государствами, и 
появляются возможности предпринять более серьезные действия в под-
держку порабощенных соотечественников в Македонии. в середине 
1896 года на балканском полуострове вновь сложная обстановка. идет 
волна восстаний на острове Крит, которая приводит к волнениям болгар 
в Македонии и одрине. верховный комитет в софии организует митин-
ги по всей стране, где выдвигается требование автономии Македонии и 

4 Стателова Е. помирението с русия. в: история на нова българия 1878–1944. т. III. — 
софия: анубис, 1999. — с. 130–145.



13

1.1. политичесКая и соЦиоКультурная ситуаЦия ЭпоХи 

Фракии5. болгария ведет политику в сторону сближения с соседними 
государствами, чтобы, объединив силы, сплоченно и повсеместно пред-
стать перед турцией и добиться автономии Македонии. русская дипло-
матия поддерживает эти действия, но придерживается нейтралитета в 
отношении любого вмешательства в случае возникновения волнений в 
районе. в то же время в белграде и афинах поддерживается идея пред-
варительного разделения македонских районов и сфер влияния.

освобождение стран балканского полуострова с решающей внеш-
ней помощью в принципе обуславливает создание политической элиты, 
которая готова приспособиться к чужим великодержавным интересам. 
в болгарии политики-русофобы оценивают абсолютистский режим 
в россии как реакционный в сравнении с западноевропейскими госу-
дарствами. русофобы выдвигают на первый план экономическую отс-
талость славянской империи, которая не давала болгарии перспектив 
экономической помощи и торгового сотрудничества. они называют 
противодействие русскому императору ответом на нежелание россии 
поддержать болгарское национальное объединение. с другой стороны, 
русофильски настроенные болгарские политики рассчитывают на ши-
рокую общественную поддержку, потому что большая часть болгарс-
кого народа благодарна россии-освободительнице, руководствуясь 
чувствами признательности, а также общими славянскими корнями и 
религиоз ным родством.

в 1899–1903 гг. наступает финансовый кризис, приведший к поли-
тической нестабильности. в начале XX века образуются тройственные 
союзы — германия, австро-венгрия и италия, и антанта — россия, 
Франция и англия. благодаря посредничеству россии в 1912 году соз-
дается так называемый балканский союз. страны на балканском по-
луострове пытаются сами разрешить восточный вопрос, считая, что 
являются единственными наследниками европейской части османской 
империи. болгария, сербия, греция и черногорье вступают в 
балканскую войну. при этой межсоюзнической войне болгария теряет 
всякую на деж ду на объединение нации. ведущую политическую роль в 
1914–1915 гг. на балканском полуострове имеет россия. петербург ведет 
достаточно противоречивую политику по отношению к софии в дан-
ный период. тем самым назревают негативные настроения к русофиль-

5 история на българия. и. божилов, в. Мутафчиева, К. Косев, а. пантев, с. грънчаров. —  
софия: Христо ботев, 1994. — с. 478–488.
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с кой политике правительства, что приводит после балканских войн6 и 
особенно после Межсоюзнической войны7 к курсу сближения болгарии 
с австро-венгрией и германией. после второй балканской войны 
болгария оказывается в международной изоляции. в софии обвиняют 
петербург за поражение, и в стране назревают антирусские настрое-
ния. но в период между Межсоюзнической войной и первой мировой 
войной россия по-прежнему имеет сильное влияние на балканском 
полуострове и в болгарии. она стремится восстановить разрушенный 
балканский союз. 

наличие финансовых трудностей в болгарии после балканской вой-
ны принуждает делегацию правительства посетить париж. создавшейся 
ситуацией пытается воспользоваться россия. под давлением россии 
Франция соглашается предоставить ссуду болгарии, но при том ус-
ловии, что болгары откажутся от претензий в Македонии8. болгария 
обращается за финансовой помощью к германии, которая готова ока-
зать помощь, чтобы освободить страну от французской зависимости и 
привлечь на свою сторону. россия хочет сохранить свое покровитель-
ство на балканском полуострове и поэтому поддерживает нейтралитет 
болгарии, что оказалось правильным. если бы россия вмешалась в по-
литическую ситуацию, то был бы не ясен исход войны, по крайней мере, 
ее конец отложился бы на неизвестный период. но болгария не может 
долго соблюдать нейтралитет и не воспользоваться общеевропейской 
войной для достижения своих национальных интересов. 

несмотря на то что в годы после освобождения болгарии от османс-
кого владычества наблюдаются противоречивые и сложные взаимоот-
ношения с россией, все же назревает необходимость изучения русского 
языка, продиктованная вековыми культурными, историческими, рели-
гиозными и языковыми связями между русским и болгарским народа-
ми. изучение языка неразрывно связано с историей и культурой народа, 
говорящего на этом языке.

развитие болгарской культуры в конце XIX и начале XX веков совме-
щает как адаптацию европейского опыта к болгарским условиям, так и 
приспособление болгарского культурного наследия к европейским и 
русским образцам в разных областях культурной жизни. в культурной 
6 история на българия. и. божилов, в. Мутафчиева, К. Косев, а. пантев, с. грънчаров. —  
софия: Христо ботев, 1994. — с. 502–509.
7 там же. с. 509–518.
8 Стателова Е. българия в балканските войни: история на нова българия 1878–1944.  
т. III. — софия: анубис, 1999. — с. 246–290. 
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политике молодого государства ведущее место отводится образова - 
нию — его современные основы заложены первыми законами в сфе-
ре народного просвещения, в практическом осуществлении которых 
болгария полагается на молодых болгар и иностранцев (чехов, русских, 
французов и др.), выпускников болгарских школ, западноевропейс-
ких и русских школ и университетов. свидетельство тому — последо-
вавшее за этим развитие образования на местной почве — открытие в 
1888 году в софии первого болгарского высшего учебного заведения. 
показательным для тогдашних культурных и научных потребностей 
страны стал тот факт, что первым факультетом софийского универ-
ситета имени Климента охридского стал историко-филологический  
факультет.

правительство, несмотря на финансовые затруднения, стимулирует 
молодежь получать высшее образование, предоставляя желающим сти-
пендии как в болгарии, так и за границей. принимается специальный 
закон о признании дипломов, полученных в иностранных высших учеб-
ных заведениях, согласно которому требуется представить аттестат о по-
лученном среднем образовании в болгарии.

под защитой государства и развитие болгарской науки. прави тельст-
во поощряет исследовательскую работу, предоставляет финансовые 
средства на командировки в стране и за границу, на специализации в 
европе, на издательство «периодическо списание на българското книж-
но дружество» (рус. «периодического журнала болгарского литератур-
ного общест ва»). выделяются средства на выпуск «словаря болгарского 
языка» найдена герова. принят закон о создании Школы рисования, на 
основе которой в 1896 году открывается государственная школа рисова-
ния в софии (сегодня национальная Художественная академия).

развиваются литература, изобразительное искусство, театр, жур-
налистика и архитектура. достаточно назвать такие имена в художест-
венной литературе, как иван вазов, Константин величков, алеко 
Конс тантинов, стоян Михайловски, Цанко Церковски, пейо яворов  
и др.; в изобразительном искусстве — иван Мырквичка, антон Митов, 
Христо станчев, борис Штац и др.

в 1879 году в софии при содействии первого губернатора города —  
русского графа петра алабина открывается народная библиотека име-
ни святых Кирилла и Мефодия. в том же году в пловдиве открыта 
народная библиотека имени ивана вазова. поначалу это культурный 
институт в столице восточной румелии, который постепенно превра-
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щается в духовное хранилище национального значения. в литературе и 
искусстве все больший отклик находят новые течения западноевропейс-
кого и русского модернизма. прежде всего это выражается в преодоле-
нии традиций бытового и описательного реализма и направленности в 
русло более углубленного «этического» и «психологического» реализма.

среди новых культурных институтов как знак европейской культу-
ры следует выделить болгарский театр и его становление на профес-
сиональный путь развития. первая театральная труппа возникла в городе 
пловдиве в начале 80-х годов XIX века, которая после воссоединения 
переезжает в софию. в начале XX века в столице функционирует труппа 
«слеза и смех» (рус. «сълза и смях») под руководством радула Канели — 
артиста с профессиональной подготовкой. труппа дает свои пред-
ставления в зале «славянска беседа». по инициативе радула Канели 
Министерством народного просвещения увеличиваются зарплаты 
артистов, предоставляются стипендии для специализации актеров за 
границей, создается фонд для строительства специального театраль-
ного здания (сегодня народный театр имени ивана вазова в софии).  
на сце не этого театра ставятся пьесы известных западноевропейских 
и восточноевропейских (в основном русских) авторов, но также и бол-
гарских авторов — ивана вазова, антона страшимирова, пейо яво - 
рова и др.

Книгоиздательская деятельность также быстро развивается. в нача-
ле 1897 года принимается закон, согласно которому все издатели обяза-
ны депонировать по два экземпляра каждого своего печатного издания в 
две национальные библиотеки. но большая часть издаваемой литерату-
ры все еще переводная. Книжный рынок насыщается переводами клас-
сических и современных западноевропейских и русских авторов. Князь 
а. М. дондуков-Корсаков выделяет денежные средства на покуп ку 
оборудования для создания типографии, которая открывается в 1879 г.  
в софии. выходит «сборник на народните умотворения, наука и ли-
тература» (сбнунК) (рус. «сборник народных умотворений, науки и 
литературы») — болгарское периодическое научное издание, которое 
считалось одним из самых авторитетных. первый выпуск сборника вы-
шел в софии в 1889 году. поначалу он издавался Министерством на-
родного просвещения, а затем сливается со «сборник на българското 
литературно дружество в софии» (рус. «сборником болгарского литера-
турного общества в софии») и уже издается болгарским литературным 
обществом, а позже болгарской академией наук (но уже под названием 
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«сборник на народните умотворения и народописи» (рус. «сборник на-
родных умотворений и народописи»)).

в Княжестве болгария и восточная румелия культурный подъем  
тесно связан также с подъемом и развитием системы образования, что 
определяет необходимость в создании учебников и современных учеб-
ных пособий, которые бы обеспечили потребности населения. на по-
мощь приходит издательское дело, переживающее подъем. сначала 
книгоиздатели издают переводные учебники и учебные пособия, позже 
появляются и отечественные, авторами которых являются видные де-
ятели культуры, образования и литературы. в конце XIX века в ново-
открытых болгарских типографиях выпускаемая учебная литература 
уже занимает второе место вслед за издающимися законами, норматив-
ными документами и указами. почетное третье место в издательском 
репертуаре болгарских типографий у художественной литературы, в том 
числе и переводной.

вплоть до середины 80-х годов XIX века издание русской перевод-
ной литературы неуклонно возрастает, этому способствуют развитие и 
модернизация печатной базы, повышение интеллектуального уровня 
болгарского общества и, конечно же, дружеские дипломатические отно-
шения между Царской россией и болгарией. в последние десятилетия 
XIX века болгария развивается быстрыми темпами как в экономичес-
ком плане, так и в культурном отношении, что оказывает существенное 
влияние и на развитие книжного дела страны.

благодаря исторически сложившейся ситуации в стране болгарское 
государство, добившись независимости большей части своих земель, 
стремится наверстать в своем социокультурном развитии «упущен-
ное» долгими столетиями османского нашествия. наблюдается бурное 
развитие литературы и издания книг, создание культурных институтов 
как центров духовного развития и воспитания нации, образовательных 
и научных структур (университет, академия наук, библиотеки и др.), 
рождение профессионального национального театра. опираясь на за-
рубежный опыт, стремительно развивается книгоиздательское дело. 
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1.2. СТАНОВЛЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

до освобождения от османского владычества в болгарии печа-
тались книги, газеты и журналы на болгарском языке, но этот 
процесс был довольно сложным и требовал много усилий и 

само отверженности со стороны радетелей болгарского слова. «однако 
болгары в Царьграде прикладывают массу усилий организовать и свои 
независимые типографии, где бы выпускались периодические издания, 
преимущественно – газеты и журналы. так были куплены типографии 
„Цареградской газеты“, типография драгана Цанкова и б. Миркова 
в связи с выпуском газеты „болгария“ (1859–1863), позже свои ти-
пографии создают петко р. славейков, петр Карапетров. в румынии 
болгарская эмиграция создает типографии в крупных центрах родной 
речи, в таких, как браила, бухарест, болград»9. несмотря на то что из-
дательское дело в эпоху возрождения (после освобождения) в боль-
шинстве слу чаев осуществляется за пределами болгарии в иностранных 
типографиях, стимулируется выход болгарской периодической печати. 
существовал оттоманский закон печати, согласно которому за вы-
пускаемые материалы преследовались не только редакторы газетных 
изданий, но и владельцы типографий. в условиях, когда в стране нет 
типографий, болгары обращаются к иностранным газетам и журналам 
и собственным книгам, которые порой были отнюдь не безобидными 
по своему содержанию. учебная и церковная литература печаталась в 
австрии и россии. все это побуждает османское правительство к по-
иску возможностей институционализации печатного дела в самой 
болгарии. таким образом открывается областная типография, в кото-
рой появ ляется возможность печатать периодику — газеты и журналы. 
здесь стоит упомянуть исследование д. лекова «писател – творба –  
възприемател през българското възраждане» (рус. «писатель – про-
изведение – воспринимающий в болгарском возрождении»), в кото-
ром говорится о том, что «в типографиях болгарской революционной 
эмиг рации самым целенаправленным и естественным является связь 
между печатником, творцом, изданием и воспринимающим»10. еще до 
9 Георгиев Л. българско книгоиздаване (ретроспекции, тенденции, структури, модели). — 
велико търново, 2007. — с. 16.
10 Леков Д. Н. писател – творба – възпримател през българското възраждане. — софия: 
народна просвета, 1988. — с. 82.
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освобождения наблюдается стремление болгарских издателей и печат-
ников к осуществлению полного производственного цикла. примером 
тому может послужить п. р. славейков, «который создает в Царьграде 
издательство и редакцию газеты «Македония», там же печатает и другие 
периодические издания, а, кроме того, имеет в своем распоряжении и 
собственную типографию, и небольшой книжный магазин»11. после его 
закрытия славейков направляет свои усилия на крупный проект — соз-
дание издательско-полиграфического комплекса — болгарское печат-
ное общество «промышление» в Царьграде.

в развитии болгарского образования и культуры существенную роль 
своей издательской и просветительской деятельностью сыграл Христо 
груев данов (1828–1911). данов работал учителем и пришел к убежде-
нию, что идея нового образования для широкого народного просве-
щения может быть воплощена лишь при издании подходящих книг и 
учебников и широком распространении книги вообще. с 1862 года 
начинает работу «Книгоиздательство Х. г. данов и с-ие» с отделами  
в городах русе и велес (1867), софия и лом (1880). там печатаются в 
основном учебники и учебные пособия, а также первые географические 
карты. после освобождения Христо данов осуществляет свою мечту — 
переносит из вены собственную типографию в пловдив.

огромная заслуга Х. данова в том, что он являлся не только изда-
телем, но и распространителем выпускаемой книжной продукции. 
он развивает книгораспространительскую сеть в пловдиве, в городах 
велес, Щип, битоля, прилеп, салоники, скопие, охрид, ресен, сер, 
дойран, Кукуш, струмица, Куманово, неврокоп и др. на протяжении 
своей издательской карьеры данов выпустил свыше 1000 наименований 
изданий, среди которых учебники, научные сочинения, художественная 
литература, атласы и географические карты, портреты всех великих бол-
гар. он издает и альманах «летоструй», который стал первым болгарс-
ким журналом для каждого дома.

велика роль Х. данова и в том, что он уделяет внимание издательско- 
информационной библиографии в болгарии, составляя и выпуская 
первые торговые каталоги книг, которые продавались в его книжном 
магазине. данов старался собрать в своем книжном магазине все вы-
пускаемые в то время болгарские книги, так что его каталоги стали 
прообразом современных издательско-торговых каталогов о наличных 

11 Георгиев Л. българско книгоиздаване (ретроспекции, тенденции, структури, модели). —  
велико търново, 2006. — с. 21.
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изданиях в книгораспространительской сети и заглавий книг, которые 
готовились к выпуску. своими каталогами данов положил начало одно-
му из видов библиографии в болгарии, которая позже стала известной 
под названием издательско-информационной.

до освобождения начинает свою книгоиздательскую деятельность в 
пловдиве (с отделениями в городах свищов и битоля) и драган Манчов 
(1834–1908). Манчов организовал небольшое производство, сосредото-
чившись на издании учебников, книг для широких масс, карт.

одним из самых крупных книгоиздателей первой половины двадца-
того века был тодор чипев (1867–1944). он выпустил первое болгарское 
иллюстрированное издание «под игом» (ивана вазова). типография 
чипева находилась в самом центре софии, он издавал как болгарских 
авторов, так и переводных, сотрудничал с лучшими специалистами в 
области графики. ряд библиотек способствовал популяризации издан-
ных им книг. среди переведенных с русского языка и изданных в иссле-
дуемый период издательством чипева драматургических произведений:

• «На дне – На дъното», Максим Горький (1904) в переводе Петра 
Стойчева; 

• «Силата на мрака или подхлъзнеш ли се един път, не мож се спря» 
(рус. «Власть тьмы»), Лев Толстой (1904) и «Силата на мрака (рус. 
«Власть тьмы»), Лев Толстой (1931) в переводах Аны Каримы; 

• «На дъното» (рус. «На дне»), Максим Горький (1932); 
• «Бедността не е порок» (рус. «Бедность не порок»), А. Островский 

(1932); 
• «Роди ме, мамо, с късмет...: Правдата е добре, но щастието – 

по-добре» (рус. «Правда хорошо, а счастье лучше»), А. Островского 
(1934) в переводах Дмитрия Подвырзачова; 

• «Платон Кречет», А. Е. Корнейчука (1940) в переводе С. Гендова и др.
последователем видных издателей стал и иван игнатов. издательст- 

во «иван г. игнатов и синове» (рус. «и. г. игнатов и сыновья») было 
основано в 1890 г., работало в софии и какое-то время в пловдиве. 
игнатов издавал переводы известных авторов, среди которых сервантес 
(«дон Кихот» перевод К. Крыстева), плеханов, чернышевский (пере-
вод д. благоева) и др. среди выпущенных игнатовским издательством 
изданий — самые популярные серии: «любимые романы», «ожерелье 
из знаменитых романов», «Маленькая театральна библиотека», 
«библиотека для всех» и др., — а также ряд журналов — «Музыкальная 
жизнь», «гражданин» и др.
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заслугой этого издателя можно считать выпуск собраний сочинений 
таких русских авторов, как л. н. толстой, Ф. М. достоевский, Мак - 
сим горький; избранных произведений русских и европейских писате-
лей ги де Мопассана, и. с. тургенева, н. в. гоголя, в. гюго, К. гам суна. 
его отличала смелость в издании поэтических переводов а. с. пушки-
на и М. ю. лермонтова (перевод людмила стоянова в сот рудничестве 
с елисаветой багряной и др.). показателен тот факт, что интерес к 
русс ким авторам и, соответственно, их издание был откликом на по-
требности народа, т. е. самого читателя. об этом свидетельствует вос-
требованность и актуальность произведений русских писателей, так как 
эти авторы рассматривают и обсуждают наболевшие темы, близкие бол-
гарскому народу, прежде всего социальные, связанные с борьбой с не-
справедливостью жизни по отношению к простому обычному человеку. 
среди изданных данным издателем в исследуемый период произведе-
ний русской драматургии:

• «Мещане (Стари хора)» Максима Горького (1904) в переводе 
И. Клинчарова; 

• «На лов за мъже» (рус. «Охота на мужчин»), И. Н. Захарьина (1910) 
в переводе И. Куюмджиева; 

• «Доктор-пациент» И. Бу ла целя (1910) в переводе Белчо Белчева; 
• «Лес» А. Н. Островского (1912) в переводе А. И. Кирчева; 
• «Прекрасните сабинянки» (рус. «Прекрасные сабинянки») 

Л. Н. Андреева (1919) в переводе П. Чинкова; 
• «Неиздадени разкази и пиеси» (рус. «Неизданные рассказы и пьесы») 

Л. Н. Толстого (1928) в переводе Ивана Иванова; 
• «Ревизор» Н. В. Гоголя (в 2-х изд. 1928 и 1939) в переводе 

Д. Подвырзачова; 
• «Женитьба» Н. В. Гоголя (в 2-х изд. 1937 и 1940); 
• «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1937) в переводе Х. Радевского; 
• собрание сочинений Пушкина в X-ти томах (1942) под ред. Людмила 

Стоянова и др.
большая известность приходит к г. бакалову благодаря чрезвы-

чайной популярности его издательства «знание» (издательство носи-
ло то же имя, что и русское издательство, возглавляемое М. горьким). 
издатель особое внимание уделяет русской литературе в целом и 
Максиму горькому в частности, первым в европе в 1907 году осуще-
ствив перевод его романа «Мать». бакалов был не только издателем, 
но и писателем, переводчиком, а также создателем полного русско- 
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болгарского словаря и словаря иностранных слов. среди произведе-
ний, изданных им в исследуемый период:

• «Към звездите» (рус. «К звездам») Л. Н. Андреева (в 2-х изд. 1906 и 
1914) в переводе С. Поповой и «Цар Глад» (рус. «Царь Голод») (в 3-х 
изд. 1908, 1914 и 1920) в переводе Г. Бакалова; 

• «Сава (Огънят лекува)» (рус. «Савва») (1912) в переводе С. Поповой 
и Г. Бакалова; 

• «Любовта към ближния» (рус. «Любовь к ближнему») (1914) в пере-
воде Ж. Фанчева; 

• «Любовта на студента» (рус. «Любовь студента») (1914) в перево-
дах Т. Димова; 

• «Ревност» (рус. «Ревность»), М. П. Арцыбашев (1915) в переводе 
С. Поповой; 

• «Врагове» (рус. «Враги») М. Горького (в 2-х изд. 1914 и 1921) в пере-
воде Г. Бакалова; 

• «Еснафлии (Мещане)» М. Горькго (1914) в переводе Г. Бакалова; 
• «Последните» (рус. «Последние») М. Горького (1914) в переводе 

С. Поповой и Г. Бакалова; 
• «От глава си тегли (От ума си тегли)» (рус. «Горе от ума»), 

А. С. Грибоедова (в 3-х изд. 1898, 1911 и 1920) в переводе Г. Бакалова; 
• «Всеки ден» (рус. «Каждый день»), Осипа Димова (1915) в переводе 

П. Андреева; 
• «Хубавичката» (рус. «Хорошенькая»), С. Найденова (в 2-х изд. 1903 

и 1915); 
• «Русалка», А. С. Пушкина (1920) в переводе Гео Милева; 
• «Живият труп» (рус. «Живой труп») Л. Толстого (1911) в переводе 

С. Поповой; 
• «Червени огньове» (рус. «Красные огни»), Е. Н. Чирикова (1909) и др.
среди видных издательств начала XX века следует назвать и изда-

тельство «ХеМус», которое популярно и сегодня. его основателем 
стал бывший учитель Христо Хаджиев, который при формировании 
издательского репертуара руководствовался прежде всего читательс-
ким запросом. так, в издательский репертуар попал иван вазов. было 
выпущено полное собрание его сочинений, а также несколько томов 
произведений Христо ботева и других видных болгарских писателей —  
л. Каравелова, с. Михайловского, елина пелина, Й. Йовкова, п. яво-
ро ва, п. славейкова, п. славейкова и мн. др. издатель не забывал и 
более молодых, еще не утвердившихся авторов — а. Каралийчева, 
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н. Фур наджиева, с. Минкова и др. для самых маленьких читателей в 
этом издательстве выпускался журнал «детска радост» («детская ра-
дость») и др. в стремлении удовлетворить запрос читателя Хаджиев 
выпускал как учебники, так и художественную, и просветительскую 
литературу для детей и взрослых отечественных авторов, и переводы. 
из русской переводной драматургической литературы в издательстве 
«Хемус» вышли: 

• «Врагове» (рус. «Враги») М. П. Арцыбашева (1919) в переводе 
М. Соботиной; 

• «Скъперникът-рицар» (рус. «Скупой рыцарь») А. С. Пушкина (1920) 
в переводе С. Дринова; 

• «Провинциалка» И. С. Тургенева (1925); 
• «Смехът не е грях» (рус. «Смех не грех») А. П. Верданова (1925) в 

переводе М. Двойнева; 
• «Веселите съпрузи: квадратурата на кръга» (рус. «Квадратура  

круга») В. П. Катаева (1939) в переводе Д. Подвырзачева; 
• «Балът на цветята» (рус. «Бал цветов») Кл. Лукашевич (в 2-х изд. 

1919 и 1927) в переводе Д. Попова и др.
издательством прогрессивной революционной литературы было 

издательство «нов свят», основанное весной 1932 года стояном 
стоименовым. данное издательство из предосторожности было 
названо книжным магазином. оно и унаследовало издательство 
«освобождение», и продолжило выпуск прерванной из-за политичес ких 
гонений библиотеки георгия бакалова «нов път» (рус. «новый путь»)12. 
основной целью издательского дома стало издание и распространение 
переводной советской литературы. с целью популяризации издаваемых 
книг стоименов стоян предпринимает издание библиографической 
газеты «литературни вести» (рус. «литературные вести»). в этой газе-
те издатель умело представляет аннотации к издаваемым книгам так, 
чтобы их распространение было одобрено цензурой, несмотря на то что 
издаваемая литература была во многом оппозиционной действующему 
в стране политическому строю.

Крупным книгоиздателем на рубеже веков был и александр 
паскалев, который занимался поначалу распространительской дея-
тельностью, но затем перешел к изданию серьезных книг, поднимая 
отечественное книгоиздание на новый уровень. в репертуаре его изда-
тельства особое внимание уделено переводам русской художественной 
12 Бързицов Х. Д. български книгоиздатели. — софия, 1976. — с. 49.
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драматургической литературы. в этом издательстве были выпущены 
классические произведения русской драматургии: 

• «Савва» Л. Н. Андрее ва (1911) в переводе И. Арнаудова; 
• «Ревизор» Н. В. Гоголя (в 3-х изд. 1917, 1920 и 1025) в переводах 

Д. Подвырзачова; 
• «Борис Годунов» А. С. Пушкина (в 3-х изд. 1911, 1915 и 1920) в пере-

водах К. Христова и др.
в начале века начинают свою работу и такие книгоиздательства, как 

«ФаКел», «стоян атанасов», «жизнь» («живот» георгия Шопова), 
«Казан лышка долина» тошо синджирджиева «перун» братьев спасо-
вых, «глобус», «слово» и др.

издательство «светлина» специализируется на произведе ниях русс-
ких писателей XIX и ХХ веков. в его репертуаре: 

• «Душа на общест вото» (рус. «Душа общества»), «Краят на една лю-
бов» (рус. «Конец одной любви»), «Лъжа» (рус. «Ложь»), «Четирима: 
средство да не скучаем в трена» (рус. «Четверо: средство не ску-
чать в поезде») А. Т. Аверченко (1926) в переводах Д. Подвырзачева; 

• «Призолите (Пържолите)»; «Рицар на индустрията (из дявол-
ската дузина)» (рус. «Рыцарь индустрии (из чертовой дюжины)»)  
А. Т. Аверченко (1938); 

• «Тоз, който получава плесници» (рус. «Тот, кто получает пощечи-
ны») Л. Н. Андреева (1927) в переводе Г. Сав чева и Е. Перелштайна; 

• «Химн на нещата: Из живота на мизерия та» С. Белой (1933); 
• «Целувката на Юда» (рус. «Поцелуй Иуды») С. Белой (1936); 
• «Животът ни вика» (рус. «Жизнь зовет») В. Н. Билль-Бело церковс-

кого (1941) в переводе Я. Стоянова; 
• «Доктор-пациент» И. М. Булацеля (в 3-х изд.: 1899, 1910, 1926) в 

переводе Б. Белчова; 
• «Синът на народа (Доктор Калюжин)» (рус. «Сын народа (Доктор 

Калюжин)») Ю. П. Германа (1941) в переводе Я. Стоянова; 
• «Женитба» (рус. «Женитьба») Н. В. Гоголя (1926) в переводе 

П. Добродеева; 
• «Непогребаните» И. В. Евдокимова (1936) в переводе Б. Кирчева; 
• «Поетът Ваню» (рус. «Поэт Ваня») Н. Г. Еремеева (1929); 
• «На лов за мъже» И. Н. Захарьина (1924); 
• «В жертва за народно дело» (рус. «На благо народному делу») 

и «Капан за мишки» (рус. «Мышеловка») Ирецкого (псевдоним 
В. Я. Гликман) (1944) в переводах Н. Самева; 
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• «Младите туристи» (рус. «Молодые туристы») и «Буря» 
С. И. Лаврентьевой (1929); 

• «Житата цъфтят» (рус. «Рожь цветет») Ю. А. Мокреева (1941) в 
переводе Я. Стоянова; 

• «Буря» («Гроза») (1940), «Без вина виновни» (рус. «Без вины вино-
ватые») и «Тлъстото кокалче (Доходно място)» (рус. «Доходное 
место») (1941) А. Н. Островского в переводах соответственно 
Г. Стаматова, А. Кирчева, Я. Стоянова; 

• «Сватба» (рус. «Свадьба») А. П. Чехова (1923) в переводе 
Ц. Николова; «Хирургията не е шега» (рус. «Хирургия») А. П. Чехова 
(1929) и др. 

Как видим, это издательство, наряду с произведениями классиков 
русской драматургии XIX века, активно выпускает произведения совет-
ских писателей.

на развитие издательского дела в конце XIX века, несомненно, су-
щественное влияние оказала книжная торговля. поначалу издательс-
кий репертуар зависел от типографов, так как на тот момент в стране 
существовала издательская сеть распространения через книжные яр-
марки, но постепенно назревала необходимость в развертывании сети 
книжных магазинов и лавок, которые раньше существовали только в 
таких больших городах, как пловдив, софия, русе, велико-тырново. 
Книготорговцы, напрямую общаясь с читателем, хорошо знают его 
зап росы и сами заказывают издательству произведения определенных  
авторов. постоянное соприкосновение с читателем, а также предпри-
нимательское чутье помогают книготорговцам участвовать вместе с 
издателями в формировании такого репертуара, который заинтересует 
массового читателя, будет пользоваться спросом. не без влияния книж-
ных магазинов возрастает количество издаваемой художественной ли-
тературы в целом и переводной в частности.

в обозначенный период развития книгоиздательского дела страны 
немало примеров издания переводной литературы, среди которой боль-
шая доля падает на русскую переводную литературу. развитие книжного 
дела ведет к распространению не только научной и образовательной, 
учебной литературы, но также и к изданию художественной литературы. 
среди образцов мировой литературы, которые становятся доступны-
ми и болгарскому читателю в переводах на болгарский язык, и русская 
драматургическая литература, печатающаяся разными издателями в 
переводах разных переводчиков. русская драматургическая литература 
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популяризируется не только через издание — печатное слово, но и через 
устное слово, т. е. через сцену — театральное искусство, которое в дан-
ный исторический период развития страны становится профессиональ-
ным и приобретает популярность. 

1.3. ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ  
НА СОЗДАНИЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО  

БОЛГАРСКОГО ТЕАТРА

развитие болгарской культуры в первые десятилетия после 
освобождения представляет собой широкую панораму уско-
ренной модернизации национального культурного процесса, в 

ко то ром национальное находится в неделимом единстве с европейс- 
ким — и восточным, и западным. все эти культурные достижения не 
даются болгарии без трудностей разного характера, но прежде всего 
серьезное воздействие на культуру оказывает сложная политическая 
обстановка, в которой находится молодое и отстаивающее свое нацио-
нальное достоинство болгарское государство.

на рубеже веков продолжается сложный процесс становления 
болгарской нации и болгарской культуры, которая понесла ущерб от 
военных действий. особое влияние на театр оказывает русская художе-
ственная литература. усиленно развивается самодеятельность, театраль-
ные труппы вырастают в профессиональные. и уже в 1904 г. в болгарии 
есть народный театр — профессиональный театр, с постоянной труп-
пой и своим зданием. ему необходим серьезный репертуар. возникает 
острая необходимость издания переводов иностранных драматургичес-
ких произведений, в частности русских.

русская драматургия находит широкое распространение в восточной 
европе, в болгарии в том числе, что в свою очередь обусловлено дос-
тупностью русских подлинников широкому кругу болгарских читате-
лей. немало болгарских молодых людей получают свое образование за 
границей, некоторая часть из них — именно в россии, радул Канели —  
один из основателей, первопроходцев в утверждении и становле-
нии профессионального болгарского театра, режиссер, переводчик; 
Крыстьо сарафов получил театральное образование в россии, а затем 
стал одним из видных болгарских артистов. немаловажен и тот факт, 
что русский и болгарский языки являются близкородственными; после 
освобождения вводится изучение русского языка в общеобразователь-
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ной болгарской школе, что также способствует активизации интереса к 
русской литературе и культуре и стимулирует его. параллельно в начале 
XX века в болгарии обостряется и интерес к западной культуре и тради-
циям. но, несмотря на это, интерес к русской культуре не ослабевает. 
взаимодействие болгарских и русских деятелей литературы и культуры 
идет достаточно бурно. темы, затрагиваемые в русских драматургичес-
ких произведениях, актуальны в послевоенное время как для русского, 
так и для болгарского народов. именно их актуальность вызывает необ-
ходимость выпускать и распространять отдельными изданиями, а также 
в периодической общепопулярной (массовой) и специализированной 
печати русские драматургические произведения.

болгарский национальный театр на основе народно-игровых об-
рядов и драматизированных форм из-за пятивекового османского ига 
формируется довольно поздно — в XIX в. «болгарская театральная 
культура формировалась в процессе национально-освободительной 
борьбы болгарского народа в XIX веке в атмосфере духовного взаи-
модействия с иными национальными культурами, в первую очередь 
с русской»13. тем самым то, что не успевало сделать печатное слово, 
проникало через театральную сцену. театр становился своеобразным 
проводником проникновения иной культуры, русской культуры в том 
числе. взаимопроникновение культур довольно древнее явление, ко-
торое прослеживается на протяжении всей истории человечества. 
особенно сильно такое влияние и взаимодействие ощутимо в странах 
и культурах, которые на пути своего исторического развития сталки-
ваются и пересекаются. в данной работе исследуется взаимодействие 
русской и болгарс кой культур в области литературы и театрального ис-
кусства, которые корреспондируют между собой, когда речь идет о дра-
матургических произведениях.

театральная жизнь, театральная культура любой страны связана с 
общественным движением, обусловлена историческим развитием, от-
ражает мечты и надежды народа. театр выступает как идеологическая 
движущая сила в переломные моменты истории. «достаточно вспом-
нить театр эпохи великой французской революции, итальянский театр 
эпохи рисорджименто, эпохи борьбы народа за национальную незави-
симость и государственное единство, русский театр эпохи революции 
1905–1907 годов»14.

13 русско-болгарские театральные связи. отв. ред. альтшуллер а. я. — л., 1979. — с. 7.
14 там же.
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история болгарского театра прочно связана с национально-освобо-
дительным движением страны, а также с влиянием русского и советско-
го театрального искусства. взаимосвязь прослеживается еще с середины 
XIX века, с болгарского возрождения. еще в сороковые годы появля-
ется первая иностранная (переводная) пьеса «дворянские выборы» 
русско- украинского писателя г. в. Квитко-основьяненко. видные исто-
рические личности переводят такие русские произведения, как народ-
но-сказочную драму «русалка» (а. с. пушкина), трагедию «Кремуций 
Корд» (д. Костомарова) и др., выходят в свет произведения болгарских 
авторов, написанных по образцу русских повестей, среди которых «райна 
княгиня» добри войникова на основе повести «райна, королева болгар-
ская» а. вельтмана, «невенка и светослав» Константина величкова, 
драматизация повести «наталья — боярская дочь» н. Карамзина и др.

после освобождения в болгарии проводится ряд культурно-массо-
вых мероприятий, которые обретают общественный характер. если та-
кие болгарские города, как Шумен и лом, могут оспаривать свое право 
на первенство, считая себя пионерами в театральном деле болгарии, 
так как там ставятся первые театральные представления на болгарском 
языке в 1856 году, то пловдиву принадлежит первенство в превращении 
театра в профессию. Это связывается с борьбой за создание постоян-
ной театральной труппы в пловдиве в начале 80-х годов XIX века. в то 
время пловдив является столицей восточной румелии, автономной об-
ласти, как уже отмечалось, образовавшейся в результате несправедли-
вого берлинского договора. город становится перекрестком множества 
политических интересов. попытки правящих кругов доказать, что об-
ласть, тем более пловдив, не принадлежат болгарской нации, приводят 
к усилению борьбы за окончательное освобождение болгарского населе-
ния. в интересах поддержки национального духа и болгарского самосо-
знания разворачивается борьба в защиту болгарской культуры и театра. 
одной из форм проявления такой борьбы можно считать инициа тиву, 
начатую в 1881 году иваном вазовым, по созданию болгарского про-
фессионального театра в пловдиве, которая нашла поддержку прогрес-
сивной общественности и таких видных деятелей, как К. величков, 
з. стоянов, М. Маджаров и др.

в своей редакционной статье газета «народний глас» (рус. «народ-
ный голос») 24 марта 1881 года печатает впервые требования и. вазова 
к областному собранию восточной румелии по выделению средств для 
создания постоянной болгарской театральной труппы в связи с необхо-
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димостью нового этапа в развитии театрального дела и формирования 
болгарского национального театра. роль и. вазова в осуществлении 
пос тавленной цели можно проследить и в его прямом участии при под-
боре кадров, и в руководстве труппой, и при рецензировании ставя-
щихся спектаклей, а также когда он выступал в качестве автора пьес, 
которые писались им специально для репертуара этого театра.

решающим толчком в становлении труппы на профессиональный 
путь развития стало окончательное завершение строительных работ зда-
ния (1881), построенного специально для театральных представлений.  
в пловдивской гостинице «люксембург» (первое в болгарии театраль-
ное здание) проходит представление, поставленное типографским 
об щест вом, а также принятое в декабре месяце решение областного со-
брания о выделении средств на создание болгарского народного теат ра. 
в честь ознаменования такого исторического события в том же 1881 го - 
ду ставятся на сцене «стоян войвода» и «ревността на барбуйе» труппой 
общества типографских работников. 

бурный успех первой болгарской профессиональной театральной 
труппы был прерван из-за политических событий — воссоединения 
болгарии (1885) и сербско-болгарской войны. однако труппа восста-
навливает свою работу в 1886 году под руководством стефана п. попова, 
а в 1888 году выступает с представлением в софии. игра труппы увенча-
лась успехом, и правительство приглашает ее остаться в софии, таким 
образом создается театр «основа», которая позже становится стерж-
нем для создания народного театра в софии. любительские труппы 
в пловдиве обращаются к русскому репертуару — ставят пьесы: «горе 
от ума» грибоедова, «женитьба» н. гоголя и др. в городе Казанлык со-
стоится первая постановка «реви зора» н. гоголя; на сцене театральной 
труппы «слеза и смех» ставятся «леший» а. чехова, «смерть ивана 
грозного» а. толстого, «воскресенье» л. толс того и др., но самыми 
популярными остаются пьесы а. н. островского. Можно с полным 
основанием говорить о последовательном утверждении русской класси-
ческой драмы в репертуаре болгарского театра. становится очевидной 
необходимость издания переводов произведений русских драматургов. 
артистическое искусство распространяется все шире, предоставляя 
возможность болгарскому народу через теат ральную сцену своеобраз-
ным образом представить, высказать, передать зрителю свои мечты, 
взгляды на тогдашние исторические события и развитие болгарского 
самосознания.
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любительский театр, трансформируясь в профессиональный — 
«столичная болгарская драматическая труппа «сълза и смях» («слеза и 
смех») от своего основания в 1892 г. до переименования в болгарский 
народный театр (1904)...»15, активно показывает свой интерес к русской 
классической драме.

первым директором будущей профессиональной труппы в 1892 г. 
становится драгомир Казаков, который пытается улучшить материаль-
ное благосостояние артистов путем введения новых мер — улучшений 
условий работы, повышения заработной платы актеров и др. однако в 
то время у власти города софия находится стефан стамболов, грубо 
вмешивающийся в развитие болгарского театра.

на рубеже XIX и XX веков радул Канели становится во главе труппы 
директором-режиссером, главой труппы. он вводит строгий порядок 
и дисциплину, «указывает каждому члену труппы свое место с целью 
взыскания ответственности за каждую поставленную задачу»16. новая 
атмосфера, новые правила в понимании того, как делать театр, вступив-
шие в силу при руководстве радула Канели, сказались на работе теат-
ра. премьера «тлъстото кокалче» («доходно място» — рус. «доходное 
мес то») а. н. островского (перевод б. райнова с добавленным радулом 
Канели текстом) была настоящим успехом: «представление принято 
радушно, публика видит в радуле Канели невероятно сильное сочетание 
актерского дарования и режиссерского умения»17. Эта постановка ста-
ла фактом популяризации театра и данного вида искусства как средства 
коммуникации и публичности, как выражения общественного мнения 
о действительности. повышается роль театра в модернизации и разви-
тии общественного сознания.

театральная игра на рубеже XIX–XX веков становится носителем 
(проводником) информации и средством познать себя, проблемы об-
щества и источником развития культурных факторов, развивающих не 
только самого человека как личность, но и культурную базу, на которой 
развиваются театр и литература. динамика коммуникации стимули-
руется, когда литературное драматургическое произведение становится 
доступным не только через перевод и книгоиздание, но и через теат-
ральную сцену.

15 Пенев П. история на българския драматически театър. — софия, 1975. — с. 261.
16 там же. с. 264.
17 Саев Г. история на българския театър. т. II. от освобождението до 1904 г. — софия, 
1997. — с. 125.
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театр как средство массовой (общественной) коммуникации (куль-
турные традиции драматургии как литературы и как сценического ис-
кусства), восприятие печатного текста и его сценического воссоздания 
способствуют коммуникации болгарской и русской культур. существует 
много факторов внешних и внутренних, которые оказывают влияние на 
развитие и распространение, популяризацию драматургической литера-
туры и сценической интерпретации драматургических текстов в стране.

интересно отметить, что в сценическом представлении драматур-
гические тексты оригиналов зачастую подвергались «оболгариванию», 
т. е. имела место адаптация на болгарский лад, своеобразное прибли-
жение к зрителям. например, при постановке гоголевского «ревизора» 
в 1934 г. на сцене народного театра режиссер искал реалии с современ-
ной болгарскому зрителю действительностью и, находясь под влиянием 
в. Э. Мейерхольда, «подверг обработке текст комедии, частично сокра-
тив и переставив некоторые сцены. герои комедии были подверг нуты 
«оболгариванию» — одеты в мундиры, напоминающие мундиры болгар-
ской полиции...»18. 

таких примеров можно привести достаточно много. театр на рубеже 
XIX–XX веков, да и после становления его на профессиональный путь 
развития, испытал довольно сильное влияние русской драматургии и 
театрального искусства. и если такие примеры находим даже в тридца-
тые годы, то что можно сказать о последнем десятилетии XIX века и 
первых десятилетиях ХХ века. в начале прошлого века можно найти 
примеры сохранения русских слов или их «побылгаряване» (рус. «обол-
гаривание»), т. е. переделывание самих слов из-за недостаточно хороше-
го владения иностранным языком (русским) или же болгарским, когда 
переводчик не находит достаточно точного перевода.

театр в болгарии становится своеобразным образовательным инс-
титутом, который посещается народом осознанно и с желанием. повы-
шается роль театра в развитии общественного сознания. 

переводные русские издания драматургической литературы сыгра-
ли значимую роль в развитии и становлении национальной бол гарской  
драматургии, которая училась на русских образцах (произведения клас-
сиков русской драматургии а. н. островского, н. в. гоголя, а. п. чехо-
ва, М. горького). на распространение русской драматургии оказала 
влия ние не только болгарская молодежь, которая получила образова-
ние в Царской россии. в последующие десятилетия существенную роль  
18 русско-болгарские театральные связи. отв. ред. альтшуллер а. я. — л., 1979. — с.10.
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в популяризации русской драматургии в 20–30-е годы XX века на про-
фес сиональной театральной сцене болгарии сыграла русская эмиграция.

1.4. РУССКАЯ эМИГРАЦИЯ  
В КУЛЬТУРНОЙ жИЗНИ БОЛГАРИИ

особую роль в развитии культуры и литературы страны в иссле-
дуемый период сыграла именно русская эмиграция, получившая 
название «белой эмиграции». сегодня такое определение уже 

не воспринимается в россии как корректное, а термин «русские эми-
гранты» считается политически окрашен. термин «русские беженцы», 
или даже «русское сообщество в болгарии», является более точным 
определением19. Можно выделить три этапа — три эмигрантских волны 
в болгарию: первый этап — конец 1919 года (это в основном выходцы 
из зажиточных слоев русского общества); второй этап — 1920 г. после 
разгрома деникинской армии (военные и мирные граждане, бежав-
шие от ужасов войны); третий этап — в 1921 году после разгрома армии 
врангеля20.

численность эмигрантских волн была огромной. только в болгарии 
насчитывалось больше 30 тысяч человек. К вопросу о русской эмигра-
ции после октябрьской революции 1917 года, к исследованию этого 
исторического явления ученые обращаются лишь в 50-е годы, т. е. пер-
вые работы относятся к 50-м – 80-м годам XX века, когда эмиграция 
рассматривается очень однобоко и лишь через призму тогдашних по-
литических и экономических установок. не уделялось достаточного 
внимания положительному влиянию русской интеллигенции в разных 
сферах деятельности, а ведь положительное было, и нельзя этого не 
признать. вторая волна интереса к русской эмиграции относится к 90-м 
годам XX и началу XXI века, когда возобновляется интерес ученых, да и 
не только ученых, но и вообще интеллигенции, к судьбам русс кой эмиг-
рации в западной и восточной европе.

среди известных исследователей русской эмиграции в болгарии —  
дончо дончев, Цветана Кьосева, которая отмечает, что рассмотрение 
вопросов, связанных с влиянием русской эмиграции в стране, довольно 
долго избегалось, не уделялось должного внимания возникшим взаи-
мосвязям в разных областях развития общества: политической, эконо-

19 русско-болгарские театральные связи. отв. ред. альтшуллер а. я. — л., 1979. — с.10.
20 Даскалов Д. бялата емигарция в българия. — софия, 1997. — с. 7.
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мической, культурной, научной и др.21 сам же дончо даскалов в своей 
монографии «белая эмиграция в болгарии» пишет, что «в пе риод 1920–
1939 гг. в болгарии выходят 86 русских и 4 украинских газет и журна-
лов»22. такой объем печатных изданий говорит о том, какую активную 
жизнь вели сами эмигранты. в издаваемой ими периодической печати 
можно было узнать о жизни и проблемах, с которыми они сталкивались 
на чужбине, далеко от дома. «в них содержались обширные сведения о 
духовной и трудовой жизни беженцев и идейных и политических про-
граммах различных групп, профессиональных, культурных и благо-
творительных организаций эмигрантов»23, которые были расселены  
в 54 городах и населенных пунктах болгарии. среди эмигрантов — 
дея тели культуры и литературы, которые оказали существеное влия-
ние и на развитие болгарского профессионального драматического 
театра, а также театра оперы и балета. одним из таких деятелей был 
н. о. Массалитинов, получивший приглашение работать главным ре- 
жис сером в народном театре в софии.

николай осипович Массалитинов — русский эмигрант, который 
оставил неизгладимый след в развитии болгарского театра. Этот теат-
ральный режиссер оказал существенное влияние на профессиональный 
театр страны. в начале 30-х годов он стал одним из учредителей союза 
русских писателей и журналистов в болгарии.

работая в дореволюционное время в Московском художественном 
театре, н. о. Массалитинов сыграл более 30 ролей. тогда МХт был но-
вым театром, который «разрушал все устоявшиеся господствующие 
штампы в театральном искусстве и творчески продолжал традиции 
великого Щепкина»24. Как пишет его основатель К. с. станиславский: 
«Мы протестовали и против старого способа игры, и против театраль-
ности, и против липового пафоса декларирования, и против актерского 
переигрывания, и против плохих условностей постановки и декораций, 
и против премьерства, которое портило ансамбль, и против всей игры 
существовавшей до тех пор…»25. К. с. станиславский, будучи учителем 
Масалитинова, видел в нем истинного мастера психологической шко-
лы, мастера мирового масштаба.

21 Кьосева Ц. българия и руската емиграция (20-те – 50-те години на XX в.). — софия, 
2002. — с. 12.
22 Даскалов Д. бялата емиграция в българия. — софия, 1997. — с. 7
23 там же.
24 Тихива Н. н. о. Масалитинов. — софия, 1959. — с. 32.
25 там же.
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в далеком 1920 году происходит первое знакомство Массалитинова с 
болгарским зрителем. МХт приезжает на гастроли в болгарию. труппа 
во главе с василием ивановичем Качаловым — всего 38 актеров — была 
очень радушно и тепло принята болгарскими актерами софийского 
народного театра. волнение, охватившее столичную интеллигенцию, 
было неописуемо: «приехал один из известнейших и прославленных  
театров, который много лет искал и нашел свой стиль. с его сцены 
можно будет увидеть новые достижения в театральном искусстве. театр 
приезжает в очень важный момент развития болгарского театра – время 
после первой мировой войны. Это превращает его в событие для исто-
рии болгарского театра и болгарского искусства»26. через учившихся в 
берлине болгар имя н. о. Масалитинова было известно в болгарии, где 
театр в то время переживал кризис.

болгарская театральная критика уделяет особое внимание гастролям 
русского художественного театра, отмечая: «умение режиссуры понять 
индивидуальный стиль автора, его своеобразие и передать его средства-
ми театрального искусства. в спектаклях Художественного театра новые 
взаимоотношения между актерами и режиссерами, при которых актер 
как бы — немыслим без режиссера и, наоборот – режиссура полностью 
опирается на актера»27.

в 1923 г. н. о. Массалитинов получает приглашение со стороны со-
фийского народного театра на пост главного режиссера, но не прини - 
мает его, написав в ответ следующее: «глубоко и сердечно тронут ми - 
лым и заманчивым предложением вашего театра. однако в настоящее 
время мне не представляется возможным принять его, так как я взял 
на себя обязательство, дав слово перед нашей группой, которая реши-
ла не расставаться и продолжить свою работу здесь и в дальнейшем. 
Моя цель, страстное желание вернуться как можно скорее в россию. 
вашему театру нужен режиссер не временный, а более или менее пос-
тоянный, а я в связи с вышеупомянутыми причинами не могу стать 
таким»28. но в 1925 Массалитинов принял повторное приглашение 
со фийс кого теат ра на должность главного режиссера и окончатель-
но обосновался в болгарии. именно тогда на удивление всей болгар-
ской театральной труппе н. о. Масалитинов ставит не русского автора, 
а «двенадцатую ночь» Шекспира (1926). последовал ошеломляющий 

26 Тихива Н. н. о. Масалитинов. — софия, 1959. — с. 63.
27 там же. с. 5.
28 сп. «актьор». Кн. 1. — софия. — с. 30.
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успех, положительная реакция зрителей и отзывы прессы на умелое со-
четание режиссерской работы, актерской игры, декораций, костюмов, 
музыки, освещения.

Массалитнов вводит в репертуар болгарского театра множество 
спектаклей по произшедениям болгарских классических авторов: 
«Мастера» стоянова (1927); «албена», «боряна» (1928); «Миллионер» 
(1930); «обыкновенный человек» исакова (1936); «над пропастью», 
«престол» и. вазова (1934) и др., тем самым способствуя их развитию 
и популяризации. вместе с режиссерской работой он не оставляет и ак-
терскую, играя роли тартюфа, Фамусова, Маттиаса Клаузена («перед 
заходом солнца» г. гауптмана), леона («борьба продолжается»). он чи-
тал на сцене стихи а. блока, а. пушкина, М. лермонтова, Ф. тютчева, 
в. Маяковского и др.

обновление труппы стало возможным благодаря созданной им в 
1926 школе при народном театре, давшей начало систематическому 
театральному образованию в болгарии. еще при первой постановке в 
народном театре в софии Массалитинов показывает себя достойным 
последователем русской театральной школы, учеником своих учителей 
К. с. станиславского и в. и. немировича-данченко «Массалитинов 
показывает ценные качества режиссера, которые в дальнейшем разви-
вает в более углубленную творческую систему... прежде всего, режиссер 
основательно изучает ставящегося автора, идею пьесы, которые доходят 
до зрителя путем убедительного изображения живого человека»29.

в период с 1925 по 1944 гг. н. о. Массалитинов работает главным  
режиссером народного театра, а с 1944 по 1961 гг. режиссером. он 
поставил на болгарской сцене более 140 спектаклей, среди которых  
такие произведения, как «тартюф», «горе от ума», «ревизор», «беспри-
данница», «живиой труп», «враги», «на дне», «платон Кречет», «Мас-
тера», «албена», «боряна», «Миллионер», «вражалец», «золотая мина», 
«подвиг», «Царская милость», «Калин орел» и др. играет в «тартюф», 
«горе от ума», «перед закатом солнца». играет горчакова в фильме 
«герои Шипки» (1955). именно благодаря Массалитинову в болгарской 
театральной школе можно увидеть плодотворное влияние русской теат-
ральной школы: «усилия актеров и режиссеров объединяются и раскры-
вают идею драматического произведения. Каждый на сцене чувствует 
себя частью целого, а между отдельными частями есть непрерывная 
связь... игра каждого артиста звучит как необходимый аккорд в общей 
29 Гочев Г. н. о. Масалитинов като режисьор, педагог и артист. — софия, 1948. — с. 146.
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мелодии»30. Ценным в личности Массалитинова является и то, что «он 
умел понять актера и умел поставить на правильный путь, убеждая его 
своей железной логикой, и самое главное – он умеет ему говорить на 
его языке и в самой простой форме может сказать ему самые сложные 
вещи»31.

Как педагог Массалитинов повсеместно развивал идею единства 
в спектакле усилий режиссера и актера32. он внушал своим ученикам, 
что каждый из них на сцене должен чувствовать себя частью целого, 
что между ними необходима непрерывная связь. игра каждого артиста, 
убеж дал Массалитинов, должна звучать «как необходимый аккорд в об-
щей мелодии»33.

в 1948 школа при народном театре трансформируется в высший 
институт театрального искусства витиз, сегодня — натФиз 
(национальная академия театрального и фильмового искусств 
им. Крыстьо сарафова), где Массалитинов работал долгие годы про-
фессором. в том же 1948 году он удостоен звания народного артиста 
болгарии. он работал не только на столичной сцене, но в других театрах 
болгарии, сегодня театр в пловдиве носит имя н. о. Массалитинова. 
режиссер ставил спектакли и в югославии. Крыстьо сарафов, один из 
знаменитых болгарских актеров, чье имя сегодня носит национальная 
театральная академия в софии, говорил о Массалитинове: «Этот чело-
век — счастье для всего нашего театра»34.

следует отметить, что культурная жизнь русской эмиграции на-
столько активна, что создаются русские клубы в разных городах страны, 
так, например, «варненская колония создала литературно-театральную 
группу «баяк» (1928), которая представила русские пьесы — «ревизор», 
«вишневый сад», «лес», «без вины виноватые» и др. активную литера-
турную и пропагандистскую деятельность ведут русские клубы в бургасе, 
пернике, Хасково и др.»35 ежегодно проводится день русской куль - 
туры, где читаются лекции видными учеными, писателями, журналиста-
ми, организуются театральные творческие вечера. в 1936 году в софии 
открывает двери новое помещение русского дома в софии — 12 комнат, 
занимающих 2 этажа. в эти годы открываются и новые русские школы, 

30 Тихова Н. н. о. Масалитинов. — софия, 1959. — с. 7.
31 там же. с. 107.
32 Гочев Г. н. о. Масалитинов като режисьор, педагог и артист. — софия, 1948. — с. 147.
33 Тихова Н. н. о. Масалитинов. — софия, 1959. — с. 70.
34 там же. с. 71.
35 Даскалов Д. бялата емиграция в българия. — софия, 1997. — с. 102.
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и гимназии в городах софия, варна, Шумен и бургас. Центрами куль-
турной жизни русской эмиграции стали также организованные ее пред-
ставителями «театр русской драмы» и «русская оперная группа». «театр 
русской драмы» под руководством екатерины базалевич ставит класси-
ческие русские пьесы и создает образы большой художественной значи-
мости. Можно выделить таких артистов, как п. лавров, н. Молчанова, 
ю. яковлев, з. ю. юрева, г. иванов, е. долинин, б. волгин и др.»36 
своей игрой и режиссерским умением, которое представляют русские 
на сцене, они оставляют неизгладимый след в болгарской публике, и 
кто бы затем ни играл эти же представления, должен был считаться с 
представленной блестящей игрой. русская оперная труппа, сформиро-
вавшаяся в 1922 году, также гастролирует по стране с большим успехом, 
а вскоре после своего создания переезжает в пловдив и дает начало 
пловдивской городской опере.

русская эмиграция повлияла не только на развитие болгарского дра-
матического театра, но и на театр оперы и балета. «главным директором 
и художественным руководителем софийской оперы в 1922–1924, 1929 
и 1932–1936 стал Мойсей М. златин»37. известный тенор К. и. Каренин 
работал в софийской опере в 1930–1938 гг. ю. померанцев был глав-
ным директор оперы в софии в период с 1924 по 1927 гг. театру при-
несли известность такие имена, как н. о. Массалитинов, е. д. торцов, 
е. Ф. Краснопольская, ю. К. раппорт и др. интересен и тот факт, что 
неизгладимый след в культурной жизни болгарии оставляют сыно-
вья и дочери русских эмигрантов, в том числе дети артистов — таня 
Массалитинова, стефан воронов, ирина чмыхова, юлия винер и др.

во второй половине 50-х годов после смерти сталина немалая часть 
эмигрантов-беженцев возвращается в россию, но русская культура и 
литература через русских эмигрантов проникла в недра болгарской жиз-
ни и дала необходимый толчок самостоятельному развитию и процвета-
нию национальной культуры, книгоиздания в частности.

в конце XIX века болгария пережила серьезные политические 
потрясения, которые непростым путем привели к восстановлению 
самостоятельности национального государства. в то же время это ак-
тивизировало плодотворные процессы взаимодействия болгарской 
культурной элиты с европейской и в особенности русской культурой. 
взаимодействие национальной литературы и культуры с русской и дру-

36 Даскалов Д. бялата емиграция в българия. — софия, 1997. — с. 109.
37 там же. с. 112.
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гими литературами способствует развитию национального самосозна-
ния. ответная реакция на это взаимодействие — перенимание опыта.

перед болгарским обществом встали задачи создания националь-
ных культурных институций. именно после освобождения болгарские 
типографии, прежде вынужденные находиться за границей, получили 
возможность работать на родине. интенсивный поиск путей создания 
национального книгоиздания дал эффективный результат. именно 
на базе этих первых опытов книгоиздательской деятельности возник-
ли профессиональные издательства — «Хемус», «знание» бакалов, 
«светлина», «паскалев и сыновья» и др. (некоторые из которых суще-
ствуют и сегодня, занимая авторитетное место в издательском деле). 
немалую роль в возникновении профессиональных издательств разно-
го уровня сыграли переводные литературно-художественные издания, в 
частности русской драматургии.

переводные издания русской драматургии стимулировали не толь-
ко книгоиздательский процесс, но и во многом определили репертуар 
болгарского профессионального театра. представители русской эми-
грации в болгарии, имеющие большой профессиональный опыт и 
солидную культурную базу, сыграли положительную роль в освоении 
традиций русс кой литературы и театра, участвуя в развитии театраль-
ной жизни и издательского дела. особое место в этой сфере занял 
н. о. Массалитинов. анализ различных аспектов историко-культурной 
ситуации болгарии 1890–1940-х годов показал, что именно существен-
ные изменения в болгарском обществе, произошедшие в этот период, 
определили интерес издателей к переводной русской драматургии. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ

МЕСТО ПЕРЕВОДНОЙ  

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ  

В РЕПЕРТУАРЕ БОЛГАРСКИх ИЗДАТЕЛЬСТВ

2.1. ПЕРЕВОДНЫЕ ИЗДАНИЯ  
РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ И РАБОТА ПЕРЕВОДчИКА  

И ИЗДАТЕЛЯ НАД НИМИ

в любой науке принят свой круг понятий и терминов, но при исс-
ледовании некоторых явлений приходится использовать смежные 
понятия. Книговедение не является исключением. так, термин 

«репертуар» пришел из театрального дела. само понятие «репертуар», 
согласно толковому словарю живого великорусского языка даля, озна-
чает «собрание драматических сочинений, представляемых на извест-
ном театре»38. Книговедение применяет это понятие для обозначения 
книго издательского перечня выпускаемых книг и периодической пе-
чати, определяя пределы и направления развития конкретного изда-
тельского дома. Книга как основной объект книговедения создается 
через книжное издание как единение процессов книгопроизводство –  
книгораспределение – книговоспроизводство. при этом, как отмечает 
а. а. беловицкая, «наиболее общей формой книги... является репертуар 
книги, понимаемый как совокупность актуализированных средствами 
книгопроизводства способов организации литературных, музыкаль-
ных, изобразительных произведений в книжные издания и отражения 
этих книжных изданий средствами книгораспределения и книговос-
производства...»39. определение понятия «репертуар» ведет свое начало 

38 Даль В. толковый словарь живого великорусского языка. т. IV. — М., 1980. — с. 92.
39 Беловицкая А. А. Книговедение. общее книговедение. — М., 2007. — с. 112.
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от позднего латинского слова repertorium — список, опись «в библио-
графии, устаревшее (XVIII–XIX вв.) обозначение универсального 
ретроспективного библиографического указателя, содержащего библи-
ографические записи обо всех произведениях печати, изданных на тер-
ритории данной страны за определенное время»40.

Книгоиздательское определяется деятельностью конкретных изда-
тельств. тем самым издаваемые книги, их подбор и издание являются 
репертуаром издательства или другой издающей организации. такой 
процесс, как объединение издателей, книготорговцев, переводчиков, 
формирующийся в Царской россии в начале XIX века, наблю дается 
и в болгарии на рубеже XIX–XX веков, т. е. «книжной торговлей по 
сложившейся традиции занимались типография и переплетчики, а 
книго торговцы, в свою очередь были издателями, библиотекарями, 
библио графами, причем зачастую нельзя было определить, какое из за-
нятий являлось основным, а какое – дополнительным, подсобным»41. 
Это положение было вызвано тем, что издательская деятельность и, со-
ответственно, сеть распространения, будучи бюджетно емкой, все еще 
ориентированная на ценителя, не приносила достаточно доходов, нес-
мотря на то, что любая изданная книга в исследуемый период рассчита-
на на определенную аудиторию, на своего читателя.

нельзя не согласиться и с интерпретацией а. а. беловицкой репер-
туара как составной части книгопроизводства: «совокупность книжных 
изданий, названий, структура репертуара, специализация и профили-
рование издательств по его составляющим... дает возможность управ-
ления книгоиздательским делом посредством научно обоснованного 
изменения структуры репертуара книжных изданий…»42. данное пони-
мание репертуара превращает его в своеобразный промежуточный ре-
зультат книгопроизводства. в репертуаре отражается движение книги 
в книжном деле от процесса книгопроизводства до заключительного 
этапа — книгораспространения. процесс книгораспространения как 
промежуточный этап между книгопроизводством и самим подбором 
книжного репертуара определяется «книготорговым ассортиментом 
и библиотечным фондом, понимаемым как единство процесса и ре-
зультата отражения книгоиздательского репертуара и форм его суще-

40 Энц. Книговедение. — М., 1982. — с. 442.
41 Андреева О. В. Книжное дело в россии в XIX – начале XX века. — М., 2009. — с. 11.
42 Беловицкая А. А. Книговедение. общее книговедение. — М., 2007. — с. 13.
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ствования средствами книготоргового и библиотечного дела»43. таким 
образом, репертуар в книгораспределении понимается как книготорго-
вый ассортимент и библиотечный фонд. он отражает книгоиздатель-
ский репертуар и формы его существования. все проблемы, связанные 
с книгоизда нием и книготорговлей, не существовали бы, если бы не 
было книги как таковой. уникальное умение человека — читать позво-
ляет через книгу определенную «рожденную мысль почти одновремен-
но сделать доступной для каждого потребителя и не просто сообщить, 
а обеспечить ее длительное творческое усвоение»44. чтобы книга нашла 
своего читателя, своего потребителя и тем самым осталась для будущих 
поколений, важными являются все элементы ее существования, от за-
рождения мысли о книге, создании — претворении в материальный 
продукт до реа лизации, распространения, доведения информации о су-
ществовании определенной книги до читателей, прямых потребителей 
письменного творчества. издательский репертуар находится в тесной 
взаимосвязи с книжным распространением.

проблемы издательского репертуара и книготоргового ассортимен-
та как подбора издаваемой литературы связаны с решением ключевых 
вопросов: что издавать, кого издавать, где и сколько издавать? такие 
вопросы всегда актуальны. в конце XIX века в болгарии наблюдается 
усиленное распространение переводной литературы и переводной дра-
матургии в частности. особое место среди этих изданий занимает русс-
кая драматургия. об этом свидетельствует не только выход отдельных 
изданий драматургических произведений, но и целых театральных се-
рий, выпускаемых некоторыми издательствами. Книжный репертуар 
драматургических произведений можно сгруппировать по различным 
критериям: хронологический (год издания) [см. Приложение 1], по ти-
пографии (место издания) [см. Приложение 1], отдельные издания [см. 
Приложение 5], серии (театральная библиотека, юмористическая библи-
отека, дешевая театральная библиотека и др.) [см. Приложение 6], жанр 
[см. Приложение 1], переводчик [см. Приложение 1] и т. д.

в этом потоке «переводная драматургия представлена как стихийная 
волна, залившая газеты и журналы, которая подчинена преимуществен-
но субъективным предпочтениям. большая часть переводов «второй 
руки», а переводчики вообще не руководствуются требованиями вер-
ности перевода тексту оригинала или его сценичности, так, чтобы  

43 Беловицкая А. А. Книговедение. общее книговедение. — М. 2007. — с. 13.
44 история книги. под ред. а. а. говорова и т. г. Куприяновой. — М., 2007. — с. 7–8.
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реплики воспринимались как естественные и раскрыли характерис - 
тику действующих лиц»45. но, безусловно, есть и другой подход. так, 
радул Канели, который был не только директором, режиссером, акте-
ром, но и переводчиком с русского на болгарский язык, стал автором 
переводов пьес д. в. аверкиева: «Крал и поет» (рус. «Король и поет») 
[аверкиев, 1901] и М. горького «дачники» [горки, 1905]. интересны до-
воды, которые он приводит, чтобы обосновать свой выбор для перевода 
пьесы «дачники». Канели сохранил название пьесы. в своем письме к 
читателю переводчик представляет свои доводы обращения к перево-
ду именно этого текста горького. он информирует читателя в кратком 
резюме о содержании пьесы: «описывает недостатки «интеллигенции», 
говорит о ее жажде жизни и душевной пустоте, ее нерешительности, 
болезненной нервозности, изменчивости и драматическом столкно-
вении любовных страстей... об их неоправданной суете»46. очевидно, 
что выбор радула Канели для перевода именно этой пьесы не является 
случайным, так как в этот период болгария сталкивается со схожими 
проблемами. Как уже отмечалось выше, на протяжении веков по той 
или иной причине переплетаются пути развития русского и болгарского 
народов.

переводчик не мог найти точное по смыслу соответствие авторскому 
названию пьесы. в одном из хороших русско-болгарских словарей сло-
во дачник47 переводится как «курортник», отдыхающий, что не в полной 
мере передает тот смысл, который вложил автор в свое драматургичес-
кое произведение. Этот перевод радула Канели ценен не только из-за 
его правильности, так как сделан непосредственно с оригинала, но тем, 
что переводчик находится в активном контакте с будущим читателем.

на рубеже XIX–XX веков встречаются примеры, когда авторы пере-
водов сохраняют при переводе оригинальные названия произведений, 
считая их непереводимыми и не имеющими точного соответствия в 
родном языке.

драматургическое произведение — это не только письменное искус-
ство, ориентированное на читателя, но и сценическое, — ориентиро-
ванное на зрителя. все виды искусства тем или иным образом связаны 
между собой. 
45 Саев Г. история на българския театър., т. II., от освобождението до 1904. – софия., 
1997. — с. 12.
46 Горки М. дачники. – софия, 1905. — с. 2.
47 руско-български речник. под ред. с. влахова и г. тагамлицкой. т. I. – софия, 1986. — 
с. 355.
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в настоящее время театр — это уже самостоятельная культурная 
сфера, во многом отличающаяся от первых попыток сценического 
творчества. театр накопил огромный опыт как по формированию ре-
пертуара, так и по созданию собственной аудитории. воспитательное 
воздействие театра приобрело в наши дни свою актуальность и теперь 
рассматривается комплексно специалистами в области культуры и ис-
кусства, педагогами и психологами, и, конечно же, литературоведами. 
драматургическая литература неизменно взаимосвязана с театром и 
развитием театрального искусства в стране, зависима от них. Эта зако-
номерность, естественно, проявляется и в этот период — рубеж XIX– 
XX веков и первые десятилетия минувшего века, — так как именно тог-
да в болгарии рождается профессиональный театр.

при становлении национального театра на профессиональный путь 
развития наблюдается необходимость в создании крепкой драматурги-
ческой основы, фундамента, на котором будет строиться национальная 
драматургическая литература для театра. потребности профессиональ-
ного театра и популяризация сценического искусства в стране оказы вают 
существенное влияние и на формирование издательского репертуара  
(в сегменте драматургической литературы), что, в свою очередь, опреде-
ляет книготорговый ассортимент (популяризация тех или иных драма-
тургических произведений, драматургов).

издательский репертуар переводной русской драматургии, как от-
мечалось выше, формируется под влиянием социокультурной ситуации 
эпохи, потребностей театра, и реализуется в выпуске изданий разного 
вида. самыми распространенными были моноиздания. существовало 
и несколько серий, включающих переводную драматургию и пользую-
щихся спросом у читателей.

в самом начале XX века, в 1901 году, в болгарии выходит «ефтина 
драматическа библиотека» (рус. «дешевая драматургическая библио-
тека»), где в серии III — Комедии, под ред. радула Канели, читатель 
знакомится с творчеством д. в. аверкиева в переводе р. Канели. Эта 
книжная серия печатается в г. Казанлыке издателем а. д. едревым в из-
дательстве Театрального музыкального книжного магазина. в этом изда-
нии на обороте титула помещается объявление от книжного магазина о 
предлагаемой книжной продукции и условиях на подписку и получение 
издаваемой серии [cм. Образец такого титульного листа в Приложе - 
нии 6, Образец 1 и 2]. Как видим, издатель уделяет первостепенное значе-
ние вопросу распространения серии. в первую серию «дешевой драма-
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тургической библиотеки» также включены переводы драматургических 
произведений «на лов за мъже» (рус. «охота на мужчин») и. н. захарьина 
и «доктор-пациент» (рус. «доктор-пациент») и. М. булацели. в конце 
издания помещено предложение о скидке в размере 15 % при приоб-
ретении всех изданий книжного магазина [cм. Образец такого предло-
жения издателя в разделе в Приложении 6, Образец 3 и 4]. переводная 
«дешевая драматургическая библиотека» включала произведения рус-
ских драматургов второго ряда и была адресована широкому кругу чи-
тателей. среди малоизвестных современному читателю имен такие, 
как анский с. а., бородатова М. М., булацел и. М., верданов а. п., 
висковатов п. а., ге г. г., дрождинин а. а., евдокимов и. в., евреи-
нов н. н., захарьин и. н., иваншин н. е., ирецкий (псевдоним 
в. я. глик мана) и др.

в 1914 году в болгарии появляется первое переводное издание 
пьесы а. т. аверченко «чертова дюжина» в переводе и под редакцией 
д. подвырзачова. Этот драматург впоследствии издается часто, причем 
не только в виде отдельных изданий одной пьесы — в 1924 году издан 
сборник его пьес «чудаки на подмостках», правда, на русском языке.

пьесы аверченко в переводе на болгарский включаются в различ-
ные серии. типография «гуттенберг» предлагает своим читателям серию 
«Хумористична библиотека» (рус. «юмористическая библиотека»), в ко-
торую наряду с известными писателями мировой литературы — жаком 
ивелем, Марком твеном — вошел и аверченко. издатель предлагает 
подписку и доставку при предоплате на льготных условиях — скидку 
в 30  % при заказе и предоплате, что указано в конце каждого издания  
[cм. Образец такого предложения издателя в Приложени 6, Образец 5 и 6].

в сборнике произведений аркадия аверченко «чудаки на подмост-
ках» (новая книга пьес и скэтчей для сцены и чтения) издательства 
«просвещение» (софия, 1924) приведена интересная заметка, сделан-
ная автором, следующая сразу за титульным листом. «Постановка поме-
щенных в сборнике пьес без разрешения автора, безусловно, воспрещается. 
Я предпочитаю лучше сам калечить свои произведения, чем предостав-
лять это другим»48. Можно предположить, что именно поэтому мы не 
встречаем в театральном репертуаре произведений а. аверченко.

до этого русскоязычного издания то же издательство выпускает 
его произведения в переводе на болгарский язык в серии «театральная 
библиотека» в переводе савы чукалова. в изданиях аверченко в этой 
48 Аверченко А.Т. чудаки на подмостках. – софия, 1924. — с. 3.
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серии указан не только переводчик, но есть и отметка, которая следует 
сразу за титульным листом, предупреждающая, что: «права на перевод и 
издание всех сочинений а. т. аверченко на болгарский язык принадле-
жат только издательству «просвещение», согласно договору, заключен-
ному между издательством и автором в присутствии нотариуса 19 мая  
1922 г. ...нарушители будут преследоваться по закону об авторстве» (уве-
домление помещено в каждом издании произведений а. т. аверченко в 
серии «театральная библиотека») [cм. Образец такого уведомления изда-
теля в Приложении 6, Образец 7 и 8]. но, несмотря на это, в 1926 году 
выходят произведения а. т. аверченко в переводе д. подвырзачова 
(изд-во «светлина», софия, 1926) в сериях «библиотека театър за наро-
да» (рус. «библиотека театр для народа») и «Комедии, смях и веселие» 
(рус. «Ко медии, смех и веселье»). в этой книжной серии драматурги-
ческих произведений выходят не только произведения а. т. аверченко, 
но и а. п. чехова. издательство выпускает разные серии, в том числе 
«библиотека театър за народа» (рус. «библиотека театр для народа») и 
«тъга и отрада» (рус. «печаль и отрада»). в своих книжных изданиях 
издатель указывает не только переводчика, но и стоимость отдельного 
издания, а также предлагает перечень предстоящих изданий издатель-
ства, в частности, разных серий, что является своеобразной рекламой 
продукции издателя [cм. Образец такого сообщения издателя в Приложе- 
ние 7, Образец 9 и 10].

в 1938 году то же издательство «светлина» выпускает сборник пьес 
а. т. аверченко отдельным изданием вне серий и библиотек, например: 
«призолите» (пържолите); «рицар на индустрията: из дяволска дузина» 
(«отбивные» и «рыцарь индустрии: из чертовой дюжины»). в этом из-
дании не назван переводчик, но есть следующий комментарий в конце 
книги, где после указанной цены можно прочитать следующее: «Цена 
комедии не может быть ниже, потому что драмы и комедии не такие 
книги, которые покупает каждый читатель просто почитать для удо-
вольствия, так чтобы тратить многие тысячи экземпляров, как поку-
пают сказки для детей, рассказы и романы… Драмы и комедии просто 
почитать для удовольствия никто не покупает… Пьесы любимы только 
для сцены театра…»49 [cм. Образец 27, Приложение 7]. Это в очеред-
ной раз показывает, что драматургический жанр является неотъемлемой 
частью театрального искусства, в то же время такое искусство зависит 
от книжной продукции, выпускаемой издателями, которые тщательно 
49 Аверченко А.Т. душа на обществото. – софия, 1926. — с. 124.
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формируют издательский репертуар, чтобы удовлетворить потребнос-
тям своего читателя.

произведения н. в. гоголя «женитьба» и «ревизор» чаще всего из-
даются в разных переводах. Моноиздание «ревизора» вышло еще в 1882 
году в переводе и. Христовича, затем в 1891, 1896, и 1891 — в переводе 
и. иванова, а в 1907, 1914 и 1917 — в переводе М. Москова и в 1917, 
1920, 1925, 1928 и 1936 — в переводе д. подвырзачова. детально пред-
ставлена динамика издания упомянутых произведений в таблице ниже.

Таблица 1 

Издания пьес «Женитьба» и «Ревизор» Н. В. Гоголя  
в переводе разных переводчиков

Произведение Переводчик Год издания в Болгарии

Ревизор и. Христович 1882

и. иванов 1891, 1896

М. Москов 1907, 1914, 1922

д. подвырзачов 1917, 1920, 1925, 1928, 1936, 1938, 1939

г. жечев 1937, 1940

п. К. чинков 1939

т. ненова 1941

с. гатев 1943

Женитьба и. иванов 1889, 1897, 1907

М. Москов 1917

д. юруков 1915, 1920

п. Х. генков 1926

п. н. добродеев 1932

Х. радевски 1937, 1940

издание «ревизора», вышедшее в 1907 в переводе М. Москова, при-
мечательно тем, что в нем опубликован отрывок письма, написанного 
гоголем одному литератору в 1836 году, вскоре после постановки про-
изведения на сцене в петербурге. интересно, что болгарский издатель 
счел нужным познакомить своего читателя с этим письмом, включив 
его в книгу. в переводе М. Москова «ревизор» выходит в составе новой 
всемирной библиотеки издательства и. лесичкова. интерес представ-
ляет то, что читатель может найти на страницах издания авторские 
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ремарки-рекомендации для актеров по поводу характеров героев произ-
ведения и костюмов (с подробным описанием каждого героя). в перево-
де того же М. Москова «ревизор» выходит и в «библиотеке выдающие 
писатели», где также представлены упомянутые заметки и отрывок из 
письма гоголя к литератору о постановке на петербургской театральной 
сцене «ревизора». Эти заметки встречаем во всех изданиях и переводах 
в исследуемый период. в изданиях пьесы в переводах д. подвырзачова 
есть указание, что перевод исправлен, т. е. перед нами не переиздание 
уже существующего перевода, а доработанный перевод. Многие пере-
водчики обращались к переводу одного произведения вновь, стремясь 
усовершенствовать свою работу, в поисках лучшего варианта перевода 
для будущего читателя.

в разных сериях можно встретить не только рекламу на продукцию 
издателя, но и отзывы читателей, опубликованные в периодической 
печати по поводу подбора и качества переводной литературы, предла-
гаемой издателем. например: «Всемирная библиотека», которая «харак-
теризуется качествами, которыми другие наши переводные библиотеки 
не обладают, и именно в этом ее особенность»50, это мнение журнала 
«демократичен преглед» (рус. «демократический обзор») приведено 
в самом книжном издании. там же встречается и другое суждение из 
перио дической печати, указывающее на достоинства перевода и ха-
рактер издательского репертуара, а именно: «Производит впечатление 
хороший вкус, с которым подобраны разные произведения и качество пе-
реводов, которые, несомненно, можно считать ценным вкладом в наше 
болгарс кое книжное дело»51. безусловно, эти элементы аппарата помо-
гают читательскому восприятию произведения и повышают качество 
издания.

д. подвырзачов к одному из своих переводов пьесы гоголя «ревизор» 
в серии «библиотека для всех», выпускаемой издательством «и. игнатов 
и сыновья», предлагает комментарии (вместо предисловия). переводчик 
высказывает свое мнение не только о самом произведении и его дос-
тоинствах, но и о его восприятии болгарским читателем и постановке на 
болгарской театральной сцене, в том числе и на сцене народного театра. 
д. подвырзачов сообщает в своем предисловии о том, что «в театраль-
ном сезоне 1927–1928 «ревизор» был восстановлен в народном театре в 
постановке н. о. Масалитинова и игрался по новому переводу, который 

50 Гоголь Н. В. ревизор. — софия, 1925. — с. 119.
51 там же.
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сейчас предлагается читателю»52. в данном случае зритель с переводом 
драматургического произведения познакомился раньше, чем читатель, 
что определяется спецификой драматургии как рода литературы. 

гоголевская «женитьба» в исследуемый период тоже выходит в раз-
ных переводах [см. Таблицу 1]. Как и в других изданиях переводной 
драматургической литературы, в данном случае тоже можно отметить, 
что и здесь есть переводы, в которых ярко выражена позиция пере-
водчика. например, «женитьба» в переводе п. Х. генкова выходит в 
серии «библиотека для семейного и школьного чтения», серия I., на 
титульном листе помещен пояснительный текст: «Комедия полезна для 
тех, кто хочет искать и мыслить, а не только посмеяться»53. в том же 
издании издатель сообщает, что «переводчик сохраняет все права — в 
том числе и право на представления»54. в издание включено и замеча-
ние переводчика «о полной пригодности для выразительного чтения 
пьесы, а также и для игры на сцене»55. переводчик также рекомендует 
обращать внимание на знаки препинания при произнесении текста со 
сцены. Кроме того, он обращается с благодарностью к издателям, кото-
рые предоставили ему возможность реализовать результат многолетнего 
переводческого труда и тем самым представить его старым и новым чи-
тателям-почитателям.

в другом издании гоголевской «женитьбы» в переводе Х. радевского 
(издательство «игнатов», софия) вновь встречаем такой элемент 
аппарата, как предисловие от самого переводчика — своеобразная 
крити чес кая заметка о творчестве русского классика. среди изданий 
драматургичес ких произведений в переводе на русский язык находим 
и комическую оперетту в 4-х действиях «сорочинският панаир» (рус. 
«сорочинская ярмарка»), инсценировка сделана М. бенцелем, пере-
водчики — а. зубенко и и. пенев (1940). в репертуаре авторов русской 
драматургической литературы в этот период есть и такие, которые не 
были столь популярны в россии и не стали классиками, но нашли свое-
го болгарского читателя благодаря издательской политике.

в таблице 2 представлены некоторые из менее известных авторов 
драматургических произведений, вошедших в болгарский издательский 
репертуар переводной литературы в исследуемый период.

52 Гоголь Н. В. ревизор. — софия, 1925. — с. 126. 
53 Гоголь Н. В. женитьба. — софия, 1926. — с. 1.
54 там же.
55 там же.
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Таблица 2 

Издания драматургов второго ряда  
в переводе на болгарский язык

Автор Переводчик Произведение В оригинале Год изд. Жанр

с. ан-ский в. Шпетер
Между два свята 

(диббук)
Меж двух миров 

(диббук)
1929 легенда

М. арцыбашев с. попова ревност ревность 1915 драма

М. арцыбашев М. субботина врагове враги 1919 пьеса

софия белая –
Химн на нищетата 

(из живота на мизе-
рията)

гимн нищете: из 
жизни нищеты

1933 драма

софия белая г. Милев Целувката на юда поцелуй июды 1936 драма

М. бенцель
а. зубенко  
и и. пенев

сорочински панаир
сорочинская 

ярмарка
1940

Комичес - 
кая опе-

ретта

в. н. билль-
белоцерковский

я. стоянов 
(артист)

животът вика жизнь зовет 1941
советская 

драма

в. в. билибин и. стратев
иван иванович 

виноват
иван иванович 

виноват
1902 Комедия

в. в. билибин а. Халачев приличие приличие 1926 Комедия

М. М. боро- 
датова

с. чешмеджиев
горска 

приказка
лесная 
сказка

1927 Комедия

и. М. булацел б. и. белчев доктор-пациент доктор-пациент
1899, 1910, 

1926
Комедия

в. п. буренин б. и. белчев теодора Феодора 1897, 1898 драма

в. п. буренин б. и. белчев роб раб 1900 трагедия

а. п. верданов М. двойнев смехът не е грях смех не грех 1925 Комедия
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п. а. виско- 
ватов

в. п. василев демон демон 1911 либретто

в. в. волянс- 
кий

е. димитриев Княгиня струйска Княгиня струйская 1894 драма

г. г. ге а. Халачев
първа и последна 

целувка
первый и последний 

поцелуй
1907

драм. ми-
ниатюра

г. г. ге н. Х. пипин жертва на стачката жертва забас товки 1921
драм. ми-
ниатюра

г. г. ге н. Х. пипин
първа и последна 

целувка
первый и последний 

поцелуй
1921

драм. ми-
ниатюра

ю. п. герман я. стоянов
синът на народа 

(доктор Калюжин)
сын народа  

(доктор Калюжный)
1941 драма

п. п. гнедич драганов горящите писма горящие письма 1903 Комедия

сюда вошел и анъ-ски (полное имя автора ан-ский семен 
акимович – псевдоним Шлойме-занвл (соломон) раппорта) — русс-
кий еврейский драматург со своим произведением «Меж двух миров» 
(болг. «Между два свята»). снова в качестве элемента справочного аппа-
рата в этом издании присутствует заметка для читателя — информация о 
переводе, сделанном с оригинала в. Шпетером согласно режиссерской 
работе Х. Цанкова (режиссера при народном театре в софии). такие 
элементы аппарата повышают культуру издания, кроме того, это еще 
один пример того, как происходит непрерывная связь между театраль-
ным и издательским репертуаром, между читателем и зрителем.

в репертуаре драматургических произведений, предлагаемых из-
дательством «светлина», есть драма софии белой (псев. с. н. бог-
да новс кой) «поцелуй иуды». читателю предложено моноиздание с 
развернутой прикнижной аннотацией и изложением краткого содержа-
ния пьесы. недостатком данного издания является то, что не указано 
полное имя переводчика. Это существенный недостаток, тем более что 
произведение издано в 1936 г., когда у издателей накопился опыт вы-
пуска переводных произведений. другое произведение того же автора 
«Химн на нищетата (из живота на мизерията)» (рус. «гимн вещам: из 
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жизни нищеты»), выпущенное тем же издателем в 1933 г., также вышло 
без указания имени переводчика.

в отдельном издании комедии в. п. Кулина «перо и мотика» (рус. 
«перо и мотыга») в переводе с. н. Коледарова, вышедшем в 1901 го - 
ду, обнаруживаем посвящение: «Посвящаю свой перевод господину 
И. Д. Иванову» (от С. Н. К.)»56. в этом же издании комедии перед тек-
стом публикуется краткий обзор под заголовком «Кое-что о комедии 
„Перо и мотыга“ и об ее авторе»57. благодаря представленному тексту 
читатель узнает, что переводчик позволил себе вольность и совсем изме-
нил оригинальное название комедии, которое звучало следующим обра-
зом: «не только свет, что в окошке» (что само по себе является русской 
народной пословицей). в обзоре дана справка об авторе в. п. Кулине, 
который занимался не только литературным творчеством, но также яв-
лялся основателем первой в россии учительской семинарии, в которой 
готовились народные учителя и просветители.

во многих переводных изданиях пьес русских драматургов встре - 
чают ся посвящения. Как, например, в издании комедии а. н. ост-
ровского «доходное место» в переводе б. райнова: «Тем, кто работает 
тихо без шуму для развития вперед нашей Родины, посвящаю свой пе-
ревод»58. в этом же издании предлагается читателю и биографическая 
заметка об авторе произведения и критический разбор пьесы «доходное 
место», т. е. аппарат этого моноиздания усложнен, что способствует 
повышению качества издания и обеспечивает больший читательский 
успех.

интересным представляется моноиздание пьесы «Мещане»59 
М. горького в переводе г. бакалова, вышедшее в его же издательстве 
«знание». в конце данного издания издатель разместил отзывы печати 
на издаваемую им литературу. в том же 1904 году выходит и другой пере-
вод «Мещан» — К. Мытищева и в. дунбева под ред. а. Каримы. в этом 
издании указаны не только переводчики и редакторы перевода, но и дан 
иллюстративный материал к пьесе. в заметке для читателя переводчик 
пишет о смысле названия: «„Мещане“ на самом деле непереводимое слово, 
потому что употребляется и как название самого низшего городского сосло-
вия в России и как синоним слову „простак“ (мещанский вкус — вульгарный 

56 Кулин В. П. перо и мотика. — софия, 1901. — с. 1.
57 там же.
58 Островски А. Н. доходно място. — софия, 1927. — с. 2.
59 Горки М. еснафлии (мещане). — софия, 1904. — с. 1.
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вкус). Согласно содержанию самым подходящим, на наш взгляд, является 
наш перевод заголовка»60. в данном переводном издании оригинальное 
название оставлено, а в скобках дан перевод — «прости хора» (простые 
люди, где простой — в смысле неуч, невежда, глуповатый). Кроме того, 
в издании также есть такой элемент аппарата, как предисловие, которое 
представляет собой краткую критичес кую статью об авторе произведе-
ния, его эпохе и влиянии творчества горького на современников.

во многих моноизданиях пьес русских драматургов есть различные 
элементы аппарата: предисловия, посвящения, замечания переводчика, 
фрагменты переписки, элементы рекламы. аппарат издания способ-
ствует более точному пониманию особенностей произведения. в серии  
«универсальная библиотека», издаваемой книгоиздательством г. бака-
лова «знание», печатается пьеса л. андреева «Царь-голод» в переводе 
самого г. бакалова. он активно использует издание для размещения  
в нем сообщений о выпускаемой издательством как родной, так и пе-
реводной литературы. вообще все издания данного издателя снабжены 
подробной информацией о книжной продукции и изданиях, а также 
критическими заметками из периодической печати о том или ином про-
изведении или авторе, что, безусловно, повышает качество издания и 
способствует расширению круга читателей.

Качественной серией переводных изданий в исследуемый период 
можно считать «всемирную библиотеку», издаваемую издательством 
«а. паскалев и сыновья». именно в этой серии в 1911 г. в переводе 
и. арнаудова опубликована пьеса л. андреева «савва». в конце изда-
ния представлены отзывы из периодической печати, где можно найти и 
оценку серии «всемирная библиотека» прежде всего с точки зрения сос-
тава: «Все чаще составленная трудолюбивым издателем А. Паскалевым 
библиотека знакомит читателя с редкими жемчужинами мировой ли-
тературы. Производит хорошее впечатление вкус, с которым отобраны 
разные произведения и качество переводов, которые бесспорно можно 
считать ценным вкладом в нашу родную литературу...»61. в указан-
ную серию вошли, о чем свидетельствует и ее название — «всемирная 
биб лиотека», авторы мирового значения, которые через переводы и 
развитие книжного дела становятся достоянием болгарского читате-
ля. среди авторов, вошедших в данную серию, такие как у. Шекспир, 
К. гамсун, ги де Мопассан, о. уайльд, а. с. пушкин, в. Короленко, 

60 Горки М. Мещане (прости хора). — софия, 1904. — с. 5.
61 Андреев Л. сава. — софия, 1911. — с. V.
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л. толстой и др. прекрасный отбор произведений отмечается в мате-
риале еженедельного печатного издания (независимой политической 
газеты) «светкавица» (рус. «Молния»): «Библиотека (речь идет о серии 
«Всемирная библиотека») предоставляет своим читателям самые вы-
дающиеся произведения классической и современной литературы…»62. 
интересный отзыв о данной библиотечной серии («всемирная библио-
тека») помещает сам издатель в одном из выпусков данной серии. отзыв 
из перио дической печати: «все чаще налаживаемая трудолюбивым из-
дателем а. паскалевым библиотека вылавливает редкие жемчужины 
мировой литературы. производит особое впечатление хороший вкус, с 
которым выбраны разные выпуски и качество переводов, которые пра-
вомерно можно считать ценным вкладом в нашу родную литературу…»63.

переводная русская драматургия в болгарском книгоиздании ис-
следуемого периода была представлена в основном в виде отдельного 
издания какой-либо пьесы или входила в серии («библиотеки»), соб-
рания сочинений встречались редко. драматургические произведения 
были включены как в серии общего характера, например «библиотека 
за всички» (рус. «библиотека для всех»), так и в серии, имеющие узко 
специализированный характер, серии, посвященные именно драматур-
гической литературе. ниже представлен перечень всех библиотечных 
серий, которые выпускались в исследуемый период болгарскими изда-
телями и предлагали своим читателям переводы русских драматургиче-
ских произведений:

• «библиотека видни писатели» (рус. «библиотека выдающиеся   
писатели»);

• «библиотека всемирна литература» (рус. «библиотека всемирная 
литература»);

• «библиотека детска радост» (рус. «библиотека детская радость»);
• «библиотека за всички» (рус. «библиотека для всех»);
• «библиотека за семейно и училищно четиво: драми, трагедии и 

комедии» (рус. «библиотека для семейного и школьного чтения: 
драмыр трагедии и комедии»);

• «библиотека звезда» (рус. «библиотека звезда»);
• «библиотека знание» (рус. «библиотека знание»);
• «библиотека Класици» (рус. «библиотека Классики»);
• «библиотека нил» (рус. «библиотека нил»);

62 газета «светкавица» за 1911 г., бр. 81. — с. 3.
63 демократичен преглед, год. X., кн. 2
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• «библиотека световни писатели» (рус. «библиотека Мировые 
писатели»);

• «библиотека свободни часове» (рус. «библиотека свободные 
часы»);

• «библиотека сериозни комедии» (рус. «библиотека серьезные 
комедии»);

• «библиотека смях и сълзи» (рус. «библиотека смех и слезы»);
• «библиотека съветски писатели» (рус. «библиотека советские 

писатели»);
• «библиотека съвременна хигиена» (рус. «библиотека 

современная гигиена»);
• «библиотека театър за народа: серия Комедии, смех и веселие» 

(рус. «библиотека театр для народа: серия Комедия, смех, ве-
селье»);

• «детски театър и музика» (рус. «детский театр и музыка»);
• «драматическа библиотека: Комедии» (рус. «драматургическая 

библиотека: Комедии»);
• «евтина библиотека» (рус. «дешевая библиотека»);
• «евтина драматическа библиотека: драми-трагедии» (рус. 

«дешевая драматургическая библиотека: драмы-трагедии»);
• «литературно-научна библиотека» (рус. «литературно-научная 

библиотека»);
• «Малка универсална библиотека» (рус. «Маленькая универсаль-

ная библиотека»);
• «нова библиотека» (рус. «новая библиотека»);
• «нова всемирна библиотека» (рус. «новая всемирная библио-

тека»);
• «библиотека театър за народа: театър за децата» (рус. «библиотека 

театр для народа: театр для детей»);
• «библиотека Цвят» (рус. «библиотека Цвет»);
• «браво: популярна театрална библиотека» (рус. «популярная  

театральная библиотека»);
• «весели сборници» (рус. «веселые сборники»);
• «детска театрална библиотека» (рус. «детская театральная биб-

лиотека»);
• «работническа театрална библиотека» (рус. «рабочая театраль-

ная библиотека»);
• «разузнаваческа библиотека» (рус. «разведческая библиотека»);
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• «театрална библиотека Хемус» (рус. «театральная библиотека 
Хемус»);

• «театрална библиотека» (рус. «театральная библиотека»);
• «универсална библиотека Хемус» (рус. «универсальная библио-

тека Хемус»);
• «универсална библиотека» (рус. «универсальная библиотека»);
• «Художествена библиотека освобождение» (рус. «Худо жест-

венная библиотека освобождение»); 
• «Хумористична библиотека» (рус. «юмористическая библио-

тека»).
Как показывает приведенный перечень, существовало огромное 

количество книжных серий, в том числе и специализировавшихся на 
выпуске драматургических произведений, как для взрослых («библио-
тека театър за народа», «библиотека сериозни комедии», «библиотека 
смях и сълзи» и др.), так и для детей («детски театър и музика», «детска 
театрална библиотека»). в то же время в большом количестве и разно-
образии предлагаемых болгарскому читателю русских драматургичес-
ких произведений приоритет оставался за моноизданиями, некоторые 
из которых не вошли ни в одну из перечисленных серий [подробнее 
cм. Приложение 5 и Приложение 6, где в табличном виде представле-
ны все драматургические произведения, которые вышли в исследуемый  
период — сначала представлены произведения, вошедшие в серии, а за-
тем моноиздания русских драматургических произведений].

для переводного книгоиздания исследуемого периода характерна 
тенденция выпуска произведений малых объемов, прежде всего дра-
матургии и поэзии. Это объясняется и характером литературного про-
цесса, и историческими событиями, и такими социально-экономичес-
кими факторами, как тираж, обусловленный объемом, стоимость вы-
пускаемой книжной продукции; повышение спроса.

издаваемую переводную художественную литературу в болгарии по 
ведущим издательским центрам и количеству издаваемых переводных 
заглавий можно представить в виде следующей таблицы:
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Таблица 3 

Издательские центры переводной литературы  
в Болгарии (1878–1944)

Года
(период)

К
ол
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ес

тв
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из
да

те
ль

ск
их

 
це

нт
ро
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ол

ич
ес

тв
о,

 
из
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пе
ре
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дн

ы
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за
гл

ав
ий Первые 3 издательских центра по количеству,

изданных переводных заглавий 
и процентное соотношение

1878–1890 19
пловдив — 52 

(23,6 %)
руссе — 24 софия — 22

1891–1900 55 420
софия — 106 

(26,4 %)
варна — 49 

(12,2 %)
пловдив — 40 

(10 %)

1901–1910 33 350
софия — 175 (

50 %)
пловдив — 40 

(11,4 %)
варна — 27

1911–1920 20 865
софия — 664 

(76 %)
пловдив — 83 

(9,6 %)
Шумен — 53

1921–1930 11 1275
софия — 1187 

(93 %)
пловдив — 37 русе — 10

1931–1944 11 2201
софия — 2135 

(97 %)
севлиево — 14 пловдив — 13

Эта тенденция проявляется и в изданиях драматургических произве-
дений, которые тоже выходили в свет в сериях, отвечая тематике свое-
го содержания (порой встречались сборные серии, т. е. серии, которые 
включали произведения как переводные, так и непереводные), хотя, 
безусловно, были и отдельные издания.

в работе, посвященной статистическому анализу издания перевод-
ной литературы, жак ескенази заметил, что в последнем десятилетии 
XIX века, а также и первом десятилетии XX века более половины загла-
вий, представленных в сериях, составляют драматургические произве-
дения: пьесы — трагедии, драмы, комедии, — что само по себе является 
свидетельством повышенного интереса читателя, а тем самым и публи-
ки к театру64.
64 Ескенази Ж. преводна художественна литература в българия (1878–1944). издатели, 
издания, классификация // сб. известия на народната библиотека «св. св. Кирилл и 
Методий», т. XXI (XXVII). — софия, 1994. — с. 335–336.
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суждение исследователя еще раз подтверждает, что рассмотрение 
изданий переводной русской драматургии, проблем перевода, выбора 
текстов на фоне общего развития книгоиздания и книгораспростране-
ния в болгарии в обозначенный период — 1890–1940-е годы — является 
актуальной задачей современного книговедения.

представленная статистика, по десятилетиям, доказывает, что основ-
ным не только административным, но и культурным центром страны, в 
том числе и центром развития книжного и издательского дела, посте-
пенно становится софия. Как издание национальной литературы, так 
и издание переводной литературы характеризуются общими книговед-
ческими параметрами, среди них можно отметить серийность изданий, 
место издания, указание тиража и объема страниц, формата издания, 
его оформление, цена крайнего продукта (книги). очень большая доля 
переводной художественной литературы падает именно на переводы с 
русского языка.

таблица 4 «издания библиотечных серий переводной литературы 
(1878–1944)» совершенно очевидно демонстрирует общую тенденцию 
увеличения количества изданий такого рода от десятилетия к десяти-
летию. таким образом, издатели отдают предпочтение именно се риаль-
ным изданиям. растет не только количество издаваемых серий, но и 
произведений, включенных в них: всего 91 заглавий в период 1891–1900 
в 37-и сериях, а в 1931–1944 заглавий уже 1460 в 196 сериях.

Таблица 4 

Издание библиотечных серий  
переводной литературы (1878–1944)

Года (период)
Количество, 

издаваемых серий

 % от общего массива, 
издаваемых переводных 

заглавий

Количество призведений, 
включенных в серии

1878–1890 15 15,9 29

1891–1900 37 22,6 91

1901–1910 60 41,1 144

1911–1920 99 84,2 727

1921–1930 158 74,4 940

1931–1944 196 66,3 1460
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Как отмечает ж. ескенази, «до конца прошлого века (XIX века) 
средний тираж болгарской книги не превышал 1 000–2 000. в период 
1928–1944 г. тираж переводной книги почти удваивается»65. в целом мес-
то издаваемой переводной драматургической литературы в исследуе мый 
период можно представить следующим образом.

Таблица 5 

Издание переводной литературы в целом66  
и драматургии в частности

Художественная литература

Издательство Болгарская Иностранная
Русская 

(в целом)
Русская 

драматургия

Период по годам 1901–1910

знание 2 19 21 3

1911–1920

ал. паскалев 30 118 58 5

Хемус 17 101 28 3

знание 1 60 30 16

живот 25 35 3 4

1921–1930

Хемус 86 129 37 2

т. Ф. чипев 108 12 19 5

ив. г. игнатов 49 134 31 2

ал. паскалев 26 13 5 1

1931–1944

Хемус 300 92 117 2

ж. Маринов 63 275 11 4

ив. Коюмджиев 69 81 5 1

ив. г. игнатов 49 52 31 5

65 Ескенази Ж. преводна художественна литература в българия (1878–1944). издатели, 
издания, классификация // сб. известия на народната библиотека «св. св. Кирилл и 
Методий», т. XXI (XXVII). — софия, 1994. — с. 339.
66 там же. с. 345–348.
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в исследуемый период первое место в издании художественной ли-
тературы занимает проза, следом за ней идут драматургия и поэзия.  
с развитием литературы и издательского дела повышается количество 
издаваемых произведений. интересно привести следующую статистику 
относительно драматургических жанров: уменьшается издание комедий 
и трагедий, но растет выпуск драм, пьес других жанров — мелодрам,  
водевилей:

Таблица 6 

Объем издаваемой драматургической литературы  
по годам в процентах

Период Комедии Трагедии Драмы Пьесы

1878–1890 8,2 % 8,8 % 7,7 % 2,2 %

1891–1900 9,7 % 6,7 % 12,2 % 1,7 %

1901–1910 5,4 % 5,1 % 17,7 % 5,4 %

1911–1920

1931–1944 3,2 %

интересную картину дает сводная таблица, где представлено по 
жанрам распределение переводной художественной драматургической 
литературы и место русских драматургических произведений, появив-
шихся на болгарском книжном рынке (сведения приводятся по десяти-
летиям, включая и исследуемый период). 

Таблица 7 

Сводные данные издания  
переводной драматургии в сопоставлении

Жанр Комедии Драмы, трагедии Пьесы Диалоги

Период Иностр.
Из них 

рус.
Иностр.

Из них 
рус.

Иностр.
Из них 

рус.
Иностр.

Из них 
рус.

1878–1890 15 5 14 1 4 0 0 0

1891–1900 39 16 49 15 7 0 0 0

1901–1910 19 18 62 23 19 4 1 0

1911–1920 43 17 60 17 14 4 5 0

1921–1930 27 43 29 10 18 3 5 1

1931–1944 70 18 96 15 14 5 0 0
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представленные данные67 являются яркой демонстрацией того, что 
болгарское книгоиздание в исследуемый период проявляло повышен-
ный интерес к переводным изданиям с русского языка. часть издан-
ных книг в области переводной художественной литературы относится 
к драматургическим жанрам, и в обозначенный период лидирующие 
позиции занимают переводы русской драматургии. важную роль в рас-
пространении русской переводной драматургии в болгарии имели пе-
реводчики.

труд переводчика специфичен тем, что, воспринимая оригинальный 
текст, переводчик претворяет его художественные особенности на дру-
гом (иностранном) языке. перевод художественного произведения, а 
в частности драматургического, примечателен тем, что переводчик не 
только в какой-то мере становится соавтором текста, пропуская произ-
ведение-оригинал через свое восприятие, знание языка, культуры, ли-
тературных традиций автора оригинала, но и учитывает возможности 
сцены. при популяризации, распространении переводной литературы 
с укреплением самостоятельного болгарского государства наблюдается 
и стремление вырабатывать критерии качества перевода. если в первые 
годы после освобождения болгарии от османского нашествия наблю-
далось бессистемное увеличение переводной литературы, в том числе 
и русской, то в 20-е и 30-е годы XX века уже наблюдается становление 
переводчиков-профессионалов. болгарская интеллигенция как адресат 
знакомится через переводы с шедеврами мировой литературы и русс-
кой в частности, выступает в качестве критика и требует все большего 
качест ва переводческого труда. Качество определяется не только язы-
ковой адекватностью перевода, но и знанием творчества автора-ориги-
нала, национальной культуры, эпохи и тех литературных традиций, в 
которых создавались художественные произведения. Контроль качества 
перевода стал осуществляться в уже устоявшихся издательских коллек-
тивах, которые постепенно специализировались на выпуске определен-
ной художественной литературы, работая с лучшими переводчиками 
исследуемого периода.

при этом как и сегодня, так и тогда перевод с русского языка под-
вергался и подвергается критике. и такая критика вполне обоснована. 
Как мы уже упоминали, болгарский и русский языки являются близ-
кородственными славянскими языками, что, безусловно, помо гает 
переводчикам, но в то же время затрудняет их работу при передаче 
67 данные Ж. Ескенази дополнены нами.
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определенных особенностей авторских оригиналов. близость языков 
приводит к появлению переводов, чьи авторы, владея на определен-
ном уровне русским языком, вообразили себе, что владеют языком на 
профессиональном рабочем уровне, так появляются переводы, которые 
сделаны непрофессионально и даже искажают текст оригинала. в пе-
реводческой практике сложилось несколько направлений, несколько 
форм появления переводов иностранной художественной литературы, 
в том числе и драматургической. прежде всего это перевод по инициа-
тиве переводчика. Эта форма одна из самых сложных для реализации, 
так как сначала переводчик делает перевод, затем ищет издателя и соот-
ветственно распространителя проделанной им работы. сложность за-
ключается в том, что совсем не обязательно этот перевод найдет своего 
читателя, поскольку вкус переводчика не всегда учитывает востребован-
ность со стороны потребителя его труда68.

впоследствии появляются переводчики-издатели. Эту форму реали-
зации переводов можно выявить среди переводчиков, которые глубо-
ко вошли в «суть дела». Это довольно небольшая группа переводчиков,  
которые, занимаясь переводом, увлеклись издательской деятельностью, 
а затем даже и распространительской. что касается русской и советской 
литературы, таким переводчиком-изадателем стал георги жечев, кото-
рый переводил произведения советской литературы и стал издателем 
классической художественной литературы.

васил загоров в своей статье, посвященной книгоизданию и сред-
ствам массовой информации, выделяет и второе направление развития 
издательской деятельности и соответственно реализации переводной 
литературы, так называемые фамильные издательства и дружеские 
кружки. для русской переводной литературы такими издателями стали 
г. бакалов, г. с. Шопов, ж. Маринов, ив. Коюмджиев, которые сами 
переводили несколько произведений для своих издательств69.

важную роль в издании переводных произведений играла фамиль-
ная редакция юруковых, чьи «переводы ценились высоко литературной 
критикой. в середине 30-ых годов уже отмечается определенный про-
фессионализм переводческого труда»70. об этом убедительно говорит 
г. юруков: «Ко мне приходят только писатели-переводчики, которые 
68 см. съветска литература в българия. сб. материали, спомени, документи. т. 1. — со-
фия. — с. 234–235.
69 Загоров В. Книгоиздаване и медии // сб. научного семинара по книговедению. — со-
фия, 2009. — с. 95.
70 там же.
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приходят или с готовой работой или хотят, чтобы я им предложил книгу. 
Конечно же, не все, что мне предлагают переводчики, я принимаю, так 
как не все отвечает вкусу и идеям руководства редакции. обычно ре-
дакция сама выбирает книги для перевода, и сама подбирает способных 
переводчиков, которых поощряет сделать определенный перевод»71. Это 
высказывание издателя подтверждает факт работы переводчика на про-
фессиональной основе по заказу, а также и то, что переводчик все-таки 
достаточно хорошо не знает потребностей читателя и книжного рынка, 
в отличие от издателя и распространителя печатной книги, которые их 
исследуют и изучают. издатели поощряют хороших переводчиков, зака-
зывая им переводы. среди таких переводчиков, лишь упоминание имен 
которых вело к повышению читательского интереса, имена дмитрия 
подвырзачова, георгия бакалова и др., которые оставили завидный след 
и в переводе русской драматургической литературы [см. Приложения 1  
и 3]. если в конце XIX века и первые десятилетия XX века все еще встре-
чаются анонимные переводы, переводы случайных переводчиков, то 
в 30-е годы в издании переводной литературы в целом и исследуемой 
нами русской драматургической литературы в частности уже наблю-
дается ясное распределение переводов между устоявшимися профес-
сионалами переводческого дела.

развитие профессионализма переводчиков ведет к формированию 
третьего направления развития отношений между издателем переводов 
и авторами переводов — издатель становится работодателем перевод-
чика. издатель сам заказывает перевод определенных произведений. 
издатель определяет размер вознаграждения в зависимости от перево-
димого автора, произведения, переводчика-исполнителя. на опреде-
ление размера вознаграждения также оказывает влияние и прогноз о 
популярности произведения автора оригинала и распространение пере-
водной книги. в исследуемый период, как уже упоминалось, усиленно 
развивается не только книгоиздательская деятельность, сеть книгорас-
пространения, но также и театр. в театре ставятся как произведения 
болгарских драматургов, так и произведения зарубежных драматургов, 
в том числе и русских. среди переводчиков художественной литературы 
есть и переводчики, которые работают в качестве штатных переводчи-
ков уже сформировавшегося профессионального театра болгарии.

в первые десятилетия XX века на страницах периодической печати 
появились критические высказывания о мотивации переводчиков при 
71 ден на българската книга // литературен глас. бр. 272. — софия, 1935. — с. 6.
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выборе произведений: «у нас (в болгарии) чаще всего делаются перево-
ды не целенаправленно, а из-за денег, по необходимости; не осознавая 
ответственности перед родным художественным словом и перед прести-
жем переводимого произведения»72. но все же эти явления нельзя счи-
тать определяющими.

большую роль в развитии болгарского переводческого искус-
ства сыграли болгарские писатели. среди знаменитых писателей та-
кие имена, как ив. вазов, пенчо славейков, К. Христов, н. лилиев, 
д. подвързачов, дора габе, гео Милев, ал. балабанов, д. б. Митов, 
р. русев, К. Константинов, л. стоянов и др.73 объем изданных перево-
дов русских произведений на рубеже XIX и XX веков и первые четыре 
десятилетия XX века, в том числе и драматургических произведений (из-
данных и поставленных на сцене), свидетельствует о том, что переводом 
русской художественной литературы занималось значительное коли-
чество людей. некоторые из авторов переводной литературы оставили 
неиз гладимый след в истории и развитии болгарской книги и театра.

объем выпускаемой переводной литературы, размах переводческой, 
издательской и театральной деятельности как в столице страны, так 
и в провинции способствуют развитию культурной жизни общества.  
К сожалению, в исследуемый период встречаются и некачественные 
переводы, но все же именно в это время утверждаются и становятся на 
профессиональный путь развития переводчики, работающие в крупных 
издательствах и доказавшие свой уровень читателям.

г. бакалов в своей статье «русские книги и наша интеллигенция» 
говорит о том, что «никакая литература не оказывала такое благотвор-
ное и глубокое влияние на болгар, еще до освобождения, еще с перио-
да возрождения, как русская литература»74. если с начала XX века уже 
наблюдается выпуск и распространение переводов, издаваемых отдель-
ным изданием, то следует отметить, что до этого болгарский читатель 
зачастую знакомился с шедеврами русской драматургической литера-
туры сначала со страниц периодической печати или через театральную 
сцену, когда речь идет о драматургических произведениях. однако в 
первые годы после революции в россии и годы после первой мировой 
войны сложные отношения между братскими народами привели к прек-
ращению развития культурных взаимоотношений и контактов, обмену 

72 глобус. год. III. — софия, 1928. бр. 4. — с. 3.
73 там же.
74 Бакалов Г. български писатели и книги. — софия, 1925. — с. 6.
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новой художественной литературой. политика страны оказывает влия-
ние и на развитие книгоиздательской деятельности, и распространение 
переводной литературы с русского языка, в том числе и неминуемо на 
перевод русской драматургической литературы [см. Приложение 7].

среди переводчиков начала XX века мы видим не только писателей, 
писателей-переводчиков, но и авторов статей и критических заметок, 
посвященных литературно-художественной книге в болгарии, а также 
переводной литературе, распространяющейся в освобожденной стране.

объем книги не позволяет уделить внимание всем переводчикам, 
поэтому остановимся только на некоторых из ключевых фигур этого пе-
риода, которые оказали существенное влияние на развитие литературы 
и культуры свободной болгарии, на знакомство читателя через перево-
ды и издательскую деятельность с шедеврами русской драматургичес - 
кой литературы. благодаря их переводческой деятельности книгоизда-
тельский процесс в болгарии получил новый импульс развития.

одним из видных переводчиков этого времени, как уже отмечалось 
выше, является георги бакалов. он начал свою переводческую деятель-
ность еще в 90-е годы XIX столетия. в основном бакалов переводил с 
русского языка, но также у него были переводы с немецкого, француз-
ского, польского, сербохорватского языков. Как отмечает исследова-
тель желю авджиев в своей статье, посвященной творчеству бакалова: 
«перевод у бакалова не просто механическое занятие, а живой и твор-
ческий труд, результаты которого незамедлительно входят в арсенал 
средств как для знаний и наслаждения, так и для чего-то более высо- 
кого – пропаганды, идейного воздействия»75.

творческий потенциал бакалова раскрывается в его чуткости к русс-
кому языку и культуре, он понимает и хорошо знает, что необходимо 
переводить, его выбор всегда интересен. он является не только перевод-
чиком, но и издателем своих работ, организатором библиотечных серий 
(«универсална библиотека», «театрална серия») издаваемой переводной 
литературы в стране. соратником-помощником в его переводческой 
деятельности стала его жена стефана попова (бакалова), которая тоже 
является автором переводов некоторых драматургических произведе-
ний, выпущенных в исследуемый период. среди переводов г. бакалова 
переводы драматургических произведений а. грибоедова («горе от 
ума», 1911), л. андреева («Царь голод», 1908), М. горького («Мещане», 

75 Майстори на превода. творчески портрети на видни български преводачи. — софия, 
1984. — с. 124.
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1904; «варвары», «враги», «дети солнца», 1906; «егор булычев и дру-
гие», 1933) и таких менее популярных авторов, как н. и. тимковский 
(«борьба за жизнь», 1900) [см. Приложение 1]. некоторые из его перево-
дов переиздаются до сих пор.

переводческий опыт г. бакалова сыграл значимую роль не только в 
распространении и становлении на профессиональный путь развития 
переводческой деятельности и ее популяризации. его заслуга еще и в 
том, что он «отлично владея языком, с которого переводит (в основном 
с русского) и на который переводит — родной болгарский язык, обла-
дает, несомненно, обостренным чувством художественно ценного и 
значимого, что обеспечивает свежесть и актуальность переводимых им 
произведений»76. 

именно будучи знатоком родного языка, он выс тупает в защиту язы-
ка, за его чистоту, хорошо понимая его роль и значение как средства 
коммуникации, пропаганды идей. Как переводчик, посвятивший 50 лет 
своей жизни переводческой профессии, он является борцом за качество 
выпускаемых переводов.

рядом с г. бакаловым в исследуемый период работает и другой зна-
ток болгарского языка, мастер перевода художественной литературы — 
д. подвырзачов. переводы данного переводчика выдержали испытания 
временем и стали частью болгарской культуры. они являются образ-
цом искусства перевода. интересна мысль переводчика, высказанная в 
одном интервью, когда его спросили, почему он мало пишет (он был 
не только переводчиком, но и автором литературных произведений), 
д. подвырзачов ответил: «что писать? все хорошее написано — стоит 
только сделать хороший перевод»77. 

Мастерство этого переводчика претворено в большом количестве 
сделанных им переводов художественных текстов, которые под его пе-
ром преобразились и обрели жизнь на болгарском языке, превратив-
шись в болгарское духовное богатство, не потеряв исконный облик 
оригинального звучания произведения. подвырзачов сумел дойти до 
вершин переводческого искусства, умея увлечься и войти вглубь ориги-
нального текста, он воссоздавал главную и основную идею содержания, 
не искажая текст оригинала и в то же время руководствуясь возмож-
ностями и богатством своего родного языка. его мастерство можно 

76 Майстори на превода. творчески портрети на видни български преводачи. — софия, 
1984. — с. 152.
77 там же.
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увидеть в основном при переводе русской классической литературы, 
которой он уделял большее внимание. профессионализм переводчика 
подчеркивается и тем, что, несмотря на то, что он работал по заказу из-
дателей, он брался только за переводы тех писателей, которые были ему 
интересны. переводчик целиком и полностью посвящал себя переводу, 
когда начинал работу. его перу принадлежат переводы произведений та-
ких классиков, как достоевский, толстой, гончаров, Короленко, чехов, 
горький и др. [см. Приложение 1]. 

особенностью его переводов является то, что переводчик, сохраняя 
художественные качества первоисточника-оригинала, «каким-то обра-
зом приближается к читателю, однако, соблюдая и дистанцию своего ве-
личия. пропустив произведение через свою собственную современную 
душевность, переводчик сумел невидимым ассоциативным путем пере-
дать текст оригинала как актуальный и сегодня художественный факт, 
как живую, существующую и в настоящий момент реальность, а не как 
замороженный и безучастный памятник прошлого»78. следует отметить 
очень важный аспект в творчестве переводчика, его особую любовь к 
театральному переводу, т. е. к переводу драматургической литературы, 
предназначенной к постановке на театральной сцене. на протяжении 
нескольких лет подвырзачов переводит основные пьесы из классичес-
кого репертуара театра. Это произведения грибоедова, лермонтова, 
островского, чехова, горького. переводы, сделанные подвырзачовым 
для театральной сцены, служат образцом в области искусства перевода. 
театральный перевод требует особых умений и чуткости со стороны пе-
реводчика. среди таких требований, которым подвырзачов вполне от-
вечал, можно упомянуть умение коротко и ясно передать текст (диалоги 
героев) драматургического произведения, тем самым не теряя заложен-
ный автором оригинального текста замысел, и передать достаточно 
точно не только форму, но и содержание произведения на доступном 
и ясном для воспринимающего читателя или зрителя языке. образцом 
такого перевода может послужить перевод подвырзачова «горя от ума» 
грибоедова, а также его перевод «Маскарада» лермонтова. Этот пере-
водчик обладает поэтическим талантом, чуткостью к целостной струк-
туре переводимого произведения. Кроме того, глубокое понимание 
природы драматургического текста помогало ему создавать переводы, 
востребованные не только издателями, но и театрами.

78 Майстори на превода. творчески портрети на видни български преводачи. — софия, 
1984. — с. 152.
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в круг переводчиков, которые переводили с русского языка драма-
тургические произведения специально для театра входила и ана Карима 
(псевдоним писателя аны тодоровы велковой). ана Карима родилась в 
1871 г. в г. бердянске (украина). ее воспитывали согласно русской куль-
туре и обычаям. в освобожденной от пятивекового турецкого влады-
чества болгарии она сталкивается с совершенно иным укладом жизни. 
Это обстоятельство оказало влияние на развитие ее личности и на ее об-
щественную позицию.

ана Карима вспоминает: «поначалу я жила в россии. однако и когда 
мы переехали в болгарию, мама настаивала на своем, и до моего поступ-
ления в софийский пансионат, я владела болгарским языком слабень-
ко...»79. рассказывая о своей жизни в пансионе при женской гимназии 
в софии, она подчеркивает: «...из-за отсутствия болгарских книг мы 
обращались к русским авторам, творчеством которых была богата биб-
лиотека гимназии... у нас были книги лермонтова, пушкина, тургенева, 
толстого и других русских классиков. Эта библиотека полностью пог-
лотила меня и иногда я ходила как опьяненная»80. 

а. Карима ведет довольно активную общественную деятельность, 
становится основателем первого женского движения в болгарии81. 
общественная и публицистическая деятельность а. Каримы ведет ее к 
активному участию и в театральной жизни как автора драматургических 
произведений, а также и переводчика драматургической литературы с 
русского и французского языков. тот факт, что она воспитывалась на 
русской литературе, становится решающим при выборе для переводов 
русских драматургических произведений. среди ее переводов произве-
дения л. толстого, М. горького. специально для сцены народного театра  

79 Карима А. сб. спомени от стара софия. — софия, 1977. — с. 11.
80 там же.
81 в 1897 г. основывает женское образовательное общество «сознание», занимает актив-
ную позицию по защите права женщин получать высшее образование, открывает первую 
в болгарии женскую коммерческую школу, является и соинициатором создания болгарс-
кого женского союза, основателем газеты «женски глас» (рус. «женский голос») (1899), 
позже создает новый союз — союз активных жен «равноправие» (и его газету «равно-
правие» (1908–1921)). «в то время Карима ездит по стране и читает сказки, связанные 
с женским вопросом, пишет публицистические статьи, которые подписывает мужским 
псевдонимом в. самуров» (зографова, К. Ц., в защита на «равноправката» анна Карима 
(Многоликата българка. забележителни жени от възраждането до наши дни. —  софия., 
2006. — с. 107). в 1925–1926 гг. Карима уезжает в париж. там она пишет «апел о мире — в 
болгарии». Карима принимает активно участие в митингах в защиту болгарского народа. 
в 1926 г. она едет россию. ее интересует в основном развитие культуры и, прежде всего 
театра в новой стране. по возвращении она издает в 1928 году книгу.
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она переводит «власть тьмы» л. н. толстого (постановка с. туцича). 
премьера состоялась 11 января 1904 г., и представление игралось 6 раз  
в 1904, а в 1904/1905 — 4 раза, в 1905/1906 — 1 раз. позже эта же драма в 
ее переводе ставится и п. ивановским в 1910/1911 — 12 раз, 1911/1912 —  
2 раза и 3 раза в 1913/1914. в 1918/1919 пьесу «власть тьмы» ставит и 
К. сарафов (6 раз), в 1919/1920 — 6 раз, 1920/1921 — 7 раз. однако пе-
ревод а. Каримы этого произведения льва толстого не был издан, су-
ществует только его машинописная копия, которая была напечатана 
специально для нужд народного театра в софии. полное название 
произведения л. толстого «власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке 
пропасть». Карима предлагает довольно оригинальный художествен-
ный перевод названия «силата на мрака или подхлъзнеш ли се веднъж 
мъчно мож се спря» (рус. «силата на мрака или подскользвушись раз, 
трудно сможешь остановиться»).

через сцену народного театра болгарский зритель смог познако-
миться и с другими переводами русской драматургии Каримой, на-
пример: перевод пьесы М. горького «Мещане» (постановка режиссера 
с. туцича), премьера состоялась 29 января 1904 г. и игралась 5 раз.  
в 1907 г. пьеса поставлена режиссером Й. Шмаха — премьера 5 апреля 
1907 г. (в 1906/1907 сыграна 4 раза, в 1907/1908 — 2 раза; в 1908/1909 —  
2 раза и в 1909/1910 – 3 раза). при первой постановке на сцене перевод 
заголовка, который ана Карима предлагает зрителю: «Мещане (прос-
ти хора, «В днешна Русия» (рус. «В сегодняшней России»), где высказы-
вает свое положительное отношение к переменам в России, а также и 
свое восхищение равноправной позицией женщин в советской стране)», 
а несколько лет спустя при переводе под ее редакцией название уже: 
«Мещане (стари хора, еснафи)».

болгарский зритель знакомится с а. Каримой как переводчицей и с 
французского языка через постановку на сцене инсценировки романа 
л. толстого «възкресение» (рус. «воскресенье»). роман переработан для 
сцены в драму в 4-х действиях с прологом анри батаем. драма ставится 
в 1905/1906 и 1920/1921 годах и пользуется большим успехом (50 пред-
ставлений на сцене народного театра им. ивана вазова). интересен 
взгляд француза на это произведение, он своеобразным способом пред-
ставляет роман толстого. через такой взгляд француза можно подме-
тить, как западный человек не уловил, не понял русского человека при 
передаче психологических размышлений героев драматургического 
произведения.
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а. Карима делала также перевод-переработку с украинского драмы 
в 4-х действиях и 5-ти картинах Кропивницкой М. л. — «лихварь» (вы-
пущена в 1901 и 1939), в 1939 с украинского ею переработана и другая  
драма Кропивницкой — «злочеста дафинка» или, как указано в самой 
книге, «побългарила от украински» (болгаризация с украинского), а 
также ей принадлежит перевод с русского романа «Цемент» Ф. гладкова 
(1932). а. Карима не только переводчик с русского и французского 
языков, но и сама автор драматургических произведений, рассказов, 
романов, критических статей, а также редактор журналов «почивка» 
(1892–1895), «нова струя» (1907), газет «българка» (1917), «повик» 
(1930), перевода собрания сочинений а. чехова (1904–1908) и др. еще 
в 1901 году в официальной корреспонденции руководства театральной 
труппы «слеза и смех» в обращении к Министру народного просвеще-
ния отмечалось, что «управляющий комитет народной драматической 
труппы «слеза и смех» при определении гонораров за оригинальные и 
переводные пьесы, включенные в репертуар труппы, руководствуется 
следующими критериями: 1) качество перевода; 2) литературная цен-
ность пьесы и 3) размер вложенного труда»82.

Министр просвещения д-р и. д. Шишманов в своем письме к управ-
ляющим народным театром четко формулирует направление, которым 
должен руководствоваться театр в своей репертуарной политике, отме-
чая, что: «1. Необходимо чаще ставить классические пьесы... 2. Необ-
ходимо ставить и современные (модные) пьесы, учитывая не только их 
внешний успех, но и их внутренние достоинства... 3. Не следует ставить 
устарелые, посредственные пьесы... 4. Следует культивировать болгар-
скую драму, даже если поначалу она и будет далека от образца твор-
чества...»83.

в письме от 13 октября 1906 г. министр просвещения и. Шишманов 
обращается к руководству народного театра с предложением создать 
библиотеку при театре. он пишет: «желаю, чтобы была организована 
при народном театре библиотека с полным собранием самых видных 
драматургических произведений мировой литературы, а также необ-
ходимо обеспечить теоретические исследования драматургического и 
театрального искусства»84. такое письменное свидетельство, сделанное 
от руки самого министра просвещения, является еще одним доказа-

82 български театър 1907–1917. т. II. свитък II. — софия, 2012. — с. 17.
83 български театър 1900–1907. т. II. свитък I. — софия, 2007. — с. 68–69.
84 там же. с. 76–77.
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тельством того, что театр воспринимается властью как важный способ 
знакомства болгарского общества с лучшими произведениями мировой 
драматургии, русской в частности.

интерес к переводам с русского драматургических произведений от-
мечен и в прессе. так, в газете «пряпорец», вып. 54 от 12 ноября 1900 г.,  
высказано мнение о переводной комедии, представленной труппой 
«слеза и смех», и при этом упомянуто и название драматургического 
произведения на языке оригинала, т. е. на русском языке «лудетина»  
(рус. «сорванец») в. а. Крылова. работа переводчиков подвергнута 
критике: «болгарское название данной комедии ни коим образом не  
отвечает русскому, об этом даже не стоит и говорить, и следует признать-
ся, что вообще болгарские переводчики не проявляют изобретатель-
ности при переводе названий русских комедий (например «доходное 
место — тлъсто кокалче»)»85. далее критик ссылается на то, что именно 
неудачный перевод помешал успеху первой постановки крыловской ко-
медии. однако удаюное распределение ролей и отличная игра актеров 
помогли постановке при «втором заходе» получить заслуженную при-
знательность зрителя, утверждается в статье упомянутой газеты.

Кроме классиков русской драматургии, на сцене болгарского 
народного театра появляются и малоизвестные русские драматурги, 
например в. п. Кулин, который вошел в репертуар театра коме дией 
в 4-х действиях «из нов път» (рус. «по новой дороге») в переводе 
и. д. иванова. в периодической печати («български търговски вест-
ник», вып. 222 от 12 октября 1901 г.), критик отмечает: «несмотря на 
то, что комедия «из нов път» не дает нам ничего нового, она не из ка-
тегории лучших, но благодаря некоторым довольно удачным сценам и 
отличному переводу и. д. иванова, его переводы всегда являются об-
разцовыми, комедия прошла с успехом на сцене»86.

об интересе к русской драматургии в болгарском обществе свиде-
тельствуют и другие отклики в периодической печати. в том же 1901 
году о комедии в. п. Кулина писали и в других газетах: «нов век» (рус. 
«новый век») и «българия» (рус. «болгария»). примечательной являет-
ся следующая критическая заметка, в которой говорится о том, что текст 
оригинального произведения с дидактической тематикой довольно сух 
и, вероятно, написан драматургом-новичком в этом деле. Критик статьи 
высказывает мнение, что «за зря» над таким сухим текстом трудились 

85 български театър 1900–1907. т. II. свитък I. — софия, 2007. — с. 126–127.
86 там же. с. 177.
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два переводчика, «кроме перевода иванова у нас есть и второй перевод 
с. Коледарова, который назвал свой перевод «перо и мотика» (перо и 
мотыга)»87. в газете «българия» (рус. «болгария») критик высказал от-
рицательное мнение по поводу поставленной комедии в. п. Кулина, но 
хорошее качество перевода отметил особо: «Это комедия известна на-
шей переводной литературе через перевод Коледарова в тырново под 
заголовком «перо и мотыга»… труппа представила лучший перевод 
и. д. иванова»88. Критика уделяет внимание проблемам перевода, что 
в свою очередь побуждает переводчиков работать более ответственно.

в конце того же месяца на сцене народного театра ставится «дивакът» 
(«дикарь») а. п. чехова, который, однако, был подвергнут критике на 
страницах газеты «Мир» в том же 1901 году (1901/1902 теат ральный се-
зон): «ставьте так же больше «лудетини» (рус. «сорванцев») и меньше 
«диваци» (рус. «дикарей»). Мы на комедиях хотим смеяться. жизнь и 
без того грустная штука»89. зрителю и читателю того времени, по всей 
видимости, требовался иной репертуар. чтобы книга или театральная 
постановка быстро нашли своего читателя или зрителя, они должны 
поя виться в нужный момент, отвечая на запросы общества.

успех русской драматургии на болгарской сцене вызван не только 
хорошим переводом произведений, но и «прежде всего, тем, что как 
режиссер и. попов, так и немалая часть актеров — русские воспитан-
ники, они хорошо знают ситуации, представленные в комедии, сами 
видели комедию на русской сцене»90, отмечает театральный критик на 
страницах газеты «пряпорец», вып. 55 за 1903 г. и. д. иванов перево-
дит с русского языка для театральной сцены такие драматургичес кие 
произведения, как «лудетина» (рус. «сорванец») комедия в 3-х действ. 
в. Крылова; «вълци и овце» (рус. «волки и овцы») комедия в 5-ти 
действ. а. н. островского; «из нов път» (рус. «по новой дороге») ко-
медия в 4-х действ. в. п. Кулина; «ревизор» (рус. «ревизор») комедия 
в 5-ти действ. н. в. гоголя; «дивакът» (рус. «дикарь») а. п. че хо ва и 
др. в газете «дневник», вып. 177 от 8 ноября 1902, театральный критик 
пишет о том, что успех постановки объясняется и удачными декора-
циями, и режиссурой и. попова, который провел год (1901/1902) в ко-
мандировке в россии. 

87 български театър 1900–1907. т. II. свитък I. — софия, 2007. — с. 178–179.
88 там же.
89 там же. с. 183.
90 там же. с. 315.



72

В. В. НиколоВа • РЕЦЕПЦиЯ РУССкоЙ ДРаМаТУРГии В БолГаРСкоМ кНиГоиЗДаНии

болгарская публика знакомится и с комедией в. в. билибина «иван 
иванович виноват» через вариант перевода («оболгаривание»), которая в 
болгарском варианте называется «пенчо Крив» (перевод и. д. иванов). 
в журнале «задружен труд» (рус. «задружный труд»), кн. 3 за 1903, кри-
тик недоумевает: «в чем состоит болгаризация, непонятно; может быть, 
лишь в том, что «иван иванович виноват» в переводе это уже «пенчо 
крив» и что на месте русских имен болгарские...»91. 

на страницах того же журнала «задружен труд» в кн. 5 за 1903 можно 
прочитать отзывы о прошедшей постановке в конце октября 1902 г. — 
комедии в 3-х действиях немецкого автора отто Эрнста «педагозите» 
(педагоги), которая через перевод с русского, сделанный и. поповым, 
представлена с большим успехом на болгарской сцене. поиск хороших 
произведений, подходящих для сцены и болгарской публики, порой 
происходит через еще один язык-посредник, а не напрямую через текст 
оригинала. однако нельзя забывать о качестве предложенного перево-
да, который не должен терять достоинства оригинального произведе-
ния. Можно привести и другие примеры того, как еще в исследуемый 
период определенное произведение переводится на болгарский, ис-
пользуя язык-посредник (русский). Можно назвать, например, траге-
дию Шекспира «Крал лир» (рус. «Король лир») в переводе б. райнова, 
а также в переводе с русского (перевод с русского а. и. Кирчев) про-
изведение герхарда гауптмана «самотни хора» (рус. «одинокие»). Эта 
драма в 5-ти действиях была поставлена труппой свободного театра (в 
1905-м году). тем не менее, несмотря на успех соответствующих дра-
матургических произведений на болгарской профессиональной сцене 
народного театра, театральная критика постоянно подчеркивает необ-
ходимость развивать и поддерживать родное — болгарскую драматур-
гическую литературу.

успех спектакля во многом зависит от качества перевода. режиссер 
М. икономов в 1903 поставил «на дъното» (рус. «на дне») М. горького. 
«несмотря на безмерный для болгарии успех… следует признать, что 
спектаклю не хватало настоящего понимания драмы. и это, прежде 
всего, из-за качества перевода. он перевел фразу, которая служит ука-
зателем, как следует понимать „на дне“: люди живут для более хо-
рошего („более хорошего“ может означать все, но не „лучшего“)»92. 
недостаточно точный перевод тем самым «помешал» правильному по-

91 български театър 1900–1907. т. II. свитък I. — софия, 2007. — с. 253.
92 там же. с. 285.
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ниманию-восприятию драмы, и все же, несмотря на это, режиссер и ак-
теры сумели добиться успеха на сцене своей талантливой работой.

театральный спектакль, особенно когда идет речь о переводной дра-
матургии, помогает раскрыть драматургический текст более объемно.  
в театре пьеса оживает и позволяет зрителю (вчерашнему или будущему 
читателю) воспринять образно произведение автора, заложенный под-
текст и конфликт. в то же время нельзя забывать, что письменный ва-
риант (печатное издание) — книга — дает возможность читателю (тому 
же зрителю) много раз возвращаться к чтению соответствующего произ-
ведения и каждый раз узнавать, улавливать новую линию в произведе-
нии, которая при первом прочтении, может быть, была упущена.

восприятие литературного текста – чтение – в большей степени, ви-
зуальное – театр – способствует формированию духовного мира и эсте-
тического сознания личности. взаимодействие болгарской литературы 
и культуры с русской и другими литературами способствует развитию 
национальной культуры, такое взаимодействие помогает обогащению 
обеих культур.

русская драматургическая литература и другие зарубежные (западно-
европейская, скандинавская, азиатская) литературы служат образцом  
для развития национальной драматургии. о плодотворности взаимо-
действия переводной драматургической литературы в болгарии на 
рубеже веков и вплоть до 1944 года с исконно болгарской культурой, на-
циональными традициями убедительно свидетельствует рассмотренная 
на примере переводов рецепция русской драматургии в болгарии.

в эту эпоху в переводах художественной драматургической литерату-
ры наблюдаются следующие процессы:

• наличие реалий в переводах драматургических произведений: 
прямое введение реалии или реалии, которые перенимались 
(трансформировались во что-то знакомое будущему читателю 
переводного текста) на уровне названия или определенных по-
нятий в самом тексте (присвоение — свое – чужое);

• оценка критиков, читателей/зрителей качества перевода как 
фактор, влияющий на дальнейшую работу переводчиков русской 
драматургии на болгарский язык (публикации в периодике);

• «перекличка» с выходом того или иного произведения на языке 
оригинала и в переводе на болгарский язык: короткая дистанция 
как в процессе книгоиздания, так и на театральной сцене;
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• «перекличка» со сценой: часть переводчиков драматургических 
текстов переводят как для издателя, так и для сцены; часть пере-
водчиков драматургических текстов реально профессионально 
занимаются театром;

• сближение через освоение, ассимиляцию, адаптацию текста- 
оригинала с потребностями читательской или зрительской ауди-
торией текста-перевода.

выпуск переводной литературы, а именно русской драматургии, сви-
детельствует об очевидном росте издательской культуры. издатель из 
«незаинтересованного купца», продающего книжную продукцию — ли-
теаратуру, превращается в мыслщего и заинтересованного профессио-
нала своего дела — дела пропаганды книги, в том числе переводной 
литературы, способствующей развитию национальной культуры.

2.2. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО  
И ТЕАТРАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРОВ  

ПЕРЕВОДНОЙ РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

в репертуаре издательств рассматриваемого периода значительное 
место занимает русская драматургия. переводятся как класси-
ки, так и только начинающие авторы драматургического жанра. 

Формируется профессиональный театр. в его становлении на профес-
сиональный путь развития большую роль сыграла русская драматургия.

театральный репертуар — «это совокупность пьес, которые ставят-
ся на сцене определенного театра в театральный сезон. выбор репер-
туара зависит от социальных, эстетических и экономических факторов. 
он может определяться теми или иными эстеическими предпочтения-
ми, или эпохой (таков репертуарный театр). репертуаром называет-
ся также совокупность ролей, исполняемых определенным артистом, 
определяю щая диапазон его возможностей»93. Как из самого определе-
ния слова «репертуар», так и из исторических сведений об исследуемой 
эпохе и развитии профессионального театра в болгарии можно сделать 
вывод, что творческий подъем и развитие национальной драматургии, 
переживаемые тогда, связаны с осмыслением и усвоением мировых дра-
матургических образцов. среди мировой классической и современной 
литературы, конечно же, мы прежде всего находим образцы русской 
93 българска енциклопедия а...я. — софия, 1988. — с. 973.
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драматургии и сценического искусства. в идейном и художественном 
смысле в репертуар народного театра софии включено творчество та-
ких больших мастеров драматургии, как Шекспир, Мольер, Шиллер, 
ибсен, гоголь, чехов, которые оказывают благотворное влияние на 
профессиональное созревание болгарского театра, способствуя фор-
мированию определенных эстетических и общественных критериев 
театрального спектакля, повышая культуру как исполнителя, так и зри-
теля. в репертуаре Народного театра как бы между западом и востоком 
присутствует западноевропейская и восточноевропейская драматургия. 
таким образом, осваивая достижения зарубежной западноевропейской 
и восточноевропейской драматургии, театральное искусство в болгарии 
очень интенсивно развивается и становится на профессиональный путь. 
одновременно стремительно развивается болгарская драматургия: на 
сцене ставятся 133 болгарских драматургических произведения.

таблица, представленная ниже, убедительно демонстрирует, что в 
стране большой популярностью в то время пользовались и произве-
дения западноевропейских драматургов (перевод с немецкого, фран-
цузского, английского языков). болгарский зритель знакомится и со 
скандинавской драматургией, правда, в основном через переводы с не-
мецкого языка.

Таблица 8 

Переводные драматургические произведения,  
поставленные на сцене профессинального театра

Перевод на болг. с ... К-во произвед. Постановка на сцене

1 английского 42 1904/1905 – 1943/1944

2 венгерского 7 1917/1918 – 1936/1937

3 древнегреческого 1 1928/1929

4 древнееврейского 1 1928/1929

5 испанского 1 1906/1907

6 итальянского 10 1904/1905 – 1934/1935

7 Немецкого 85 1904/1905 – 1943/1944

8 польского 3 1904/1905 – 1936/1937

9 румынского 4 1905/1906 – 1937/1938
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10 Русского 59 1904/1905 – 1944/1945

11 сербского 7 1904/1905 – 1938/1939

12 Французского 67 1904/1905 – 1944/1945

13 Хорватского 3 1904/1905 –1941/1942

14 чешского 7 1905/1906 – 1936/1937

15 Шведского 4 1939/1940

лидируют, как свидетельствует статистика, поставленные на сцене 
переводы с немецкого, переводы с русского по количеству занимают 
третью позицию.

из славяноязычной драматургии ставятся произведения поль-
ских, чешских, сербских и хорватских драматургов. большая часть 
поставленных на сцене русских драматургических произведений была 
предложена и через издательский репертуар. ниже рассмотрим, ка-
кие именно из произведений русской драматургии вошли в репер-
туар театров. если, как мы показали, русская драматургия активно 
присутствует в книгоиздательском репертуаре, то это не может не 
повлиять на болгарский театр. интересно проанализировать, как на 
сцене  Народного  театра представлена русская драматургия по жан-
рам (комедия, драма, трагедия). связь русской и болгарской дра-
матургических традиций зарождается еще в период национального 
возрождения болгарии. «в 1843 году появляется первая, переведенная 
на болгарский язык иност ранная пьеса. Это одноактная комедия-воде-
виль „дворянские выборы“ русско- украинского писателя г. в. Квитка-
основьяненко»94. любительскими труппами в пловдиве в 1879 году 
ставится пьеса а. с. грибоедова «горе от ума», а позже и «женитьба» 
н. в. гоголя. новосформированная теат раль ная труппа «сълза и смях» 
(рус. «слеза и смех») в 1892 году ставит «ревизор» н. в. гоголя. та же 
труппа в пе риод 1894–1906 г. «играет с боль шим успе хом такие произ-
ведения, как „свадьба Кречинского“ а. в. сухово-Кобылина, „ле - 
ший“ а. п. чехова, „смерть ивана грозного“ а. К. толстого, „воск-
ресенье“ л. н. толстого, „дети ванюшина“ с. а. най денова. но боль-
ше всего в репертуаре представлены пьесы островского, а именно 
„бешеные деньги“, „доходное место“, „гроза“, „василиса Мелен тьева“, 
„женитьба бальзаминова“, „без вины виноватые“, „волки и овцы“, 
94 Дунчев А. руската драматургия в българския театър. — софия, 2003. — с. 5.
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„бесприданница“, „бедность не порок“...»95. итак, еще до становления 
болгарского театра на профессиональный путь развития к русской дра-
матургии в болгарии был довольно сильный интерес.

в таблице ниже представлен театральный репертуар народного 
теат ра в исследуемый период. в нем активно присутствует творчество 
таких русских классиков, как н. в. гоголь, а. н. островский, М. горь-
кий, а. п. чехов. например, комедия гоголя «женитьба» ставилась че-
тырьмя режиссерами в театральные сезоны с 1904/1905 по 1920/1921. 
издания пьес этих драматургов сформировали поколения не только 
русских, но и зарубежных читателей, в том числе и болгарских масте-
ров слова и театрального искусства. появление широкого круга изданий 
первых переводов (отдельным изданием) русской драматургической 
литературы в болгарии в последние десятилетия XIX века неразрывно 
связано с особенностями болгарской национальной истории и с тема-
тикой произведений русских авторов. любая литература и искусство, 
а тем более театральное искусство и культура в своем развитии при-
ходят к взаимодействию с культурой разных народов. а история двух  
народов — российской империи и Царской болгарии — предопределяет 
обмен культурных и литературных шедевров, которые не только необ-
ходимы читателям, но и стали образцом для многих писателей, поэтов, 
театральных деятелей.

русская драматургическая литература, как отмечалось выше, появ-
ляется в болгарском книгоиздании поначалу в периодической печати, 
позже в отдельных изданиях. «интерес к творчеству а. п. чехова, так 
же как и к произведениям а. н. островского и Максима горького, де-
терминирован дополнительно развитием и становлением болгарского 
национального театра»96. 

возникают такие вопросы: чем вызвано такое взаимодействие и 
какова последовательность этих явлений, что играет определяющую 
роль — книжный магазин или театральная сцена? Кто первым знако-
мится с героями произведений, с их судьбами и менталитетом... — чи-
татель или зритель? все вопросы свидетельствуют о том, что русская 
драматургия имела широкое влияние не только на русского читателя/
зрителя, но в равной степени находила своих читателей/зрителей и за 
пределами российской империи. Можно выделить три составляющие, 
определяющие место и восприятие творчества а. п. чехова, а также 

95 Дунчев А. руската драматургия в българския театър. — софия, 2003. — с. 6.
96 Николова М. С. русская книга в болгарии. — М., 2010. — с. 61.
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а. н. островского, н. в. гоголя, Максима горького «в болгарском со-
циокультурном пространстве — периодическая печать, книгоиздательс-
кий репертуар и репертуар театральных трупп»97.

ниже в двух последовательно представленных таблицах [см. Табли - 
цу 9 «Издание драматургических произведений в России и Болгарии» и 
Таблицу 10 «Русские классики в театральном репертуаре в России и 
Болгарии»] показаны первые издания популярных русских драматурги-
ческих произведений писателей-классиков, которые издавались и/или 
игрались на театральной сцене. представлены первые издания произ-
ведений в россии, а в последнем столбце — первые отдельные издания 
соответствующих произведений в болгарии. например, произведе-
ния а. п. чехова становятся популярными вскоре после их издания в 
россии: «первое полное собрание сочинений чехова выходит на бол-
гарском языке всего через три года после его выхода на русском языке»98.

Таблица 9 

Издание драматургических произведений в России и Болгарии

Автор Произведение
Издание  
в России  

(год)

Издание  
в Болгарии 

 (год)

Н. В. Гоголь женитьба (болг. женитба) 1842 1889

ревизор (болг. ревизор) 1836 1882

А. П. Чехов чайка (болг. чайка) 1896 1906

вишневый сад (болг. вишнева градина) 1904 1905

три сестры (болг. три сестри) 1901 1906

Медведь (болг. Мечка) 1888 1889

леший (болг. дивакът) 1890 1923

дядя ваня (болг. вуйчо ваньо) 1896
отдельного  
издания нет

предложение (болг. предложение) 1888 1903

97 Николова М. С. русская книга в болгарии. — М., 2010. — с. 42.
98 там же. с. 32.
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свадьба 
(болг. сватба)

1890  
(1902 — с изме-

нениями)
1923

А. Н. Островский гроза (болг. буря) 1859 1892

бесприданница 
(болг. сираче без зестра)

1879 1895

доходное место  
(болг. доходно място 

или тлъстото кокалче)
1856 1893

бешеные деньги 
(болг. луди пари)

1870 1893

лес (болг. лес) 1870 1912

бедность не порок  
(болг. сиромашията не е грях)

1853 1932

василиса Мелентьева
(болг. васислиса Мелентиева)

1868
отдельного 
 издания нет

на всякого мудреца довольно простоты  
(болг. и най-мъдрия си е малко прост)

1867
отдельного 
 издания нет

М. Горький на дне (болг. на дъното) 1902 1904

Мещане (болг. еснафлии 
или прости хора или стари хора)

1902 1904

варвары (болг. варвари) 1906 1906

из таблицы видим, что болгарский читатель на родном языке зна-
комится с классиками русской драматургической литературы во мно-
гих случаях почти сразу после выхода соответствующих произведений 
в россии на русском языке. представленные данные дают возможность 
сделать вывод, что русская драматургическая литература пользовалась 
спросом среди болгарского читателя.

в нижеследующей таблице указаны первые постановки пьес соот-
ветствующих русских классиков на сцене болгарского профессиональ-
ного театра и первое сценическое представление тех же произведений 
на российской сцене (московской или петербургской).
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Таблица 10 

Русские классики в театральном репертуаре в России и Болгарии

Автор Произведение
На сцене  
в России  

(год)

На сцене  
в Болгарии  

(год)

Н. В. Гоголь женитьба (болг. женитба) 1842–1843 1890

ревизор (болг. ревизор)
1836, 1870 

(оконч. ред. 
комедии)

1882

А. П. Чехов чайка (болг. чайка) 1896 1905

вишневый сад  
(болг. вишнева градина)

1904 1910

три сестры (болг. три сестри) 1901 1920

Медведь (болг. Мечка) 1888 1901

леший (болг. дивакът) 1889 1901

дядя ваня (болг. вуйчо ваньо)
1889  

(в 1-м варианте 
«леший»)

1904

предложение 
(болг. предложение)

1889 1907

свадьба (болг. сватба) нет сведений 1924

А. Н. Островский гроза (болг. буря) 1859 1895

бесприданница 
(болг. сираче без зестра)

1878 1894

доходное место 
(болг. тлъстото кокалче)

1857 1893

бешеные деньги 
(болг. луди пари)

1870 1894
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лес (болг. лес) 1871 1903

бедность не порок  
(болг. сиромашията не е грях)

1853 1894

василиса Мелентьева  
(болг. васислиса Мелентиева)

1868 1899

на всякого мудреца 
довольно простоты 

(болг. и най-мъдрият 
си е а малко прост)

1868 1897

М. Горький на дне (болг. на дъното) 1902 1903

Мещане (болг. еснафи) 1902 1904

варвары 
(болг. варвари)

1906

не ставилась на 
сцене профес. 

театра 
(народный  

театр) до 1944 г.

сопоставление данных, приведенных в таблице, позволяет отметить 
особую популярность пьес горького «на дне» и «Мещане». всего лишь 
год – два спустя после появления этих произведений на российской 
сцене горьковские пьесы ставятся на болгарской профессиональной 
теат ральной сцене. Это вызвано прежде всего поднятой в них наболев-
шей социальной темой, на тот момент ставшей центральной в драматур-
гии М. горького. социальной темой, актуальной как для российского 
народа, так и для болгарского, ищущего правду и силы, чтобы выжить.

рассмотрим, в каком соотношении находится время появления пе-
чатного издания переводной русской драматургической литературы 
и ее постановка на профессиональной театральной сцене болгарии. 
отдельное издание некоторых произведений иногда опережает поста-
новку на сцене, но в то же время можно наблюдать и обратное — когда 
сначала зритель знакомится с определенным произведением, а уже по-
том читатель.
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Таблица 11 

Русская драматургия в Болгарии — издание и постановка

Автор Произведение
Издание  

(год)
Постановка  

(год)

Н. В. Гоголь женитьба (болг. женитба) 1889 1890

ревизор (болг. ревизор) 1882 1882

А. П. Чехов чайка (болг. чайка) 1906 1905

вишневый сад (болг. вишнева градина) 1905 1910

три сестры (болг. три сестри) 1906 1920

Медведь (болг. Мечка) 1889 1901

леший (болг. дивакът) 1923 1901

дядя ваня (болг. вуйчо ваньо)
отдельного 
издания нет

1904

предложение (болг. предложение) 1903 1907

свадьба (болг. сватба) 1923 1924

А. Н. Островский гроза (болг. буря) 1892 1895

бесприданница (болг. сираче без зестра) 1895 1894

доходное место (болг. тлъстото кокалче) 1893 1893

бешеные деньги (болг. луди пари) 1893 1894

лес (болг. лес) 1912 1903

бедность не порок 
(болг. сиромашията не е грях)

1932 1894

василиса Мелентьева 
(болг. васислиса Мелентиева)

отдельного 
издания нет

1899

на всякого мудреца довольно простоты 
(болг. и най-мъдрият си е а малко прост)

отдельного 
издания нет

1897

М. Горький на дне (болг. на дъното) 1904 1903

Мещане (болг. еснафи) 1904 1904

варвары (болг. варвари) 1906
не ставилась 

до 1944
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Как показывает таблица, нередко постановка на театральной сцене 
пьес русских писателей идет сразу же после выхода их отдельным изда-
нием. одним из наиболее востребованных русских писателей в болгарии 
является н. в. гоголь. «рецепция н. в. гоголя в болгарии делится на 
пять периодов: первый период охватывает годы до освобождения от 
турецкого рабства (1858–1873); второй относится к 90-ым годам XIX 
века (1882–1897); третий объединяет первые 20 лет нового столетия 
(1901–1919); четвертый простирается между двумя мировыми войнами 
(1920–1945) вплоть до конца второй мировой войны и пятый, который 
начинается с 1947 г. продолжается и сегодня»99. тот факт, что большая 
часть болгарской интеллигенции получила свое образование в россии, 
становится решающим в популяризации произведений н. в. гоголя в 
болгарии как в переводе, так и в оригинале. в 1870 году впервые появ-
ляется перевод-переработка гоголевской комедии «женитьба», «кото-
рая выходит на болгарском языке под заголовком «сватба». в переводе 
имена героев заменены болгарскими, а также внесены в текст и неко-
торые новые детали в обстановке и действии»100. второй этап рецепции 
гоголевского творчества начинается «с перевода комедии „ревизор“, ко-
торая первоначально печатается в двухнедельном журнале „болгарская 
иллюстрация“ без указания имени переводчика»101. чуть позже, но в том 
же году комедия выходит в переводе и. Христовича отдельным изда-
нием. в конце XIX века наблюдается употребление такого термина, как 
„побылгарен“ вместо слова „перевод“. упомянутое издание комедии 
„ревизор“ осуществлено именно в таком переводе. «побылгаряване 
(болгаризация — оболгаривание) текста сводится к сокращению, вклю-
чению болгарских реалий..., форм обращения в звательном падеже... и 
болгарских диалектизмов...»102.

важно отметить, что драматургия чехова и горького находят свое-
го болгарского читателя довольно быстро после ее появления в россии. 
Хотя в приведенной выше таблице можно увидеть, что иногда зритель 
знакомится с драматургическим произведением до того, как его прочи-
тает читатель. Это относится, например, к пьесе М. горького «на дне», 
которая на сцене появилась раньше, чем вышло ее первое издание. 
особое место на болгарской сцене занял а. п. чехов. премьера «чайки», 
99 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. 2. руска литература. — 
софия, 2001. — с. 86.
100 там же.
101 там же.
102 там же.
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состоявшаяся в октябре 1896 в александринском театре (петербург), 
завершается полным провалом. только через два года на московс кой 
театральной сцене пьеса находит признание зрительской аудитории. 
Московская премьера имеет триумфальный успех — это «начало но-
вого этапа в развитии мировой драматургии... горький позже назовет 
„чайку“ „еретически гениальной“ пьесой, драматургию чехова опреде-
лит как „новый род драматургического искусства“... Каждая эпоха от-
даляет или приближает к истории чеховской „чайки“...»103. сам чехов 
идет вразрез с установленными правилами драматургического искус-
ства. основным мотивом чеховской драмы становится мотив одино-
чества – «„каждый сам за себя“ и „независимо друг от друга“... чехов 
изображает не драмы в жизни, а драму самой жизни»104, что делает его 
творчество актуальным и востребованным как читателем, так и зрите-
лем. и сегодня за текстом монологов и реплик героев кроется глубокий 
смысл и подтекст. однако рецензенты и литературные критики конца 
XIX — начала XX веков отмечали, что переводы, чеховских пьес, пред-
лагаемые читателю, — плохие. «Много лет спустя после выхода пьес  
а. п. чехова: „чайка“, „три сестры“ и „дядя ваня“ в переводах... д. бер-
беров в своей статье „болгарская речь в переводах а. п. чехова“... при-
водит ряд примеров полного непонимания русского текста, даже при 
переводе совсем обычных фраз: „иду деревней“ — „идвам от селото“ 
(вм. „вървя през селото“), „вот тебе и раз“ — „не можеш ти изведнъж“ 
(вм. „и таз добра“)...»105. активный интерес к творчеству а. п. чехова 
и его распрост ранение в болгарии оправданы актуальностью его про-
изведений и новаторской формой. во вступительной статье к выпуску 
много томного издания произведений а. п. чехова иван Цветков от-
мечает, что ведущей в творчестве чехова стала «жажда правды. поиск 
прав ды — душа всех его произведений. чем больше необходимость в 
этой жажде, охватившей и людей, и необъятную степь, чем мучительнее 
и даже трагичнее поиск правды и чем упрямее гребцы к ней, тем ближе 
и их муки нам, и тем актуальнее чехов в наши дни... чехов испыты вает 
постоянную боль за людей, за живую жизнь, за живые человеческие по-
рывы, гас нущие под рабством материальных отношений, увязших в ме-
лочности будней»106.
103 Каракашев Б. полемични постановки в столицата // труд. — софия, 1979. — с. 6.
104 там же. с. 8.
105 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. 2. руска литература. — 
софия, 2001. — с. 198.
106 Цветков И. вступ. ст. // събрани съчинения. чехов а. п. т. I. — софия, 1981. — с. 6.
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Качество предлагаемых болгарскому читателю и зрителю переводов, 
к сожалению, не всегда соответствовало оригиналу. пьесы чехова ста-
вятся во многих городах страны любительскими и профессиональны-
ми труппами (софия, русе, Казанлык, пловдив, Карлово, пазарджик и 
др.), пользуются большой популярностью.

знакомство зрителя с драматургией писателя опережало знакомство 
читателя с тем или иным драматургическим произведением и потому, 
что иногда сами актеры становились авторами переводов чеховских 
текс тов. на сцене ставятся не только произведения «чайка», «вишневый 
сад», «дядя ваня», но и «предложение», «юбилей», «леший», «три сест - 
ры» и др.

творчество Максима горького, современника а. п. чехова, тоже 
наш ло свое место среди изданий переводной литературы болгарии и, 
безусловно, на театральной сцене. в самом начале XX века появляются в 
переводах его рассказы и пьесы [см. Таблицу 10 «Издание драматургичес-
ких произведений в России и Болгарии» и Таблицу 11 «Русская драматургия 
в Болгарии — издание и постановка»]. свидетельством широкого инте-
реса к творчеству горького является тот факт, что его переводили раз-
ные переводчики. о разнице в восприятии на болгарской почве чехова 
и горького убедительно пишет исследователь иван Цветков: «велика 
разница между героями чехова и его молодого современника горького. 
чеховские герои, даже когда произносят свои самые свободолюбивые 
монологи, живут больше ожиданием и нетерпением, страстной, мучи-
тельной жаждой красоты и новой жизни, но они не борцы, а мечтатели, 
независимо оттого, как бурно протестуют, как гневно обвиняют старый 
порядок. в то время как герои горького не только мечтают, но и борют-
ся. они уже не жертва мещанского строя, они хотят осуществить в жиз-
ни свой идеал справедливости»107. а в обществе того времени наступает 
момент, когда необходим именно такой герой, как говорится в библии, 
«всему свое время». и начало XX века было именно временем горького. 
его произведения переводятся и издаются в болгарии почти парал-
лельно с их выходом в россии. постановки драматургических произ-
ведений на болгарской сцене тоже следуют буквально за постановками 
на российской сцене. творчество горького, как пишет иван Цветков в 
предисловии к 7-томному изданию произведений Максима горького в 
переводе на болгарский язык, появляется в 90-е годы XIX века «на пере-
крестке в истории русской литературы, — это время первых манифестов 
107 Цветков И. вступ. ст. // събрани съчинения. чехов а. п. т. I. — софия, 1981. — с. 16. 
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русского модернизма и символизма»108. его язык представляет опреде-
ленные трудности для переводчика. в переводах произведений горького 
в исследуемый период наблюдается сильное влияние языка-оригинала, 
«использование фразеологических и синтаксических конструкций, ве-
дущих к разрушению норм болгарского языка: „лавка“ вм. „дюкян”... 
„баба“ вм. „жена“... и др... перевод все еще на низком уровне с точки 
зрения эквивалентности оригиналу»109.

специфика драматургии как рода литературы определяется ее свя-
зью с театром, т. е. со зрителем, ожидающим представление актуальной 
проблематики на сцене, в полной мере реализуется в драматургическом 
творчестве горького. активное отношение к жизни героев его пьес вы-
зывает интерес не только русских режиссеров, но также зарубежных 
теат ров. словесные дуэли, языковая игра в пьесах автора, проблематика 
драматургии горького определяют ее востребованность как на родине, 
так и за границей. горький умело представляет градацию душевно-
го мира своих героев, показывает противопоставление разного миро-
ощущения и мировосприятия и тем самым всегда является актуальным 
драматургом, не зависящим от времени и границ. доказательством та-
кого утверждения является популярность горьковских произведений, 
например, в болгарии. в начале века произведения М. горького пере-
водятся на болгарский язык, публикуются не только в периодике, но и 
выходят отдельными печатными изданиями. в нижеследующей таб ли це 
представлены издания драматургии горького в переводах разных пере-
водчиков.

Таблица 12 

Издания пьес Максима Горького

Произведение Перевод Год Переводчик

1 варвары варвари 1906 г. бакалов

2 враги врагове 1906 г. бакалов

3 врагове 1914 г. бакалов

4 врагове 1921 г. бакалов

5 дачники дачники 1905 К. евстатиев

6 дачники 1905 р. Каннели

108 Горки М. събрани съчинения. т. I. — софия, 1982. — с. 7.
109 преводна рецепция на европейските литератури в бъгария. т. 2. руска литература. – 
софия, 2001. — с. 225.
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7 дети солнца децата на слънцето 1906 г. бакалов

8 егор булычев и другие егор буличов и другите 1933 г. бакалов

9 Мещане еснафлии (Мещане) 1904 г. бакалов

10 еснафлии (Мещане) 1914 г. бакалов

11 Мещане (прости хора) 1904
К. Мытищев, в. дубнев 

под ред. а. Каримы

12 Мещане (стари хора) 1904 и. Клинчаров

13 на дне на дне 1939 с. К. попов-верински

14 на дне (на дъното) 1904 п. К. стойчев

15 на дъното 1932 д. подвырзачов

16 последние последните 1908 с. попова

17 последните 1914 с. попова

активное издание пьес горького в 1900–1910 гг. во многом опреде-
ляет репертуар национального театра, его пьесы всегда есть на театраль-
ной афиши. Как мы уже отмечали, в начале XX века болгарский театр 
стал профессиональным. в 1904 году он уже имел отдельное здание.  
в первом театральном сезоне на сцене народного театра находит свое 
место и драматургия горького, популярность его творчества можно про-
следить на примере постановок пьесы «на дне», которая игралась каж-
дый второй сезон вплоть до 1911 года.

Таблица 13 

Постановки М. Горького (1904–1944) в Народном театре Софии

Произведение Перевод Год Переводчик

1 Мещане Мещане  (прости хора, еснафи) 1904 а. Карима

2 на дне на дъното (на дне) 1904/1905 с. н. Коледаров

3 Мещане Мещане  (стари хора, еснафи) 1906/1907
а. Карима и  

К. т. Мытищев

4 на дне на дъното 1908/1909 с. н. Коледаров

5 на дне на дъното 1910/1911 с. н. Коледаров

6 на дне на дъното 1932/1933 а. разцветников

7 враги врагове 1944/1945 г. бакалов
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во многом благодаря драматургии горького формируется творчес-
кое кредо народного театра, и он становится своеобразной трибуной 
новой эпохи, способствуя профессиональному росту и художественной 
зрелос ти болгарского драматического театра.

первой из пьес горького на сцене ставится пьеса «Мещане», затем 
«на дне». актеры воспринимают драматургию горького как продолже-
ние чеховских драм, так как и здесь представлена сама жизнь, которая 
окружает обычного человека. в интерпретации горьковской драматур-
гии болгарский театр учитывал опыт МХт, но искал и свой художест-
венный код. «известно, что там станиславский в то время следует 
определенным режиссерским принципам, а в болгарии в народном 
теат ре властвует актерское искусство»110. 

основным элементом болгарс кого театра становится не режис-
серский взгляд, а мастерство актеров, их глубокое погружение в роль. 
именно через драматургию горького, через пьесу «Мещане» актеры 
находят себя, находят способ выразить своего современника, свои меч-
ты и надежды, представить противоречия эпохи, в которой живут, тем 
самым ищут возможности воздействия на большую часть зрительской 
аудитории. тот факт, что в начале XX века так много издается и переиз-
дается произведений горького, регулярно и успешно играются на сцене 
его пьесы, показывает стремление книгоиздателей довести до более ши-
рокого читательского круга и зрительской аудитории драматургический 
реализм горького. интерпретация драматургических текстов горького 
на сцене появление одних и тех же произведений в разных переводах 
(пьеса «Мещане» выходит в 1904 году как в переводе г. бакалова, так и в 
переводе и. Клинчарова, пьеса «враги» в переводе г. бакалова выходит 
в 1906 г. и переиздается в 1914 и 1921 гг.) свидетельствуют о востребо-
ванности и популярности творчества русс кого писателя в болгарском 
культурном пространстве.

в переводе с. Коледарова «на дне» ставится на сцене народного теа-
тра режиссером с. туцичем (1904/1905), Й. Шмаха (1908/1900), п. ива-
новским (1910/1911) и н. Массалитиновым (1932/1933) в переводе 
а. раз цветникова. Каждый режиссер, ставящий горького, вносит что-
то свое. например, у с. туцича в его постановке «на дне» в народном 
театре «не звучит протест, нет подсказки о переменах к лучшей жизни. 
„дно“ медленно и последовательно разъедает души людей»111. несмотря 

110 български театър 1880–1900. т. I. — софия, 1999. — с. 39.
111 там же.
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на то что первые постановки «на дне» на сцене народного театра все 
еще не ловили или не претворили в полной мере на сцене присущие 
драматургии горького особенности, все же чувствуется стремление к 
познанию и восприятию его драматургии, желание максимально вопло-
тить средствами актерской игры замысел драматурга. и позже, когда 
«на дне» вновь появляется на сцене народного театра, но в режиссуре 
н. о. Массалитинова, можно увидеть, как драматургия горького предо-
ставляет возможность проявлению актерского искусства. режиссер уде-
ляет внимание раскрытию индивидуальности каждого персонажа пьесы, 
представляя отдельных героев, он «не противопоставляет в конфликте 
их мысли»112. режиссер дал свой взгляд на драматургию горького, пред-
ставив «богатство человека, неисчерпаемую душу человека как идею 
спектакля, мысль, объединяющую и создателей и зрителей»113.

если обратиться к статистике, то интересно отметить, что нередко 
театр быстрее, чем книгоиздатели, реагирует на новости в литератур-
ном мире, ставя на профессиональной театральной сцене (на сцене 
народного театра) драматургию горького. в сезоне 1904 ставится пьеса 
«Мещане», и в этом же году, но позже печатаются три разных перевода 
разными издателями в софии и пловдиве.

обзор изданий пьес М. горького и их театральных постановок в 
болгарии в начале XX века показал, что в болгарском обществе того вре-
мени сформировался устойчивый интерес к драматургии русского писа-
теля, успешные театральные постановки горьковских пьес являлись для 
издателей сигналом к их изданию.

театральный критик того времени н. самин в своих театральных 
записках под заголовком «из жизни и литературы (из записок одного 
дилетанта)» (1904) размышляет о читательской аудитории и так клас-
сифицирует читателя: «благорасположенный читатель, читатель-враг 
и мыслящий (думающий) читатель»114. Мыслящий и думающий чита-
тель того времени, который умеет разобраться в море художественных 
текстов, обращается к русской литературе, и издатели отвечают на этот 
запрос. среди таких писателей в начале XX века в переводной литера-
туре, предназначенной для театра, болгарии особое положение, как мы 
видим, у М. горького. его популярность в болгарском книгоиздании 
очевидна. свидетельством тому является не только выпуск разных пере-

112 български театър 1880–1900. т. I. — софия. 1999. — с. 40.
113 там же.
114 Горки М. събр. съч. — софия, 1982. — с. 970.
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водов одного и того же произведения, но и переиздание одного и того же 
перевода [cм. Таблицу «Издание драматургический произведений в России 
и Болгарии» и Таблицу 10 «Русские классики в театральном репертуаре в 
России и Болгаии»]. «на протяжении нескольких десятилетий в болгар-
ском театре значительное место принадлежит пьесам М. горького»115. 
на театральных сценах болгарии ставятся наиболее известные пьесы 
горького-драматурга.

другой классик русской драматургии, ставший популярным в 
болгарии в этот период, — а. н. островский. «драматургия островского 
привлекает болгарскую читательскую публику многообразием своих 
идейных мотивов, социальной значимостью и этическими проблемами, 
которые она ставит»116. рецепция творчества островского, как и дру-
гих русских драматургов, тоже прошла несколько этапов. Первый этап 
относится к середине 60-х годов ХIХ века. поначалу было знакомство 
болгарского читателя с творчеством драматурга в оригинале, а позже, в 
конце века, уже появляются и первые переводы и постановки его пьес 
[cм. Таблицу 11 «Русская драматургия в Болгарии — издание и постанов-
ка»]. «Второй этап рецепции предлагает активизацию переводческой, 
критической и сценической рецепции»117. первые два десятилетия  
XX века — третий этап рецепции творчества, а затем и четвертый — в 
конце второго десятилетия века. Эти этапы тоже тесно связаны со сце-
нической реализацией драматургии автора, пьесы которого с успехом 
шли в театрах. автор вступительной статьи к изданию собрания сочине-
ний драматургии островского в переводе на болгарс кий язык отме чает, 
что островский как «тонкий знаток человеческой души, подчеркнул 
социальную детерминанту человеческого поведения в мире богатых и 
бедных»118.  

после освобождения в болгарии идет распространение русской 
драматургической литературы как в периодике, книгоиздании, так и на 
теат ральной сцене. в последние годы XIX века растет духовная культура 
болгарского народа и потребность в новых знаниях, что ведет к популя-
ризации и распространению переводной литературы. русская драматур-
гическая литература и театр предлагают своему болгарскому читателю 
и зрителю через таких драматургов, как гоголь, островский, горький, 
115 Горки М. събр. съч. т. 1. — софия, 1982. — с. 11.
116 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. 2. руска литература. — 
софия, 2001. — с. 141.
117 там же. с. 142.
118 Островски А. Н. събр. съч. т. 1. — софия, 1986. — с. 9.



91

2.2. взаиМовлияние издательсКого и театрального репертуаров переводноЙ.. 

чехов и др., знакомство «с модернистскими и авангардными тенден-
циями, связанными с символизмом и экспрессионизмом»119. в период 
балканской, Междусоюзнической и первой мировой войн (1912–1918) 
наблюдается «значительное ограничение общей печатной продукции 
как оригинальной, так и переводной литературы»120, но все-таки инте-
рес не замирает, а с новой силой возрождается после первой мировой 
войны. русская драматургия в лице великих произведений классиков 
оставила неизгладимый след в развитии и становлении болгарского 
книгоиздания и театра на профессиональный путь развития.

на сцене театра представлены такие жанры, как драма, комедия, тра-
гедия, а также инсценировка, например, романов Ф. М. достоевского, 
н. с. лескова и п. и. Мельникова-печерского. Это жанровое богатство 
красноречиво продемонстрировано в таблице ниже.

Таблица 14 

Летопись постановок русской драматургии  
на сцене Народного театра (1904–1944)

№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

1 андреев л. н.
Йордан 
стубел

тоз, който 
получава 
плесници

тот, кто 
получает 

пощечины

1923/ 
1924

Й. осипов драма

2 андреев л. н.
Йордан 
стубел

тоз, който 
получава 
плесници

тот, кто 
получает 

пощечины

1926/ 
1927

с. огнянов драма

3 гоголь н. в.
и. д. 

иванов
женитба женитьба

1904/ 
1905

и. попов Комедия

4 гоголь н. в.
и. д. 

иванов
женитба женитьба

1907/ 
1908

Й. Шмаха Комедия

5 гоголь н. в.
и. д. 

иванов
женитба женитьба

1911/ 
1912

п. п. ива-
новски

Комедия

6 гоголь н. в.
и. д. 

иванов
женитба женитьба

1920/ 
1921

и. е. дуван-
торцов

Комедия

119 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. 2. руска литература. — 
софия, 2001. — с. 13.
120 там же.
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№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

7 гоголь н. в.
и. д. 

иванов
ревизор ревизор 1904 и. попов Комедия

8 гоголь н. в.
д. под-

вързачов
ревизор ревизор

1927/ 
1928

н. о. Мас-
салитинов

Комедия

9 горький М. г. бакалов врагове враги
1944/
1945

н. о. Мас-
салитинов

драма

10 горький М. а. Карима
Мещане 

(прости хора, 
еснафи)

Мещане 1904 с. туцич драма

11 горький М.
а. Карима 
и К. т. Мы-

тищев

Мещане 
(стари хора, 

еснафи)
Мещане

1906/
1907

Й. Шмаха драма

12 горький М.
с. н. Ко-

ледаро
на дъното на дне

1908/
1909

Й. Шмаха драма

13 горький М.
с. н. Ко-
ледаров

на дъното на дне
1910/
1911

п. п. ива-
новски

драма

14 горький М.
а. разцвет-

ников
на дъното на дне

1932/
1933

н. о. Мас-
салитинов

драма

15 горький М.
с. н. Ко-
ледаров

на дъното 
(на дне)

на дне
1904/
1905

с. туцич драма

16
грибое-
дов а. с.

д. под-
вързачов

от ума си тегли горе от ума
1930/
1931

н. о. Мас-
салитинов

Комедия

17

достоевс- 
кий Ф. М. - 
д-р п. Крас-
нополски (по 

одноим. роману)

д. подвър-
зачов

престъпление 
и наказание

преступление 
и наказание

1931/
1932

н. о. Мас-
салитинов

инсцени-
ровка

18
достоевс-
кий Ф. М.

н. лилиев вярващи жени
верующие 
женщины

1927/
1928

н. о. Мас-
салитинов

инсцени-
ровка
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№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

19
достоевс-
кий Ф. М.

К. геор-
гиев

идиот идиот
1924/
1925

Й. осипов
инсцени-

ровка

20 евреинов н. н.
б. да-

новски
най-важното самое главное

1935/
1936

б. дановски
Комедия/

драма

21 Катаев в. п.
д. под-

вързачов
Квадратура та 

на кръга
Квадратура 

круга
1930/
1931

н. о. Мас-
салитинов

Комедия

22 Корнейчук а. е. с. гендов платон Кречет платон Кречет
1940/
1941

н. о. Мас-
салитинов

23 Корнейчук а. е. с. гендов платон Кречет платон Кречет
1944/
1945

н. о. Мас-
салитинов

24 Крылов в. а.
и. д. 

иванов
лудетина сорванец

1904/
1905

и. попов Комедия

25 Кулин в. п.
и. д. 

иванов
из нов път

по новой 
дороге

1908/
1909

г. Киров Комедия

26 Куприн а. и.
с. чилин-

гиров
Клоун Клоун

1908/
1909

Й. Шмаха драма

27 лермонтов М. ю.
д. под-

вързачов
Маскарад Маскарад

1935/
1936

ю. яковлев драма

28 лесков н. с.
старото и 

новото
старое и новое

1928/
1929

н. о. Мас-
салитинов

инсцени-
ровка

29
Мельников-

печерский п. и.
иван, 

Царският син
иван Царевич

1928/
1929

н. о. Мас-
салитинов

инсцени-
ровка

30
найденов с. а. 
(алексеев C. а.)

М. и. 
иванова

децата на 
ванюшина

дети 
ванюшина

1920/
1921

и. попов драма

31
найденов с. а. 
(алексеев с. а.)

М. и. 
иванова

децата на 
ванюшина

дети 
ванюшина

1920/
1921

с. Киров драма
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№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

32
найденов с. а. 
(алексеев с. а.)

М. и. 
иванова

децата на 
ванющина

дети 
ванюшина

1911/
1912

п. п. ива-
новски

драма

33 островский а. н.
д. под-

вързачов
бедността 
не  порок

бедность 
не порок

1931/
1932

н. о. Мас-
салитинов

Комедия

34 островский а. н.
атанас 
Кирчев

без вина 
виновни

без вины 
виноватые

1904 и. попов Комедия

35 островский а. н.
николай 
лилиев

без зестра беспридан ница
1937/
1938

н. о. Мас-
салитинов

драма

36 островский а. н.

г. а. ста-
матов и 
людмил 

вълчанов

буря гроза
1920/
1921

и. е. дуван-
торцов

драма

37 островский а. н.
и. д. 

иванов
вълци и овци 

(вълци и овце)
волки и овцы

1904/
1905

и. попов Комедия

38 островский а. н.
божил 
райнов

доходно място доходное место
1907/
1908

Й. Шмаха Комедия

39 островский а. н.
божил 
райнов

доходно място доходное место
1911/
1912

и. попов Комедия

40 островский а. н.
божил 
райнов

доходно място доходное место
1919/
1920

и. е. дуван-
торцов

Комедия

41 островский а. н.
божил 
райнов

доходно място доходное место
1921/
1922

и. попов Комедия

42 островский а. н.
божил 
райнов

доходно място доходное место
1944/
1945

а. а. ико-
нографов

Комедия

43 островский а. н.
д. под-

вързачов

и най-мъдрият 
си е малко 

прост

на всякого муд-
реца довольно 

простоты

1935/
1936

н. о. Мас-
салитинов

Комедия
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№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

44 островский а. н. а. Кирчев лес лес
1907/
1908

Й. Шмаха Комедия

45 островский а. н.
д. под-

вързачов

правдата е ху-
баво, щастито - 

по-хубаво

правда хорошо, 
а счастье лучше

1933/
1934

н. о. Мас-
салитинов

Комедия

46 островский а. н. а. Кирчев
свети, но не 

сгрява
светит, да не 

греет
1921/
1922

с. Киров

47
островский а. н. 
и соловьев н. я.

и. димит-
ров 

(и. д.
 иванов)

женитбата на 
белугина

женитьба 
белугина

1913/
1914

п. п. 
ивановски

Комедия

48
островский а. н. 
и соловьев н. я.

и. димит-
ров 

(и. д.
 иванов)

женитбата на 
белугина

женитьба 
белугина

1941/
1942

г. а. 
стаматов

Комедия

49 павлович н. д.
и. димит-
ров (и. д. 
иванов)

на прага 
на велики 
събития

у порога вели-
ких событий

1913/
1914

и. попов Комедия

50 персиянов н.
а. н. чав-

даров
благотвори 

лници
благо-

творители
1905/
1906

и. попов

51 ришков в. а.
с. н. 

Коледаров

държавната 
квартира 

(държавна 
квартира)

Казенная 
квартира

1910/
1911

п. п. 
ивановски

Комедия

52 симонов К. М. е. Костова руски хора русские люди
1944/
1945

г. Костов

53
сумбатов-южин 

а. и.
М. и. 

иванова
арказанови арказановы

1904/
1905

иван попов драма

54
сумбатов-южин 

а. и.
с. н. 

Коледаров
джентелмен джентельмен

1910/
1911

п. п. 
ивановски

Комедия
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№ Автор Переводчик
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Русское  
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Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки
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55
сухово-

Кобылин а. в.
и. д. 

иванов
сватбата на 
Кречински

свадьба 
Кречинского

1904/
1905

и. попов Комедия

56
сухово-

Кобылин а. в.
и. д. 

иванов
сватбата на 
Кречински

свадьба 
Кречинского

1919/
1920

и. е. дуван-
торцов

Комедия

57 толстой а. н. н. лилиев
Цар Федор 
Йоанович

Царь Федор 
Йоанович

1927/
1928

н. о. Мас-
салитинов

трагедия

58 толстой а. н.
златното 

ключе
золотой 
ключик

1944/
1945

н. данчова

59 толстой л. н.
с. н. 

Коледаров
живият труп живой труп

1914/
1915

п. п. 
ивановски

драма

60 толстой л. н.
с. н. 

Коледаров
живият труп живой труп

1918/
1919

К. сарафов драма

61 толстой л. н.
д. под-

вързачов
живият труп живой труп

1935/
1936

н. о. Мас-
салитинов

драма

62 толстой л. н. а. Кирчев
плодовете на 
просвещени 

ето

плоды 
просвещения

1911/
1912

п. п. ива-
новски

Комедия

63 толстой л. н. а. Карима
силата на 

мрака
власть тьмы 1904 с. туцич драма

64 толстой л. н. а. Карима
силата на 

мрака
власть тьмы

1910/
1911

п. п. ива-
новски

драма

65 толстой л. н. а. Карима
силата на 

мрака
власть тьмы

1918/
1919

К. сарафов драма

66 чехов а. п. К. ангелов
вишнева 
градина

вишневый сад
1910/
1911

п. п. ива-
новски

Комедия

67 чехов а. п.
К. Мутаф-

чиев, 
К. сарафов

вуйчо ваню 
(вуйчо ваньо)

дядя ваня 1904 с. туцич
сцены из 

деревенской 
жизни
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№ Автор Переводчик
Болгарский  

перевод
Русское  
название

Поста-
новка  
(год)

Режиссер  
постановки

Жанр

68 чехов а. п.
К. Мутаф-

чиев, 
К. сарафов

вуйчо ваню 
(вуйчо ваньо)

дядя ваня
1907/
1908

п. сла-
вейков

сцены из 
деревенской 

жизни

69 чехов а. п.
и. д. 

иванов
дивак (Мечка) Медведь

1904/
1905

иван попов Комедия

70 чехов а. п.
и. д. 

иванов
дивак (Мечка) Медведь

1911/
1912

п. п. ива-
новски

Комедия

71 чехов а. п.
а.в.изворов 
(Х. ганчев)

предложение предложение
1907/
1908

Й. Шмаха Комедия

72 чехов а. п. Х. ганчев предложение предложение
1910/
1911

п. п. ива-
новски

Комедия

73 чехов а. п.
д. 

подвърза- 
чов

сватба свадьба
1924/
1925

Й. осипов Комедия

74 чехов а. п.
и. д. 

иванов
три сестри три сестры

1919/
1920

и. е. дуван-
торцов

драма

75 чехов а. п.
и. д. 

иванов
три сестри три сестры

1924/
1925

Й. осипов драма

76 читау М. М. гено Киров Катастрофа Катастрофа
1904/
1905

г. Киров

77 Щеглов д. а.
г. а. стама-

тов

бялата смърт 
(снежна 
виявица)

белая смерть
1931/
1932

з. недева трагедия

Материалы из таблицы «летопись постановок русской драматургии 
на сцене народного театра (1904–1944)» со всей очевидностью демон-
стрируют широкий жанровый диапазон ставящихся на сцене драматур-
гических произведений. на сцене народного театра им. ивана вазова 
ставятся русские комедии и драмы, и трагедии, и сцены из деревенской 
жизни. причем это характерно для театрального процесса и начала 
века, и последующих десятилетий. наряду с классиками драматургии 
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ставятся и произведения малоизвестных драматургов, как, например, 
Щеглова или сумбатова-южина и др., некоторые из которых не нахо-
дят своего книжного аналога, т. е. не издаются в периодике или отдель-
ной книгой, тем самым только театр знакомит болгарскую публику с 
этими произведениями.

в исследуемый период, как показал анализ, сложилась определен-
ная репертуарная стратегия в сфере переводных изданий. в книгоизда-
тельском репертуаре этого периода значительное место заняла русская 
драматургия. переводятся как классики, так и начинающие авторы дра-
матургического жанра.

в деятельности издательств сформировались различные виды пе-
реводных изданий русской драматургии. самыми распространенны-
ми видами изданий переводной драматургии стали отдельные издания 
(моноиздания). востребованным не только читателем, но и зрителем 
оказался выпуск серий драматургических произведений, включающий 
пьесы разных авторов. так, издательство бакалова осуществило выпуск 
«театральной библиотеки», востребованной не только читателем, но 
и театром. активно практиковался издателями выпуск одной и той же 
пьесы классика русской драматургии в виде моноиздания, например 
«ревизор» н. в. гоголя в разных переводах. сводные таблицы, данные 
в Приложениях 1, 6 и 7, воссоздают полную картину изданий русской 
драматургии разных видов.

успех в издании переводной русской драматургии в болгарии этого 
времени в значительной степени определялся квалифицированной и 
творческой работой переводчиков. в болгарии возникла своеобразная 
школа переводчиков драматургических произведений (д. подвырзачов, 
и. иванов, а. Карима и др.). Кроме того, многие издатели разработа-
ли свой алгоритм работы с переводчиками, который обеспечивал кор-
ректный и качественный перевод.

переводные издания русских пьес оказали существенное влияние 
на формирование репертуара профессионального драматического бол-
гарского театра. с другой стороны, театр нередко опережал издателей и 
подталкивал их к выпуску новых изданий. в болгарском издательском 
деле в 1890–1940-х годы в сегменте переводных литературно-художест-
венных изданий русская драматургия заняла существенное место. опыт 
ее издания способствовал формированию принципов подготовки и вы-
пуска переводных драматургических текстов. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СПОСОБЫ ПРОДВИжЕНИЯ  

ПЕРЕВОДНЫх ИЗДАНИЙ  

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ В БОЛГАРИИ

3.1. фУНКЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ, КНИжНЫх МАГАЗИНОВ  
И ПЕРИОДИчЕСКОЙ ПЕчАТИ  

В ПРОЦЕССЕ РАСПРОСТРОНЕНИЯ ИЗДАНИЙ

русская литература сыграла важную роль в развитии книгоизда-
ния, в профессиональном формировании болгарских писате-
лей, культурных деятелей, в становлении национального театра. 

болгарский читатель порой знакомился с творчеством русских писа-
телей до того, как произведения появлялись отдельным изданием, в 
частности через перевод, который предлагался в периодической печати. 
однако переводные книжные издания русских драматургов занимали 
существенное место. Можно выделить несколько этапов, которые про-
шло переводное книгоиздание в болгарии.

прежде всего обратимся к такому этапу книгоиздания, когда пере-
вод, издание и распространение принадлежит одному и тому же чело-
веку (переводчику). такой тип презентации характерен как в период до 
освобождения болгарии, так и в последние годы XIX века, а также все 
еще встречается в первые десятилетия XX века.

затем следует период, который г. бакалов называет «профес-
сио нальным  периодом»121. переводчик и издатель уже работают 
отдель но, писатель-переводчик предоставляет материал издателю, а из-
датель занимается техническим вопросом издания и распространения.  

121 Бакалов Г. етапи на книгоиздаването у нас // в: български писатели и книги. ч. 2. — 
софия, 1925. — с. 92.
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Книгоиздание становится самостоятельной профессиональной деятель-
ностью в болгарии. Книгоиздание в данный период является неотъем-
лемой частью книгораспростанительской деятельности — книжных 
магазинов. Книгоиздание выступает как посредник между автором 
произведения и непосредственно «потребителем» творчества автора 
определенного текста, в данном случае художественного произведения. 
Книгоиздательский бизнес включает в себя такие виды деятельности, 
как книгопечатание и книгораспространение (книжная торговля), а книж-
ные  магазины доводят литературное творчество до читательской ауди-
тории.

до освобождения болгарии читателем художественной литературы 
была преимущественно интеллигенция, в исследуемый период чита-
тельский адрес литературно-художественных произведений существен-
но расширяется: это не только интеллигенция, но и человек из народа.

на рубеже XIX–XX веков наблюдается бурное развитие книго-
издательской деятельности, что во многом было обусловлено поли-
тикой самостоятельного государства. был принят целый ряд актов, 
регулирую щих книгоиздательскую деятельность. в 1897 году утвержден 
закон о депонировании, а также и Коммерческий закон, согласно кото-
рому впервые предусматривалось заключение издателями договорных 
отношений с авторами художественных произведений. если в конце 
XIX века в основном издается болгарская художественная литература, 
то в начале XX века уже растет процент издаваемой переводной лите-
ратуры. на книжном рынке заметную роль играют такие издатели, как 
т. Ф. чипев, ив. игнатов и др. Книгоиздатели тесно сотрудничают не 
только с авторами, но и с переводчиками литературных произведений. 
«преобладающая часть книгоиздательских домов, начинавших свою 
деятельность в предыдущие десятилетия, сохраняют фамильно-патри-
архальную организацию работы»122, в первые десятилетия XX все еще 
мало акционерных объединений, занимающихся книгоиздательской 
деятельностью (среди них выделяются «Хемус», «слънце», «просвета»).

в конце XIX в. своеобразным центром книгоиздательской деятель-
ности становится столица. печатники-издатели уступают ведущие 
позиции книжникам, владельцам книжных магазинов. в 1897 году соз-
дается и первая профессиональная организация по защите интересов 
данного сословия — болгарский союз книжников (книжных магазинов) 
в пловдиве. в начале XX в. процветают болгарские книжные магазины,  
122 енциклопедия. българска книга. — софия, 2004. — с. 239.
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но также открываются и иностранные книжные магазины. если до 
освобождения первый путь русской драматургии к читателю — пуб-
ликация в периодической печати, а инициатором перевода и издания 
яв ляется переводчик-редактор, то после освобождения болгарии соз-
даются благоприятные условия для более широкого распространения 
русской литературы, в том числе и переводов через отдельные издания, 
интерес к русской литературе был во многом продиктован глубокой 
признательностью болгарского народа за исторический подвиг братс-
кого народа.

при создании народной библиотеки в софии зарождается идея о 
создании и книжного магазина «при библиотеке, где бы продавалась 
научная литература, литературно-художественные издания, русские и 
болгарские учебники...»123. славянские общества петербурга и Москвы 
дарят новосформировавшейся народной библиотеке в софии сотни то-
мов литературы. таким образом, народная библиотека устанавли вает 
прочные дружеские связи с книгоиздателями россии, которые снабжа-
ют библиотеку книгами классиков, хорошо знакомых болгарскому чи-
тателю. 

«еще в конце прошлого века (XIX века) библиотека устанавли-
вает связи с одним из самых известных русских издателей алексеем 
сергеевичем сувориным (1834–1912), который вместе с другим по-
пулярным издателем иваном дмитриевичем сытиным (1854–1934) 
открывает в 1910 году русский книжный магазин в софии»124, — отме-
чает п. парижков. большую роль в распространении русской книги в 
болгарии позже сыграла русская эмиграция, представители которой от-
крыли книжные магазины в крупных городах страны, таких как русчук 
(русе), варна, тырново (велико тырново), софия, и распространяли 
русские книги, в том числе и подпольные, которые были запрещены в 
россии.

в первом десятилетии XX века особенно актуален вопрос распрост-
ранения оригинальной русской литературы в болгарии, что было обус-
ловлено несколькими причинами. с одной стороны, повышенный 
интерес в данный период представителей разных слоев населения к 
русс кой литературе, а с другой, политика страны, которая вновь обра-
щается к россии и восстановлению дружеских взаимоотношений двух 

123 Парижков П. жива посредница между руси и българи // сб.: Книгоразпространение. 
год. XXVI. бр. 2. — софия, 1983. — с. 40.
124 там же. с. 42.
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стран. видный болгарский филолог того времени проф. д-р беньо Цонев 
(1863–1926) отмечает: «недостаточное присутствие русской книги у нас 
(в болгарии) осознают все учреждения, читалища125 и библиотеки... 
создание русского книжного магазина необходимо болгарии, но полез-
но и россии»126. в 1910 году в софии проводится славянский собор, на 
котором организована выставка русской книги, а затем откры вается и 
русский книжный магазин. в том же 1910 году в столице начинает свое 
существование и первое русско-болгарское общество в болгарии.

после освобождения страны вплоть до 1944 года книготорговая де-
ятельность привязана к определенному территориальному центру, тем 
самым существенным для развития сети распространения и привлече-
ния покупателя становится реклама и обеспечение льгот на приобрете-
ние печатной продукции. в периодической печати выходят подробные 
списки издательских домов, издаваемой ими продукции, например, 
в газете «черно море» (рус. «черное море») под заголовком «новые 
книги» редакция размещает перечень новых книг, выпускаемых изда-
тельством г. Х. г. данов и предлагаемых читателю в книжном магази-
не издателя127, в газете «работнишко дело» (рус. «рабочее дело») под 
заголовком «издания на георги бакаловм – софия» (рус. «издания 
г. бакалова – софия») предлагает перечень издаваемой издателем 
книжной продукции128, в журнале «ново училище» (рус. «новая шко-
ла») находим опубликованный перечень полученных редакцией книг, 
изданий издательства а. паскалева, софия129, и таких примеров можно 
привести много. Местная периодическая печать также предоставляет 
своим читателям информацию о выпускаемой издательствами книжной 
продукции.

такими способами, как подписка на получение серии печатных книг 
или многотомных изданий, пользуется и. г. игнатов, а т. Ф. чипев, 
Х. г. данов и др. книжники (издатели, владельцы книжных магазинов), 
например, предлагают каталоги выпускаемых книг или пользуются ре-
кламными сообщениями или объявлениями в периодической печати.

125 читалище [читалиште] это характерное только для болгарии общественное учрежде-
ние, которое совмещает в себе функции библиотеки, театра, школы танцев, музыки и 
иностранных языков, а также клубов по интересам.
126 Парижков П. жива посредница между руси и българи // сб.: Книгоразпространение. 
год. XXVI. бр. 2. — софия, 1983. — с. 44.
127 газета «черно море» от 21.09.1893, № 78. — с. 4., от 27.11.1892, № 68. — с. 4 и др.
128 журнал «работнишко дело» за 01.09.1904, № 9.
129 журнал «ново училище» за 01.11.1911 г., № 1911. — с. 576.
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значимую роль в распространении литературы как родной, так и 
переводной сыграли книжные магазины при издательствах, которые 
развивали и сеть распространения через библиотеки, читалища и др., а 
также через рекламные сообщения, объявления в периодической печа-
ти, например, книжный магазин «просвета» [см. Рис. 1].

Рис. 1.

в предложенном рекламном сообщении можем прочитать, что вла-
делец книжного магазина л. станов предлагает читателям «все изданные 
книги, словари и учебники для всех видов школ…»130. периодическая пе-
чать становится трибуной и для оповещения об открытии новых книж-
ных магазинов, например, в еженедельнике «черно море» публикуется 
сообщение владельца книжного магазина г. и. пенкова, г. Казанлык, 
который через газету сообщает об открытии своего книжного магазина 
и призывает всех владельцев книжных магазинов и издательств к сот-
рудничеству. владелец «сообщает, что заключил соглашения со всеми 
крупными иностранными книжными магазинами и издателями и готов 
принять заказы на поставку разных иностранных книг по всем направ-
лениям науки и искусства. также книжный магазин обращается ко всем 
господам владельцам книжных магазинов и издателям, и любезнейше 
просит оказать доверие»131 [см. Рис. 2].
130 газета «светкавица» за 01.10.1911, № 81. — с. 4.
131 газета «черно море» за 29.07.1892, № 54. — с. 1.
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такие издатели, как, например, а. пас-
калев, г. бакалов (который даже является 
и переводчиком некоторых из издаваемых 
его издательством произведений), игнатов, 
ив. лесичков в софии, Христова в тырно-
во, с. тодорова в бургасе, «обра зовние» в 
варне и книго издательства «Хе мус», «свет-
лина» в софии на стыке двух веков реаль-
но выс тупали в роли не только издателей, 
но и распространителей своей продукции 
через сеть книжных магазинов к своим из-
дательствам. огромную роль в популяри-
зации и пропаганде русской литературы, 
знакомстве болгарского читателя с шедеврами русской литературы ли-
тературно-драматургического творчества в стране сыграло русское эми-
грантское общество. при распространении русской драматургической 
литературы следует упомянуть не только созданные ими книжные ма-
газины, но и участие в развитии театрального искусства — через люби-
тельские труппы.

все способы распространения художественной, да и не только ху-
дожественной, литературы, родной и переводной, как сегодня, так и в 
исследуемый период связаны с хорошей рекламой и пропагандой изда-
ваемой продукции.

своеобразной пропагандой и популяризацией художественных про-
изведений была периодическая печать, где можно прочитать рекламные 
сообщения не только о конктретном произведении, вышедшем на книж-
ный рынок, но и рекламу определенной серии выпускаемой издателем. 
объявления-рекламы можно найти в ежедневниках и в еженедельных 
изданиях — газетах и журналах: «Свободен глас» (рус. «Свободный го-
лос»), «Черно море» (рус. «Черное море»), «Светкавица» (рус. «Молния»), 
«Денница», «Свобода», «Мисъл» (рус. «Мысль»), «Мир» «Стража», 
«Пряпорец», «Български търговски вестник» (рус. «Болгарская коммер-
ческая газета»), «Нов век» (рус. «Новый век»), «Телеграф», «Дневник», 
«Задружен труд» (рус. «Задружный труд»), «Софийски ведомости» 
(рус. «Софийские ведомости») и др. в них помещались отзывы о вышед-
ших печатных изданиях художественной литературы, отечественной 
и переводной, а также, если речь шла о драматургическом творчестве, 
и объявления о предстоящих постановках в театре, а затем и отзывы о 

Рис. 2.
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прошедших преставлениях. в рецензиях, которые можно прочитать 
в периодической печати, обсуждалась не только игра актеров, но и 
текст драматургических произведений. нередко делался акцент имен-
но на том, насколько режиссер сумел передать идею авторского текста. 
Конечно же, на работу режиссера и качество актерской игры оказыва-
ло немалое влияние и качество перевода, работа переводчика с перво-
источником драматургического текста.

после освобождения страны в 1878 году развивается и находит свое 
место в новой истории болгарии на всех уровнях общественной жиз-
ни и реклама как самостоятельная область деятельности. Рекламу, как 
считает р. дамянова, можно рассматривать «как основной стимул к 
более быстрому восприятию, усвоению какой-либо новой продукции. 
исследователь подчеркивает: «реклама в период возрождения не толь-
ко отражает, она создает потребность — нового возрождающегося наци-
онального сознания и культуры»132.

словарь иностранных слов предлагает следующее толкование «от 
фр. réclame <лат. reclamare> выкрикивать»: 

1. информация о товарах, различных видах услуг и т. п. с целью 
оповещения потребителей и создания спроса на эти товары, 
услуги и т. п.; 

2. распространение сведений о ком-, чем-л. с целью создания 
популярности»133. 

болгарский словарь иностранных слов определяет рекламу «от рус. 
реклама или нем. Reklame от фр. réclame <лат. reclamo> — зазывать»: 

1. Мероприятие, с целью популяризировать что-либо, чтобы 
привлечь покупателя, зрителя и под. 

2. распространение сведений о ком-либо, с целью популяриза-
ции. 

3. объявление, афиша, плакат и другие»134. 
в каждом из представленных толкований присутствуют понятия 

«популяризация» или «информация», т. е. донесение до большего коли-
чества людей сведений о предлагаемой услуге или предлагаемых товаре, 
продукции.

132 Дамянова Р. реклама / разгласа през възраждането или появата на «очакващия» човек. 
в сб.: българското общество за проучване на XVIII век. интердисциплинарна конфе-
ренция – Модерното вчера и днес (25–26.02.2002). [Электронный ресурс]. — режим дос-
тупа: http://www.bulgc18.com/modernoto/rdamyanova.htm.
133 словарь иностранных слов. — М., 1981. — с. 436.
134 речник на чуждите думи в българския език. — софия, 1982. — с. 728. 
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по словам исследователя илчева, до периода активного использо-
вания слова «реклама», которое появляется в языке в конце XIX века в 
эпоху болгарского возрождения, в таком же понимании, как слово «рек-
лама», широко употреблялись другие слова: «известие», «объявление», 
«инсерат» «оповещение», «анонс»135. Но можно ли говорить о «рекламе» 
как таковой в конце XIX века в Болгарии? подобный вопрос возни кает 
вполне закономерно, потому что «реклама» как таковая определена 
законом о рекламе, который впервые был принят в 1921 году по пред-
ложению александра стамболийского136. согласно этому закону «рек ла - 
ма» — «это любым письменным, изобразительным или каким-либо дру-
гим способом рекомендованный товар, предмет любого рода, знания 
и т. д. или выделение — прямое или косвенное — его превосходства над 
другим товаром... с целью получения прибыли или вообще извлечения 
выгоды»137. и за распространение рекламы автор должен был заплатить 
определенную сумму издателю. происходит коммерциализация рек-
ламных сообщений, объявлений. то есть уже тогда «реклама» приобре-
тает черты индустрии. объявления, сообщения, анонсы, оповещения 
и т. д., которые появлялись в печати в конце XIX и в начале XX века, 
носили скорее информативный характер и не имели своей целью по-
лучение какой-либо материальной выгоды со стороны их авторов, т. е. 
коммерческая составляющая в них отсутствовала.

во второй половине XIX века болгарский читатель все еще не готов 
к огромному подъему издания национальной художественной литера-
туры, охватившего европу. но все-таки болгарское общество не остает-
ся совсем безучастным к этому процессу. в середине XIX века во время 
болгарского возрождения, как отмечает в своей работе, посвященной 
вопросу о книге, известный исследователь альберт бенбасат: «не хва-
тает оригинальной художественной литературы, нет ни высокой, ни 
популярной (массовой). не хватает вообще литературных традиций, 
писателей и подготовленной читательской публики. Это место занято 
переводной книжностью»138.

один из важных факторов, который повлиял на распространение 
книги, — это «расширение транспортных и почтовых коммуникаций в 

135 Илчев И. рекламата през възраждането. — софия, 1995.
136 александр стамболийский — политик, предводитель болгарского земледельческого 
народного союза (бзнс). Министр-председатель болгарии в правительстве болгарии 
в 1919–1923 гг.
137 държавен вестник. — софия, 1921. — бр. 23. — с. 5.
138 Бенбасат А. по въпроса за книгата. — софия, 2008. — с. 27.
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болгарии в середине XIX века»139. и это происходит наряду с профес-
сионализацией книжного дела, а тем самым с расширением книжной 
торговли на территории болгарских земель.

а. бенбасат считает, что «прежде всего издатель тот, кто видит перс-
пективу книги в будущем, чтобы рискнуть ее напечатать и выпустить на 
рынок»140. однако на то, что, как и сколько издавать, оказывает влияние 
не только издатель, но и автор определенного произведения, и перевод-
чик, когда речь идет о переводной литературе. так как, чтобы издатель 
заметил определенного автора или продукт переводческой деятельнос-
ти того или иного профессионала, должен быть создан качественный 
продукт (произведение), который, как предвидит издатель, способен 
заинтересовать своего читателя. на страницах периодической печати 
появляются не только рекламные сообщения от редакции самого пе-
риодического издания, но и от издателей, которые рекламируют целые 
серии своей продукции [см. Рис. 3, 4 и 5].

сообщение ставит в известность читателя периодического изда-
ния о том, что вышло из печати новое издание а. чехова «три сестры», 
драма в 4-х действиях. от издателя 
К. евстатиева141. Короткое сообще-
ние, в котором представлена вся 
информация о выходе нового из-
дания драматургического произ-
ведения.

в более развернутом виде дано сообщение в другом периодическом 
издании о выпуске пьесы а. чехова «дядя ваня», где уже видим ука-
зание не только на издателя, но также и на переводчика и высказыва-
ние определенного мнения о произведении автора оригинала: «Как и 
все сочинения антона чехова, и это является очень знаменательным, 
особенно для тех, кто интересуется скучной, монотонной жизнью рус-
ских помещиков»142. далее в сообщении дается информация о том, где 
можно приобрести книгу (в книжном магазине К. евстатиева в варне) 
и за сколько (всего за 50 стотинок). интересно заметить, что реклама на 
отдельные произведения переплетается и с рекламными объявления ми, 
которые пропагандируют не только определенное произведение, но и 

139 Бенбасат А. по въпроса за книгата. — софия, 2008. — с. 27.
140 там же. с. 45.
141 газета «свободен глас» от 12.11.1905 г., № 33. — с. 4.
142 газета «свободен глас» от 13.04.1905 г., № 3. — с. 1.

Рис. 3.
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представляют всю издаваемую серию, 
предлагаемую издателем. пример та-
кого сообщения приведен на рис. 5: 
«Всемирная библиотека начинает 
выходить с сентября. Несколько раз 
в месяц предла гаются избранные сочи-
нения выдаю щихся европейских авто-
ров всех направлений литературы, 
переводимых известными болгарс кими 
писателями. абонемент на 10 выпус- 
ков — 3 лева предоплата. Отдельные 
выпуски по цене 30 стотинок про-
даются во всех болгарс ких книжных 
магазинах. издатель: а. паскалев. 
бульвар дондукова, 72, софия»143.

в периодической печати появляются рекламные сообщения, объяв-
ления о выходе той или иной книги, о предстоящей презентации её 
читателям. постепенно реклама этой эпохи получает знакомую сов-
ременности визуализацию — рекламный текст, который имеет своей 
целью убедить будущего потребителя рекламируемого продукта в необ-
ходимости и важнос ти его приобретения. рек лама находит массовое 
распространение в пе рио дической печати, вся чески пропагандируя и 

популяризируя выход 
новых книг, а также и 
залежавшихся на при-
лавках книжных мага-
зинов книг болгарской 
и переводной литерату-
ры. р. да мя нова в сво-
ей статье отме чает, 
что «объявле ния о 
представле ниях пос-
тепен но перерастают 
в афиши и сохраняют 
текстовую формули-

ровку, постепенно разрастаясь, доходя до подробностей об интерьере  
здания, предлагаемых услугах, описаний маршрута до места, где сос-
143 газета «светкавица» от 15.10.1910 г., № 32. — с. 1.

Рис. 4.

Рис. 5.
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тоится спектакль, цен на билеты в ложах и на обычных местах и 
др.»144. в своей статье, посвящен ной рекламе книг, в. загоров отмечает и 
другое интересное явление рассматриваемого периода, а именно то, что 
«частью рекламной стратегии является организация и систематизация 
общего книжного потока переводной и родной художественной литера-
туры в книгоиздательских библиотеках и сериях»145.

Мы к рекламе относим все способы ее печатного проявления, т. е. 
это рекламные сообще ния в перио дической печати, рек лама в самих 
книжных изданиях художест венной 
литературы, а также те элементы 
оформления издания — аннота-
ция к изданию, издательские обо-
значения, комментарии, заметки 
и знаки, — которые помогают бу-
дущему пользователю распозна-
вать соответствующего издателя, 
его продукцию и др. прикнижная 
реклама очень характерна для 
крупных издателей рассматри-
ваемого периода, они выпускают 
не только отдельные книжки, но и 
серии художественной литерату-
ры, например «театральную биб-
лиотеку». в конце каждого издания 
из этой серии читатель получает 
информацию-перечень всех про-
изведений, включенных в данную 
серию. Кроме информации о стоимости каждой книги, читатель мо-
жет узнать и о том, где можно приобрести соответствующие книги из-
даваемой издателем серии «Книги поставляются Книгоиздательством 
Просвещение — софия, а также и издательством И. Коюмджиев и Сие —  
софия». схожие рекламные примеры приводятся и в приложении 6 
(иллюстративный материал).

144 Дамянова Р. реклама / разгласа през възраждането или появата на «очакващия» човек. 
// сб.: българското общество за проучване на XVIII век. интердисциплинарна конфе-
ренция — Модерното вчера и днес (25-26.02.2002). [Электронный ресурс]. режим дос-
тупа: http://www.bulgc18.com/modernoto/rdamyanova.htm.
145 Загоров В. Книгоиздаване и медии // сб.: научен семинар по книгоиздаване. — софия, 
2009. — с. 79–80.

Рис. 6.
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в таком прикнижном рекламном «трюке» указываются предстоя-
щий выход или уже вышедшие тематически связанные тома серии либо 
отдельных книг, готовых/готовящихся к печати соответствующим изда-
тельством. так, например, Книгоиздательство георгия бакалова в кон-
це моноиздания л. андреева «любовь к ближнему» знакомит читателя 
с издаваемой издателем книжной продукцией в области беллетристи-
ки, поэзии, драматургической литературы, а также биографических  
текс тов.

Рис. 7.

подобных примеров можно привести много. почти в каждом из-
дании присутствует информация от издателя об издаваемой книжной 
продукции. если рассматривать аннотацию — «предисловие» (от изда-
теля или от переводчика) как вид рекламы, то еще в начале рассматри-
ваемого периода мы можем обнаружить две разновидности аннотации. 
аннотация, которая акцентирует внимание на авторе или его отдельном 
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произведении, или его творчестве в целом, когда это уже известный и по-
пулярный среди читателей автор, как, например, в изданиях драматур-
гических произведений аверченко, андреева, гоголя, горького, чехова. 
приведем пример такого своебразного предисловия от переводчика:  
«в „женитьбе“, как и в большинстве своих произведений, гоголь по-
казал часть отрицательных черт жизни в россии в его эпоху. своей ге-
ниальной способностью высмеивать и разоблачать автор „Женитьбы“ 
выставил на показ часть людей такими, какие они есть и какими они 
не должны быть… Некогда Гоголь боролся через свои произведения с не-
достатками и пороками людей. Эти недостатки и пороки, как мы от-
метили, существуют и сегодня, и произведения гениального писателя 
являются прекрасным оружием в борьбе против них. Они показывают нам 
их в увеличенном размере, как через увеличительное стекло, чтобы мы их 
видели лучше и могли бы лучше бороться с целью их устранения»146. такое 
предисловие играет роль и рекламы. переводчик высказывает мнение 
не только о конкретных героях, но делает параллель и с сегодняшним 
днем. таким образом читатель получает аргументированную рекомен-
дацию, чтобы познакомиться с данным классическим произведением, 
которое имеет актуальное звучание и перекликается с наболевшими те-
мами обыденной жизни современного читателя.

с другой стороны, акцент в аннотации может быть сделан на про-
изведение, например, в издании «Целувката на юда»147 (рус. «поцелуй 
юды») с. белой до представления самой драмы читателю предложено 
краткое содержание пьесы. акцент сделан именно на содержание, в ан-
нотации ничего не сказано об авторе, автор произведения мало извес-
тен. в изданиях верданова, ге, доренговской, иванишина, захарьина и 
др. также отсутстувет необходимая информация об авторах.

следует отметить, что, когда речь идет о переводной литературе, 
рекламой может служить и указание имени переводчика, если это хо-
рошо известная фигура, что становится залогом популяризации и сти-
мулирования распространения и спроса на какое-либо произведение. 
здесь можно перечислить такие имена видных авторитетных перевод-
чиков русской художественной литературы, да и не только русской, как 
д. подвырзачов, а. Карима, с. чукалов, г. бакалов. их имена, выне-
сенные на обложку, безусловно, привлекали читателя. Когда речь идет о 
драматургических произведениях, логично, что в периодической печати 

146 Гоголь Н. В. женитба. изд. игнатов. — софия, 1940. — с. 3.
147 Белая С. Целувката на юда. — софия, 1936. — с. 3.
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появляется реклама не только книжных изданий, но и театральных спек-
таклей. тогда используется реклама не только текстовая, но и изобрази-
тельная. например, репродукция театральной афиши, опубликованная 
на страницах периодической печати. именно на эти новые особеннос-
ти рекламы обращает внимание болгарский исследователь в области 
болгарского книгоиздания и рекламы книги л. георгиев: «печатная 
реклама до 1944 года характеризуется интересными и находчивыми 
решениями, делает скачок, демонстрируя рекламную иллюстрацию —   
фотографическую или графическую, в рекламе начинают использовать, 
в самых смелых образцах, даже цветную печать»148.

интересно привести мнение и другого специалиста по рассматри-
ваемой теме — р. абаджимариновой, которая пишет: «Мотивационным 
культурным продуктом издательской профессии является книга как то-
вар и духовный катализатор общественного настроя и перемен... в пе-
риод болгарского возрождения роль книги в жизни болгарина растет и 
вместе с развитием периодической печати и тем самым становится ору-
дием в борьбе за духовную и политическую свободу своего народа»149. 
некоторые издатели, пропагандируя свой продукт, в самом издании 
вслед за текстом произведения предлагают читателю ознакомиться с 
отзывами на выпускаемую издателем литературу на страницах перио-
дической печати. 

Это лишь в очередной раз подчеркивает значительную роль книгоиз-
дания в жизни общества в рассматриваемый период. абаджимаринова 
как исследователь интеграции книги и ее рекламы приходит к вы-
воду, что книга не только «средство духовного и нравственного 
просвещения народа в значимые периоды его политического и идео-
логического развития, но также является особым видом товара, име-
ющим потребительскую стоимость, следовательно, она нуждается в 
маркетинговом подходе при ее реализации»150 для осуществления ка-
чественной коммуникации между книгоиздателями, книжными ма-
газинами и потенциальным потребителем. необходимость анализа 
потребностей и интересов читателей, более конкретное понимание 
читательского адреса и целевого назначения издания в исследуемый  
период.

148 Георгиев Л. Книга и печатни комуникации. — велико търново, 2009. — с. 119.
149Абаджимаринова Р. Книгата интегрирана маркетингова комуникация на книгата. — 
софия, 2000. — с. 13.
150 там же. с. 14.
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рекламное дело и маркетинговые стратегии книжной продукции 
тогда только зарождались. важно рассмотреть сложившиеся в данный 
период способы рекламы книжной продукции в целом и переводной в 
частности и выявить специфические для данного жанра способы рек-
ламных сообщений и объявлений.

л. в. зимина в своей работе, посвященной современным изда ниям 
переводной литературы, утверждает, что «выпуск художественной 
литературы в основном подчиняется принципу серийности». такие 
предпочтения издателей обусловлены, в том числе и законами рынка: 
унификация издательского оформления в сериях, отсутствие дополни-
тельных расходов на новую обложку издания и т. д., вплоть до эконо-
мии на продвижении нового издания — все это ведет к удешевлению 
книжной продукции. наиболее заметными в сегменте переводных ли-
тературно-художественных изданий, в частности драматургических 
произведений, в болгарии этого времени были две серии, адресован-
ные достаточно широкому кругу читателей, — «театральная библиоте-
ка», «дешевая драматургическая библиотека» и др. не только сегодня, 
но и на рубеже XIX–XX веков серия «приобретает значение торговой 
марки, издательского бренда»151. в серию «театральная библиотека» 
(болг. «театрална библиотека») входят произведения в. и. немировича-
данченко, а. т. аверченко и др., а в «дешевую драматургическую би-
блиотеку» (болг. «евтина драматическа библиотека») — д. в. аверкиев, 
М. ю. лермонтов и др. [cм. Приложение 5].

сегодня в практике книгоиздателей почти не присутствует издание 
книгоиздательских каталогов, а в конце XIX – начале XX веков издатель-
ства регулярно выпускали такие каталоги и собирали предварительные 
тематические заявки, согласно которым определяли тираж своей продук-
ции. среди сохранившихся издательских каталогов можно перечислить:

• Каталог книгоиздательства Т. Ф. Чипева, вышедший в Софии в 
1928, Общий каталог книгоиздательства Т. Ф. Чипева за 1928–
1929, который вышел в 1930 году, Каталог от 1932 года, Каталог 
самых новых книг издательства Т. Ф. Чипева за 1933–1937, кото-
рый вышел в 1937 году;

• Каталог книжного магазина «Ясна поляна» и книгоиздательства 
«Просвешение» за 1930 год с болгарским отделом, русским отделом 
и музыкальным отделом, а также Каталог от 1934 года, который 
тоже вышел в Софии;

151 Зимина Л. В. издания переводной литературы. — М., 2010. — с. 14.



114

В. В. НиколоВа • РЕЦЕПЦиЯ РУССкоЙ ДРаМаТУРГии В БолГаРСкоМ кНиГоиЗДаНии

• Каталоги издательства «Хемус» за 1918 г., 1922 г., 1923 г., 1930 г. —  
София;

• Каталоги издательства А. Паскалева, которые выходили тоже в 
Софии — 1922, 1923, 1925, 1931–1932 гг.;

• Каталог самых новых книг издательства Игнатова за 1926–1932, 
который вышел в 1932 году.

Эти каталоги для нас — бесценный источник, по которому мы мо-
жем воссоздать историю книгоиздания, реконструировать репертуар. 
однако современники воспринимали каталоги как своеобразную рек-
ламу, как свод информации об уже вышедших книгах и готовящихся 
изданиях.

реклама книги способствует популяризации книжной продук-
ции и помогает ее реализации, повышению интереса со стороны чи-
тателей. Хорошая реклама отдельного издания, серии/библиотеки  
[см. Приложение 5, 6] расширяет круг потенциального потребителя 
выпус каемой издательством продукции, тем самым понижаются расхо-
ды на реализацию, которая со своей стороны растет благодаря рекламе. 
возникает конкуренция между издателями. примером такой конкурен-
ции при выпуске русской переводной драматургии может послужить 
тот факт, что в исследуемый период наблюдается издание одних и тех 
же произведений разными издателями в переводах разных переводчи-
ков. т. е. у читателя есть выбор, какое издание купить и предпочесть. 
зарождение рекламы само по себе способствует развитию конкурент-
ных отношений между издателями, да и между переводчиками тоже. 
нельзя забывать и об эффективности выпуска серий, например: теат-
рална серия (рус. «теат ральная серия»), весели сборници (рус. «веселые 
сборники»), (евтина драматическа библиотека (рус. «дешевая драма-
тургическая библиотека»), библиотека Театър за народа (рус. «библио-
тека театр для народа») и др. таким образом издатель обеспечивает себе 
потребителя на будущие издания. издательская марка, издательский 
логотип как неотъемлемая часть рекламы также играют значительную 
роль в распространении и реализации книжной продукции, да и не 
только книжной.

в десятые годы XX века книгоиздательская и торгово-распространи-
тельская деятельность из-за политической и экономической ситуации в 
стране переживает кризисные явления. ведутся Междусоюзническая и 
балканская войны (1912–1913), а затем и первая мировая война (1914–
1918). после первой мировой наблюдается спад интереса и к русс кой 
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драматургии, в то время как до этого русская литература в целом и 
драматургия в частности оказывали существенное влияние на книго-
издательские процессы и творческие поиски болгарских драматургов. 
политическая обстановка в стране, политические веяния и ориентация 
страны на другие экономические силы в мире сказываются и на куль-
турной жизни страны. появляется интерес к переводной драматургии 
стран скандинавии и западной европы. Между первой и второй миро-
выми войнами это явление отмечается не только на театральной сцене, 
но и в книжном репертуаре издателей [см. Приложение 1].

сложившаяся в стране ситуация с изданием литературы, в том чис-
ле и драматургической, выявляет необходимость создания рекламных 
сообщений, рекламы любого рода. богатство мира русской драма-
тургии позволяет предложить читателю/зрителю широкий диапазон 
тем и судеб героев, предлагаемых драматургическим произведением. 
следовательно, актуальное звучание и колорит помогают переводной 
русской драматургии вновь занять если не почетное место в репертуаре 
издателей и режиссеров, то хотя бы быть среди предпочитаемых издате-
лями и режиссерами произведений.

свою роль в популяризации переводной драматургии сыграл и театр.  
на профессиональной сцене «народного театра» ставятся не только 
классические произведения и знакомые зрителю авторы: гоголь, чехов, 
островский, — но и такие малоизвестные драматурги как в. а. Кры-
лов, н. д. павлович, а. и. сумбатов-южин и др. то же самое явление 
наблюдается и в издательском репертуаре драматургических произ ве-
дений.

реклама в конце XIX и начале XX века все больше входит в содер-
жание периодической печати в качестве разного рода объявлений и 
рекламных текстов. исследуя интересующую нас тему — русскую пере-
водную драматургическую литературу, ее книгоиздание и распростране-
ние в печати и на сцене театра, можно выделить следующие основные 
способы ее популяризации в рассматриваемый исторический период.

1.  Объявление  в  периодической  печати — «работнишко дело» (рус. 
«рабочее дело»), «светкавица» (рус. «Молния»), «демократически 
прег лед» (рус. «демократический обзор») и др. информация о выходе 
той или иной книги или же сообщение о предстоящем представлении. 
следует отметить, что в периодической печати появлялись и рецензии- 
отзывы на те или иные книги или сыгранные представления, что тоже, 
как было отмечено выше, можно считать рекламой.
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такие крупные издательства этого времени, как «а. паскалев», 
«т. Ф. чипев», «Хемус», занимаются выпуском как классической ху-
дожественной литературы, так и современной. среди способов по-
пуляризации и распространения своей продукции эти издательства 
широко применяют газетную рекламу, т. е. рекламно-коммерческую 
стратегию. Эта стратегия претворяется в жизнь через рекламные сооб-
щения в периодической печати, через рекламные буклеты, «вложения» 
к изданиям периодической печати, листовки со списками издаваемых 
книг. Как отмечает в своей работе а. бенбасат: «такие рекламные мате-
риалы распрост раняются и через журналы, издаваемые издательством 
«Хемус». по этим материалам мы можем судить о других важных эле-
ментах маркетинговой стратегии этого издательства — о скидках на 
цены. например, за абонемент журнала «златорог» предусматривалась 
скидка в 20–30 % при покупке книг, а также и премии — выбор по спис-
ку бесплатных книг»152.

2.  Издательские  торговые  каталоги издаваемой литературы — сеть 
распространения. именно в этот период в болгарии была создана раз-
вернутая сеть издательско-торговой библиографии. периодическая 
печать, газеты и журналы, издаваемые при издательствах, имели рек-
ламный, информативный характер. традиция издавать такие каталоги 
в болгарском книжном деле возникла еще в 60-е годы XIX века. её за-
чинателями были такие издатели и владельцы книжных магазинов, как 
Х. г. данов и д. Манчов.

в торговых каталогах присутствовала информация не только о пред-
стоящих изданиях, но также и о наличии на складе уже вышедших в 
свет книг. интересно отметить, что, например, в издательских катало-
гах издательства «т. Ф. чипев» в разделе «Художественная литература» 
присутствует подраздел «драматургическая литература», что свидетель-
ствует о том, что драматургической литературе уделялось особое вни-
мание. ведь драматургические произведения примечательны тем, что 
являются продуктом, потребителем которого является не только чита-
тель, но через театральную сцену и зритель. драматургическая литера-
тура находится на стыке разных искусств: литературы и сценического 
претворения письменного слова в живое действие.

3.  Распространение  печатной  литературы  через  библиотеки  и  другие 
библиотечные структуры (читалища). система обязательного депониро-
вания продукции — предоставление библиотекам выпускаемой продук-
152 Бенбасат А. по въпроса за книгата. — софия, 2008. — с 76.
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ции, как отмечалось выше, была учреждена законом о депонировании 
издаваемой литературы еще в 1897 году (например, 10 экземпляров 
народной библиотеке им. Кирилла и Мефодия153, откуда 4 оставались 
в софии и по 3 распределялись в пловдив и велико тырново). он был 
преобразован в закон о депонировании печатных и литографических 
произведений в народных библиотеках, принятый XIX-м народным 
собранием в 1920 году. по этому закону «все содержатели печатниц и 
литографий или других подобных заведений должны предоставить 
бесплатно народной библиотеке в софии по 10 экземпляров всех пе-
чатных, литографских и других произведений, которые выпущены в 
болгарии: книги, журналы, газеты и др.»154. 

такой закон способствовал распространению художественной ли те- 
 ра туры, ее популяризации и пропаганде, что можно считать свое образ-
ным проявлением рекламной деятельности. сама книга становится 
«рекламой», когда уже доступна большему количеству читателей через 
библиотечную структуру. наряду с этим законом в конце 1920 года при-
нимается и закон об открытии дос тупных народных библиотек (всту-
пил в силу 1 января 1921). он также способствовал пропаганде книги.  
в 1921 году, кроме закона о рекламе, принимается и закон об авторс ких 
правах155. в законе об авторских правах наравне с авторами созданных 
тех или иных произведений литературы, музыки и искусства упомянуты 
переводчики соответствующих произведений. в качестве авторов пере-
водов они пользуются авторскими правами на свой перевод согласно 
закону, но это не мешает другим лицам переводить само с тоятельно то 
же произведение.

4. Рекламные сообщения издателей в самих книгах о предстоящей из-
даваемой литературе (и прикнижная издательская библиография).

в отдельных изданиях можно найти информацию о предстоящих из-
даниях соответствующего издателя; заметки посвящения от переводчи-
ка, от издателя; предложения о скидках или подписке на определенную 
серию. в некоторых изданиях драматургических произведений указан 

153 народная библиотека им. Кирилла и Мефодия — находится в софии. начало библио-
теки положено в конце 1878 г. поначалу библиотека задумана и создана как публичная 
библиотека, цель которой, по словам Михаила боботинова (софийского учителя и секре-
таря горсовета) «ответить на потребности софии для ее развития в культурном и образо-
вательном отношении». спустя полгода в середине 1879 библиотека получает название —  
болгарская народная библиотека.
154 държавен вестник. — бр. 195. — софия, 1920. — с. 3.
155 там же.
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и переводчик (тем самым следует отметить, что порой имя переводчика 
тоже реально служит рекламой для издательской продукции — книги) 
[см. Приложение 7].

5.  Театральная  афиша, которая, безусловно, приводит к популяри-
зации и печатного варианта драматургического произведения. сама 
театральная афиша как печатный объект легко доступна потенциаль-
ному зрителю/читателю, так как является кратким текстом, в котором 
раскрывается основнное содержание — наименование произведения, 
место и время постановки на сцене, переводчик драматургического 
произведения и, конечно же, актерский состав и режиссер. ниже пред-
ставлены образцы театрльных афиш эпохи зарождения профессиональ-
ного театра болгарии.

указание переводчика определенного произведения в рекламе не 
всегда считалось обязательным, но с появлением закона об авторских 
правах становится неотъемлемой частью оформления книжной продук-
ции и рекламы. для издателей и распространителей книжной продук-
ции становится важным не только то, кого они переводят и издают, но и 
кто переводит, т. е. хороший ли это переводчик.

в газете «Мир», дававшей информацию о представлениях, ставящих-
ся на профессиональной сцене, можно было также узнать, что русская 
драматургия хорошо воспринимается актерами, и они отлично интер-
претируют гоголевских героев. особо говорится и о переводе: «Кое-где 
шероховатости в переводе, шокируют своей сухостью и дисгармонией 
с гоголевской художественной речью. в нем есть много остроумных 
выражений, которым следует подобрать соответствующие в нашей на-
родной поэзии и литературе, а не следует переводить уличными выра-
жениями…»156. далее обращает на себя внимание мнение автора статьи 
о том, что следует повторять удачные постановки классических произ-
ведений. Хорошо повторно поставить в новом театре некоторые из уже 
сыгранных пьес, таких как толстовские «власть тьмы», «воскресение», а 
также некоторые, которые игрались раньше труппами «свободных теат-
ров», — «одинокие люди», «дядя ваня» и др…157.

в 1894 году указом министра народного просвещения организован 
театральный комитет, который должен заботиться о потребностях в 
драматургии существующей театральной труппы. такое действие со сто-
роны властей стало «шагом вперед к формированию народного театра, 

156 български театър 1907–1917. т. II. свитък 2. — софия, 2012. — с. 214.
157 там же. с. 214–215.
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Рис. 8.
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который был воспринят с восторгом обществом»158. однако некоторые 
принятые тогда решения ограничивали возможности переводчиков. 

в письме со стороны совета правления Комитетом народной драма-
тической труппы «слеза и смех» Министру народного просвещения в 
связи с определением гонораров за перевод и пьесы давались некоторые 
разъяснения. в письме от имени Комитета Филип ганчев высказывает 
свое возмущение и недоумение о принятых минист ром решении, о со-
кращении гонораров переводчиков, вследствие которого часть пере-
водчиков подали заявление о том, что в таком случае они отказываются 
работать на благо развития и расширения репертуара народного театра. 
г-н ганчев в своем письме информирует министра, что: «…перевод од-
ной большой пьесы отнимает от одного до двух месяцев работы»159, и тем 
самым, если не в полной мере удовлетворить переводчиков за вложен-
ный труд и их литературное мастерство, можно потерять разнообра-
зие репертуара.

Как точно заметил а. бенбасат: «Книга — медиа, которая сохраняет 
и переносит авторское послание <...> книга является законченным про-
дуктом авторских и издательских профессиональных усилий»160, и она 
сама является печатной рекламой, воплощая в себе труд автора, пере-
водчика (если речь идет о переводной литературе), художника, издателя 
и др. специалистов, совокупность разных элементов сотворчества, что-
бы предложить его результат потребителю, т. е. читателю. Как показал 
анализ, реклама издаваемой продукции и театральной сценической ре-
ализации драматургических произведений способствует популяризации 
переводной русской драматургии и стимулирует ее распространение. 
в периодической печати публикуется репертуар народного театра, что 
служит не только рекламой для любителей театра, но и побуждает чита-
теля газеты обратиться к тексту пьесы, а значит, к переводному изданию.

Мы рассмотрели не только книгоиздание как таковое, но и распро-
странение книжной продукции, в частности русской драматургии, в 
переводе на болгарский язык. специфика объекта обуславливает рас-
пространение не только через книгу, но и через сцену, т. к. драматургия 
сама по себе не только печатное письменное, но и сценическое живое 
слово. тем самым наблюдается реализация/распространение произве-
дений драматургического рода (в том числе в переводах) на разных уров-

158 български театър 1880–1900. т. I. — софия, 1999. — с. 173.
159 там же. с. 185.
160 Бенбасат А. по въпроса за книгата. — софия, 2008. — с. 111.
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нях маркетингового комплекса. по реализации книжной продукции, 
по спросу на выпускаемую литературу и развитию театрального дела 
можно судить о том, насколько была популярна переводная драматур-
гическая литература. свидетельством ее популярности в исследуемый 
период может послужить такое явление, как издание в периодической 
печати; выпуск отдельным изданием; переиздание, выпускаемых про-
изведений; издание в разных переводах одного и того же произведения; 
издание в сборниках художественных произведений; издание в собра-
нии сочинений и др. 

объектом настоящего исследования стали только отдельные из-
дания драматургических произведений в переводе с русского на бол-
гарский язык, а также их популяризация через театральную сцену уже 
профессионального театра страны (сегодня народный театр имени 
ивана вазова).

3.2. РОЛЬ ПЕРЕВОДчИКА  
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПЕРЕВОДНЫх ИЗДАНИЙ  

РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ

взаимодействие культур проявляется через взаимопроникновение 
автора оригинала и автора переводного текста. переводная ре-
цепция русской литературы в болгарии начинается еще в период 

возрождения и длится полтора века. в разные исторические периоды 
(после возрождения, на рубеже XIX и XX веков, балканские войны, 
вторая мировая война и т. д.) популярность переводимых писателей ме-
няется, что, конечно же, зависит и от потребностей читателя. рецепция 
русской литературы может рассматриваться с разных сторон. одна из 
важных проблем в исследовании этого процесса — роль переводчика 
художест венной литературы, его личности и умения адекватно воспро-
извести текст оригинала.

Мы рассматриваем работу переводчиков русской художественной 
литературы, в период с начала XX века до начала второй мировой вой-
ны, останавливаемся на самых переводимых драматургических произ-
ведениях русских писателей, вышедших в самостоятельных изданиях и 
ставших эмблематическими для переводной рецепции начала XX века.

перевод и пределы интерпретации во многом зависят от личности 
переводчика, от эпохи, в которой он живет и, несомненно, от уров-
ня владения родным языком и знаний языка оригинального текста. 
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воссоздание правильного образа, перевод реалий текста с одного языка 
на другой — это дело рук мастера — мастера перевода. от умения пе-
реводчика передать доступно текст оригинала зависит, в какой мере 
произведение дойдет до зарубежного читателя, т. е. читателя вторич-
ного текста, текста переводного. правильный перевод, правильная ин-
терпретация и адаптация авторского текста через работу переводчика 
продлевают жизнь произведения и способствуют распространению и 
взаимодействию культуры и литературы автора и переводчика. Каждый, 
кто прикоснется к сотворению печатного текста – автор или перевод-
чик, привносит что-то ценное в эстетическое восприятие читателя/зри-
теля, который сопереживает миру героев произведений, ищет пример 
для подражания, которому хочется следовать.

особую роль, несомненно, играет личность переводчика при по-
пуляризации переводного художественного текста, тем более что из-
начально именно переводчик подбирал свой переводной репертуар 
и тем самым влиял на выбор издателя. очень важен перевод заглавий 
произведений. иногда трудно передать на болгарском языке всю содер-
жательную емкость, которую несет русский заголовок, со всеми нюанса-
ми, ассо циативностью (например: «горе от ума» грибоедова, «Мещане» 
горького, «игроки» гоголя, «доходное место» островского — разные 
переводчики предлагают разные переводы соответственно: «от главата 
си тегли (от много ум)» (1911); «еснафлии» (1904) или «прости хора» 
(1904) или «стари хора» (1904); «Комарджии» (1910); «тлъстото кокал-
че» (1941) и др.).

Как перевести, как интерпретировать игру слов, заложенную в текс-
те автора? интерпретация не конечна. она может изменяться в зависи-
мости от культурного и духовного уровня читателя, а в данном случае и 
зрителя, когда мы имеем в виду тексты драматургических произведений.

переводчик, формируя новый текст на основе оригинала, интер-
претирует художественное произведение, вкладывая в него неповто-
римость своего стиля, свою культуру, умения, вкус. в каком-то смысле 
переводчик художественного текста становится соавтором, потому что 
должен разглядеть, осмыслить и передать не только авторский замысел, 
но и скрытые смыслы, которые есть в оригинале, уловить игру слов, ме-
тафоры и т. д. через искусство интерпретации, то есть через искусство 
перевода. одной из основных задач издателей переводной литературы 
является поиск хорошего переводчика, что обеспечит высокое качество 
издания.
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Мы уже показали, какое активное распространение в культурной 
жизни болгарии находят произведения гоголя, островского, чехова, 
горького, издания русских драматургов, представленные как читате-
лю, так и болгарскому зрителю. переводчики знакомят читателей не 
только с «новинками», с основными тенденциями и особенностями 
таких направлений, как символизм и экспрессионизм, характерных 
для художественной литературы запада и россии начала века. новые 
художественные системы, благодаря работе переводчиков в том чис-
ле, активно осваивались болгарскими авторами, обогащая болгарскую 
национальную культуру и литературу. переводы художественной лите-
ратуры делают ся «уже зарекомендовавшими себя в прошлом перевод-
чиками. язык в большинстве переводов звучит живо и натурально, хотя 
все еще встречаются буквализм и кальки, особенно в области фразео-
логии»161. сами болгарские писатели также обращаются к переводам. 
особенная роль в распространении переводной русской драматургии, 
как уже отмечалось выше, принадлежала театру. на сцене софийского 
народного театра и на сценах провинциальных театров болгарии ста-
вятся произведения русских драматургов: гоголя, островского, чехова, 
горького, грибоедова, лермонтова, андреева, толстого, достоевского, 
гончарова, Катаева, Шкваркина, Щеглова, а также украинского писате-
ля Корнейчука (который писал по-русски).

в этот период уже сформировался и устоялся литературный язык при 
создании перевода художественных текстов, что позволило предста-
вить болгарскому читателю творческие достижения русских мастеров 
художественного слова и достоинства языкового стиля авторов, умело 
передав их стиль и полноту содержания, всю красоту художественного 
выражения и смысла, заложенных в тексте оригинала.

среди переводчиков русской драматургии в болгарии можно вы-
делить такие имена, как д. подвырзачов, с. чукалов, с. попова, г. ба  - 
калов, и. арнаудов, п. чинков, г. Милев, б. белчев, а. Халачев, 
М. Москов, д. юруков, р. Канели, а. дрождинин, с. Мокрев, с. Коле-
даров, б. райнов, а. Карима и мн. др. переводчиками русской про-
зы были известные в то время культурные деятели, писатели, поэты. 
некоторые из переводчиков художественной литературы получили свое 
образование в россии и по возвращении на родину занялись популяри-
зацией русской культуры и литературы.

161 преводна рецепция на европейските литератури в българия. т. II. руска литература. — 
софия, 2001. — с. 15.
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дмитрий подвырзачов — видный переводчик, публицист и сати-
рик. он, будучи драматургом народного театра, в софии, по заказу 
н. о. Масалитинова первым переводит «горе от ума» (болг. «от ума си 
тегли») в стихах в 1920 году. позже, в начале 30-х годов XX века, эта пьеса 
ставится на сцене театра. интересен тот факт, что с данным творческим 
переводом комедии, представленным на хорошем болгарском языке, 
с сохраненным стилем, атмосферой и интонацией, присущими тексту 
оригинала, в те годы знакомится лишь зритель, так как издание перево-
да выходит только в 1946 году. несмотря на все отмеченные достоинства 
перевода, следует отметить, что переводчик позволил себе адаптировать 
текст оригинала к знакомым болгарскому зрителю понятиям (что не-
допустимо в современных переводах). например, в оригинале упоми-
наются тверь и саратов, которых нет в тексте перевода: рус. ...коптел бы 
ты в Твери — болг. в провинцията щеше да се осмърдиш; рус. в деревню, 
к тетке, в глушь, в Саратов — болг. при леля ти, на село, в оня глъхнал 
край и др.

умелый перевод драмы «Маскарад» лермонтова, тоже благода-
ря подвырзачову, представлен в 1935 году на сцене народного театра 
болгарскому зрителю, а позже и болгарскому читателю в собрании со-
чинений лермонтова, вышедшем в 1942 году. собрание сочинений в 
5-ти томах — дело переводчика л. стоянова, за исключением драмы 
«Маскарад» [см. Приложение], язык которой отличался живой разго-
ворной речью, интонационным разнообразием. адекватный, хороший 
перевод такого текста в то время мог предложить только подвырзачов.

за исторически короткий период времени — первые два десятиле-
тия XX века — печатаются три разных перевода гоголевской комедии 
«ревизор». один из этих переводов принадлежит подвырзачову (1917). 
до этого перевод комедии выходит в 1907 и 1914 году в тырново, пере-
водчик М. Москов, а третий перевод вышел в 1914 без указания име-
ни переводчика. если при издании переводного текста не указывается 
переводчик, это является большим недостатком любого издания. таким 
образом теряется связь и преемственность взаимодействия автора и 
неизвестного для читателя переводчика, который через призму своего 
восприятия передал текст оригинала. а когда переводчик специализи-
руется на переводах художественной драматургической литературы, он 
может усовершенствоваться все больше и больше с каждым переведен-
ным произведением и предложить читателю или зрителю перевод, дос-
тойный оригинала.
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на сцене профессионального народного театра в софии играются 
комедии и драмы в переводах д. подвырзачова, порой опережая пе-
чатное издание перевода. самые популярные среди них — «свадьба» 
(болг. «сватба», 1924) чехова, «ревизор» (болг. «ревизор», 1927) гоголя, 
«бедность не порок» (болг. «бедността не е порок», 1931) островского, 
инсценировка д-ра п. Краснопольской романа Ф. М. достоевского 
«преступление и наказание» (болг. «престъпление и наказание», 1931), 
«живой труп» (болг. «живият труп», 1935) толстого, «Маскарад» (болг. 
«Маскарад», 1935) лермонтова и др.

благодаря только одному своему произведению грибоедов стал в ряд 
великих русских классиков, но стихотворная форма «горе от ума» оста-
навливала переводчиков, вследствие чего первый перевод в болгарии 
появляется лишь в 1898 году. поначалу перевод сделан в прозе. видный 
литературный деятель, критик и переводчик георги бакалов в 1911 г. 
предлагает болгарскому читателю свой перевод — «от главата си тегли», 
а в повторном издании заголовок уже звучит как «от много ум» (1920). 
в первых переводах данного текста много недостатков. Можно уко-
рять переводчика за плохое владение русским языком. в тексте много 
лексических, грамматических и стилистических ошибок; утеряна сила 
и афористичность языка, исчез подтекст, который ощутим в русском 
тексте-оригинале. нарушена гармония из-за замены формы художест-
венной речи: оригинальный текст в стихах в переводе представлен чи-
тателю в прозе. 

несмотря на все перечисленные недостатки перевода, сделанно-
го георгием бакаловым, его перевод сыграл большую роль в развитии 
переводческой деятельности и переводов драматургических текстов 
в болгарии. его переводы остаются достоянием читательской аудито-
рии, в то время как есть и такие переводчики русской драматургии в 
болгарии, чьи переводы иногда издаются, но основная часть их твор-
ческой деятельности остается только на сцене, т. е. их перевод живет 
благодаря сценическому представлению, таким переводчиком являет ся 
и. д. иванов. среди его переводов, которые были представлены на сце-
не народного театра в софии, «ревизор» (болг. «ревизор», 1904) гоголя, 
«дикарь» (болг. «дивак (Мечка)», 1904) и «три сестры» (болг. «три сест-
ри», 1919) чехова, «женитьба» (болг. «женитба», 1904) гоголя и др.

в какой-то степени личность переводчика для читателя становит-
ся важнее личности автора. принимающая сторона — болгарский 
читатель/зритель знакомится с оригинальным текстом автора через 
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посредника, т. е. переводчика. следовательно, репертуар переводной 
драматургии оказывает особое влияние на развитие болгарской литера-
туры и книгоиздания. тем самым перевод становится основой, а текст 
оригинала надстраивающим текстом. переводчик играет решающую 
роль в болгарском культурном пространстве исследуемого периода. 
повышенный интерес к русской литературе на рубеже XIX и XX веков 
со стороны болгарской интеллигенции способствует развитию лите-
ратурного языка и переводческих традиций, формируя переводческую 
школу художественной литературы, играет важную роль в становлении 
национального книгоиздания.

Когда переводчик приступает к работе, он должен учитывать чи-
тательский адрес, а цель переводчика — преодолеть, размыть барьер, 
границы между двумя языками так, чтобы текст воспринимался читате-
лем перевода как оригинал. Качества и достоинства оригинала должны 
звучать в тексте перевода. язык перевода и содержание должны быть  
едины, как это есть в языке и содержании текста оригинала, а это воз-
можно лишь благодаря мастерству переводчика.

н. самин в своих заметках, рассуждая о жизни и литературе (в жур-
нале «новое время» (1904) «о жизни и литературе. Из заметок одного 
дилетанта (театральные заметки)») предлагает классификацию чи-
тателя, выделяя: «благорасположенного читателя, читателя-врага и 
думающего читателя»162. под первым он понимает читателя, который 
некритично относится к прочитанному художественному тексту, вто-
рая разновидность читатель-враг, отвергающий все и вся, лишь поло-
жительно критик относится к мыслящему читателю, который выбирает, 
что читать и как читать. аналогичную классификацию можно сделать и 
по отношению к зрителю: благорасположенный зритель, зритель-враг и 
думающий (мыслящий) зритель.

по мнению н. самина, независимо от того, что периодическая пе-
чать была насыщена критическими статьями о том или ином драматур-
гическом произведении, поставленном на сцене, нельзя говорить, что 
в стране была конструктивная критика, на основе которой развивается 
и идет вперед театральное творчество. Это вызвано, как пишет критик- 
дилетант н. самин, тем, что: «в самой природе театрального искусства 
скрывается одна из причин тому, что ему мало уделялось внимания со 
стороны сильных художественных критиков. Это искусство, которое 
само в каждый конкретный момент может повлиять на ограниченное 
162 български театър 1900–1907. т. II. свитък 1. — софия, 2007. — с. 401– 402.
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число людей и, таким образом, не в состоянии стимулировать к рабо-
те видного общественно значимого критика, если только этот критик 
окажется… очень сильно реагирующим на любые эстетические эмоции 
человеком и очень любит театр»163.

на сцене народного театра не случайно оказывается чеховский 
«дикарь», т. к., по мнению н. самина: «народный театр старается уго-
дить публике, для которой он создан. а эта публика хочет от него не 
высоких художественных произведений, которые обновляют чувства и 
заставляют мысль усиленно работать, а пьесы, которые не будут мешать 
пищеварению. с другой стороны, театру надобны крупные имена для 
рекламы и вот тебе на… — „дикарь“ чехова ставится на сцене»164. такое 
мнение критика вовсе не ставит под вопрос чеховское мастерство в дра-
матургическом жанре, а только объясняет, по какой причине выбрано 
менее зрелищное и глубокое произведение автора по сравнению с теми, 
которые имели общественного значение.

в периодической печати (в журнале «българска сбирка (рус. 
«болгарское собрание») в кн. 1, с. 25–29, за 1909) можно прочитать 
мне ние о том, что «театр оказывает громадное влияние на народ. попу- 
ляр  ные мысли, которые воспринимаются непосредственно через пред-
ставление в театре, могут произвести громадное впечатление. драма, 
прочитанная и драма, увиденная на сцене, совершенно разные вещи.  
да и драматургическая литература вряд ли существует для большей час-
ти театральной публики. если мы обратим внимание на читателя, то 
увидим, что в основном читаются романы и рассказы. с драматически-
ми произведениями знакомство идет через театр»165. 

нельзя не согласиться с таким утверждением. тем не менее немало 
драматургических произведений выходит не только в периодической 
печати, но и отдельными изданиями. в рассматриваемый период суще-
ствуют целые книжные серии, которые предлагают вниманию читателя 
именно драматургичес кие произведения. среди издаваемой перевод-
ной русской драматургической литературы встречаются и такие про-
изведения, которые не ставились на сцене, но у читателя и любителя 
драматургического жанра была возможность познакомиться с ними, 
благодаря самоотверженной творческой работе лучших переводчиков 
русской драматургии на болгарский язык.

163 български театър 1900–1907. т. II. свитък 1. — софия, 2007. — с. 401– 402.
164 там же. с. 412.
165 български театър 1880–1900. т. I. — софия, 1999. — с. 324.
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распространение русской переводной драматургической литературы 
оказалось эффективным, благодаря тщательно разработанным изда-
тельствами рекламным приемам (издательские каталоги, прикнижные 
анонсы будущих изданий, а также прикнижная информация о наличии 
тех или иных уже выпущенных изданий в распространительской сети).

свою лепту в рекламу переводных изданий русских драматургов 
внесла периодическая печать. периодические издания публиковали 
рассчитанные на широкого читателя обзоры театральных постановок 
русской классики, иногда объявления о будущих премьерах. все это, 
несомненно, привлекало не только публику в театр, но и побуждало чи-
тателя обратиться к печатному источнику — изданию пьесы того или 
иного драматурга.

рецепция и пропаганда переводных пьес русских писателей, выпу-
щенных болгарскими издателями в рассматриваемый период, способ-
ствуют формированию эстетических представлений и вкусов общества. 
Эти издания, адресованные достаточно широкому кругу читателей, 
успешно выполняют просветительскую функцию. большую роль в 
распространении переводной русской драматургии сыграли книжные 
магазины, которые в болгарии того времени нередко совмещали свою 
прямую книготорговую функцию с издательской и рекламной деятель-
ностью. Книжная торговля выполнила общественно значимые задачи.

Мастерство и профессиональный авторитет многих переводчиков, 
постоянно переводивших русскую драматургию, имели общественный 
резонанс и стали безусловным фактором популяризации этих изданий.

посредниками между переводной русской драматургией и болгарс-
ким читателем стали не только издатели и переводчики, но и книжные 
магазины, и складывающаяся как раз в эту эпоху сеть книгораспростра-
нения со своими рекламными подходами и решениями.
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в конце XIX-го века болгария пережила серьезные политические 
потрясения, приведшие к восстановлению самостоятельности 
нацио нального государства. активизировались плодотворные 

процессы взаимодействия болгарской культурной элиты с европейской 
и в особенности русской культурой. взаимодействие национальной ли-
тературы и культуры с русской и другими литературами способствовало 
развитию национального самосознания в процессе плодотворного ос-
воения опыта братской славянской культуры.

читательская культура болгарской публики в конце XIX и начале  
XX вв. начинает только-только по-настоящему складываться и играть 
самостоятельное значение при формировании издательского репертуа-
ра. прежде большое влияние на болгарское книгоиздание оказывал из-
дательский репертуар западных издателей, если говорить о переводной 
литературе. национальная художественная литература все еще подра-
жает в данный период образцам мировой художественной литературы.

болгарское общество в этот период активно решало задачи создания 
национальных культурных институций. после освобождения болгарс-
кие типографии, прежде вынужденные находиться за границей, по-
лучили возможность работать на родине. интенсивный поиск путей 
создания национального книгоиздания дал эффективный результат. 
именно на базе этих первых опытов книгоиздательской деятель нос ти 
возникли профессиональные издательства — «Хемус», «знание» бака-
лов, «светлина», «паскалев и синовья» и др. (некоторые из которых 
существуют и сегодня, занимая ведущие позиции в издательском деле). 
немалую роль в возникновении профессиональных издательств разно-
го уровня сыграли переводные литературно-художественные издания,  
в частности русской драматургии.
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переводные издания русской драматургии стимулировали не только 
книгоиздательский процесс, но и во многом способствовали становле-
нию болгарского профессионального театра, определили его репертуар.

анализ переводного книгоиздания и деятельности профессиональ-
ного болгарского театра показал, какую роль в этом сыграли предста-
вители русской эмиграции в болгарии. их большой профессиональный 
опыт и высокая культура стали для издателей и театральных деятелей ба-
зой в освоении традиций русской литературы и театра. особое значение 
имела профессиональная деятельность н. о. Массалитинова.

существенные изменения в историко-культурной ситуации в бол-
гарии 1890–1940-х годов определили интерес издателей к переводной 
русской драматургии. Как отмечает с. г. антонова в своей работе, по-
священной переводным изданиям по искусству: «переводные издания 
расширяют контуры национального и временного книжного прост-
ранства до целостного и одновременно безграничного прост ранства, 
которое разнородно, бесконечно, персонифицировано и открыто. 
отсутствие переводной литературы делает это пространство замкну-
тым»166. издания переводной драматургической литературы, проа-
нализированные нами, позволяют сделать вывод, что наличие такой 
литературы, наблюдаемое разнообразие переводимых авторов, перево-
ды одних и тех же произведений разными переводчиками способствуют 
развитию не только книжной культуры, но и театральной, что обуслов-
лено спецификой переводимых текстов.

статистический анализ и систематизация переводных изданий рус-
с кой драматургии, предпринятые в работе, позволяют утверждать, что 
в болгарском книгоиздании этого времени сложилась определенная 
репертуарная стратегия в сфере переводных изданий. в книгоизда-
тельском репертуаре значительное место заняла русская драматургия. 
переводятся как классики, так и начинающие авторы драматургичес-
ких жанров. в практической деятельности рассмотренных в исследова-
нии издательств сформировались различные виды переводных изданий 
русской драматургии, что определялось потребностями разных групп 
читателей и целевым назначением каждого издания. так, издательство 
бакалова осуществило выпуск «театральной библиотеки», востребован-
ной не только читателем, но и театром. однако наиболее продуктивным 
видом издания переводной русской драматургии было моноиздание. 

166 Антонова С. Г. переводные издания по искусству в отечественной книжной культуре 
XVIII—XXI вв. Книговедческий анализ. — М., 2008. — с. 8.
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издатели также активно практиковали выпуск одной и той же пье-
сы классика русской драматургии, например «ревизора» н. в. гоголя 
отдель ным изданием, но в разных переводах. сводные таблицы, дан-
ные в приложениях, воссоздают полную картину изданий русской 
драматургии разных видов. переводные издания русских пьес оказали 
сущест венное влияние на формирование репертуара профессиональ-
ного драматического болгарского театра. с другой стороны, театр не-
редко актуализировал пьесы русских драматургов в своих постановках, 
опережая издателей и подталкивая их к выпуску новых изданий. иногда 
это обуславливалось характером работы известных переводчиков: неко-
торые из них переводили как для театра, так и для издателя, например 
а. Карима, д. подвырзачов, и. иванов. 

успех в издании переводной русской драматургии в болгарии этого 
времени в значительной степени определялся квалифицированной и 
творческой работой переводчиков. в болгарии возникла своеобразная 
школа переводчиков драматургических произведений (д. подвырзачов, 
и. иванов, а. Карима и др.). Кроме того, многие издатели разработа-
ли такой алгоритм работы с переводчиками, который обеспечивал 
корректный и качественный перевод. очевидно, что в болгарском изда-
тельском деле в 1890–1940-х годов в сегменте переводных литературно- 
художественных изданий русская драматургия заняла существенное 
место. опыт ее издания способствовал формированию принципов под-
готовки и выпуска переводных драматургических текстов.

рецепция и пропаганда переводных пьес русских писателей, выпу-
щенных болгарскими издателями в рассматриваемый период, спо собст-
вует формированию духовного и эстетического климата в болгарском 
обществе. Эти издания, адресованные достаточно широкому кругу чита-
телей, успешно выполняют просветительскую функцию. большую роль 
в распространении переводной русской драматургии сыграли книжные 
магазины, которые в болгарии того времени нередко совмещали свою 
прямую книготорговую функцию с издательской и рекламной деятель-
ностью. Книжная торговля выполняла общественно значимые задачи.

распространение русской переводной драматургической литерату-
ры оказалось эффективным благодаря тщательно разработанным изда-
тельствами рекламным приемам, особенно значимы были издательские 
каталоги. прикнижные анонсы будущих изданий, прикнижная инфор-
мация о наличии тех или иных уже выпущенных изданий в распростра-
нительской сети также выполняли рекламные функции.
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важную роль в пропаганде переводных изданий русских драматургов 
сыграла периодическая печать. периодические издания публиковали 
рассчитанные на широкого читателя обзоры театральных постановок 
русской классики, иногда объявления о будущих премьерах. все это, 
несомненно, привлекало не только публику в театр, но и побуждало чи-
тателя обратиться к печатному источнику — изданию пьесы того или 
иного драматурга.

Мастерство и профессиональный авторитет многих переводчиков, 
постоянно переводивших русскую драматургию, имели общественный 
резонанс и стали безусловным фактором популяризации этих изданий. 
итак, посредниками между русской драматургией и болгарским читате-
лем стали не только издатели и переводчики, но и книжные магазины, и 
складывающаяся в болгарии как раз в эту эпоху сеть книгораспростра-
нения со своими рекламными подходами и решениями.

русская культура занимает особое место в болгарии. историческое 
развитие двух народов, их взаимосвязь вызывает интерес к темам, посвя-
щенным значению русской литературы в развитии и становлении бол-
гарских книжных и театральных традиций в годы после освобождения 
страны и в последующие периоды. важно подчеркнуть, что в исследуе-
мый период наличие переводной драматургической литературы стало 
стимулом развития не только национальной драматургии, но и всего ли-
тературно-художественного книгоиздания. в силу специфики русской 
литературы переводная русская драматургия способствовала развитию 
интереса к книжной культуре и театральному искусству. ее присутствие 
на книжном рынке сыграло важную роль в становлении и формиро-
вании национального книгоиздательского дела и профессионального  
театра.

русская литература в переводе на болгарский язык появляется и 
становится популярной в болгарии еще во второй половине XIX века. 
схожие судьбы развития двух славянских народов, отражение куль-
турно-исторического бытия в русской литературе определяют интерес 
издателей и переводчиков именно к русской литературе. «любая лите-
ратура ищет свой литературный контекст, свои функциональные связи 
с принимающей литературой... Можно выделить следующие периоды 
проникновения русской литературы в болгарию: 1) эпоху возрождения, 
как начальный этап проникновения; 2) последние два десятилетия  
XIX века; 3) первые два десятилетия XX века; 4) период между двумя 
мировыми войнами; 5) 40-е и 50-е годы XX века; 6) 60-е – 80-е годы  
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XX века; 7) последнее десятилетие XX века»167. Можно добавить еще 
один — новейший период — или первое десятилетие XXI века.

в книге выявлены основные механизмы взаимодействия двух куль-
тур в сфере литературно-художественного переводного книгоиздания, 
которые можно считать своеобразной типологической моделью этого 
явления и теоретической базой для дальнейшего изучения процессов 
взаимовлияния и межкультурной синергии в книгоиздании.

167 Владова И. преводна рецепция на европейските литератури в българия // сп. съпо-
ставително езикознание. № 2. — софия, 2002. — с. 110.
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ПРИЛОжЕНИЕ 1

Перечень переведенных изданий  
русской драматургический в Болгарии в 1890–1944 гг.

№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

1
аверкиев,
дмимитрий 
васильевич

з.а.Ш.

трогирски вое-
вода (приказката 

е взета из нар. 
далматинско 

предание)

трогирский 
воевода

1894

1882  
(в ж. 

«русский 
вест ник»

издает редак-
ция журнала 
«развитие»

дунавско печатарско 
дружество (дунайское 

типографское 
общество)

трагедия

2
аверкиев,
дмитрий 
васильевич

радул Канели Крал и поет
Король 
и поэт

1901

наука (издание 
театрального 

музыкального книжн. 
магазина «наука» 

а. д. едрева)

смешная 
истори-
ческая 

картина

3
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

димитыр 
подвыр-

зачов (прев. 
под ред. на 
д. подвыр-

зачов)

дяволска дузина
чертова 
дюжина

1914
издает 

типография 
«гутенберг»

гуттенберг Комедия

4
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

изкуството да 
любиш

исскуство 
любить

1917
типография 
«гутенберг»

гуттенберг Комедия

user
Вставить текст
на нечетных страницах таблица выходит за границу текста с лева (у корешка книги)
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

5
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

дяволска дузина
чертова 
дюжина

1918
парт. социалист. 

книж.
Комедия

6
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

сава чукалов
бъчва червено 
вино и циркад- 
жията: комедии

бочка крас-
ного вина и 

циркач
1924

типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

7
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

чудаки 
на подмостках

чудаки на 
подмостках

1924
типография 

«новая 
жизнь»

просвещение
пьесы и 
скэтчи

8
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

димитыр 
подвырзачов

душа 
на обществото

душа 
общества

1926
типография 

«борис 
Киров»

светлина Комедия

9
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

димитыр 
подвырзачов

Краят на една 
любов

Конец 
одной 
любви

1926 светлина Комедия

10
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

димитыр 
подвырзачов

лъжа ложь 1926 светлина Комедия

11
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

димитыр 
подвырзачов

четирима: 
средство да не 
скучаем в трена

четверо: 
средство 

не скучать в 
поезде

1926 светлина Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

12
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

сава чукалов
благотворителен 

концерт

благо-
твори-

тельный 
концерт

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

13
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

сава чукалов генерал и слуга
генерал 
и слуга

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

14
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

жената 
и крадецът

женщина 
и вор

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

15
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

сава чукалов 
(перевел с 
оригинала: 

с. ч-въ)

женкар: 
еврейски флирт

бабник: 
еврейский 

флирт
1927

типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

16
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

н.чукалова
(перевел:

н.чукалова)

женски ум или 
кокоша глава

женский 
ум или 

куриная 
голова

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

17
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

Крум 
димитров

примерните 
съпрузи

примерные 
супруги

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

18
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

самоубиецът
само-
убийца

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

19
аверченко,
аркадий 
тимофеевич 

сава чукалов семейна драма
семейная 

драма
1927

типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

20
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

сава чукалов Хитрият съпруг
Хитрый 
супруг

1927
типография 
«нов живот»

просвещение Комедия

21
аверченко,
аркадий 
тимофеевич

призолите 
(пържолите); 

рицар на 
индустрията (из 

дяволска дузина)

отбивные; 
рыцарь 

индруст-
рии (из 

чертовой 
дюжины)

1938 светлина Комедия

22
андреев,  
леонид 
николаевич

ст. попова Към звездите К звездам 1906 1906 знание драма

23
андреев,  
леонид 
николаевич

ас. 
Младенов,  

г. в. Шаханов

животът на 
човека

жизнь 
человека

1907 1907
предс-

тавление

24
андреев,  
леонид 
николаевич

ст. попова,  
г. бакалов

сава (Iguis sanat) савва 1908 1907
Книж. магазин 
сидер тодоров

драма

25
андреев,  
леонид 
николаевич

георги 
бакалов

Цар глад Царь голод 1908 1908 георги бакалов
предс-

тавление
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

26
андреев,  
леонид 
николаевич

ж. Фанчев
любовта към 

ближния
любовь к 
ближнему

1909 1908 Митю г. бакалов
предс-

тавление 
шуточное

27
андреев,  
леонид 
николаевич

тодор Хр. 
димов

любовта на 
студента

любовь 
студента

1909 Митю бакалов драма

28
андреев,  
леонид 
николаевич

ив. арнаудов сава савва 1911 1907 ал. паскалев и с-ие драма

29
андреев,  
леонид 
николаевич

ст. попова и  
г. бакалов

сава 
(огънят лекува)

савва 1912 1907 знание драма

30
андреев,  
леонид 
николаевич

ст. попова Към звездите К звездам 1914 1906 знание драма

31
андреев,  
леонид 
николаевич

ж. Фанчев
любовта към 

ближния
любовь к 
ближнему

1914 1908 знание
предс-

тавление 
шуточное

32
андреев,  
леонид 
николаевич

тодор Хр. 
димов

любовта на 
студента

любовь 
студента

1914 знание драма

33
андреев,  
леонид 
николаевич

георги 
бакалов

Цар глад Царь голод 1914 1908 знание
предс-

тавление
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

34
андреев,  
леонид 
николаевич

п. К. чинков
прекрасните 

сабинянки

пре-
красные 

сабинянки
1919 1912 ив. г. игнатов

истор. 
событие

35
андреев,  
леонид 
николаевич

п. К. чинков
прекрасните 

сабинянки

пре-
красные 

сабинянки
1919 1912 ив. г. игнатов

истор. 
событие

36
андреев,  
леонид 
николаевич

георги 
бакалов

Цар глад Царь голод 1920 1908 знание
представ-

ление

37
андреев,  
леонид 
николаевич

георги 
савчев и
евгени

перелщайн

тоз, който полу-
чава плесници

тот, кто 
получает 

пощечины
1927 1915 светлина драма

38

ан-ский семен 
акимович –  
псевд.  
Шлойме-занвл 
(соломон) 
раппопорт

ан-ский 
(режиссура  

Христо 
Цанкова)

Между два свята 
(диббук)

Меж двух 
миров 

(диббук)
1929

1918
(написана 

1913–
1915 гг.)

легенда

39
арцыбашев, 
Михаил 
петрович

ст. попова ревност ревность 1915 1913 знание драма
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

40
арцыбашев, 
Михаил 
петрович

М. соботина врагове враги 1919 Хемус пьеса

41

белая, софья 
николаевна –  
псевд. 
богдановской 
с. н.

Химн на нещата: 
из живота на 

мизерията

гимн 
вещам: 

из жизни 
нищеты

1933 светлина драма

42

белая, софья 
николаевна –  
псевд. 
богдановской 
с. н.

Целувката на 
юда

поцелуй 
июды

1936 светлина драма

43 бенцель, М.
ал. зубенко,  

ил. пенев
сорочинският 

панаир

соро-
чинская 
ярмарка

1940
Комичес-

кая 
оперетта

44

билль-бело-
церковский, 
владимир 
наумович

янаки 
стоянов

животът на вика
жизнь 
зовет

1941 1934 светлина драма

45
билибин,  
виктор 
викторович

иван стратев
иван иванович 

виноват

иван 
иванович 
виноват

1902 1898 аргир н. златарев Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

46
билибин,  
виктор 
викторович

алекс. 
Халачев

приличие приличия 1926 1898 Комедия

47
блок, 
александър 
александрович

б. с.

за любовта, 
поезията 

и държавната 
служба

о любви, 
поэзии и 
государ-
ственной 

службе

1928 диалог

48
бородатова,  
Мария Март

ст. чешмед-
жиев

горска 
приказка

лесная 
сказка

1927
Книж. магазин 

образование. Кынчо 
николов

Комедия

49
булацел,  
иван 
Михайлович

белчо 
иванов 
белчев

доктор-
пациент

доктор-
пациент

1899
скучащата 
вдовица и 
доктора

Книж. магазин 
наука

Комедия

50
булацел,  
иван 
Михайлович

белчо 
иванов 
белчев

доктор-
пациент

доктор-
пациент

1899
Книж. магазин 

ив. игнатов
Комедия

51
булацел,  
иван 
Михайлович

белчо 
иванов 
белчев

доктор-
пациент

доктор-
пациент

1910
Книж.магазин 

ив. игнатов
Комедия

52
булацел,  
иван 
Михайлович

белчо 
иванов 
белчев

доктор-
пациент

доктор-
пациент

1926 светлина Комедия
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53
буренин,  
виктор 
петрович

белчо 
иванов 
белчев

теодора Феодора 1897 Хр. г. далиев драма

54
буренин,  
виктор 
петрович

белчо 
иванов 
белчев

теодора Феодора 1897 Книж.магазин наука драма

55
буренин,  
виктор 
петрович

белчо 
иванов 
белчев

теодора Феодора 1898 Книж.магазин наука драма

56
буренин,  
виктор 
петрович

роб раб 1900 типография согласие трагедия

57
бурински,  
Младен т.

във властта 
на палачите

во власти 
палачей

1930 драма

58 верданов, а. п. М. двойнев смехът не е грях
смех не 

грех
1925 Хемус Комедия

59
висковатов,  
павел алек-
сандрович

в. п. василев демон: либрето 1911 К. рачев
Фантас-
тическая 

опера

60
волянский, 
в. в.

еню 
димитриев

Княгиня 
струйска

Княгиня 
струйская

1894 драма
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61
ге, григорий 
григорьевич

а. Халачев
първа и последна 

целувка

первый и 
последний 

поцелуй
1907 изд. прев.

драмати-
ческая 

миниатюра

62
ге, григорий 
григорьевич

н. Х. пипин
жертва 

на стачката
жертва 
стачек

1921 р. блысков
драмати-

ческая 
миниатюра

63
ге, григорий 
григорьевич

н. Х. пипин
първа и последна 

целувка

первый и 
последний 

поцелуй
1921 р. блысков

драмати-
ческая 

миниатюра

64
герман, юрий 
павлович

янаки 
стоянов

синът на народа  
(доктор 

Калюжин)

сын народа 
(доктор 
Калюж-

ный)

1941 1939 светлина драма

65
гнедич, петр 
петрович

драганов горящите писма
горящие 
письма

1903 1890 Комедия

66
гоголь,  
николай 
васильевич

побылгарил 
и. Христович

ревизор ревизор 1882 1836 янко с. Ковачев Комедия

67
гоголь,  
николай 
васильевич

иван иванов женитба женитьба 1889

1842 
(написана 

в 1833–
1835 гг.)

Комедия
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68
гоголь,  
николай 
васильевич

иван иванов ревизор ревизор 1891 1836 Комедия

69
гоголь,  
николай 
васильевич

иван иванов ревизор ревизор 1896 1836 Комедия

70
гоголь,  
николай 
васильевич

иван иванов женитба женитьба 1897 1842
Книж. магазин  

т. п. джамджиев
Комедия

71
гоголь,  
николай 
васильевич

иван иванов женитба женитьба 1907 1842 Комедия

72
гоголь,  
николай 
васильевич

Моско 
Москов

ревизор ревизор 1907 1836
Книж. магазин  
е. п. Христов

Комедия

73
гоголь,  
николай 
васильевич

Комарджии игроки 1910 1842
варненско ученишко 

д-во Хигиена
Комедия

74
гоголь,  
николай 
васильевич

Моско 
Москов

ревизор ревизор 1914 1836 ив. лесичков Комедия

75
гоголь,  
николай 
васильевич

д. юруков женитба женитьба 1915 1842 живот Комедия
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76
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1917 1836 ал. паскалев и с-ие Комедия

77
гоголь,  
николай 
васильевич

Моско 
Москов

ревизор ревизор 1917 1836
Книж.  

е. п. Христов
Комедия

78
гоголь,  
николай 
васильевич

д. юруков женитба женитьба 1920 1842 живот Комедия

79
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1920 1836 ал. паскалев и с-ие Комедия

80
гоголь,  
николай 
васильевич

Моско 
Москов

ревизор ревизор 1922 1836 ив. лесичков Комедия

81
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1925 1836 ал. паскалев и с-ие Комедия

82
гоголь,  
николай 
васильевич

п. Хр. генков женитба женитьба 1926 1842 собств. изд. Комедия

83
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1928 1836
ив. г. игнатов 

и синове
Комедия
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84
гоголь,  
николай 
васильевич

п. н. добро-
деев

женитба женитьба 1932 1842 светлина Комедия

85
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1936 1836 жеко Маринов Комедия

86
гоголь,  
николай 
васильевич

Хр. радевски женитба женитьба 1937 1842 игнатов

совер-
шенно не-
вероятное 
событие

87
гоголь,  
николай 
васильевич

георги жечев ревизор ревизор 1937 1836 Комедия

88
гоголь,  
николай 
васильевич

георги жечев ревизор ревизор 1937 1836 Комедия

89
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1938 1836 жеко Маринов Комедия

90
гоголь,  
николай 
васильевич

димитыр 
подвырзачов

ревизор ревизор 1939 1836
ив. г. игнатов 

и синове
Комедия

91
гоголь,  
николай 
васильевич

п. К. чинков ревизор ревизор 1939 1836 д.Маджаров Комедия
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92
гоголь,  
николай 
васильевич

Хр. радевски женитба женитьба 1940 1842 игнатов

совер-
шенно не-
вероятное 
событие

93
гоголь,  
николай 
васильевич

георги жечев ревизор ревизор 1940 1836 Комедия

94
гоголь,  
николай 
васильевич

т. ненова ревизор ревизор 1941 1836 иван Коюмджиев Комедия

95
гоголь,  
николай 
васильевич

симеон гатев ревизор ревизор 1943 1836 братство Комедия

96
горький,  
Максим

георги 
бакалов

еснафлии 
(Мещане)

Мещане 1904 1901 драма

97
горький, 
Максим

К. Митишев,  
в. дубнев

Мещане  
(прости хора)

Мещане 1904 1901 Книж. олчев драма

98
горький,  
Максим

и.Клинчаров
Мещане  

(стари хора)
Мещане 1904 1901 ив. г. игнатов драма
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99
горький,  
Максим

петър К. 
стойчев

на дъното на дне 1904 1902 т. Ф. чипевата книж. Картины

100
горький,  
Максим

радул Канели дачники дачники 1905 1904 сцены

101
горький,  
Максим

Коста 
евстатиев

дачники дачники 1905 1904 Коста евстатиев сцены

102
горький,  
Максим

георги 
бакалов

варвари варвары 1906 1905 глобус драма

103
горький,  
Максим

георги 
бакалов

врагове враги 1906 1906 сидер тодоров драма

104
горький,  
Максим

георги 
бакалов

децата 
на слънцето

дети 
солнца

1906 1905 глобус драма

105
горький,  
Максим

стефана 
попова

последните последние 1908 1908 пьеса

106
горький,  
Максим

георги 
бакалов

врагове враги 1914 1906 знание драма
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107
горький,  
Максим

георги 
бакалов

еснафлии  
(Мещане)

Мещане 1914 1901 знание драма

108
горький,  
Максим

стефана 
попова

последните последние 1914 1908 знание пьеса

109
горький,  
Максим

георги 
бакалов

врагове враги 1921 1906
статья об ав-
торе: георгий 

плеханов
драма

110
горький,  
Максим

димитыр 
подвыр-

зачов
на дъното на дне 1932 1902 т. Ф. чипев драма

111
горький,  
Максим

георги 
бакалов

егор буличов и 
другите

егор 
булычев 
и другие

1933 1932 сцены

112
горький,  
Максим

ст. К. попов-
верински

на дне на дне 1939 1902 Хаджи димитър драма

113
грибоедов,  
акесандър 
сергеевич

п. Калчев студент студент 1895 1816 Комедия

114
грибоедов, 
александр 
сергеевич

георги 
бакалов

от глава си тегли 
(горе от ума)

горе от ума 1898 1833 Книж. в. божилов Комедия
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115
грибоедов, 
александр 
сергеевич

георги 
бакалов

от глава си тегли  
(от много ум)

горе от ума 1911 1833 знание Комедия

116
грибоедов, 
александр 
сергеевич

георги 
бакалов

от главата си 
тегли  

(от много ум)
горе от ума 1920 1833 знание Комедия

117 григоревич

Куфарите, куфа-
рите, по-скоро 

донесете куфари-
те, да си бягаме 

на село!

чемоданы, 
чемоданы, 

скорей 
принесите 
чемоданы, 

бежим в 
деревню!

1938 светлина Комедия

118
григорович, 
дмитрий
васильевич

ив. 
Михайлов

столичният 
въздух

столич-
ный воздух

1903 д. ангелов Комедия

119
гусев,  
виктор 
Михайлович

Марко 
Марчевски

слава слава 1941 1936 д. гологанов пьеса

120

дымов,  
осип (Йосиф 
исидорович 
перельман)

ж. инсаров,  
М. зарин

«слушай, 
израйл!»

слушай, 
израиль

1908 1907 драма
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121

дымов,  
осип (Йосиф 
исидорович 
перельман)

петър 
андреев

всеки ден
Каждый 

день
1908 1908 Митю бакалов трагедия

122

дымов, осип 
(Йосиф 
исидорович 
перельман)

петър 
андреев

всеки ден
Каждый 

день
1915 1908 знание трагедия

123

доренговская,  
надежда 
александровна 
(псевдоним 
замятиной 
н. а.)

венко 
николаев

сложна 
натура

сложная 
натура

1929 Комедия

124
дрождинин, 
алексей 
александрович

побыл-
гарил: а. а. 
дрождинин

осмото чудо 
на света

восьмое 
чудо света

1903 опит ориг. фарс

125
евдокимов,  
иван 
васильевич

борис 
Кирчев

непогребаните
непохо-
роненые

1936 светлина драма

126
евреинов, 
николай 
николаевич

александър 
робертович

война война 1915 1907 драма
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127
евреинов, 
николай 
николаевич

емилиян 
янтров 

(истинско 
име на прев.

стефан 
Мокрев)

пчелна любов
пчелиная 

любовь
1927 Шутка

128
евреинов, 
николай 
николаевич

стефан 
Мокрев

в кулисите 
на душата

за кулиса-
ми души

1928
Моно-
драма

129
еремеев,  
николай 
григорьевич

поетът ваню поэт ваня 1929 светлина Комедия

130
захарьин,  
иван 
николаевич

иван 
Куюмджиев

на лов 
за мъже

охота на 
мужчин

1899 Книж. магазин наука Комедия

131
захарьин,  
иван 
николаевич

иван 
Куюмджиев

на лов 
за мъже

охота на 
мужчин

1910 ив. игнатов Комедия

132
захарьин,  
иван 
николаевич

М. летов
на лов 
за мъже

охота на 
мужчин

1924 светлина Комедия
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Жанр

133
иваншин,  
николай 
евгеньевич

М. летов 
(истинското 
име на прев. 

Михаил 
георгиев)

пътят на любовта
дорога 
любви

1910 пьеса

134

ирецкий 
(псевдоним 
виктора 
яковлевича 
гликмана)

н. самев
в жертва 

за народното дело

во имя 
народного 

дела
1944 светлина драма

135

ирецкий 
(псевдоним 
виктора 
яковлевича 
гликмана)

н. самев Капан за мишки
Мыше-
ловка

светлина
траги-

комедия

136
Карпинский, 
вячеслав 
алексьевич

ние и те Мы и они 1922
общераб. кооп. д-во 

освобождение
драма

137
Катаев, 
валентин 
петрович

д. подвър-
зачов

веселите съпру-
зи: Квадратурата 

на кръга

веселые 
супруги: 

Квадратура 
круга

1939 1928 Хемус Комедия

138
Корнейчук, 
александр 
евдокимович

ст. гендов платон Кречет
платон 
Кречет

1940 1934 т. Ф. чипев пьеса

user
Вставить текст
строку 136 перенести под строку 131 поменяв нумерациюИ так во всей таблице, если много пустого места в конце страницы
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139 Корнелиева, в. Lyly
под благоухан-
ното клонче на 

люляката

под бла-
гоуханной 
веточкой 
сирени

1903 Меркур Комедия

140
Костомаров, 
николай 
иванович

Хр. ботйов Кремуцкий Корд
Кремуцкий 

Корд
1875 драма

141
Костомаров, 
николай 
иванович

Хр. ботйов Кремуцкий Корд
Кремуцкий 

Корд
1893 драма

142
Костомаров, 
николай 
иванович

Христо 
ботев (прев. 

прераб. и 
снабден с 

встъоп. ста-
тия от георги 

бакалов)

Кремуцкий Корд
Кремуцкий 

Корд
1937 драма

143
Крылов,  
виктор алек-
сандрович

стоян 
н. Коледаров

лудетина сорванец 1901 1888 Книж. е. п. Христов Комедия
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Жанр

144
Кропив-
ницкий,  
Марк лукич

от малорус. и 
приспособи-
ла за нашата 

сцена ана 
сакъзова 
(псев. ана 
Карима)

лихвар ростовщик 1900 драма

145
Кропив-
ницкий,  
Марк лукич

от малорус. и 
приспособи-
ла за нашата 

сцена ана 
сакъзова 
(псев.ана 
Карима)

лихвар ростовщик 1901 Книж. Хр. олчев драма

146
Кропив-
ницкий,  
Марк лукич

ана Карима долу оръжието отставить 1939 ж. Маринов драма

147
Кропив-
ницкий,  
Марк лукич

побъл-
гарила: ана 

Карима
лихвар ростовщик 1939 ж. Маринов драма

148
Ксанроф,  
леон

долу оръжието! отставить! 1917 гутенберг
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149
Кулин,  
василий 
петрович

стоян 
н. Коледаров

перо или мотика
перо и 
мотыга

1901 Книж. е. п. Христов Комедия

150
лаврентьева,  
софья 
ивановна

Младите туристи
Молодые 
туристы

1929 светлина Комедия

151
лермонтов, 
Михаил 
юрьевич

Хората 
и страстите

люди 
и страсти

1895 драма

152
лермонтов, 
Михаил 
юрьевич

г. бъчваров
человекът 

и страстите
человек 

и страсти
1896 искра трагедия

153
лермонтов, 
Михаил 
юрьевич

чудакът чудак 1899 сп. родина драма

154
лермонтов, 
Михаил 
юрьевич

д. панайотов двама братя два брата 1900
театр.-муз. книж. 
наука а. д. едрев

драма

155
лукашевич, 
Клавдия 
владимировна

прев. и при-
способил за 
нашите деца 
драго попов

балът на цветята бал цветов 1919 Хемус
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156
лукашевич, 
Клавдия 
владимировна

Михаил 
д.николов

Куклите Куклы 1928 Книж. образование Комедия

157
лукашевич, 
Клавдия 
владимировна

преработил 
драго попов

пиеса за деца 
в 2 действия 

с песни и танци

пьесы для 
детей в 2 

действия с 
песнями и 
танцами

Хемус

158
Мережовский, 
дмитрий 
сергеевич

в.Йорданов
смъртта на 

павла I
смерть 
павла I

1917 пьеса

159
Мокреев,  
юрий 
алексеевич

янаки 
стоянов

житата цъфтят
Хлеба 
цветут

1941 светлина пьеса

160
Мясницкий,  
иван ильич

ал. г. 
гиргинов 
(пълното 

име на прев. 
александър 

такев 
гиргинов)

Мишеморка
Мыше-
морка

1931 Комедия
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161
Мясницкий,  
иван ильич

ал. г. 
гиргинов 
(пълното 

име на прев. 
александър 

такев 
гиргинов)

женска вярност
женская 

преданость
1932 Комедия

162
наживин,  
иван 
Федорович

Хр. досев
в долината на 

скръбта
в долине 
скорби

1908 1907 възраждане драма

163
наживин,  
иван 
Федорович

васил 
Йорданов

в долината на 
скръбта

в долине 
скорби

1921 1907 живот

164
найденов,  
сергей 
александрович

Мария ив. 
иванова

децата на 
ванюшина

дети 
ванюшина

1903 1901 драма

165
найденов,  
сергей 
александрович

Мария ив. 
иванова

арказанови
аркан-
зановы

1904 Мих. г. Шуманлиев драма

166
найденов,  
сергей 
александрович

Хубавичката
Хоро-

шенькая
1915 бойчев Комедия
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167
найденов,  
сергей 
александрович

Хубавичката
Хоро-

шенькая
1915 знание Комедия

168

немирович-
данченко,  
владимир 
иванович

Цената 
на живота

Цена 
жизни

1905 1896 Книж. ив. с. вителов драма

169

немирович-
данченко,  
владимир 
иванович

Цената 
на живота

Цена 
жизни

1930 1896 драма

170

ненова-
рунтова,  
Мария 
тодорова

Мисли 
за «живия труп»

Мысли о 
«живом 
трупе»

1919 драма

171
острвский,  
александр 
николаевич

ив. Церов буря гроза 1892 1859 изд. прев. драма

172
островский, 
александр 
николаевич

б. райнов
доходно 

място
доходное 

место
1893 1856 Комедия

173
островский, 
александр 
николаевич

ив. ат. 
драгнев

луди пари
бешеные 

деньги
1893 1870 Комедия
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174
островский, 
александр 
николаевич

б. райнов тлъсто кокалче
доходное 

место
1893 1856 Книж. ив. н. Хършев Комедия

175
островский, 
александр 
николаевич

наши 
сме си

свои  
люди —  

сочтемся
1899 1849 сб. почивка Комедия

176
островский, 
александр 
николаевич

ю. с. Мари-
нополски

човек сбърква 
понякога

на всякого 
мудреца 

довольно 
простоты

1902 1868 стефан георгиев Комедия

177
островский, 
александр  
николаевич

а. и. Кирчев лес лес 1912 1870 ив. г. игнатов Комедия

178
островский, 
александр 
николаевич

б. райнов доходно място
доходное 

место
1927 1856 Комедия

179
островский, 
александр 
николаевич

д. подвър-
зачов

бедността не 
е порок

бедность не 
порок

1932 1853 т. Ф. чипев Комедия

180
островский, 
александр 
николаевич

д. подвър-
зачов

роди ме, мамо, 
с късмет...: 

правдата е добре, 
но щастието - 

по-добро

не было ни 
гроша, да 

вдруг алтын
1934 1872 т. Ф. чипев Комедия
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181
островский, 
александр 
николаевич

жеко 
Маринов

луди пари
бешеные 

деньги
1938 1870 Комедия

182
островский, 
александр 
николаевич

г. а. ста-
матов

буря гроза 1940 1859 светлина драма

183
островский, 
александр 
николаевич

а. и. Кирчев
без вина 
виновни

без вины 
виноватые

1941 1881–1883 светлина драма

184
островский, 
александр 
николаевич

под ред. 
на янаки 
стоянов

тлъстото кокалче 
(доходно място)

доходное 
место

1941 1856 светлина Комедия

185
персиянинова,  
наталья 
львовна

анг. н. 
чавдаров

благо-
творителница

благо-
твори-

тельница
1908 яким якимов Комедия

186
персиянинова,  
наталья 
львовна

Моралистката
Мора-
листка

1924 Комедия

187
полонский,  
яков петрович

ст. златанов
разменените 

имена

разме-
ненные 
имена

1895
Комедия-
водевиль

188
поляков,  
соломон 
лвович

стефан 
Мокрев

лабиринт лабиринт 1928 драма
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189
потапенко, 
игнатий 
николаевич

т. странски букет букет 1890 Книж. бр. Краваре ви Комедия

190
потапенко, 
игнатий 
николаевич

т. странски букет букет 1890 Книж.бр.Краваре ви Комедия

191
пушкин, 
александр 
сергеевич

т. Ц. трифо-
нов

Моцарт и 
салиери; 

скъперник рицар

Моцарт и 
сальери; 
скупой 
рыцарь

1889 1830 драма

192
пушкин, 
александр 
сергеевич

Кирил 
Христов

борис годунов
борис 

годунов
1911 1825 ал. паскалев и с-ие драма

193
пушкин, 
александр 
сергеевич

панайот К. 
чинков

русалка русалка 1918 1829–1832 Цвят драма

194
пушкин, 
александр 
сергеевич

Кирил 
Христов

борис годунов
борис 

годунов
1920 1825 ал. паскалев и с-ие драма

195
пушкин, 
александр 
сергеевич

гео Милев русалка русалка 1920 1829–1832 знание драма
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196
пушкин,
александр 
сергеевич

с. дринов; 
ран босилек

скъперникът-
рицар: сцени от 
трагикомедията 
ченстова «The 

caveteons Knigth»

скупой 
рыцарь

1920 1830 Хемус сказка

197
пушкин, 
александър 
сергеевич

Хр. радевски борис годунов
борис 

годунов
1937 1825 игнатов трагедия

198
пушкин, 
александър 
сергеевич

М. грубеш-
лиева

русалка русалка 1939 1829–1832 игнатов драма

199
расколников, 
Федор 
Федорович

К. б. райнов робеспиер робеспьер 1936 1930 пьеса

200
репнинский,  
яков 
николаевич

д. серай-
лиев, 

Кацаров

под бялата 
лилия

под белой 
лилией

1926 техн. отдел Комедия

201 смелски, в.

емилиян 
янтров – 
псевд. на 
стефан 

николов 
Мокрев

недоближимата недотрога 1928 пьеса
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202

степняк- 
Кравчинский,  
сергей 
Михайлович

георги 
бакалов

новопоръстен
новообра-

щенный
1898 Книж. в. божилов драма

203

сухово-
Кобылин,  
александр 
васильевич

ив. д. 
иванов

сватбата на 
Кречински

свадьба 
Кречинс-

кого
1899

1869 
(1850–
1854)

Комедия

204

сухово-
Кобылин,  
александр 
васильевич

ив. д. 
иванов

сватбата на 
Кречински

свадьба 
Кречинс-

кого
1911

1869 
(1850–
1854)

Комедия

205 тэффи ал. Халачев
женски 
въпрос

женский 
вопрос

1924 1910 Фарс

206
тимковский, 
николай 
иванович

а. Макавеев Шашки Шашки 1897 пачинков Комедия

207
тимковский, 
николай 
иванович

янко 
гайдаря

Шашки Шашки 1897 пачинков Комедия

208
тимковский, 
николай 
иванович

георги 
бакалов

борба 
за живота

в борьбе за 
жизнь

1900 1897 ст. георгиев и с-ие драма
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издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

209
толстой, 
алексей Конс-
тантинович

стоян н. 
Коледаров

Цар теодор 
иванович

Царь Федор 
иванович

1868 Книж. е. п. Христов трагедия

210
толстой, лев 
николаевич

васил 
Йорданов

плодовете на 
просвещението

плоды про-
свещения

1896 1886
изд. и печ. на сп. 

искра
Комедия

211
толстой, лев 
николаевич

ана Карима

силата на мрака 
или подхлъзнеш 

ли се един път, 
мъчно мож се 

спря

власть 
тьмы

1904 1886 т. Ф. чипев драма

212
толстой, лев 
николаевич

ст. попова живият труп живой труп 1911 1900 знание драма

213
толстой, лев 
николаевич

стоян н. 
Коледаров

живият труп живой труп 1919 1900 Цвят драма

214
толстой, лев 
николаевич

васил 
Йорданов

плодовете на 
просвещението

плоды про-
свещения

1920 1886 живот Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

215
толстой, лев 
николаевич

васил 
Йорданов

силата на мрака 
или подхлъзнеш 

ли се спиране 
няма

власть 
тьмы или 
Коготок 

увяз, всей 
птичке 

пропасть

1920 1886 живот драма

216
толстой, лев 
николаевич

сава т. ничев
първия спир-

товар; от нея са 
всички качества

первый 
спиртовар; 
от нее все 
качества

1921 възраждане Комедия

217
толстой, лев 
николаевич

Марко г. 
боршуков

живият труп живой труп 1927 1900 драма

218
толстой, лев 
николаевич

Марко г. 
боршуков

от нея са всички 
качества: от пи-
янството теглим; 

сестри

от нее все 
качества: от 

пьянства; 
сестры

1927 сполука Комедия

219
толстой, лев 
николаевич

Христо досев живият труп живой труп 1928 1900 възраждане драма

220
толстой, лев 
николаевич

ив. д. 
иванов

неиздадени раз-
кази и пиеси

неиздан-
ные расска-
зы и пьесы

1928
ив. г. игнатов и 

синове
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

221
толстой, лев 
николаевич

първия спир-
товар

первый 
спиртовар

1929
Кооп. книгоизд. и печ. 

посредник
Комедия

222
толстой, лев 
николаевич

първия спир-
товар

первый 
спиртовар

1929
Кооп. книгоизд. и печ. 

посредник
Комедия

223
толстой, лев 
николаевич

а. Карима силата на мрака
власть 
тьмы

1931 1886 т. Ф. чипев

224
тригер, Марк 
яковлевич

янаки 
стоянов

Щастлив брак
счастли-
вый брак

1938 пьеса

225
тургенев, иван 
сергеевич

К. п. К-ва провинциалка
провин-
циалка

1925 1851 Хемус Комедия

226 Ханрио, Х. пав. д.
руската годеница: 

из съвр. рус. 
живот

русская 
невестка: из 
современ-

ной русской 
жизни

1906 пьеса

227
чехов, антон 
павлович

нено 
рачиков

Мечка Медведь 1889 1888 изд. прев. Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

228
чехов, антон 
павлович

предложение
предло-

жение
1903 1888 Комедия

229
чехов, антон 
павлович

Мечка Медведь 1904 1888
Книж. магазин 

д. иванов
Комедия

230
чехов, антон 
павлович

предложение
предло-

жение
1904 1888

Книж. магазин 
д. иванов

Комедия

231
чехов, антон 
павлович

а. и. Кирчев вишнева градина
вишневый 

сад
1905 1903 Коста евстатиев Комедия

232
чехов, антон 
павлович

д. панайотов иванов иванов 1905 1887–1888 драма

233
чехов, антон 
павлович

немил-
недраг 

псевдоним 
на Христо 

герчев

три сестри три сестры 1906 1900 Коста евстатиев драма

234
чехов, антон 
павлович

немил-
недраг 

псевдоним 
на Христо 

герчев

чайка чайка 1906
1895 — 
1896

Книж. магазин Коста 
евстатиев

Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

235
чехов, антон 
павлович

бурбон бурбон 1913 актьор Комедия

236
чехов, антон 
павлович

Цв. николов юбилей юбилей 1921 1891 светлина р. лесичкова Комедия

237
чехов, антон 
павлович

сава иванов дивакът леший 1923 1889 светлина р. лесичкова Комедия

238
чехов, антон 
павлович

по неволя 
трагик; дивак

трагик по 
неволе; 
леший

1923 1889 сполука Комедия

239
чехов, антон 
павлович

сава иванов предложение
пред-

ложение
1923 1888 светлина р. лесичкова Комедия

240
чехов, антон 
павлович

Цв. николов сватба свадьба 1923 1889 светлина Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

241
чехов, антон 
павлович

александър 
д. едрев-
вердела

разбойникът: 
Комедия в 1 д.; 

докторлука, 
братле, не е 

шега: Комедия 
в 1 д.; евреите в 

съдилище: Много 
смешна комедия 

в 1 д.

разбойник 1924 сполука

242
чехов, антон 
павлович

ал. Халачев юбилей юбилей 1924 1891 изд. прев. Комедия

243
чехов, антон 
павлович

александър 
димитров 

едрев-
вердела

трагик по неволя
трагик по 

неволе
1927 1889 Комедия

244
чехов, антон 
павлович

Хирургията не е 
шега

Хирургия 
не шутка

1929 светлина Комедия

245
чириков,
евгений 
николаевич

п. андреев
легенда за стария 

замък

легенда 
о старом 

замке
1909 бр. дюлгерови драма

246
чириков, 
евгений 
николаевич

червени огньове
Красные 

огни
1909 знание драма
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№ Автор Переводчик Произведение
Русское 
название

Год 
издания в 

Болг.

Год 
издания в 

России
Книга

Типография 
(издательство)

Жанр

247
чириков, 
евгений 
николаевич

червени огньове
Красные 

огни
1909 знание драма

248 Щрексер, К. последната нощ
последняя 

ночь
1913 пьеса

249
юркевич-
горецкий, М.

н. Шиваров доктор рауц 1922 пьеса

250
ярошевский, 
сергей 
осипович

ив. златаров; 
под ред. на 
ал. балаба-

нов

семейство семья 1907 библ. съвр.: хигие на пьеса

* приложение 1 — составлено по архивным данным и каталогам национальной библиотеки имени святых Кирилла и 
Мефодия, которая находится в софии (болгария).
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ПРИЛОжЕНИЕ 2

Издания русской драматургии в Болгарии  
по хронологии, месту издания, издательству и жанрам

Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

1900 пловдив драма 4 5

трагедия 1

1901 Казанлък наука смешна история 1 5

търново Комедия 2

софия драма 2

варна

1902 пловдив Комедия 2 2

варна

1903 плевен Комедия 4 6

Карнобат ориг. фарс 1

Шумен драма 1

русе

пловдив

лом

1904 софия драм. ескиз 3 8

пловдив драма 3

г. оряховица сбирка от комедии 2

1905 софия сцени... 3 5

варна драма

търново Комедия

1906 софия глобус драма 8

разград сцени...

софия пиеса

плевен Комедия

варна

1907 софия представление 5
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В. В. НиколоВа • РЕЦЕПЦиЯ РУССкоЙ ДРаМаТУРГии В БолГаРСкоМ кНиГоиЗДаНии

Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

варна драм. миниатюра

търново Комедия 2

пиеса 1

1908 бургас драма 4 9

ст. загора Комедия 1

софия 1

Кюстендил пиеса 1

представление 1

трагедия 1

1909 ст. загора
Шеговито 

представление
1 5

Кюстендил драма 1

софия знание драм. фантазия 3

1910 софия Комедия 6 8

варна едноактни пиеси 1

пловдив драма 1

1911 софия драма 2 6

варна Фант. опера 1

Комедия 2

1

1912 софия знание драма 1 2

пловдив Комедия 1

1913 разград Комедия 1 2

русе едноакатна пиеса 1

1914 софия Комедии 2 9

драма 2

Шеговито 
представление

1

представление 1
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приложение 2 

Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

сцени 2

пиеса 1

1915 софия знание драма 2 7

русе 1

софия живот Комедия 3

трагедия 1

1916 няма няма няма няма няма

1917 софия едноактна комедия 1 6

търново Комедия 3

пиеса 1

1

1918 софия 1 3

Хумористички 
разкази

1

драм. сцени 1

1919 софия историческо събитие 2 7

пиеса

драма

Комедия

1920 софия знание 8

софия Хемус представление

софия живот Комедия

драма

трагикомедия

1921 софия драм. миниатюра 8

чирпан

свищов сцени

драма

Комедия
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Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

1922 враца 4

софия пиеса

Комедия

нар. драма

1923 софия смешна комедия 5

пловдив Комедия

софия светлина трагикомедия

1924 софия
просве-
щение

пиеси и скетчове 7

софия светлина Куриозна комедия

Хум. повест

Комедия

Фант. фарс

драматизация на 
разказ

1925 софия Комедия 3 3

софия Хемус

1926 софия светлина Комедия 8 8

1927 софия
просве-
щение

Комедия 14 19

софия пиеса

софия светлина едноактна шега

пловдив

варна драма

детска драма

1928 софия диалог 1 8

варна Комедия 1

Монодрама 1

Фант. комедия 1
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приложение 2 

Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

драма 2

детска пиеса 1

разкази и пиеса 1

1929 софия легенда 1 8

софия светлина Комедия 6

Фант. сцена 1

1930 видин драма 2 2

софия

1931 софия пиеса 3

едноактна комедия

1932 софия Комедия 5

софия светлина Картини...

едноактна комедия

драма

1933 софия драма 2

софия светлина сцени

1934 софия Комедия 1

1935 няма няма няма няма няма

1936 софия драма 5

софия светлина Комедия

пиеса

приказка

1937 софия
съвр. невероятно 

събитие
4

Комедия

драма

трагедия

1938 софия 5

софия светлина Комедия
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Год Город Изд-во Жанр Кол-во Всего

пиеса

1939 софия Комедия 6

сцени

драма 1

1940 нова загора Комична оперета 1 5

софия
съвр. невероятно 

събитие
1

софия светлина Комедия 1

пиеса 1

драма 1

1941 софия Хум. разкази 1 8

софия светлина драма 2

съветска драма 1

Комедия 2

пиеса 2

1942 софия драми и трагедии 2 2

1943 севлиево Комедия 1 1

1944 софия светлина драма 1 2

трагикомедия 1

* таблица составлена на основании данных, приведенных в приложении 1.
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ПРИЛОжЕНИЕ 3

Русские драматургические произведения на сцене  
Народного театра имени Ивана Вазова (1904–1944)

№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

1 андреев л. н. Йордан стубел
тоз, който получава 

плесници
тот, кто получает 

пощечины
1923/1924 Йосиф осипов драма

2 андреев л. н. Йордан стубел
тоз, който 

получава плесници
тот, кто 

получает пощечины
1926/1927 сава огнянов драма

3 гоголь н. в. и. д. иванов женитба женитьба 1904/1905 иван попов Комедия

4 гоголь н. в. и. д. иванов женитба женитьба 1907/1908 Йозеф Шмаха Комедия

5 гоголь н. в. и. д. иванов женитба женитьба 1911/1912 п. п. ивановски Комедия

6 гоголь н. в. и. д. иванов женитба женитьба 1920/1921 и. е. дуван-торцов Комедия

7 гоголь н. в. и. д. иванов ревизор ревизор 1904 иван попов Комедия

8 гоголь н. в. д. подвързачов ревизор ревизор 1927/1928 н. о. Массалитинов Комедия

9 горький М. георги бакалов врагове враги 1944/1945 н. о. Массалитинов драма

10 горький М. ана Карима
Мещане (прости 

хора, еснафи)
Мещане 1904 сергиян туцич драма



180

В
. В

. Н
и

к
о

л
о

В
а

 •
 Р

Е
Ц

Е
П

Ц
и

Я
 Р

У
С

С
к

о
Й

 Д
Ра

М
а

Т
У

Р
Ги

и
 В

 Б
о

л
Га

Р
С

к
о

М
 к

Н
и

Го
и

ЗД
а

Н
и

и

№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

11 горький М.
ана Карима  

и К. т. Митишев
Мещане (стари 
хора, еснафи)

Мещане 1906/1907 Йозеф Шмаха драма

12 горький М. с. н. Коледаров на дъното на дне 1908/1909 Йозеф Шмаха драма

13 горький М. с. н. Коледаров на дъното на дне 1910/1911 п. п. ивановски драма

14 горький М. а. разцветников на дъното на дне 1932/1933 н. о. Массалитинов драма

15 горький М. с. н. Коледаров на дъното (на дне) на дне 1904/1905 сергиян туцич драма

16 грибоедов а. с. д. подвързачов от ума си тегли горе от ума 1930/1931 н. о. Массалитинов Комедия

17

достоевски Ф. М. 
д-р п. Красно-
полски (по роману 
достоевского)

д. подвързачов
престъпление 

и наказание
преступление 

и наказание
1931/1932 н. о. Массалитинов

драма-
тизация

18
достоевский 
Ф. М.

николай лилиев вярващи жени 1927/1928 н. о. Массалитинов
драма-
тизация

19
достоевский 
Ф. М.

Коста георгиев идиот идиот 1924/1925 Йосиф осипов
драма-
тизация

20 евреинов н. н. боян дановски най-важното самое главное 1935/1936 боян дановски
Комедия/

драма

21 Катаев в. п. д. подвързачов
Квадратурата 

на кръга
Квадратура круга 1930/1931 н. о. Массалитинов Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

22 Корнейчук а. е. стефан гендов платон Кречет платон Кречет 1940/1941 н. о. Массалитинов

23 Корнейчук а. е. стефан гендов платон Кречет платон Кречет 1944/1945 н. о. Массалитинов

24 Крылов в. а. и. д. иванов лудетина сорванец 1904/1905 иван попов Комедия

25 Кулин в. п. и. д. иванов из нов път 1908/1909 гено Киров Комедия

26 Куприн а. и. с. чилингиров Клоун Клоун 1908/1909 Йозеф Шмаха драма

27 лермонтов М. ю. д. подвързачов Маскарад Маскарад 1935/1936 юрий яковлев драма

28 лесков н. с. старото и новото 1928/1929 н. о. Массалитинов
драма-
тизация

29
Мельников-
печерский п. и.

иван, Царският син 1928/1929 н. о. Массалитинов
драма-
тизация

30
найденов с. а.  
(алексеев с. а.)

М. и. иванова
децата на 

ванюшина
дети ванюшина 1920/1921 иван попов драма

31
найденов с. а.  
(алексеев с. а.)

М. и. иванова
децата на 

ванюшина
дети ванюшина 1920/1921 стефан Киров драма

32
найденов с. а.  
(алексеев с. а.)

М. и. иванова
децата на 

ванющина
дети ванюшина 1911/1912 п. п. ивановски драма

33 островский а. н. д. подвързачов
бедността не е 

порок
бедность не порок 1931/1932 н. о. Массалитинов Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

34 островский а. н. атанас Кирчев без вина виновни без вины виноватые 1904 иван попов Комедия

35 островский а. н. николай лилиев без зестра бесприданница 1937/1938 н. о. Массалитинов драма

36 островский а. н.
г. а. стаматов 

и людмил 
вълчанов

буря гроза 1920/1921 и. е. дуван-торцов драма

37 островский а. н. и. д. иванов вълци и овци волки и овцы 1904/1905 иван попов Комедия

38 островский а. н. божил райнов доходно място доходное место 1907/1908 Йозеф Шмаха Комедия

39 островский а. н. божил райнов доходно място доходное место 1911/1912 иван попов Комедия

40 островский а. н. божил райнов доходно място доходное место 1919/1920 и. е. дуван-торцов Комедия

41 островский а. н. божил райнов доходно място доходное место 1921/1922 иван попов Комедия

42 островский а. н. божил райнов доходно място доходное место 1944/1945 а. а. иконографов Комедия

43 островский а. н. д. подвързачов
и най-мъдрият си е 

малко прост
на всякого мудреца 
довольно простоты

1935/1936 н. о. Массалитинов Комедия

44 островский а. н. атанас Кирчев лес лес 1907/1908 Йозеф Шмаха Комедия

45 островский а. н. д. подвързачов
правдата е хубаво, 

щастието - 
по-хубаво

правда хорошо, а 
счастье лучше

1933/1934 н. о. Массалитинов Комедия
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№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

46 островский а. н. атанас Кирчев свети, но не сгрява светит, да не греет 1921/1922 стефан Киров

47
островский а. н. 
и соловьев н. я.

иван димитров  
(иван д. иванов)

женитбата на 
белугина

женитьба белугина 1913/1914 п. п. ивановски Комедия

48
островский а. н. 
и соловьев н. я.

иван димитров  
(иван д. иванов)

женитбата на 
белугина

женитьба белугина 1941/1942 г. а. стаматов Комедия

49 павлович н. д.
иван димитров  

(иван д. иванов)
на прага на велики 

събития
1913/1914 иван попов Комедия

50 персиянов н. а. н. чавдаров благотворилници 1905/1906 иван попов

51 ришков в. а. с. н. Коледаров

държавната 
квартира 

(държавна 
квартира)

1910/1911 п. п. ивановски Комедия

52 симонов К. М. елена Костова руски хора русские люди 1944/1945 георги Костов

53
сумбатов-
южин а. и.

М. и. иванова арказанови арказановы 1904/1905 иван попов драма

54
сумбатов-
южин а. и.

с. н. Коледаров джентелмен джентельмен 1910/1911 п. п. ивановски Комедия

55
сухово-
Кобылин а. в.

и. д. иванов
сватбата на 
Кречински

свадьба Кречинского 1904/1905 иван попов Комедия

56
сухово-
Кобылин а. в.

и. д. иванов
сватбата на 
Кречински

свадьба Кречинского 1919/1920 и. е. дуван-торцов Комедия

57 толстой а. н. николай лилиев
Цар Федор 
Йоанович

1927/1928 н. о. Массалитинов трагедия
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№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

58 толстой а. н. златното ключе золотой ключик 1944/1945 нина данчова

59 толстой л. н. с. н. Коледаров живият труп живой труп 1914/1915 п. п. ивановски драма

60 толстой л. н. с. н. Коледаров живият труп живой труп 1918/1919 Кръстьо сарафов драма

61 толстой л. н. д. подвързачов живият труп живой труп 1935/1936 н. о. Массалитинов драма

62 толстой л. н. атанас Кирчев
плодовете 

на просвещението
плоды просвещения 1911/1912 п. п. ивановски Комедия

63 толстой л. н. ана Карима силата на мрака власть тьмы 1904 сергиян туцич драма

64 толстой л. н. ана Карима силата на мрака власть тьмы 1910/1911 п. п. ивановски драма

65 толстой л. н. ана Карима силата на мрака власть тьмы 1918/1919 Кръстьо сарафов драма

66 чехов а. п. Кръстьо ангелов вишнева градина вишневый сад 1910/1911 п. п. ивановски Комедия

67 чехов а. п.
К. Мутафов  
и Кръстьо 
сарафов

вуйчо ваню 
(вуйчо ваньо)

дядя ваня 1904 сергиян туцич
сцены из 
деревен. 
жизни

68 чехов а. п.
К. Мутафчиев  

и Кръстьо 
сарафов

вуйчо ваню 
(вуйчо ваньо)

дядя ваня 1907/1908 пенчо славейков
сцены из 
деревен. 
жизни
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№ Автор Переводчик Произведение Русское название Год постановки Режиссер постановки Жанр

69 чехов а. п. и. д. иванов дивак (Мечка) Медведь 1904/1905 иван попов Комедия

70 чехов а. п. и. д. иванов дивак (Мечка) Медведь 1911/1912 п. п. ивановски Комедия

71 чехов а. п.
а. в. изворов  

(Христо ганчев)
предложение предложение 1907/1908 Йозеф Шмаха Комедия

72 чехов а. п. Христо ганчев предложение предложение 1910/1911 п. п. ивановски Комедия

73 чехов а. п. д. подвързачов сватба свадьба 1924/1925 Йосиф осипов Комедия

74 чехов а. п. и. д. иванов три сестри три сестры 1919/1920 и. е. дуван-торцов драма

75 чехов а. п. и. д. иванов три сестри три сестры 1924/1925 Йосиф осипов драма

76 читау М. М. гено Киров Катастрофа 1904/1905 гено Киров

77 Щеглов д. а. г. а. стаматов
бялата смърт  

(снежна виявица)
1931/1932 златина недева трагедия

* таблица составлена по данным из летописи народного театра имени ивана вазова.
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ПРИЛОжЕНИЕ 4

Русские драматургические произведения в период после 1880 до 1917 гг.  
(любительские труппы)

№ Автор Произведение (болг.)
Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

1 андреев, л. Към звездите К звездам 1905–1906 свободен театър

2 андреев, л. Към звездите К звездам 1906–1907 съвремен театър

3 белая, с. Химн на нищетата гимн нищете 1911–1912 съвремен театър

4 буренин, в. п. теодора Феодора 1897–1898
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

5 гоголь, н. в. женитба женитьба 1910 общодостъпен театър

6 гоголь, н. в. женитба женитьба 1890–1892
драматическо отделение на столичната 

драматическо-оперна трупа

7 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1890–1892
драматическо отделение на столичната 

драматическо-оперна трупа

8 гоголь, н. в. женитба женитьба 1892–1893
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

9 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1892–1893
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

10 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1895–1896
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

11 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1896–1897
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»
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Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

12 гоголь, н. в. женитба женитьба 1896–1897
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

13 гоголь, н. в. женитба женитьба 1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

14 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1903–1904 театър «сълза и смях»

15 гоголь, н. в. ревизор ревизор 1909–1910 съвремен театър

16 горький, М. на дъното на дне 1913 пътуващ драматичен театър «зора»

17 горький, М. на дъното на дне 1903–1904 съвремен театър

18 горький, М. Мещане Мещане 1903–1904 театър «сълза и смях»

19 горький, М. на дъното на дне 1905–1906 свободен театър

20 горький, М. еснафи Мещане 1905–1906 свободен театър

21 горький, М. децата на ванюшина дети ванюшина 1906–1907 съвремен театър

22 горький, М. на дъното на дне 1906–1907 съвремен театър

23 горький, М. на дъното на дне 1909–1910 съвремен театър
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№ Автор Произведение (болг.)
Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

24 достоевский, Ф. братя Карамазови
братья 

Карамазовы
1911–1912 съвремен театър

25 жуковский на гарата 1905–1906 свободен театър

26
Кропивницкий, 
М. л.

лихвар лихварь 1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

27
Кропивницкий, 
М. л.

лихвар лихварь 1900–1901 театър «сълза и смях»

28
Кропивницкий, 
М. л.

лихвар лихварь 1901–1902 театър «сълза и смях»

29 Крылов, в. лудетина 1900–1901 театър «сълза и смях»

30 Крылов, в. лудетина 1901–1902 театър «сълза и смях»

31 Крылов, в. лудетина 1902–1903 театър «сълза и смях»

32 Крылов, в. лудетина 1905–1906 свободен театър

33 Кулин, в. п. из нов път 1901–1902 театър «сълза и смях»

34 Кулин, в. п. из нов път 1905–1906 свободен театър

35 найденов, а. децата на ванюшина дети ванюшина 1902–1903 театър «сълза и смях»
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№ Автор Произведение (болг.)
Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

36 островский, а. н.
тлъстото кокалче 
(доходно място)

доходное место 1893–1894
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

37 островский, а. н. тлъстото кокалче доходное место 1894–1895
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

38 островский, а. н. луди пари 1894–1895
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

39 островский, а. н. сираче без зестра бесприданница 1894–1895
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

40 островский, а. н. сиромашията не е грях бедность не порок 1895–1896
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

41 островский, а. н. буря гроза 1895–1896
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

42 островский, а. н. луди пари 1896–1897
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

43 островский, а. н. тлъстото кокалче 1896–1897
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

44 островский, а. н. сираче без зестра бесприданница 1897–1898
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

45 островский, а. н.
човек сбърква поняко-
га (и наймъдрият си е 

малко прост
1897–1900

драматически театър 
«роза попова»

46 островский, а. н. сираче без зестра бесприданница 1898–1899
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

47 островский, а. н. василиса Мелетиева 1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»
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№ Автор Произведение (болг.)
Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

48 островский, а. н.
женитбата на 
балзаминов

женитьба 
бальзаминова

1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

49 островский, а. н. тлъстото кокалче 1900–1901 театър «сълза и смях»

50 островский, а. н. вълци и овце волки и овцы 1901–1902 театър «сълза и смях»

51 островский, а. н. без вина виновни
без вины вино-

ватые
1902–1903 театър «сълза и смях»

52 островский, а. н. лес лес 1903–1904 съвремен театър

53 островский, а. н. без вина виновни
без вины вино-

ватые
1903–1904 театър «сълза и смях»

54 островский, а. н. без вина виновни
без вины вино-

ватые
1905–1906 свободен театър

55 островский, а. н. вълци и овце волки и овцы 1905–1906 свободен театър

56 островский, а. н. лес 1905–1906 свободен театър

57 островский, а. н. доходно място доходное место 1907–1908 съвремен театър

58 островский, а. н. доходно място доходное место 1908–1909 съвремен театър

59 островский, а. н. доходно място доходное место 1909–1910 съвремен театър
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Год Театральная труппа

60 островский, а. н. доходно място доходное место 1910–1911 съвремен театър

61 островский, а. н. свети, но не сгрява 1911–1912 популярен театър

62 островский, а. н. лес лес 1911–1912 съвремен театър

63
островский, а. н.  
и соловьев, н.

честит ден 1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

64
сухово-
Кобылин, а.

сватбата 
на Кречински

1899–1900
столична българска драматическа трупа 

«сълза и смях»

65
сухово-
Кобылин, а.

сватбата 
на Кречински

1900–1901 театър «сълза и смях»

66
сухово-
Кобылин, а.

сватбата 
на Кречински

1901–1902 театър «сълза и смях»

67
сухово-
Кобылин, а.

сватбата 
на Кречински

1905–1906 свободен театър

68 толстой, а. К.
смъртта на иван 

грозний
смерть ивана 

грозного
1901–1902 театър «сълза и смях»

69 толстой, л. н. силата на мрака во власти тьмы 1903–1904 театър «сълза и смях»

70 толстой, л. н. силата на мрака во власти тьмы 1911–1912 популярен театър

71 толстой, л. н. живият труп живой труп 1911–1912 съвремен театър
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№ Автор Произведение (болг.)
Произведение 

(рус.)
Год Театральная труппа

72 толстой, л. н.
плодовете на просве-

щението
плоды 

просвящения
1911–1912 съвремен театър

73 тургенев, и. с.
закуска 

на предводителя 
на дворянството

1882–1884
българска театрална трупа 

(румелийска)

74 чехов, а. п. вуйчо ваньо дядя ваня 1910 общодостъпен театър

75 чехов, а. п. дивак дикарь 1901–1902 театър «сълза и смях»

76 чехов, а. п. вуйчо ваньо дядя ваня 1903–1904 театър «сълза и смях»

77 чехов, а. п. дивак 1905–1906 свободен театър

78 чехов, а. п. Мечка 1905–1906 свободен театър

79 чехов, а. п. чайка чайка 1905–1906 свободен театър

80
чехов, а. п. 
(драматизация по 
чехову)

злосторник 1905–1906 свободен театър

* таблица составлена по данным электронного каталога национальной академии театрального и фильмового ис-
кусства имени Крыстьо сарафова, софия (болгария).
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ПРИЛОжЕНИЕ 5

Издания переводных произведений русских драматургов, вошедшие в серии

Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Библиотека Видни писатели

гоголь, н. в. ревизор 1917 М. Москов
Книж. 

е. п. Христов
Комедия търново, 116 с., 18 см

Библиотека Всемирна литература

гоголь, н. в. женитба 1915 д. юруков живот Комедия софия, 144 с., 18 см

гоголь, н. в. женитба 1920 д. юруков живот Комедия софия, 144 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1943 симеон гатев братство Комедия севлиево, 104 с., 25 см

Библиотека детска радост

лукашевич, Кл. балът на цветята 1919 драго попов Хемус софия, 31 с.

Библиотека за всички

пушкин, а. с. русалка 1939
М. грубеш-

лиева
игнатов софия, з0 с.

пушкин, а. с. борис годунов 1937 Хр. радевскн игнатов трагедия софия, 96 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

гоголь, н. в. ревизор 1928 д. подвързачов игнатов Комедия софия, 126 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1939 д. подвързачов игнатов Комедия софия, 126 с., 18 см

гоголь, н. в. женитба 1937 Хр. радевски игнатов
съвър. невер. 

събитие
софия, 79 с., 18 см

гоголь, н. в. женитба 1940 Хр. радевски игнаотов
съвър. невер. 

събитие
софия, 79 с., 18 см

Библиотека за семейно и училищно четиво: Драми, трагедии и комедии

гоголь, н. в. женитба 1926 п. Хр. генков собств. изд. Комедия русе, 86 с., 18 см

Библиотека Звезда

горький, 
Максим

егор буличов и 
другите

1933 г. бакалов сцени софия, 84 с., 18 см

Библиотека Знание

Костомаров, 
н. и.

Кремуцкий Корд 1937 г. бакалов драма з софия, 80 с., 25 см

Библиотека класици

гоголь, н. в. ревизор 1941 т. ненчев и. Коюмджиев софия, 108 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Библиотека Нил

горький, 
Максим

на дне 1939
ст. К. попов-

верински
Хаджи димитър сцени софия, 71 с., 25 см

Библиотека Световни писатели

гоголь н. в. ревизор 1937 георги жечев Комедия софия, 103 с., 25 см

гоголь н. в. ревизор 1940 георги жечев Комедия софия, 104 с., 25 см

Библиотека Свободни часове

тимковский, 
н. и.

борба за живота 1900 георги бакалов с. георгиев и с-ие драма варна, 120 с., 25 см

Библиотека Сериозни комедии: Сер. 1

чехов, а. п. юбилей 1924 ал. Халачев изд. прев. Комедия плевен, 28 с., 18 см

теффи женски въпрос 1924 ал. Халачев
Фантаст. 

фарс
плевен, 36 с., 18см

билибин, в. в. приличие 1926 алекс. Халачев Комедия плевен, 50 с., 19см

Библиотека Смях и сълзи

горький, 
Максим

дачники 1905
Коста 

евстатисв
Коста Квстатиев 4 сцени варна, 110 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

островский, 
а. н.

човек сбърква 
понякога

1902
ю. с. Мари-

нополски
стефан георгиев Комедия варна, 174 с., 25 см

Библиотека Съветски писатели

Корнейчук, а. е. платон Кречет 1940 ст. гендов т. Ф. чипев пиеса софия, 84 с., 25 см

Библиотека Съвременна хигиена; Г. 1

ярошевский, 
с. о.

семейство 1907
ив. златаров; 

под ред. на 
ал. балабанов

библ. сьвр. :хиг-
нена

пиеса софия, 71 с., 25 см

Библиотека Театър за народа: Сер. Комедии, смях и веселие

андреев, л. н.
тоз, който получава 

плесници
1927

г. савчеви 
е. перелщайн

светлина пиеса софия, 76 с., 25 см

чехов, а. п. предложение 1923 сава иванов р. лесичкова Комедия софия, 10 с., 25 см

чехов, а. п. дивакът 1923 сава иванов р. лесичкова Комедия софия, 12 с., 25 см

чехов, а. п. сватба 1923 Цв. николов светлина Комедия софия, 12 с., 25 см

чехов, а. п. юбилей 1921 Цв. николов
светлина на 
р. лесичкова

Комедия софия, 12 с., 25 см

персиянинова 
п.

Морал истката 1924 Комедия софия, 10 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

аверченко, а. т.
четирима: средство 
да не скучаем в трена

1926 д. подвързачов светлина софия, 8 с., 25 см

булацел, и. М. доктор-пациент 1926 б. и. белчев светлина Комедия софия, 16 с., 25 см

аверченко, а. т. Краяг на една любов 1926 д. подвързачов светлина
Много весела 

комедия
софия, 8 с., 25 см

аверченко, а. т. лъжа 1926 д. подвързачов светлина софия, 8 с., 25 см

аверченко, а. т. душа на обществото 1926 д. подвързачов светлина софия, 8 с., 25 см

захарьин, и. н. на лов за мъже 1924 М. летов светлина
Куриозна 
комедия

софия, 18 с., 25 см

чехов, а. п. трагик по неволя 1927
а. д. едрев-

вердела
Комедия софия, 8 с., 25 см

Библиотека Театър за народа: Сер. Театър за децата

чехов, а. п. Хирургията не е шега 1929 светлина Комедия софия, 18 см

Библиотека Цвят

пушкин, а. с. русалка 1918 п. К. чинков Цвят
драмат. 
сцени

софия, 36 с.

толстой, л. н. живият труп 1919
с. н. 

Коледаров
Цвят драма софия, 109 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Браво: Популярна театрална библиотека

Мясницкий Мишсморка 1931
а. такев 
гиргинов

Комедия софия, 24 с., 18 см

Мясницкий женска вярност 1932
а. такев 
гиргинов

Комедия софия, 16 с., 18 см

Весели сборници

аверченко, а. т. дяволска дузина 1918 парт. соц. книж софия, 11.5 с., 25 см

Всемирна Библиотека

пушкин, а. с. борис годунов 1911 Кирил Христов
а. паскалев 

и с-ие
софия, 140 с.

пушкин, а. с. борис годунов 1920 Кирил Христов
а. паскалев 

и с-ие
софия, 140 с.

гоголь, н. в. ревизор 1920 д. подвързачов
а. паскалев 

и с-ие
софия, 118 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1925 д. подвързачов
а. паскалев 

и с-ие
софия, 155 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1917 д. подвързачов
а. паскалев 

и с-ие
софия, 144 с., 18 см

андреев, л. н. сава 1911 ив. арнаудов
а. паскалев 

и с-ие
драма софия, 135 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Детска театрална библиотека

лаврентьева, 
с. и.

Младите туристи 1929 светлина Комедия софия, 20 с.

еремеев, н. г. поетът ваню 1929 светлина Комедия софия, 16 с.

Детски театър и музика

лукашевич, Кл.
пиеса за деца с песни 

и танци
1927

преработил  
д. попов

Хемус пиеса
софия, 48 с., с ил.  
и ноти

Драматическа библиотека, Серия Комедии

островский, 
а. н.

лес 1912 а. и. Кирчев и. игнатов Комедия
софия-пловдив,  
117 с., 25 см

захарьин, и. н. на лов за мъже 1910 и. Куюмджиев и. игнатов
Куриозна 
комедия

софия, 48 с., 18 см

Евтина библиотека

чириков, е. н. червени огньове 1909 знание
драм. фан-

тазия
софия, 67 с., 18 см

Евтина драматическа библиотека, Серия II. Драми-трагедии

лермонтов, 
М. ю.

двама братя 1900 д. панайотов
театр-муз. книж. 
наука а. д. едрев

драма Казанлък
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Евтина драматическа библиотека, Серия III. Комедии

аверкиев, д. в. Крал и поет 1901 радул Каннели
театр-муз. книж. 
наука а. д. едрев

смешна 
история

Казанлък, 51 с., 25 см

Литературно-научна библиотека

андреев, л. н. сава (Iguis sanat) 1908
с. попова, г. 

бакалов
Книж. с. тодоров драма бургас, 88 с., 25 см

Малка универсална библиотека

андреев, л. н.
прекрасните 

сабинянки
1919 п.К. чинков и. игнатов

истор. 
събитие

софия, 52 с., 18 см

Нова библиотека

грибоедов, а. с.
от глава си тегли 

(от много ум)
1911 г. бакалов знание Комедия софия, 120 с., 18 см

андреев, л. н. сава (огънят лекува) 1912
с. попова, 
г. бакалов

знание драма софия, 144 с., 18 см

Нова всемирна библиотека

гоголь, н. в. ревизор 1914 Моско Москов и. лесичков Комедия Шумен, 164 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1922 Моско Москов и. лесичков Комедия софия, 83 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Работническа театрална библиотека

ге, г. г. жертва на стачката 1921 н. Х. пипин р. блъсков
драм. миниа-

тюра
чирпан, 15., 25 см

ге, г. г.
първа и последна 

целувка
1921 н. Х. пипин р. блъсков

драм. миниа-
тюра

чирпан, 15 с., 25 см

Разузнаваческа библиотека

репнинский, 
я. н.

под бялата лилия 1926
д. серайлиев, 

Кацаров
техн. отдел Комедия софия, 80 с., 25 см

Театрална библиотека Хемус

тургенев, и. с. провинциалка 1925 К. п. К-ва Хемус Комедия софия, 55 с., 18 см

верданов, а. п. смехът не е грях 1925 М. двойнев Хемус Комедия софия, 29 с., 18 см

Катаев, в. п.
веселите съпрузи: 

Квадратура на кръга
1939 д. подвързачев Хемус Комедия софия, 96 с., 25 см

Театрална библиотека

немирович-
данченко, в. и.

Цената на живота 1930 драма софия, 136 с., 18 см

блок, а.а.
за любовта, поезията 
и държавната служба

1928 б. с. софия, 24 с.

аверченко, а. т.
женски ум или коко-

ша глава
1927 н. чукалова просвещение Комедия софия, 15 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

аверченко, а. т.
благотворителен 

концерт
1927 с. чукалов просвещение Комедия софия

евеинов, н. н.
в кулисите 
на душата

1928 стефан Мокрев Монодрама софия, 19 с., 18 см

смельский, в. недоближимата 1928 стефан Мокрев детска пиеса софия, 20 с., 18 см

доренговская, 
н. а.

сложна натура 1929 в. николаев Комедия софия, 26 с., 18 см

аверченко, а. т.
женкар: еврейски 

флирт
1927 с. чукалов просвещение Комедия софия, 16 с., 18 см

евреинов, н. н. пчелна любов 1927 стефан Мокрев
едноактна 

шега
софия, 29 с., 18 см

аверченко, а. т. семейна драма 1927 с. чукалов просвещение Комедия софия, 15 с., 18 см

аверченко, а. т. самоубиецът 1927 просвещение Комедия софия, 16 с., 18 см

аверченко, а. т. Хитрият съпруг 1927 сава алов просвещение Комедия софия, 13 с., 18 см

поляков, с. л. лабиринт 1928 стефан Мокрев драма софия, 79 с., 18 см

аверченко, а. т. генерал и слуга 1927 сава чукалов просвещение Комедия софия, 16 с., 18 см

аверченко, а. т.
бъчва червено вино и 

циркаджията: 
комедии

1924 сава чукалов просвещение софия, 16 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

аверченко, а. т. жената и крадецът 1927 просвещение Комедия софия, 16 с., 18 см

аверченко, а. т. примерните съпрузи 1927 Крум димитров просвещение Комедия софия, 16 с., 18 см

Универсална библиотека Хемус

горький, 
Максим

последните 1914 ст. попова знание пиеса софия, 116 с., 25 см

пушкин, а. с.

скъперникът-рицар: 
сцени от траги-коме-
дията ченстова «The 

caveleons Knigth»

1920 с. дринов Хемус

годеник-
разбойник: 
приказка в 

стихове

софия, 31 с.

арцибашев, 
М. п.

врагове 1919 М. соботина Хемус пиеса софия, 107 с., 18 см

найдьонов, с. Хубавичката 1915 знание Комедия софия

Универсална библиотека

андреев, л. н.
любовта към ближ-

ния
1914 ж. Фанчев знание

Шеговито 
пред.

софия, 28 с., 25 см

димов, о. всеки ден 1915 п. андреев знание трагедия софия, 52 с.

горький, 
Максим

еснафлии (Мещане) 1914 г. бакалов знание

сцени в 
къщата на 

безсеменов: 
драм. ескиз

софия, 143 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

андреев, л. н. любовта на студента 1914
тодор 

Хр. димов
знание драма софия, 78 с., 25 см

горький, 
Максим

врагове 1914 г. бакалов знание сцени софия, 111с.

андреев, л. н. Цар глад 1920 г. бакалов знание
представ-

ление
софия, 104 с., 18 см

андреев, л. н. Цар глад 1914 г. бакалов знание
представ-

ление
софия, 84 с., 25 см

грибоедов, а. с. от много ум 1920 г. бакалов знание Комедия софия, 85 с., 18 см

чириков, е. н.
легенда за стария 

замък
1909 п. андреев бр. дюлгерови

драм. фан-
тазия

Кюстендил: 93 с., 18 см

арцибашев, 
М. п.

ревност 1915 ст. попова знание драма софия, 152 с., 18 см

пушкин, а. с. русалка 1920 гео Милев знание софия, 29 с.

андреев, л. н. Към звездите 1914 ст. попова знание драма софия, 64 с., 25 см

Художествена библиотека Освобождение

горький, 
Максим

врагове 1921 г. бакалов сцени софия, 140 с., 18 см

Кармински, в. а. ние и те 1922
общо раб. 
кооп. д-во 

освобождение
нар. драма софия, 45 с.
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Хумористична библиотека

аверченко, а. т. дяволска дузина 1914
прев. под ред. 

на подвързачов
гутенберг софия, 189 с., 18 см

Ксанроф, леон долу оръжието! 1917 гутенберг софия, 32 с., 18 см

аверченко, а. т. изкуството да любиш 1917 гутенберг Комедия софия, 31с.
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ПРИЛОжЕНИЕ 6

Произведения переводной русской драматургии в Болгарии, вышедшие отдельным изданием

Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Кропивницкий, М. л. лихвар 1900 ана Карима драма софия, 62 с., 25 см

буренин, в. п. роб 1900 друж. печ. съгласис трагедия пловдив, 80 с., 18 см

Кропивницкий, М. л. лихвар 1901 ана Карима Книж. Хр. олчев драма софия, 47 с., 25 см

Крылов, в. а. лудетина 1901 с. н. Коледаров Книж. е. п. Христов Комедия търново, 82 с., 25 см

Кулин. в. п. перо или мотика 1901 с. н. Коледаров Книж. е. п, Христов Комедия търново, 109 с., 25 см

билибин, в. в. иван иванович виноват 1902 иван стратев аргир н. златарев Комедия пловдив, 23 с., 18 см

гнедич, п. п. горящите писма 1903 драганов Комедия плевен, 31 с., 18 см

найдьонов, с. децата на ванюшина 1903 М. и. иванова драма пловдив, 67 с., 25 см

дрождинин, а. а. осмото чудо на света 1903
побългарил: 

а. а. дрождинин
опит ориг. фарс Шумен, 33 с., 25 см

Корнелиева, в.
под благоуханното 
клонче на люляката

1903 Lyly Меркур Комедия русе, 23 с., 19 см



207

п
р

и
л

о
ж

е
н

и
е

 6 

Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

чехов, а. п. предложение 1903 Комедия лом, 16 с., 25 см

григорович, д. в. столичният въздух 1903 ив. Михайлов д. ангелов Комедия софия, 43 с., 25 см

найденов, с. арказанови 1904 М. и. иванова М. г. Шуманлиев драма софия, 120 с., 25 см

горький, Максим еснафлии (Мешане) 1904 г. бакалов драм. эскиз софия, 143 с., 25 см

чехов, а. п. Мечка 1904 Книж. д. иванов Комедия г. оряховица, 27 с., 18 см

горький, Максим Мещане (прост хора) 1904
К. Митишев. 

в. дубнев
Книж. олчев

драмат.   
эскиз

софия, 102 с., 25 см

горький, Максим Мешане (стари хора) 1904 и. Клинчаров ив. г. игнатов
драмат.    

эскиз
пловдив, 138 с: ил.; 25 см

горький, Максим на дне - на дъното 1904 петър К. стойчев т. Ф. чипев
Картини 

в 4 действия
софия, 96 с., 25 см

толстой, л. н.

силата на мрака или 
подхлъзнеш 

ли се един път. мъчно 
мож се спря

1904 ана Карима т. Ф. чипев драма софия, 75 с., 25 см

чехов, а. п. вишнева градина 1905 а. и. Кирчев К. евстатиев Комедия варна, 56 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

горький, Максим дачники 1905 радул Каннели сцени софия, 147 с.: ил.; 25 см

чехов, а. п. иванов 1905 д. панайотов драма Карнобат, 95 с., 25 см

немирович-
данченко, в. и.

Цената на живота 1905
Книж. 

ив. с. вителов
драма търново, 87 с., 25 см

горький, Максим варвари 1906 г. бакалов глобус драма софия, 118 с., 25 см

горький, Максим врагове 1906 георги бакалов силер тодоров сцени разград, 111с., 25 см

горький, Максим децата на слънцето 1906 георги бакалов глобус драма софия, 119 с., 25 см

андреев, л. н. Към звездите 1906 ст. попова знание драма софия, 64 с., 25 см

Ханрио, X.
руската годеница: из 

съвр. рус. живот
1906 пав. д пиеса софия, 16 с., 25 см

чехов, а. п. три сестри 1906
немил-недраг 
псев. Х. герчев

Коста евстатиев драма варна, 68 с., 25 см

чехов, а. п. чайка 1906
немил-недраг 
псев. Х. герчев

Книж. Коста 
евстатиев

Комедия варна, 57 с., 25 см

гоголь, н. в. женитба 1907 иван иванов
Книж. т. п. 
джамджиев

Комедия търново, 71 с.
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

андреев, л. н. животът на човека 1907
ас. Младенов, 
г. в. Шаханов

предс-
тавление

ге, г. г. първа и последна целувка 1907 а. Халачев изд. прев.
драм. 

миниатюра
варна, 22 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1907 Моск ‘осков Книж. е. II. Христов Комедия търново, 125 с., 25 см

димов, о. «слушай, израйл!» 1908
ж. инсаров, 

М. зарин
драма софия, 128 с., 25 см

персияиинова. н. бдаготворителница 1908 л. н. чавдаров яким якимов Комедия авт. н. л. рябова

наживин, и. Ф. в долината на скръбта 1908 Хр, досев възраждане драма бургас, 82 с., 25 см

димов. о. всеки ден 1908 п. андреев Митю бакалов трагедия стара загора, 52 с., 25 см

горький, Максим последните 1908 ст. поова пиеса стара загора, 116 с., 25 см

андреев, л. н. Цар глад 1908 г. бакалов г. бакалов
предс-

тавление
софия, 84 с., 25 см

андреев, л. н. любовта към ближния 1909 ж. Фанчев Митю г. бакалов
Щеговито 

представле-
ние

стара загора, 28 с., 25 см

андреев, л. н. любовта на студента 1909 тодор Хр. димов Митю бакалов драма стара загора, 78 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

булацел, и. М. доктор-пациент 1910 б. и. белчев Книж. ив. игнатов Комедия софия, 32 с., 18 см

гоголь, н. в. Комарджии 1910
варненско ученишко 

д-во Хигиена
Комедия варна, 40 с., 25 см

иваншин, н. е. пътят на любовта 1910
М. лстов (прев. 
на М. георгиев)

пиеси пловдив, 34 с., 25 см

висковатов, п. а. демон: либретто 1911 в. п. василев К. рачев
Фантас-

тична опера
варна, 90 с., 25 см

толстой, л. н. живият труп 1911 ст. попова знание драма софия, 77 с., 25 см

сухово-
Кобылин, а. в.

сватбата 
на Кречински

1911 ив. д. иванов Комедия софия, 104 с., 25 см

чехов, а. п. бурбон 1913 актьор Комедия разград, 27 с., 18 см

Щрексер, К. 11оследната нощ 1913 пиеса русе, 16 с., 25 см

евреинов, н. н. воина 1915 а. робертович драма русе, 60 с., 25 см

найдьонов, с. Хубавичката 1915 бойчев Комедия софия, 52 с., 25 см

Мережовский, д. с. смъргга на павла I 1917 васил Йорданов пиеса софия, 133 с., 19 см

ненова-рунтова, 
Мария тодорова

Мисли за «живия труп» 1919
драма по 

л. толстому
софия, 16 с., 19 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

толстой, л. н.
плодовете 

на просвещението
1920 васил Йорданов живот Комедия софия, 124 с., 18 см

толстой, л. н.
силата на мрака или 

подхлъзнеш ли 
се спиране няма

1920 васил Йорданов живот драма софия, 114 с., 18 см

наживин, и. Ф. в долината на скръбта 1921 васил Йорданов живот софия, 192 с., 25 см

юркевич-горецкий, 
М.

доктор рауц 1922 н. Шиваров пиеса софия, 47 с; 25 см

чехов, а. п. по неволя трагик; дивак 1923 сполука
Много 
смешна 
комедия

пловдив, 23 с., 25 см

чехов, а. п.

разбойникът: комедия; 
докторлука. братле, 
не е шега: комедия;

евреите в съдилище: 
много смешна комедия

1924 сполука

съдържа и 
драма! тапия 

на разказа
зло-

умишлсние 
от чехов

пловдив, 24 с., 25 см

аверченко, а. т. чудаки на подмостках 1924 просвещение софия, 128с., 25 см

бородатова, М. М. горска приказка 1927
ст. чеш-
меджисв

Книж. образование. 
Кънчо николов

Комедия варна, 20 с.: ил.; 25 см

островский, а. н. доходно място 1927 б. райнов Комедия софия, 108 с., 25 см

толстой, л. н. живият труп 1927
Марко 

г. боршуков
драма пловдив, 62 с., 25 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

толстой, л. н.
от нея са всички качества: 

от пиянството теглим; 
сестри

1927
Марко

г. боршуков
сполука Комедия пловдив, 24 с., 25 см

толстой, л. н. живият труп 1928 Христо досев възраждане драма софия, 88 с., 18 см

лукашевич, Кл. Куклите 1928
Михаил 

д. николов
Книж. образование

Фантаст. 
комедия

варна, 26 с., 25 см

толстой, л. н.
неиздадени разкази и 

пиеси
1928 ив. д. иванов

ив. г. игнатов и 
синове

софия, 160 с.

ан-ский (псевдоним  
с. а. рапопорт)

Между два свята (диббук) 1929 легенда софия, 64 с., 25 см

толстой, л. н. първия спиртовар 1929
Кооп. книгоизд. и 

печ. посредник
Комедия софия

толстой, л. н. силата на мрака 1931 а. Карима т. Ф. чипсв софия

островский, а. н. бсдноспа не е порок 1932 д. подвързачов г. Ф. чимев Комедия софия, 72 с., 19 см

гоголь, н. в. женитба 1932 п. н. добродеев светлина Комедия софия, 64 с., 18 см

горький, Максим на дъното 1932 д. подвързачов т. Ф. чипсв Картини софия, 104 с.

белая, софия
Химн на нещата: 

из живота на мизерията
1933 светлана драма софия, 57 с., 19 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

островский, а. н.
роди ме, мамо, с късмет…: 

правдата е добре, но 
щастието - по-добро

1934 д. подвързачов т. Ф. чипсв Комедия софия, 88 с., 19 см

евдокимов, и. в. неиогребаннте 1936 борис Кирчев светлина
драма 

в 4 дейтвия
софия, 72 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1936 д. подвързачов жеко Маринов софия, 112 с., 25 см

расколь-ников,Ф. Ф робеспиер 1936 К. б. райнов пиеса софия, 96 с., 25 см

белая, софия Целувката на юда 1936 светлина драма софия, 41 с., 19 см

григоревич
Куфарите, куфарите, 

по-скоро донесете куфа-
рите, да си бягаме на село!

1938 светлина Комедия софия, 32 с., 18 см

островский, а. н. луди пари 1938 жеко Маринов Комедия софия, 84 с., 25 см

аверченко, а. т.
призолите (пържолите); 
рицар на индустрията (из 

дяволска дузина)
1938 светлина софия, 10 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1938 д. подвързачов жеко Маринов софия, 112 с., 25 см

тригер, М Щастлив брак 1938 янаки стоянов пиеса софия, 75 с., 25 см

Кропивницкий, М. л долу оръжието 1939 ана Карима ж. Маринов драма софия, 43 с., 18 см
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Автор Заглавие Год Перевод Издательство Жанр Заметка

Кропивницкий, М. л. лихвар 1939
побългарила: 
ана Карима

ж. Маринов драма софия, 43 с., 18 см

гоголь, н. в. ревизор 1939 п. К. чинков д. Маджаров софия, 108 с., 25 см

островский, а. н. буря 1940 г. а. стаматов светлина драма софия, 63 с., 18 см

бенцель, М. сорочинският панаир 1940
ал. зубенко, 

ил. пенев
Комична 
оперета

нова загора, 36 с., 25 см

островский, а. н. без вина виновни 1941 а. и. Кирчев светлина драма софия, 80 с., 18 см

бил-белоцерковский, 
в. н.

животы на вика 1941 янаки стоянов светлина драма софия, 58 с., 25 см

Мокреев, ю. а. житата цъфтят 1941 янаки стоянов светлина пиеса софия, 58 с., 25 см

герман, ю. п.
синът на народа 

(доктор Калюжин)
1941 янаки стоянов светлина

съветска 
драма

софия, 88 с., 25 см

гусев, в. М. слава 1941 М. Марчевски д. гологанов пиеса софия, 64 с., 18 см

островский, а. н.
тлъстото кокалче 
(доходно място)

1941 янаки стоянов светлина Комедия софия, 64 с., 19 см

ирецкий  
(псев. в. я. гликмана)

в жертва за народна дело 1944 н. самев светлина драма софия, 52 с., 18 см

ирецкий  
(псев. в. я. гликмана)

Капан за мишки н. самев светлина
траги-

комедия
софия, 52 с., 18 см

* таблица составлена на основе материалов приложения 1.
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ПРИЛОжЕНИЕ 7

иллюстративныЙ Материал

Образец 1.

в предлагаемой серии видим довольно подробно 
оформленный титульный лист: указание стои-
мости книжного продукта, указание на библио-
течную серию; редактора данного произведения; 
жанровое определение (смешная историческая 
картина в одном действии — переработанное для 
русской сцены издание д. в. аверкиева); пере-
водчик (р. Канели); в выходных сведениях ука-
заны издательство (театральным Музыкальным 
книжным магазином. «наука» а. д. едрева); ме-
сто издания (Казанлык), год издания (1901).

Образец 2.

на обороте титула напечатано следующее объ-
явление — реклама на предлагае мую книжным 
магазином продукцию и условия ее приобрете-
ния на льготных условиях: «Книжный магазин 
выпускает Музыкальную библиотеку „славееви 
гори“ (рус. „соловьиные леса“). библиотека 
сос тоит из 20 книжек, которые выходят 2 раза 
в месяц (1-ого и 15-ого числа)… в конце года 
господа подписчики получат премию… Цена 
всей библиотеки: 8 левов, а для не подписавших-
ся 12 левов. подписка происходит при оплате 
всей суммы 8 левов прямо в книжном магази-
не. подписка идет до выпуска 16-ой книжки. 
сейчас вышли 12 книжек».
От Книжного магазина»
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Образец 3.

в этом же издании дано сообщение-информа-
ция о вышедших книгах и готовящихся к вы-
пуску, а также указана цена, по которой можно 
приобрести книгу в твердом и мягком переплете.

Образец 4.

там же (в конце издания) дана информация о 
том, какие книжки библиотечной серии уже 
находятся в продаже и по какой цене их можно 
приобрести, а также: «что в продаже есть около 
300 видов театральных пьес», далее следует за-
метка: «кто захочет купить экземпляр каждого 
издания книжного магазина, тот получит 15 % 
скидку. перечень (опись) пьес высылается бес-
платно».
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Образец 5.

титульный лист библиотечной серии 
«юмористическая библиотека» с указанием 
серии, издателя, места издания и цены соответ-
ствующего номера из серии.

Образец 6.

на последней странице соответствующей серии 
дается рекламное сообщение издателя на дру-
гу библиотечную серию «забавно четиво» (рус. 
«забавное чтиво»). содержание настоящей се-
рии, а также указание на стои мость и льготные 
условия приобретения/заказ номеров из серии.
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Образец 7.

титульный лист издательской серии «театрална 
библиотека» (рус. «театральная библиотека»). в 
конце каждого издания данной серии издатель 
приводит перечень всех произведений, которые 
входят в серию.
на обороте титульного листа каждого номера 
данной серии находим предупредительную за-
писку: «право на перевод и издание сочинений 
аркадия т. аверченко на болгарском имеет толь-
ко издательство «просвещение», согласно дого-
вору, заключенному между издателем и писате-
лем, и заверенному при софийском нотариусе 
19 мая 1922 г. под № 11718. нарушители будут 
преследоваться согласно закону об авторском 
праве».

Образец 8.
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Образец 9.

титульный лист книги из издательской серии 
«театър за народа серия Комедии, смях и весе-
лие» (рус. «театр для народа. серия Комедии, 
смех и веселье»).

Образец 10.

в конце каждой книжки данной библиотеч-
ной серии издатель знакомит читателя с дру-
гими библиотечными сериями («библиотека 
Майка и дете» (рус. «библиотека Мать и ди-
тя»); «библиотека Медицина и хигиена» (рус. 
«библиотека Медицина и гигиена») издатель-
ства, среди которых и другие серии, посвя-
щенные драматургическим произведениям 
«библиотека театър за народа. серия тъга и от-
рада» (рус. «библиотека театр для народа. серия 
печаль и отрада»).
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Образец 11. Образец 12.

Образец 13. Образец 14.
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Образец 15. Образец 16.

Образец 17. Образец 18.
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Образец 19. Образец 20.

Образец 21.

произведения н.в. гоголя «женитьба» и 
«ревизор» чаще всего издаются в разных пе-
реводах. Моноиздание «ревизора» вышло 
еще в 1882 году в переводе и. Христовича, 
затем в 1891, 1896, и 1891 — в переводе  
и. иванова, а в 1907, 1914 и 1917 — в переводе  
М. Москова и в 1917, 1920, 1925, 1928  
и 1936 — в переводе д. подвырзачова.
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Образец 22. Образец 23.

Образец 24. Образец 25.
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Образец 26. Образец 27.

Образец 28. Образец 29.
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Образец 30. Образец 31.

Образец 32. Образец 33.
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Образец 34. Образец 35.

Образец 36. Образец 37.
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Образец 38. Образец 39.

Образец 40. Образец 41.
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Образец 42. Образец 43.

Образец 44. Образец 45.
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Образец 46. Образец 47.

Образец 48. Образец 49.
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Образец 50. Образец 51.

* в приложении 7 приведены образцы обложек титульных листов и других 
элементов издания, характерных для оформления русской переводной драма-
тургии. прокомментированы всего несколько из представленных образцов, 
так как эти элементы однотипны.
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ПРИЛОжЕНИЕ 8

сводные таблиЦы и диаграММы

Таблица 1. Издательские центры  
переводной литературы в Болгарии (1878–1944)

Года 
(период)

Коли-
чество 
изда-

тельских 
центров

Коли-
чество, 

изданных
переводных 

заглавий

Первые три издательских центра по коли-
честву, изданных переводных заглавий и 

процентное соотношение

1878–1890 19
пловдив — 52 

(23,6 %)
русе — 24 софия — 22

1891–1900 55 420
софия — 106 

(26,4 %)
варна — 49 

(12,2 %)
пловдив — 40 

(10 %)

1901–1910 33 350
софия — 175 

(50 %)
пловдив — 40 

(11,4 %)
варна — 27

1911–1920 20 865
софия — 664 

(76 %)
пловдив — 83 

(9,6 %)
Шумен — 53

1921–1930 11 1275
софия — 1187 

(93 %)
пловдив — 37 русе — 10

1931–1944 11 2201
софия — 2135 

(97 %)
севлиево —  

14
пловдив — 13

Таблица 2. Издание библиотечных серий  
переводной литературы (1878–1944)

Года  
(период)

Количество, изда-
ваемых серий

% от общего масси-
ва, издаваемых пе-
реводных заглавий

Количество загла-
вий, включенных в 

серии

1878–1890 15 15,9 29

1891–1900 37 22,6 91

1901–1910 60 41,1 144

1911–1920 99 84,2 727

1921–1930 158 74,4 940

1931–1944 196 66,3 1460
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Графическое представление данных,  
представленных в таблицах 1 и 2

количество заглавий, включенных в серии
 % от общего массива, издаваемых переводных заглавий
количество, издаваемых серий

Таблица 3. Издание переводной литературы  
в целом* и драматургии, в частности

Художественная литература

Издательство Болгарская Иностранная
Русская  

(в целом)
Русская дра-

матургия

Период по годам 1901–1910
знание 2 19 21 3

1911–1920
ал. паскалев 30 118 58 5

Хемус 17 101 28 3
знание 1 60 30 16
живот 25 35 3 4

1921–1930
Хемус 86 129 37 2

т. Ф. чипев 108 12 19 5
ив. г. игнатов 49 134 31 2
ал. паскалев 26 13 5 1

1931–1944
Хемус 300 92 117 2

ж. Маринов 63 275 11 4
ив. Коюмджиев 69 81 5 1
ив. г. игнатов 49 52 31 5
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Таблица 4. Объем издаваемой  
драматургической литературы по годам в процентах

Период Комедии Трагедии Драмы Пьесы

1878–1890 8,2 % 8,8 % 7,7 % 2,2 %

1891–1900 9,7 % 6,7 % 12,2 % 1,7 %

1901–1910 5,4 % 5,1 % 17,7 % 5,4 %

1911–1920*

1931–1944 3,2 %

Графическое представление данных,  
представленных в таблице 4

Таблица 5. Сводные данные издания  
переводной драматургии по жанрам

Жанр Комедии
Драмы, 

Трагедии
Пьесы Диалоги

Период
иност-
ранная

из них 
рус.

иност-
ранная

из них 
рус.

иност-
ранная

из них 
рус.

иност-
ранная

из них 
рус.

1878–1890 15 5 14 1 4 0 0 0

1891–1900 39 16 49 15 7 0 0 0

1901–1910 19 18 62 23 19 4 1 0

1911–1920 43 17 60 17 14 4 5 0

1921–1930 27 43 29 10 18 3 5 1

1931–1944 70 18 96 15 14 5 0 0
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Графическое представление данных,  
представленных в таблице 5

* в сводных таблицах и диаграммах приложения 8, приведены обобщающие 
данные по изданиям переводной литературы в болгарии и изданиям драматур-

гии в частности.
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