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Аннотация: Статья посвящена одному из эпизодов книги «Путь паломника» Дж. Баньяна (эпизод в доме Толкователя) 
и изменению его эмблематического наполнения в адаптациях книги Баньяна для читателей XIX–XX вв. Объектом 
изучения стали значение образа Толкователя и содержание и форма семи эмблематических описаний, составляю-
щих эпизод. Предметом изучения стали особенности трансформации текста-источника в адаптациях XIX–XX вв. 
Исследование выполнено на материале книги Баньяна и текстов Х.Л. Тейлор, «Иллюстрированного “Пути палом-
ника”» и комикса М. Поуэлла. В задачи исследователя входило: определить значение эпизода в доме Толкователя 
в сюжете книги; установить значение образа Толкователя в контексте английской культуры XVII–XVIII вв.; проа-
нализировать связь комплекса эмблем с религиозной культурой Англии эпохи барокко; описать изменения, имев-
шие место в адаптациях «Пути паломника» для читателей XIX–XX вв. Исследование показало, что образ Толкова-
теля является ключевым для всего произведения. Смена культурных парадигм привела к разрушению изначального 
комплекса эмблем, однако авторы адаптаций использовали эмблемы Баньяна для создания собственных мини-ком-
плексов, отвечавших потребностям их читательской аудитории. Хотя как формальная, так и содержательная сторо-
на исходного текста со времени написания «Пути паломника» во многом претерпели изменения, однако и роль Тол-
кователя, и назначение эмблем в адаптациях остались неизменными.
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Abstract: The article focuses on one of the episodes of ‟The Pilgrim’s Progress” by John Bunyan (an episode in the House of 
the Interpreter) and the change in its emblematic content in the adaptations of J.Bunyan’s book for readers of the 19th – 
the 20th centuries. The object of study is the meaning of the Interpreter’s image and that of the content and form of the seven 
emblematic descriptions in the episode. The subject of the study is the transformation of the source text in the adaptations of 
the 19th – the 20th centuries. The study is based on J.Bunyan’s book and texts by Helen L. Taylor, ‟Little Pilgrim’s Progress” 
and artin Powell ‘s comics. The tasks of the study were as follows: to determine the meaning of the episode in question in 
the plot of the book; establish the meaning of the Interpreter’s image in the context of the 17th – 18th c. English culture; to 
analyse the connection of the emblem complex with the Baroque religious culture; describe the changes in the adaptations of 
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Книга Джона Баньяна «Путь паломника», напи-
санная в жанре романа-аллегории, является одной 
из констант англоязычной культуры – как британ-
ской, так и американской. Как писал о ней исследова-
тель английской литературы эпохи барокко Н. Кибл, 
«больше ни один текст XVII века, не считая Библии 
короля Иакова, ни одно произведение, вышедшее из-
под пера писателя, принадлежащего к тому же соци-
альному классу, что и Баньян, в любой период време-
ни, ни одна книга, написанная пуританином или хотя 
бы ревностным христианином, не может похвастать-
ся таким огромным вниманием читателей» [Keeble 
1984: ix]. 

Аллегоричность «Пути паломника» соответство-
вала духу времени. Выражением особой ментально-
сти эпохи барокко с ее художественным мышлением 
стала эмблема, «словесно-образная форма» [Михай-
лов: 146], являющая собой «особое восприятие реаль-
ности и особое слово» [Зеленин 2020: 41]. Эмблема 
«для пуритан XVII в. описывала предметы окружаю-
щего мира, имеющие духовное значение» [Daly: 187]. 
Слово «эмблема» греческого происхождения, перво-
начально оно обозначало нечто материальное – зна-
чок или украшение, имеющее символический смысл. 
Особенностью эмблемы как литературного жанра яв-
ляется «изобразительность слова и словесная выра-
зительность изображения» [Сахно: 95]. Сама по себе 
эмблема состоит иногда из двух частей (изображе-
ние и комментарий), иногда из трех (девиз, выража-
ющий идею эмблемы, изображение и комментарий 
к нему). Тексты XVII в. представляют собой, по вы-
ражению А.В. Михайлова, «эмблематичес кую сти-
хию – такую, в которой стремительно зарождают-
ся и сменяют друг друга эмблемы» [Михайлов: 159]. 
Как считает Д.А. Зеленин, в эпоху барокко можно 
говорить не об отдельном жанре, а об «эмблемати-
ческом дискурсе» [Зеленин 2021: 107], поскольку 
книга, отражающая сознание своего автора, может 
и не быть проиллюстрирована изображениями эм-
блем: достаточно «визуализации слова и возникно-
вения ментального образа» [Зеленин 2021: 108]. Эти 
слова можно, без сомнения, отнести и к баньяновско-

the Pilgrim’s Progress for readers of the 19th and the 20th centuries. The study showed that the Interpreter’s image is the key 
one. The shift in cultural paradigms led to the destruction of the original set of emblems, but the authors of the adaptations 
used J.Bunyan’s emblems to create their own mini-sets that met the needs of their readership. Although both the formal and 
the content of the original text have changed in many respects since the 17th century, both the role of the Interpreter and 
the purpose of the emblems in the adaptations have been remaining unchanged.
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му «Пути паломника»: перед читателем этой книги 
раскрывается «эмблематика, которая до конца пере-
шла в текст» [Михайлов: 161].

При том что «Путь паломника» изобилует сло-
вами «в… сопряженности с образом» [Михайлов: 
144], которые складываются в яркие описания, созер-
цаемые внутренним взором читателя, в тексте кни-
ги есть эпизод, где последовательно описываются 
семь эмблем, составляющих единую смысловую си-
стему. Главный герой книги по имени Христиан (ан-
глийское Christian является одновременно и именем 
«Христиан», и обозначением приверженца христиан-
ской веры «христианин») в начале своего пути в Не-
бесный Град попадает в дом Толкователя, который, 
готовя неопытного путешественника к трудностям 
не столько реального, сколько духовного пути, пре-
подает ему уроки, показывая и истолковывая эмбле-
матические картины. Шесть из них можно назвать 
«живыми эмблемами», поскольку они представляют 
собой сценки, разыгранные перед Христианом безы-
мянными участниками. Переходя от созерцания од-
ной «живой эмблемы» к другой, Христиан слушает 
пояснения Толкователя и начинает осознавать духов-
ное значение избранного им пути.

Образ Толкователя связан только с одним эпизо-
дом, далее этот герой нигде не появляется и не упо-
минается. На первый взгляд это второстепенный пер-
сонаж. Чтобы понять, какое значение мог придавать 
сам автор и этому эпизоду, и его главному действую-
щему лицу и как могли воспринять эту часть книги 
читатели XVII в., стоит обратиться к культурно-исто-
рической ситуации того времени.

Религиозные потрясения XVI в., переход от като-
лицизма к протестантизму при Генрихе VIII, от про-
тестантизма к католицизму при его дочери Марии 
Тюдор и, наконец, окончательное утверждение проте-
стантизма в Англии при Елизавете сопровождались, 
с одной стороны, репрессиями инакомыслящих («все 
эти резкие “обрубания ветвей” и перемены», по вы-
ражению П. Лейка [Lake: 57]), с другой – появлени-
ем этих самых инакомыслящих, уверенных в своей 
правоте и распространявших свои взгляды. Посколь-



87Вестник КГУ   № 1, 2023 

ку еще в правление Генриха VIII в 1526 г. появил-
ся перевод Священного Писания на английский 
язык, выполненный Уильямом Тиндейлом (работа 
над ним шла с 1522 г., и редактирование продолжа-
лось до 1535 г.), каждый человек, будь то мужчина 
или женщина, мог читать библейские тексты и толко-
вать их перед слушателями. Результатом свободного 
толкования Библии стало «резкое увеличение очень 
широкого разнообразия религиозных течений и объ-
единений» [Lake: 58]. По свидетельству Уильяма Ал-
лена, обратившегося к королеве Елизавете I с посла-
нием, касавшимся идеологического разнообразия 
в английском обществе конца XVI в., в Англии того 
времени существовали «четыре известные религии 
и их учители, совершенно различные по имени, духу 
и учению, то есть католики, протестанты, пуритане 
и “главы общин Любви Божией”, а кроме того, все 
иные мелкие секты, только что родившиеся, но уже 
ползающие по земле» [Lake: 58]. Сравнение мелких 
сект, заполонивших, по мнению Аллена, духовное 
пространство Англии XVI в., с пресмыкающимися 
или насекомыми указывает, как кажется, на опасность 
такого множества разнообразных взглядов для духов-
ного здоровья общества. 

С развитием книгопечатания ситуация только ус-
ложнялась. Люди, придерживавшиеся разных, под-
час диаметрально противоположных религиозных 
и политических взглядов, и мужчины, и женщины, 
могли сделать их известными всем благодаря печат-
ному станку. По наблюдениям Н. Кибла, при жизни 
Дж. Баньяна количество печатной продукции воз-
росло с 625 названий в 1639 г. (Баньяну в то время 
было 11 лет) до 3 666 названий в 1642 г. (Баньяну все-
го 14 лет), а потом до 60-х гг. XVII в. количество пу-
бликаций колебалось от 1 000 до 2 000 в год [Keeble 
2010: 13]. Ситуация была настолько удручающей, 
что старший современник Баньяна священник Ричард 
Бакстер писал: «Каждый невежественный, пустой 
ум (который обычно оценивает себя весьма высоко) 
пользуется свободой печати» [Keeble 2010: 13–14]. 
По его мнению, левеллеры, анабаптисты, квакеры, 
бродячие проповедники-рантеры и прочие «пустос-
ловы» «переворачивали мир вверх ногами» (Деян 17, 
6). В этих условиях возрастала ценность советов тех 
проповедников, чья деятельность не вела к духовно-
му разрушению, – истинных Толкователей Священ-
ного Писания. Баньяну положение дел было знакомо 
очень хорошо: он участвовал в религиозной поле-
мике, публикуя памфлеты против квакеров, и сам 
был проповедником и толкователем библейских тек-
стов [Smith: 30]. Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что образ Толкователя для «Пути па-
ломника» является ключевым: недаром эпизод в доме 
Толкователя представляет собой начальную точку 
долгого пути Христиана к Небесному Граду. Толко-

ватель, по замыслу автора, должен стать тем истин-
ным наставником, который научит Христиана видеть 
скрытое значение предметов, явлений, событий окру-
жающего мира и, таким образом, снабдит его духов-
ным оружием, необходимым ему на его полном опас-
ностей пути.

И при жизни Баньяна, и много позже в Англии 
публиковались сборники эмблем, причем Баньян 
и сам составил сборник стихотворных эмблем для де-
тей, называвшийся «Книга для мальчиков и дево-
чек» (1686). Известно, что он был знаком со сборни-
ками Дж. Уитни «Выбор эмблем» (1586), Ф. Кворлза 
«Эмблемы» (1635) и Дж. Уизера «Собрание эмблем, 
древних и современных» (1635) [Sharrock: 106; 
Luxon: 446]. Эти сборники сопровождаются преди-
словиями их авторов, которых также можно назвать 
Толкователями. Из этих кратких текстов становится 
понятно, какие задачи ставили перед собой те, кто 
должен был открывать своим читателям премудрости 
«аллегорического толкования любых вещей и явле-
ний» [Михайлов: 143]. Интересно, что мотив духов-
ного путешествия появляется в предисловии к са-
мой ранней книге английских эмблем: по мнению 
ее автора, Джеффри Уитни, она должна была слу-
жить «распущенным людям к их исправлению, пра-
ведникам для того, чтобы им было легче идти впе-
ред в их движении, которое ведет к Вечной Славе 
Божией» [Whitny: i]. Иными словами, Уитни видел 
свою книгу как своего рода итинерарий, помогаю-
щий праведным людям на пути в Небесное Царство, 
что не может не напоминать о путешествии героя 
Банья на и о его цели.

Сами эмблемы, по мнению авторов сборников, 
имеют большое значение для духовного роста хри-
стиан: это «полезные нравственные наставления, 
а не тени, лишенные содержания, не образы, кото-
рые недостойны того, чтобы над ними поразмыс-
лить» [Whitny: i], однако их смысл скрыт и нуж-
дается в объяснении: «Эмблема есть не что иное, 
как безмолвная притча» [Quarles: 3], записанная 
«иероглифами» [Quarles: 3], появившимися до воз-
никновения всем известных алфавитов. По мне-
нию Ф. Кворлза, «Что есть небеса, земля, более 
того, каждое творение, если не иероглифы и эм-
блемы Славы Божией?» [Quarles: 3]. О «скрытых 
тайнах» [Wither: 2], о «потаенных значениях всех 
существующих вещей» [Wither: 2] пишет в своем 
предисловии и Дж. Уизер. Как он считает, «тот, кто 
может разгадать для нас / Эти загадки, будет назван 
вторым Эдипом» [Wither: 2]. Если обобщить мне-
ние авторов эмблематических книг о самих себе, 
то мы поймем, как современники могли восприни-
мать образ Толкователя в баньяновском «Пути па-
ломника» в буквальном смысле: человек, способный 
правильно объяснить эмблему своему собеседнику, 
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причастен к Божественным тайнам, постиг аллего-
рические значения различных элементов мироздания 
и их сочетаний, а сравнение с Эдипом, который один 
смог разгадать загадку Сфинкса и остаться в жи-
вых, подчеркивает и уникальность дара толковате-
ля, и крайнюю важность его наставлений для жела-
ющих спасения души. 

Подтверждение важности образа Толкователя 
и в то же время указание на его символическое зна-
чение находим в книге, написанной на излете эпохи 
барокко, – «Ключ к “Пути паломника”, составленный, 
чтобы помочь тем, кто восхищается этой превос-
ходной книгой, читать ее как с пониманием и поль-
зой, так и с немалым удовольствием» (1790). Ее ав-
тор скрыл свое имя под псевдонимом «Андроникус». 
Утверждая, что Баньян в своей книге отстоял поль-
зу «метафорического способа передачи наставле-
ний» [Andronicus: iii], Андроникус тем не менее ука-
зывает, что «читатели, которые жили в то же время, 
что и автор, или чрез малое время [после его смер-
ти], могли гораздо лучше понимать многие части его 
аллегории, чем современные люди» [Andronicus: v]. 
Следовательно, необходим толкователь, но теперь 
уже всей книги Баньяна, а не отдельных описанных 
в ней эмблем. Андроникус создает традицию алле-
горического объяснения образа самого Толкователя 
в баньяновом «Пути паломника», сообщая, что дом 
этого героя, где он показывает Христиану «Сокрови-
ща Премудрости» [Andronicus: 40], означает Священ-
ное Писание, а самого его непрямо называет «Духом 
Истины, Утешителем» [Andronicus: 40] и «Святым 
Духом» [Andronicus: 41]. Такое понимание образа 
Толкователя сохранилось вплоть до начала ХХ в.: 
в сноске издания «Пути паломника» 1917 г., объ-
ясняющей, кто такой Толкователь, стоит: «Святой 
Дух» [Bunyan 1917: 20].

Косвенным подтверждением такого объяснения 
образа Толкователя являются и сами семь эмблем, ко-
торые он показывает Христиану. Число «семь» в хри-
стианстве сакрально, в частности, оно обозначает 
количество даров Св. Духа. Несмотря на разрыв с ка-
толицизмом и отрицательное отношение к папе Рим-
скому как символу этого вероисповедания (Христиа-
ну приходится проходить мимо пещеры, где некогда 
обитали два злобных великана, Папа и Язычник, «по 
причине чьей власти и тирании были жестоко пре-
даны смерти люди, чьи кости, кровь, прах и т. д. там 
лежали» [Bunyan 1984: 54]), от духовного влияния 
католической культуры, все еще являвшейся неотъ-
емлемой частью британского религиозного миро-
воззрения, избавиться было нелегко. Если обратить-
ся к одному из известнейших богословов Позднего 
Средневековья Фоме Аквинскому, то обнаружим, 
что порядок даров Св. Духа, описанный в его труде 
Summa Theologiae (1265–1274; не завершен), и поря-

док, в котором Толкователь показывает Христиану 
эмблемы, во многом совпадают, при том что, конеч-
но, ни имя Аквината, ни какая-либо связь с католи-
ческим вероучением не упоминаются. 

Как пишет Фома Аквинский, «дар мудрости бо-
лее соответствует любви, которая соединяет ум че-
ловека с Богом» [Thomas Aquinas]. Первая эмблема, 
которую толкователь показывает Христиану, пред-
ставляет собой изображение «некого очень серьезно-
го Мужа, висящее на стене, и вот в каком стиле оно 
было: Глаза сего Мужа были подняты к небу, в его 
руке была Лучшая из Книг, на устах его был запе-
чатлен Закон Истины, за спиной его остался Мир; 
Муж сей стоял в такой позе, как если бы он обра-
щался к людям; а над его головой парил Золотой Ве-
нец» [Bunyan 1984: 24]. Толкователь не называет име-
ни «Мужа» [Bunyan 1984: 24], но подчеркивает и Его 
приверженность мудрости, воплощенной в «Луч-
шей из Книг» [Bunyan 1984: 24], и Его любовь к лю-
дям и к тому Служению, которое он исполняет ради 
Бога Отца [Bunyan 1984:24]. Он просит Христиана 
«держать в уме увиденное» [Bunyan 1984: 24], чтобы 
не поддаться во время путешествия на уговоры тех, 
чей «путь ведет вниз, к смерти» [Bunyan 1984: 24].

Согласно Аквинату, «вера разделяет мысли люб-
ви» [Thomas Aquinas], поэтому логично, сказав о даре 
любви, перейти к дару веры, которая основывает-
ся на свидетельствах Евангелия («вера также гово-
рит обо всем, содержащемся в Священном Писа-
нии» [Thomas Aquinas]). Вторая эмблема посвящена 
объяснению различия между Законом и Евангели-
ем в их влиянии на сердце человека, символом ко-
торого становится «очень большая комната, полная 
пыли» [Bunyan 1984: 24], то есть всех грехов, со-
вершенных этим человеком. Муж, символизирую-
щий Закон, не может справиться с пылью греха, тог-
да как Девица, означающая Евангелие, побрызгала 
комнату водой благодати Божией и легко вымела всю 
пыль; «душа очистилась посредством Веры» [Bunyan 
1984: 25] в Евангелие.

Действие третьей эмблемы происходит «в малень-
кой комнате, где сидели два ребенка, каждый на сво-
ем стуле» [Bunyan 1984: 25]. Имена детей – «Страсть» 
и «Терпение» – и их поведение («Страсть» выказывает 
недовольство тем, что ее требования не удовлетворя-
ются немедленно, тогда как «Терпение» рассудительно 
предпочитает ждать, сколько необходимо) отсылают 
нас к рассуждениям Фомы Аквиского о даре разуме-
ния, связанном с даром умеренности: «Без разумения… 
умеренность не добродетель» [Thomas Aquinas]; «Раз-
умный человек есть тот, кто выказывает правильное 
суждение» [Thomas Aquinas]. Глядя на детей, Хри-
стиан убеждается в том, что «терпение наиболее пре-
мудро» [Bunyan 1984: 26], показывая, таким образом, 
что и он сам является «разумным человеком».
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Четвертая эмблема воспринимается как разви-
тие темы второй эмблемы: она посвящена действию 
благодати Божией, «не прекращающемуся в серд-
це человека» [Bunyan 1984: 27]. Христиан был при-
веден «в место, где огонь горел у стены, и некий 
человек, стоявший рядом, заливал огонь большим 
количеством воды, однако огонь горел жарче и под-
нимался выше» [Bunyan 1984: 27]. На вопрос Хри-
стиана «Что это значит?» [Bunyan 1984: 27] Толко-
ватель отвечает: «Этот огонь есть труд Благодати, 
который совершается в сердце; тот, кто льет воду 
на огонь, чтобы погасить и уничтожить его, есть ди-
авол» [Bunyan 1984: 27]. Причина того, что огонь 
все разгорается, та, что за стеной стоял «Человек 
с Сосудом Елея, из которого Он также льет в огонь, 
но скрытно» [Bunyan 1984: 27]. По объяснению Тол-
кователя, этот Человек есть Христос, Который «Еле-
ем Своей Благодати продолжает труд, который уже 
начался в сердце» [Bunyan 1984: 27]. О «всех духов-
ных вещах, обретенных благодаря невидимой благо-
дати» [Thomas Aquinas], писал и Фома Аквинский.

Среди «живых эмблем», которые Толкователь пока-
зывает Христиану, есть аллегорическое изображение 
пути в Небесный Иерусалим. Христиан увидел пре-
красный дворец и толпу людей, стоящих перед ним, 
но не решающихся войти, поскольку вход во дворец 
охраняли вооруженные воины, внушающие им страх. 
Стоит здесь снова вспомнить Аквината, который уде-
лял большое внимание дару стойкости, соединенной 
с храбростью: «…Человек боится, когда он дрожит 
от одной мысли о вооруженном столкновении, и все 
же он не настолько напуган в глубине души, чтобы 
не взять себя в руки и не набраться смелости» [Thomas 
Aquinas]. Христиан увидел, как один человек из тол-
пы, надев доспехи и взяв в руки меч, вступил в бой 
с вооруженными стражами, победил их и был при-
нят как равный хозяевами дворца [Bunyan 1984: 27–
28]. Эта аллегория, изображающая путь христианского 
воина, позже у Баньяна отразится в сцене снаряже-
ния Христиана на битву с Аполлионом в Прекрасном 
Дворце [Bunyan 1984: 46]. 

Благодаря пятой эмблеме Христиан постиг смысл 
своего путешествия и стал просить, чтобы Толкова-
тель отпустил его в путь. Однако Толкователь посчи-
тал, что Христиану нужно увидеть еще две эмблемы. 
Их можно назвать эмблемами-предупреждениями.

Местом действия шестой «живой эмблемы» стано-
вится «очень темная комната, где сидел человек в же-
лезной клетке» [Bunyan 1984: 28]. Человек в клетке 
служит символом отчаяния: он казался «очень печаль-
ным: он сидел, опустив глаза в землю, руки его были 
сложены на груди, и он вздыхал так, как если бы у него 
вот-вот разорвется сердце» [Bunyan 1984:28]. На во-
прос Христиана этот человек ответил, что он был из-
вестным наставником «в своих собственных глазах 

и в глазах окружающих» [Bunyan 1984: 28], но был 
предан страстям и не боролся с ними и так «ожесточил 
свое сердце, что… не может раскаяться» [Bunyan 1984: 
28]. Отвернувшись от веры, проповедовавшей отказ 
от страстей, несчастный потерял надежду на спасе-
ние, ведь именно «вера порождает надежду» [Thomas 
Aquinas]. Толкователь сказал Христиану: «Помни не-
счастье этого человека, пусть оно будет для тебя веч-
ным предостережением!» [Bunyan 1984: 28].

Чтобы показать Христиану седьмую эмблему, Тол-
кователь приводит его «в покой, где некто поднимался 
с постели, и когда он надевал свое платье, он дрожал 
и трясся» [Bunyan 1984: 29]. На вопрос Христиана, по-
чему он так ведет себя, человек рассказал, что во сне 
он увидел Страшный Суд и видение ада, гораздо бо-
лее яркое, чем видение рая. Собеседник рассказыва-
ет Христиану, что повергло его в такой ужас: «…Без-
донная яма разверзлась прямо около того места, где 
я стоял; из ее жерла с ужасным шумом вышло обилие 
дыма и огненные угли» [Bunyan 1984: 29]. Собесед-
ник боится оказаться в аду за свои грехи и присоеди-
ниться к грешникам: ведь они даже «в аду сохраняют 
свою злую волю, отвращающуюся от Божия правосу-
дия» [Thomas Aquinas], которое, согласно Аквинату, 
сочетается с даром страха Божия.

Перед тем как отпустить Христиана в далекий 
путь, Толкователь говорит ему: «Держи все увиденное 
в памяти, чтобы оно служило тебе стрекалом для тво-
их боков, чтобы подгонять тебя вперед по пути, по ко-
торому ты должен идти» [Bunyan 1984: 29]. «Все уви-
денное» [Bunyan 1984: 29] нужно помнить, поскольку 
оно описывает ежедневную внутреннюю жизнь хри-
стианина, определяя ее нормы и правила.

Книга уже упомянутого Андроникуса, написанная 
в 1790 г., оказалась своего рода фиксацией уходящей 
традиции: уже в начале XIX в. не только продолжал 
издаваться исходный текст, но появились и перера-
ботки, облегчавшие его восприятие читателями. Эпо-
ха риторического мышления, «инструментом» [Ми-
хайлов: 142], которого служила эмблема, уходила 
в прошлое. Процесс упрощения, адаптации коснулся 
разных фрагментов текста «Пути паломника», в том 
числе и эпизодов, содержащих описания эмблем.

В XIX в. «Путь паломника» прочно вошел в круг 
детского чтения, но очень скоро стало ясно, что сло-
весная оболочка книги слишком сложна для пони-
мания детей. Автор одной из первых адаптаций ба-
ньяновой книги для детской аудитории, Хелен Луиза 
Тейлор, в предисловии к своей адаптации пишет: 
«Хотя сотни детей с удовольствием читают «Путь па-
ломника», возможно, лишь некоторые способны по-
лучить от чтения больше, чем смутное представление 
о значении этой книги» [Taylor: i]. Как полагает пи-
сательница, «тёмные и неясные слова, которые «со-
держат Истину, как шкафы содержат золото», нахо-

Образ толкователя и его «живые эмблемы» в книге «Путь паломника» Дж. Баньяна и ее адаптациях...
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дятся за пределами их понимания, и для юного ума 
повествование о путешествии Христиана привлека-
тельно просто как история приключений, и её вни-
мательное чтение доставляет бесконечное удоволь-
ствие, но малую пользу» [Taylor: i].

Книга Х. Тейлор, получившая название «Па-
ломничество маленького Христиана», была ориен-
тирована на детей младшего школьного возраста 
и, соответственно, учитывала их уровень восприя-
тия и осознания окружающего мира. Сцена в доме 
Толкователя подверглась сокращению и значительной 
переработке. Из семи эмблем писательница оставила 
только три, которые могли быть легко поняты детьми, 
однако первоначальный текст послужил Х. Тейлор 
лишь канвой для ее собственного повествования. Так, 
первая эмблема, у Баньяна представляющая собой 
портрет «некого очень серьезного Мужа» [Bunyan 
1984: 24], изображенного на фоне «Мира» [Bunyan 
1984: 24], то есть, видимо, символов мирских радо-
стей и стремлений – богатства, славы, увеселений – 
вряд ли была бы понятна детям. Х. Тейлор, сохраняя 
саму идею созерцания картины, меняет ее сюжет: 
«Это было изображение Человека, Чей лик был пре-
краснее всего, что когда-либо видел в своем вообра-
жении маленький Христиан. Человек шел по горной 
тропе. Везде вокруг Него, среди скал, росли колю-
чие кусты и терновник, которые порвали его одея-
ние во многих местах; Его ступни кровоточили, по-
тому что их изранили острые камни. В руках Он нес 
маленького ягненка» [Taylor: 29]. Христиан был на-
столько потрясен, что разглядывал картину, сжав 
от волнения руки и стоя совершенно неподвижно, 
а позже, когда нужно было переходить к другой «жи-
вой эмблеме», ему «было очень жаль оставить поза-
ди изображение Доброго Пастыря» [Taylor: 29]. Об-
раз Христа как Доброго Пастыря, с одной стороны, 
понятен детям, с другой, не только сообщает некий 
объем информации для осмысления, но и воздейству-
ет на эмоции маленьких читателей, вызывая желание 
помочь, облегчить боль, проявить сострадание, лю-
бовь. Понятна маленьким читателям и третья эмбле-
ма, рассказывающая о двух детях по имени Страсть 
и Терпение, причем Х. Тейлор добавляет в описа-
ние эмблемы детали, которые были знакомы ее чи-
тателям. Если у Баньяна Страсть получает «мешок, 
полный сокровищ» [Bunyan 1984: 25], то Х. Тейлор 
делает эти сокровища зримыми: «книжки, игрушки 
и хорошенькие вещицы» [Taylor: 31], а также «не-
сколько мешочков с блестящими золотыми монета-
ми» [Taylor: 32]. Х. Тейлор сохраняет и пятую эм-
блему, являющуюся аллегорией пути христианского 
воина в Небесный Град. Увидев, как отважно сража-
ется воин, чтобы войти в царский дворец, малень-
кий Христиан приходит к значимому для себя и чи-
тателей выводу: «…Нам не следует бояться, потому 

что Царь поможет нам и приведет нас в безопасности 
в Свой Град» [Taylor: 34]. Как видим, из всех уроков, 
которые посредством эмблем Баньян преподавал чи-
тателям XVII в., для маленьких англичан XIX в. ока-
зались важными любовь к Богу, умение справляться 
со своим дурным поведением и стремление держать-
ся истинного пути.

Если книга Х. Тейлор, не утратившая своей по-
пулярности и в наши дни, является адаптацией ори-
гинального текста для определенной возрастной 
категории, то «Иллюстрированный “Путь паломни-
ка”» (1960) был рассчитан на читателей, которые 
сосредоточиваются на картинках в книге, но текст 
должен быть очень простым, он скорее должен ду-
блировать изображенное, а не дополнять его. Так, 
например, абзац из баньянова текста, в котором опи-
сывается, как семья и соседи пытались остановить 
Христиана, убегающего из Града Разрушения, в «Ил-
люстрированном “Пути паломника”» превращается 
в предложение: «Сговорчивый и Упрямый побежали 
за ним» [Pictorial Pilgrim’s Progress: 20]. Все эмбле-
мы из эпизода в доме Толкователя сохранены в этом 
издании и приводятся в том же порядке, в котором 
они включены в текст-источник, однако их аллего-
ричность почти не ощущается. Изображения, сопро-
вождающиеся очень простым с точки зрения лексики 
и синтаксиса текстом воспринимаются скорее как ре-
алистические зарисовки.

Еще одним способом заинтересовать читателей 
XX в. старинным текстом стало создание комиксов. 
Комикс Мартина Поуэлла (1992) по баньянову «Пути 
паломника» переносит действие книги в наши дни, 
в современную Америку. При этом сцена в доме Тол-
кователя остается одной из ключевых, хотя число эм-
блем сократилось до трех. Череда эмблем начинается 
со второй: мы видим комнату, в которой все «покрыто 
грязью греха и забито пылью смерти» [Powell], и Тол-
кователь, своей собственной рукой стирая пыль, гово-
рит Христиану: «Смотри, как легко она может быть 
очищена благодатью Божией» [Powell]. Следующей 
идет шестая эмблема: на иллюстрации видим огром-
ную библиотеку как символ мирских знаний и тесную 
клетку, в которой находится отчаявшийся человек, по-
такавший своим страстям. «Все мое умствование ока-
залось мыльным пузырем» [Powell], слышит от него 
Христиан. Последней использована пятая эмблема: 
серия картинок изображает воина, похожего на древ-
них римлян, который, вступая в бой со стражей двор-
ца, восклицает: «Я никогда не сдамся!» [Powell]. Сло-
ва Христиана показывают, что все увиденное для него 
стало усвоенным уроком: «Моя безопасность будет 
зависеть не от моего ума или физической силы… 
но от простой отваги и веры» [Powell]. Как и в слу-
чае Х. Тейлор, отбор эмблем значим: перед героем 
Поуэлла открываются две линии поведения – грех, 
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который ведет к отчаянию, и борьба с грехом, пусть 
и тяжкая, но ведущая к спасению.

Как видим, образ Толкователя, на первый взгляд 
эпизодический, оказывается у Баньяна гораздо глуб-
же и значительнее, чем может показаться современно-
му читателю, его глубина достигается за счет ассоци-
аций, которые он вызывал у современников Баньяна 
и более поздних поколений читателей, воспитанных 
в рамках культуры риторического сознания. Ины-
ми словами, не только поучительные сцены, кото-
рые Христиан видит в доме Толкователя, являются 
эмблемами, но и личность самого хозяина дома име-
ет символический характер. При том что при смене 
культурных парадигм аллегоричность баньянова по-
вествования служила препятствием для полного по-
нимания текста читателями, она же стала и средством 
сохранения культурно значимого текста в круге чте-
ния современных людей. Единство комплекса банья-
новых эмблем разрушилось, но отдельные эмблемы 
складывались в новые цепочки, которые в ярких, за-
поминающихся образах передавали идеи, понятные 
современным читателям. Хотя как формальная, так 
и содержательная сторона исходного текста со време-
ни написания «Пути паломника» во многом претер-
пели изменения, однако и роль Толкователя, и назна-
чение эмблем в адаптациях остались неизменными.
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