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П О ЗД Н И Й  АМ ЕРИ К А Н С К И Й  РОМАНТИЗМ, 40—60>е гг.

Характерная особенность американского романтизма на позд
нем этапе его развития связана с преодолением оптимистических 
иллюзий и усилением пессимистических настроений, порождаемых 
противоречиями, пороками и язвами буржуазной цивилизации, 
антигуманные черты которой проявлялись во всех сферах жизни 
американского общества. И хотя надежда па будущее, вера в 
Америку как страну больших возможностей жили в сердцах мно
гих писателей, они приходили в неизбежное столкновение с же
стокой реальностью. «Американская мечта» воодушевляла роман
тиков и вместе с тем разочаровывала их: уже нельзя было пе ви
деть сомнительности социальных перемен, несостоятельности бур
жуазных институтов, безнравственности буржуазного прогресса. 
Противоречия между провозглашенными революцией демократиче
скими принципами и антигуманными порядками стали очевидны.

Нарастали экономические и политические противоречия, обо
стрялись социальные конфликты. В этих условиях критицизм ам е
риканской литературы становился все более сильным и последо
вательным. В произведениях писателей 40—50-х гг. выражены н а
строения не только протеста, но и бунтарства. Торо вступил в 
конфликт с обществом и поднял голос против буржуазной госу
дарственной машины. Он обличал коммерциализацию жизни, ох
ватившую страну «золотую лихорадку», лицемерие и фальшь 
социальных отношений. Он звал к «гражданскому неповиновению». 
Эмерсон подверг критике культ доллара и всеобщую жажду обо
гащения, скорбел об утрачиваемой ценности человеческой лич
ности, принижении роли искусства и духовной деятельности. И хо
тя до гражданской войны было еще далеко, но в литературе уже 
ощущалась неизбежность национальных потрясений, предчувст
вие надвигающейся катастрофы, понимание трагизма бытия че
ловека во враждебном ему мире. С особой силой все это прояви
лось в творчестве Эдгара По, воспринимавшего жизнь как гос
подство «мрака и сомнения», как торжество смерти и безысходнос
ти. В его стихах и рассказах переданы ощущения страха и от
чаяния, настроения разочарования, тоски и одиночества. «Чудом 
из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный 
корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина», — пи
сал Э. По в рассказе «Рукопись, найденная в бутылке».

Мрачные предчувствия и разочарования сочетались в твор
честве американских романтиков с любовыо к своей стране, с ве
рой в права человека на свободу и счастье. И вместе с тем писа
тели в соответствии с жизненной правдой изображали драматизм 
человеческого существования в условиях американской действи
тельности, трагическую безысходность судьбы человека, устрем
ления и надежды которого оборачивались иллюзией. Романтики 
создавали образы людей незаурядных, значительных, ярких, л ю 
дей сильных страстей и большого мужества, но, сознавая несов
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местимость идеала и действительности, обращались к теме ф а
тального бессилия личности. Прозвучав в творчестве Э. По, эта 
тема получила отклик и у других писателей.

В американской литературе 40—60-х гг. усилилось внимание 
к нравственным проблемам и сложной жизни человеческой ду
ши. Процесс психологизации художественной прозы — характер
ная черта литературы этого периода, проявившаяся в творчестве 
По, Готорна, Мелвилла. Это сказалось и в литературной д ея
тельности трансценденталистов Эмерсона и Торо. Однако подхо
ды к раскрытию внутреннего мира человека были различны. 
В философско-эстетических эссе и лекциях Эмерсона вопрос о 
соотношении личности и истории, человека и его окружения ре
шался с идеалистических позиций. История и реальность имеют 
для него смысл только как проявление души человека, и в про
изведении искусства он ценит не историческую реальность, а уни
версальный характер бытия. Эмерсон сводит историю к биогра
фии ряда ярких личностей. Ограниченность такой концепции, так 
же как и нравственно-воспитательной программы совершенство
вания личности, не связанной с действенными мерами борьбы с 
социально-общественной несправедливостью, для многих писате
лей была очевидной.

Важным вкладом в литературу американского романтизма яви
лось творчество Натаннела Готорна и Генри Мелвилла.

Натаниел 1 оторн (1804— 1864}— основатель морально-психо
логического направления в американском романтизме, автор ря
да романов («Алая буква», 1850; «Дом о семи фронтонах», 1:851; 
«Мраморный фавн», 1860) и сборников новелл. По своим взгля
дам он был близок трансценденталистам и утопистам Фурье и 
Оуэну. Тематика многих произведений Готорна (особенно в н а 
чале его творчества) связана с историей Новой Англии, бытом и 
нравами первых колонистов. Обращение к прошлому помогало 
Готорну, как и другим романтикам, в осмыслении настоящего. 
Обращаясь к XVII в. в истории Новой Англии, он вслед за Эмер
соном осуждал кальвинистский фанатизм и суровые нравы пури
тан (рассказ «Алая буква») и прославлял героическое рейолю- 
ционное начало (рассказ «Эндикот н красный крест», 1838), ут
верждая необходимость его присутствия в современную эпоху. 
Однако, выступая против жестокости пуритан, Готорн склонялся 
к поддержке их моральной требовательности.

1$ новеллах Готорна проявилось его мастерство в создании х а 
рактеров ярких и сильных, наделенных большими страстями, 
способных на поступки решительные и неожиданные. Писатель 
тяготеет к изображению неразрешимых конфликтов и трагических 
ситуаций. Мрачность атмосферы его новелл усугубляется дидак
тизмом и назидательностью. Нравственная требовательность—■ 
постоянная доминанта рассказов Готорна, достигающая подчас 
патетических высот. В его произведениях настойчиво развивается 
определенная моральная идея, что сближает многие из них с 
пуританскими проповедями. Стремление выявить духовный смысл
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явлений ведет к аллегоризму и символике. В аллегорических 
рассказах развитие сюжета и характеры героев определяются мо
ральной идеей («Небесная железная дорога», 1843; «Всесожжение 
земли», 1843).

Символические образы Готорна содержат большой обобщаю
щий смысл. В рассказе «Великий Каменный Лик» (1859) образ 
величественной природы Америки, запечатленный в очертаниях 
горного склона, напоминающих профиль человека, сливается с 
образом главного героя Эрнеста, обладающего добрым сердцем и 
возвышенными чувствами. Именно его лик отразила природа, 
именно он превзошел многих других, родившихся в этих же ме
стах, но покинувших их ради богатства и успеха. Не богатый тор
гаш, за которым укрепилось прозвище «Греби Золото», не гене
рал Громобой, не государственный деятель, не преуспевший поэт, 
погнавшийся за химерой славы, а трудолюбивый и честный Эр
нест стал подлинным героем народной легенды, воспетым самой 
Природой. Черты лица Эрнеста запечатлел Великий Каменный 
Лик. «Уже один взгляд, брошенный на Великий Каменный Лик, 
был своего рода уроком. Многие верили, что именно ему обязана 
долина своим плодородием, ибо его милостивый взор, постоянно 
сиявший над жителями долины, сообщал лучезарность облакам 
и пропитывал благостью лучи солнца». Черты Великого Камен
ного Лика «отличались благородством и были исполнены величия 
н доброты, словно в них отражалось сердце необыкновенно боль
шое и горячее, охватывающее своей любовью все человечество».

Нравам и психологии колонистов XVII в., критике пуританских 
доктрин посвящен исторический роман Готорна «Алая буква». 
Главная 1ероиня— Эстер Прнн — женщина, наделенная силой 
страстей и мужеством характера. Рассказывая о ее судьбе, Готорн 
раскрывает своеобразие моральной атмосферы жизни Новой Анг
лии. Любовь к священнику Артуру Димсдейлу приводит Эстер к 
измене мужу, за что ее подвергают осуждению и остракизму. Гор
дая и прекрасная в своей стоической готовности перенести одино
чество, отдать все свои силы воспитанию дочери, Эстер сохраняет 
свое человеческое достоинство в то время, как трусость Димсдей- 
ла и фанатизм мужа Эстер Чиллингуорта приводят и того, и дру
гого к гибели. Готорн подвергает сомнению официальную мораль 
общества путем критики пуританской доктрины, провозглашав
шей греховность человека. Пуританская этика осуждает человека 
за нарушение догмы, но и те, кто следует предписаниям кальви
нистской морали, мучаются и гибнут. Осуждая пуританскую идею 
первородного греха, Готорн осуждал общественную несправедли
вость. В «Алой букве» отсутствуют описания исторических собы
тий, но колорит прошлого Новой Англии передан правдиво и 
сильно.

Трагические коллизии столкновения свободолюбивой личности 
с бездушием и антигуманностью буржуазной цивилизации пред
ставлены в творчестве Гчрмана Мелвилла (1819—-1891), тяготев
шего к обобщениям символико-философского характера и завое
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вавшего мировую известность своим романом «Моби Дик, или 
Белый Кит» (1851).

Расхождение идеала и действительности порождает конфликт 
ранних произведений Мелвилла («Тайпи», 1846; «Ому», 1847), 
посвященных описанию жизни туземных племен на тихоокеанских 
островах. Герой Мелвилла ненавидит буржуазную цивилизацию, 
но не может остаться и в среде туземцев. Идеал жизни естествен
ного человека не может б^ть  реализован в условиях современной 
п и са те л ю дейст в и те л ь ноет и.

Однако поиски этого идеала вдохновляют героя романа Мел
вилла «Марди» (1849). Путешествуя вместе со своими друзьями, 
Таджи посещает несколько островов архипелага Марди, надеясь 
на то, что хотя бы на одном из них ему удастся встретить ж елан
ный идеал достойной человека жизни. И архипелаг Марди, и ост
рова Диранда, Доминора, Вивепца вымышлены, но образ каждого 
острова соотнесен с определенной страной (Германией, Англией, 
Америкой). На острове Сереиия путешественники встречаются 
с гуманными законами и долгожданной справедливостью. Но 
именно этот остров пе связан ни с какой страной: существующие 
па нем порядки — лишь романтическая мечта, нереализованная 
в жизни определенного государства.

В романе «Марди» в форме романтической аллегории осужда
ется рабство негров. Оно процветает на острове Вивенца. Вивен- 
ца это аллегорический образ Америки. Мелвилл рассказывает 
о том, как Гаджи и его спутники видят возвышающуюся на 
острове статую свободы и читают надпись, гласящую, что в рес
публике Вивенца все люди равны и свободны. Но здесь же рядом 
мелкими буквами написано: «Кроме племени Хамо», т. е. негров. 
Один из путешественников обращает внимание ка противоречие 
между двумя этими надписями и иронизирует по поводу респуб
ликанских свобод. Путники видят, что в храме свободы прислужи
вают избитые кнутом рабы, па хлопковых полях, обливаясь  по
том, трудятся рабы. Их спины истерзаны плетьми, надсмотрщики 
не считают их за людей и избивают, как скот. Путешественникам 
запрещают вступать в общение с неграми. Доброе отношение к 
несчастным рабам воспринимается надсмотрщиками как подстре
кательство к бунту. Повидавшие все это путешественники осуж
дают законы Вивенцы. Полосы па флаге этой республики напо
минают им кровавые удары плетьми на спинах негров.

Значение антирабовладельческих глав романа «Марди» состоит 
в том, что критическое изображение противоречий американской 
демократии связано в них с обсуждением философского вопроса
о свободе человека, о свободе нации.

Негритянская тема и сопутствующие ей социальные и фило
софские проблемы возникают и в повести Мелвилла «Бенито Се
рено» (1855). Эта повесть, близкая к готическим произведениям 
тайн и ужасов, строится на контрастной соотнесенности двух 
уровней повествования. Первый основан на рассказе о событиях 
с точки зрения рядового наивного американца капитана Делано,

который с явным сочувствием относится к спасенному им испан
скому капитану Бенито Серено и его матросам, оказавшимся 
пленниками непров-рабов, поднявших мятеж на корабле. За этими 
внешними событиями скрывается второй план, оонаруживается 
иной смысл. Корабль с белыми и неграми на борту воспринима
ется как иносказательный образ общества, где^ господствуют 
странные отношения между людьми. Отношения оелых и черных 
развертываются в грозной атмосфере, они чреваты взрывом, наси
лием, кровопролитием. Только наивному Делано кажется, что все 
обстоит благополучно. Но на самом деле ненависть негров-рабов 
к своим белым хозяевам столь велика, что бунт на корабле неиз
бежен.

Вся повесть М елвилла  проникнута мыслью о том, что рабо
владение, торговля рабами приводят к ж аж де возмездия со сто
роны рабов и к насильственным формам освобождения. Возмущен
ные рабы первым убивают своего хозяина Аранду.

Писатель всем смыслом повествования как бы предупреждает 
американцев, подобных капитану Делано, о том, что происходит 
15 обществе.

Аллегорическое изображение Америки в романе Мелвилла 
«Марди» и трагическая картина, нарисованная в повести «Бени
то Серено», явились резким обличением несправедливых социаль
но-политических установлений в стране, которая, провозгласив 
принципы свободы, мало заботилась о том, чтобы благами свобо
ды пользовались все жители.

Романтические начала соединяются в творчестве Мелвилла с 
реалистическими, что особенно ясно проявляется в таких произ
ведениях, как «Редберп» (1849) и «Белый бушлат» (1850), где 
усложненные аллегории и символы сменяются картинами реали
стического характера. В автобиографическом романе «Редберн» 
рассказывается о пребывании американского моряка в Англии, 
где оп мечтал побывать с детства. Но вместо прекрасной 
страны его воображения герой сталкивается с нищетой обитателей 
бедных кварталов Ливерпуля, с бедствиями бездомных и безра
ботных. В романе «Белый бушлат» правдиво показана тяжелая 
жизнь моряков, несущих службу на американском фрегате. К аж 
дый день их жизни — напряженная борьба не только с морской 
стихией, но и с жестокостью начальства, суровыми условиями 
морского быта. Смелость и мужество моряков, поддерживая их 
человеческое достоинство, не могут изменить безысходную ситуа- 
цию.

В форме «морского» романа написана лучшая книга Мелвилла 
«Моби Дик, или Белый Кит» (1851). Это большое многоплановое 
произведение, многозначный смысл которого имеет множество ин
терпретаций. Сюжетный план романа связан с приключениями 
на море капитана Ахава во время охоты за белым китом, которо
го он преследует вместе со своей командой на китобойном судне 
«Пекод». За событиями внешнего плана вырисовывается иной, 
более глубокий смысл. «Пекод» символизирует Америку с прису
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щими ее жизни противоречиями социального и расового харак
тера; члены команды — люди с разным цветом кожи, говорящие 
на разных языках. Команда судна объединена лишь местом сво
его пребывания, но внутреннего единства между ее членами нет. 
Все они — самостоятельные, изолированные личности (ЛзоЫоез), 
«не признающие общего человеческого континента, но живущие 
каждый изолированно, на своем собственном изолированном кон
тиненте». И вместе с тем «Пекод» — это символ не только Амери
ки, но и всего мира, несущегося навстречу своей неминуемой ги
бели, причины которой порождены антигуманной цивилизацией. 
Гибель команды «Пекода» может быть воспринята как предвестие 
всеобщей катастрофы.

Однако это не так, поскольку главная тема романа — борьба 
со злом, воплощенным в образе Белого Кита, которого капитан 
Ахав преследует по всем морям, дав клятву его уничтожить. Эта 
борьба будет продолжаться до тех пор, пока поставленная цель 
не будет достигнута. Ахав возглавляет корабль-человечество, 
стремящееся к правде и справедливости. В поединке с Белым 
Китом Ахав погибает, гибнет «Пекод» и его команда. Только один 
человек остается в живых. Но, погибая, моряки не сдаются, ведут 
борьбу до конца.

Прозвучавшая в романе Мелвилла тема была продолжена 
Хемингуэем. В повести «Старик и море» прозвучали слова: «Че
ловека можно уничтожить, но его нельзя победить». Однако сле
дует обратить внимание на то, что Хемингуэй продолжил и дру
гую линию романа «Моби Дик» — осуждение индивидуализма и 
изолированности людей друг от друга. Мелвилл осудил индивиду
ализм Ахава, показал трагическую обреченность борьбы «изоли
рованных личностей». В романе «По ком звонит колокол» Хемин
гуэй берет в качестве эпиграфа слова поэта Д ж она Донна о том, 
что каждый человек «един со всем Человечеством»: «Нет челове
ка, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек 
есть часть Материка, часть Суши...» Философский смысл романа 
Мелвилла «Моби Дик» также состоит в утверждении связи чело
века и вселенной.

В 40—50-е гг., когда в США происходило массовое демокра
тическое движение за отмену рабства негров, активными участ
никами его стали Лонгфелло, Бичер-Стоу, Уитмен. Выражая свое 
возмущение существованием рабства в Америке и несправедливой 
войной Соединенных Штатов против Мексики, Генри Торо писал: 
«Я считаю, что для честных людей настало время восстать и со
вершить революцию». Этот призыв прозвучал в трактате Торо 
«О гражданском неповиновении» (1849). Торо отказывается при
знать американское правительство потому, что оно оправдывает 
рабовладение. Сопротивление такому правительству Торо считал 
необходимым.

В 1854 г. вышел роман Торо «Уолден, или Ж изнь в лесу», 
написанный на основе впечатлений, полученных писателем в пе
риод его жизни в лесу  на берегу озера. В течение двух лет (1845—

1847) писатель провел наедине с природой, стремясь доказать, 
что такое свободное существование и есть подлинная жизнь, до
стойная человека. Он сам добывал себе пропитание, довольство
вался малым, вел свое немудреное хозяйство и был по-настоящему 
счастлив. Этот эксперимент Торо провел в знак протеста против 
оков буржуазной цивилизации, порабощающей человека, против 
накопления собственности и постоянных забот о ее приумноже
нии. Все это изнуряет человека и умерщвляет его личность. 
«Большинство людей, — пишет Торо, — даже в нашей относитель
но свободной стране, по ошибке или просто по невежеству так 
поглощены выдуманными заботами и лишними тяжкими трудами 
жизни, что не могут собирать самых лучших ее плодов».

Торо осуждал фальшь буржуазной морали, видел лицемерие 
и порочность социальных отношений в США и стремился к нрав
ственному возрождению человека и общества. Подвергая критике 
экономическую сторону уклада буржуазной Америки, он выдвигал 
идеал простой жизни, идеал жизни без угнетения других людей, 
без стремления к обогащению и корысти. Однако Торо не призы
вал к отказу от достижений цивилизации. В его понимании прос
тая жизнь — это жизнь, наполненная трудом, общением с приро
дой, в котором человек может обрести душевную гармонию. 
Ж изнь на берегу Уолденского озера не была для него уходом 
от общественных проблем. Писатель-философ пытался доказать 
обществу возможность иной жизни для человека, нежели буржу
азное существование, стремился раскрыть в человеческой личнос
ти способности к естественному и духовному бытию, достойному 
человека. «Нравственная революция» Торо определялась анти
бур жу а з н ы м и н а стр ое и и я м и.

Свое понимание истинной свободы Торо высказал в статье 
«Жизнь без принципов» (1863), где он утверждал, что Америка, 
добившись политической свободы, не стала подлинно свободной 
страной, поскольку ее граждане находятся в экономическом и 
моральном рабстве. Но он высказывал надежду, что американцы 
станут свободными в будущем.

Идеи Торо, и прежде всего идея гражданского неповиновения, 
привлекли внимание Л. Н. Толстого. Бесстрашно обличая буржу
азно-помещичьи порядки в России и антинародные государствен
ные порядки в других странах, Толстой видел в авторе очерка 
«О гражданском неповиновении» своего союзника. Именно этот 
очерк, провозгласивший непримиримость интересов человека и не
справедливого буржуазного государства и призывавший к непо
виновению буржуазному правительству, был более всего созвучен 
эпохе буржуазно-демократической революции в России. Непови
новение властям, проповедуемое Торо, перекликалось с забасто
вочной борьбой в России в конце XIX в. В письме к Э. Гарнету 
от 21 июня 1900 г. Толстой писал: «...если бы мне пришлось
обратиться к американскому народу... то я постарался бы выра
зить ему мою благодарность за ту большую помощь, которую я 
получил от его писателей, процветавших в пятидесятых годах.
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Я бы упомянул Гаррисона, Паркера, Эмерсона, Балу и Торо, не 
как самых великих, но как тех, которые, я думаю, особенно*по
влияли на меня...»

Л. Н. Толстой в последний период своего творчества, когда 
он живо откликался на революционное движение в России, много 
думал и об освободительном движении в Америке XIX в . — об 
аболиционизме и об американских писателях, чье творчество 
было связано с борьбой за освобождение негров. В статьях, пись
мах Толстого часто цитируются произведения Торо, Эмерсона, 
Лонгфелло, Бичер-Стоу, Уитмена, называются имена американ
ских писателей— участников демократического движения. Толстой 
считал, что великая литература «рождается тогда, когда пробуж
дается высокое нравственное чувство», а пробуждается оно в 
«период освооодительных движений». Таким периодом в Соединен
ных Ш татах оыла борьба за освобождение негров в середине XIX в. 
Именно тогда, по мнению Толстого, и появились лучшие писатели 
Америки. Он ценил творчество писателей — трансценденталистов и 
аболиционистов за их гражданское мужество, смелость в обличе
нии несправедливого общества и государства, за утверждение гу
манистических нравственных идеалов.

Героическая тема революционного протеста прозвучала в пе
риод аболиционистского движения в стихах Лонгфелло («Песни
о рабстве», 1842), в повести Мелвилла «Бенито Серено» (1855), 
в произведении Бичер-Стоу «Дред, повесть о Проклятом Болоте» 
(1856).

В 1861 г. началась Гражданская война между Севером и Югом; 
с 186-3 г. она приобретала характер буржуазно-демократической ре
волюции, в ней принимали участие широкие народные массы. П о 
беда Севера в 1865 г. утвердила господство буржуазии, создав ус
ловия для капиталистической индустриализации страны. Господст
во гглантаторов^на Юге было уничтожено, рабство негров отменено. 
В Гражданской войне принял участие Уитмен, сражавшийся на 
стороне северян против рабовладельческого Юга. В своих стихах 
оп воспел братство народов, людей труда, прославлял «мировую 
демократию».

Э Д Г А Р А Л Л А Н  ПО (1 8 0 9 - 1 8 4 9 )

В историю американской литературы Эдгар По вошел как поэт, 
новеллист и критик. Он является классиком «короткого рассказа» 
и родоначальником детективной литературы. Существенным вкла
дом в развитие литературоведения США по праву считают его 
теоретические работы «Философия творчества» и «Поэтический 
принцип».

Своеобразие романтической поэзии Эдгара По дало основание 
русским критикам определить его как предтечу символизма. Имен
но в таком плане творчество американского поэта трактовалось в 
книге Е. Аничкова «Предтечи и современники на Западе и у нас» 
П910). Если во Франции особый интерес к По был проявлен Бод
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лером, то в России его поэзия была открыта символистами. Па 
русский язык стихотворения По переводили Мережковский, Б аль
монт, Брюсов. Однако еще задолго до того, как символисты обра
тились к поэзии Э. По, русские читатели уже имели возможноегь 
познакомиться с его прозой. В 1847 г. впервые в русском переводе 
был опубликован рассказ Э. По «Золотой ж ук»1. В оО-е гг. некою- 
рые переводы из По без указания его имени печатал журнал 
«Русский инвалид». Но самым важным моментом вхождения аме
риканского писателя в круг интересов русской читающей публики 
была публикация трех его рассказов — «Черный кот», «Сердце-об
личитель» и «Черт в ратуше»2 в журнале Ф. М. Достоевского 
«Время». Эти рассказы были включены в самый первый номер жур
нала, который начал выходить в 1861 г. Ф. М. Достоевский написал 
предисловие к этой публикации, в котором он определил своеобра
зие таланта По. «Вот чрезвычайно странный писатель — именно 
странный, хотя и с большим талантом. Его произведения нельзя 
прямо причислить к фантастическим; если он и фантастичен,то,так 
сказать, внешним образом... Эдгар Поэ только допускает внешнюю 
возможность неестественного события (доказывая, впрочем, его 
возможность, и иногда даж е чрезвычайно хитро) и, допустив э .о 
событие, во всем остальном совершенно верен действительности. 
Не такая фантастичность, например, у Гофмана. Этот олицетворяет 
силы природы в образах: вводит в свои рассказы волшебниц, духов 
и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкно
венном мире, принимая этот мир за высший, как будто сам верит 
в непременное существование этого таинственного волшебного ми
ра... Скорее Эдгара Поэ можно назвать писателем не фаш асн-ие- 
ским, а капризным. И что за странные капризы, какая смелость 
в этих капризах! Он всегда берет самую исключительную действи
тельность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее 
или психологическое положение, и с какою силою проницательнос
ти, с какою поражающею верностию рассказывает оп о состоянии 
души этого человека! Кроме того, в Эдгаре Поэ есть именно одна 
черта, которая отличает его решительно от всех других писателей 
и составляет резкую его особенность: это сила в о о б р а ж е н и я .в  по  ̂
вестях Поэ вы до такой степени ярко видите все подробности 
представленного вам образа или события, что наконец как оудю  
убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как сооы- 
тие это или почти совсем невозможно, или еще никогда не случа
лось на свете»3.

Достоевский дал нам ключ к тайне художественного мира Э. По, 
и вместе с тем он первым в русской критике определил его нацио
нальную специфику: «В Поэ если и есть фантастичность, то какая- 
то материальная, если б только можно было так выразиться. Вид

1 См.: Новая библиотека для воспитания, издаваемая Петром Редкиным.-ч 
1847,— Кн. 1, — С. 154—220.

2 В последующих переводах — «Черт на колокольне».
3 Д о с т о е в с к и й  Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. — М., 1979.— Т. 1 9 . - -  

С. 88— 89.
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но, что он вполне американец, даж е в самых фантастических своих 
произведениях»1.

Феномен творчества По, своеобразные «капризы» его неповто
римо оригинального, уникального таланта объяснимы условиями 
эпохи, определившими его писательскую и жизненную судьбу, ха
рактер мировосприятия и взглядов. По вступил в литературу 
в 30-е гг. и создал свои шедевры уже в 40-е. Это был период, когда 
противоречия американского буржуазного общества проявились 
достаточно полно. Судьба поэта была трагична, поскольку сама 
природа окружающей его меркантильной действительности всту
пала в неразрешимый конфликт с поэзией. Эти два начала — ком
мерция и искусство — были несовместимы. Неприятие духа наживы 
и стяжательства, эгоизма и бездушия дельцов и торгашей соеди
нялось у По с глубоким пессимизмом, отрицательное отношение 
к миру, враждебному самой человеческой природе, перерастало в 
отчаяние. Отсюда — стремление уйти в порождаемый силой вооб
ражения «нездешний» мир, погрузиться «в грезы, что еще не сни
лись никому до этих пор» («Ворон»).

Нищенское существование, на которое поэт был обречен на 
протяжении всей своей недолгой и исполненной напряженного тру
да жизни, подорвало его здоровье. И в этом проявилось не только 
бездушие окружающих, но и безразличие общества к судьбе талан
та. Не случайно в творчестве По звучит тема «одиночества в тол
пе».

После смерти писателя возникла и благодаря усилиям его не
доброжелателей укрепилась легенда о том, что он сам приблизил 
свою преждевременную смерть тем, что вел беспорядочную жизнь. 
Лишь через многие годы, уже в наше время биографы и исследова
тели творчества По, получив в свое распоряжение скрывавшиеся 
прежде материалы, доказали  иное: гибель По имела  причины со
циальные2. В современных работах опровергается легенда о По 
как о человеке порочном и слаоом, наделенном «сознанием боль
ным, безумным, охваченным ненавистью к человечеству и сосредо
точенном на самом себе»3. Эдгар По был натурой яркой и деятель
ной, но постоянные материальные лишения, тяжелые обстоятельст
ва личной жизни ооорвали его творчество в момент расцвета.

Эдгар По родился  в семье актеров в Бостоне. Оставшись в ван
ном детстве сиротой, он был усыновлен богатым коммерсантом 
Алленом. Первоначальное образование По получил в Англии. Он 
продолжил его в классической школе, а затем в университете у 
себя на родине. Уже в юношеские годы его отличало многообразие 
интересов: не только литература, но и математика, астрономия, 
медицина влекли его. Однако из-за недостатка средств университет 
пришлось покинуть. Склонность к литературным занятиям лишила

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т . — Л., 1979.— Т. 19.
2 См.: К о в а л е в  10. В. Эдгар Аллан По. Н овеллист’ и поэт —• Л  1984
3 Там же. — С. 15. ''
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Э. По расположения его приемного отца, который отказал ему в 
материальной поддержке. Не имея иного выхода, По определился 
15 армию, некоторое время обучался в военном училище, занимаясь 
точными науками, а затем обратился к журналистике, которая стала 
основным источником его существования, и литературному твор
честву. В 1827 г. вышел его первый стихотворный сборник «Тамер
лан» и другие стихотворения», но бедность продолжала его пресле
довать всюду, куда бы он ни приезжал — в Ричмонде, Ф иладель
фии, Вашингтоне, Балтиморе, Ныо-Йорке. Э. По редактировал 
журналы, писал статьи, стихи и рассказы. Периодические издания, 
в которых он работал, завоевывали успех, увеличивалось число 
их подписчиков, но получаемая им за тяжелый труд плата остава
лась ничтожной. Не приходилось рассчитывать и на литературные 
гонорары. Имя По становилось известным, но постоянная нужда 
подтачивала его силы. Они были окончательно подорваны тяжелой 
болезнью жены, скончавшейся от туберкулеза. Несчастье настигло 
По в период расцвета его таланта. «В смерти той, кто была моей 
жизнью, я обрел новое, но какое печальное существование», 
писал он за год до смерти.

За годы жизни Э. По вышли четыре стихотворных сборника — 
«Тамерлан» и другие стихотворения» (1827), «Аль Аарааф», «Та
мерлан» и другие стихотворения» (1829), «Стихотворения» (1831), 
«■Ворон» и другие стихотворения» (1845). Содержание каждого 
последующего сборника во многом повторяло предыдущие. В 1847 :. 
было написано стихотворение «Улялюм», в 1849 — «Колокола». Об
щее количество поэтических произведений Э. По сравнительно 
невелико — не более ста, но среди них есть истинные шедевры, 
получившие мировое признание: «Ворон», «Улялюм», «Аннабел 
Ли», «Эльдорадо», «Линор», «Страна снов», «Призрачный замок», 
«Червь победитель», «Колокола».

Уже в ранней лирике По прозвучали мотивы тоски, щемящей 
боли и одиночества. С годами они усилились. Главная тема поэзии 
По — тема скорби и отчаяния, вызванных смертью возлюбленной, 
тема гибели прекрасной женщины («Улялюм», «Аннабел Ли»), 
перерастающая в тему безысходности человеческого существова
ния («Ворон»). Поэт пишет о недолговечности счастья и недости
жимости идеала («Эльдорадо»), прославляет красоту и тоскует
о ней. Ускользая из реальной жизни, красота продолжает свое 
существование в сновидениях поэта и его лирического героя. Сны 
и видения, посещающие поэта во сне, становятся формой его бы
тия:

Ветер ночью повеял из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли;

И заж ж ется  ль звезда, вижу очи всегда 
Обольстительной Аннабель-Ли;

И в мерцаньп ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
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Рядом  с ней распростерт я вдали,
В саркофаге  приморской дали.

(Пер. К. Бальмонта)

Мотив скоротечности всего сущего, повторяясь снова и снова 
в стихотворениях По, составляет замкнутый круг, из которого, в 
конечном счете, нет выхода. Стремление выразить в музыке слов 
смутные движения души, не проясняя состояние внутреннего мира 
лирического героя, получает отклик у читателя, глубоко трогая его 
искренним выражением скорби и боли.

В юношеских поэмах «Тамерлан», а затем в «Аль Аараафе» 
проявилась сила поэтического воображения По. Первая из них на
писана в форме исповеди юноши, стремящегося к власти и славе, 
отрекающегося ради них от любви, но приходящего вскоре к пони
манию не только тщетности своих стремлений, но и иллюзорности 
надежд и идеалов. Во второй поэме возникает образ звезды, свег 
которой способен очистить людей от земной скверны. Истолкование 
этой поэмы вплоть до настоящего времени остается задачей нераз
решимой, хотя попыток объяснить ее смысл делалось немало. Это 
творение По открывает возможность для многих догадок и домыс
лов, предлагает преодолеть существующие формы мышления ради 
постижения истинной красоты и обретения счастья. Если и возмож
но соприкоснуться с идеальной красотой, то лишь благодаря силе 
воображения.

Эта поэма осталась незаконченной, а тема достижения прекрас
ного идеала трансформировалась в творчестве По в тему неверия 
в возможность его обретения. Но без поисков прекрасного невоз
можны жизнь поэта и существование поэзии. Эти поиски вечны, 
их процесс бесконечен. Наиболее полное выражение эта мысль 
получила в стихотворении «Эльдорадо»:

М еж ду гор и долин 
Едет рыцарь один.
Никого ему в мире не надо.

Он все едет вперед,
Он все несшо поет,

Он замыслил найти Эльдорадо.
Но в скитаньях — один 
Д о ж и л  он до седин,

И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь зезде,
Но не встретил нигде,

Не нашел он нигде Эльдорадо.
И когда он устал,
Пред скитальцем предстал 

Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,

Укажи, где страна Эльдорадо?»
И ответила Тень:
«Где рождается  день,

Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

(Пер. К. Бальмонта)
14

Поэзия, утверждает По, открывает путь к истинной Красоте. 
Она и сама является Красотой. Произведения По производят впе
чатление своей музыкальностью, их поэтическое содержание прояв
ляется не только в лексике, но и в звучании слов, в их ритмической 
организации, в мелодии стиха.

Классическим образцом виртуозного владения искусством зву
коподражания и звукозаписи является поэма «Колокола», где в 
ритмах колокольного звона передается гамма эмоций, смена на
строений— от надежды на сладость забвения до утверждения 
неизбежности смерти, от «полного сказочного веселья» колоколь
ного перезвона до гулкого звука набата, возвещающего «о покое 
гробовом».

Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

(Пер. К. Бальмонта)

Эта поэма была положена С. Рахманиновым в основу его во
кально-симфонической кантаты «Колокола», созданной в 1913 г.

Поэзию По отличают богатство и многообразие стихотворных 
размеров. Добиваясь цельности впечатления и усиления вырази
тельности, По использует такие приемы, как перебивка ритма, па
раллелизм в строении строф, повторы фраз с некоторыми вариа
циями, что помогает акцентировать мысль, углубляя ее в после
дующих строках. Так, строится, например, знаменитый «Ворон»:

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
З адр ем ал  я над страницей фолианта одного 
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг затукал,
Будто глухо так  затукал  в двери дома моего.
«Гость, — сказал я, — там стучится в двери дома моего,

Гость — и больше ничего».
(Пер. М. Зенкевича)

Приемы повтора и перебивки ритма встречаются и во многих 
других стихотворениях. Они использованы в «Улялюм»:

Небеса были грустны и серы,
Прелых листьев шуршал хоровод,
Вялых листьев шуршал хоровод, —
Был октябрь одинокий без меры,
Был незабываемый год.
Шел вдоль озера я, вдоль Оберы,
В полной сумрака области Нодд,
Возле озера, возле Оберы,
В полных призраков зарослях Нодд.

(Пер. II. Чуковского)

Сила эмоционального воздействия поэтических произведений 
Эдгара По — это не только плод его творческого порыва и вдохно
вения, но и результат напряженной и вдумчивой работы. В тракта
тах «Философия творчества» и «Поэтический принцип» По вводит 
нас в свою лабораторию, убеждая в том, что возвышенные волне
ния души достигаются результатами кропотливой работы мысли. 
Взлеты творческих откровений сопрягаются с логикой размышле-
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шти. По пишет о том, что «всякий сюжет, достойный так называть
ся, должен тщательно разработать до развязки, прежде нежели 
ораться за перо», он рассуждает о путях, которыми следует идти 
к достижению желаемого эффекта. «Ни на миг не забы вая об ори
гинальности ибо предает сам себя тот, кто решает отказаться от 
сю ль очевидною и легко достижимого средства возбудить инте
рес, я прежде всего говорю себе: «Из бесчисленных эффектов или 
впечатлений, способных воздействовать на сердце, интеллект или 
(говоря более оощо) душу, что именно выберу я в данном случае?» 
Выбрав, во-первых, новый, а во-вторых, яркий эффект, я сообра
жаю, достижим ли он лучше средствами фабулы и необычайной 
интонацией, наоборот ли, или же необычайностью и фабулы и ин
тонации; а впоследствии ищу окрест себя или, скорее, внутри себя 
такого сочетания событий и интонаций, кои наилучшим образом 
слосоос1 вовали бы созданию нужного эффекта»1. По считает, что 
лишь пеоолыное по объему произведение может обеспечить цель
ность впечатления. В «Философии творчества» поэт рассказывает
о том, как шла его работа над «Вороном», как продумывал он 
средс1ва воздействия на читателя, как использовал слово, звук и 
ритм для достижения желаемого результата. По существу, По зна- 
к о м т  не столько с философией, сколько с анатомией поэтического 
творчества.

В «Поэтическом принципе» По обращается к проблеме соотно
шения поэзии и истины. Этим самым он обращается к кардиналь
ному вопросу об отношении искусства и действительности. Отдель
ные суждения, высказанные в этой статье, если их рассматривать 
вне контекста трактата в целом, дают определенные основания 
говорить оо Э. По как об одном из родоначальников теории «ис
кусства для искусства». Так, например, он пишет: «Мы забрали 
сеое в голову, что написать стихотворение просто ради самого 
стихотворения, да еще признаться в том, что наша цель такова 
значит обнаружить решительное отсутствие в нас истинного поэти
ческого величия и силы; но ведь дело-то в том, что, позволь мы 
сеое заглянуть в глубь души, мы бы немедленно обнаружили что 
нет и не может существовать на свете какого-либо произведения 
оолее исполненного величия, более благородного и возвышенного* 
нежели это самое стихотворение, это стихотворение рег зе, это сти
хотворение, которое является стихотворением и ничем иным, это 
стихотворение, написанное ради самого стихотворения»2. По опре
деляет поэзию как «созидание прекрасного посредством ритма», 
он утверждает, что «ее взаимоотношения с интеллектом и совестью 
имеют лишь второстепенное значение. С долгом и истиной она со
прикасается лишь случайно».

Но вместе с тем По не отрывает прекрасное от истины. Он вы
ступает против дидактизма в поэзии, против идеи о том, что о цен

ности произведения можно судить лишь по заключенной в нем 
«морали». Он зовет убеждать читателя не поучениями, а сплои эм о
ционального воздействия, не «посредством истины, а посредством 
поэзии». «Однако из этого отнюдь не следует, пишет а. Но, чю  
предписания долга и даж е уроки истины не могут быть привнесены 
в стихотворение, и притом с выгодою, ибо они способны попутно 
и многообразными средствами послужить основной цели произве
дения; по истинный художник всегда сумеет приглушить их и сде
лать подчиненными тому прекрасному, что образует атмосферу
стихов». „

Вспомним вновь слова Достоевского о «материальной фантас
тичности» По и о его верности действительности даж е в тех слу
чаях, когда он допускает «внешнюю неестественность сооытии». 
Эта особенность По с особой силой проявилась в ею  художествен 
ной прозе.

В историю литературы По вошел как родоначальник психоло
гической, научно-фантастической и детективной новеллы. Он извес
тен как автор «страшных» рассказов. Именно в малои эпической 
фо р м е_ в жанре рассказа — проявилось блистательное художест
венное мастерство Эдгара По, получившее мировое признание.

При жизни По вышли пять сборников его рассказов( — «I Р у с с 
ки и арабески» (1840), «Романтическая проза Эдгара По» ^ ’
в 1845 и в 1849 гг. вышли «Рассказы», пятый сборник оыл опубли
кован в Англии. Общее количество рассказов — около семидесяти. 
Перу По принадлежат две повести — «Повесть о приключениях 
Артура Гордона Пима» (1838) и «Дневник Джулиуса Родме- 
на» (1840).

Ясность манеры повествования, рационализм соединяются в 
рассказах По с драматизмом, а во многих случаях и с трагедий
ностью сюжета, атмосферой кошмаров и ужаса, четкость деталей — 
с внешне неправдоподобным и чудовищным, аналитическая работа 
мысли — с иррациональным и мистическим, пародийно-сатириче
ское начало — с эстетизацией страдания и смерти. Романтическая 
поэтика рассказов По проявляется в атмосфере таинственности, 
гиперболизации чувств и страстей, в настроениях пессимизма и 
разочарования и в своеобразии меланхолпческн-мрачных пейзажей. 
Над героями тяготеет рок, им свойственна утонченность чувств, 
болезненность страстей, повышенная впечатлительное!ь и рани
мость. Восприятие бытия отмечено печатью тревоги, переходящей 
в страх, вызванный осознанием сути национальной жизни США. 
Во многих рассказах звучит мотив обреченности, тема I поели.

Они проявляются в психологической новелле «Падение дома 
Ашеров», посвященной истории вырождения и гибели членов знат
ной семьи. События происходят в старинном замке, расположенном 
в пустынной мрачной местности. Настроение обреченности ощутимо 
в описании старинного дома: «...нельзя было сказать, что дом со
всем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась; 
прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответ
ствовала видимой ветхости каж дою  отдельного камня.., Снаружи
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еовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только 
очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещи
ну, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по 
фасаду и терялась в хмурых водах озера». Создан образ неотвра
тимой беды, образ-символ, становящийся центральным в рассказе. 
От^ ->юю ключевого образа тянутся нити ко всем последующим 
событиям, им определяется тональность повествования.

Родерик Ашер и его сестра леди Маделейн — больные, нежизне
способные люди. Болезнь леди Маделейн автор определяет как 
угасание личности, как упорную апатию. На грани безумия находит
ся Родерик, страдающий «болезненной остротой ощущений». Его 
-увс.тзчтольность в восприятии окружающего доведена до предела. 
Он не может переносить ни солнечного света, ни звуков, ни ярких 
красок. В ожидании смерти проводит он свои дни в полутемном 
зале замка. Страх сковывает его. Он бездеятелен и пассивен, его 
преследуют кошмары, воспоминания, страшные видения. Болезнен
ное воображение в рассказе как утонченное и прекрасное. Мотив 
гибели старинного аристократического рода приобретает элегиче
ское звучание.

. Эстетизация смерти занимает центральное место в аллегории 
V  «Маска Красной смерти», утверждающей мысль о победе смерти 

над жизнью. Люди, скрывающиеся от чумы — Красной смерти, ста
новятся ее жертвами. Красная смерть простирает свое владычество 
над всем и всеми. С мельчайшими подробностями описывает По 
убранство дворца, в роскошных залах которого умирают люди, с 
болезненным смакованием воспроизводит позы и лица умерших. 
Гема пира во время чумы завершается фразой: «...и над всем без
раздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная Смерть».

К числу «страшных» новелл или, как называл их сам По, «ара
бесок», могут быть причислены многие его рассказы, содержащие 
описание ужасов и кошмаров, страданий и смерти, психических 
аномалий. Таковы «Черный кот», «Демон извращенности». В ряде 
таких рассказов изображение ужасов соединяется с воспроизве
дением процесса напряженно работающей мысли героя, аналити
чески исследующего ситуацию («Колодец и маятник»). Герои 
рассказов По в критической, экстремальной ситуации способны 
напряженно мыслить («Низвержение в Мальстрем»). Новелла 
«Вильям Вильсон» является классическим образцом решения темы 
двойничества, занимавшей внимание многих писателей XIX 
и XX вв. (Гофман, Достоевский, Стивенсон, Уайльд, Т. Манн). Р а з 
двоение личности, борьба доброго и злого начал в человеке, пре
дательство своего лучшего «я» ради жизненного успеха, преступле
ние против совести — все это получает раскрытие в новелле По, 
свидетельствуя о его отнюдь не бесстрастном отношении к пробле
ме морали и нравственной ответственности человека.

Важную роль сыграл Эдгар По в утверждении и развитии ж ан 
ра научно-фантастической новеллы, включающей приключенческое 
начало и тему путешествий (морских, сухопутных, воздушных). 
Удивительное по силе своего воздействия правдоподобие детали
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зированных описаний соединяется в научной фантастике По со 
смелым полетом воображения. Этот ряд произведений открывается 
ранним рассказом «Рукопись, найденная в бутылке» (1833), в ко
тором проявилась самая характерная особенность писателя: соеди
нение воображения с логикой. «Повесть о путешествиях Артура 
Гордона Пима», «Необыкновенное приключение некоего Ганса 
Пфааля», а также «История с воздушным шаром», «Дневник Д ж у 
лиуса Родмена» продолжили то, что было начато в этом рассказе. 
Морские путешествия и связанные с ними приключения, полег нл 
воздушном шаре, знакомство с Северной Америкой и Скалистыми 
горами, с величественной и тагтетвенной природой воспроизводятся 
Эдгаром По с такого рода подробностями, с такой убедительностью 
научной аргументации, с такой степенью возможности допущения 
происходящего, что читатель склоняется к восприятию воображае
мого как возможного. Традиции, заложенные По, продолжены в 
творчестве Ж ю ля Верна и Герберта Уэллса.

Как первооткрыватель детективного жанра^ Э. По выступил 
в рассказах «Убийство на улице Морг», «Тайны Мари Роже», 
«Похищенные письма», объединенных образом сыщнка-любителя 
Дюпена и составляющих трилогию. В структуре этих произведе
ний, в организации сюжетостроения, в образе Дюпена и ооразе 
рассказчика, от лица которого ведется повествование, По пред
ложил определенную модель, используемую на протяжении мно
гих десятилетий авторами детективных рассказов Артуром Ко
нан Дойлом, Агатой Кристи, Ж оржем Сименоном, многими дру
гими. Преступление, о факте которого говорится в самом начале 
рассказа, показания свидетелей, логика рассуждений и умоза
ключений сыщика, комментарий рассказчика и, как итог, уста
новление личности преступника — вся эта цепь четко продуман
ных элементов составляет детективный рассказ. ^ Эдгара Но 
вся эта структура складывалась впервые и как все оригинальное 
привлекала. Особый интерес вызывал Дюпен.

В рассказе «Убийство на улице Морг» Дюпен — центральный 
персонаж. Эго любопытная личность. Дюпен — аристократ, полу
чивший солидное образование, он любит книги, много читает. 
Занятия сыщика не являются для него средством существования, 
они привлекают его как источник эстетического наслаждения. 
Сложный процесс раскрытия тайны преступления увлекает Д ю 
пена. Его тончайшая интуиция, смелость предположений, соче
тающаяся с яркостью воображения, обеспечивают успех. Победу 
одерживают разум человека, пытливый ум, логика суждений. Iо, 
что казалось необъяснимой загадкой, предстает перед читателем 
в последовательности неопровержимых фактов.

Манера повествования Э. По проста и лаконична, писатель 
экономен в использовании художественных средств. Ничто не от
влекает внимания читателя, мобилизуя его мысль к участию в 
расследовании. В рассказах, как и в стихах, По стремился к 
единству и цельности впечатления, к реализации принципа гар
монии.
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0  склонности По к аналитическим исследованиям писал в
74 г. русский революционный демократ Н. В. Шелгунов: Эд

гар По «сделал попытку определить анализом те процессы души, 
которые для большинства остаются непонятными, неясными и не- 
выслеженными» (Дело. — 1874. — № 7/8. — С. 363).

В русской критике последних десятилетий XIX — начала XX в. 
об Э. По высказывались самые различные суждения: для одних 
он был писателем, откликнувшимся па проблемы своего времени 
и осудившим меркантилизм буржуазной Америки, для других — 
«мрачным гением», писателем с «больной душой», стремящимся 
к изображению патологического. «Эдгар По как бы хотел вы
скочи 1ь из 1ех условных форм жизни, которые налагает на вся
кого американца расчетливый, промышленный дух его отечест
в а ,— писал Н. В. Шелгунов. — Эдгару Г1о было тесно и узко в 
условной, расчетливой Америке, привязавшей его к земле слиш
ком тонкой веревочкой. Но только потому и рвался оп в небо, 
чю  хотел такой свободы, какой ему американское обществ о дать 
не могло. Ж изнь требовала от него положительного, и он, из про
тиворечия, ушел в мир фантазии, видений и призраков. Америке, 
гордившейся своей положительностью, По как бы хотел сказать, 
что ее душа лишена тонкого чувства и такого же тонкого ума» 
(Дело. — 1874. — №  4. — С. 276).

Свои суждения о По и его творчестве Шелгунов связывал с 
общественной ситуацией в современной писателю Америке, на
мечая социально-исторический подход к изучению его наследия.

В современном советском литературоведении продуктивные 
пути исследования предложены и реализованы Ю. В. Ковалевым 
в монографии «Эдгар Аллан По» (1984).

Г Е Н Р И  У О Д С У О РТ  Л О Н Г Ф Е Л Л О  (1807— 1882)

Генри Лонгфелло создатель эпоса в американской  лигера- 
туре -знаменитой «Песни о Гайавате», в которой воспет леген
дарный герой североамериканских индейцев; он известен и как 
автор «Песен о рабстве», прозвучавших протестом против поло
жения негров в Соединенных Штатах. «Он призывал людей к ми
ру, любви и братству, — писал о Лонгфелло И. А. Бунин .— Он 
всю жизнь посвятил на служение возвышенному  и прекрасному... 
Ему всегда были дороги чистые сердцем и искренние люди, его 
увлекала девственная природа и манили к себе древние народ
ные предания с их величавою простотой и благородством, пото
му что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышен
ную, чуткую и нежную душу»1. Бунин писал о том, что стихо
творения и поэмы Лонгфелло отличаются «тонким пониманием и 
замечательным художественным воспроизведением природы и че
ловеческой жизни»2. Лонгфелло первым открыл американцам 
Америку в поэзии.

1 Б у н и н  И. А. Собр. соч.: В 5 т . — М., 1956.— Т. 5 — С 5
2 Там же. — С. б.
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Расцвет творчества Лонгфелло приходится на 40 50-е гг.
XIX в. Это был период ожесточенного истребления индейцев ев
ропейскими переселенцами и подъема аболиционистского, анти- 
рабовладельческого движения, что получило свои отклик в по
эзии Лонгфелло. Романтическое творчество поэта представляет 
собой широкую картину жизни страны. Лонгфелло разделял ил
люзию относительно исключительности исторических путей р аз
вития США; в начале своей деятельности он создавал произве
дения, весьма далекие от жизни, многие его стихи имели созер
цательный характер, но как подлинный гуманист он на протя
жении всей своей жизни выступал за мир между народами и за 
счастье людей. Подъем аболиционистского движения, одним из 
сторонников и участников которого был Лонгфелло, приоощпл 
его к животрепещущим проблемам общественной жизни Амери
ки. «Песни о рабстве» и «Песнь о Гайавате», облетев всю с а за 
ну, стали известны далеко за ее пределами.

Лонгфелло родился в семье адвоката, и его готовили к юри
дической карьере. Но, поступив в колледж, он стал заниматься 
изучением новых европейских языков и поэзией. После окончания 
курса он был оставлен в колледже для преподавания. В 1826
1829 гг. он совершил первое путешествие по странам Европы с 
целью усовершенствоваться в своей специальности. Слушал лек 
ции в Геттингенском университете, побывал в Италии, Испании, 
Франции, Англии, Голландии и Швейцарии. Около двадцати лет 
(1835— 1854) он был профессором кафедры европейских языков 
Гарвардского университета, а после этого всецело отдался ли
тературному творчеству. Круг его научно-литературных интере
сов широк и разнообразен. Составленная им антология « П о эш  
и поэзия Европы» (1845) представляла большую ценность. Эта 
книга сыграла важную роль в деле сближения народов. М астер
ство Лоигфелло-переводчика, его обширные знапия^в области ми
ровой поэзии позволили ему отобрать лучшие ее образцы и пере
дать их художественное своеобразие. В 70-х гг. им было подго
товлено 31-томпое издание стихотворений, посвященных природе 
различных стран. 20-й том этого издания был посвящен России.

Оригинальное художественное творчество Лонгфелло разно
образно в жанровом отношении. Он писал лирические с п 1хоизо- 
рения («Голоса ночи», 1839; «Перелетные птицы», 185Ь), баллады 
(«Баллады и другие стихотворения», 1842), поэмы («Эвандже- 
лина», 1847; «Песнь о Гайавате», 1855; «Сватовство Майлса 
Стендиша», 1858); им написан роман «Гиперион» (1839)^ д рам а
тическая поэма «Микеланджело», путевые заметки («Ьа океа
ном») .

В 1842 г. были изданы «Песни о рабстве». Стихи проникнуты 
гуманистическим сочувствием к угнетенным. Создана галерея оо- 
разов невольников, человеческое достоинство которых тщетно пы
таются уничтожить их белые х о з я е в а .  Поэт рисугет кар тины нечело
веческих условий жизни и труда негров-рабов. П родажа негров 
па невольничьих рынках, перевозка рабов в трюмах, изнуряю-



щии труд на плантациях, жестокие истязания — вот о чем пишет 
Лонгфелло. Но значение «Песен о рабстве» заключается не толь
ко в правдивом изображении тяжелой судьбы рабов. Поэт пишет 
не только о страданиях, но и о сопротивлении негров, он пред
сказывает приближающуюся развязку событий. В стихотворении 
«Предостережение» прямо говорится о том, что негр-раб «подни
мет руку в скорби исступленной и пошатнет, кляня свой тяжкий 
плен, столпы и основанья наших стен».

Тема свободы сопровождается в ряде стихотворений религиоз
ными мотивами, но мощный и искренний призыв к свободе з а 
слушает библейские мотивы и интонации. В стихотворении «Пенье 
невольника в полночь» в центре — образ пегра-раба, который 
вдохновенно поет религиозный гимн, вкладывая в него свою лю 
бовь и стремление к свободе.

На контрасте между свободой в природе и рабством в обще
стве построено стихотворение «Невольник в проклятом болоте». 
Все живые существа в природе радуются жизни, а беглого раба 
расисты преследуют с собаками, загоняя его в топкое болото, 
где он погибает. Горькая и жестокая участь раба изображается 
и в стихотворении «Сон невольника». Утомленный непосильным 
трудом на плантации, раб забылся тяжелым сном. Во сне оп 
видит родину, просторы Африки, где он был вождем племени, 
он видит жену и детей, он плачет во сне. Уснувшего раба на
смерть забивает надсмотрщик. Но перед смертью, пусть и во 
сне, негр ощутил счастье свободы, он был на воле.

Из всех стихов Лонгфелло «Песни о рабстве» были особенно 
популярны. Они были хорошо известны и получили широкое рас
пространение в демократических кругах России в 60-е гг. XIX в. 
в переводах М. Л. Михайлова. Михайлов был революционным 
деятелем и вместе с тем известным русским поэтом, публицистом 
и переводчиком. В годы революционной ситуации в России он 
входил в редакцию «Современника», был близок с Добролюбо
вым. В 1861 г., в год отмены крепостного права, сразу же после 
опубликования Манифеста 19 февраля в мартовском номере «Со
временника» появились «Песни о рабстве» Лонгфелло, названные 
по указанию цензуры «Песнями о неграх». В переводах М. Ми
хайлова свободолюбивые идеи стихов приобретали революцион
ную окраску. Публикуя стихи Лонгфелло, «Современник» откли
кался тем самым на события русской действительности, на «осво
бождение» крестьян, на тяжелое положение народа:

Самсон, порабощенный, ослепленный,
Есть и у нас в стране. Он сил лишен,
И цепь на нем. По — горе! если он 
Поднимет руки в скорби исступленной 
И пошатнет, кляня свой тяжкий плен,
Столпы и основанья наших стен, —
И безобразной грудой рухнут своды 
Н а д  горделивой храминой свободы!

(« Пр еду прежден не»)
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Не прерывай свой грозный клич,
П окуда  Л о ж ь  — законом века,
Пока здесь цепь, клеймо и бич 
П озорят званье человека!

(«К Уильяму Чаннингу»)

В 60-е гг. интерес русских читателей и переводчиков к аме
риканскому поэту усилился. Появился перевод стихотворения 
«Гимн жизни», выполненный Д. П. Ознобишиным, «Сон негра» 
был переведен А. Н. Майковым. В это же время Д. Л. М ихайлов
ский перевел несколько песен из «Гайаваты», сильно изменив 
форму и тон поэмы.

В мир Гайаваты и художественный мир его творца русских 
читателей ввел И. А. Бунин. Его блестящий перевод поэмы Лонг
фелло не знает себе равных. Впервые он был опубликован в 1896 г. 
в «Орловском вестнике». Д ля  последующих изданий Бунин его 
усовершенствовал. В 1903 г. за перевод «Песни о Гайавате» Бу
нин был удостоен премии Пушкина от Академии наук.

«Песнь о Гайавате» считается самым замечательным трудом 
Лонгфелло, — писал Бунин. — Впечатление, произведенное ею, 
было необыкновенно: в полгода она выдержала 30 изданий, по
родила массу статей и подражаний и была переведена на многие 
европейские языки... Но, конечно, главное, что навсегда упрочило 
за «Песней о Гайавате» славу, это — редкая красота художествен
ных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуман
ным настроением... «Песнь о Гайавате» трогает нас то величием 
древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотою и 
нежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роко
вых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает 
перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цель
ные характеры первобытных людей, их быт и миросозерцание»1.

Работу над поэмой Лонгфелло завершил в 1855 г. «Песнь о 
Гайавате» — самое своеобразное его поэтическое творение, и имен
но оно дает самое полное представление о силе и оригинально
сти его таланта. Поэма создана на основе памятников индейско
го фольклора. Поэт собрал и обработал многочисленные песни и 
легенды, бытовавшие среди североамериканских индейцев и по
вествующие о жизни, подвигах и борьбе народного героя — леген
дарного богатыря Гайаваты. Рассказывается «о его рожденье 
дивном, о его великой жизни», о том,

Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде.

Образ Гайаваты не является вымышленным. Это лицо исто
рическое. Гайавата жил в XV в., он происходил из племени 
ирокезов и был одним из вождей индейского народа. В фолькло
ре образ Гайаваты был наделен чертами сказочного героя. Лонг-

1 Б у н и н  И. А. Собр. соч. — Т. 5. — С. 5—6.
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|с л л о  в своей поэме далеко отходит от исторической правды 
В его интерпретации история Гайаваты -  поэтическая легенда 
волшебная сказка, в которой фантастический вымысел перепле- 
= ^ ЛубГ Й Нар0ДН0Й “ У*Р<**ыо. Герой поэмы -  существо 
и отвагой-’ 0 дающее чудесной силой, необыкновенным умом

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он беж ал  за  ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Д есять  раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий 
Так легко, что догоняли 
На лету друг друга стрелы.
Рукавицы  Гайаваты,
Рукавицы Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры 
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять  в песчинки камни."
Мокасины Гайаваты 
Из оленьей мягкой шкуры 
Волшебство в ссбе таили:
Привязавш и их к лодыж кам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каж ды м  шагом Гайавата 
Мог по целой миле делать.

людям6 ЭВтоИо6Ип а з ’ поляиИн н ? СТерСТВО Га,1авата отлает на благо 
ты о * 1 ^Д л ин н о  народного героя. В облике Гайавя-

, в его делах воплотились лучшие черты наполя П н __Яг,™
ос) счастье народа, противник насилия и несправедливости: Ц

Много дум ал  он о благе 
Всех племен и всех народов.

Лонгфелло воспевает трудолюбие Гайаваты и людей его пте- 
мени. Он рассказывает о том. как Гайавата обучает индейцев 
мастерству охоты и земледелия, как он изобретает письменность 
И открывает тайны врачебного искусства, как приручает зверей.

совершенстве постигает Гайавата жизнь и тайны природы Он 
понимает голоса лесных зверей и птиц, он умеет слушать шум 
ветра и журчание реки: 3

Гак малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они выот гнезда летом,
Как ж ивут  они зимою;
Часто с ними вел беседы,
З в а л  их всех «мои цыплята».
Всех зверей язык узнал он,
Имена пх все и тайны:
Как бобер жилище строит,
Как орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
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Часто с ними вел беседы, 
Зв ал  их «братья Гайаваты».

Прекрасны созданные в поэме картины Северной Америки: 
таинственный сумрак леса, освещенные солнцем долины, ливни и 
грозы, стремительные реки. Природа живет и дышит. Поэма ин
тересна и в том отношении, что в ней воспроизведен быт индей
ских племен, показан уклад их жизни. Поэт повествует в эпиче
ском тоне о буднях и праздниках людей из племени ирокезов, 
описывает их оружие и костюмы, передает поэтическую прелесть 
их песен и праздничных обрядов. Достоверность сочетается с 
фантастикой, точность деталей с вымыслом.

Поэтичны образы героев поэмы — Гайаваты и его друзей. Это 
отважный, как воин, и нежный, как девушка, музыкант Чайбай- 
абос, а также смелый, простодушный и сильный Квазинд. Н еза
бываемы прекрасная Нокомис, стройная и гибкая Венона, неж
ная Миииегага. Герои Лонгфелло — энергичные и смелые люди, 
не только мечтающие о счастье своего народа, но и деятельно 
стремящиеся к нему.

Диссонансом ко всей поэме звучит заключительная часть ее, 
в которой Гайавата показан приветствующим христианского мис
сионера, явившегося в среду индейцев для обращения их из язы
чества в христианство. Гайавата призывает своих соплеменников 
жить в дружбе с белыми и прислушиваться к их мудрым сове
там. Настроение христианского всепрощения, пронизывающее 
финал поэмы, находится в противоречии с описанием жестоко
сти белых по отношению к истребляемым ими индейским пле
менам (XXI глава поэмы).

Первое упоминание имени Лонгфелло в русской периодиче
ской печати относится к 1835 г. (Московский наблю датель.— 
1835. — Март. — Кн. 1. — С. 222). В 1849 г. Г. Данилевский вклю
чил свой прозаический перевод стихотворения «Псалом жизни» 
Лонгфелло в обзор американской поэзии (Спб. ведомости.— 
1849.— 17 ноября. — С. 1037). 60-е гг. принесли Лонгфелло из
вестность. Перевод «Песни о Гайавате» Бунина сделал амери
канского поэта знаменитым в России.

К поэзии Лонгфелло обращались многие русские поэты и пе
реводчики. Она привлекала их своим гуманизмом, поэтическими 
картинами природы, жизни и труда простых людей. Произведе
ния Лонгфелло переводили, помимо уже упоминавшихся перевод
чиков, А. Майков, Д. Минаев, П. Вейнберг, К. Бальмонт, К. Чу
ковский. В русской критике оценка творчества Лонгфелло не была 
однозначной: отмечались не только сильные, но и слабые стороны 
его творчества, связанные с идеализацией патриархальных нравов 
прошлого и меланхолической созерцательностью, характерной для 
многих его произведений. М. Л. Михайлов писал, что в поэзии Лонг
фелло звучит «строгий голос твердого гражданского чувства, кото
рым богаты так немногие из современных европейских поэтов. Всю
ду в произведениях Лонгфелло чувствуется также горячее биение
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сердца, полного любви к человечеству. За эти достоинства про
щаешь Лонгфелло его подчас несколько романтическую мелан
холию и наклонность к туманному миру, в котором утопали ду
шой немецкие романтики».

В 1898 г.  ̂ И. А. Бунин перевел «Псалом жизни» Лонгфелло, 
прозвучавший как отповедь декадентским настроениям «конца 
века»:

Не тверди в строфах унылых:
«Ж и знь  есть сон пустой». — В ком спит 
Д ух  ж и в о й ,— тот духом умер:
В жизни высший смысл сокрыт...
Не печаль и не блаженство 
Ж и зн и  цель: она зовет 
Нас к труду, в котором бодро 
Мы долж н ы  идти вперед...

На житейском бранном поле,
На биваке жизни будь 
Не рабом, а будь героем,
Закаливш им  в битвах грудь.

ГАРР52ЕТ Б И Ч Е Р-С Т О У  ( 1 8 1 1 - 1 8 9 6 )

История литературы знает немало примеров того, как из мно
гих или иескольких произведений писателя в памяти поколений 
остается только одно. Как правило, оно выражает главные черты 
своего времени. Роман «Хижина дяди Тома» обессмертил имя 
Гарриет Бичер-Стоу и, получив горячий отклик в сердцах совре
менников, с не меньшим интересом и увлечением читается во 
многих странах и поныне. «Отмене невольничества предшество
вала знаменитая книга женщины, г-жи Бичер-Стоу», — писал на 
исходе XIX в. Лев Толстой.

Творчество Бичер-Стоу развивалось в русле аболиционистско
го движения, вылившегося в ряд крупных восстаний в период 
30—50-х гг.: восстание рабов в Виргинии (1831), гражданская 
война в Канзасе, восстание под руководством фермера Джона 
Вруна (1859). В разгар этих событий и появился роман «Хижи
на дяди Тома» (1852).

О. развитием буржуазно-демократического движения против 
рабства связана деятельность многих американских писателей— 
белых и черных.
 ̂ В защиту негров-рабов подняли свой голос публицисты: 

У. Филлипс и У. Гаррисон. О жестокости рабства и со
противлении негров писал Р. Хилдрет в романе «Белый раб» 
(1852). С аболиционизмом связана поэзия Д. Лоуэла, творче
ство Г. Торо, У. Уитмена. К этой плеяде принадлежит и Бичер- 
Стоу. Однако следует отметить, что даж е наиболее радикально 
настроенные аболиционисты, выступавшие за освобождение нег
ров, не были сторонниками экспроприации рабовладельцев, рево
люционных действий. Что же касается аболиционистов либераль
но-буржуазного толка, то они выступали с моральной критикой 
рабовладельцев, апеллировали к их совести и чувству долга, про
26

тивопоставляли «злых» хозяев «добрым». В творчестве писате- 
лей-аболицнонистов гражданский пафос борьбы за свободу и р а 
венство людей переплетался с идеями, образами и предрассуд
ками религиозного характера.

Негритянская тема — одна из важнейших в американской ли
тературе. Вопрос об уничтожении позорного оремени расизма 
всегда волновал демократические слои общества. Идея свободы 
одухотворяла белых и черных писателей начиная с XVIII в. 
Большие надежды были связаны с американской революцией. 
Они выражены в поэзии конца XVIII в. (стихи Филис Уитли, 
Джона Дикинсона, Фплипа Френо, Гомаса Пейна), а также в 
появившемся во второй половине XVIII в. жанре «повес!и 
раба».

Ранним образцом этого ж анра является «Повесть о необычных 
страданиях и удивительном освобождении негра Бритона Хэммо- 
на» (1760). Многочисленные модификации жанра «повести раба» 
характерны и для литературы XIX— XX вв.

В период романтизма жанр «повести раба» приобрел своеоб
разные черты. Являясь откликом на больной вопрос обществен
ной жизни США, «повести раба» соединили в себе документаль
ное начало с романтизированной биографией героя. Такова, на
пример, «Жизнь Уильяма Граймса, беглого раба» (1825). .это 
романтизированная история поисков свободы и утверждения че
ловеческого достоинства. В ней рассказывается о судьое негра, 
вырывающегося на свободу и совершающего побег с Юга страны 
на Север. События имеют приключенческий характер. Герой смел 
и находчив в преодолении сложных препятствий. Протест против 
рабства сочетается с оптимистической верой в принципы Д екл а
рации независимости. В этом произведении, как и в других «по
вестях раба», выражена надежда на осуществление «американ
ской мечты».

В «повестях раба» проявились две основные идеоло1ическне 
тенденции. Одна выражала веру в то, что с отменой раосгва 
негры смогут построить свою жизнь в Соединенных Штатах. Д ру
гая содержала сепаратистскую идею о необходимости переселе
ния негров в Африку.

В ряде произведений делался вывод о необходимости восста
ния негров, если им не будет дана свобода. Эта идея звучит в 
публицистическом произведении пегра Дэвида Уокера «Призыв» 
(1829). Уокер осуждает бесчеловечную систему рабства и разви
вает мысль о том, что Америка — это страна не только белых, 
но и страна негров, живущих там. Этот факт должен быть при
знан. Цитируя Декларацию  независимости, Уокер присоединяет
ся к ее принципам и зовет всех следовать им. Он напоминает 
белым американцам, что, находясь под властью Великобритании, 
они не испытали и сотой доли тех страданий и несчастий, кото
рые претерпевают негры. Уокер предупреждает, что, подобно 
тому как белые американцы сбросили с себя иго Англии, так и 
негры поднимут восстание против рабовладения. «Призыв» Уоке
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ра — выдающийся документ революционной публицистики нача
ла XIX в.

«Повести раоа» подготовили появление в аболиционистской 
литературе значительных произведений художественной литера
туры, в которых отчетливо проявились черты реализма. Таковы 
романы «Белый раб, или Воспоминания беглеца» (1852) Ричар
да Хилдрета, «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу и «Клотель, 
или Дочь президента» (1853) Уильяма Уэллса Брауна.

В этих произведениях, появившихся почти одновременно, 
много общего. Традиции «повести раба» обогащаются: появляет
ся несколько сюжетных линий, отдельные эпизоды «повестей» 
развертываются в широкие картины современной жизни, приоб
ретающие реалистический характер. Аптирабовладельческая на
правленность этих произведений основывается на глубоком и 
правдивом нзоораженни бесчеловечности рабства, трагических 
судеб героев. Это уже не только биография, жизнеописание рас
сказчика, но система подчас реалистически выписанных харак
теров. Вместе с тем сентиментально-романтический элемент ха
рактерен для тональности всех трех романов. Хилдрет, Бичер- 
Стоу и Браун отвергают рабство, приносящее вред не только ра
бу, но и рабовладельцу. Они обосновывают мысль о том, что 
рабство противно человечности.

Большую роль в развитии аболиционистского движения сыгра
ла созданная Уильямом Гаррисоном в 1831 г. газета «Лнберей- 
тор» и организованное в 1833 г. Американское антирабовладель- 
ческое общество. В аболиционистском движении было два те
чения — умеренное и радикальное, но в целом оно отвечало ин
тересам революционной мелкобуржуазной демократии — ферме
ров, мелких ремесленников и торговцев, интеллигенции.

Массовое народное движение активизировало развитие демо
кратической литературы. Л. Н. Толстой, сопоставляя определен
ный период в истории России и Америки, сделал на этом основа
нии обобщающий вывод о нравственной сущности великой лите
ратуры: «Великая литература возникает, когда общество пережи
вает^ моральное возрождение. Возьмите, например, период 
освобождения рабов, когда в России шла борьба за уничтожение 
крепостного права, а в Соединенных Ш татах развивалось аболи
ционистское движение. Посмотрите, какие писатели появились в 
это время. В Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэл, 
Уитьер, Лонгфелло, Вильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер и др. 
В России: Достоевский, Тургенев, Герцен и др.». Вместе с тем 
Л. Н. Толстой причислял «Хижину дяди Тома» к искусству, «пере
дающему чувства, вытекающие из религиозного сознания положе
ния человека в мире» (I о л с т о й  Л. Н. О литературе — М 
1955, — С. 450, 451).

Творчество Бичер-Стоу, рассматриваемое в его целостности, 
отразило и сильную, и слабую сторону аболиционистского дви
жения.
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Гарриет Бичер-Стоу родилась в семье священника Лаимена 
Бичера. Она была воспитана в духе строгих религиозных тради
ций, что наложило отпечаток на ее произведения. В то же время 
взгляды отца, старших братьев и сестер — убежденных против
ников рабства привели ее в ряды аболиционистов. В молодости 
Гарриет Бичер преподавала в женской школе. В 1832 г. семья 
Бичеров переселилась из штата Коннектикут в штат Огайо на 
границе с рабовладельческим Югом. Здесь будущая писатель
ница уже на основании собственных наблюдений убедилась в бес
человечности рабства. Ее взгляды разделял и ее муж профес
сор богословия Кальвин Стоу.

В 30-е гг. Бичер-Стоу начала писать. Ее ранние рассказы и 
очерки публиковались в популярном «Дамском журнале». Д а 
рование писательницы проявилось в «Хижине дяди Тома». Н ад  
этим романом Бичер-Стоу работала в 1851 1852 гг. по заказу
аболиционистского журнала «Национальная эра». Здесь и был 
он впервые опубликован. Успех его был громаден.

«Хижина дяди Тома» — один из первых в американской ли
тературе социальных романов с ярко выраженной реалистиче
ской направленностью. Ж изнь негров-рабов, драматизм судеб 
невольников отражены правдиво и сильно. Однако Бичер-Стоу 
не задавалась целью раскрыть эксплуататорскую сущность р аб 
ства. Писательницу прежде всего волновал вопрос о моральной, 
нравственной деградации рабовладельцев и рабов. Содержание 
книги, большая сила ее эмоционального воздействия, факты ре
альной жизни говорили больше, чем ее замысел. Идейно-худо
жественные достоинства этого произведения определяются тем, 
что писательница выразила в нем глубокое понимание коренного 
вопроса американской жизни того времени: борьба за ^освобож
дение негров становилась важнейшей национальной проблемой.

«Вы не найдете в рабстве, даже там, где оно обходится без 
жестокостей, ни одной хорошей, ни одной хоть сколько-нибудь 
привлекательной черты», — пишет Бичер-Стоу. Несправедливость 
присуща самой системе рабовладения. У раба нет никаких прав, 
его можно продать, подчинить воле плантатора. Но у раба есть 
человеческие чувства и у него нельзя отнять душу.

В романе изображено развращающее влияние на людей си
стемы рабства. Д аж е добрые белые люди, получая «право» вла
деть рабами, вовлекаются тем самым в дела, безнравственные 
по своей сути. С гневным сарказмом пишет Бичер-Стоу о соци
альных последствиях «закона о беглых рабах»: охота за беглы
ми неграми становится одной из самых почетных профессий в 
Америке и считается гражданской доблестью. Бичер-Стоу кон
статирует факт, что страна пребывает в страшном моральном 
параличе, когда самые безобразные и страшные впечатления 
уже не производят воздействия на притупившиеся нервы. Осо
бенно возмущает писательницу то, что белые христиане, церковь 
проповедуют необходимость и законность рабства. Будучи рели
гиозной, Бичер-Стоу большое внимание уделяет отношению ре-
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лигии и церкви к рабству. С негодованием отвергает она пропо
ведь тех священников, которые толкуют Библию в интересах па- 
бовладения. р

Рассказывая о трагической судьбе негра Тома, Бичер-Стоу 
создает потрясающие картины произвола белых по отношению к 
неграм, пишет о страданиях и унижении рабов. Разрушаются 
семьи, детей отрывают от родителей и продают; женщин рас
сматривают как самок, приносящих приплод, а тем самым и 
доход для хозяев. Бичер-Стоу создала целую галерею образов 
негров-раоов, которые, несмотря ни на что, сохранили лучшие 
черты своего характера. Мулат Гаррис — талантливый изобрета
тель, для которого невозможна жизнь в рабстве’, его жена Лиззи 
с. поразительным мужеством ведет борьбу за своего ребенка; 
маленькая, своевольная, искрящаяся весельем и юмором Топси 
согревает окружающих своим очарованием; величественная в 
страданиях и скорби Касс и поражает силой воли и мужеством. 
Американская действительность предстает перед читателями ро
мана, и логика ее такова, что заставляет сделать вывод о необ
ходимости покончить с рабством.

Ставя вопрос о бесчеловечности рабства, Бичер-Стоу разви
вает свою концепцию свободы. Именно глубокое выражение этой 
концепции обусловило идейно-эстетическое своеобразие романа и 
особенности освещения в нем негритянской темы. В одном из 
публицистических отступлений автор пишет: «Свобода! Магиче
ское слово! Что оно значит? Может быть, это всего лишь пустой 
звук?» Однако в романе с уоежденностью доказывается, что сво
бода необходимое условие человеческого бытия. Свобода нуж
на не только для нации в целом, но и для каждого человека. 
Свобода всей страны это и есть свобода всех ее граждан. От
дельный человек имеет право бороться за свободу, как и нация. 
Негр должен иметь такое же право на свободу “ ’ как и другие 
граждане. В уста Д ж ордж а Гарриса вложены мысли автора, всех 
противников рабства. Это слова о том, что положение негров в 
Америке противоречит принципам Декларации независимости и 
что американское законодательство не принимает в расчет инте
ресы негров: «На какие законы мы можем полагаться? Они из
давались без нашего участия, они не имеют к нам никакого ка 
сательства, нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или 
нет. Эти законы способствуют нашему угнетению, нашему бес
правию, только и всего».

Бичер-Стоу опровергает утверждения тех, кто считал негров 
нею ю выми к свооодной жизни. В романе показано иное: по сво
им человеческим качествам негры ни в чем не уступают белым, 
и они превосходят тех, кто занимается работорговлей. В книге 
проводится сопоставление человеческой сущности негров и бе
лых. Говорится о том, что ум и прозорливость негра Черного 
Сэма (одного из персонажей романа) могла бы оказать честь 
любому оелому политику в Вашингтоне. Сила чувств дяди Тома, 
переживающего разлуку с семьей, подчеркнута таким сравнени

ем: «Цицерон, похоронивший свою единственную любимую дочь, 
горевал так же искренне, как наш бедный Том, — ведь сердце у 
них у обоих человеческое».

Наиболее определенно концепция свободы выражена в двух 
главах романа (XXVII глава — «Свобода» и XXVIII «Поосда»). 
Здесь дан итог жизненного пути двух главных героев Д ж о р д 
жа Гарриса и дяди Тома. Первый действительно обретает фи
зическую свободу, второй нашел нравственное освобождение, но 
лишь в своей трагической гибели. Бичер-Стоу соотносит и даж е 
уравнивает эти два столь различных жизненных финала, и в 
этом сказываются противоречия выдвинутых ею взглядов на 
свободу. Борьбу за свободу она рассматривает в свете своих  мо
рально-религиозных представлений. Бичер-Стоу стремилась воз
высить религиозное просветление и мистическое освобождение 
преклоняющегося перед Библией Гом-а до уровня действительной 
свободы, обретенной Гаррисом. Религиозные мотивы романа со
звучны «повестям раба» и творчеству целого ряда писателеи-
аболиционистов.

Мечта о свободе и стремление к ней воплощены в образах 
Гарриса, его жены Элизы и дяди Тома. История их жизни со
ставляет две сюжетные линии романа, дополняющие друг дру1а 
и раскрывающие единую и вместе с тем противоречивую автор
скую концепцию свободы.

Мулат Гаррис не может смириться со своим рабским поло
жением: «В душе его бушевал вулкан, огненной лавиной разли
вавшийся по жилам». Он начинает сомневаться в религии, ибо 
не может положиться на бога, допускающего такую несправед
ливость, как рабство. Гаррис начинает бороться за свободу. Путь 
Гарриса, Элизы, спасающей своего ребенка, — это путь активной 
борьбы за освобождение. Благодаря борьбе они смогли обрести 
свободу, перешли границу и добрались до Канады.

Параллельно истории Гарриса развивается история жизни 
дяди Тома. Скромность, честность, доброта, мудрость — все эти 
качества делают его человеком незаурядным, и Бичер-Стоу воз
величивает его душевное благородство, но при этом восхищается 
его религиозностью и смирением. Его продают, и он покорно сле
дует воле хозяина, считая, что его нельзя осуждать, и радуясь 
тому, что продали его, а не жену и детей.

Но в тихом, добром и почтительном Томе раскрывается ог
ромная сила характера. Когда он попадает к жестокому хозяину  
Легри, то выясняется, что его волю невозможно сломить. Гом от
казывается быть надсмотрщиком и избивать других негров. Ни
какими угрозами его нельзя заставить делать зло. Он не посту
пается своим человеческим достоинством, не позволяет развра
щать свою душу. Отказ Тома делать зло воспринимается в ус
ловиях беззащитности негров на плантации Легри как восстание. 
Его молчаливый бойкот приказов хозяина расценивается как 
бунт. Величие и благородство Тома проявляются во всех его по
ступках, в любви к людям, и особенно к детям, в самоотвержен



ности, когда он, рискуя собой, спасает жизнь Еве, в его добро
совестном труде, правдивости; они звучат в его словах, обращен
ных к Легри: «Мою душу не купишь ни за какие деньги! Вы 
над ней не вольны!» Сопротивление и мужественная смерть Тома 
изображены в романе как победа героя, как его моральное осво
бождение.

В романе раскрыты творческие возможности негритянского 
народа: талантливость изобретателя Гарриса, чувство прекрасно
го у Тома, ораторские способности Черного Сэма. Но не все 
негры-рабы изображены в положительном плане. Ж изнь в усло
виях рабства проявляет самые дурные качества: угодничество и 
раболепие. Рабы Легри — Сэмбо и Квимбо — стали свирепыми 
и деспотичными надсмотрщиками. Бичер-Стоу пишет о хитрости, 
лживости, изворотливости рабов, развивая мысль о том, что си
стема рабства враждебна человечности.

Бичер-Стоу отобразила нарастание общественного протеста 
против рабства, недовольство и возмущение, зреющие в стране. 
Идеал свободы сопряжен в романе с идеей неизбежности пере
мен в обществе. Борьба, развертывающаяся в Америке, воспри
нимается писательницей с надеждой и уверенностью.

В 1853 г. Бичер-Стоу выпустила книгу «Ключ к хижине дяди 
Тома», в которой она приводит обширный документальный мате
риал, послуживший источником при написании романа. Появле
ние этой книги было вызвано необходимостью доказать неспра
ведливость выступлений сторонников рабства, обвинявших Би
чер-Стоу в том, что ее книга является плодом вымысла.

Вопрос о необходимости отмены рабства остро поставлен в 
антирабовладельческом романе Бичер-Стоу «Дред, повесть о 
Проклятом Болоте» (1856). Здесь внимание сосредоточено на 
проблеме: какими путями можно прийти к освобождению негров? 
Писательницу волнует дилемма: мирный или кровопролитный
путь. В этом романе, отличающемся глубиной проникновения в 
социологические проблемы американского общества, Бичер-Стоу 
проницательно выявила тенденции, ведущие к гражданской вой
не. С большой обстоятельностью характеризуются в романе со
циальные последствия рабства, экономическое оскудение южных 
штатов, моральная деградация их населения, коррупция церкви, 
жестокие расправы с аболиционистами.

Антирабовладельческие романы Бичер-Стоу воздействовали на 
умы целого поколения американцев, участвовавших в граж дан
ской войне на стороне Севера. Не случайно Авраам Линкольн 
сказал Бичер-Стоу: «Вы — маленькая женщина, начавшая боль
шую войну».

Л. Н. Толстой относил роман «Хижина дяди Тома» к «высшим 
образцам искусства», важной чертой которого является «любовь 
к ближнему».

В России первые упоминания о романе Бичер-Стоу относят
ся к 1855 г. Революционно-демократические круги использовали 
это произведение в борьбе с крепостничеством. В 1858 г. журнал
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«Современник», руководимый Некрасовым и Чернышевским, из
дал «Хижину дяди Тома» в виде приложения к журналу и р а 
зослал его подписчикам.

УОЛТ УИТМ ЕН (1819— 1892)

Великий американский поэт-демократ Уолт Уитмен обличал 
социальную несправедливость и рабство с позиций гуманистиче
ского идеала братства всех людей на земле.

В идее солидарности, являющейся ключевой в его поэзии,
А. В. Луначарский увидел «мощь и грандиозную красоту уитме- 
иизма». В статье «Уитмен и демократия» (1918) он писал. « Р а 
венство не песчинок, а равенство братских сил, объединенных со
трудничеством и, следовательно, дружбой и любовыо. Братство, 
провозглашенное за основное начало, — космическое братство, 
ибо оно по типу братского общества начинает охватывать всю 
природу. Что особенно странно и величественно неожиданно, но 
естественно — даж е борьбу склонно оно лишать элемента нена
висти и рассматривать как особый вид сотрудничества, в кото
ром из хаоса растет космос»1.

В публицистике и поэзии Уитмена отозвались события и идеи 
эпохи аболиционизма и гражданской войны. Он воспел простых 
людей труда, поднял голос в защиту угнетенных, прославил ве
личие и красоту человека, природы и жизни. Он вел борьбу за 
народность искусства, создал произведения, близкие народу^ по 
своему содержанию и форме. Воздействие утопических идей и 
романтических традиций слилось в его творчестве с реалистиче
ской струей в изображении жизни простого американца. Роман
тическая идеализация Америки соединилась в поэзии Уитмена 
с критикой и протестом против насилия и расизма.

В статье «Американские рабочие против рабства» (1847) Уит
мен писал о том, что рабство разрушительно влияет на досто
инство и чувство независимости всех трудящихся, а также и на 
самый труд. Он призывал тружеников громко заявить: рабочие 
Соединенных Штатов не желают быть низведенными до поло
жения рабов. Он осудил расистские теории южных плантаторов 
и высказал уверенность в том, что скоро придет время, когда 
«тысячи благородных сердец... сметут рабовладельцев с их тео
риями, как океанский прилив затопляет устье какой-нибудь реч
ки, которая до этого бежала по пескам к морю. Уже слышен 
рев нарастающего прилива, и если горстка близоруких людей 
попытается его остановить, — он поглотит и ее в своей грозной 
ярости»2. Так выражено предчувствие будущей гражданской 
войны.

Уитмен родился в семье фермера на острове Лонг-Айленд

1 Л у н а ч а р с к и й  А. В. Собр. соч.: В 8 т . — М., 1965. — Т. 5. С. 387.
2 У и т м е н  Уолт. Избранное. — М., 1954.— С. 235.
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вблизи от Бруклина. С ранних лет начал работать — на
борщиком и печатником в газете, а с восемнадцати лет сельским 
учителем, получая за свой труд возможность столоваться в до
мах учеников. Проблемы воспитания волновали Уитмена. Одно 
из сильнейших воздействий на юные умы он видел в искусстве. 
С конца 30-х гг. Уитмен стал выступать как журналист. Он со
трудничает в журнале «Демократии ревыо», где выступали из
вестные американские писатели — Лонгфелло, Уитьер, Торо.

В ранних статьях Уитмена проявились его демократические сим
патии. Он выступает против поклонения доллару, пишет о том, 
что американское общество заражено страстью к наживе, что 
погоня за деньгами приводит к опустошению человеческой лич
ности («Болезненный аппетит к деньгам», 1846). В стихах 40-х гг. 
Уитмен воспевает героическую борьбу народа в Войне за неза
висимость («Песни колумбийца») и выражает настроения про
стых людей, не удовлетворенных теми порядками, которые были 
установлены в стране после войны. Он противопоставляет суще
ствующему порядку вещей утопический идеал фермерской демо
кратии.

В 1855 г. вышло первое издание поэтического сборника Уит
мена «Листья травы». На протяжении всей своей последующей 
жизни поэт дополнял и совершенствовал этот сборник. Лирико
философская в своей основе поэзия обогащалась актуальными 
социально-политическими темами каждого нового десятилетия, но 
по-прежнему главная тематическая линия стихотворений Уитме
на связана с воспеванием красоты природы и величия человека. 
Появление «Листьев травы» было подготовлено напряженными 
идейно-эстетическими исканиями Уитмена 40—50-х гг.

Оптимистический пафос поэзии Уитмена вытекает из широ
ты его мировосприятия, безграничной веры в человеческие воз
можности, способности восхищаться и удивляться бескрайним 
просторам и богатствам земли и вселенной. «Когда мы овладе
ем этими мирами вселенной, будет ли нам довольно? — спраши
вает о н ,— Нет, этого мало для нас, мы пойдем и дальше».

Многое сближает Уитмена с трансценденталистами, и прежде 
всего вера в существование «сверхдуши», частицы которой з а 
ключены в каждом человеке, ощущающем свое слияние с приро
дой. Эта близость проявляется и в культе дружбы, в призыве к 
единению людей. Однако Уитмен, чья мысль способна уноситься 
в космические дали, связывает свой идеал с реальными задачами 
борьбы за справедливость и счастье людей па земле. Он про
славляет возможности науки и воспевает ее достижения. «Сла
ва позитивным наукам! Д а здравствует точное знание!» — вос
клицает он в «Песне о себе».

Сборник «Листья травы» вышел в период подъема борьбы 
против рабства. Активное участие в ней принимал и Уитмен. 
В 1847 г. он выступает со статьей «Американские рабочие про
тив рабства», в 1848 г. — со статьей «Наша враждебность к Югу». 
Выступая в защиту рабов-негров, Уитмен пишет и о бедствен

ном положении белых бедняков-рабочих. Тема борьбы против 
рабства стала одной из центральных тем в стихах Уитмена.

Уитмен развивал передовые традиции своих предшественни
ков. Он выступил как продолжатель революционной поэзии Фре
но, поэзии Уитьера, известного своими страстными выступления
ми против рабовладельческого строя. Многое привлекало его у 
Купера, и прежде всего героическая романтика его произведений, 
образы сильных и мужественных людей. В литературном насле
дии европейских стран Уитмен высоко ценил Байрона, писате
лей с ярко выраженными демократическими симпатиями — Б е
ранже, Ж орж  Санд, Диккенса. Его любимым писателем был 
Шекспир. Уитмена увлекало искусство героическое, искусство 
борьбы и высоких нравственных идеалов.

Сборник «Листья травы» открывается «Песней о себе», явля
ющейся поэтическим манифестом автора. Уитмен провозглашает 
единство поэта и народа, воспевает труд людей с белой и черной 
кожей, восхищается их силой и ловкостью, проклинает рабство, 
прославляет любовь к жизни и осуждает пассивную покорность:

Я воплощаю в себе всех страдальцев  и всех отверженных...
Кто унижает другого, тот унижае! меня.

(Пер. К. Чуковского)

Уитмен противопоставляет тех, кто трудится, «пашет, моло
тит, обливается потом», тем, кто, не трудясь, владеет плодами 
труда большинства рабочих и фермеров. В «Песне о себе» дано 
объяснение заглавию сборника: «Листья травы» — это флаг моих 
чувств, сотканный из зеленой материи цвета надежды».

Аптирабовладельческая тема звучит во многих стихотворени
ях сборника. В аболиционистской литературе творчество Уитме
на выделяется своеобразной и новой трактовкой темы свободы 
и проблемы героя. Возникает образ бесстрашного обличителя 
деспотизма, образ дерзкого бунтаря, верного великой идее про
гресса и свободы народа. Лирический герой «Песни о себе» р аз 
мышляет о воле, о свержении рабства, он стремится слить свой 
голос с голосами несметных поколений рабов и колодников. Он 
говорит о своем родстве с невольниками и бунтарями:

К каждому мятежнику, что идет в тюрьму в кандалах, 
я прикован рука к руке и шагаю с ним рядом.

(Пер. К. Чуковского)

В стихотворении «Таинственный трубач» речь идет о единст
ве поэта и угнетенного народа:

Я вижу рабство и гнет, произвол и насилье повсюду,
Безмерный чувствую стыд, ибо народ мой унижен — и этим

унижен я сам...
(Пер. В. Левика)

В стихотворении «Подымайтесь, о дни, из ваших бездонных 
глубин» поэт взывает к Демократии:
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Сквозь громы и молнии шагай вперед,
Демократия! П о р аж ай  врага 

ударом возмездия!
(Пер. наш. — Н. М.)

Во взглядах Уитмена были очевидны иллюзорные представ
ления об американской демократии как «свободной игре эконо
мических интересов», но в понятие Демократии он вкладывал 
также мечту народа об истинно свободном обществе, близкую к 
идеям утопического социализма. С годами крепла вера Уитмена 
в реальную силу освободительной борьбы, которую ведут люди, 
выражающие интересы Народа и Демократии. Индивидуалисти
ческим выступлениям одиноких романтических героев поэт про
тивопоставляет действия, основанные на силе единения истинных 
народных героев. Именно такое единство — залог торжества сво
боды («Над кровавой бойней раздался пророческий голос»).

Поэт признает за народом право на восстание (стихотворе
ние «Все же пою об одном»), В «Песне большой дороги» он при
зывает к вооруженному выступлению:

Л11оп$ сквозь восстанья и войны!

Мой призыв есть призыв к боям, я готовлю пламенный мятеж
(Пер. К. Чуковского)

В «Песне о топоре» поэт утверждает, что великий город бу
дущего находится там, «где нет ни рабов, ни рабовладельцев, где 
восстанет сразу народ против наглости выборных лиц». В поэзии 
Уитмена идея свободы неотделима от идеи вооруженной борьбы 
против рабства. Массовое аболиционистское движение характе
ризуется поэтом как торжественный марш свободы. В стихотво
рении «Франция» развивается мысль о том, что в Америке, как 
и во Франции, существуют предпосылки и возможности борьбы 
за свободу:

О Свобода! Подруга моя!
Здесь тож е  патроны, картечь и топор припрятаны

до грядущего часа,
Здесь тож е  долго подавляемое нельзя задушить,
Здесь тож е  могут восстать наконец, убивая и руша.
Здесь тож е  могут собрать недоимки возмездья.

(Пер. И. Кашкина)

Важнейшую роль в подготовке революционной борьбы Уит
мен отводил Поэтам, объединяющим смелых, свободолюбивых 
людей. Поэта-объединителя он относит к «отборным бойцам, ка 
нонирам песни и мысли, великим артиллеристам, вождям, капи
танам души» (стихотворение «Стариковское спасибо»).

Провозглашая равенство и величие людей с различным цве
том кожи — белым, красным или черным («О теле электрическом 
я пою»), Уитмен выступает против несправедливого обществен
ного строя, нарушающего это человеческое единство. В «Песне 
большой дороги», обращаясь к людям труда, поэт зовет их в путь 
по большой дороге, вперед, к борьбе за свободу. Он прославляет
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борьбу и героический подвиг, противопоставляя их страсти к 
обогащению, он зовет людей порвать с повседневными буднями 
ради большой цели — разжигания пламени великого мятежа. Он 
верит в будущее своего народа, и потому поэзия его оптими
стична.

Идеи братства и товарищества поэт выразил в новой стихо
творной форме. Стремясь охватить «многообразные, океанические 
свойства Народа», величие его сил и способностей, могущество 
его души, Уитмен выработал новые поэтические принципы. Он 
обратился к свободному стиху, отступающему от строгого чере
дования ударных и неударных слогов, обогатил строфу длинны
ми словесными периодами, ритмами и интонациями современ
ного языка.

Уитмен использует приемы ораторского искусства. Его сти
хи — поэтическая речь оратора, обращающегося к большой ауди
тории. К аж дая строка в стихотворениях Уитмена представляет 
собой вполне законченную, четко сформулированную мысль. Это 
делает его стихи доходчивыми:

Вспоминается мне рядовая судьба человека,
Обыденный пример жизни н смерти труженика,
Хоть у каж дого  па свой лад.

(«Мысли о времени». Пер. Р. Сефа)

Уитмен часто использует вопросительные конструкции, при
ближающие его стихи к разговорной речи: вопросы чередуются 
с ответами, даваемыми от лица самого автора:

Почему никто не смеет задать  вопрос? Почему все дремлют
и я дремлю?

Какой удручающий сумрак! Что за  пена и грязь на воде!
Кто эти летучие мыши? Эти шакалы, засевшие в Капитолии?
Какое гнусное президентство!

(«Нашим Штатам». Пер. И. Кашкина)

Стремясь подчеркнуть мысль, выделить то или иное положе
ние, довести его до сознания слушателей, Уитмен использует 
многократные повторения. Он часто начинает несколько строк 
подряд с одних и тех же слов и выражений. Такой прием часто 
используется ораторами:

Там, где город друзей самых верных,
Там, где город любви самой чистой,
Там, где город отцов самых здоровых,
Там, где город матерей самых крепких, —
Вот где великий город.

(«Песня о топоре». Пер. М. Зенкевича)

Многие стихотворения Уитмена тяготеют к песням, к песен
ному строю речи. Он и сам называл стихи свои песнями — «Пес
ня о себе», «Песня о большой дороге», «Песня на исходе шесть
десят девятого года», «Песня о топоре». Поэт любил и знал на
родное песенное творчество, любил слушать поэтов-иесенников.

Уитмен почти не использует рифму; рифмованные строки — 
явление редкое в его поэзии. Стихи Уитмена основаны на рит
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мике; ритмическое многообразие их неисчерпаемо. Весьма часто 
используется прием перечисления явлений, предметов, событий, 
что помогает создать впечатление о множестве, о широких мас
штабах, о грандиозности описываемого. Этот прием «каталогиза
ции» особенно часто встречается в поздних произведениях писа
теля. Вот, например, строки из стихотворения «Лики»:

Фланируют по тротуарам , едут по проселкам верхами, смотрите —
какие лики!

Лики дружелюбия, расчетливости, осторожности, обходительности,
одержимости идеалом...

Л пк  любви, лик преклоненья,
Лик, похожий на грезу, лик недвижной скалы,
Лик, с которого стерты добро и зло...

(Пер. Э. Шустера)

В период Гражданской войны между Севером и Югом Уит
мен создает стихотворения, воспевающие героическую борьбу 
против рабовладельцев. Он принимал самое непосредственное 
участие в войне 1861 — 1865 гг., выступал на стороне северян и 
был санитаром.

22 сентября 1862 г. в Америке была обнародована П рокла
мация об освобождении, в которой провозглашалась ликвидация 
рабства с 1 января 1863 г. и освобождение негров на террито
рии мятежных штатов. В. И. Ленин, отмечая «величайшее, все
мирно-историческое, прогрессивное и революционное значение 
гражданской войны... в Америке», писал о том, что «свержение 
рабства негров, свержение власти рабовладельцев стоило того, 
чтобы вся страна прошла через долгие годы гражданской вой
ны, бездны разорения, разрушений, террора»1.

События военных лет, общение с солдатами, проявлявшими 
героизм на полях сражений, вдохновили Уитмена на создание 
цикла стихов «Барабанный бон». Стихи звучат призывом к борь
бе и победе. Некоторые по ритму приближаются к маршу.

Впечатления войны легли в основу очерков «Памятные дни» 
(опубл. 1883), где рядовые участники войны противопоставлены 
нерешительному, а подчас и трусливому офицерству.

После окончания войны начинается новый этап в творчестве 
Уитмена, отмеченный противоречиями во взглядах и настроени
ях. Неудовлетворенность и разочарование, связанные с невозмож
ностью в условиях американской послевоенной действительности 
осуществить идеалы и надежды, возлагавшиеся на очиститель
ную силу Гражданской войны, соединяются в стихах позднего 
Уитмена с воспеванием технического прогресса Америки. В раз
витии американское техники он пытается видеть величайшие до
стижения мировой цивилизации. В книге «Демократические дали» 
(1870) поэт выступает против духа наживы и стяжательства, 
торжествующего в Соединенных Штатах; в «Песне о выставке»

1 Л  е н и н В. И. Поли. собр. соч. — Т. 37 — С. 58.
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(1877) он славит успехи американской цивилизации и развитие 
техники.

Вкладом в мировую поэзию стал сборник Уитмена «Листья 
травы».

В XIX в. на поэзию Уитмена обратили внимание такие боль
шие писатели, как Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев. Они были 
первыми, кто высказал свое отношение к американскому поэту. 
В одном из писем П. В. Анненкову, посланном из П арижа осенью 
1872 г., Тургенев говорит о том, что им сделано несколько пере
водов «лирических стихотворений удивительного американского 
поэта Уальта Уитмана»'. «Слыхали ли Вы о нем? — спрашивает 
он своего адресата и продолжает: — Ничего более поразительно
го себе представить нельзя»2. Тургенев сообщал в этом же пись
ме и о том, что своп переводы он предварил «небольшим пре
дисловием». Однако переведенные Тургеневым стихи опублико
ваны не были, рукописи этих переводов и предисловия к ним 
не сохранились. Но важен факт живого интереса автора «Запи
сок охотника» и «Стихотворений в прозе» к Уитмену.

Первое упоминание имени Уитмена Л. Н. Толстым относится 
к 1889 г. Летом этого года Толстой сделал такую запись в своем 
дневнике: «Получил книги: ШНИтап, стихи нелепые»3. Это пер
вое впечатление Толстого от необычных стихов Уитмена очень 
скоро сменилось признанием его таланта. В 1890 г. он писал об 
Уитмене как о «весьма оригинальном и смелом поэте»4, а в 
1900 г. называет его имя среди поэтов,' составляющих «блестя
щую плеяду, подобную которой редко можно найти во всемир
ной литературе»5.

В русской периодической печати самая ранняя публикация о 
стихах Уитмена относится к 1861 г. Она появилась в «Отечест
венных записках». В 1882 г. в том же журнале в статье П. Крю
кова содержалась оценка сборника «Листья травы», а в 1883 г. 
в «Заграничном вестнике» Уитмену была посвящена статья П. П о
пова. На рубеже XIX—XX вв. об американском поэте писали 
журналы «Русское богатство» и «Курьер», а также «Весы», где 
были помещены статьи К- Бальмонта (1904) и К. Чуковского 
(1906). Однако со стихами Уитмена русские читатели к этому 
времени знакомы еще не были. Первый поэтический сборник 
произведений Уитмена на русском языке появился в 1907 г. П е
реводы стихов были выполнены К- Чуковским. В начале века 
Уитмена переводил и Бальмонт (сб. «Побеги травы», 1911), но 
в его переводах своеобразие уитменовской поэзии передано не 
было. Со стихами Уитмена русских читателей в основном позна
комил К. Чуковский.

1 Т у р г е н е в  И. С. Поли. собр. соч. и писем.: В 28 т. Письма: В 13 т.— 
М., 1965,— Т. 10,— С. 18.

2 Там же.
3 Т о  л с т о й  Л. II. О литературе. — С. 241.
4 Там же. — С. 246.
5 Там же. — С. 491.
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1. Своеобразие развития американского романтизма. Перио
дизация и основные течения. 2. Американский романтизм в соот
ношении с западноевропейским. Восприятие английской литера
туры писателями США. -3. Историзм американского романтизма 
и его особенности. 4. Концепция личности и национального х а 
рактера в интерпретации американских романтиков. 5. Система 
жанров в литературе американского романтизма. 6. Творчество 
В. Ирвинга в контексте литературного процесса его времени. 
7, Восприятие творчества Ирвинга русскими писателями и кри
тиками. 8. Ф. Купер — создатель американского социального ро
мана. Типология романов Купера. 9. Белинский о национальной 
самобытности творчества Купера. 10. Эволюция мировоззрения 
и периодизация творчества Купера. 11. Пенталогия о Кожаном 
Чулке. 12. Купер и Россия. Оценка творчества Купера русской 
критикой. Лермонтов, Толстой, Горький о Купере. 13. Особенно
сти американского романтизма на позднем этапе его развития. 
Проблема идеала и действительности. 14. Нравственная пробле
матика творчества Готорна. 15. Конфликт свободолюбивой лич
ности и антигуманной буржуазной цивилизации в произведениях
I . Мелвилла. 16. Идеи «гражданского неповиновения» в твор
честве Г. Торо. 17. Творческая судьба Э. По. 18. Эстетические 
принципы Г1о. 19. Мотивы и образы поэзии По. 20. Новеллисти
ка По. 21. Достоевский о своеобразии таланта По. 22. Русские 
переводчики стихов По. 23. «Песни о рабстве» Г. Лонгфелло; их 
место в литературном процессе и восприятие в России. 24. По
этический эпос «Песни о Гайавате». 25. Бунин — переводчик и 
интерпретатор «Песни о Гайавате». 26. Негритянская тема и 
жанр «повести раба» в американской литературе. 27. Творче
ство Бичер-Стоу в контексте аболиционистского движения. 
28. Л. Толстой о Бичер-Стоу. 29. Гуманистический идеал братства 
людей в творчестве Уитмена. 30. Идеи и образы поэзии Уитмена 
(«Листья травы»), 31. Новаторство Уитмена. 32. Восприятие по
эзии Уитмена в России. <

Контрольные вопросы для самостоятельной работы Р А З Д Е Л  III

РЕА Л И ЗМ

Литературные направления развиваются в сложном взаимо
действии. Так, в первой половине XIX в. существуют во взаим- . ■! 
ном противоборстве и вместе с тем во взаимной связи реадизм 
и романтизм.
'^ "Р еал и зм  как метод отражения действительности, как «подра
жание природе», как творчество, стремящееся отражать дейст
вительность, характерные черты человека и мира вокруг него, 
можно найти еще в наскальных рисунках, в произведениях ан
тичности. Мы отмечаем особенности реализма эпохи Возрожде
ния, периода Просвещения, но как литературное направление, 
связанное с созревшими, определившимися буржуазными отно
шениями, реализм складывается в 30— 40-е гг. XIX в. и развива
ется на протяжении этого и следующего столетий. Реализм XIX в. 
называют «критическим» за присущий ему аналитизм или «клас
сическим», ибо именно в XIX в. формируются наиболее значи
тельные его черты. В. М. Жирмунский определял его следующим 
образом: «Классический реализм XIX в. представляет литератур
ное направление, возникшее после французской революции в ус
ловиях зрелого развития европейского буржуазного общества, 
сделавшего возможным правдивое критическое изображение со
временной общественной жизни в социально типических лицах и 
обстоятельствах»1. Необходимо добавить к этой характеристи
ке, используя выводы М. Б. Храпченко, что реализм изображает 
личность и общество в их постоянных изменениях и динамиче
ских связях, прибегая для этого к существенно различающимся 
формам художественного выражения2.

Реализм относится к числу так называемых «незамкнутых» 
литературных систем: обладая своими собственными, только ему 
присущими чертами, он усваивает и творчески перерабатывает 
наиболее плодотворные для постижения мира открытия других 
литературных систем. Например, в начале века он воспринимает 
некоторые черты типизации, присущие романтизму, в конце века 
он впитывает в себя ряд достижений натурализма и символизма. 
Различие форм художественного выражения в реализме в нема
лой степени является следствием этой его «незамкнутости». Сво
им возникновением термин «реализм» обязан  группе француз
ских писателей во главе с Шанфлёри и Дюранти, которые в

1 Ж и р м у н с к и й  В. М. Сравнительное литературоведение. — Л., 1979.— 
С. 143.

2 См.: Х р а п ч е н к о  М. Б. Художественное творчество, действительность, 
человек. — М., 1976. — С. 49.
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50-е гг. стали называть этим словом правдивое, без авторских 
оценок, изображение обыденной действительности. Создатели 
термина понимали его содержание несколько иначе, чем это при
нято в современном литературоведении. К сущности расхожде
ний мы обратимся в главе о французской литературе 50— 60-х гг;

Реалистическое искусство знаменует переход от воспроизведе
ний конфликтов добра и зла, вневременных противопоставлений 
нравственного и безнравственного начал, свойственных роман
тизму, к анализу причинно-следственных связей всех явлений 
общественной и индивидуальной жизни. Это оказывается воз
можным только в гот период, когда противоречия капитализма 
не только окончательно определяются как противоречия рабочих 
и работодателей, но и теоретически осмысливаются. Реалистиче
ское искусство опирается в своем исследовании действительности 

\  на открытия науки, и прежде всего — науки о развитии общества. 
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» отметили как 
важнейшее достижение начала века, что «французы и англича
не... сделали первые попытки дать историографии материалисти
ческую основу, впервые написав истории гражданского общества, 
торговли и промышленности»1. Эти попытки относятся к 20— 
30-м гг. В первых рядах стоят французские историки, на родине 
которых совершались величайшие в" истории XIX в. события. 
К. Маркс назвал «отцом классовой борьбы во французской исто
риографии» О. Тьерри, первым задумавшегося над тем, что исто
рия является не сменой одной кучки привилегированных лиц 
Другой, а историей народа. Ф. Гизо, высоко ценимый Марксом, 
искал причинно-следственные связи эволюции в материальных 
отношениях. Ф. Минье, описывая историю французской револю
ции, исходил из глубокого убеждения в закономерности совер
шающегося «хода вещей». Крупнейший английский экономист
А. Смит исследовал природу стоимости, указал на классовую 
структуру общества.

Эти открытия, достаточно широко известные современникам, 
сделали возможным появление материалистического представле
ния об истории человечества. К. Маркс и Ф. Энгельс сформули
ровали тезис о том, что «вместе с условиями жизни людей, с их 
общественными отношениями, с их общественным бытием ’изме
няются также и их представления, взгляды и понятия»2. Х арак
теризуя особенность классовых отношений XIX в., К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Коммунистическом манифесте» отмечали не толь
ко наличие двух антагонистических классов, но и «все шире 
распространяющееся объединение рабочих»3 одновременно с ро
стом конкуренции среди буржуа. Волчий закон капитализма, где 
идет борьба всех против всех, оказывается в центре внимания 
реалистической литературы XIX в., обратившейся к исследова-

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф, Соч. — 2-е изд. — Т. 3. — С. 27.
2 Тал? же. — Т. 4 .-»  С . 445.
3 Там же. — С. 432»
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нию основного конфликта эпохи, соотношения сил и их сущно
сти внутри конфронтирующих лагерей. Именно на реалистиче
ском этапе появились политические стихи Беранж е во Франции, 
Гервега, Веерта, Гейне в Германии, чартистов в Англии, Уитме
на в Америке. Это свидетельствовало о расширении диапазона 
тем реалистической литературы, о ее непосредственном отклике 
на события современности. В литературе появился пролетарий
и тема классовой борьбы.

Большое влияние на развитие аналитического и синтезирую
щего мышления реалистов оказали открытия естествоиспытате
лей. К. Линней в середине XVIII в. создал первую классифика
цию растительного и животного мира, разместив всех животных 
и все растения по родам и видам. Ж. Л. Л. Бюффон, развивая 
идеи Линнея, высказал мысль о единстве всего живого мира и 
об изменяемости видов под влиянием условий среды. Ж. Кюзье 
в начале XIX в. установил связь между органами живого орга
низма и их взаимное влияние друг на друга. Сент-Илер отстаи
вал преемственность в развитии природы. Ч. Дарвин и его пред
шественник Ж. Б. Л ам арк  создали материалистическую теорию 
эволюции жизни на земле. Мысль о взаимосвязях, взаимозави
симости в человеческом обществе и о его эволюции была подго
товлена наукой о естественной природе. Не случайно Бальзак 
начинает «Предисловие к «Человеческой комедии» — свой эсте
тический манифест — с упоминания имен Кювье и Сенг-Илера.

К числу крупнейших писателей-рсалистов, создателей его об
щих закономерностей и национальных особенностей относятся
О. Бальзак, Ф. Стендаль, П. Мериме, Г. Флобер, 14. Бодлер,
П. Ж. Беранже во Франции; Ч. Диккенс, У. Теккерей, Э. Гаскелл,
Ш. Бронте, Д ж. Элиот в Англии; значительным этапом развития 
реалистического искусства Америки является творчество У. Уит
мена, Г. Бичер-Стоу. В Германии, где долго сохраняется роман
тизм, с реализмом связано творчество позднего Г. Гейне и Т. Фон
тане.

Становление реализма XIX в. почти совпадает по времени с 
развитием романтизма, во многом сходны и их социально-фило
софские предпосылки: французская буржуазная революция, обо
стрение классовой борьбы, учение философов о развитии; оба 
они исходят из неприятия буржуазной действительности, отра
жают глобальные изменения в обществе, интересуются историей; 
и романтиков и реалистов угнетает разобщенность людей в со
временном мире, денежный интерес, подменивший собой все че
ловеческие связи и отношения. Однако они по-разному подходят 
к решению вставших проблем. Это отличие назвал Бальзак, фор
мулируя свое отношение к Гофмаму: «У меня перед ним преиму
щество, что я француз и могу дать ключ от дворца, где он опья
нялся». Бальзак, очевидно, видел свое преимущество в том, что 
история и наука Франции давали ему возможность исследовать 
тот мир, который в воображении немецкого романтика рождал 
фантасмагорические образы, опосредованно передающие крити
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ческое отношение автора. Субъективное мировосприятие роман
тика заменяется строго научным анализом у реалиста, выяв
лением причинно-следственных отношений в окружающей дейст
вительности, типизацией явлений, а следовательно, философским 
осмыслением мира в его развитии и противоречиях. Реализм не 
стремится показать воплощение идеала — его задачей является 
вскрытие и исследование конфликтов, выявление пути развития. 
Реализм XIX в. связан не только с романтизмом, но и с реализ
мом предшествующих эпох, он использует их открытия. На эта
пе Возрождения земная жизнь была противопоставлена миру 
аскетизма и догматизма. Новеллы Боккаччо, произведения Р аб 
ле, трагедии и комедии Шекспира воспевали человеческие стра
сти, исследовали мощные порывы души. Писатели Возрождения 
вместе с тем не видели зависимости человека от социальной сре
ды: они изображали столкновения геросв-гигаитов с неизбежным, 
«нерасчлененным» ходом вещей. Реалисты эпохи Просвещения 
обращались к «естественному» человеку — и в этом они были 
близки к художникам Возрождения, но их «естественный» чело
век утратил силу страстей и натуры возрожденческого героя, и 
в его поведении большую роль стали играть интеллект и нрав
ственные законы. Социальные обстоятельства стали определять 
поведение героя, основу его трагических столкновений с миром, 
но еще не возникло в искусстве диалектического взаимодейст
вия личности и среды: эти связи пока механистичны, воздейст
вие среды завершилось до начала событий произведения, герой 
уже не станет изменяться в новых социальных условиях. Осо
бую роль на этапе Просвещения играет разум человека: ему 
приписывается возможность изменять мир, уничтожая его поро
ки. Под влиянием разума может совершенствоваться человече
ская природа. Эти идеи отразились в романах Ричардсона, Дефо, 
Смоллета и Стерна, в драмах Лессинга и в «Годах учения Виль
гельма Мейстера» Гете. Тема «маленького человека» пришла в 
литературу с «Эмилией Галотти» Лессинга и с драмой Шиллера 
«Коварство и любовь». Искусство стало демократичнее. Искус
ство XVIII и начала XIX в. — просвещенческий реализм и ро
мантизм — стремилось изобразить, как должно или как не долж 
но быть, выражало свое отношение к миру; реалистическое ис
кусство XIX в. поставило своей целью показать, как есть в дей
ствительности и почему.

Лозунгом реалистического искусства стало требование прав
дивого изображения действительности. Но стремление к «прав
дивости» присуще не только реализму: и В. Гюго писал о прав
де, используя образ зеркала. Однако его зеркало было конден
сирующим и концентрирующим, оно превращало мерцание в 
свет, а свет в пламя. Зеркало реалистического искусства стало 
иным. Ф. Стендаль уподоблял свой метод отражения зеркалу, 
переносимому в заплечном мешке путником, идущим по дороге: 
в нем отражается вся жизнь вне зависимости от авторского про
извола, «Правда, суровая правда» — так он определял содержа-
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пие своего романа о современности «Красное и черное». Д и к 
кенс утверждал, что в романе «Оливер Твист» запечатлена «одна 
суровая и горькая истина». Мысль о сходстве реалистического 
искусства с зеркалом поддержал и Бальзак, при этом он утверж
дал, что «правдивое в природе» может быть «неправдоподобным 
в искусстве». Д ля  того чтобы реальность превратилась в искусство, 
люди и события должны стать, по его словам, «полным отра
жением своего времени». Реалист, следовательно, наблюдая яв 
ления действительности, осмысливая их, воспроизводит общезна
чимое, объективно ценное — типичное: «типичные образы в ти
пичных обстоятельствах». Этот принцип был сформулирован 
Ф. Энгельсом в письме к английской писательнице М. Гаркнссс 
в 1888 г. Величайшей заслугой и важнейшим открытием реа
лизма Энгельс считал социальный анализ  явлений и характеров. 
Именно это давало, по его мнению, возможность Бальзаку (а 
он для него — образец писателя-реалиста) создать «самую з а 
мечательную реалистическую историю французского общества», 
особенно «парижского света». При этом исследование общест
венных отношений строго связано с историческим развитием: об
щество показано Бальзаком, отмечает Ф. Энгельс, с 1816 по 
1848 г. Проблема историзма возникла уже у романтиков, но их 
историзм основывался на идеализме в философии и касался в 
основном духовной жизни человека, при этом романтический ис
торизм был связан преимущественно с историческим прошлым. 
В. Гюго, автора «Собора Парижской богоматери», интересовало 
человеческое сознание, освобождающееся от догматизма средне
вековья или скованное им. В. Скотт при всем внимании к мате
риальному миру, к быту и обычаям прошлых столетий ставил 
развитие общественных отношений в зависимость от воли того 
или иного государственного деятеля, а характеры не связывал 
с общественным положением персонажей.

Историзм реалистов, на который обращает внимание Ф. Эн
гельс, основывается на материалистическом понимании общест
венного развития, историзм реалистов заключается не только в 
социально, экономически и политически верном воспроизведении 
прошлого, но прежде всего в материалистически понятом разви
тии общества в настоящем. Воспроизводя современность, Б ал ь 
зак выявляет, как отмечает Энгельс, основной конфликт изобра
жаемой им среды — «усиливающееся проникновение поднимаю
щейся буржуазии в дворянское общество». «Вокруг этой цент
ральной картины Бальзак  сосредоточивает всю историю ф ран
цузского общества», — читаем мы у Энгельса. При этом пнеа- 
тельчреалист намечает пути развития действительности, которые 
являются следствием исторически правдивого воспроизведения  
настоящего. Так Бальзак  независимо от своих «классовых сим
патий и политических предрассудков» «видел (выделено авто
ро м .— Г. X.)  настоящих людей будущего там, где их в то время 
единственно и можно было найти». Видел же Бальзак людей 
будущего, а следовательно, и само будущее — среди защитни
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ков баррикад; так  писатель-реалист, правдиво воспроизводя дей
ствительность и ее основные конфликты, неизбежно должен был 
показать пути исторического прогресса. Однако достигнуть этого 
реалист мог, только будучи широко образованным человеком: не 
случайно Ф. Энгельс отмечал в том же письме, что узнал боль
ше из произведений Бальзака «даже в смысле экономических 
деталей <. . .) (например, о перераспределении движимого и не
движимого имущества после революции), чем из книг всех спе
циалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, 
вместе взятых»1. Столь же высоко оценивал К. Маркс научность 
анализа действительности у английских реалистов: «Блестящая 
плеяда современных английских романистов, которые в ярких и 
красноречивых книгах раскрыли миру больше политических и 
социальных истин, чем все профессиональные политики, публи
цисты и моралисты вместе взятые, дала характеристику всех 
слоев буржуазии, начиная с «весьма благородного» рантье и ка 
питалиста (...) и кончая мелким торговцем и клерком в конто
ре адвоката»2. «Блестящ ая плеяда» — это Диккенс, Теккерей,
Н. Гаскелл, Ш. Бронте.

Однако не следует считать, что реалисты ограничивались 
лишь строго рационалистическим, научным подходом к миру: 
Бальзак, отстаивая права авторского воображения, утверждал, 
что «роман должен быть лучшим миром». Этот «лучший мир» 
создается образным мышлением автора. Великую силу образ
ного мышления имел в виду Ф. Энгельс, когда писал М. Гарк- 
несс: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для про
изведения искусства»3. Искусство передает авторские позиции 
опосредованно — через образ. Передача явлений мира в обра
з а х — это характерологический признак литературы: произведе
ние искусства тогда наиболее сильно и всесторонне воздействует 
на читателя, когда мысль автора заключена в совершенные в 
художественном отношении образы — персонажей, социальной 
действительности, природы. Не сухая дидактика должна быть 
присуща художественному произведению, а образное воспроиз
ведение действительности. Многогранность и многозначность ху
дожественного образа способны говорить сами за себя и стиму
лировать мысль и воображение читателя. Не случайно поэтому 
на протяжении XIX в., когда усиливается интеллектуализм лите
ратуры, возрастает роль объективного — через посредство обра
зов и без авторского комментария — воспроизведения действи
тельности. Во французской литературе это путь от Бальзака к 
Флоберу; в английской —- движение от раннего Диккенса к позд
нему, от Диккенса к Теккерею4. Так на смену авторскому ди

1 М а р к с  К. ,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. — 2-е изд. — Т 37. — С 36
2 Там же. — Т. 10 .— С. 648.
3 Там же. — Т. 37. — С. 36.
4 Диккенс и Теккерей — почти ровесники (первый родился в 1812, а второй 

в 1811 г.); Теккерей начал писать д а ж е  несколько ранее Диккенса,  но тип ро-
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дактизму XVIII в. идет типичный художественный обра'з, обре
тающий самостоятельность в рамках произведения. Сравнивая 
искусство прошлых веков с настоящим временем, Бальзак отме
чал это движение: «Идея, ставшая персонажем, — это искусство 
более высокое».

Одним из значительнейших открытий реализма было новое 
представление о среде и ее взаимодействии с человеком. Проб
лема социальной среды как фона, на котором развивается дей
ствие, возникла в эпоху Просвещения. Человек там, при меха
нистическом понимании проблемы «личность — среда», оказы
вался прямой функцией среды, он воплощал в себе социальное 
амплуа: один был солдат, другой — крестьянин, третий — джентль
мен, четвертый — слуга и т. д. Д. Дидро утверждал, что должно 
быть социальное амплуа «отца», «сына». При таком строгом под
чинении человека социальной роли утрачивались оттенки его ду
ховной жизни. На среду обратили внимание и романтики. Они 
создали представление о «местном колорите», который был осо
бенно необходим в историческом романе: воспроизведение дале
кого прошлого требовало изображения реалий далекой от на
стоящего действительности. Так появились пространные описа
ния предметов, одежды, утвари, домов, замков и т. п. в романах
В. Скотта, где собственно черты лица героя привлекали меньшее 
внимание автора, чем одежда. Не менее плотно «населены» реа
лиями произведения В. Гюго. Именно это дало возможность
В. Кюхельбекеру писать А. С. Пушкину в 1836 г.: «Ни^о, кажет
ся, талант мощный, но стулья, шкапы, корзины е!с. его слиш
ком занимают». Это же свойство французского романтика вну
шило русскому композитору А. Н. Серову мысль о том, что бал
ладу «Вуаль» гораздо лучше «иллюстрировать живописью, не
жели музыкою. Этот восточный, пурпурный колорит целого соз
дания пе может быть передан никакими звуками». Живописность 
романтизма создавалась воспроизведением «местного колорита». 
Внимание немецких романтиков к предметам мещанской обста
новки тоже было одной из форм местного экзотического колори
та: быт мещан до немецких романтиков не интересовал писате
лей, это была своеобразная экзотика, как для Байрона и Гюго 
Восток, как для В. Скотта прошлое Европы. Исключительный 
местный колорит лишь подчеркивал необычность персонажа.

Реалисты снова, как на этапе Просвещения, вернулись к обы
денности, к соответствию среды персонажу. Под средой реали
сты понимают как реалии, окружающие героя, так и убеждения, 
основные стремления социального окружения персонажа; но в 
первую очередь — социальные конфликты определенного исто
рического времени и конкретного государства. Именно такое по
нимание среды реалистами создает социально-временную детер-

манов Диккенса в основном сложился в 30-е гг., тогда  как  роман Теккерея 
приобрел присущие ему черты только в 40-е. Только в этом смысле можно 
говорить о движении от Диккенса к Теккерею.
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минированность (обусловленность) их персонажа и подвижность 
его в рамках эпохи. Именно поэтому во Франции первой поло
вины XIX в. Б альзак  и Стендаль обратили внимание на проти
воборство буржуа и аристократа, в это же время англичане 
Диккенс и Теккерей изооражали конфликты в буржуазной сре
де, а Э. Гаскелл показала борьбу за свои права рабочих — р аз 
ные страны и различные условия жизни порождали свои проти
воречия и специфичные личности из наиболее типичной среды. 
Новаторство реалистов не только в том, что они открыли со
циально-временную детерминированность героя — они показали, 
как персонаж, имеющий индивидуальные психические, интеллек
туальные, волевые, физические особенности, создается воздейст
вием среды и сам на нее воздействует; причем это взаимовлия
ние не носит временный характер — оно постоянно, поэтому пер
сонаж реалистов находится в процессе развития. Романы реали
стов с га л и изображать не приключения, уже сложившихся как 
личность героев, но причины их становления и изменение под 
воздействием меняющейся среды. Таковы романы У. Теккерея — 
прежде всего «Ярмарка тщеславия» с Эмилией Седли и Бекки 
Шарп, приобретающих новые черты в новых условиях. Таков 
роман Бальзака «Евгения Гранде» с изображением драматиче
ской судьбы Евгении, проходящей, изменяясь, путь от безгласной 
дочери скупого и деспотичного отца до всесильной обладатель
ницы миллионов.

Одной из важнейших проблем реалистической литературы яв
ляется проблема .характера, постижение психической жизни че
ловека^. Основным специфическим свойством подхода реалиста 
к изображению личности в искусстве является, как и во всех 
остальных областях, отсутствие нормативности, стремление ис
следовать, устанавливать причинно-следственные связи, учитывая 
социальные и временные истоки и влияния. Выше было сказано, 
что и до реалистов писатели связывали характеры своих героев! 
направленность их поисков с особенностями эпохи, однако эта 
связь была более обобщенной, нормативно упрощенной. Так, ду
шевная и духовная жизнь человека, интересовавшая писателей в 
эпоху классицизма, исследовалась в рамках конфликта долга и 
чувства, когда страсть разрушает нормы морали. Человек при 
эIом предстает как концентрация свойства — страстной любви, 
честолюбия, патриотизма, скупости, распутства и т. п. Исследу
ется при довольно тонком анализе — не столько сам человек, 
сколько охватившая его страсть — любовь Федры у Расина, хан
жество Тартюфа у Мольера. Их индивидуальные черты авторов 
не интересуют. Романтики изображали борение страстей, столк
новение земного, обыденного в человеческой личности со стрем
лением к идеалу. Так возникали образы Чайлд-Гарольда с его 
страданием от непринимаемой обыденности и смутным желанием 
обрести идеал в странствиях, Генриха фон Офтердипгена у П о
пал пса, устремленного на поиски голубого цветка, но обречен
ного вести прозаическую жизнь среди обыденных'людей; тако
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вы все герои-энтузиасты у Гофмана. Однако и их образы^ строи
лись по той же в основе своей логической схеме противооорс!ва 
двух противоположных импульсов. Романтики с их стихийным 
историзмом открыли возможность изменения личности под влия
нием изменения воззрений, но это изменение было, как и все в 
романтизме, гигантским, грандиозным, революционным^ но не по
степенным, не эволюцией, подготовленной и вызванной воздейст
вием социально-временных особенностей среды. Так изменялись 
Ж ан Вальжан и Квазимодо у Гюго, так вдруг обретал способ
ность нежно любить жестокий эгоцентрик Бриан де Буагильбер 
у В. Скотта или Конрад в «Корсаре» Байрона.

В реализме исчезает нормативность, ибо его задача иссле
дование личности и. обстоятельств. При этом возникает целый 
ряд неожиданных поворотов событий и чувств героев, пе все яв 
ления вызывают одинаковые реакции в разные моменты жизни 
персонажей, само воздействие одной среды на разных персона
жей оказывается различным. Скрупулезное, основанное на н а
учных достижениях исследование становится систематическим, из 
него уходят возможные для романтизма скачки и провалы. Р е а 
листы воспроизводят эволюцию человеческой личности. Если в 
произведениях раннего реализма — в «Красном и черном» Стен
даля, «Оливере Твисте» Диккенса — в большей степени еще со
храняется связь с рационалистической эстетикой, когда движе
ние чувства рассматривается в соответствии с развитием^ мысли 
(Стендаль), а герой средой обусловлен, но под ее воздействием 
практически не изменяется (Диккенс), то в развитом реализме 
в 1850— 1860 гг. у Флобера («Госпожа Бовари»), у позднего Д и к
кенса («Большие ожидания») мы встречаем чрезвычайно слож 
ные характеры персонажей, возникшие и изменяющиеся под воз
действием дробных, множественных, не всегда учтенных влия
ний окружающего мира и особенностей психики самого героя. 
Строгая логика, которая была присуща раннему реализму в изо
бражении личности, сменилась воспроизведением алогизма в по
ведении и мыслях персонажа, ибо усложнился путь анализа, 
большее число составляющих стало определять поступки чело
века, и то, что алогично при исследовании одной серии причин, 
оказывалось следствием причин другого ряда. Автор стремился 
все более и более устраняться от прямого анализа своих героев. 
Повествование становилось все более объективным, как у Г. Фло
бера и У. Теккерея. Читательская активность при анализе х а 
рактеров или событий все более принималась во внимание авто
ром, который теперь учитывал не только психологию своего ге
роя,’ но и личность предполагаемого читателя.

Сложность задач, встававших перед реализмом, требовала 
разработки того ж анра>который помог бы разрешить их. Таким 
жанром оказался роман, способный представить широкие кар 
тины мира, раскрыть сложные взаимосвязи личности с общест
вом, показать неисчерпаемость человеческой натуры.

Роман начал складываться в литературе еще в XII в. К XIX в.
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он претерпел значительные изменения. Особое значение для реа
листов приобрели возникшие в XVIII в. жанровые формы ро
мана воспитания («Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете), 
открывавшие возможность проследить воздействие среды на пер
сонаж. К этому типу тяготеет «Евгения Гранде» Бальзака, «Ни
колас Никльби» Диккенса, «Красное и черное» Стендаля, «Гос
пожа Бовари» Флобера; черты романа воспитания есть и в «Яр
марке тщеславия» Теккерея. Не менее значителен и опыт сс- 
мейно-бытового романа Ричардсона; к нему близок роман Д ик
кенса «Домби и сын», «Отец Горио» Бальзака и «Госпожа 
Бовари» Флобера. В семейном романе, как и в романе воспита
ния, зрели черты социального романа и романа социально-пси
хологического, столь характерного именно для XIX в. с его под
черкнутым аналитизмом. В романе реалистическом, стремящем
ся охватить всю современную действительность в ее движении, 
часто нет четких границ между жанровыми разновидностями, 
именно поэтому мы можем обнаружить в «Ярмарке тщеславия» 
черты романа семенного и романа воспитания, а «Евгению Гран
де» считать одновременно и романом воспитания и романом се
мейно-бытовым.

Немалое значение для реалистического романа имел истори
ческий роман романтиков: именно I юго и В. Скотт сумели пока
зать, сколь важен исторический фон для понимания сущности 
событий и человеческих судеб. Развитие реалистического рома
на шло по пути создания романа социально-психологического: в 
его рамках сложилось умение исследовать личность в неразрыв
ной связи с социально-временной сущностью действительности и 
с эволюцией общества. У Бальзака это путь от «Евгении Гранде» 
к «}> траченным иллюзиям» и «Крестьянам», у Диккенса — от 
«Оливера Твиста» к «Холодному дому» и «Большим ожидани
ям». Расширение авторских задач отразилось даже в названии 
произведений: первые были связаны с именем главного персона
жа, последние — с основной проблемой. Общность законов реа
листического искусства отнюдь не предполагает совпадения его 
национальных форм и даже литературных стилей внутри одной 
национальной литературы. Причиной этих различий является не
равномерность социального и культурного развития различных 
стран. Не случайно поэтому во французской литературе скрыто 
существовала идея революции, в английской же литературе по
являлись произведения о классовой борьбе пролетариата. Не
мецкая литература дала яркие примеры реализма преимущест
венно в политической поэзии (Г. Гейне, поэты-демократы середи
ны века). По особому пути шла литература Севера Америки: 
миф об этой стране как о рае па земле рассеивался на протяже
нии XIX в., еще романтики показали его иллюзорность. Цинизм 
эксплуатации проявлялся в произведениях Бичер-Стоу, не лишен
ных вместе с тем поисков примирения с действительностью. От
звуки этого мифа давали себя знать в раннем творчестве У. Уит
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мена. Однако война Севера и Юга 1861 г., когда во всей остроте 
встал вопрос не только об освобождении негров, но и оо эксплуа
тации вообще, усилила резкость критики в литературе.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы
1. Определение реализма. Время его появления. 2. Связь реа

лизма XIX в. с предшествующими литературными направления
ми, с романтизмом. 3. Представление о «цравде» искусства в 
реализме. 4. Историзм в творчестве писателей-реалистов. 5. Ч е
ловек и среда в творчестве реалистов. 6. Психологизм в произ
ведениях реалистов. 7. Роман как основной род искусства у реа
листов. 8. Неравномерность развития реализма в разных странах.

Ф РАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30—40-х гг.

Формирование французского реализма (30—40-е гг.) связано 
с важнейшими политическими событиями страны. Большое зна
чение имели события Июльской революции 1830 г. В. Гюго в 
1831 г. писал: «Когда-нибудь июль 1830 года будет признан д а 
той столько же литературной, как и политической». В чем же 
сущность политических событий, определивших литературное 
развитие страны на два десятилетия? Три дня на баррикадах 
сражались мелкие буржуа, ремесленники, рабочие, студенты, од
нако победу над «законным» королем Карлом X использовали 
крупные буржуа и банкиры. Стендаль сказал о сущности пе
реворота: «Банк стал во главе государства». Незначительные 
изменения — отмена наследования королевской власти, демокра
тизация монархической конституции, снижение избирательного 
ценза, свободы печати — необходимы были Июльской монархии 
во главе с «королем-гражданином» Луи Филиппом для того, что
бы примирить противоречия и предотвратить новую революцию. 
Однако разделение власти между королем и народом, как об 
этом было широковещательно заявлено, пе произошло потому, 
что 9/ю населения страны по новому избирательному цензу в уп
равлении государством не участвовало. Революция 1830. г. по
казала, что третье сословие, бывшее прогрессивной силой XVIII в., 
настолько изменилось со времен Великой французской револю
ции, что удовлетворение интересов одной его части оказалось 
возможным только за счет подавления другой. Права определя
лись богатством, но не гражданством; равными с глубокой иро
нией можно было назвать только тех, кто не получит прав в 
новом государстве. Напряженность политической ситуации пос
ле Июльской революции усилилась лионскими восстаниями 1831 
и 1834 гг., когда стало впервые ясно, что народ — рабочие спо
собны сами объединиться в своей борьбе против вполне опреде
ленного врага — буржуазии. Стремление «обновленного» государ
ства всеми силами избежать революции и примирить остат
ки феодализма с демократическими свободами привело только
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к обострению противоречий, разочарованию в его политике пред
ставителей и правых и левых группировок. Кризисное состояние 
монархии Луи Филиппа обнаруживалось неоднократно во время 
его правления как во внешней, так и во внутренней политике. 
Поэтому движение страны к революции 1848 г. было историче
ски неизбежно.

К этому времени созрел в революционную силу рабочий класс 
Франции. Революция 1848 г. показала буржуазии ее реального 
классового врага, хотя победа снова осталась за ней, а восстание 
рабочих было потоплено в крови.

Закон о свободе печати и всеобщее недовольство новым ре
жимом привели к необычайному оживлению прессы и усилению 
ее значения в общественной, политической и культурной жизни 
страны. После июльских событий до конца 1830 г. и в течение
1831 иг. во Франции появилось более 60 новых периодических из
дании, большая часть которых была очень недолговечной, но не
которые, как журнал «Карикатура», где сотрудничали знамени
тые художники-карикатуристы Ш. Филипон, О. Домье, пользо
вались популярностью на протяжении всего века. Именно Фили- 
пону обязана Франция серией сатирических рисунков, где сим
волом Луи Филиппа и его монархии стала гр у ш а— голова коро
ля по форме напоминала этот плод. Ж урнал  представил новую, 
еще более, чем прежние, лицемерную монархию как карнавал, 
где изнуренная почти постоянным заключением в тюрьме Сво
бода, едва держ ащ аяся на ногах, вынуждена опираться на ш ар 
латана, где участники революции изображены с длинными носа
ми: они «остались с носом»; король, переодетый гражданином, 
такж е участвует в этом маскараде. Образ Свободы — францу
женки со значащим именем Франсуаза Либерте (Свобода) — 
создавался не только журналом Филипона. Ее образ навеян ге
роиней поэмы О. Барбье «Раздел добычи», где она — «дочь Б а 
стилии», простая женщина, сильная и бесстрашная, с огрубев
шей кожей и громким голосом, не боится ни запаха пороха, ни 
звуков перестрелки. Ее образ запечатлел Э. Д елакруа в своей 
знаменитой картине 1831 г. «Свобода на баррикадах». Все виды 
искусства сражались во Франции против новой монархии за вос
становление прав попранной свободы.

Предметом нападок прессы была не только политическая си
туация в стране, но и католическая церковь, окончательно ском
прометировавшая себя. Распространявшееся свободомыслие при
водило к публикации сочинений с названиями, говорящими сами 
за себя: «Разоблачение бесчестных священников», «Скандальная 
политическая, анекдотическая и ханжеская история французско
го духовенства». В обстановке утраты доверия к прежним доктри
нам усиливается внимание к идеям сен-симонистов, видевших ос
нову прогресса и свободы личности в союзе науки, индустрии и 
религии, которую они идеализировали: критикуя современный эго
изм и утилитаризм, сен-симонисты звали к “обществу единства 
и гармонии. В это же время активизируется деятельность фурье
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ристов, которые с 1832 г. начинают издавать свою газету «Фа
ланстер».

Июльская революция внесла необычайное оживление в ду̂ - 
ховную жизнь страны и пробудила к творчеству и политической 
деятельности широкие массы. Корреспондентами газет и ж урна
лов стали не только профессионалы-журналисты, но и судьи, уче
ные, дворяне, священники всех рангов, бывшие школьники, слу- 
денты и даже парикмахеры, наборщики, каменщики, часовщики, 
сапожники и другие простые рабочие.

Журналистика начинает ощущать себя «новым королевством».
О ее силе не раз будут писать крупнейшие романисты Франции. 
Демократизация журналистики касается и литературы вообще. 
Выше мы говорили о поэме О. Барбье, в 1831 г. вышел первый 
сборник стихов Э. Потье; П. Ж- Беранже, непосредственно свя
занный с революционными событиями, переживший как радость 
от ее успехов, так и горькое разочарование, оичевал в своих со
циальных и политических стихах «друзей, ставших министра
ми», предавших идеи свободы и равенства. В. Гюго в оде «Ко
лонне» откликнулся на современные события. Его роман «Сооор 
Парижской богоматери», где главными героями' стали уличная 
танцовщица и безродный звонарь, также нес в сеое идеи борьоы 
народа, уподобленного романистом могучей водной стихии.

Июльская революция и возникший в результате ее победы ре
жим нашли отражение в творчестве Бальзака, Стендаля, М ери
ме, Ж . Санд, А. де Мюссе — писателей разных талантов и лите
ратурных направлений.

Литература 3 0 -4 0 -х  гг. представляет собой пеструю картину 
вследствие сложности политической ситуации и напряженной 
борьбы литературных тенденций.

Битва романтиков с классицистами к концу 20-х гг. привела 
к явной победе романтиков — Ламартин избран в число акаде
миков, Гюго признан главой новой школы, а его «Предисловие 
к «Кромвелю» открывало новые горизонты не только для его 
приверженцев, но и для будущего главы реализма — Бальзака. 
Однако победа романтизма показала, что нет единства в его 
собственных рядах: драма «Эрнани» (1830) свидетельствовала о 
том, что историческая тема исчерпала себя — в произведении одни 
видели возвращение к принципам классицизма, а другие сквозь 
исторические одежды героев заметили их непосредственную связь 
с современностью. Современные проблемы входили в произведе
ния разных жанров и разных писателей. Особенно это стало ощу
тимо после Июльской революции. Романтик А. Дюма-сын в д р а 
ме 1831 г. «Антони» впервые вывел на сцену своего современ
ника, одетого, как зрители в зале, и мыслящего, как они. Р ас 
каты революционных залпов июля 1830 г. слышны в «Соборе 
Парижской богоматери» В. Гюго. Современная женщина стано
вится героиней романа Ж. Санд «Индиана» (1832), «Исповедь 
сына века» (1836) А. де Мюссе закрепляет в самом названии 
сложившуюся к этому времени традицию изображать «сыновей»
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и «дочерей» своего времени. Истоки тенденции ведут к концу 
20-х гг., когда В. Гюго создал потрясший читателей «Последний 
день приговоренного к смерти» (1828). а Ф. Стендаль написал 
роман «Красное и черное». Писатели разных методов улавлива- 
101 одну общую потребность— изображать настоящее с его ха
рактерными проблемами. Новое искусство «вырастает» из от- 
крьпий романтизма, но раздвигает его рамки: реализм, не от
рицая достижений романтизма, вносит свои новые темы и новые 
принципы их воспроизведения в искусстве. Эти два литератур
ных направления не антагонистичны, но взаимно связаны, па
раллельно развиваются. Не случайно поэтому, что реалист 
Ф. Стендаль считал себя романтиком и выступал в начале свое
го творческого пути под знаменем романтизма и даже входил в 
группу романтиков «Сенакль».

Характерным явлением времени стал так называемый «неисто
вый роман», порожденный активным неприятием Реставрации 
нарастающим к концу 20-х гг., и разочарованием, постигшим 
сторонников революции после установления июльского режима 
Выражая настроение эпохи, Ж . Санд в 1837 г. отмечала: «Мы 
переживаем роковую эпоху. Из всех породивших важные в исто
рии человеческого духа революций, может быть, ни одна не была 
сголь обильной страданиями и ужасами». Страдания, неверие, 
жестокость, отвратительная обыденность, превосходящие в своей 
силе самые изощренные фантазии, становятся содержанием «ро
манов ^ужасов». Предвестником этой литературы считают «По
следний день приговоренного к смерти» Гюго: повесть передает 
с психологическим натурализмом ужас неумолимо надвигающей
ся казни1. Вершиной и своеобразным «эталоном» жанра считает
ся «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) Ж. Ж а- 
нена. Автор, следуя конкретным фактам, пишет о том, как юная 
и чистая девушка, постепенно опускаясь, попадает на панель, в 
венерологическую больницу, совершает убийство и погибает на 
гильотине. Нагромождение ужасов в этом романе заставляет 
вспомнить «черный роман» А. Радклиф, но Жанен утверждал, 
чго это неприкрашенная правда жизни. ^Кестокость и грубость 
действительности подчеркиваются в романе параллельным изобра
жением судеб девушки и осла, на котором она приехала в Па
риж, оба они обречены — она неумолимо движется к гильотине, 
он — к смерти на живодерне, где его раздирают на части голод
ные собаки. Черты «неистового романа» можно найти в истори
ческих хрониках Стендаля, в драмах В. Гюго «Марион Делорм», 
«Лукреция Борджиа», в «Шагреневой коже» и «Полковнике Ш а
бере» Бальзака, в «А'1атео Фальконе», «Коломбе», «Таманго» 
Мериме, в «Индиане» Ж . Санд. «Неистовство» здесь — в описа-

Гуманистическое и демократическое содержание произведения было вос
принято русскими революционерами-народниками, которые изучали его в 
круж ках  вместе с романом «Девяносто третий год».
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нии невыносимых нравственных мучений и в изображении про
тивоестественно жестоких ситуаций. Создатель «неистового рома
на» Ж. Ж анен утверждал, что действительность с ее нравствен
ной нищетой порождает события, страшнее создаваемых фанта
зией. «Неистовство», присущее как романтикам, так и ранним 
реалистам, становится своеобразным мостиком к роману реали
стическому, цель которого не испугать читателя нагромождени
ем ужасов, но заставить понять истоки современных нравов, х а 
рактеров и отношений.

Связующим звеном между романтизмом и реализмом явились 
и так называемые «физиологии»: «портреты» лавочника, буржуа 
и г. д., кварталов, домов, где обитали представители определен
ной группы человечества. Физиологии строились подобно очеркам
о различных видах животных. Они использовали опьп романти
ков, открывших местный колорит: передавали локальные черты, 
присущие определенной социальной осоои и месту ее обитания. 
Физиологии писал и Бальзак. Признаки физиологии остались в 
его романах, точно и подробно передающих предметный мир во
круг персонажей, их внешние черты, характеризующие социаль
ную функцию.

Реалистическое отражение действительности во Франции во 
многом оказывается связанным с принципами В. Скотта. Исто
рические романы В. Скотта стали известны во Франции с 1816 г. 
Бальзак писал, что «Вальтер Скотт возвысил роман до степени 
философии истории». Б альзак  уловил самую сущность метода 
английского романиста, необходимую создателю реалистической 
картины современности: осмысление всей совокупности явлений 
мира. Ф. Стендаль, казалось бы, далекий от сугубо «материаль
ного» — вещного, предметного — изображения мира у В. Скотта, 
тоже прошел его школу изображения нравов; он восхищался 
умением Скотта создавать интерес в романе не только описани
ем любовных интриг, но воспроизведением конфликтов времени. 
Не был к нему безразличен и П. Мериме, автор исторического 
романа «Хроника времен Карла IX». В мало примечательной 
для развития событий романа, но важной в теоретическом отно
шении VIII главе «Диалог между читателем и автором» он по
лемизирует с великим романистом и солидаризируется с ним. 
Мериме, как и В. Скотт, считает необходимым обращаться к ос
новным историческим конфликтам, но быть при этом точным в 
создании психологического портрета персонажей. Он принима
ет, как и Бальзак, принцип воссоздания «философии истории», 
хотя и не отвергает романтическую экзотичность и субъектив
ность.

Представление об изменяемости действительности неизбежно 
рождало у французских писателей мысль об исторической изме
няемости человеческих характеров, о зависимости характеров лю 
дей от обстоятельств внешней жизни. При этом типичные обстоя
тельства сохраняли много общего с открытым романтиками «мест
ным колоритом» — «вещность» мира, столь явная у Гюго, оста
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валась и у Бальзака, но теряла свою исключительность и ста
новилась отражением связей личности с эпохой и социальной 
средой. Реалистический характер у французских реалистов при
обретал более, чем в других реалистических литературах, спо
собность изменяться под влиянием среды, психология персонажа 
становилась мотивированной и подвижной: так складывался бле
стящий психологизм французского реализма, достигший в 30— 
40-е гг. наибольшего развития у Ф. Стендаля в романе и у П. М е
риме в новелле. Стендалю принадлежат слова: «Я почти непре
менно ошибусь, если буду считать какого-нибудь человека об
ладающим единым и цельным характером». Внимание автора 
обращается па улавливание не только основ личности, созда
ваемых социально-временными причинами, но и на подвижность 
постепенную эволюцию человеческих свойств. Корни реалисти
ческою психологизма можно обнаружить во французских рома
нах XVII—XVIII вв. — в «Принцессе Клсвской» мадам де Л а- 
фаиет, в «Манон Леско» абоата Прево, где раздвоенность на
туры главных героев свидетельствовала о сложности подхода 
авторов к проблеме характера. Еще более значительна роль ро
мантического романа Б. Коистана «Адольф» (1807), где впервые 
создан персонаж, сущность которого определил сам автор: «часть 
нашего^ существа... можно сказать, наблюдает за другой». Ана
лиз действий и самоанализ становятся обязательными свойства
ми психологического романа реализма. Однако психологический 
анализ раннего реализма отмечен еще, как у просветителей и 
романтиков, рационализмом: чувство движется по тем же зако
нам, что и мысль, алогизмы в поступках редки и исследуются 
автором, познающая мысль старается проникнуть даже в под
сознательные действия. Личность предстает в борении чаще все
го двух^ противоположных тенденций: двух страстей — любви и 
честолюоия у Ж юльена Сореля или нравственного долга и че
столюбия у Эжена Растиньяка и т. п. Герой иногда становится 
почти в романтическом духе носителем одной преобладающей 
страсти, как Горио — отцовства, Гобсек — накопительства. Таких 
героев называют мономанами, но они отличаются от романтиче
ских персонажей тем, что сущность их личности не исчерпыва
ется преобладающей страстью.

Исследование противоречии современной действительности 
конфликтов личности и общества приводило французских писа- 
телей-реалистов, независимо от их политических убеждений к 
одному и тому же выводу, более или менее отчетливо проявля
ющемуся в их произведениях: необходимо радикальное измене
ние общества. Стендаль в романе «Красное и черное» писал 
что смертный приговор за участие в революционной деятельности 
у себя на родине — это наивысшее отличие, которое может полу
чить человек. Он подразумевал, что революционное изменение 
необходимо, а лучшие и достойнейшие люди — революционеры.

альзак создал образ идеального правдолюбца, республиканца 
Мишеля Кретьена, погибающего во время одной из революцион

ных ситуаций. Обреченность на гибель лучших героев Мериме 
свидетельствует о том, что современный мир непригоден для 
жизни развитого, нравственного и мыслящего человека. Н ераз
решимость конфликтов в романах французских реалистов также 
позволяет сделать вывод о том, что во всем французском реализ
ме подспудно зреет идея революции.

Слова Ф. Энгельса о Бальзаке: «Какая революционная диа
лектика в его поэтическом правосудии!»1 — помогают понять ха
рактер реалистической литературы Франции 30—40-х гг. в целом.

Важным событием общественной жизни Франции является 
возникновение в 30-е гг. литературной критики. Здесь первое ^ме
сто принадлежит Ш. Сент-Бёву (1804— 1869), основателю био
графического психологического метода в изучении творчества пи
сателя, прославившегося своими литературными портретами пи
сателей прошлого (Буало, Расииа, Корнеля, Руссо), писателеи- 
современников (Бальзака, Гюго, Флобера). Очевидец развития 
французского романтизма и реализма, свидетель и участник ли
тературной полемики, он дает интересные сведения о восприятии 
эпохи ее современниками, хотя его оценки порой и пристрастны. 
В статье «Стремления и надежды литературно-поэтического дви
жения после революции 1830 г.» он пишет о том, что «сегодня 
миссия литературы — это создание подлинной эпопеи человечест
ва» где должно быть философское осмысление прошлого и на
стоящего. Через 10 лет он отмечает («Спустя десять лет в ли
тературе»), что основное изменение— это усилившееся стремле
ние «произнести свое суждение» о новых проблемах времени, 
возросший аналитизм и критицизм литературы. Здесь же он на
зывает специфическую черту Бальзака — его беспощадный ана
лиз: «Это уже не поэт, деликатно совлекающий покровы с ин
тимных тайн, а врач, нескромно разглашающий постыдные бо
лезни своих пациентов». Сент-Бёв — хроникер французского реа
лизма.

Непреходящее значение реалистической литературы Франции 
отметил М. Горький в статье «О том, как я учился писать»: «Н а
стоящее и глубокое воспитательное влияние на меня, как писа
теля, оказала «большая» французская литература — Стендаль, 
Бальзак, Флобер...»

П Ь Е Р -Ж А Н  Б Е Р А Н Ж Е  (1780— 1857)

Место Беранже во французской литературе первой половины
XIX в. П.-Ж. Беранже был одним из первых французских кри
тических реалистов. Хотя Беранже поддержал романтиков в их 
борьбе за обновление искусства Корнеля и Вольтера, но, по его 
собственному выражению, он не был «подголоском, всей роман
тической школы». Неизменно высокие взаимные оценки писате

1 М а р к с  К. ,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 3 6 .— С. 67.
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лей-романтиков и Беранже, дружеские личные отношения с не
которыми из них не помешали поэту найти свой путь в поэзии. 
Поэзия Беранж е впитала в себя лучшие элементы романтиче
ского искусства: искренний демократизм Ж . Саид,' гуманистиче
ский пафос Ламартина, творческую раскованность Гюго, интерес 
к обыденности Септ-Бёва. Однако Беранже были чужды напы
щенность романтической поэзии, зачастую присущие ей аристо
кратизм и эгоцентризм.

Беранже жил в сложный период французской истории: был 
свидетелем Великой французской революции, видел взлет и кру
шение Наполеона I, боролся против Реставрации, принимал уча
стие в Июльской революции 1830 г., был избран членом Учре
дительного собрания в ходе революции 1848 г.

Поэзия Беранж е всегда откликалась на важнейшие события 
национальной истории, наследуя лучшие традиции французской 
революционной поэзии Руже де Лиля, М. Ж. Шенье, Сильвена 
Марешаля.

Определяя место Беранже во французской литературе, В. Г. 
Белинский писал: «Беранже есть царь французской поэзии, са 
мое торжественное и свободное ее проявление... У него полити
к а — поэзия, а поэзия — политика, у него жизнь — поэзия, а по
эзия — жизнь...»1,

Первый период творчества. Поэтическая манера молодого Бе
ранже складывается под влиянием писателей XVII в.: Корнеля, 
Расина, Мольера, Лафонтена. Продолжая традиции писателей- 
классицистов, Беранже обращается к высоким жанрам оды, эпи
ческой поэмы, элегии в своих ранних стихотворных опытах. Но 
его пе удовлетворяют выспренность и напыщенность этих ж ан 
ров. Поэта больше привлекает простота и естественность песен
ного творчества поэтов XVIII в.: Колле, Панара, Парни. Все бо
лее сильное воздействие на раннего Беранже оказывают роман
тические веяния, в частности, концепция смешения жанров, кото
рую отстаивали писатели-романтики. Поэтому он скоро порыва
ет с классицизмом и обращается к «низкому» жанру песни.

Ранние песни Беранже написаны главным образом в период 
Первой империи и около 1813 г. получили широкое распростра
нение в рукописных копиях. Песенный мир раннего Беранже 
наполнен светом, радостью и безудержным весельем. Поэт вос
певает радости любви и дружеского застолья, очарование фри
вольной и острой шутки, красоту молодости.

Позже, объясняя причины своего увлечения эпикурейскими и 
анакреонтическими мотивами, поэт писал: «Все пеенн той эпохи, 
за исключением песен Дезожье и одного-двух его коллег, невы
носимо однообразны. Тогда-то и должна была возродиться фри-

1 Б е л и н с к и й  В. Г. Полн. собр. соч.; В 13 т. — М.; Л., 1953— 1959.—
Т. I I . - С .  153.

вольная песня, эта принадлежность 
об оздоровляющем воздействий на̂  дух 
выражена в «Свободной шуточке» (1812) .

Где же, где наш вольный пыл?
Где наш дух народный?
Всю веселость иссушил 
Славы луч бесплодный.
Чем лечиться, гражданин?
Знаю я рецепт один:
Шуточкой свободной,
— Шуточкой свободной!

(Пер. А. Кочеткова)

Лирический герой Ранн" х м т ^ Т л ^ Г ^ К а к  ^блот-
чак, здоровый телом и духом гуляка Рземными радостями

Г « м Г я. »

н0ГведомыСО« ю б о НвьЫ и разум победы»

т ш ш ш = ы
бачка («1егка 1 рсг)<зр ппо1Ппимтя« ее легкомыслие
е т г  - Г п з  корысти'11 пр и ни м а ющи х ухаживания графов

т в о р ч е с т в е ^ " « е ^ р о ^ ^ ^ е м е - -  
ты острой социальной с а т и р ы  Особое место в это

«•» “
Был соседом спокойнейшим он;
Расширять и не думал владенья.
У себя ж е  возвел он в закон 
Только радости и наслажденья.
Но ведь смерть уж беды натворит.
И рыдала страна навзрыд,
Когда был он зарыт...
О-го! О-го! А-га! А-га!
Добрей не сыщешь короля!
Ля-ля! Ля-ля!

(Пер. Л. Пеньковского)

Сатирический подтекст, скрытый за добродушным юмором

, Примечания Б еран же к п е с н я м  опубликованным до 1825 г . , , Б е р а н ж е  
Пьер Ж ан .  П е с н и . - М . ,  1985.- С .  2 7 3 - 2 7 4 .
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Беранже, был понятен его согражданам, что оказалось сложнее 
Для иностранных читателей. А. С. Пушкин, высоко ценя «Коро-
В г т Л Г Л ' ’ отказывался виДеть в песне сатиру на Наполеона, 
осту пая в полемику с французским драматургом Э. Скрибом 
он писал: «Признаюсь, вряд ли кому могло войти в голову чтоб 
эта песня была сатира на Наполеона. Она очень мила (и чуть 
ли не лучшая изо всех пессн хваленого Всгагщег) но уж ко
нечно, в пей нет и тени оппозиции»1.

Второй период творчества. 1814 год ознаменован важнейшим 
политическим событием во Франции. Пала Империя Наполеона 
нагалась эпоха Реставрации, с которой хронологически совпа-
^  « ° ВЫИ Пер'"°Д В тв°Р1,естве Беранже. Поэт окончательно 
изоирает жанр песни, что отразилось в названиях поэтических 

эгого периода, как бы продолжающих друг друга:
прл Ж ? Г В и НЫе “ ДРУГПе>> (1815)' «Пес™» (1821)', «Новые песни» (182о), «Неизданные песни» (1828).

Беранже становится зрелым мастером: сложились его миро
воззрение и реалистический метод, приходит заслуженная слава. 
/Каир песни под пером Беранже приобретает серьезность и ху
дожественное совершенство. Беранже, реформатор жанра песни 

аходит особый поэтический прием, который придал ей непов
торимое звучание: поэт использует мотивы популярных в народе 
незамысловатых песенок и, сохраняя элементы фольклорной по
этики (традиционные образы, повторы, сниженную лексику при
певы, простые рифмы), вкладывает в них глубокую часто 'поли
тически окрашенную мысль.

Критический реализм Беранже отмечен прежде всего анали
тизмом, восходящим к просветительской традиции. В соедине
нии аналитизма со страстной сатирой и возникает особое каче
ство реалистического искусства Беранже — сатирический анализ 
как разновидность анализа социального.

Создавая галерею типических характеров в песнях этого пе
риода, Беранже воссоздает атмосферу общественной жизни 

раиции эпохи Реставрации, раскрывает основные закономерно
сти развития общества. Реализм Беранже проявился в историче
ски верной оценке Реставрации как явления реакционного про
тиворечащего прогрессивным тенденциям национального’ раз
вития. 1

Эпикурейские мотивы отходят на второй план, звучат при
глушенно, хотя и не исчезают вовсе («Старость», «Пир на весь 
мир»). В некоторых песнях анакреонтические мотивы соединя
ются с социальными («Моя душа»). Образ поэта-эпикурейца ус
тупает место поэту-гражданину.

Беранже любит изображать простых людей в обыденных 
подчас бытовых ситуациях. Его герои— бедная маркитантка’ 
вспоминающая былое («Маркитантка»), нищий, просящий по

1 П у ш к и н  А. С. Собр. соч.: В 10 т . — М., 1976.__Т 6. — С 113
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даяния («Слепой нищий»), старый солдат, ^тоскующий о былых 
славных походах («Старое знамя»), бедный поэт, который спе
шит в новом фраке с визитом к его светлости, да так и не до
стигает цели, привлеченный то радушными друзьями, то веселой 
свадьбой, то прелестями возлюбленной («Новый фрак»). Эти ге- 
рои — воплощение душевного здоровья и хранители истинного 
патриотизма, революционного духа нации. Беранж е не идеализи
рует героев из народа. Он нередко изображает их с юмором (тип 
разбитной трактирщицы, беспечного гуляки, старушки, горюющей 
но ушедшей молодости, и т. д.). Беранже видит нищету бедняков, 
но не столько жалеет их, сколько восхищается душевным благо
родством народного характера.

Добродушный юмор сменяется гневной сатирои, когда поэт 
обращается к созданию образов своих врагов, защитников Ре
ставрации. Разнообразны приемы сатирической типизации, кото
рые использует Беранже. В песне «Челобитная породистых со
бак» он создает аллегорический массовый портрет аристократов, 
мечтающих вновь получить доступ в Тюильри, готовых ради это
го предать родину. Д ля создания образа глупого и равнодушного 
к нуждам народа правителя Беранже использует сочетание ал 
легории с сатирической трактовкой мифологического сюжета («Н а
вуходоносор»). Поэту претит сословное чванство дворян, прикры
вающее их нравственную развращенность и душевную пустоту, 
которые часто обнаруживаются в саморазоблачительных моно
логах персонажей («Маркиза», «Отпрыск знатного рода»), с а 
тирический анализ вскрывает ханжество и невежество служи
телей церкви («Капуцины», «Миссионеры», «Святые отцы»). 
В песне «Капуцины» лицемерную самохарактеристику монахов 
как «церкви рыцарей» опровергает авторский комментарии: «Цср- 
ковь — всех ханжей приют». Особую известность среди са™ри- 
ческих песен этого периода приобрела песня «Маркиз де Кара- 
ба». Беранже дает своему герою имя удачливого персонажа из
вестной сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». п °Аобн° Т0“ УПР * В 
сказке Перро маркиз обязан своим мнимым титулом и оошир 
ними угодьями ловкости и находчивости Кота в сапогах, в песне 
Беранже нищий маркиз де Караба, вернувшийся из изгнания, 
мечтает снова вернуть свой замок и владения благодаря Рес 
рации. По мере того как маркиз предается своим мечтам оО уст
ройстве жизни в замке, перед читателем вырисовывается образ 
чванливого, глупого и корыстного аристократа. Отношение автора 
к своему персонажу усиливается ироническим рефреном.

Встречай владыку, голытьба!
Ура, маркиз де Караба!

(Пер. В. Левика)

Резкие выступления Беранже против Реставрации не могли 
остаться безнаказанными. После выхода в свет сборника «Песни» 
в 1821 г. Беранже был привлечен к суду по обвинению в «ос
корблении религии и нравственности». Второе тюремное заклю 
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чение последовало в 1828 г. после публикации сборника «Неиз
данные песни». Но в конце 20-х гг. Беранже был уже гордостью 
Франции, любимцем французского народа, который распевал его 
песни на улицах. Гюремное заключение поэта вызвало возмуще
ние прогрессивной общественности, которая стремилась выразить 
ему свое уважение и оказать поддержку. В тюрьме Беранже по
сетили I юго, Мериме и Сен-Еёв, засвидетельствовав тем самым 
свое уважение к поэту.

Третий период творчества. В этот период Беранже стал сви
детелем важных и грозных событий в жизни своей родины: 
Июльской революции 1830 г. и революции 1848 г. Ненавистная 
монархия Бурбонов рухнула, но надежды поэта на освобождение 
народа не оправдались. Пришедшая к власти буржуазия мало 
заботилась о народном благе. Поэтому Беранже сначала насто
роженно, а затем и враждебно относился к монархии Л уи  Фи
липпа и к Империи Луи Бонапарта.

В своем новом сборнике «Новые и последние песни» (1833) 
Беранж е направляет острие сатиры против буржуа. В песнях 
«Контрабандисты», «Бонди», «Черви», «Улитки» поэт показыва
ет торгашескую и эксплуататорскую сущность нового порядка. 
В песне «Улитки» речь идет о том, что сам склад мышления 
буржуа и образ его жизни, система ценностей враждебны под
линному искусству. В мире улиток лирический герой стихотво
рения, поэт, оказывается бездомным и одиноким;

Напрасно свищет соловей, —
Зачем улитке птичье пенье?
Ж и рея  в ракушке своей,
Она вкушает наслажденье.

(Пер. Вс. Рождественского)

Беранже не воспевает больше беспечных и веселых бедняков. 
Он пишет об ужасающей нищете народа, о его бесправном и 
униженном положении («Жак», «Рыжая Ж анна»). В песне «Ры 
жая Ж анна» Беранже оплакивает трудную женскую долю. Не
когда молодая, красивая и любимая, Ж анна лишилась мужа, 
посаженного в тюрьму за браконьерство, живет теперь в нищете 
с тремя детьми на руках. В судьбе отдельной личности Беранже 
увидел судьбу всего простого на,рода.

Мольбой за всех обездоленных звучит рефрен песни:
Господи, сжалься  над рыжею Жанной:
Пойман ее браконьер удалой!

(Пер. Л.  Мея)

В этой мольбе — не только сочувствие к народу, по и неве
рие в его революционные силы, что привело Беранже к идеям 
утопического социализма. В творчестве поэта усиливаются ро
мантические тенденции. Тематика последнего прижизненного 
сборника Беранж е (1847) становится более отвлеченной фило
софской («Идея», «Моя трость», «Барабаны», «История одной 
идеи»). * .

Восприятие Беранже в России. Интерес к творчеству Беранже 
возник в России в 10—20-х гг. прошлого столетия в кругах пе
редовой дворянской интеллигенции. Первый в России критиче
ский отклик был напечатан в журнале «Сын Отечества» в 1813 г.. 
Анонимный рецензент высоко оценил сатирическое мастерство 
Беранже, его блестящее остроумие, а также значительность идей
ного содержания его песен.

Приоритет открытия Беранже как политического поэта при
надлежит П. А. Вяземскому (статья «Письма из Парижа» б жур
нале «Московский телеграф» за 1826 г.). Он выразил отношение 
передовых кругов русского общества к творчеству Беранже, ко
торое, в частности, было созвучно настроениям декабристов. 
Песни Беранж е привлекли внимание А. С. Пушкина, А. А. Д ель
вига, А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева.

Фривольные мотивы песен Беранже вызвали особый интерес 
представителей легкой дворянской поэзии, которые ценили поэта 
прежде всего как весельчака и острослова. Часть светской моло
дежи восприняла песни Беранже как предмет модного увлече
ния. Такое отношение к французскому поэту высмеял А. С. Пуш
кин, создав образ графа Нулина, который возвращается на ро
дину из-за границы.

С запасом фраков и жилетов,
С Ьоп5-пю1$ французского двора,
С последней песней Беранжера.

А. С. Пушкин видел не только сильные, но и слабые стороны 
поэзии Беранже. Ему был близок гражданский пафос Беранже, 
антифеодальные мотивы его творчества, интерес к простому че
ловеку. Но творчество французского поэта представлялось 
ему слишком рационалистическим и тенденциозным. Не прини
мал Пушкин и апологии Наполеона, которую можно заметить в 
наполеоновском цикле песен Беранже.

Первые переводы песен Беранже на русский язык принадле
жат И. И. Дмитриеву («Людмила»), В. Л. Пушкину («Положи
тельный человек»), А. А. Дельвигу («Доорый оог»). Д ля этих 
переводов-переделок характерно весьма вольное обращение с 
оригиналом. Некоторые переводы были анонимны, так как имя 
Беранже, обличителя Реставрации, вызывало настороженное от
ношение к нему со сто.роны царских властей. В начале 30-х гг. 
цензурой были запрещены все сборники Беранже.

В 40'Х гг. произошел перелом в восприятии Беранже русской 
публикой. С песнями поэта знакомятся широкие слои русского 
общества, он становится одним из самых известных и популяр
ных художников. Поэзия Беранже стала важным оружием в 
борьбе революционеров-демократов со сторонниками^ «искусства 
для искусства». Белинский и Герцен, Чернышевский и Д о бр о 
любов высоко ценят народность и социальную направленность 
песенного творчества Беранже, его реалистический характер и 
революционизирующее влияние на русскую общественную жизнь.

Утверждению в сознании русской читающей публики взгляда
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на Беранже как на серьезного политического поэта и росту его 
популярности в России способствовала переводческая деятель
ность талантливого поэта некрасовской школы, одного из луч
ших переводчиков Беранже В. С. Курочкина. В 1858 г. отдель
ным изданием вышли переводы Курочкина из Беранже, кото
рые имели огромный успех. В них В. С. Курочкин впер
вые раскрыл глубокое политическое содержание и художествен
ное совершенство песен французского поэта («Знатный приятель», 
«Гастрономы», «Новый фрак», «Маркиз де Караба» и др.). И з
любленным приемом Курочкина-переводчика была русификация 
французского текста (например, в стих. «Господин Искариотов», 
«Царь Додон»).

Иные принципы легли в основу переводческой деятельности 
выдающеюся переводчика Беранж е М. Л. Михайлова. Д ля  него 
характерна большая точность перевода, бережное отношение к 
подлиннику. Если В. С. Курочкин иногда смягчал текст по цен
зурным соображениям, то М. Л. Михайлов, напротив, стремился 
передать резко критическое, революционное звучание песен Б е
ранже, отбцрал для перевода самые сатирические из них («Ко
роль Ивето»,^ «Цензура», «Варварийский священный союз»).

Во второй половине XIX в. творчество Беранже привлекает 
внимание двух гениев русской литературы: Л. Н. Толстого и 
Ф. М. Достоевского. Оба писателя приветствуют демократизм и 
гуманизм его поэзии. Но Достоевскому особенно близкой ока
залась идея всеобщего братства народов («Священный союз на
родов»), утопические мотивы песен Беранже. Моральные, фило
софские ’уЮтивы главным образом поздних песен французского 
поэта («Последняя песня», «Счастье», «Апостол») были созвуч
ны нравственным и философским исканиям Л. Н. Толстого. С а
тирическая заостренность и политическая тематика песен были 
ему чужды.

Сильное положительное впечатление произвела поэзия Беран
же на М. Горького, который восхищался ее бодростью, глубо
ким оптимизмом. Но тем не менее он критиковал слабые стороны 
мировоззрения французского поэта, который не принимал ни
какой утешительной лжи и утопических иллюзий. С целью их 
разоблачения Горький использует в драме «На дне» песню Б е
ранже «Безумцы», несколько строк из которой читает Актер:

Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой!

(Пер. В. С. Курочкина)

Беранже был одним из любимых французских поэтов В. И. Л е 
нина, которому импонировали простота и революционный харак
тер его песен. По воспоминаниям современников, Ленин часто 
ставил рядом два имени: Пушкина и Беранже.

Оценка творчества Беранже в современном литературове
дении.

Современное буржуазное литературоведение замалчивает 
творчество Беранже, а зачастую сознательно недооценивает ме
сто французского поэта в истории западноевропейской литера
туры, извращает факты его биографии и смысл его творчества. 
Так, например, Беранже не включен в программы лицеев и уни
верситетов. В XX в. не появилось ни одного полного собрания 
сочинений поэта. Буржуазные французские исследователи и кри
тики пытаются затушевать демократический и революционный 
пафос поэзии Беранже, народность и реализм его песенного 
творчества.

Большую роль в раскрытии истинного значения его поэзии 
сыграло советское литературоведение, которое, развивая лучшие 
традиции русской критики, рассматривает творчество Беранже 
как одно из крупнейших достижений реалистической и демокра
тической литературы Франции.

Начало серьезным исследованиям о Беранже в советской на
уке положил Ю. И. Данилин, в статьях и монографиях которого 
дан глубокий и всесторонний анализ жизни и творчества ф ран
цузского поэта1.

Вопросы восприятия Бераижс в России и влияния его поэзии 
па русскую демократическую литературу XIX в. подробно ис
следованы в монографии 3. А. Старицыной «Беранже в русской 
литературе» (М., 1980).

Ф Р Е Д Е Р И К  С Т Е Н Д А Л Ь  (М А РИ -А Н РИ  Б Е Й Л Ь )  1783— 1842

В 1840 г. Ф. Стендаль, уже будучи автором всех трех своих 
знаменитых романов, писал обратившему на него внимание
О. Бальзаку, популярнейшему романисту Франции: «Я лично по
лагал, что меня не станут читать ранее 1880 г.». Едва ли это 
значило, что он родился ранее, чем следовало, как об этом не
однократно писали. Мировоззрение Стендаля формировалось под 
воздействием французских просветителей. Первым его учителем 
был Руссо. Именно от него еще в юности писатель воспринял 
преклонение перед естественностью, чувствительностью и дооро- 
детелыо; здесь же надо искать и истоки его демократизма. Од
нако уже на раннем этапе его пытливый ум привлекают те сочи
нения, которые учат, как «Логика» Кондильяка, искусству рас
суждать.

Большое внимание оказал на Стендаля Гельвеций, с трактом 
которого «Об уме» он познакомился в 1802 г. Ему оказалась 
близки идеи утилитаризма и сенсуализма, сведение всех дейст
вий человека к удовлетворению эгоистических желаний, к по
искам счастья, утверждение страстей как главного двигателя 
личности и ума как основного ее очарования. Гельвеций учил 
его проверять свои суждения ощущениями и опытом; не случай
ны постоянные мысли Стендаля о том, что надо наблюдать и

1 См.: Д а н и л и н  10. И. Б еран ж е  и его песни .— М., 1973, и др. работы, 
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изучать людей. Однако счастье и наслаждение для Стендаля 
юлсе в области духовной, а не физической, а эгоистический ин- 
ерес все!да сдержан идеей нравственного долга. Эпическая си

стема Стендаля, основанная на утилитаризме, вместе с тем ока
зывалась в высшей степени гуманистической. Д л я  объяснения 
своей этики писатель приводил в 1826 г. придуманную им исто- 
* ”  ст лейтенантом Луо, который, будучи усталым, больным 
Р ‘ пзмом, бросился в холодную воду спасать утопающего 
хотя никто не видел его и не смог бы обвинить в трусости или 
безнравственное™ О,, боялся услышать приговор своего внут- 
реннего голоса; «Лейтенант Луо — вы подлец». Это для него 
высшим суд. И эго высший суд для самого писателя и для его 
героев. 1 ак идея личного счастья сочетается у Стендаля с счасть
ем окружающих. Провозглашенная просветителями идея счастья 
человека получила социальную интерпретацию во время револю
ции. Сент-Жюст заявлял: «Счастье — новая идея в Европе». 
В конституции 1793 г. было записано: «Цель общества — всеоб
щее счастье». Стендаль, понимая счастье не только в личном 
но и в социальном плане, говорил, что любит человека 1793 г!

Щество писатель воспринимал в постоянном и революционном 
развитии. Он считал, что Франция находится в состоянии рево
люционной борьбы, которая началась в 1787 г., была прервана 
Наполеоном в 1799 г., возобновлена в 1815 г. и бог весть когда 
кон штся. Именно э ю  ощущение совершающихся (революционных 
перемен заставило его в 1839 г. вложить в уста аббата Бланеса 
(роман «Нармский монастырь») слова, обращенные к Фабрицио 

^ старайся  зарабатывать деньги трудом, полезным 
ооществу. Я предвижу небывалые перемены: может быть, через 
пятьдесят лет праздных людей не захотят терпеть». Убеждение 
в неотвратимости и закономерности перемен в обществе заста
вило Стендаля в том же романе вспомнить книгу Ф. Минье «Ис
тория французской революции», где автор доказывал историче
скую закономерность революционных изменений, революционно
го уничтожения тирании. Тирания же вызывала у Стендаля всег
да самое сильное неприятие, ибо она противоречила одной из
основных страстей, присущих человеку — страсти быть свобод
ным.

При этом он ставил в один ряд с тиранией религию. В 1804 г. 
он записал в дневнике: «Религия венчает на царство тиранию» — 
и иронически добавил: «и это все во имя блага людей».

Государство социального неравенства, по мнению Стендаля 
развращ ало привилегированные слои общества, лишая выходцев 
из третьего сословия возможности реализовать свои таланты. 
Стендалю было присуще делить людей на Монморанси и Жюлье- 
нов. Монморанси — старинная аристократическая фамилия во 
Франции. Д ля  Стендаля это люди, лишенные талантов энергии 
ума, подлинной чести. Их он изобразил в «Красном и черном» 
в салоне де Ла-Молей. Жюльены — это те, кто, как его Жюльен 
Сорель, вышли из третьего сословия, полны энергии, способны
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изменить лицо общества. Это бунтующие плебеи, восставшие 
против привилегий происхождения и богатства.

Стендаль всегда интересовался политикой, но его политиче
ские симпатии не всегда были одинаковы. В юности он увлекал
ся Наполеоном и считал его спасителем Франции. Бонапартизм 
Стендаля исчез во время русского похода Наполеона, участни
ком которого был писатель, видевший пожар Москвы, позорное 
бегство «великой армии» из России. Стендаль считал, что во гл а
ве государства должно стоять правительство, опирающееся на 
народ Эту идею он заимствовал от якобинцев, горячим поклон
ником которых был в 1804-1805  гг. Однако «простой народ» он 
знал плохо, хотя его политическую позицию во время Реставра
ции и Июльской монархии можно назвать демократической.

Эстетические взгляды Стендаля логически вытекают из его 
политических, философских и этических воззрений. Оп создает 
свою теорию искусства, основанную на материалистическом по
нимании развития общества и человека. В̂  центре эстетики Стен
д а л я — человек, человеческий характер. Специфично его сужде
ние о характере в письме к Бальзаку: «Я беру одного из людей, 
которых я знал, и говорю себе: этот человек приобрел опреде
ленные привычки, отправляясь каждое утро па охоту за счасть
ем», «а затем я придаю ему немного более ума». В этих двух 
фразах — квинтэссенция стендалевской эстетики, неразрывно 
связанной с этикой, философией и представлениями о развитии
общества. _ „

В основе его искусства лежит опыт: «Я беру одного из лю
дей, которых я знал». Стендаль убежден, что нет «ни совершен
но хороших, ни совершенно дурных людей». Человек определя
ется тем, что оп понимает под «счастьем», и тем, как он отправ
ляется на охоту за этим «счастьем». /Мы скажем, уточняя ^мысль 
писателя, — человек для Стендаля определяется целыо своей ж из
ни и средствами ее достижения. Наблюдение и изучение челове
ка он всегда считал главнейшей задачей. Сестре Полине он со
ветовал в 1805 г.: «Обязательно займись изучением людей; про
следи, ценой каких усилий этим людям удалось стать подо ными 
глупцами, в какой мере им в этом благородном стремлении спо 
собствовали обстоятельства и что для этого они сделали сами. 
Найди путь, какой ты избрала бы на их месте, дабы избегнуть 
внедрившихся в их ум и сердце (или характер) привычек». Сле
довательно, для Стендаля важно заметить и исследовать не толь
ко сам сложившийся характер, но пути и причины его станов
ления. Ему надо понять человека и через него окружающий мир. 
Стпемясь объяснить, что он имеет в виду под наблюдением, Стен
даль описывает свой принцип отражения действительности, оо- 
ращаясь к образу зеркала. В нем отражается все многообразие 
мира со всеми его хорошими и дурными сторонами. Автор осуж
дал в своих дневниках современных писателей, которые из л ож 
но понятого чувства нравственности «не отваживались назвать 
спальню спальней», «мало говорили о том, что их окружает».



в  памфлете 1823 г. «Расин и Шекспир» Стендаль очень четко 
выражает свое снношение к двум типам современного искусства 
принимая участие в разгоревшейся полемике между «классика
ми» и «романтиками». Первый его тезис — «отныне нужно пи
сать трагедии для нас, рассуждающих, серьезных и немного з а 
вистливых людей... 1823 г.», эти современные люди «не похожи 
на... маркизов в расшитых камзолах 1670 г.». Стендаль опреде
ляет классицизм следующим образом: «Классицизм... предлагает 
нам литературу, которая доставляла наибольшее наслаждение 
прадедам». «Романтизм, -  по Стендалю, -  это искусство давать 
народам такие литературные произведения, которые при совре
менном состоянии их обычаев и верований могут доставить им 
наибольшее наслаждение». Стендаль считал, что Софокл и Эв
рипид в свое время были романтиками, так же как Расин и 
Шекспир в свое, ибо они писали для своего времени. Однако 
подражание великим не создаст романтического, по Стендалю — 
современного искусства. Чтобы создать искусство, соответствую
щее потребностям времени, надо идти не за Расином, при всем 
своем таланте утверждавшим необходимость подражания, но за 

експиром. И не подражать ему, а принять «способ изучения 
мира, в котором мы живем, и искусство давать современникам 
именно тот жанр трагедии, который им нужен»

Шекспир является для Стендаля образцом и потому что он 
избежав искусственности, сумел нарисовать «кровавые ’ события 
гражданских войн» и вместе с тем «множество тонких картин 
сердечных волнении и нежнейших оттенков страсти». Иначе го
воря, Стендаль приписывает Шекспиру то, за что его современ
ники ценили в В. Скотта - -  соединение политических и историче
ских ситуации с интимной историей персонажей, но считает нуж
ным следовать именно Шекспиру, ибо' он сумел не толыю вос
произвести конфликты эпохи, но и проникнуть в души своих пер
сонажей, что, по его мнению, отсутствует у В. Скотта. В отличие
01 романтиков, Стендаль отмечал умение великого драматурга 
правдиво рисовать картины жизни современного ему общества 

Таким образом, Стендаль, называя новое искусство .роман
тическим, по существу дает программу реалистического Искус
ства. Причисляя себя к романтикам, он высказывается как реа-
т О  Г и еНее ваг На ДЛЯ п° нимания метода Стендаля статья
1830 г. «Вальтер Скотт и «Принцесса Клевская». Здесь автор
решает вопросы о связях историзма и изображения страстей о
соотношении правды и вымысла в художественном произведении
м -ДЛЯ С тен дал я— ишь исторический романист;

и Л афаиет его антипод: у нее он видит естественность 
в изображении героев, у английского ром аниста- « р ' б л и з и -  
тельную точность манерных описаний». Признавая необходимость 
подражания природе, он всегда помнит о роли воображения о 
том, что искусство является «прекрасной ложью», что оно не 
имеет права стенографировать, но вместе с тем должно при изо
бражении страстей «допускать большее число естественных черт».
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Смысл статьи, таким образом, сводится к утверждению правди
вости в передаче чувств как основной задаче искусства.

Вопрос о правдивости в искусстве теснейшим образом связан 
с проблемой прекрасного, с пониманием красоты. Стендаль уоеж- 
ден что идеал красоты исторически обусловлен, он развивается 
вместе с развитием общества. Он утверждал, давая материали
стическое и диалектическое толкование идеала: «Красота оое- 
щание счастья». И расшифровывая свою позицию применительно 
к искусству: «Красота в искусстве — это выражение добродете
лей данного общества». Прекрасное и полезное у него объеди- 
няются, красота не существует вне нравственного. А если одной 
из главных добродетелей современности Стендаль считал «от 
важный разум», то и красоты вне разума, вне просвещения для 
него не существует; при учете нравственного долга, присущею 
настоящей личности, красота не существует для Стендаля и оез 
духовности. Не случайны поэтому специфические «портреты» пер
сонажей его романов (например, портрет госпожи де Реналь), 
где в лучшем случае обрисовываются глаза, а все остальное вни
мание обращено’' на выражение лица, на описание ч ер т -х а р ак 
тера и духовных потребностей личности. Стендаль сш тал , 
античный идеал физической красоты заменился в его время по
нятием грации, т. е. движения, неожиданных перемен, возникно- 
вением б о ж е с т в е н н о й  неожиданности». И это тоже логически 
сочетается с гимном разуму в этике Стендаля: разум без дви 
жения не существует, грация как подвижность не только физи 
ческая, но и мысли входит в его идеал прекрасного; грация мыс
л и - э т о  еще и «блеск остроумия».

В понятие духовной красоты Стендалем включаются также 
энергия честолюбие, долг, воля и, безусловно, спосооность ис
пытывать страсти. Удовлетворение страсти -  в самых различных 
областях — может сделать человека счастливым. Однако у 
сателя при всем его преклонении перед страстями не было их 
абсолютной апологетики ни на каком этапе. Утилитаризм, ра 
зумный подход к удовольствиям господствовал постоянно Поли
не он советовал: «Испытывать удовлетворение от того или иною 
поступка лишь в той мере, в какой он полезен для наших инте
ресов а не в той мере, в какой он доставляет нам удовольствие». 
Считая что страсти управляют человеком, Стендаль с особен
ной тщательностью исследовал одну из, по его мнению, главней
ш и х — любовь.

Книга «О любви» посвящена анализу возникновения и раз
витию этой страсти. Здесь же Стендаль предлагает и классифи
кацию- он видит «страсть-любовь» и «страсть-честолюбие». П ер
вая — истинная, вторая рождена лицемерным и честолюбивым
XIX в Первую испытывает госпожа де Реналь, страдания вто
рой ведомы Матильде де Ла-Моль. Чувство Ж юльена к госпоже 
де Реналь — это страсть-любовь, с Матильдой его связывае 
страсть-честолюбие. На принципе соотнесения страстей и разу
ма, их борьбы строится психологизм Стендаля. В его герое, как
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И В нем самом, словно соединились два лица: одно действует а

1 сытие 3гп ЫИМ НаблЮАает* Наблюдая, он делает важнейшее ^  
р т  тп’п Р° е Н6 СУМСЛ СЗМ Реа-™зовать полностью: «У души 
п ь только состояния, у нее нет устойчивых свойств». Мы гово- 
Р диалектике души толстовского персонажа, но Стендаль 
у с т а в л я я  своих героев проходить тягостный путь познания, из
менять свои суждения под влиянием обстоятельств, приближа-
оТеля Кп Г СТ0ВСп°МУ ТИПУ- ВнУтРенние монологи Ж юльена Со- 
реля, Люсьена Левена, герцогини Сансеверины, Фабрицио сви
детельствуют 0 0  их напряженной душевной жизни. Но Стенда
л я — ученика просветителей — в большей степени в душевной 
жизни человека интересует движение мысли. Страсти его героев 
™ * ес пРонизаны мыслью. Правда, он иногда воспроизводит дей- 
н,. уа Ит1Р гпВ 3 С0 СТ0 ЯпИИ аФФекта — например, попытку Жюлье-

н г СП0“ У п е Реналь’ но тогда авт°Р уходит от исследо
вания состоянии. Передает он иногда и подсознательные дейст
вия персонажей, неожиданно пришедшие к ним мысли и реше
ния, но их тоже не исследует, но лишь указывает на их сущест-
ВОВЗНИ0.

,„.АГ^?,б ^аЖаЯ ,человека и " Ф  вокруг него, Стендаль считает 
необходимым осязательно ооращать внимание на детали, но де
тали у него касаются либо самого процесса мышления, либо это 
вдруг всплывшие в сознании и зафиксированные в состоянии 
крайнего возбуждения предметы внешнего мира. В «Пармском 
монастыре» также с помощью врезающихся в память деталей 
создающих «эффект присутствия» читателя при совершающемся 
деис1вии, передаются ужас, бессмысленность и непарадное обы
денное «лицо» войны. Вот эта сцена:

«Фабрицио застыл от ужаса. Больше всего его поразили бо
сые грязные ноги трупа, с которых уже стащили башмаки, да и 
все с него сияли, оставив только рваные штаны, перепачканные 
кровью... Пуля попала около носа и вышла наискось через ле
вый висок, отвратительно изуродовав лицо. Уцелевший глаз не 
был закрыт.

— Ну что ж ты, слезай !— повторила маркитантка. — Пожми 
ему руку, поздоровайся. Может, он тебе ответит.

У Фабрицио сердце зашлось от отвращения, однако он сме
ло соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, креп
ко встряхнув, пожал ее, но отойти уже не мог, точно оцепенел
ой чувствовал, что у него уже не хватит силы сесть на лошадь! 
Особенно жутко было ему видеть этот открытый глаз».

Грязная пятка трупа и его открытый глаз, разрушая привыч
ное для литературы восприятие смерти, без авторского объясне
ния передают и авторское понимание факта и его подлинное 
значение. Не случайно Л. Н. Толстой обратил в свое время вни
мание на эту сцену и на всю картину битвы при Ватерлоо Он 
писал: «Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стенда
лю. Он научил меня понимать войну. Кто до него описал войну 
такою, какова она есть на самом деле?» Те картины и те мыс-
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ли которые входят в романы Стендаля, были увидены и пер.. 
жи’ты им самим но несколько трансформированы, «отработаны» 
творческим воображением. Вот запись в дневнике о компании 
1809 г - «На мосту лежал мертвый немец с открытыми глазами». 
Увидев' убитого офицера, один из товарищей Стендаля, решив 
установить, как он погиб, «потянул труп за руку -  кожа март- 
иена осталась в руке...». «От всего этого, -  резюмирует-писатель 
в своем дневнике, — мне чуть не сделалось дурно». 1!
то, что автор этих записок был наполеоновским офицером, но 
уже в те годы Стендаль не принимал войны.

Бальзак в «Этюде о Бейле» отмечал удивительную осооен- 
ность Стендаля получать максимальный эффект от ^ п о л ь з о в а 
ния детали; «Он не взялся за полное описание битвы при Ва 
герлоо он прошелся по арьергарду и дал два-три эпизода р 
сующие поражение наполеоновской армии, но столь ет
утар его кисти, что мысль наша идет дальше, гл г  
все поле битвы и картину великого разгрома». Сам ^ е н д а л ь  
сше в 1804 г уже твердо знал, что наибольший эффект произ 
Г д я т  не долгие описания и рассуждения, а воспроизведенные 
действия, раскрывающие суть необходимом автору мысля, найти 
„с возможно, что хороший метод состоит в том, чтобы найти 
две-три основные черты персонажа, которого вы хотите
вить действовать...»

Итак детали и действие, но эти детали и действие всегда 
соотнесены с реальностью, со своим собственным' * “ зне“ " “ “
опытом. Таковы основные средства, с помощью к°гор*« Оте 
даль стремится выполнить постоянное греоование пред 
мое к самому себе: «Я стараюсь р а с с к а з а т ь  I правд ,
2 - я с н о  о том, что происходит в сердце ч е л о в е к а » .  Одно из д 
стоинств романа «Красное и белое» оп виде в том что тот 
«написан языком Гражданского кодекса», г. е. кратко н ясно. 
Свой стиль он постоянно противопоставлял стилю романтиков 
аде, как у Шатобриана, полно ложной аффектации, где масса 
«благозвучных выспренных фраз», где, как у ' ’ ’ з а _
ворится о множестве вещей, о которых излишне говорить,
ЧаСТуЮ СОДерЖИТСЯ И МНОГО ЛЖИ». ппмяНТИКОМ

Реалистическая эстетика того, кто называл себя 
требовала правдивого воспроизведения реальной об“ Ленно^ дси^ 
ствителыюсти. Реализм Стендаля дал возмо
XX века Луи Арагону говорить о «свете Стендаля» и называть е
«предтечей современных писателей».

Жизненный и творческий путь Стендаля делится на три пе
риода: первый с 1801 по 1814 г., когда он усиленно занимается 
самообразованием, фиксируя свои размышления в письмах к
близким и в дневнике, который он вел с 1801 г.; второй период
с 1814 по 1827 г. — это статьи писателя по вопросам искусства, 
и третий — с 1827 по 1842 г., включающий собственно художест
венное творчество. Причем следует отметить, что фрагменты
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дневников и писем уже обладали чертами как книг об искусст
ве, так и романов.

Первая книга Стендаля «Жизнеописания Гайдна, Моцаюта и 
Метастазио» (1814) знакомит читателя и основном с оперной 
музыкой, к  этому же году относится знакомство Стендаля с не
мецким романтизмом, который он не принимает из-за его как 
он считает, религиозно-мистической направленности. К 1816 г. 
он знаков с произведениями Байрона, из которых особенно це
нит «восточные поэмы». Книга 1817 г., в которой отразился про- 
цесс формирования эстетики Стендаля, — «История живописи в 
Италии» — передает отношение писателя к итальянскому осво
бодительному движению, итальянскому романтизму, искусству 
страны. Одновременно он издает книгу «Рим, Неаполь, Флорен
ция», посвященную политическому положению страны, специфи-
«е1Я9?аКТ5??В ИтальяН1[ев- В 1822 г- появилась книга «О любви», в {82,3 и 1825 гг. — памфлет «Расин и Шекспир»,

Первый роман «Дрмапс» написан в 1827 г. В нем Стендаль 
стремился изобразить характер своего современника, погружен
ного в бесплодный и постоянный самоанализ. Мыслящий и об
разованный человек у Стендаля оказывается одиноким в «выс
шем свете» П арижа, где человеческие чувства не имеют цены.
I омам, на писанный под воздействием «Принцессы Клевской» не 
принес автору известности. Тяжело переживая неудачу, Стендаль 
снова обращается к привычному жанру — пишет книгу очерков 
«Прогулки по Риму» (1829), где рассказ о художественной куль
туре римлян сочетается с ироническим изображением политиче
ской и (религиозной системы Ватикана.

В 1829 г. Стендаль пишет входящую в «Итальянские х р о 
н и к и » новеллу «ашшна_^Вшщни,_ или Некоторые подробности от
носительно последней венты карбонариев, раскрытой в Папской 
прнлСТИ-' сам°м названии писатель соединил то, что стало 
основной Приметой его романов; политическое событие (вента 
карбонариев) и человеческий характер (Ванина Ванянн) Эта 
новелла стала как бы прообразом романов Стендаля В ней на
в еипжьПК°п ФЛгИКТЫ стРасти' любви» страсти-честолюбия (в душе 
Ванины). Любовь к свободе здесь борется с любовью  к ж ен
щине (в душе П ь е д ю ] ^  Стендаль изобразил истинное достоин
ство, которое не может быть отмечено никаким орденом поку
паемым за деньги, это смертный приговор борцу за свобод^ 
родины. Все это будет развито в «Красном и черном»- в образе
т Л ж еЪТ  Па. Л а ;Моль\ Ж юльена Сореля, графа Альтамиры, а 
питтип пр! Р мском монастыре»: в образах Сансеверины, Фаб- 
рицио дель Донго, Клелии Конти, Ферранте Палла. Создавая 
ючти романтический ореол вокруг главного героя Пьетро Стен

даль, как реалист, строго детерминирует черты его личности: 
странность обусловлена тем, что он итальянец, национальностью 
героя объясняет автор и то, что после поражения он становится 
религиозным и считает свою любовь к Ванине грехом, за кото 
рыи  он этим поражением наказан. Социальная детерминирован-
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пость характера и убеждений героя заставляет его — любимого 
п любящего — предпочесть родину любимой женщине. Дочь пат
риция Ванина Ванини выше всего ценит свою любовь. Она у 
Стендаля умна, выше своей среды по духовным запросам, «пе-  
светскость» создает оригинальность ее характера. Однако всей 
ее незаурядности хватает лишь на то, чтобы во имя своей любви 
послать на смерть 1Я карбонариев. К аждый из героев новеллы 
Стендаля по-своему понимает счастье и по-своему « о т р а в л я е т 
ся на охоту за ним». Реалистически детерминируя яркие, как у 
романтиков, характеры, Стендаль строит сложный, тоже как у 
романтиков, сюжет, используя неожиданности, исключительные 
события: побег из крепости, появление таинственной «незнаком
ки» и т. д. Однако «зерно» сюжета — борьба венты карбонариев 
и ее г и б ел ь  — подсказано писателю реальной обстановкой И та
лии начала XIX в. Так в новелле переплетаются тенденции реа 
лизма и романтизма, но главенствующим оказывается реалисти
ческий принцип социально-временной детерминированности.
В этом произведении Стендаль показал себя мастером новеллы, 
он краток в создании портретов (о красоте Ванины мы догады
ваемся по тому, что она привлекала всеобщее внимание на оалу, 
где были самые красивые женщины, а южная яркость ее красок 
передана указанием на сверкающие глаза и волосы, черные, как 
вороново крыло); он уверенно создает новеллистическую интри
гу полную внезапных поворотов, а неожиданный новеллистиче
ский финал, когда карбонарий хочет убить Ванину за преда
тельство, которым она гордится, и ее замужество умещаются в 
несколько строк и становятся той обязательной для жанра не
ожиданностью, подготовленной в психологической новелле внут
ренней логикой характеров. ^

Роман «Красное и черное» (1830) вырос на творчески обра
ботанной документальной основе: Стендаля поразила судьоа
д в у х  молодых людей, приговоренных к смертной казни: один из 
них —  Б е р т е  — молодой честолюбец, но личность крайне ничтож
ная, стрелял в мать детей, гувернером которых он был. Бторои 
Л аф ф арг — рабочий-краснодеревщик, увлекающийся философие 
и литературой, был скромен и горд. Влюбившаяся в него и от 
вергнутая им девица обвинила его в попытке насилия. Стендаль 
в обоих случаях увидел характерное явление времени: общество 
убивает молодых людей, вышедших из третьего сословия, если 
они не подчиняются рутине, стремятся реализовать своп вну 
ренние незаурядные возможности. Прототипы этими чертами в 
полной мере не обладали, но вспомним, что Стендаль «пр1 д
вал» своим героям «немного более ума». ™ „ ™ ^ ТТНп

В романе он создал типическую картину жизни современно 
го общества. В обращении к читателю автор <сообщает что «ни
жеследующие страницы были написаны в 1827 г.». К подлин- 
Г с т и  даты надо относиться с осторожностью, как и ко многим 
подписям под эпиграфами: в романе упоминаются события, ко
торые произошли в Франции в 1829 и в начале 1830 г., а многие
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эпипрафы были сочинены самим автором, хотя и приписаны 
ообсу, Макиавелли, Канту и др. Действительно подлинны эпи

графы из Шекспира, Байрона и древних авторов. Зачем же нуж
ны Стендалю эти мистификации? Как художественное средство 
воссоздания колорита подлинности и для того, чтобы авторская 
мысль, выраженная образами — не всегда однозначно истолковы
ваемыми, -  получала большую ясность. Иногда же подпись нес
ла в себе и скрытую революционизирующую н агрузку  «Правда 
горькая правда» эпиграф к первой части романа — приписан 
Дайтону, деятелю Великой французской революции. В самом ро
мане о революции не говорится, но имя Дантона направляет мысль 
поневоле к событиям 1789 г. С Дантоном пе раз сравнит Ж юльена 
Матильда, снова соотнеся события и характеры с недавним ре
волюционным прошлым и заставляя задуматься о возможном ре
волюционном будущем. Эпиграф «из Дантона» соседствует с 
эпиграфом «из Гоббса»: «Соберите вместе тысячи л ю д е й - -о н о  
как будто не плохо. Но в клетке им будет не весело». Обо аз 
«клетки»— неволи — в сочетании с именами Дантона и Гоббса 
рождал мысль о борьбе с тиранией. Весь роман-исследование на
правлен против тирании государственной власти, религии при
вилегии ^рождения, богатства. Творческие задачи диктовали си
стему ооразов. Обитатели провинции: дворянство — де Ренали
буржуазия — Вально, Фуке, духовенство — аббат Шелан, мещан
ство Сорели, полковой лекарь армии Наполеона и мировой 
судья. Вторая группа — духовенство. Безансона — семинаристы, 
аббаты Пирар, Фрилер, Милон, епископ; вне Безансона — епис
коп Агдский. Высшая аристократия — де Ла-Моль и посетители 
его салона.

Система ооразов, дающая возможность широко осветить 
жизнь и конфликты современной Франции, диктовала компози
цию. роман, в котором две части, делится соответственно на три 
части — Берьер (вымышленный провинциальный городок), Безан- 
сон (семинария), П ариж  (высший свет, политическая жизнь). 
Приступая к анализу романа, необходимо вспомнить, что своих 
современников Стендаль делил па Манморанси и Жюльенов а 
человеческий характер определял по представлениям о счастье 
и способам «охоты» за ним. Напряженность конфликтов увели
чивается по мере перенесения событий из провинции в Безан- 
сон и Париж, но личный интерес и деньги господствуют везде. 
Де^ Реналь аристократ, женившийся ради приданого, стремив
шийся выдержать конкуренцию агрессивных буржуа, завел, как 
и они, фабрику, но в конце романа ему приходится уступить в 
оорьбе: мэром города становится Вально. О Вально Стендаль 
сказал в начале ;романа, что он «собрал самую шваль от к а ж 
дого ремесла» и предложил им: «Давайте царствовать вкупе».

Стендаль знает, что в его время господа, подобные Вально 
становятся социальной и политической силой. Именно поэтому 
Вально отваживается прийти к де Ла-Молю, а надменный мар
киз принимает этого невежду, провинциального жулика, надеясь
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на его помощь во время выборов. Стендаль прекрасно видел на
правление общественного развития и отчаянные попытки удер
жать старое. Поэтому он изображает монархический з а т в о р  в 
Париже. Сущность явления вскрывает автор в ироническом эпи
графе приписанном одному из величайших мастеров иезуитства 
в политике — Макиавелли: «Основной закон для всего сущест
вующего— это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь 
возрастить хлебные колосья». Первая фраза указывает па цель 
заговора — аристократия и духовенство, опасаясь за свое положе
ние в новой общественной ситуации, судорожно ищут выхода. 
Вторая фраза свидетельствует о заведомой бессмысленности дей
ствий. Об этом говорят характеристики, даваемые Жюльеном 
главарям: один из них «всецело поглощен своим пищеварением», 
другой полон «злости дикого кабана», третий похож на «завод
ную куклу» и т. п. Все они — «заурядные» фигуры, которые, по 
мнению наивного в вопросах политики Жюльена, «боятся, как 
бы он их на смех не поднял». На самом деле над ними как над 
политической силой издевается сам автор, но он видит и то, что 
в заговоре выживших из ума ничтожеств — всех этих « м а н м о 
р анси»— снова возникает обычное сочетание тирании и религии, 
подавляющее свободу народов. Вопросы политики органически 
входят в роман, соединяясь с резкой критикой религии и клери
калов В чем смысл деятельности духовного лица, думает /Люль- 
ен-семинарист, а ответ -  это ответ автора: «Продавать верую
щим места в раю». «Омерзительным» называет Стендаль суще 
ствование в семинарии, где воспитывают будущих духовных «на
ставников» народа, ибо там господствует «ежеминутно лицеме
рие» мысль там считается преступлением, «здравое рассу и  
ние <•. •> оскорбительно». Аббат Пирар называет духовенство 
«лакеями, необходимыми для спасения души». В психологиче
ском романе Стендаля картины жизни аристократии, духо . 
ва, буржуазии приобретают черты гротеска. Автор не ставил сеое 
целыо создавать сатирический роман, но общество, где 10С110̂ '  
ствует «гнет морального удушья» и где «малейшая живая мыс, 
кажется грубостью», само по себе является гротескным. Система 
образов и композиция позволяют автору показать систему оо- 
щественных отношений Франции начала XIX в. Не случаен под
заголовок романа: «Хроника XIX века».

Живыми людьми, способными мыслить, страдать, подчинять
ся не только выгоде, являются Фуке, живущий вдали от города, 
аббат Пирар, которому даж е друзья не верили, что он не воро
вал на посту ректора семинарии, маркиз де Ла-Моль, способный 
увидеть личность в бедном и безродном секретаре, Матильда, 
госпожа де Реналь и, конечно, Жюльен Сорель — главный герои 
романа, содержанию и эволюции духовного и душевного мира 
которого прежде всего подчинена композиция. Д ля Стендаля 
Жюльен — отражение состояния современного общества. В этом 
сыне плотника, возмутившемся плебее, главное стремление и 
умение познавать самого себя и окружающий мир — его «отваж
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ный разум», а такж е страстность натуры. В начале своего пути 
он, воспшанный наполеоновским солдатом, «бредит военной 
карьерой», свято верит истинам «Мемориала святой Елены», ре
ляциям великой армии Наполеона и «Исповеди» Руссо. Но' че
ловек 20-х гг., он выучивает наизусть книгу Ж озефа де Местра 
«О папе» и весь Новый завет, чтобы доставить удовольствие аб
бату Шелану, от которого зависит его будущее; в руководители 
сеое он выбирает Тартюфа. Однако он свято хранит портрет Н а 
полеона, видя в нем героя третьего сословия, мечтая повторить 
его подвиги. Автор изображает двойственность персонажа, соче
тание чистоты, таланта с расчетом. Стендаль показывает р аз 
витие героя, движение его мысли, его духовное созревание и 
утрату иллюзий. Мы видим, как вначале этот скромный юноша, 
оолее похожий па девушку, со слезами смущения и страха на 
глазах впервые входит в дом де Реналей. Здесь он боится бо
лее всего, чтобы не оскорбили его гордость. Однако стремление 
к самоутверждению заставляет его добиваться любви самой 
красивой, знатной и уважаемой дамы города: в своих глазах на
ивный и одновременно циничный юноша поднимается при этом
выше самого мэра, которому его жена предпочитает сына плот
ника.

Стендаль показал, как его Ждольен делал выбор в соответст
вии с законами своего времени. Вот тот силлогизм, который воз- 
никает в сознании юноши в самом начале его пути: «Когда Б о
напарт заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе 
перед иноплеменным нашествием; военная доблесть в то время 
была в моде. А теперь священник в сорок лет получает ж а л о 
ванья сто тысяч франков, то есть ровно в три раза больше, чем 
самые знаменитые генералы Наполеона. <.. .) Надо стать по
пом». Две первые фразы содержат в себе посылки-доводы, на 
основании которых Ж юльен делает вывод: «Надо стать попом». 
Не призвание движет им, а голый циничный расчет в духе вре
мени. Если обитатели Верьера и их постоянная борьба за гос
подство открывают юному плебею низость душ провинциальных 
дворян и буржуа, то Бсзансонская семинария показывает ему 
что еще более низки души духовенства. П ариж  открывает нич
тожество казавшихся прежде недосягаемыми аристократов «Как 
можно быть несчастным, живя среди такого великолепия» — ду
мал Ж юльен, вступая в дом де Ла-Молей. Но духовная ’ и ду
шевная пустота светских «Манморанси» открылась ему очень 
скоро. Ему остался близок только революционер граф Альтами- 
ра. Автор ведет своего героя от одного разочарования к друго
му, но показывает, что он делает карьеру, достигая цели не столь
ко благодаря тартюфетву, сколько вследствие своих истинных 
достоинств. Однако искренное, естественное и жертвенное чув
ство госпожи де Реиаль и смерть на эшафоте тридцати летний 
Ж юльен предпочтет богатству, чину гусарского поручика, имени 
аристократа и любви самой умной и красивой девушки из выс
шего общества. В чем причина этого? В том, что герой Стенда

76

ля не может отречься от идеала естественности, чистоты, прав
ды разума. В конце жизни Жюльен мог воскликнуть: «И люоил 
правду, а где она?». Автор сказал однажды о своем герое, что у 
него душа художника и что нет ему места в ^мире продажности 
п торжествующих ничтожеств. Молодой герой, как бы возвра
щаясь к самому себе, обогащенный жизненным опытом, прихо
дит к убеждению, что современное общество построено на лжи 
и насилии, что «никакого естественного права не существует», 
но есть «закон, воспрещающий делать то или иное под страхом 
кары», а пользуются «всеобщим почетом... жулики... которых не 
поймали на месте преступления». Религия и ее служители не 
выходят из этого ряда: апостол Павел, как современные К аста
неды, Милоны, Фрилеры, «наслаждался возможностью повеле
вать, проповедывать, заставляя говорить о себе». У человека, 
ужасающе одинокого в этом мире, остается лишь долг перед са 
мим собой. Этому внутреннему долгу своей сущности Жюльен 
никогда не изменял. «И этот долг, который я сам предписал 
себе < . . . )  был для меня словно стволом мощного дерева, на ко
торый я опирался во время грозы. Конечно, я колебался, меня 
бросало из стороны в сторону. Ведь я всего лишь человек... но 
я не сорвался». Верность самому себе, т. е. чистому и светлому 
идеалу человека, при всех отклонениях и ложных шагах отли
чает главных героев Стендаля. Слово «долг» привычно в устах 
Жюльена, но и кроткая госпожа де Реналь, пришедшая в тюрь
му к любимому, нарушив общепринятое представление о морали 
и долге, говорит ему: «Мой долг прежде всего — быть с тобой».

В социально-политическом и психологическом романе «Крас
ное и черное» сохраняются черты романа воспитания: четко вы
делена познающая мир центральная фигура, второстепенные пер
сонажи призваны подтвердить некоторые из идей, воплощенных 
в главном лице. И здесь особую нагрузку несут образы госпожи 
де Реналь и Матильды де Ла-Моль. Обе они созданы своей сре 
дой — первая благородна, по-провинциальному простодушна и 
наивна; вторая горда, самолюбива и честолюоива, наделена ост 
рым умом и безжалостна в суждениях о людях. Однако обе они 
в глубине души — первая более инстинктивно, вторая рассудоч
но — стремятся к искреннему чувству любви. Стендаль показы
вает, как общество изломало их души. Госпожа де Реналь 
искренняя и честная — принуждена общественным мнением лгать 
и оставаться женой презираемого ею де Реналя, который более 
всего ценил в ней ее деньги, а потом по приказу духовника ф ак
тически посылает на смерть любимого. Матильда, убежденная 
в своем превосходстве над всеми потому только, что она дочь 
маркиза, оскорбляет плебея Жюльена, заставляя его изобретать 
хитроумные средства подчинить ее себе. Противоестественные 
действия своих героинь Стендаль связывает с влиянием среды, 
с ее законами. Любовь героинь Стендаль относит к проявлению 
их естественных природных и потому прекрасных человеческих 
начал. Здесь дает себя знать концепция личности Руссо и идея



стремления к счастью, идущая от Гельвеция. Мысль автора что 
и на0них° НТ своих лучших представителей, распространяется

Заключительные главы романа, где действие как развитие 
событии заменяется действием — развитием мысли, подводят 
итог размышлениям автора о своем времени, времени, наводя
щем «уныние». Эта оценка Стендаля отнесена в «Примечании 
автора» к Англии и Америке, однако он имеет в виду Францию.

Ь 1«34 г. Стендаль пишет роман «Люсьен Левен», известный 
также под названием «Красное и белое». Время действия отно
сится к 1832 1834 гг. Об этом периоде Стендаль сказал; «банк
стал во главе государства». Роман «Люсьен Левен» — самое со
циальное и самое ироническое произведение писателя. В нем 
Стендаль тоже дает историю духовного развития молодого че
ловека, тяжкий путь познания действительности, но несколько 
инои эпохи и из другого социального слоя: Люсьен — сын бан
кира, у которого 10 миллионов; у его матери — женщины обра
зованной, умной и деликатной— литературный салон, он — кор
нет уланского полка. Но главное здесь — изображение самого 
общества, увиденного глазами постепенно прозревающего моло
дого человека. Его конечный вывод: «В наш век < . . . )  деньги — 
все». Использование служебного положения для обогащения — 
норма в юсударстве, где играют на бирже, используя секретные 
государственные сведения, не только банкир и министр, но и 
сам король, тот самый король-груша. Деньги являются целыо 
выборов, во время которых в Люсьена, еще не понявшего всей 
гнусности происходящего, летят комья грязи и гнилые кочерыж
ки^ Защита денег гонит полк Люсьена в небольшой городок т к а 
чей, где «всюду вставал живой образ нищеты, от которого ще
мило сердце, Н0и не то сердце, которое надеялось заслужить крест, 
действуя саблей в жалком городке». Восстание ткачей — реаль
ное сооытие Франции 30-х гг. Банкиры, министры, провинция, 
П ариж, военные, чиновники — все слои общества предстают пе
ред нами в романе Стендаля. А вывод тот же, но более сар ка
стический, чем в первом романе. Вероятнее всего потому автор 
его не закончил. По предварительному замыслу действие послед- 
ней части должно было происходить в любимой и идеализируе
мом Стендалем Италии, где разочарованный и истерзанный стра
даниями и обидами Люсьен должен был найти свою возлюблен
ную. Но Стендаль-реалист не мог кончить идилией роман-разоб
лачение.

Италии писатель обязан рождением замысла нового романа- 
в 1ооМ г. за о2 дня Стендаль написал роман «Пармский мона-' 
стырь». Если в двух предыдущих 'романах сопоставление време
ни действия с эпохой Наполеона возникало эпизодически и лишь 
в сознании героев, то в новом романе эпоха Наполеона вклю ча
ется в само повествование: перед нами значительный временной 
отрезок с 1796 года, года вступления французских войск в

лан, по 1831 год до последних дней восстания карбонариев.
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Это дает возможность расширить наблюдения. Двор и придвор
ные нравы пармских правителей принцев Рануциев Эрнестов 
отличающихся один от другого в основном только порядковым 
номером — III, IV или V (как, по мнению Стендаля, современ
ные короли Франции), законы или беззакония, творимые в IПар
ме тоже в сатирически сгущенном виде воспроизводят Францию.

’ Роман называется «Пармский монастырь» — его композици
онным и идейным центром является политическая тюрьма-^мона. 
стырь, возвышающаяся над городом. Попавшие туда по лож ^ ; ^  
доносу, обвиненные в несовершенных преступлениях, погибаю 
там заживо. Это символ беззакония и произвола, создающиг
новную тональность романа.

Главным врагом тирании Стендаль снова изображает мысль. 
Правителю Пармы принадлежат слова: «Умный человек, как пн 
старается следовать благим принципам, всегда в чем-нибудь 
окажется сродни Вольтеру и Руссо». Благие принципы здесь — 
это покорность, Руссо и Вольтер — это бунт. Религия и церков
ники, как в «Красном и черном», снова становятся предметом 
иронического воспроизведения, но теперь это уже не безансон- 
ский эпизод, но строго организованная система, подавляющая все 
смелое и самостоятельное в человеке, г о с у д а р с т в о ^в ^государстве, 
основанное на лицемерии и произволе. Юному Фабрицио дель 
Донго умудренный жизненным и государственным опытом граф 
Моек а советует скрывать свой ум, когда он окажется в среде 
церковников/ принять их правила поведения, как правила игры 
в вист. Это не правила нормальной и нравственной жизни, а 
нечто совершенно противоположное нормальным человеческим 
потребностям.

В центре сюжета — судьба Фаорицио дель Донго и его тетки, 
вышедшей сначала замуж за наполеоновского офицера, а потом 
ставшей герцогиней Сансеверина. Именно с ней в роман и в 
жизнь Фабрицио входит тема Наполеона. Сто дней, свидетелем 
и участником которых стал Фабрицио, дали возможность Стен
далю показать иллюзорность представлений о Наполеоне как о 
провозвестнике свободы. Однако восхищение ею  величием пара
доксально оправдывается ничтожеством общественных установ
лений, которые складываются после падения этого кумира.

Герои романа, не получив возможности оорести счастье в сво
боде __ Наполеон или не оправдал их надежд, или оказался ими 
ложно понят — «отправляются на охоту за счастьем» в любви. 
Но оно в этом последнем романе Стендаля достижимо лишь с 
помощью обмана. Д ж ина Пьетранера, любя графа Моску, может 
стать только его любовницей и при этом еще должна выити 
зам уж  за герцога Сансеверина. Клелия Конти, чтобы спасти 
жизнь любимому ею Фабрицио, сначала подсыпает снотворное 
своему отцу, а затем вынуждена выйти замуж за нелюбимого 
маркиза Крещенци. Фабрицио и Клелия инсценируют смерть и 
похороны своего сына, чтобы иметь возможность видеть его 1ак 
вынуждены поступать честные люди, а бесчестные — их боль-
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‘™  п в ести ж аСЫи л ? Т тЛру,'их на см еРть ' если э ™ необходимо для 
ч естн о  г-яг к ',гг ’ лучш ем случае, застав л я ю т  поступаться 
ной р^н уций  ЭрнестУ Пр,ШуЖДает ^ и о г и н ю  С ансеверину очеред-

н, „ ^ - твие Р °мана происходит в Италии. Автор передает стоаст

Г  Э Т Е

с1 пылгпгЩеСЛаВИЯ,“ прнрождеН1юй сдержанностью, сочетающейся 
пылкостью, порой — религиозностью или суеверностью И мрннп 

с этих позиций становятся понятны поступки герцогини ' Санееве

Образ Фетпантр п аб,РИЦИ° ’ Клелии’ Ферранте Палла. и о р аз  Фе.рранте П алла несет в романе особую н я г т ^ ™ .  а
ним, поэтом и мечтателем, связана тема революционной борьбы
Он карбонарий. Стендаль изображает е г о - о д н о г о  из благопоа

зи Т с к а я ГГ :е Вз 1Г МаГ  “  и э т о Т ^ о  “ ко Т о  'теска я болезнь — это авторская концепция При всем своем
верилНв Мп о бед?их Иа * итальянским карбонариям Стендаль не 

;  победу их дела, ибо их политическая программа не учи-
ноче“  ПОТребностей народа, обрекала их на Неудачи и ^ди

Неразрешимые конфликты, навязанные лучшим гепоям г-т<„ 
ромиссы, ранняя г и б е л ь - э т о  не стремление автпп, 
сюжет, но воплощение концепции с у т ь  котппп» , ,Р осложнить
нее высказанному Стендалем суждению не может Г Г ™  К РЭ' 
человек в несчастливом обществе И 1  1  счастлив
ний роман Стендаля гими ^рекра^ногГу человеческому ч ™  
любви, гимн смелому разуму, поднимающему настоящего5 ^  
века над бессмысленностью религиозных догм и т и р а Т е й  власти' 

Существует легенда, что Стендаль будто бы предсказпвяп
Л °У У ° п°  П0ПУЛЯРН0СТЬ именно в России конца XIX и нача
ла XX в. Однако реальность оказалась ярче легенды- Стендаль

и черн ое? наТ * ;ааЛнпИузВскпТмН У>“  ® 1831 Г" К0ГДа роман « К р . с ^  ^рн ое»  на французском языке появился у Е Хитпово и Плм„

“ о!геТСЯЛптЙ; <<УМ0ЛЯ'° ВЭС ПрИСЛаТЬ мне второй том «Коьще е[ Коте»  Я от него в восторге». Позднее его отзыв стал более уме-
п ш п /  И чеРное>> — хороший роман, несмотря на фаль-

вую риторику в некоторых местах и на несколько замечаний 
Дурного вкуса». Восхищение Пушкина разделяли А. И. Тургенев 
Им ’ Вяземскии» назвавший роман «замечательным творением» 
Им зачитывался четырнадцатилетний Л. Толстой, позднее ска
завшим, что подлинную войну он узнал от Стендаля еще ранее 
чем о ней услышал от старшего брата и увидел ее сам Первое 
знакомство России со Стендалем относится к 1822 г., когда в 
ни отечества>> анонимно были напечатаны отрывки из «Жиз-
впервыеНвИ>182С0 агЗУ п| ивлекш”е внимание. Имя Бейль появилось 
впервые в 1829 г «Вестник Европы» напечатал «Письма Бейля
к г-же... о лорде Байроне». В 1830 г. «Сын отечества» опубли
ковал з а м е т к у -« С т е н д а л ь .  «Лорд Байрон в И тали и ' Р ассказ 
очевидца». Особое внимание Стендалю уделяла с 1830 г «Ли-
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трпятуоная газета» Пушкина и Дельвига, отмечая, что «замыс
ловатая его оригинальность, превосходный тон критики, остры 
в  м е т к и й  взгляд на предметы и слог ч и т с е р д е ч н ы и  и живо :с-

ШЙ ^ Т ам °ж е  вбЫ18Т30ЧНг° б Г л ^ Г / б л  , а Г < < П  ог^аки Стент о р о в » .Т а м  же * 1 8 3 0  г. были Л к>6ича_романовнча. однако  ху

дожественные произведения Стендаля были п е р е * * » -  ~  м о р а

л е1Па1ее°вКРваТ 874Ьг дл7<юТечес™енны°х записок» (полный по
явился™ 1893 г.). Сокращенный перевод ‘ Вавины В а в и н ю с » ^  

тл п н дпя «Московского обозрения» .в 1 ° /°  г- V .
1 1 г'» «П томская шартреза» («Пармскии монастырь»)вышел в 1883 г.). «Пармская ш а р ^ а  V /Полный перевод под 
в сокращении вышла в «Слове» в 1878 г. (• ем в ‘ 1905 г.)
названием «Проповедник» сделан Л. Я- М появились в
Отрывки из «Люсьена Л е в е н а » ^ п е р е в о д С .  О. ~ шел „ 
1929 г., полный перевод В. 11яста в 1У01 1. пыгятель — с
русскую культуру еще при жизни . й е  и литературе

Г МИ Т р г е н е в ,0 П Вяземский, Соболевский, сын 3. Волконской 
писатель А. Волконский. Возможно, он[ оыл ^ ° ^ теидаль Пи- 
жавшим через Чевитта-Веккию Ж у ко _ • н Гжатска и
. . .  о России- «Оставление жителями Смоленска, *
Москвы, из которых в течение двух ^ о к  У о е ж а л с ^ е е
ние, представляет собою_ самое Москвы было, конеч-
В нашем столетии». И  далее, «сож жение пппИоВелениях, но 
но, героическим актом». Русские Редк” ® главная героиня
это всегда значительные личности, как Армане тл Красном
его первого романа, добрый и и.Рони^ смк™ паК0°иР“ кому свету, 
и черном», противопоставленный пустом} п р

О Н О Р Е  Б А Л Ь З А К  ( 1799- 1850)

Творческий путь О. Бальзака  — неутомимого труженика и ве
ликого писателя — можно разделить на два неравных и неравно
значных периода: в 20-е гг. он писал подражательные (в духе 
В Скотта и Руссо) романы, не включенные им впоследствии в 
собрания сочинений; в 3 0 - 4 0 - е  гг. он создал «Сто озорных рас
сказов», несколько драм и 95 романов «Человеческой комедии», 
которую он сам назвал «книгой о Франции девятнадцатого века». 
Мысль о единой системе произведений возникла у Ьальзака  
в 1833 г. когда он понял, что его стремление дать широкую пано
раму жизни Франции, приводившее к возникновению побочных 
сюжетных линий, не может быть реализовано в одном романе. 
Так стала складываться «Человеческая комедия» с ее переходя
щими из романа в роман персонажами, со своим высшим све
т о м — с маркизами д’Эспар, виконтессои де Босеан, графами де 
Ресто, герцогами де Гранлье, миром буржуа, представленным б - 
роном Нюсинженом, банкиром Тайфером, папашей Горио, м ирт/ 
военных — с генералом Моикорне, провинциальными аристократа-
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ми, талантливыми выходцами из третьего сословия, как Бьяншон 
Д авид  Сешар и Люсьен Шар дон, хитрой мещанкой мадам Воке 
(в девичестве Д. Е. (!) Конфлан), героем каторги Вотреиом и 
множеством Других, которых, по замыслу Бальзака, должно было 

ать не менее 2—3 тысяч. Романы «Человеческой комедии» автор 
разместил по следующим разделам: 1) Сцены нравов, куда вхо
дили сцены частной, провинциальной, парижской, политической, 
военной, сельской жизни; 2) Философские этюды; 3 ) Аналитиче
ские этюды. '

Последняя часть оказалась наименее разработанной- поинпип 
«физиологии», лежавший в ее основе, оказался непролуктив^  
для серьезного анализа общества. Философские этюды дают пред 
ставление в общем в и д е - о б  отношении автора к творчеству 
(<<Неведомый шедевр»), страстям и человеческому разуму («По

VI абсолю та»), размышления о «социальном двигателе всех 
событии» («Шагреневая кожа»). Сцены нравов в ф о р м м  самой 
жизни воспроизводят реальную действительность, вскрывая се под
линную сущность. За  беспристрастное изображение современности 
критика не раз называла Бальзака  безнравственным писателем 
он на это отвечал: «Если бы картины, нарисованные писателем 
были фальшивы, критика обвинила бы его (автора, — Г X )  в Кле
вете на современное общество; но коль скоро критика признает 

х правдивыми, стало быть, безнравственно не произведение».
/М| Т° Д твоРчеиства Бальзак  называл литературным эклектиз

мом («Этюд о Бейле», посвященный анализу «Пармского монас
тыря»), видя в нем сочетание принципов литературы образов 
«стремящейся с помощью чувства подняться до самой души всего 
живого» (это Гюго и Л амартин), и литературы идей, полной д р а 
матизма, чуждой мечтательности, требующей последовательной 
работы мысли (Стендаль, Мериме, Мюссе, Нодье). К литератур
ному эклектизму он относил и творчество В. Скотта, Ж. Саид, 
Ф. Купера, Стендаля времен «Пармского монастыря». Закон 
эклектизма — «идея, ставшая персонажем», по мнению Бальзака 
«искусство более высокое». Основные принципы своего творчества 
Ь альзак  изложил в «Предисловии к «Человеческой комедии» 
в  ̂ г- ^ то манифест реалистического искусства Франции. В 
основе его метода лежит научность. Имена естествоиспытателей 
чювье, Сеш-И лера, Лейбница и Бюффона указывают на истоки 

его теории. Это утверждение взаимной связи и взаимной обуслов
ленности всех частей живого организма, а у писателя — единство 
общественного организма при его кажущейся дробности и разоб
щенности; вместе с тем это утверждение зависимости каждого 
ор! анизма от окружающей среды, а также поиски системы в ж из
ни общества и причинно-следственных связей его развития. Соот
нося мир природы с человеческим обществом, Б альзак  постоянно 
помнил о существенных различиях и о большем числе причин 
и их большей сложности, когда идет речь о мире людей. Именно 
поэтому писатель утверждал, что человеческое общество необхо
димо изображать в постоянном изменении, зависящем от «стуне-
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ней цивилизации», отстаивая тем самым необходимость соци
ально-временной детерминированности в литературе. Создавая 
свою историю общества как историю нравов, Бальзак исходил из 
необходимости описывать «мужчин, женщин и вещи», понимая 
под «вещами» «материальное воплощение мышления людей. 
Вспомним, что Ф. Минье в «Истории французской революции» ут 
верждал классовую борьбу как двигатель развития, указывал на 
взаимную зависимость «людей» и «вещей», констатируя, чю  «лю
ди меньше управляют вещами (1ез сЬозез), чем вещи — людьми». 
«Вещи» у Минье и Бальзака — у ученого и писателя это убеж 
дения людей, объективный ход событий, в романном мире ма
териальные предметы, реалии, характерные для определенного 
исторического времени. Именно поэтому столь большое место он 
уделяет описаниям места действия, портретов персонажей, их 
одежды: все это в совокупности определяет убеждения геР^> 
его социальную функцию, время, его создавшее. Вещи у алы 
ка — это та среда, где обитает его герой. Его суждения о соци
альной среде были новым словом в теории и практике литеРа1^ “  
его времени Его реализм аналитичен, автор исследует при 
появления тех или иных типов, сущность тех или иных типов, со
зданных социальной средой. Среду социальную Б альзак  счи . 
основным «двигателем» страстей и событий в человеческом обще- 
стве. Причем каждой среде, показывает писатель в своих романах, 
присущ свой «подвид» этого «двигателя». Когда Ф. ~нгельс 
сал что Бальзак  изобразил «усиливающееся проникновение под
нимающейся буржуазии в дворянское общество, к0Т0 Р°е после 
1815 г. перестроило свои ряды и снова, насколько^ это было 
можно показало образец старинной французской изысканное 
т и >>1 _ 1 0 н обращал внимание именно па эти различные^ «соци
альные двигатели» разных социальных сред буржуазной, о ла 
дающей стремлением подчинить себе прежних господ-аристокра- 
тов, и аристократической, сохранявшей желание всеми силами 
удержать ускользающее господствующее положение. На эту же 
создаваемую средой направленность исторического движения ука
зывал Ф. Энгельс, отмечая, что Б альзак  «видел  (выделено авто- 
оом. — Г. X.) неизбежность падения своих излюбленных аристо
кратов и видел  (выделено автором. — Г. X.) настоящих людей 
будущего там, где их в то время единственно и можно было паи- 
ти»2. Под людьми будущего Энгельс подразумевал участников 
боев на бар р и кад ах — представителей третьего сословия, тру 
ников.

Видеть движение истории, раскрывая его в судьбах простых 
лю дей, учил Бальзака В. Скотт, воздействие которого ощутимо 
на всем творчестве французского писателя. Но у Бальзака исто
ризм прошлого  сменился историзмом настоящего, присущим реа



лизму. Поэтому Ф. Энгельс в письме к М. Гаркнесс отмечал как

0 б Х ^ <<СХ ь ж я БаЛЬЗЗКа>>’ ЧТ0 0Н С03дал французскогоЩества, описывая его «почти год за годом с 1816 по 1848 г » 1

уржуа и аристократов — строятся на денежных расчетах как
Г Рд аТ е И дочерЦейГОС  В0СКЛИ« ает- -  Д е н ь ™  ^ ж н о 'к у п Г х ь  все, даж е доче,реи. Лишь труженики Бьяншон Деплен и им пп

чеекого ?ч ас ти яЮиТхСЯНеСПОСОбНЫ пР0ЯВление искреннего челове- 
!,Т  коснулась все разъедаю щ ая власть золота

^ н ц ^ ж д а я ,  что историком должно быть само французское обше 
ство и отводя себе автору роль секретаря, ^Гальзак вместе с 

ем заявлял, что роман должен быть «лучшим миром» писатель — 
равным государственным деятелям, ибо он высказываетО п р ед е 
ленное мнение о «человеческих делах», дает «философию исто
рии», исходя из «полной преданности принципам». О себе он го
ворил, что пишет историю своего общества, о с н о в ы в а в  на прин
ципа*. ^ ^ ш ш и ! ^ о н а р х м .  Будучи (последователем своих совре
менников -  историков Гизо, Минье,| Тьерри, Бальзак  вслед за
оеволюпиТйИНип ЗЛ реж им^ — -СХащащи^ уничтоженного Июльской 
революцией, но, в отличие от них, Б альзак  не увидел и в Иючь-
П Г арХИИ РазРешения противоречий. Стремясь найти соци- 

У устойчивость, он идеализировал законную — легитимную — 
монархию, надеясь на твердую власть ко;роля. Устойчивость соз
дается, по его мнению, и религией. Но во всей «Человеческой 
Г Г " » ’ ПИСЗ!  соотсчественник Бальзака  Андре Вюрмсер, «вы 
не отыщете дифирамбов монархизму или католицизму». Он же 
цитировал последнюю фразу «Пьеретты»: «Закон мог бы служить 
превосходной защитой для общественных плутней, не будь боже
ственной справедливости». Так называемая «божественная спра
ведливость» здесь недвусмысленно называется защитой для плут
ней. Монархизма в произведениях Б альзака не видели и его со
временники. Именно поэтому В. I юго назвал его революционером, 
а Ф. Энгельс советовал английской писательнице М. Гаркпесс 
учиться у него правдивому изображению действительности
д е в ^ Г  Л о т т "  п Т ^  ф  11 л 0 с 0 Ф <= к и е э т ю д ы. «Неведомый ше- 
девр» (1830) посвящен соотношению правды жизни и ппавльт 
искусства. Особенно важны позиции художников Порбуса (Фран- 
суа Пороус Младший ( 1 5 7 0 - 1 6 2 0 ) - фламандский художник р а 
ботавший в Париже) и Ф р ен х о ф ер а-л и ч н о сти ,  вымышленной 
автором. Столкновение их позиций раскрывает отношение Б аль
зака к творчеству. Френхофер утверждает: «Задача искусства не

' М а р к с  К. ,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 37. — С. 36.
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в том чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. <. • •) 
Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую копи 
с женщины <...>. Нам должно схватывать душу, смысл, движение 
ц жизнь». Сам Френхофер задается невыполнимой и ПР0™ ^  
чащей целям подлинного искусства целью: он хочет на поло 
с помощью красок создать живую женщину. Ему д а ж е к а ж е т с я ,  
что она ему улыбается, что она — его Прекрасная Нуазеза дь
шит, весь ее облик -  физический и духовный -  "Ре“““ 0з ” о 1иен- 
реального человека. Однако это идеальное и идеально вьшол:иен 
ное существо видит только сам Френхофер, а его ученики в том
числе и̂  Пор бус, в углу картины разглядели Г Т т е н к о в
выделявшейся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, 
обоазуюших некую бесформенную туманность — кончик прилил 
н о й  нога? ж и в о й  ноги». Увлеченность, с одной стороны, формой, 
а с другой — желанием поставить искусство выше Р о льн о й  д 
ствительности и подменить им реальность привело ген 
художника к катастрофе. Сам Бальзак, не принимая ни субъек
тивности, пи копирования в искусстве, убежден, чго он 
выражать природу, схватывать ее душу и смысл.

Философскую повесть «Ш агреневая кожа» (183 ) наз а
«формулой нашего теперешнего века, нашей жизгнД;1ПН^ ^ з ГсКое 
ма», он писал, что все в н е й - « м и ф  и символ». Само Фран^ зскоее 
гпово 1е сЬ аепп  может быть переведено как «шагрень» (и 1 
невая кож аЬ  но оно имеет омоним едва ли неизвестный Б ал ь за 
ку: 1е е й а в п п - « п е ч а л ь » ,  «торе». И это н е м а л о в а и Ф Л ннт,*и "т 
ческая, всемогущая шагреневая кожа, дав_ герою избам® 1ше о 
бедности, на самом деле явилась причиной еще большего г о р ^  
Она уничтожала способность к творческий д<грзапл * - че_
наслаждаться жизнью, чувство сострадания, пухов-
ловека с себе подобными, уничтожила в конечном счете «
„ость того, кто обладает ею. Имен«0 п о э т о м у  Бальзак заставил 
банкира Тайфера разбогатевшего на оесчестном убийстве, д . 
из п е р в ы х  приветствовать Рафаэля де Валантена словами: «Вы 
наш (  > Слова- Французы равны перед законом отныне дл

его ложь с которой начинается хартня. Не он будет подчиняться 
законам а з а к о н ы - е м у » .  В этих словах действительно заключе- 
на «формула» жизни Франции XIX в. И зображ ая перерождение 
Р аф аэля де Валантена после получения миллионов, Бальзак, ис
пользуя условность, допустимую в философском жанре, создает 
почти фантастическую картину существования своего героя, став
шего слугой своего богатства, превратившегося в автомат. Сочета
ние философской фантастики и изображения в действительности 
в формах самой жизни составляет художественную специфику по
вести. Связывая жизнь своего героя с фантастической шагреневой 
кожей Бальзак, например, с медицинской точностью описывает 
физические страдания Р аф аэля как больного туберкулезом. 3 
«Шагреневой коже» Б альзак  представляет фантастическии случаи 
как квинтэссенцию закономерностей своего времени и обнару
живает с его помощью основной социальный двигатель оощест-
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ва денежный интерес, разрушающий личность. Этой цели с л у 
ж и т  и антитеза двух женских образов — Полины которая бы па 
воплощением чувства доброты, бескорыстной любви н Феодоры
често°ГбиеСГУгиуетш присущие обществу бездушие, самолюбование; 
денег к о т о п ы /™  " мсРТвящая скУк а . создаваемые миром 
ческого сердца Т ^  ВСе’ КР° Ме ЖИЗНИ и любя1« его '‘слове-

11П1,?ДРя°,ьЛ3. ^ аЖНЬ'Х фИГур повестн является антиквар, открываю- 
щии Рафаэлю  «тайну человеческой жизни». По его словам я я
них отражены суждения Бальзака, которые получат непоспелгт 
венное воплощение в его романах, человеческая жизнь м о ж е т б ы т ь  
определена глаголами «желать», «мочь» и Гана ь>> «Ж елать 
сжигает нас - г о в о р и т  о н , - а  мочь _  р а з р у ш а е т ' , о знать ш~т 
нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спо- 
коином состоянии». В состоянии «желать» находятся все молодые 
естолюоцы, ученые и поэты Бальзака -  Растиньяк, Шардои С“  

шар, Валантен; состояния «мочь» достигают лишь те кто о б и 
тает сильной волей и умеет приспосабливаться к обществу где 
все продается и покупается. Лишь один Растиньяк сам ста овит-
о н Г Г Д , РГ „ ’ ПЭР° М И Женится на наследнице миллионов Шар- 

дону временно удается достичь желаемого с помощью Се г тою 
каторжника Ветрена. Рафаэль де Валантен получает губит'ель-
Вотпрп ,ВГ 0ГУЩУЮ шагреневую К°ЖУ, которая действует, как 

о реп. дает возможность приобщиться к благам общества по 
за это требует покорности и жизни. В состоянии «знать» находят
ся ге, кто, презирая чужие страдания, сумел приобрести милли
оны это сам антиквар и ростовщик Гобсек. Они превратились 
в слуг своих сокровищ, в людей, подобных автоматам: автомати
ческая повторяемость- их мыслей и действий подчеркивается авто
ром. -ели же они, подобно старому барону Нюсинжену, вдруг 
оказываются одержимы желаниями, не связанными с накопле
нием денег (увлечение куртизанкой Эстер, роман «Блеск и ни
щета куртизанок»), то становятся фигурами одновременно злове
щими и комическими, ибо выходят из свойственной им социаль
ной роли.

Э т ю д ы  н р а в о в .  Повесть «Гобсек» под названием «Опяг-  
ности беспутства» была опубликована в 1830 г. в составе «Сцен

п а ^ а л Г 18Я0 3гИп п ПерВаЯ 06 ГЛа^ а была с п е ч а т а н а  отдельно в пагале 1830 г. под названием «Ростовщик»; как «Папаша Гоб
сек», эта повесть в 1835 г. вошла в состав «Сцен парижской жиз
ни», свое окончательное название «Гобсек» и место в «Сценах 
шетнои жизни» она получила в 1842 г. Столь долгая история 
публикации и «переходы» повести из одного раздела в другой
, " “ СТВУЮТ ° сложности проблематики произведения и о 

на штельности его в системе всей серии романов Бальзака Глав
ная фигура повести — ростовщик Гобсек, его фамилия в переводе 
с голландского означает «живоглот», что вполне соответствуй 
жизненной функции персонажа; Бальзак  обыгрывает внутреннюю 
форму ф а м и л и и - е г о  герой действительно, как удав, душит свои
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жертвы чудовищными процентами и проглатывает их и их состоя
ния. В соответствии со своим принципом изображать «мужчин, 
женщин и вещи» писатель дает подробный, характеризующий 
портрет героя используя реалии внешнего мира, давая сравнения 
с вещами! 1 раскрывающими авторское осмысление Фактов Б аль
зак пишет, что Гобсек обладал «лунным ликом, ибо егс> желтова 
тая бледность напоминает цвет сереора, с которого слезла‘ позо 
лота»: в его внешнем облике отмечены цвета денег 
серебра. Бесстрастность ростовщика отражена в его неподвижн . 
чертах, они казались отлитыми из бронзы. Глаза у неге, >
«маленькие, желтые, словно у хорька» -  хищныв, стРе“ “^ ^ х 
хорек никогда не принадлежал к числу животных вызывающих 
симпатию. Длинный его нос был похож на б у р а в ч и к -  !?РОи с 0,1 
помощью словно проникал во все скрытые от других Та1ши/  '  “ Г  

аст его был загадкой», -  отмечал Дервиль Этот человек без 
возраста и без пола был похож на автомат; Дервиль 4 >авнивас 
его и с векселем. Бальзак увлекался сказками Гофмана, уп°доо 
лившего своих героев-мещап автоматам. Однако мы ^  ^  
ва Бальзака о том, что он исследует там где Гофмансоз.да 
фантастические картины. Зловещий облик Гоосека повторе»
предметном окружении: он живет «в < . . . )  СЬ1Р0, б о й к а я  игри- 
ме < . . . ) .  В таком угрюмом обиталище сразу угасала оош
вость какого-нибудь светского повесы, еще раньше чем 
к моему соседу; дом и его жилец оыли п о д  ста гь к шпоре
совсем как скала и прилипившаяся к ней устрица > В Р^
обычно стоит такая «мертвая тишина, как на ку , 0_
жут утку»: бурное возмущение и сопротивление жерт  ̂
та» сменяется их полной безнадежности П0 К°Р “° , из' «Шагре- 
живет по принципу, сформулированному антикваром. из «Шагре^
невой кожи»: он находится на ступени _
ские страсти ( . . . )  проходят предо мною, — говорит он Д  Р ’ 
и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии Нашу на>ч 
ную любознательность ( . . . )  я заменяю пропгпошвеннем 
побудительные причины, которые движут человечеством. Сло 
я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мной 
малейшей власти». В своем исследовании мира Гобсек исходит из 
того, что все определяется деньгами: «В золоте все ^ ° дер)* ^  
в зародыше, и все оно дает в действительности». В мире он види 
постоянную борьбу богатых и бедных и пР ^ " ^ Ио ц ТзнаСеТ Силу 
вить», а не «позволять, чтобы другие теоя Да.вил^ у 011у 3х11а̂ л^ к  
тех кто владеет деньгами: «...в П ариж е (их. Г. X.) 
десять; мы властители ваших судеб — тихонькие, ™ кому “еД ^ '  
мые» Бальзак  показывает, что ростовщики, как п а у к и , 'э™ етают 
своей паутиной все общество, но писатель не у п у с к а е т и з в н д а
и то, что само это общ ество не лучи.е ростовщиков Кто попадает
в сети Гобсека? Это прежде всего Максим де Траи 
проститутка, светский проходимец, зарабатывающий деньги, тор 
гуя своей так называемой «любовью». Среди жертв Гоосека ока
зывается графиня де Ресто, обманываемая де Траем, но обманы
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вающая в свою очередь мужа и разорившая и покинувшая своего

в Т о 7 я Г  П 0ЧЬ г 0рИ0- ^ ИЩНИКИ И ж е Ртвы м еняю тсГ м естам и  
с п — л Ц Горио>> Б альза* расскажет, как на искусственно

Г н Г Де Нар0Да нажился в свое время сам Горио. Не 
и Т 5альзак не раз подмечает в глазах своих героев «звери-
о ш п я р т  и ? '  борьое всех против всех Гобсек принципиально 
отрицает чувства, ибо видит, что они становятся ловушкой в ко-
п?.Р>т . оГ0ПаДаЮГСЯ наивные и простодушные. Отношения людей 
ппоттрнт чВа0Т Т0ЛЬК0 Деньгами. Получив с Дервиля огромный 

к даыные в долг деньги, он объясняет: «Сын мой, я из- 
л тебя от признательности, я дал тебе право считать что

ты мне ничем не обязан. И поэтому мы с тобой лучшие в мире 
друзья».

З Г 0ЩИЙ х аРактеР Гобсека автор подчеркивает кратким экс- 
урсом в его прошлое, где лишь отдельными штрихами дается 

богатс™У; связи с корсарами, поиски золота дикарей в 
окрестностях Буэнос-Айреса, смертельные опасности разбитые 
надежды, попранные чувства .1 Почти романтическая тайна оку 
тывающая происхождение его богатства, связана с преступления
ми Однако в настоящем он лишен романтики — это типизация 
реальных явлении действительности, выявление причинно-следст
венных связей современного мира. Д ля  Бальзака важно что его 
герои не только частное лицо — он столп современного государст
ва, в ею  помощи нуждается правительство. И вместе с тем автор 
видит, что это гнилой столп. Об этом свидетельствует картина 
смерти ростовщика, когда остаются никому ненужными все на
копленные им оогатства, когда в его чуланах гниют всевозможные 
припасы Боясь продешевить, он обрекал свои сокровища на 
ги ель. еред нами возникает колоссальная картина разрушения 
личности под влиянием денег, когда и сама денежная стоимость 
вещей утрачивает всякий смысл.
Н р арг™ а Б альзака  аналогична той, которая была создана 
Н В. Гоголем в «Мертвых душах», при описании Плюшкина Он 
был мудро скуп в начале жизни, но погоня за деньгами привела 
его к полной деградации: страшная куча бесполезных предметов 
в его доме и проросшая пшеница в его амбарах напоминают кла
довые Гобсека. Сходство усиливается еще и тем, что оба героя 
как бы не имеют пола: Чичиков называл Плюшкина «матушкой» 
приняв за ключницу, а Дервиль замечает о Гобсеке: «Если все
™Сл ^ ИКИ П0~0ЖИ " а нег0’ то они> верно, принадлежат к разря
ду бесполых». Своеооразное уничтожение пола героев нужно авто
рам для того, чтобы подчеркнуть противоестественность их стра
сти, бессмысленность накопительства.

«Гобсек» впервые появился на русском языке в сборнике «Сир 
ны частной жизни» (ч. 2 , 1832) под названием «Опасные повооо" 
ты ж и з н и . - Р о с т о в щ и к . - С т р я п ч и й . - С м е р т ь  мужа». Гоголь чи-'
тал Бальзака, но близость можно объяснить и типологическим сходством явлений. плологи 1еским

Чтобы расширить область наблюдений, автор прибегает к свое-
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образной композиции: «Гобсек» это рассказ е; рассказе 
кой» для истории ростовщика стала беседа в салоне Де Гранлье
0 женихе Камиллы де Г р а н л ь е - с т а р ш е м  сыне графа де Ресто 
который вызывает недоверие, ибо его мать запятнала себя бесче 
стием. Но вопрос о нравственности отпадает, когда у " -
сомнительной репутацией оказываются большие деньги. Таким об 
разом, Бальзак  заставляет читателя понять, что нет разлкI ши 
представлении о законах жизни и морали у представителей р 
жуазии и д в о р я н с т в а -р о с т о в щ и к  Гобсек и п р е д а ю щ и е  его 
аристократы де Гранлье смотрят на вещи о д и н а к о в а Г о б , /  
которого все подчинено одной с т р а с т и -н а к о п и т е л ь с т в у  относи
ся к числу бальзаковских мономанов. Однако это не Р0Ман1И^с 
ский герой, живущий одной страстью: характер героя1 ™сн ю 
образом связан с обстоятельствами, он лишь с большей степенью 
концентрации выражает типичное явление вРе“ ® • 0 5 шестВен- 
тот случай, в котором раскрываются закономерности обществе
НОЙ Ж И ЗН И . ттт - пос>0\ ,Х

За «Гобсеком» последовали «Полковник Шабер» (1832) и 
«Евгения Гранде» (1833). В первой повести Бальзак показывает 
вопиющее беззаконие, ставшее нормой: героя наполеоновских
сражений тяжело раненного в одном из боев, сочли мертвым, 
признать его ж и в ы м - а  он потерял документы -  оказалось невы
годным; как безродный нищий он был помещен в дом призрения. 
Показывая отношение к Шаберу, Б а л ь з ^ _ в с ^ ь ш а е т „ о е з д у х о в -  
ность и расчетливость общества. Роман ^Евгения Гранде» входит 
в «Сцены провинциальной жизни». Его основная т е м а - п у т и  при
обретения богатства и гибель личности под воздействием обстоя
тельств. Первый путь раскрывается на примерах из жизни папа
ши Гранде, ничтожного скряги и безжалостного корыстолюбца. 
Путь Ш арля и папаши . Г р а н д е - в а р и а н т ы  пути Гобсека. Траги
ческий Бб?3 5 Т|вгешш _раскрывает эволюцию личности под возлеи- 
ствием обстоятельств. Добрая, кроткая, способная всем пож р 
вать ради любимого, не понимающая и не пРин^ 1а;0^ ^ оа ; еНе̂  
денег она становится благодаря воспитанию отца и участию в его 
делах его подобием. Б альзак  пишет о ее превращении: «На третии 
год он (папаша Г р а н д е . - Г .  X.) так хорошо п р и у ч и л  ее ко в с е м  

видам скупости, так крепко привил ей свои повадки и пРе®Р^т "*
„х в е е  привычки, что без опасения доверял дочери клю и от 
кпяловых и утвердил ее хозяйкою дома». Ее месть неверному 
возлюбленному была достойна настоящего
два миллиона долгов его отца, показав ему тем, что он проигр 
отказавшись жениться на ней. Резюмируется история ^ еРеР ° » б. 
ния Евгении в следующих словах: «Деньгам суждено ' 
щить свою холодную окраску этой иебесион ж я з ш  « ^ о в в т ь  
в женщине, которая вся была чувство, недоверие к 1>вства .1 .

До р о м а н а  Ш т г и ^ Г о щ ш ]  (1835) Б альзак  создавал произведе
ния в центре которых была судьба главного героя -  Р а ф а а щ и В -  
В а л а н т е н а ,  Гобсека, Евгении Гранде. Эти персонажи были тесно 
связаны со своим окружением, созданы своей социальной средой,
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которая «оттеняла» центрального героя, служила более полному 
раскрытию его характера. Однако Бальзак  все более ощущал, 
что традиционная форма романа не подходит для воплощения 
его желания изобразить современное общество во всей сложности 
его борьбы и стремлений. Уже в названных произведениях нача
ла 30-х гг. писатель стал менять традиционное романное содерж а
ние, отводя любовной коллизии второстепенное место, подчиняя 
ее социальному анализу. Главной становилась задача автора по- 
- - ть социальную роль денег в судьбе молодого человека 
(«Шагреневая кожа»), социальную функцию ростовщика и связь 
сю  принципов с принципами аристократии («Гобсек»), изменение 
личности под влиянием среды («Евгения Гранде»). Романы стали 
менять свою структуру: центром становилась проблема, аспекты 
которой должны были раскрывать персонажи из различных соци
альных групп; здесь уже нельзя стало однозначно назвать «глав
ною» героя. Первым таким романом был «Отец Горио». Именно 
такой тип изображения действительности имел в виду Бальзак, 
ко1 да писал, что «идея, ставшая образом — искусство более высо
кое». Здесь Горжу^Ргштиньяк, Вотрел.виконтесся де Босеан почти 
в равной мере могут претендовать на главное место в произведе
нии. При этом каждый из них представляет отдельную социальную 

^ г р у п п у  и соответствующие ей воззрения: Горио — буржуазию,
астиньяк провинциальное дворянство, виконтесса — парижское 

высшее дворянство, Вотрен -  т Щ Щ Я & Г  мир. Жизненный путь 
_ицию воспроизводит историю обогащения, основанного на расче
те, и падения, когда жизнь подчиняется чувству. Расхиньяк вопло
щает в сеое молодых честолюбцев, наивно полагающих вначале 
чю  всего можно добиться упорным трудом, и понимающих посте
пенно, что основной двигатель общества — полезные связи, если 
нет оогатства и высоких титулов, обеспечивающих первые места 
в государстве. Виконтесса де «Босеан, обладавшая богатством и 
знатностью от рождения, необходима- автору для того, чтобы по
казать их эфемерность, если человеческой душой овладевает чув
ство. Вотрен, беглый каторжник, почти романтическая по своей 
силе ’̂и физической и духовной — личность, воплощает в себе 
дерзким расчет, полностью исключающий эмоции, основанный на 
глубоком знании современного мира. Вотрен и виконтесса де 
Ьосеан, стоящие на разных социальных полюсах, представлены 
своеобразными идеологами современности, одинаково понимаю
щими ^ее сущность. Вотрен говорит молодому человеку о жесто
чайшей конкуренции и способах достижения цели: «Пятидесяти 
тысяч доходных мест не существует, и вам придется пожирать 
друг друга, как паукам, посаженным в банку». «Бросьте считать
ся с вашими убеждениями, — советует о н .—'Продавайте их, если 
па это будет спрос». И далее, еще более цинично: «...да и как 
вам выдвинуться, если не спекулировать любовью?» При этом 
Вотрен прекрасно видит, что богачи ненаказуемы: «Когда же я 
разоогатею, меня не спросят: «Кто ты такой?» Я буду господин 
Четыре Миллиона». В философии Вотрена концентрируются на
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блюдения антиквара и Гобсека, ьсли в «Гобсеке» Бальзак  объеди 
нял убеждения ростовщика и графини, то в «Отце Горио» он 
указывает на общность взглядов виконтессы и каторжника. I ос- 
иожа де_Бш^еал,- самая утонченная дама высшего света, поняв
шая что единственной ценностью является любовь, говорит Рас- 
тиньяку: «Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых ло
шадей, гоните не жалея, пусть мрут на каждой станции, и вы 
достигните предела в осуществлении своих желании. Запомните, 
что в свете вы останетесь ничем, если у вас не оудет женщины, 
которая примет в вас участие < . . . ) .  Если в вас зародится подлин
ное чувство, спрячьте его, как драгоценность, чтобы н и ш  д аж е  
не подозревал  о его существовании, иначе вы погибли. П ерестав  
быть палачом, вы превратитесь в жертву». Б альзак  заставляет 
самого Растиньяка сделать вывод: «Он (Вотрен. — / .  А.) 1ру<-0 , 
напрямик ск азал  мне то же самое, что говорила в ПРН-™ 
форме госпожа де Босеан». Так Бальзак  снова указ 
единую «мораль», которой подчинено все общество.

Ра стинья к . показан в эволюции. Сначала это наивный про
винциал, постоянно нарушающий светский этикет; в это время он 
мечтает «быть верным добродетели» и «своим трудом достичь 
богатства». Однако он скоро понимает, что в «свете» важнее всею 
иметь хорошо сшитый фрак. Постепенно он отказывается от юно
шеских мечтаний. Правда, он не решается принять план обогаще
ния, предложенный каторжником Вотреном, ибо бои гея стать 
соучастником преступления, но в конце романа, осудив дочерей, 
не приехавших хоронить отца, он едет к одной из них Дельф и
н е — обедать. Это начало поединка с Парижем, из которого он 
выйдет победителем, ибо, утратив иллюзии, он сумел действовать 
в соответствии с законами этого мира. Растиньяк из тех, кто от 
стадии «желать» переходит к стадии «мочь». Романы «Торговый 
дом Нюсиижен», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета курти
занок» показывают Растиньяка, ставшего м и л л и о н е р о м ,  министром 
и пэром Франции. Растиньяк стал образцом для литературных 
героев следующих этапов: с него брали пример Фредерик х юро 
у Флобера («Воспитание чувств») и Раскольников у Достоевского 
(«Преступление и наказание»).

Система образоз романа «Отец Iорио» подчинена не только 
социальному принципу, но и семейному: здесь представлены семьи 
Растиньяков, де Ресто, Нюсинженов, Тайферов, де Босеан, Горио. 
Каждый раз автор показывает, как интимные семейные отноше
н и я /есл и  они и были, сменяются отношениями денежными. Эту 
мысль яснее всего выражает умирающий Горио: «За деньги ку
пишь все, даже дочерей». Д ля  Б альзака в семейных отношениях 
раскрываются отношения общественные.

В этом романе, как и в предыдущих, большую роль играет 
предметный мир. Именно поэтому произведение начинается с 
описания квартала, где стоит дом Воке, затем автор знакомит 
читателя с улицей, а уже потом с самим домом, изоораженным 
предельно точно. Вершиной этого предметного мира, раскрываю
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щего сущность людей, является одеяние мадам Воце и ее внеш
ний облик. «Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт 
всей ее жизни, как тиф есть последствие заразного воздуха боль
ниц», констатирует автор; и самое существенное в этой взаим
ной связи: «Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, 
сшитом из старого платья, с торчащей сквозь  прорехи ватой,’ 
воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, гово- 
*Рит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав 
нахлебников». О составе нахлебников, соответствующем облику 
хозяйки пансиона, Бальзак  пишет, действительно создавая пол
ную аналогию хозяйке: «Здесь царство нищеты, где нет намека 
па поэзию, нищеты потертой, скаредной, сгущенной». Все персо
нажи так или иначе несут на себе печать обладательницы пансио
на, ее «шерстяной вязаной юбки, вылезшей из-под верхней, сшитой 
из^старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой», даж е моло
дой франт Растиньяк, вечно страдающий от отсутствия денег и 
развращаемый Вотреном.

Роман Бальзака ,  начиная с «Отца Горио», становится соцпаль- 
но-психологическим, исследующий не отдельную личность а пси
хологию общественных отношений. Наиболее совершенны’ приме-

ЭГ °  ^ анра У Бал.ь з а к а ~  романы «Утраченные иллюзии» 
и «Крестьяне» (первые главы опубликованы в 1844 г 

полностью напечатан посмертно в 1855 г.). В этих произведениях 
историком действительно становится само общество. В «Утрачен
ных иллюзиях» впервые у писателя и в литературе его времени 
возникло как бы «самодвижение» общества: в романе начали 
самостоятельно жить, выявляя свои потребности, свою сущность 
самые различные социальные слои. Провинциальная буржуазия 
в лице братьев Куэнте и папаши Сешара сумела разорить и опо
зорить честного талантливого изобретателя Д авида Сешара. П ро
винциальные аристократы и провинциальные буржуа проникают 
в парижские салоны, перенимают их способы делать карьеру 
уничтожая соперников. Сами парижане в бескровной, но жесто
кой борьбе честолюбий, сословного чванства, политических, ж ур
налистских и салонных интриг, конкуренции состояний завоевы
вают привилегированное положение, вызывающее зависть и 
ненависть побежденных. Бальзак  показывает, как продается и по
купаемся успех в личной жизни, в искусстве, в политике, в коммер
ции. Мы видим, что ценится в этом мире лишь сила и бесприн
ципность, создающие внешний блеск. Человечность, честность и 
талант не нужны этому обществу.

Более всего значительны и показательны для законов жизни 
общества история Давида Сешара, талантливого изобретателя 
которому пришлось отказаться от работы над своим открытием' 
и осооенпо поэта Люсьена Шардона, это их путь — путь утра
ты иллюзий, характерного явления во Франции. Люсьен напоми- 
нает юного Растиньяка, но без его силы воли и циничной готов
ности продавать себя, если это не грозит публичным скандалом 
и 1 афаэля де В алан тен а—-увлекающегося, но не обладающегодос-

92

таточной силой, чтобы самому победить этот мир. От Д авида 
Сешара Люсьена с самого начала отличают честолюбие и эгоизм. 
Однако его наивность, мечтательность, способность поддаваться 
чужим влияниям приводят к катастрофе: он фактически отрека
ется от своего таланта, став продажным журналистом, совершает 
бесчестные поступки и кончает самоубийством в тюрьме, у ж а с
нувшись цепи совершенных им предательств. Бальзак  показывает, 
как рассеиваются иллюзии молодого человека, познавшего бес
человечные законы современного мира; эти законы едины и для 
провинции и для столицы — в Париже они более циничны и вмес
те с тем более скрыты под покровом лицемерия. Романы Б ал ь за 
ка свидетельствуют о том, что общество обрекает человека на 
отказ от иллюзий. Д ля  честных это означает уход в личную 
жизнь, как произошло с Давидом Сешаром и его женой Ьвои, 
честолюбцы учатся выгодно торговать своими убеждениями и т а 
лантом. Однако победить могут только те, кто, как Растиньяк, 
обладает сильной волей и не поддается соблазну чувствительнос
ти. Исключением являются члены Содружества, к которым на 
некоторое время примыкает Люсьен Шардон. Это своеобразная 
«Телемская обитель» Бальзака: в ней собраны бескорыстные и 
талантливые служители науки, искусства, общественные деятели, 
живущие в холодных мансардах, голодающие, но не отступаю 
щие от своих убеждений. Эти люди помогают друг другу, не ищут 
славы, но одушевлены идеей пользы общества и развития своей 
области знания или искусства. В основе их жизни-—труд. о 
главе Содружества стоит Даниель д ’Артез, писатель и философ, 
его эстетическая программа напоминает программу самого аль 
зака. В Содружество входит республиканец Мишель Кретьен, 
мечтавший о европейской федерации и игравший болып\ю роль 
в движении сен-симонистов в 1830 г. Однако сам автор понимает, 
что Содружество — это мечта, поэтому его члены в основном лишь 
описаны, сцены их собраний несколько сентиментальны, что не 
свойственно таланту автора «Человеческой комедии».

Роман «Крестьяне» сам Бальзак называл  «исследованием», 
исследовал он противоборство нового дворянства, появившегося 
во времена Наполеона, буржуазии и крестьянства, а это для него 
класс, который «когда-нибудь поглотит буржуазию, как бурж уа
зия в свое время пожрала дворянство». Несколько ошибаясь в 
социальной оценке крестьянства (он называл его «противообще- 
ственным элементом»), Бальзак  догадался о сущности социальных 
противоречий и показал, как конкурентная борьба новых обла
дателей земель с крестьянством приводит к победе провоцирующе
го конфликты буржуа. Бальзак  не идеализирует крестьян — одна
ко они у него не только мелкие вымогатели и обманщики: они 
хорошо помнят 1789 г., знают, что революция их не освободила, что 
все их достояние, как и прежде, — мотыга, и барин прежний, 
хотя его зовут теперь — Труд. Нечистый на руку, лживый и тем
ный крестьянин Фуршон предстает перед читателями своеоораз- 
ным философом, революционером в душе, помнящим о годах
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революции. «Проклятие бедноты, ваше сиятельство, — говорит он, 
обращаясь к генералу, — быстро растет и вырастает много выше 
самых высоких ваших дубов, а из дубов делают виселицы...» 
Д ух революции жив в памяти народа. Именно поэтому унижен
ный крестьянин оказывается обвинителем презирающих его гос
под. Таков результат «исследования», предпринятого Бальзаком 
в этом романе. Мелодраматический конец произведения принад
лежит не его автору, а приписан по желанию вдовы писателя, 
Эвелины Ганской.

Бальзак в России. Б альзак  был в России трижды: в 1843 г . — 
в Петероурге в 1847 и в течение 1849— 1859 гг. — в Верховие, 
недалеко от^ Бердичева, где находилось имение Ганской. Ж енив
шись на ней в 1850 г., Б альзак  вернулся во Францию за пять 
месяцев до смерти.

К 1ОТПРОССНОЙ Б, а л ь з а к  был связан, но знал о ней немного 
ь  6М  г, он опубликовал в парижском еженедельнике «Фельетон 
политической прессы» статью о России, где писал о ее в е с к о й  
историке Карамзине, с сочувствием сообщал о движении 1825 г 
Его интересовала русская история: он задумал, но не написал
не 1812° Г 3 е с  еГ0 ж е н е  „Е к а т е Р ™ е ,  с о б и р а л  с в ед ен и я  о вой- 

г. для «Сцен военной жизни». Русских героев почти нет
пР °нзведениях> лишь прототипом Феодоры из «Шагреневой 

кожи» стала русская княгиня Багратион. Представления о крепо 
тном праве он получал от польских аристократов Ганских и не 

считал его злом. Посетив в 1843 г. Петербург, Бальзак не ветре 
тился ни с одним из русских писателей; имена Пушкина Гоголя 
Лермонтова ему не были известны. В Париже из его’ русских 
знакомых значительной личностью был только А И Тургенев 
который в своем дневнике 1835-1836  гг. пе раз упоминал имя 
ьальзака ,  отмечая их разговоры о философии, литературе, «о мно
гом и о многих». Духовно чуждое писателю окружение Ганских 
изолировало его от передовой общественности Петербурга, а те, 
кто случайно мог с ним встретиться, оставили убогие и безгра
мотные_ свидетельства, вроде того, которое было послано племян
ницей В. К. Кюхельбекеру: «На днях видели мы в Воксале Баль
зака, который приехал в Россию на несколько месяцев; нет, не 
можете вы себе представить, что это за гнусная физиономия; 
матушка нашла, что я совершенно с нею согласна, что он похож 
на портреты и описания, которые мы читаем о Робеспиерре, Д ан 
тоне и прочих подобных им особ французской революции: он 
малого росту, толст, лицо у него свежее, румяное, глаза умные, 
но все выражение лица имеет что-то зверское». Культурный 
уровень писавшей виден по сохраненным в письме орфографиче
ским ошибкам, но знаменательно и то, что в Б альзаке русское 
мещанство видело опасную близость к «особам французской ре
волюции».

Официальная Россия выразила свое неприятие французского 
писателя еще более определенно: за ним был учрежден негласный
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надзор полиции, а присылаемые ему из Франции книги проходили 
долгую и тщательную проверку.

Однако передовая читающая и мыслящая Россия рано заин
тересовалась Бальзаком. Поэт-декабрист В. К- Кюхельбекер, 8 
отличие от своей малограмотной племянницы, жадно ловил в 
изгнании все возможные сведения о французском романисте. Уже 
в 1829 г. в цензурный комитет был представлен роман «Шуаны», 
но запрещен для перевода из-за темы революции; в 1831 г. была 
запрещена цензурой и «Шагреневая кожа», но вскоре се печата
ние было разрешено в «Дамском журнале» (№ 36, 40 за 1Ь31 г.). 
Это первая публикация произведения Бальзака на русском языке.
3  1832— 1833 гг. выходят пять сборников «Сцен частной жизни», 
куда вошел и «Гобсек». С 1832 г. произведения Бальзака печата
лись па французском языке одновременно в Париже и Петербур
ге в журнале «Обозрение иностранной литературы, науки и искус
с т в а » /  Здесь были опубликованы «Евгения Гранде», «История 
тринадцати», «Поиски абсолюта» и др. Кроме того, в ^переводах 
появляются в 1832 г. «Шагреневая кожа» («Северный архив»), 
в 1833 г. — отрывки из «Шагреневой кожи» и «Красная гостини
ца» в «Сыне отечества», в 1835 г. — «Отец Горио» о д н о в р е м е н н о  
в «Библиотеке для чтения» и «Телескопе», «Полковник ш абер» 
в «Телескопе» в 1840 г. выходят отдельными изданиями «Отец 
Горио» и «Шуаны». В 1844 г. Ф. М. Достоевский переводит для 
«Пантеона» «Евгению Гранде». В 1847 г. «Библиотека для чте
ния» публикует «Кузена Понса» и «Кузину Бетту». Отрывок из 
романа «Утраченные иллюзии» под названием «Провинциальный 
Байрон» был напечатан «Библиотекой для чтения» уже в 183/ г., 
полностью он был опубликован в «Северном вес шике» только 
в 1887 г. «Крестьяне» же были переведены впервые в 1сУ/ г., 
хотя издание на французском языке этого романа было разрешено 
в России в 1853 г. Путь к читателю произведений Бальзака оыл 
не прост: «Отец Горио» сначала был запрещен цензурой. Бальзак 
предполагал, что из-за Вотрена. «Луи Ламбер», изданный позд
нее в 1836 г. был сочтен книгой, «противной истиннои вере». Д а  
и сам характер публикаций и переводов произведений Бальзака 
был часто далек от совершенства, порой возникали сознательные 
искажения. Характерно изменение финала «Отец Горио» Сенке- 
вичем в «Библиотеке для чтения», где Растиньяка делают пря
мым пошляком и злодеем. В романе Бальзака  после описания 
похорон отца Горио сказано о Растнньяке в одной последней 
фразе- «Затем в виде первого вызова обществу он пошел обедать 
к госпоже де Нюсинжен». Сенковский дает свой вариант: «Он 
пошел в Париж: дорогой он еще колебался, направлять^ли шаги 
свои к красивому жилищу на улице Артуа, или к прежней грязной 
квартире у мадам Воке, — и очутился у дверей дома г-на 1 альфе- 
па ( Т а й ф е р а . - / \  X.). Тень Вотрена привела его к этому дому 
и положила руку на его затылок. Он зажмурил глаза,^ чтобы ее 
видеть. Он искал еще в своем сердце и в нищете своей честного 
предлога. Викторина так нежно любила своего отца!.. Растиньяк



спросил госпожу Кутюр. Теперь он миллионщик и горд, как ба
рон». В том же журнале дается искажающая сущность идей и 
ооразов Бальзака оценка: «Одна из основных идей этого романи
ста, проявляющаяся почти во всех его творениях, состоит в том, 
что женщина только тогда бывает истинно велика, когда обманы
вает своего мужа, гордо попирает свои обязанности и смело пре
дается пороку». Д аж е  при такой интерпретации рецензент не 
может отказать писателю в таланте, хотя и считает его поверх
ностным и легкомысленным. Однако широта публикаций произве
дении Ьальзака свидетельствовала о большом и серьезном инте
ресе русской читающей публики к французскому романисту, 
^собои популярностью пользовались «Отец" Горио», «Евгения 
Гранде», «Ш агреневая кожа», «Поиски абсолюта». В 30-е гг. 
Бальзак воспринимался в основном как знаток человеческого 
сердца, мастер-психолог. Знаменательно в этом отношении суж
дение А. И. Тургенева, относящееся к 1835 г.: «Он заглядывает 
в самые сокровенные^ едва заметные для других щелки человече
ского сердца и нашей искони искаженной натуры. Он физиолог 
и анатом души». Бестужев-Марлинский отмечал: «Я люблю пы
тать себя Бальзаком... К акая глубина и истина мыслей, и каждая 
из них, как обвинитель, светом озаряет углы и цепи светской 
инквизиции — инквизиции с золочеными карнизами, в хрустале, 
в блестках и румянах». А. С. Пушкин предпочитал Бальзаку
В. Скот 1а и Л есаж а. Е. М. Хитрово он писал об «изысканности» 
Ьальзака, однако в его библиотеке были на французском языке 
«Лилия долины», «Луи Ламбер», «Сцены частной жизни», «Сера- 
фита», «Брачный контракт»; в подготовительных заметках к 
статье «О новейших французских романистах» (1832) названы 
«Шагреневая кожа», «Сцены частной жизни», «Озорные рассказы» 
«1 ассказы в сумерках». Следовательно, Пушкин придавал боль
шое значение творчеству Бальзака. В. Г. Белинский, сначала вос
торженно принявший произведения французского романиста ви- 
девшин мастерство писателя в изображении сложнейших движе
нии души, в создании галереи никогда не повторяющихся персо
нажен, скоро стал резко враждебен к нему из-за его 
легитимизма, называл Бальзака Гомером Сен-^Керменского пред
местья, увидевшим его из лакейской. Во времена Белинского кон
фликты буржуазной Франции еще не стали актуальны для 
помещичьей России, вместе с тем не все произведения Бальзака 
были доступны Белинскому. Развитие капиталистических отноше
нии в России приблизило ее к ситуациям, изображенным Б ал ь за 
ком, позволило глубже осознать социальные конфликты, им 
воспроизведенные. Свидетельствует об этом творчество Н. В. Го
голя: отдельные сцены из «Шинели» заставляют вспомнить о 
судьбе отца I орио, Плюшкин в «Мертвых душах» являет собой 
развитие в иных условиях темы Гобсека. Бальзака с увлечением 
читали в кругу А. И. Герцена, им восхищался Григорович 
Ф. М. Достоевский писал: «Я перевел «Евгению Гранде» — чудо’ 
чудо!» Бальзак и его Растиньяк оказали влияние на «Престунле-
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ние и наказание»; в речи о Пушкине Достоевский вспоминал 
«Отца Горио». Существует предположение академика М. П. Алек
сеева, что И. С. Тургенев создал «Месяц в деревне» под впечатле
нием'«Мачехи» Бальзака, где в тихом семейном доме разы гры ва
ются жестокие катастрофы. Он же считал возможным, что тема 
«Обыкновенной истории» Гончарова, прекрасного зн аю ка  творче
ства Бальзака, могла быть навеяна «Утраченными иллюзиями». 
Оба эти предположения, конечно, совершенно исключают заимст
вования: бальзаковские образы и ситуации могли лишь оказаться 
«катализаторами» творческого процесса русских художников.

В 1856 г. Н. Г. Чернышевский, защищая Бальзака от тех, кто 
в России клеветал на него, утверждал: «...поэзия едва ли может 
жить в дурном сердце. Каждый факт убеждает нас в том, что 
Бальзак-человек заслуживает столько же уважения, как и Ьаль- 
зак-писатель». Л. Толстой, не все принимая в стиле Ьальзака, 
признавал «талант огромный» этого француза В 1911 г.^на запрос 
«Общества друзей Бальзака»  из Франции М. Горькии отвечал. 
«Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в д ва
дцать- эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленно
му романтизму, я почувствовал в ней гений Бальзака и полюоил 
его горячей любовыо, как, вероятно, любят учителя и 
Горький вспоминал, что Л. Толстой советовал ему: «...чюаите 
больше французов, Бальзака, у которого в оное 
сать все Стендаля читайте, Флобера, Мопассана. Они умеют пи 
сать, у них удивительно развито чувство формы и умение конце
рировать содержание».

Лишь одни факты ранних публикаций Бальзака в России и 
некоторые отзывы о нем русских писателей свидетельствуют о 
его особой роли в культурной и литературной жизни нашей стра
ны, роли, которая до сих пор еще не изучена до конца.

П Р О С П Е Р  М Е Р И М Е  (1803— 1870)

Проспер Мериме сыграл выдающуюся роль в утверждении кри
тического реализма во французской литературе, он заложил осно
вы для развития реалистической драматургии и новеллистики, 
одним из первых познакомил европейских читателей с русской 
литературой.

Мериме родился 28 сентября 1803 г. в Париже, в семье худож
ника, последователя Ж ака-Л уи  Давида, чей классицистски-стро- 
гий, лапидарный стиль оказал влияние на юношу. Не меньшее 
воздействие оказал на него предромантический стиль «Песен 
Оссиана» (Мериме в шестнадцатилетнем возрасте попытался пе
ревести это произведение Д. Макферсона, отмеченное намеренной 
загадочностью и многозначностью образов, рыхлостью компози
ции). Рано испытав чувства влюбленности и мечтательности, Ме
риме довольно скоро от них освободился. Молодой англоман, 
безжалостно ироничный, с «резким, охлажденным умом», воспри
няв уроки руссоизма, с насмешкой говорит о великом женевце.
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«Во времена нашей молодости нас шокировала фальшивая чув
ствительность Руссо и его подражателей, — вспоминал в конце 
жизни писатель.— С нашей стороны это был протест против уста
релого направления и, как всегда в таких случаях, преувеличен
ный. Мы хотели быть сильными и презирали сантименты»1. Борьба 
с сентиментальностью Руссо — это борьба с субъективизмом, по
иски объективных начал искусства. В этом отношении идеалом 
АЛЯ1сооРИМе становится Шекспир. Д руж ба со Стендалем (с ле
та 1822  г-)> знакомство с его трактатом «Расин и Шекспир» 
(182.3 1825), посещение литературного кружка Делеклюза, где
царил культ Шекспира, еще более усилили преклонение Мериме 
перед великим драматургом. В эти же годы формируются полити
ческие взгляды писателя. Он был тесно связан с «доктринера
ми» небольшой, но влиятельной партией либерального толка, 
участвовавшей в подготовке Июльской революции 1830 г., которая 
свергла режим Реставрации. Об этой революции Мериме писал 
другу: «Я пропустил в жизни два зрелища: первое — из-за того, 
что родился немного поздно (речь идет о Великой французской 
революции. В. Л .), а второе — спектакль потрясающий, наш 
бенефис из-за этой несчастной поездки по Испании». После 
революции Мериме получает награды, должности в различных 
министерствах. Наибольшее значение имела его деятельность в 
качестве инспектора исторических памятников, сохранению кото
рых он отдал много сил и энергии. Однако скандал, разразивший
ся в связи с публикацией новеллы «Арсена Гийо» на следующий 
день после избрания Мериме во (французскую академию (1844), 
свидетельствует о том, что слияния политических взглядов писа
теля, его социальной позиции с официальной идеологией не про
изошло.

В июне 1848 г. Мериме участвовал в подавлении восстания 
парижских рабочих. Нараставш ая в период Июльской монархии 
противоречивость его взглядов углубляется, ибо его отношение 
к рабочим не лишено сочувствия. Писатель отрицательно отнесся 
к перевороту, совершенному в 1851 г. Луи-Наполеоном Бонапар
том, но оказался в ложном положении: Бонапарт, провозгласив
ший себя императором Наполеоном III, женился на дочери близ
кой подруги Мериме. На писателя сыплются милости двора[ он 
назначается сенатором. Внешнее благополучие вступает в проти
воречие с духовным кризисом, почти полным прекращением худо
жественного творчества. Познакомившись в этот период с Мериме, 
И. С. Тургенев отмечал: «Похож на свои сочинения: холоден, то
нок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и м ер ы ’и с 
совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже 
энтузиазма»2. И в этот момент именно русская литература стано
вится для Мериме спасительным средством в его разладе с собой,

1 М е р  п м е П. Собр.. соч.: В 6 т. — М., 1963. — Т. 5 — С 136
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ибо она проникнута той особой гармонией, нравственной высотой- 
и реализмом, которых ж аж д ал  и не находил вокруг сеоя писа
тель. Мериме перевел на французский язык повести А. С. Пуш ки
на «Пиковая дама» (1849), «Выстрел» (1856), написал востор
женную статью о Пушкине (1868), публикует статью «Литература 
в России: Николай Гоголь» (1851) и перевод «Ревизора» (1853, 
под названием «Генеральный инспектор»), пишет предисловие 
к переводу |романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1863), редак
тирует перевод романа «Дым» (1867), переводит повести «Приз
раки» ( I866). «Странная история» (1870), выпускает вместе с 
Тургеневым сборник переводов его произведений «Московские 
новеллы» ( I 869). пишет о нем развернутые статьи «Литература 
и рабство в России. Записки русского охотника Ив. Тургенева» 
(1854), «Иван Тургенев» (1868), оставляет замечания о многих 
русских поэтах и писателях. Не все Мериме верно воспринял 
в русской литературе. Так, он совершенно не оценил первые про
изведения Льва Толстого, а в Гоголе увидел только сатирика, 
много позаимствовавшего у Стерна, Скотта, Шамиссо и Гофмана. 
Тем не менее он, по существу, не знал в Европе равных по глуби
не и основательности понимания русской литературы и м е т р и ч е 
ской роли русского и других славянских народов (Мериме был 
автором исторических работ об эпохе Бориса Годунова, о Богда
не Хмельницком, о Разине, об истории казаков, о Петре 1, 
в 1853 г. он написал историческую драму «Первые шаги ав ан л о 
рнетов», где изложил свою гипотезу появления на Руси фигуры 
Лжедмитрия), он в огромной степени способствовал началу ми
рового признания русской литературы.

Проспер Мериме умер в Каннах 23 сентября 18/0 г., через не
сколько дней после пленения Наполеона III в Седане и краха ре
жима Второй империи.

Периодизация творчества Мериме определяется двумя истори
ческими событиями: Июльской революцией 1830 г. и революцион
ными событиями 1848 г., при этом изменения обстоятельств ж из
ни, политических, социальных воззрений координируются пере
стройкой системы жанров, развитием художественного метода, 
эволюцией проблематики, стиля.

Драматургия Мериме. В 1822 г. Мериме написал романтиче
скую трагедию «Кромвель». Под влиянием Стендаля, его тракта
та «Расин и Шекспир» Мериме обращается к жанру «драмы для 
чтения». Этот жанр воплотил принцип романтической «шекспири- 
зации», готовил триумфы романтической драмы в 30-е гг.

Успех приходит к Мериме с публикацией его первой книги - 
« Т е а т р  К л а р ы  Г а с у  л ь»  (1825). Прибегнув к мистификации, 
писатель выдал сборник написанных им пьес за создание испан
ской актрисы. Стремясь к эксперименту с различными точками 
зрения, он удваивает мистификацию, введя образ переводчика 
Ж озеф а Л ’Эстранжа, комментирующего пьесы Клары Гасуль. 
Мистификация ие преследовала цель скрыть имя автора. В неко
торых экземплярах книги был помещен портрет Мериме в костю
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ме испаики, многие знали о том, кто автор пьес. Используя опыт 
испанских драматургов XVII—XVIII вв., Мериме как бы всту
пал в «жанровую игру», раз;рушал незыблемость традиционной 
структуры классицистских произведений.

Очень смелыми были пьесы и по содержанию. Мериме прямо 
заявил о своих атеистических, антиклерикальных взглядах хотя 
в 1825 г. во Франции был принят реакционный закон о свято
татстве, Iрозившии противникам церкви смертной казнью. Нет
биТгпНИкЯ К т.це,Рковнг11кам ни У Л ’Эстранжа, рассказывающего 
биографию Клары Гасуль, ни у нее самой, смелой, независимой 
женщины. В комедии «Женщина-дьявол, или Искушение святого 
Антония» инквизиторы обвиняют девушку Марикиту в связи с не
чистой силой Но, охваченный страстью к Мариките, один из ин
квизиторов, Антонио, убивает своего собрата и соперника в люб
ви Рафаэля. Земное торжествует над небесным. Впрочем, любовь 
изображается не в романтически-возвышепных тонах, а ’гротеск
но, как «африканская страсть», приводящая к убийствам после 
которых слуга может произнести: «Господин! Ужин подан и 
представление окончено» («Африканская любовь»). Автор на сто
роне народов, борющихся против французского владычества 
(«Испанцы в Дании»). Вопрос о правах народов, перерастая р а м 
ки «местного колорита», займет видное место в произведениях 
Мериме.

« Ж а к е р и я »  и « С е м е й с т в о  К а р в а х а л я» (1828) Эти 
две «драмы для чтения» очень различны. В первой дается мас
штабное, не скованное условностями французской сцены изобра
жение восстания французских крестьян в XIV в., получившего 
название Ж акерия. Мериме преодолевает романтическое понима
ние «шекспиризации», одним из первых разрабатывает реалисти
ческие основы драматургии. Во второй— доведенный до абсурд
ности мелодраматический сюжет, разворачивающийся на условном 
фоне экзотической испанской Америки, здесь есть кинжал и ял 
попытка кровосмешения и отцеубийство, но все это — в ирони
ческом духе. Насмешка над мелодраматизацией, которую у црел- 
романтиков переняли романтические драматурги, как бы допол
няет новую концепцию драмы, которую Мериме воплотил в 
«Жакерии». Поэтому издание 1828 г., в которое включены обе 
пьесы, следует рассматривать как сознательную попытку из двух 
разнородных произведений сделать цельную книгу— орудие в 
борьбе против отживающих литературных традиций и штампов 
за новую драматургию большого дыхания, драматургию реали
стической ориентации.

Ж анр «драмы для чтения» позволил Мериме в «Жакерии» 
намного опередить драматургов, писавших для театра, в осво
бождении от условностей, в раскрытии подлинных механизмов 
управляющих историческим процессом и действиями отдельных 
личностей. Мериме никого не идеализирует, ни знатных феодалов 
как это было принято в классицистских трагедиях, ни бедняков’ 
изгоев в духе романтиков. Так, жестокий барон Ж ильбер д ’Апре-

мон в сцене гибели проявляет известное благородство, вызываю
щее сочувствие. Его дочь Изабелла, кажущаяся идеальным, не
земным существом, не лишена аристократической спеси. История 
Изабеллы кончается ее полным унижением, когда она вынуждена, 
следуя своим представлениям о феодальной чести, просить опо
зорившего ее Сиварда жениться на ней, ибо тот — дворянин, с 
готовностью предлагая обидчику все свои поместья. о

Нет у Мериме и романтических благородных разбойников. 
Атаман воровской шайки Оборотень при всей его смелости и на
ходчивости совершенно лишен нравственного начала, о^ход его 
отряда в опасную для восставших минуту обрекает их на полное
поражение и гибель.

Образ Пьера, влюбленного в Изабеллу, особенно подошел бы 
для воплощения в нем романтического идеального героя: выхо
дец из низов, он постиг душу поэзии, он люоит свою прекрасную 
госпожу, он храбр, благороден, способен на подвиг во имя любви. 
Но, приняв участие в восстании, оп оказывается ненадежным 
союзником крестьян и в конце концов идет на прямое предатель
ство их интересов, устраивая побег ^1\ильбера, Изабеллы и дру 
гих феодалов из осажденного замка. Подобно Жильберу, И за 
белле, Оборотню, Пьеру, и другие герои меняют характер своего 
поведения, иногда по нескольку раз, и в зависимости от этого ме
няется их оценка в восприятии читателя. и

В этой смене нет авторского субъективизма. Действиями ге
роев управляют социальные обстоятельства в их исторической 
динамике и социальная психология персонажей. Здесь обнаружи
вается новая, реалистическая установка Мериме в изображении 
общества и личности. Отсюда и новые принципы построения сю
жета- не судьба отдельной личности, семьи или пары влюбленных, 
а история возникновения, развития, кульминации и гибели вос- 
стания — вот основа сюжета. По-новому трактует Мериме и лич- 
ность вождя восстания. Им становится священник брат Ж ан, чей 
характер, волевой и плутоватый, раздражительный и энергичный, 
глубоко разработан драматургом. Брат Ж ан  не похож на роман
тического героя, возвышающегося над  пассивной толпой, он вы
ражает народные интересы в момент восходящего развития вос
стания и оказывается не понятым крестьянами в период разгро
ма Жакерии, и от этого зависит вся его личная судьба.

В 20-е — начале 30-х гг. к «Жакерии» обратился советский 
театр. Особенно значительным было со зд ай н ео б р аза  брата Ж ана 
выдающимся украинским актером А. Бучмой в спектакле х ар ь 
ковского театра «Березиль». Народные сцены, считавшиеся во вре
мена Мериме несценичными, оказались близки духу нового, со
циалистического театра.

Композиционные особенности драматургии Мериме. Писатель 
придает построению своих пьес большую гибкость и разнообра
зие, чем это было свойственно драматургии предшествовавших 
периодов. Мериме широко использует принцип свободной компо
зиции, выразившийся в множественности точек зрения, разруше-
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пии стройности условной архитектоники классицистской драмы, 
диалектическом сочетании завершенности и незавершенности 
и т. д. Однако наиболее значительным открытием Мериме явля
ется установление непосредственной координации между построе
нием художественного произведения и развитием действительнос
ти, которая становится предметом изображения в драматическом 
Произведении. В «Театре Клары Гасуль» эта тенденция выступает 
еще в окружении тех принципов драматургического построения, 
с которыми молодой писатель полемизирует и которые он воспро
изводит в ироническом свете. В «Жакерии» принцип, открытый 
писателем, выступает в чистом виде. «Шекспиризация» находит 
там свое высшее воплощение и одновременно преодолевается в 
осуществленном Мериме переходе к «драме для чтения». Построе
ние «Жакерии» в наибольшей мере отражает стремление Мериме 
к безличности, объективности творчества. Писатель пытается со
здать впечатление, что не автор, а сама жизнь определяет пост
роение произведения.

Прозаические произведения Мериме. Система прозаических 
жанров в творчестве Мериме находится в состоянии непрерыв
ного изменения и развития. В сентябре 1823 г. оп начинает пи
сать роман, от которого сохранился лишь небольшой отрывок 
(условное название — «Трагическое событие»). Это был бы, по- 
видимому, романтический «личный роман». В следующем году 
Мериме пишет миниатюру «Сражение», своего рода" конспект по
вести, или микроповесть, о судьбе американца Огеста Сеймура 
чей подвиг был случайностью, успех — несправедливостью, лю
бовь обернулась прозой жизни. Микроповесть — одна из 'ф орм  
«свободного повествования». Ранней прозе Мериме присуща и 
«жанровая игра», прежде всего — книге «Гюзла».

« Г ю з л а » ,  вторая книга Мериме, была опубликована в 1827г. 
без указания автора. Имитация южнославянской поэзии, собран
ной и переведенной прозой на французский язык анонимным 
фольклористом, была выполнена столь тщательно, что мистифи
кацию раскрыли очень немногие (среди них — Гете), а пародий
ный х ар актер — лишь фольклористы, например К. Фориель, чьи 
принципы издания и комментирования народных песен Мериме 
иронически имитировал. В книгу вошли около трех десятков пе
сен, фрагментов, заметок, из них несколько приписаны народно
му певцу И а кин фу Маглановичу, чей колоритный, запоминаю
щийся образ воссоздан в предпосланной книге заметке о нем. Это 
своего рода новый, сербский Оссиан, как его и восприняли чита
т е л и / В  предисловии к изданию «Гюзлы» 1840 г. Мериме прибег 
к новой мистификации, представив работу над книгой как су
щую безделицу с корыстной целыо заполучить деньги на реальное 
путешествие по странам Адриатики, как дань романтизму с его 
требованием «местного колорита».

А. С. Пушкин дал вольный перевод стихами 11 песен «Гюзлы», 
включив их в «Песни западных славян». Он совершенно изменил 
их последовательность по сравнению с расположением песен у
] 02

Мериме1, что было продиктовано задачей Пушкина обогатить 
фольклорными элементами русскую поэзию, дать читателю не 
сборник народных песен, а продуманный художественный цикл. 
Задачи Мериме были иными. В представленной им мозаике об
наруживается стремление к «жанровой игре», ирония над ром ан
тической фрагментарностью. Но есть в композиции «Гюзлы» и 
скрытая направленность: от свободной фантазии в открывающей 
книгу истории жизни никогда не существовавшего певца к близ
кой фольклорному первоисточнику песне «Конь Фомы II» (у П уш 
кина— «Конь»: «Что ты ржешь, мой конь ретивый» и т. д.) и 
включенным позже действительным переводам сербских песен, 
т. е. от мистификации, игры через иронию по отношению к ро
мантикам, которые ищут в фольклоре или «безыскусность», или 
ужасы о вампирах и т. д., к подлинным народным истокам. И тог
да становится очевидной искренность интереса Мериме к дикова
той манере исполнения иллирийских песен («Заметка об Иакин- 
фе М аглановиче»), к истории славян («Смерть Фомы II, короля 
Боснии»), их обычаям и поверьям («Погреоальная песня», «К ра
савица Елена»), их свободолюбию («Черногорцы»): писатель^хо
тел проникнуть в национальное сознание и психологию, в оораз 
жизни иного народа и приблизить его своеобычную и вовсе не 
примитивную культуру к читателю.

« Х р о н и к а  ц а р с т в о в а н и я  К а р л а  IX» (1829)—один из 
лучших французских исторических романов, в нем Мериме «вжи
вается» в психологию, нравы своих соотечественников, но ж ив
ших в XVI в. Мериме не принял той формы исторического рома
на, которую разработали романтики. Он и здесь экспериментиру
ет с жанром в поисках повествования, наиболее адекватно отра
жающего действительность. В первом издании книга называлась 
«1572. Хроника времен Карла IX», т. е. слово «хроника» относи
лось не к названию, а к подзаголовку, как бы определяя жанр 
книги. Мериме борется с «романностыо», например, в известной 
главе 8 «Разговор между читателем и автором», где прерывает 
романное повествование во имя эстетического спора. Таковы и 
финальные фразы: «Утешится ли Бернар? Появится ли новый 
возлюбленный у Дианы? Это я предоставляю решить читате
л я м , — таким образом, каждый из них получит возможность з а 
кончить роман, как ему больше понравится». На протяжении всей 
«Хроники» идет скрытая полемика как с историческим романом 
Вальтера Скотта, так и с «этической» ветвью исторического ро
мана, представленной Гюго и Виньи.

Проспера Мериме не захватывает исторический процесс сам 
по себе, как не волнуют его и отвлеченные моральные идеи. Его 
интересует «изображение человека». Взгляд Мериме на человека 
историчен: «...К поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя 
подходить с меркой XIX».

1 См.: Мериме — Пушкин: Сб./Сост. 3. И. К ир н о зе .— М., 1987. С. 167.
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Через судьбу Бернара де Мержи просматриваются крупней
шие события эпохи, а противостояние католиков и гугенотов, при
ведшее к Варфоломеевской ночи и религиозным войнам, о траж а
ется в истории любви этого протестанта к католичке Диане де Мер- 
жи (любовь для Меримс, в отличие от других исторических ро 
манистов, не носит неизменного, внеисторического характера, а 
приобретает черты, свойственные изображаемой эпохе). То ’же 
противостояние становится источником семейной трагедии де 
Мержи: братья Бернар и Ж орж  оказываются в разных лагерях 
и пуля*, пущенная Бернаром, обрывает жизнь Ж орж а.

Исторические персонажи, в том числе и король Карл IX, изо
бражены писателем как частные лица. Мериме спорит с тради
цией, представленной в знаменитой трагедии М. Ж. Шенье «Карл 
ЗХ» (1789), в драматической хронике III. Ремюза «Варфоломеев
ская ночь» (1826), в исторических трудах того времени, пред
ставлять избиение гугенотов в ночь с 23 на 24 августа 1572 г. 
как следствие тщательно подготовленного заговора. Не мысли или 
желания отдельных личностей, а общее состояние национального 
сознания, нравов народа определяет ход исторических событий — 
таков вывод Мериме, свидетельствующий о развитии писателем 
романтического историзма в направлении, очень близко подходя
щем к реализму.

В форме исторического романа Мериме сказывается большое 
влияние «драмы для чтения»: это стремление к объективности 
(здесь — показ действительности глазами провинциала XVI в.), 
децентрализация действия и отсутствие условной кульминации-со
бытия, очень большая роль диалога.

В советской науке раскрыта политическая направленность ро
мана Мериме, его актуальность в преддверии Июльской револю
ции1. 1

Новеллы 1829 1830 гг. Обращение Мериме к жанру новеллы,
в котором он достиг наибольшей глубины и выразительности, было 
иод1 отовлено как ег о собственным творчеством, так и развитием 
французской литературы. В это время новелла о современности 
начинает вытеснять романтический исторический роман. Новелла 
как очень динамичный жанр позволяет проводить эксперимент, 
опробовать новые пути в искусстве. К нему обращаются романти
ки Мюссе, Нодье. «Ванина Ванини» Стендаля, «Загородный бал», 
«Побочная семья» Бальзака были творческой лабораторией, в ко
торой опробовались принципы реалистического письма. Экспери
ментирует с жанром и Мериме.

В новелле он решает весьма сложную задачу; через единич
ное событие раскрыть характер иных народов, иных эпох. Собы
тие, отмеченное исключительностью, придает произведениям р о 
мантическое звучание; выявление характера, типичного для дан-
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мом нации и данного времени, т. е. характера, конкретно-истори
чески обусловленного, свидетельствует о переходе от «местного 
колорита» к реалистическому историзму. В письме к И С. Гур- 
к'певу (3.12.1868) Мериме так разъяснил свой метод: «Для меня 
нет задачи интереснее, чем обстоятельнейший анализ историче
ского персонажа. Мне кажется, можно добиться воссоздания че
ловека минувших эпох способом, аналогичным тому, каким вос
пользовался'' Кювье для восстановления мегатерия и многих вы
мерших животных. Законы аналогии так же непререкаемы для 
им утреннего облика, как и для внешнего». Следовательно Мери
ме особое внимание обращает на типизацию психологии. Именно 
п развитии реалистического принципа типизации ^его  ̂ заслуги 
особенно велики. Герои Мериме нередко живут двойной жизнью, 
и писатель глубоко проникает в тайну внутренней жизни челове
ка, раскрывает двойственность натуры своих современников.

Углубление психологизма сказалось на художественных при
емах, в частности на изменении роли рассказчика. Если в ранних 
произведениях за счет «жанровой игры» («мистификации») и 
объективного «свободного повествования» писатель стремился как 
бы изнутри раскрыть мир чужого сознания, чужой психологии 
(особенно это заметно в «Гюзле» и «Ж акерии»), то теперь по
является фигура рассказчика-француза, который хочет проникнуть 
в чуждую ему психологию извне, стараясь понять ее природу и 
не отвергая того, что противоречит традициям французов.

Так - построена новелла «М а т е о  Ф а л ь к о н  е». Она начина
ется с описания Корсики, ее диковатой природы и таких же ди
коватых, но исполненных своеобразно понятого достоинства нра
вов местных жителей, которых в цивилизованном обществе при
няли бы за разбойников. Рассказчик повествует о Матео 
Фальконе как о человеке, ему знакомом. Избран сюжет вполне 
руссоистский: в жизнь «естественного человека» проникает р а з 
лагающее влияние нравов цивилизованного общества. Десятилет
ний Фортунато, сын Матео Фальконе, за часы выдает жандармам 
местопребывание преследуемого ими человека, которого он до 
этого спрятал, повинуясь неписаным законам корсиканцев. Этот 
последний- момент показывает, что в основе произведения лежит 
аптнруссоистская тенденция: не «естественное чувство», а сло
жившиеся правы определяют поведение Фортунато, когда он спа
сает человека. Точно так же Матео расстреливает собственного 
сына (за то, что он этого человека выдал ж андарм ам), руковод
ствуясь моральными требованиями, сложившимися исторически, 
а не исконно присущими людям. Не случайно поэтому новелла 
завершается репликой Матео, что сын умер христианином. Д ля  
него важно заказать заупокойную мессу, чтобы все было в со
ответствии с установленной традицией. Чувства отца никак не 
обнаруживаются, читатель может их домыслить только из своего 
духовного опыта (особенность психологизма Мериме). При со
хранении внешних черт романтического «местного колорита» в 
новелле торжествует реалистическая установка: социально-исто



рические обстоятельства формируют образ жизни, психологию 
характеры типичных представителей своих народов,

<<в в3 я г и с р е д у т  а». Эта короткая новелла представляет 
особый интерес. Она построена как рассказ очевидца (возможно 
Стендаля) о сопротивлении русских при взятии наполеоновскими 
войсками Шевардинского редута накануне Бородинского сраж е
ния. Объектом исследования здесь является непонятная францу
зу, з а 1 адочная стойкость русских, которую можно понять только 
через призму русского национального самосознания. Новелла н а 
писана в простодушно-разговорной, хотя и очень выдержанной 
манере, предвосхищая «непарадные» описания сражений в 
«Пармском монастыре» Стендаля и «Войне и мире» Толстого. Но 
в сгиле новеллы есть своя загадка; простота и «прозаичность» 
языка скрывают изощренную звукопись, которая превращает 
новеллу в своеобразное стихотворение в прозе.

« Э т р у с с к а я  в а з а »  — новелла, в которой исследуется об
раз жизни, психология французского общества. Развивая соци
альный анализ, Мериме показывает, как в светском обществе чи
стое чувс 1 во Сен-Клера и Матильды де Курси неизбежно гряз
нится сплетнями, а ложные представления о чести, оторванные 
от подлинной морали, приводят к гибели лучших и позволяют 
процветать низким душам. Психологический анализ приводит пи
сателя к раскрытию двойной жизни светского человека: чтобы 
скрыть свою люоовь, Сен-Клер играет роль разочарованного, хо
лодного денди. Образ этот во многом автобиографичен. И. С. Тур
генев писал в некрологе о Мериме: «Под наружным равнодушием 
и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он 
был неизменно предан до конца . . .» 1 Эти слова вполне можно от
нести к^Сен-Клеру. Но автобиографичность не приводит к роман
тической субъективности повествования, «двойная» психология 
героев воспринимается как типичная черта, формирующаяся об
щественным укладом. Новым средством психологического анали
за становится образ этрусской вазы — символ двойной жизни и 
хрупкости всего прекрасного.

«Мозаика». В 1833 г. Мериме объединил произведения 1829—
1832 гг. в книгу «Мозаика». Помимо «Матео Фальконе» «Взятия 
редута», «Этрусской вазы» сюда вошли пронизанная фантастиче
скими мотивами новелла «Видение К арла XI», получившая широ
кую известность новелла «Таманго», в которой создан яркий ха
рактер свободолюбивого негра и с гуманистических позиций 
осуждается колониализм, психологическая новелла «Партия в 
триктрак», итальянская сказка «Федериго», несколько баллад 
(некоторые из них вошли в новое издание «Гюзлы»), пьеса-«по- 
словица» «Недовольные», путевые очерки «Письма из Испании». 
Композиция «Мозаики» хаотична, книга пестра в жанровом отно
шении. Ведущим структурным принципом становится мозаич-

1 Т у р г е н е в  И. С. Поли. собр. соч.: В 28 т . — М., 1967.__Т- 14. ««• С. 212
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иость, которая предполагает, что картина действительности скла
дывается из мелких осколков, каждый из которых окрашен лишь 
и один цвет, передает какую-то одну характерную черту, жест, 
душевное движение, изображает отдельное событие и т. д. Мо
ча ичность присуща «Декамерону», а также множеству циклов, 
восходящих к нему. Но тот мир, который должен возникнуть в 
результате сложения осколков, у Мериме совсем другой: в нем 
нет гармоничности и упорядоченности, а, напротив, все находится 
и движении, все непредугадываемо, в каждой новой точке прост
ранства, в каждый момент времени можно встретить иную пси
хологию, иные нравы, иную действительность.

Произведения 1833— 1846 гг. В реалистических новеллах этого 
периода Мериме нередко обращается к мотивам ранних произве
дений. В «Двойной ошибке» развивается мысль «Этрусской ва 
зы» о двойственности жизни светского общества, о гибельности 
пусть даж е слабого естественного чувства для человека, не 
защищенного от мнений света. В «Душах чистилища», где разра
батывается легенда о Дон Жуане, нетрудно узнать автора «Пи
сем из Испании». В «Венере Илльской» используется прием «ма
териализации сознания», как в «Видении Карла XI». Корсикан
ские правы, обрисованные в - «Матео Фальконе», становятся 
предметом исследования з новелле «Коломба».

Но произведения становятся более масштабными, социальный 
анализ приобретает все более критическое звучание по отноше
нию к действительности, особой глубины достигает разработка 
характеров, логика развития которых начинает управлять дви
жением сюжета. Каждый персонаж Мериме — личность. 1акова 
Жюли де Шаверни, искавшая в любви к скептику и прожигате
лю жизни Дарси альтернативу пошлости светской жизни, пред
восхищая образ флоберовской Эммы Бовари («Двойная ошиб
ка»). Таковы корсиканка Коломба, натура цельная и непреклон
ная, осуществившая кровавую месть за убийство ртца; ее брат 
Орсо делла Реббиа, мужественный и благородный человек, ис
пытывающий противоречивые чувства по отношению к неписано
му корсиканскому закону вендетты (кровной мести); его возлюб
ленная Лидия Невиль, которая, приходя в ужас от вендетты, тем 
не менее высоко ценит мужество Орсо, его несходство с потеряв
шей нравственные ориентиры светской молодежью («Коломоа»). 
Таковы, несомненно, Кармен и Хосе («Кармен»).

Ярко выписанные характеры мы находим в новелле « А р с е н а  
Г и й о » .  Это заметное явление в литературе критического реализ
ма. Критицизмом окрашен анализ ханжества госпожи де Пьен, 
причем свойственная стилю Мериме ироничность здесь приобре
тает точный адрес. Совсем в ином ключе рисуется образ Арсены 
Гийо, в прошлом статистки Оперы, жившей на содержании, з а 
болевшей чахоткой и ведущей нищенское существование. Мериме 
показывает, что именно нищета заставила ее искать себе любов
ников: «Я тоже была бы честной, будь у меня такая возмож 
ность»,— говорит она «нравственной» де Пьен, которая неза-
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мстно уводит от нее, умирающей, возлюбленного Макса де Са- 
линьи. Мериме усиливает аналитичность сюжета, экстраординарное 
событие (попытка Арсены покончить с собой) здесь не в конце 
а в начале новеллы, основное внимание уделено раскрытию ха
рактеров. Высокого мастерства Мериме достигает в использова
нии реалистической художественной детали. Емкой деталью з а 
канчивается новелла: «Бедная Арсена! Она молится за н ас» ,_•
приписано карандашом на могильном камне Арсены Гийо. Чи
татель догадывается по этой детали о дальнейшей судьбе героев, 
о том, чю  де Пьен соединилась с Максом вопреки своим пропо
ведям не иметь любовников, обращенным к.Арсене.

Жанровая характеристика произведений 1833— 1846 гг. Стре
мясь укрупнить проблематику, характеры, аналитические возмож
ности своего искусства, Мериме ищет некий универсальный, син
тетический жанр, который пришел бы па смену «жанровой игре», 
«свободному повествованию», «мозаичности». Не придумывая 
нового термина, он разрабатывает синтетический жанр, являю 
щийся переходной формой от новеллы к повести и роману. Это 
своеобразная удвоенная новелла, или эллипс. Под эллипсом под
разумевается такая структура художественного произведения, в 
которой все содержание организуется вокруг двух скрытых или 
явных центров, равноправных и взаимодействующих друг с дру
гом. Принцип эллипсности использовался давно (например, в 
творчестве Ш експира), в XIX в. он становится жанрообразую
щим принципом той переходной формы, к которой обратился Ме
риме. В структуре новеллы должен быть один центр, в романе — 
множество. Эллипсная новелла разрывает рамки единичности, но 
сохраняет лаконизм. Контрастность и равноправие двух центров 
позволяют в самой структуре жанра заложить возможность для 
диалектического раскрытия жизни в объективном изображении ее 
противоречий.

Обычно два центра у Мериме возникают из соединения двух 
историй, одна из которых кажется фоном другой. В «Двойной 
ошибке» история короткой любви Ж ю ли и Дарси развивается па 
фоне ее увлечения Шатофорсом. В «Душах чистилища» история 
семьи дона Хуана, его увлечений и раскаяния соединяется с исто
рией семьи Охеда, которую дон Хуан погубил. В «Венере Илль 
ской» история ожившей статуи наслаивается на повествование 
рассказчика об Испании и ее людях. Так же построены новеллы 
«Коломба», «Арсена Гийо», «Кармен»

«Ка_1р_м ен»_„СШЛ1. В этой новелле писателю удалось создать 
один из «мировых образов», подобных Гамлету, Дон Кихоту 
Дон Жуану, образ Кармен, для которой свобода дороже ж из
ни. Под влиянием гениальной оперы Ж орж а Бизе (1875) Кармен 
давно уже воспринимается как романтический персонаж, а боль
шие этнографические описания, включенные в новеллу, истолко
вываются как чисто стилистический прием (для контраста «уче
ного» повествования с описанием страстей Кармен и Хосе). М еж
ду тем «Кармен» высшая точка в разработке писателем жанра
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> тлипсной новеллы, и «этнографическое» обрамление есть не что 
иное, как второй скрытый центр структуры произведения, опре
деляющий его реалистическую ориентацию: автора интересует 
Кармен не как исключительная личность, а как носительница ти
пичных черт, сознания и психологии цыганского народа. Кармен 
призвана подчеркнуть его главные особенности, «физиономию», 
разгадать его загадку. Трагическое столкновение Кармен и Хо- 
(Ч> — следствие не только их индивидуальных качеств: в их лице 
сталкиваются два взгляда на мир, присущие разным народам.

Под влиянием оперы Бизе в обыденном сознании Кармен и 
Хосе ассоциируются с испанцами. На самом деле Хосе баск, а 
Кармен — цыганка, они сближаются, в частности, и на основе об
щей враждебности к испанцам. Но разница в жизненном укладе 
басков с их крестьянской, патриархальной моралью и цыган, в 
морали которых главное — понятие свободы, настолько велика, 
что страстная любовь Хосе и Кармен закономерно должна завер
шиться катастрофой. В финале Хосе, оплакивая убитую им К ар
мен, произносит знаменательные слова: «Бедное дети! Это калес 
(т. е. цыгане) виноваты в том, что воспитали ее так». Отсюда 
объективная манера повествования, воплотившая идею: измена, 
убийство лишь кажутся результатом своеволия исключительных 
страстей, здесь не мелодрама, а трагедия, и нельзя встать на чью- 
либо сторону, потому что это значило бы осудить не личность, а 
уклад жизни целого народа, между тем ни один народ нельзя 
поставить над другим, все народы достойны равного уважения.

Поздние произведения Мериме. В последнее двадцатилетие 
своей жизни Мериме почти отходит от художественного творчест
ва в основном занимается исследовательской работой и перево
дами с русского языка. Если он обращается к драматургии, то в 
основном повторяет найденное в «Театре Клары Гасуль» и « Ж а 
керии» (комедия-памфлет «Два наследства, или Дои Кихот», 
исторические сцены о Лжедмитрии «Первые шаги авантю риста»). 
В поздних новеллах «Голубая комната», «Джуман» он возвращ а
ется к традиционной одноцентровой структуре новеллы с не
ожиданной развязкой, восходящей к Боккаччо. Объективно отход 
от жанра большой, эллипсной новеллы связан с общим измене
нием картины литературной жизни, для которой характерно уси
ление роли романа, соединяющего универсальность отражения 
действительности со все расширяющейся возможностью детали
зации (романы Гонкуров, Флобера, Золя) .  Последующее разви
тие новеллы как жанра в творчестве Мопассана, Золя, Доде, 
Франса, Рен ара показало, что Мериме, возвращаясь к одноцент
ровой структуре, правильно угадал перспективы развития жанра.

Поздние новеллы Мериме построены на одном идейно-ком
позиционном ходе: романтические ожидания становятся нелепыми 
и смешными, как только их освещает луч реальности. Персонажи 
«Голубой комнаты», устраивающие романтический побег, прини
мают красное вино па полу гостиницы за кровь жертвы страш
ного преступления и с трудом сдерживают желание расхохотать



ся, когда узнают о своей ошибке. Необычное приключение героя 
новеллы «Джуман» оказывается сном, который прерывается г.ру- 
оовагой фразой: «Кажется, мы-таки всхрапнули, господин лей
тенант? Вот мы и у переправы, и кофе готов». Антиромантическая 
направленность этих новелл проливает свет на итоговое произ
ведение Мериме шовеллу «Локис», в которой многие исследова
тели видят укрепление романтических позиций.

«Локис (рукопись профессора Виттенбаха)'». Эта новелля с и н 
тезировала основные тенденции творчества Мериме всех перио
дов. Здесь есть мистификация как выражение «жанровой игры» 
(«рукопись» профессора Виттенбаха), но вместе с тем форма ну 
тевых записей (в духе «Писем из Испании») связана с идеей 
«свободного жанра». Избираемый фольклорный материал близок 
по характеру к «Гюзле», где большой раздел посвящен вампи
ризму. Прием материализации национального сознания исполь 
зованныи в «Видении Карла XI» и «Венере Илльской», присутст
вует и в «Локисе». Мериме возвращается и к эллипсности стал
кивая два национальных сознания: рационалистическое немецко- 
прусское (в лице профессора Виттенбаха из Кёнигсберга) и ирра
циональное литовское, связанное с легендами, преданиями суе
вериями (в лице графа Шемета и его окружения). В конце но
веллы читатель остается в неведении: связана ли гибель панны 
Юльки с тем, что граф превратился в медведя (что вполне воз
можно в жанре романтической, фантастической новеллы) или 
есть иные, более естественные причины катастрофы. Страшный 
финал лишь внешне представляется неразъясненным, «открытым»

,Мериме убрал скрытое завершение в глубь новеллы, в нем дается 
однозначное, при этом антиромантическое, истолкование событий

Читателю, погружающемуся в экзотический мир литовцев ка 
жется, что в образе человека-медведя воплотилась литовская н а 
родная легенда. Это иллюзия, умело созданная писателем. На 
самом деле ассоциация человека и медведя возникает в сознании 
образованных людей, оторвавшихся от народной почвы Граф 
Шемет не интересуется национальной стариной, он читает «толь
ко современные произведения», «немецкую метафизику» «физио
логию». Когда он ссылается на народные предания о зверином 
царстве, Мериме делает характерную сноску: «См. Пан Тадеиш  
Мицкевича и П лененная Польша  Ш арля Эдмона». Сноска указы- 
вает на чисто книжные источники сведений графа Шемета. Точ
но так же панна Юлиана Ивинская читала «одни только рома
ны», ее «жмудская баллада»  есть не что иное как переложение бал
лады Мицкевича, а танцуемый ею с графом народный танец 
«русалка» вовсе не случайно от начала до конца придуман самим 
Мериме. Итак, мировосприятие героев «Локиса» сложилось под 
влиянием современной романтической литературы, идеалистиче- 
скои философии, модного мистицизма, которые, не слишком з а 
тронув рационалистическую душу прусского профессора, нашли 
благодатную почву в склонных к иррациональному душах ли-
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При таком взгляде на произведение скрытый финал обнару
живается в главе шестой, где Михаил Шемет истолковывает «дуа- 
ш ш или двойственность, нашей природы». Граф необычайно 
,„чно .рисует парадокс романтического (полюсного, контрастного)
!ч,знания: «У вас в руках заряженное ружье. Перед вами стоит 
наш лучший друг. У вас является желание всадить ему пулю в 
лоб. Мысль об убийстве вызывает у вас величайший ужас, а меж
ду тем вас тянет к этому». Беда Шемета в том, что для пего 
слишком несущественна грань между мыслью и поступком: «Н 
думаю, господа, что если бы все мысли, которые приходят нам в 
голову в продолжении одного часа... я думаю, что если бы| 3^ п__ 
сать все ваши мысли, профессор,— а я вас считаю * *
то они составили бы целый фолиант, па основании которого, бьпь 
может, любой адвокат добился бы опеки над вами, а л.оСо 
судья засадил вас в тюрьму или сумасшедший дом».

' Таким образом, преступление действительно совершается гр - 
фом и совершается закономерно, ибо романтическое сознание, во
площенное в действие, выходит за рамки человеческих норм. 
Убийство можно было предотвратить, но о к р у ^ н и е  Ш .мста за 
раженное романтическими фантазиями, ждет от графа д >
ждет из года в год, со дня его рождения — и романтическии оред 
материализуется, обретая форму преступления.

М ериме в России. В России появление нового французского 
писателя было отмечено сразу же, как был опубликован «Театр 
Клары Гасуль», но весьма своеобразно: книга была запрещена 
цензурой. Зато когда Мериме выпустил вторую свою книгу — 
«Гюзла», отклик в России появился через несколько месяцев, в 
журнале «Сын отечества» сначала появилась заметка «Новые 
французские книги» (1828, Ч. 118, .№ 5), а затем отзыв с прило
жением перевода трех баллад (1828, Ч. 120, № 14). Авторов зам е
ток и перевода мы не знаем, как, впрочем, и они не знали, что 
«Гюзла» — произведение Мериме. Установлено, что в том же 
1828 г. А. С. Пушкин, плененный книгой, начал создавать свои 
«Песни западных славян». Вопрос о том, в какой мере Пушкин 
верил в подлинность песен «Гюзлы», остается неясным, но прав 
был В. Г. Белинский, писавший в статье «Стихотворения Алек
сандра Пушкина. Часть четвертая» (1836): «Пушкин умел при
дать этим песням колорит славянский, так что, если бы его ошио- 
ка не открылась, никто и не подумал бы, что эти песни подлож
ные»1. Сам Пушкин в предисловии к «Песням западных славян» 
(1835) назвал Мериме острым и оригинальным писателем, авто
ром произведений «чрезвычайно замечательных в глубоком и 
жалком упадке нынешней французской литературы» .

Воздействие книги «Гюзла» на русскую литературу не огра
ничилось пушкинскими «переводами» шестнадцати песен. Появля-

1 Б е л и н с к и й  В Г. Поли. собр. сом — М ,  1953. — Т. II. С. 82.
2 П у ш к и н  А. С. Поли. собр. с о ч .— М.; Л., 1948.— Т. 3. С. 664.
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л1и» ? 1ЯЧП п л 7 г И Маркевича «Украинские мело
дии (1831), О М. Сомов использует мотивы книги в повести 
«1 аидамак» (1830), тема вампиризма, получившая широкое рас
пространение после выхода книги Мериме, нашла отражение в 
рассказах А. К. Толстого «Упырь» (1841),’ «Семья вурдалака» 
1884)НСаН На ФРанцУЗСКОм языке, первая публикация перевода —

При жизни Мериме на русский язык было переведено (пол
ностью или частично) восемнадцать его произведений составляю
щих основу творческого наследия писателя, причем некоторые из 
них переводились несколько раз. Так, новелла «Матео Фальконе» 
публиковалась в трех переводах (1829, 1832, 1835) и в стихотвою- 

^переложении В. А. Жуковского по переводу А. Шамиссо 
получившем высокую оценку Гоголя. Видимо, в том же 

г. или несколько раньше Гоголь написал оставшуюся неза- 
вершеннои статью о Мериме в связи с предполагавшейся публи
кацией перевода новеллы «Души чистилища». В этой небольшой 
статье, ставшей известной лишь в 1892 г., Гоголь отмечает «много 

ознании и опыта» наряду с умением поразить «живым, быстрым 
увлекательным рассказом», «тонкими наблюдениями, острыми и
тТпДопГ. замечаниями>>. как и «схватывать верно местные краски, 

вать народность и передать ее». Эти замечания Гоголя 
очень существенны для определения художественного метода Ме
риме.

Если Пушкин и Гоголь уловили самое существенное в т в о ш ч р - 
стве Мериме, то в какой мере он верно понимал их творчество 
Этот вопрос обсуждался в русской прессе в связи с публикацие й 
перевода «Пиковои дамы», осуществленного Мериме в 1849 г и

ваС;ВЯвЗИ18С501СТгаТЬГяк г ~ ’ К° Т°РУЮ ^ер и У е опубликовал в 1851 г. Гак, «С.-Петербургские ведомости» (1849 14 сен
тября) отозвались с похвалой о переводческом искусстве’ Меоиме 
в то время как булгаринская «Северная пчела» (1849 27 септяб’ 
ря) и погодинский «Москвитянин» (1849, ч. 5 , № 1 8 )— юезко пт 
рицательно, что связано с недостаточным пониманием переводче
ских установок французского писателя. Напротив Ф В Булга 
рии всячески поддержал статью Мериме о Гоголе,’ сделав из нее 
выгодный для себя вывод, что, подобно ему, Мериме видит в Го 
голе только приятного рассказчика, умевшего смешить и заб ав 
лять своими карикатурами (Северная пчела. — 1852 — 19 апое 
ля). Хотя Мериме нигде в своей статье не доходил до такого уп
рощенного взгляда на Гоголя, но воспринимал его действительно 
несколько узко, как только сатирического писателя, владеющего 
лишь одним оружием — иронией. Против такой .оценки Гоголя со 
( Г ^ |СТГ Г Г ТЬ1л выступили И. И. Панаев в «Современнике» 

/ 1ог~1 г? “ ои Григорьев в обновленном «Москвитяни
не» (18о1, ч. 6 , № 24, авторство предположительно). А. В. Д р у 
жинин, после раскола редакции «Современника» ушедший в 
« иол и отеку для чтения», довольно резко ответил «Москвитяни
ну» (1852, т. III, ч. 2, отд. 7). «Отечественные записки» (1852,

И'" 6 отд 6 ) негативно оцепили переводы «Ревизорам и  огрывков
11 $ «Мертвых душ», осуществленные Мериме. Во всей этой поле- 
мике скрытой точкой, вокруг которой все вращалось была борь- 
ба за  гоголевскую «натуральную школу» или против^ нее. Оче 
„„дно, именно в этот момент и должна была появиться работа,
„ которой была бы дана общая оценка творчества Мериме Та 
кию статью («Проспер Мериме») начал публиковать в «Москви
тянине» (1854- №  11) Аполлон Григорьев. Но так же закономер
но „ то, что статья осталась незаконченной: 
уже не давало такой пищи для дискуссии, как это было, на_п 1 
‘ н о в 1846 г когда в связи с публикацией в «Литературной га- 
зете» перевода новеллы « А р сен / Гийо» Р - г о р с л а с ь  полемика 
между «Москвитянином», осудившим новеллу за ^ н р а в с т в е н  
иость со славянофильских позиций, и «Современником», поддер 
жавшим реалистические устремления Мериме.

Однако воздействие французского писателя на русскую лите
ратуру заметно па протяжении многих десятилетий. Перевод про
изведений Мериме был прекрасной школой стиля. Помимо Пуш
кина и Жуковского Мериме переводили И. Панаев («Этрусская 
ваза» 1835), Ап. Григорьев (отрывок из «Кареты святых даров», 
1854), В. Гаршин («Коломба», 1883), Д. Г р и г о р о в и ч  («Этрусская 
ваза», 1883), А. Плещеев («Арсена Гийо», 1884), Д. Аверкиев 
(«Жакерия» 1891), а после Великого О к тяб р я—-В. Ходасевич 
«Недовольные», 1922, «Театр Клары Газуль», 1923), М андель

штам («Коломба», 1926), М. Лозинскии («Аббат О б е н »  «Арсена 
Гийо», «Кармен», 1927), Н. Любимов («Небо и ад», «Семейство 
Карвахаля», «Случайность», 1934, «Хроника царствования Карл- 
IX», 1963) и др.

Установлено влияние «Жакерии» на «Сцены из рыцарских вре
мен» А. С. Пушкина и на «Вадима» М. Ю. Лермонтова. И. С. 1ур- 
генев признавал, что под влиянием новеллы «Федериго» написал 
сценку «Нечто, или Чемодан», а в пьесах начала 40-х гг. « н е 
осторожность», «Искушение святого Антония», «Две сестры», от
разилось чтение «Театра Клары Гасуль». Образ Кармен из одно- 
именной новеллы Мериме и оперы Ж о р ж а Визе / \ 87\ вд° \ и° “ я" 
русских поэтов А. Блока (цикл «Кармен», 1914) М. Цветаеву 
(«Спят трещотки и псы соседовы...», 1915, оп>бл. 196о, « Л ю б ]  
старинные туманы», 1923), А. Белого («Первое свидание», 1921). 
«Медвежья свадьба» А. В. Луначарского (1923) — мелодрама на
сюжет «Локиса».

Однако только письменные источники не могут в полной ме
ре раскрыть связей Мериме с русской к у л ь т у р о й  Н емаловажны 
его личные контакты с С. А. Соболевским, А. И. Тургеневым, 
Е. А. Баратынским, И. С. Тургеневым и многими другими русски
ми людьми.

в  восприятии творчества Мериме в России обнаруживаются 
своеобразные «волны». Если для Пушкина и I оголя «Мериме, 
бесспорно, замечательнейший писатель XIX века французской ли-

8 Заказ 2400
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терату рь1» , то для следующего поколения он не более чем второ
степенный,^ хотя и блестящий мастер. По-новому воспринимают его 
М. Горький, который в письме к А. К. Виноградову (7.3.1928) 
ставит Мериме в один ряд со Стендалем, Бальзаком и Флобером, 
и А. В. Л) начарскии, в 19о0 г. написавшии статью о Мериме под 
названием «Гений безвременья». Появляются труды А. К. Вино
градова, А. А. Смирнова, М. Е. Елизаровой, Б. Г. Реизова, 
Ю. Б. Виппера, А. Д. Михайлова и других исследователей.

Интерес к Мериме заметно усиливается в последние годы. 
Объясняются эти «волны» как особенностями литературной борь
бы на разных этапах развития общества, так и литературоведчес
кими концепциями мирового литературного процесса. Еще Го
голь отметил, что Мериме «шел как-то совершенно в стороне. Д а 
же предметы избирал не те, которых требовала модная потребность 
чи I ателеи»2. Поэтому его творчество плохо вписывалось в жесткие 
рамки теоретических концепций. С развитием исследований пере
ходных явлений на основе гибкого историко-теоретического под
хода, развивающегося в 80-с гг., творчество Мериме становится 
особо привлекательным объектом для изучения.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы
1. Политическая ситуация во Франции 30— 40-х гг. и разви

тие литературы. Роль журналов. Становление литературной кри
тики. 2. Тема современности у романтиков и реалистов. 3. Роль 
«неистовой литературы», «физиологий» и исторического романа
В. Скотта в становлении реализма в литературе Франции. 4. Ис
токи психологизма французского реализма. 5. Тема революции во 
французской литературе. 6. Поэзия Беранже. Основные темы и об
разы в песенном творчестве раннего Беранже. 7. Эволюция твор
ческого метода Беранже. 8. Восприятие творчества Беранже рус
скими писателями, критиками и переводчиками. 9. Белинский о 
Беранже. 10. Философские, политические и эстетические взгляды 
Стендаля. 11. Этические воззрения Стендаля. 12. Периодизация 
творчества Стендаля. 13. Романтические и реалистические на
чала в новелле «Ванина Ванини». 14. Социально-психологический 
роман «Красное и черное». 15. Основные проблемы романов 
«Люсьен Левен» и «Пармский монастырь». 16. Стендаль в Рос
сии. 17. Бальзак. Периодизация творчества. 18. Эстетика Баль
зака. 19. Замысел и план «Человеческой комедии». 20. Художе
ственная специфика «Философских этюдов». 21. Повесть «Гобсек» 
как отражение конфликтов современной писателю действитель
ности. 22. Личность и среда в «Полковнике Шабере» и «Евгении 
Гранде». 23. Структура и содержание социально-политических 
романов Бальзака. 24. Бальзак и Россия. 25. Вклад Мериме в 
развитие французской драматургии. 26. Мериме и Пушкин.

1 Г о г о л ь  Н.  В.  Поли. собр. с о ч .— М .— Л., 1952 — С 90
2 Там же.
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27. Своеобразие исторического романа Мериме «Хроника царст
вования Карла IX». 28. Новеллистика Мериме. Особенности пост
роения новелл Мериме. 29. Мериме в России.

НЕМЕЦКАЯ ЛИ ТЕРА ТУ РА  30—40-х гг.

3  30— 40-е гг. прошлого века Германия оставалась отсталой и 
раздробленной. Феодальные пережитки сохранились, таможенные 
границы тормозили развитие торговли и промышленности. П ер
вой попыткой достичь единства был Таможенный союз, созданный 
под эгидой Пруссии, которая стремилась в нем главенствовать, 
добиваясь различных преимуществ, используя союз как средство 
полицейского деспотизма для подавления демократических вы
ступлений.

Под влиянием Июльской революции в Германии оживляется 
общественное движение. В герцогстве Брауншвейгском вспыхну
ло восстание, правителю пришлось спасаться бегством в Англию, 
а его преемник вынужден был ввести конституцию. Конституци
онное законодательство под давлением общественности ввели и 
некоторые другие правители германских земель.

В крупнейших городах Германии постоянно происходят волне
ния. Уличные беспорядки возникают в Берлине, Гамбурге, Д р ез 
дене, а во Франкфурте-на-Майне 50 студентов предприняли даже 
в апреле 1833 г. вооруженную попытку захватить власть в горо
де. Все эти антифеодальные действия способствовали ^пробужде
нию демократического сознания, созданию той широкой читатель
ской аудитории, которая с готовностью воспринимала революци
онную поэзию 30—40-х гг.

Раскрепощению сознания во многом способствовала филосо
фия Гегеля (1770— 1831), который, несмотря на консервативность 
политических воззрений, утверждал идею постоянного диалекти
ческого развития общества.

В Германии 30—40-х гг. получают права гражданства идеи 
материализма. В своих философских сочинениях Людвиг Фейер
бах (1804— 1872) утверждал, что религиозные^ представления 
созданы исключительно человеческой фантазией, воплощающей 
различные суждения людей о природе и человеке.

В этот же период блестящий расцвет в Германии пережива
ет наука. В своих фундаментальных трудах «Космос», «Картины 
природы» и других выдающийся немецкий ученый Александр 
Гумбольдт (1769— 1859) обобщил не только собственные впечат
ления от многочисленных путешествий, но и представил полный 
свод знаний о Земле и Вселенной.

Получает развитие в этот период и филология. Выходит пяти
томная «История немецкой художественной национальной литера
туры» (1835— 1842), созданная выдающимся фил^ологом-германи- 
стом и шекспироведом Георгом Гервинусом (1805 1871).

В этот период происходят существенные изменения в литера
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турном процессе Германии. На смену философской и интимной 
лирике приходит поэзия, борющаяся за освобождение человече
ства. 1 ете в «Фаусте» и романтики в своих творениях стремились 
разрешить кардинальные проблемы бытия: их волновали жизнь и 
смерть, личность и вселенная. В немецкую поэзию 30—40-х гг 
вторгается тема революции. Философский тезис отступает перед 
политическим лозунгом.

Поэты нового поколения озабочены неблагополучием челове
ка в условиях феодального произвола. В немецкой литературе
30 .0-х гг. постепенно утверждается реализм. Поэзия обретает
новое качество-тен ден ци озн ость .  Эстетические критерии, столь 
важные для романтического поэта, отступают в сторону глав
ное это выражение протеста и энтузиазма, стремление вызвать 
у читателя активное действие и общий эмоциональный подъем

о Страстные чаяния скорейших перемен во всех сферах духов
ной жизни, призывы к борьбе, которые звучали в стихах, драмах 
И публицистических статьях, находили отклик у немецкого демо
кратического читателя 40-х гг.

Г Е О Р Г  Б Ю Х Н Е Р  ( 1 8 1 3 - 1 8 3 7 )

11ПП̂  творчестве Бюхнера наиболее определенно проявились ре- 
ЗО^ гцгионно'демократнческие тенденции немецкой литературы

Сын врача, он изучал медицину в Страсбургском и Гессенском 
университетах. В Гессене молодой естествоиспытатель в 1834 Т  
создал революционную организацию из крестьян и ремесленни
ков, которая была названа «Общество прав человека» Бюхнер 
выпустил прокламацию с эпиграфом, который выражал главную 
идею борьбы: «Мы хижинам, война дворцам!» Бюхнер по своим 
взглядам был материалистом. Раньше своих современников он 
осознал, что в основе антагонизма буржуазного общества лежит 
собственность, что мир, разделенный на богачей и бедняков не
избежно придет к острейшему политическому конфликту '

а иное общество было разгромлено, друзья Бюхнера аресто
ваны. Ьму удалось скрыться от полиции. Он бежит в Цюрих з а 
вершает медицинское образование, читает лекции по анатомии в 
Цюрихском университете. Внезапная болезнь сразила начинаю
щего ученого и писателя, который стал известен читателям тоть- 
ко после своей смерти.

, , 0?г*!и Жизни а.втора была из-«ана Драма «Смерть Дантона» 
(ШЛО), в которой он вывел на подмостки многоликую толпу чюм- 
пснов, взявших Бастилию.

Уже одно то, что Бюхнер в феодальной Германии изобразит 
революционную Францию, было дерзостью. Д л я  немецкого пи
сателя 30-х гг. прошлого века изображение народной нужды м а
териалистическая трезвость мышления удивительны и уникальны, 
гшкто в его пору так прочно не соединил голод и славу, нравст
венную честность с материальным равенством. Бюхнер предан

1КСе революции и размышляет об основах всеобщей справсдли^- 
иости и средствах ее достижения. Среди горластой беспокойной 
толпы автор выделяет голоса вождей революции: Дантона и Ро
беспьера, их друзей и противников. В непримиримом конфликте 
он столкнул эпикурейскую раскрепощенность Дантона и ф ана
тичный аскетизм Робеспьера. В фатальном смертельном поедин 
ке нет правых и нет победителей, в борьбу вступили конечные 
утопические цели буржуазной революции и повседневная страте
гия гильотины. Дантон привлекателен как человек будущего. Но 
он выбрал момент, неподходящий для ликования, и потому всту
пает в права железная логика Робеспьера, настаивающего на 
продолжении революционной акции, хотя и ему не дано оыло 
стать кормильцем народа. Бюхнер интуитивно почувствовал не
разрешимость исторического противоречия, ведь у него шла речь
о великой, но буржуазной революции, когда равенство и братст
во могли ’быть только мечтой. Парижский голодный люд бурлит 
и клокочет на площадях, взыскуя истины и хлеба, вместо этого 
ему предлагают лишь жестокое зрелище. Н а р о д — высший судия 
в споре. Обращаясь к парижанам, Дантон, обвиненный в измене, 
сам обвиняет народ в терпеливости и покорности: «Долго ли еще 
свобода будет шагать по трупам? Вы хотите хлеба, а вам швы
ряют головы! Вы умираете от жажды, а вас заставляют слизы
вать кровь со ступеней гильотины!» Трагедией вождей революции 
1739__}794  ГГм с точки зрения Бюхнера, является то, что они опья
нены местью 'королю, аристократам, а затем враждебным пар
тиям. Они не сумели из разрушительной силы сделать революцию
орудием созидания.

Д рама «Войцек» (опубл. в 1879) ввела в литературу тему уни
женного человека, который из протеста совершает преступление. 
Армейский парикмахер Франц Войцек мстит своей жене за изме
ну Его страдания и ревность не пробуждают в нем попытку бо
роться за свое д о с т о и н с т в о ,  — напротив, из жертвы он жестоким 
усилием сам стремится сделаться палачом.

Перенеся романтическую фразеологию на житеискую почву, в 
комедии «Леоне и Л е н а » '(1838) Бюхнер устроил проверку роман
тизму Его вполне благополучный принц Леоне затвердил запове
ди мировой скорби, он ж аждет изысканных книжных пережива
ний устремляется в нелепые скитания. Запоздалый манерный ро
мантик впадает при этом в пародию и абсурд. Своей ироничнои 
комедией автор сознательно компрометировал романтическое ми
росозерцание, доказывая его устарелость.

Л Ю Д В И Г  Б Е Р Н Е  ( 1 7 8 6 - 1 8 3 7 )

Людвиг Берне в 30-е гг. был ведущим радикальным ж урна
листом активно выступавшим против феодальных пережитков. 
Берне родился во Франкфурте-на-Майне. Детство его прошло в 
еврейском гетто, в юности ему пришлось пережить немало уни
жений.
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Семья Берне была состоятельной, отец вел успешно коммер- 
ческпс' операции. Своему сыну он дал прекрасное образование.

формирование взглядов будущего публициста оказали боль
шое влияние французские просветители, он особенно восхищался 
Вольтером старался следовать ему в своих сатирических произ
ведениях. Из немецких писателей Берне был особенно близок 
Лессинг, мудрый гуманизм которого он воспринимал как завет 
грядущим поколениям. К своему земляку Гете он испытывал по 
выражению Гейне, «бескорыстную ненависть». Берне обвинял 
его за то, что веймарский олимпиец на склоне лет смирился с 
общественным злом. р и с

Берне сделался знаменит своими резко оппозиционными ста
тьями, которые он помещал в различных журналах и в журнале 
«Весы», выходившем под его редакцией. Талантливый критик 
яростно отстаивал идею тенденциозного, общественно значимого 
искусства порой явно в ущерб его эстетической ценности. Бе
дой Ьерне было то, что он в известной мере лишен был художест
венного чутья. Прекрасное оставляло его равнодушным если не 
было исполнено позитивного пафоса, направленного на осужде
ние феодальных порядков. Это-то и дало повод Гейне заметить

тамфлете «Людвиг Берне», что он может ходить вокруг статуи
холодная ССК° И И’ Д0трагнваясь до нее> жаловаться, что она

Берне восторженно воспринял весть об Июльской революции 
во Франции и незамедлительно устремился туда. В Германию он 
отправлял пространные корреспонденции обо всем, что происхо
дило непосредственно вслед за июльскими событиями. Позже эти 
письма составили объемистый сборник очерков, вышедших пол
заголовком «Парижские письма» (1832— 1854).

Книга Берне имела значительный успех, это было злободнев- 
тежу^еВОЛЮ11ИОННОе пРоизведение’ пронизанное призывами к мя-

Людвиг Берне в первых письмах противопоставляет Францию 
ер мании. Вдохновленный Июльской революцией, он высмеива

ет убожество княжеской власти в I ермании, критикует почитичес- 
кую незрелость немецких бюргеров, призывая их последовать 
примеру французов и поднять восстание против феодального дес
потизма. д

«Парижские письма» Берне вызвали воодушевление в Герма
нии. Молодой Ф. Энгельс воспринял Берне «титаническим бор
цом за свободу и право»1. Но у самого Берне наступает вскоре 
отрезвление и растерянность. Он полагал, что крушение аристо
кратии принесет^ освобождение народу, вследствие чего будет 
установлен новый, справедливый строй. Этого не произошло. Ут
вердилась новая, не менее опасная власть — власть банкиров. 
Ьерне саркастически заметил, что на баррикадах сражались пло-

' М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф, Об искусстве. — М., 1983. — Т. 2 .__С 408
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м> одетые бедняки, а в парламенте заседали богачи во фраках. 
Он оказался в идейном тупике. «Эти люди, пятнадцать лет подряд 
Гниювшиеся против всякой аристократии, едва только победили, 
даже не успели вытереть пот, уже хотят создать для себя новую 
мристократию: денежную аристократию, сословие рыцарей на
живы». ^

Надежды на радужное будущее померкли в его воооражении.
Такова была исторически обусловленная трагедия Берне.

Ключевое слово всей публицистики Берне — свобода. Он пос
тоянно размышлял о свободе, о том, что дает свобода человеку 
и народу. Д ля  Берне свобода — это главное условие развития 
личности и общества. Состояние не-свободы неволя подобно 
опасной болезни, которая справедливо разрушает мировои по
рядок. Но как понимал Берне свободное, справедливое мироуст-

1 Политические воззрения Берне лишены четкости. В историю 
немецкой освободительной мысли он вошел как буржуазный р а 
дикал ратовавший за конституционные равные права всех гр аж 
дан, за буржуазные реформы в судопроизводстве, за веротерпи
мость и свободу печати.

Гейне в книге о Берне доказал ограниченность его устрем
лений, неспособность понять реальные политические пути оорь-
бы за будущее Германии.

В России творчество Людвига Берне привлекло к себе вни
мание революционных демократов своей яростной критикои кре
постничества. Его произведения использовали в публицистических 
статьях Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев. 
Так в статье «Реалисты» Писарев процитировал слова Берне, ко
торые были ему особенно созвучны: «Я пишу не чернилами, как 
другие, я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов» .

Имя Б ер н е  прозвучало также в романе И. С. Тургенева «Новь» 
в спорах о путях развития русского народнического движения.

«М О ЛО ДА Я  ГЕРМ А Н И Я »

Название «Молодая Германия» стали употреблять в середине 
30-х гг по отношению к передовым демократически настроенным 
писателям Карлу Гудкову, Генриху Лаубе, Теодору Мундгу и др. 
Они считали себя продолжателями Людвига Ьерне. С некоторы- 
ми из « м л а д о г е р м а н ц е в »  поддерживал дружеские отношения
Генрих Гейне.

Союз «Молодая Германия» боролся против ненавистного аб
солютизма немецких монархий, стремился к освобождению от 
религиозного ханжества, выступал за гражданские свободы. Как 
и Берне, его последователи мечтали о конституционном монар-

1 П и с а р е в  Д . И. Л итературн ая критика: В 3 т, — Л., 1981. — Т. 2 .— 
С. 112.
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хии республиканский строй в Германии рисовался им лишь в 
самом отдаленном будущем. В воспитании самосознания они 
придавали большое значение литературе, публицистике и театру 
В творческой деятельности «Молодой Германии» проявились в 
самом общем виде оппозиционные настроения немецкого демо
кратического общества. Ф. Энгельс весьма отрицательно отзывал
ся о деятельности «младогерманцев», считая само название груп
пы  ̂ претенциозным. «Эта группа вырвалась из неясности неспо
койного времени, отмечал Ф. Энгельс, — но сама еще остава
лась в плену этой неясности. Мысли, бродившие тогда в головах 
в смутной и неразвитой форме и осознанные позже лишь с по
мощью философии, были использованы «Молодой Германией» для 
игры^ фантазии. Этим объясняется неопределенность, путаница по
нятий, господствовавшие среди самих младогерманцев»1.

Наиболее значительные в художественном отношении произве
дения принадлежат Карлу Гуцкову (1841 — 1878). Идейный вождь 
«Молодой Германии» много сил отдавал журналистской пропа
ганде, занимался редакторской деятельностью. Ему принадлежит 
заслуга публикации драмы Бюхнера «Смерть Дантона». Сам 
Гуцков был видным драматургом своего времени, большинство 
его драм написаны на библейские и исторические сюжеты: «Царь 
Саул», «Нерон», «Пугачев». В драме «Пугачев», несмотря на ряд 
исторических неточностей, Гуцков сумел передать закономерность 
мятежа угнетенного народа.

Лучшее создание К. Гуцкова — трагедия «Уриель Акоста» 
(1847) прославляла борьбу смелого вольнодумца, стихийного 

философа-материалиста с религиозным фарисейством и фанатиз
мом. Пьеса многократно ставилась на русской и советской сце
нах, в спектаклях в разное время играли М. Ермолова, К. Ста
ниславский, А. Остужев, В. Анджапаридзе. В характерах героев 
подчеркивались интеллектуальная отвага, героизм, самоотвер
женность.

Роман Гуцкова «Валли сомневающаяся» (1835) вызвал скан
дал. Проповедь естественных чувств, идея женской эмансипации 
были восприняты официальными властями как аморальные. На 
«Молодую Германию», обрушились полицейские репрессии, она 
фактически прекратила свое существование с середины 30-х гг.

Г Е О Р Г  Г Е Р В Е Г  ( 1 8 1 7 — 1 8 7 6 )

Накануне революции 1848 г. в Германии выдвигается группа 
поэтов, которые посвящают себя целиком освободительной борь
бе пролетариата. Зачинателем новой революционной поэзии вы
ступил Гер вег.

Двадцатилетний Георг Гервег прерывает занятия в Тюбинген
ском университете. Его не привлекает ни богословие, ни право.

' М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф, Соч. — 2-е и з д .— Т. 1. — С. 479__480
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Пн решает посвятить себя поэзии. Но сначала Гервег заявляет  о 
нТк* как литературном критике. В канун 30-х гг. появляются его 
I | л ц,и и рецензии, в которых слышится громкое недовольство 
литературными предшественниками и современниками. Он строго 
I у Iпт Гете, находя, что его поздние произведения уводили чита
нной от реальной жизни в мир философских и поэтических аб- 
ИТракций. Признавая создателя «Фауста» величайшим поэтом 
I (-рмании, Гервег тем не менее считает, что его поэзия сегодня не 
соответствует требованиям времени, ибо «Гете был холоден, рав
нодушен, он апеллировал только к вечности, а не к эпохе, кото
рая составляет его нерасторжимую часть. А эпоха треоовала ак-
I ниного отношения к ней». Характерно, что Гервег говорит здесь 
не только от своего имени, а как бы от лица поколения. «В сво- 
|и оппозиции против Гете мы не переступаем меры: мы отдаем себе 
отчет в том, насколько мы несовершенны в сравнении с той выс
шей красотой, которой обладают его произведения. И все же мы 
сделали свой шаг вперед. Поэты вступили в наши ряды и стали
Г) л иже к народу».

Отрицательно высказывался Гервег об иенских романтиках
и писателях «Молодой Германии».

В критических статьях Гервега верно подмечено, что ощуще
ние грядущих общественных перемен сказалось на содержании 
поэзии и ее художественных формах. Общедемократическим 
подъем создал вдохновенный приподнятый стиль: «За последнее 
десятилетие возник совершенно новый язык. Он стремителен, как 
бег времени, остер, как меч, прекрасен, как свооода и весна».

В рассуждениях Гервега заметна склонность к цветистой 
фразе, эффектность которой нередко прикрывает расплывча
тость мысли.

Первая поэтическая книга Георга Гервега оказалась удиви
тельно своевременной, здесь все тревожило и возбуждало вооб
ражение читателя, начиная с непривычного броского заголовка.

Франц Меринг справедливо подчеркивал невиданный успех 
первого поэтического сборника Гервега: «Стихи живого человека», 
изданные летом 1841 года в Цюрихе, взяли штурмом немецкие 
сердца. В них пелось и говорилось о том, что думал и чувство
вал великий народ в своем первом бурном пробуждении к исто
рической жизни. Кипучая и бурлящая тревога, трепетавшая в 
них, правдиво отраж ала настроения нации, начинавшей осозна
вать самое себя»1.

Страстные призывы к борьбе во имя освобождения человече
ства находили самый широкий отклик у всех недовольных суще
ствующим порядком в Германии. Гервег на какое-то время сде
лался самым популярным поэтом в своем отечестве.

В лирике Георга Гервега романтические приемы вылились 
в обнаженность гражданского переживания, в попытку найти

' М е р и н г  Ф. Л итературно-критические с т а т ь и .— М.; Л ., 1964 .— С. 252.
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эмоциональный контакт с читателем, которого поэт стремится об- 
рагить в свою политическую веру. '

Многие стихи I ервега написаны в форме песни, а в песне 
важнейшую мысль выражает рефрен:

В дорогу, трогай, в добрый час 
Чрез горы и овраги,
Ц елуйте ж ен в последний раз,
Д а  и берись за  шпаги!
Мы их не выпустим из рук,
Не распростясь с дыханьем.
Уже любить нам недосуг,
М ы ненавидеть станем!

Уже спасти нас у лю бви 
Мет мочи и в помине,
Сверши свой суд и цепи рви.
Ты, ненависть, отныне!
Тиранов нет ли, глянь вокруг,
Н айдеш ь, покличь — нагрянем.
Л ю бить нам больш е недосуг,
Мы ненавидеть станем!

(Пер. Б. П астернака)

«Песнь о ненависти» полемична по мысли. В противополож- 1 
ность 1 радиционной немецкой лирике, утверждавшей, что путь | 
спасения человека лежит через радость, мир и моральное едине- I 
нне человечества, Гервег впервые заговорил о социальном анта- 3 
гонизме. Ьго ненависть — это сила, которая должна утверждать ! 
справедливость и равенство. Важно и то, что Гервег призывает 
бороться против засилья тиранов силою оружия.

В стихах Гервега впервые в немецкой литературе было вы- ! 
ражено требование партийности в искусстве. В этом приоритет I 
1 еорга Гервега несомненен: I

О партия моя, ты гордая основа 
И мать бесчисленных сверкаю щ их побед!
К ак  м ож ет не понять свящ еннейш его слова,
К ак м ож ет не постичь великое поэт?..

Понимание партийности поэзии у Гервега было несколько 
иным, нежели сегодня. В пору, когда создавалось стихотворение 

а р 1ия воспринималась не как политическая организация е ш -  
номышленников, а скорее как определенная классовая сила объе
диняющая людей одних политических убеждений.

Поэзия Георга Гервега выраж ала пафос народных масс нака
нуне революции 1848 г. Первый сборник поэта оказался вершиной 
его творчества, в дальнейшем его поэтический дар оскудевает

1срвег как личность был весьма противоречив. Благородный 
энтузиазм уживался в нем со склонностью к бессмысленному' рис 
ку, он любил принимать эффектные позы, ранняя слава пробудила 
в нем непомерное тщеславие. Выразительный портрет Гервега ос- 
тавил А. И. Герцен в «Былом и думах». 1

В 1848 г., когда начались революционные выступления в Гер
мании, Гервег сформировал в Париже из таких же, как он, эми-
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, пиитов «Немецкий демократический легион». Возглавив его, Гер
иг! повел шесть тысяч добровольцев штурмовать Берлин, даоы 
учредить республику. Это была опасная и бессмысленная аван- 
Iтру о чем Гервега предупреждал Маркс. Но для поэта этот по
• и | был проверкой книжных идеалов, испытанием, которое он до - 
„„мольно на себя принял. Поход закончился трагически. Гервег 
«удом остался жив. Этот поступок, пожалуй, особенно убеди- 
и'пьно показывает, что прекрасные благородные лозунги I ервет 
ПЫЛИ все-таки крайне далеки от подлинной революционной тео-

I*П"в” дальнейшем Георг Гервег отходит от политической деятель- 
п„оти.ДКРа й Г  « к о  иРз-подР его пера выходят - - .  Исключение 
составляет гимн для Всеобщего немецкого союза (1864), напи- 
, анный им по просьбе его председателя Фердинанда Лассаля.

Ф Е Р Д И Н А Н Д  Ф Р Е Й Л И Г Р А Т  ( 1 8 4 0 — 1 8 7 6 )

Фердинанд Фрейлиграт вступил в поэзию почти одновременно 
,  Гервегом и был почти столь же популярен у немецкого чита
теля начала 40-х гг. прошлого века. Но известность Фреилиграту 
принесли стихи, воспевающие экзотику заморских стран. Филис
терским унылым будням Фрейлиграт противопоставлял романти
ческие картины. В торжественных александрийских стихах поэт 
ж и в оп и с ал с 1 р о й н ы е пальмы и цветущие лотосы, диковинных 
животных, отважных охотников и воинов.

Прекрасный мир природы и «естественного человека» при- 
илекач широкого читателя своей необычностью. К Фреилшрату 
пришла известность. Прусский король назначил ему пенсию, так
ч го поэт прекратил службу по коммерческой части и целиком по
святит себя творчеству. Однако нарастание политической борьбы 
изменило судьбу поэта, он включается в общественную Деятель- 
ипгть выпускает политический сборник «<*)апа» (1о4о), назва! 
ёи к ^ р о г о ^  с т а л и  начальные слова французской революционной

В стихотворении «Снизу вверх» он изображает прогулку короля 
на корабле, плывущем по Рейну. Конкретной ситуации он при
дает символический смысл: верхняя палуба и кочегарка олицет
воряют социальные верхи и низы.

В стихотворении «Ледяной дом» он обыгрывает известный 
эпизод из русской истории, когда по приказу императрицы Анны 
Иоанновны был построен потешный ледяной дворец. Этот сюжет 
также обретает у Фрейлиграта аллегорическое истолкование: на
ступающая весна растопит этот символ самодержавной власти

18 марта 1848 г. в Берлине происходили баррикадные бои. 
Восстали рабочие и ремесленники, король был вынужден капи
тулировать. Волна народных выступлений прокатилась по всей
Германии.

Фрейлиграт принял участие в работе Демократического сою
за в Дюссельдорфе, вошел по приглашению Карла Маркса в со
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став редакции «Новой Рейнской газеты». В этот период он создал 
замечательное стихотворение «Мертвые — живым», в котором 
жертвы уличных боев обращаются к тем, кто должен продолжать 
битву за освобождение человечества. Они зовут их к борьбе.:

По^ле поражения революции 1848 г. Фрейлиграт был вынуж* 
ден покинуть Германию. В эмиграции он прожил 20 лет Участ] ' 
вовал в работе Международного товарищества рабочих, руково 
димого Марксом. Ж ил в жесточайшей нужде, занятия собствен* 
но поэзией фактически отошли в прошлое. Переводил англий-1 
ских и американских поэтов.

Г Е О РГ  В Е ЕРТ  ( 1 8 2 2 - 1 8 5 6 )

Ф. Энгельс назвал Всерта «первым и самым значительным поэ-И 
том немецкого пролетариата»1.

Георг^ Веерт всю жизнь вынужден был совмещать занятия ли
тературой со службой в торговой конторе. Он много зан и м ался!  
самообразованием, внимательно следил за творчеством поэтов-■ 
современников. Особенно ему были близки сатирические стихот-1 
ворейия Гейне. Веерт любил и хорошо знал немецкие народные ! 
песни, которые привлекали его своим грубоватым юмором, шут- 1 
ливым отношением к жизненным невзгодам. В своем творчестве I 
он следовал этим традициям.

Важную роль в жизни Веерта сыграло то, что он с юных лет I 
был дружен с Ф. Энгельсом. В 1843— 1844 гг. они оба увиделись 
в 1 1анчестере, где Энгельс изучал положение рабочего класса в ? 
Англии. Этой проблемой интересовался и Веерт, который нагш- ]  
сал серию статей на эту тему и несколько стихотворений.

В 1845 г. Энгельс познакомил Веерта с Марксом, который 1 
произвел на поэта огромное впечатление. Встреча оказала ре
шающее воздействие на его дальнейший жизненный путь. Веерт 
С1ановитея членом Союза коммунистов, выполняет партийные по
ручения, в^ период революции 1848 г. активно сотрудничает в 
«Новой Рейнской газете» как политический поэт, фельетонист и 
публицист.

Вспоминая об этом периоде, Ф. Энгельс писал в статье пос
вященной Веерту: «После мартовской революции 1848 г мы все 
собрались в Кельне, чтобы основать «Ктеие Ш шшзсЬе 2екипд».

Веерт взял на себя фельетоны, и я сомневаюсь, были ли в 
какои-либо другой газете такие забавные и остроумные фельето I 
ньт Одно из главных его произведений — «Жизнь и подвиги зна- 
мениюго рыцаря Шнапганского» вышло в 1849 г. в издании Гоф
мана и Кампе отдельной книгой и еще до сих пор чрезвычайно 
забавно» . Прототипом героя фельетонов Веерта был князь Лих- 
новскии, участвовавший на стороне реакционных сил в борьбе ]

2 Там ж сС 322 Н Г 6 Л ь с ф ' 0 6  искУсстве. — Т. 8. — С. 321.
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1,1 испанский престол авантюриста дона Карлоса. Во время рево
люции 1848 г. он был убит восставшими крестьянами. Само имя 
Шнапганский характеризует его как разбойника с большой доро- 
М1 Сатирический образ содержит важное обобщение Веерт изоб
ражает Шнапганского как собирательный тип прусского юнке- 
П.1, готового на любое преступление, алчного и беспринципного. 
Именно те силы, которые воплощает Шнапганский, служили опо
рой монархии и церкви.

За  фельетоны, оскорбительные для памяти князя Лихновского, 
Иесрт был подвергнут прусскими властями судебным преследова
ниям.

Как и Гейне, Веерт откликнулся на восстание ^силезских тка 
чей. Стихотворение выдержано в манере народной песни. Л ири
ческое настроение его внезапно сменяется чувством гнева, когда 
беззаботные рабочие парни узнают о расправе над их товарищ а
ми. В стихотворении четко выражена идея интернациональной 
пролетарской солидарности:

Они собрались для пира —
А лето кругом цветет!
Из Й орка и Л ан каш ира 
Веселый и буйный народ.

Смеялись и песни орали 
Д о  света вечерних огней,
А вечером парни узнали^
О битве силезских ткачей.

К огда им все стало известно,
Вскочили здоровяки.
Вскочили в ярости с места,
Огромные сж ав  кулаки.

И ш ляпами махали,
И слезы роняли из глаз.
П оля вокруг громыхали:
«Силезия, в добрый час!»

(Пер. И. М иримского)

В стихах Георга Веерта возникает образ рабочего, который 
осознает что он опора общества, что весь мир зиждется на его 
труде и потому человеку труда принадлежит будущее, когда он 
станет работать на себя:

Ты носишь синюю блузу с детства...
Трудись, чтоб хлеб и соль создать!
Трудись, как вол! Р абота  средство 
Н уж ду и голод прогонять!

(Пер. М. С ветлова)

В творчестве Г. Веерта, как и Г. Гервига и Ф. Фрейлиграта, 
проявилась объективная закономерность. ^Накануне революции 
1848 г и в период революционных событий он пережил творчес
кий подъем. После разгрома революции в эмиграции он пережи
вает разочарования и как следствие — творческии спад.
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ГЕНРИХ ГЕЙНЕ (1797-1856) I

Генрих Гейне называл себя последним поэтом романтизма и 
первым его критиком. Следуя традиции предшественников Гейне 
в своей лирике и политической сатире широко пользовался спел 
ствами романтической эстетики, наполняя их реальным ^жизнен
ным содержанием. В стихотворениях, поэмах, путевых очерках и1 
критических статьях Гейне чутко реагировал Га сТмые о с т р ь !  
проблемы современности. Но его отклики окрашены р о м а н т и к  
вгргтя ппИЯ/ еКуЩеИ политики и художественной жизни у Гейне 
ной мыслью>браЖаются его поэтической фантазией и оригиналь

н о й  п я п п ш п п / еЙНе ВС0ГДа активно проявляется личность ав
тора размышляющего и негодующего, упоенного жизнью и лука-
во посмеивающегося над самим собой и своим читателем Свой 
дар сатирика он использовал для того, чтобы освободить умствен
ную жизнь своих современников от всего, что препятствовало их 
духовному совершенствованию. Именно это свойство поэзии и 
публицистики Генриха Гейне выделил в статье, ему посвященной 
революционный демократ Д. И. Писарев: «Боевая храбрость Гей
не достаточно известна. Его сарказмы, направленные против тра
диционных доктрин, против политического шарлатанства против 
национальных предрассудков, против ученого педантизма’ против 
всех бесчисленных проявлений общеевропейской и специально 
немецкой глупости, -  его сарказмы составляют, без сомнения 
< 1>ю яркую, единственную и бессмертную сторону его поэзии»1’ 

Демократический пафос творчества Гейне, кри ти чески  на
правленность его произведений, одухотворенность лирики принес
ли ему любовь и признательность читателей в нашей стране 

Вспоминая о начальной поре жизни, Гейне писал: «Я родил
ся в конце скептического XVIII в. в городе, где в пору моего дет-
л у х »  ПочтДСТВ0ВаЛИ Не только Французы, но и французский 
дух». Поэт юношеских лет увлекался сочинениями французских
просветителен, а самым незабываемым впечатлением детства бы-

армиГвеснойе 180беГг Р° ДН° Й Г° Р° Д ^ ™ о р ф  наполеоновской 
Г о к  И Пп !  ’ Гп а исп>танный курфюрст бежал из своей

резиденции. Посещение Дюссельдорфа Наполеоном тоже навсег
да врезалось в его память. В стихах и в прозе Гейне потом будет 
нередко вспоминать прославленного корсиканца, который пере
кроил карту Европы, выкрасив ее в цвет революции. Вместе с 
ем поэт осознавал всю противоречивость политики французского 

УТВерЖДЗЯ: <<Я поклоняюсь не делам, а Т н и Т э т о г о

Гарри — так звали Гейне в детстве — рос в семье еврейского
Б е т т Т ^ е й н е  С°бь^ омными„ средствами Самсона Гейне. М а т ь -  

1еине — была волевой образованной женщиной. Она зани-
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мш ась воспитанием сына, стараясь найти средства, чтобы он 
^ ^ о б р а з о в а н и е .  Попытка заставить будущего поэта .посвя
т и ,  себя торговле успехом не увенчалась. В 1819 1. I еинс посг> 
пин в университет Деньги на обучение дал богатый гамбургский 
б а н к и р  Соломон Гейне е условием, чтобы п л е м я и н к  ^ с я * .  
юриста. В дальнейшем в течение всей ж изни.он .испы ты вал  4
и'Iпсовую зависимость от дяди и ею  наел д • Днг\7г

Геиоих Гейне слушал в Боннском университете лекции Авгус-
■ П1 теге ля Затем перешел в Геттингенский университет, где 

царил дух воинственных студенческих корпорации. Выну:^погол”

т а д а г а ?  Г е с - = г

И 1827 г была опубликована «Книга песен», объединившая вс 
И Ш /  г. оыла выходят сначала отдель-
пь^ми' очерками а затГм целиком ^<Путсвые картины». К. Гейие
приходит слава лирического поэта и остроумной. проза!яка

«К нига песен». Гейне начинал в то время, ко1да в I ермании 
лирическая поэзия переживала расцвет. Эпоха романтизма сде
лала лирику традиционным жанром немецкой литературы, осо- 
бенно четкой к переливам чувств, обостренным страданиям юной 
души. Вместе с тем в поэзии старших современников I еине тра 
диционные представления о человеческих чувствах преооладали 
над индивидуальными неповторимыми переживаниями. От 
теля требовалось домыслить поэтические строки и включить ш ч -  
ный опыт в русло общечеловеческих размышлении о природе 
страстей Гейне резко сократил дистанцию между всеобщим и лич
ностным между истолкованием любви и влюбленности. Дело не 
в том что лирика Гейне была откликом на непосредственную 
юношескую любовь, которую он испытывал к своей кузине Амалии 
или роковой романтической красавице Зефхен — о геи расска 
зано в его мемуарах. Важнее то, что Гейне отбрасывал устарев
шие поэтические условности, говоря о своих чувствах без ритори
ки и патетики, а временами позволял себе даже иронизировать 
„ад пылкостью своей страсти. Простота, естественность импро- 
визационность его поэзии покорили тогдашнего читателя. I еине, 
несомненно способствовал «опрощению» лирики, с космических 
высот и неоглядных далей он перенес поэзию в бюргерскую гос
тиную, но от этого она не перестала быть искренней и жизненн^ 
важной. Без любви нет счастья, без счастья невозможна жизнь 
вот кредо лирического героя «Книги песен» Гейне. Ьго максима
лизм волновал вызывал сострадание и наводил на мысль о 
том что "е только отвергнутая любовь создавала непреодолимый 
пазлад лирического героя с окружающим миром. Лирические 
с т и х и  Гейне насыщены приметами повседневности, романтическое 
чувс?во проявляется на фоне реальности. Автор «Книги песен» в
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стихи вводит подробности, которые усиливают достоверность про
исходящего, заставляют поверить в истинность и искренность 
чувств.

Особого внимания заслуживает ироническая интонация Гейне, 
постоянно прорывающаяся сквозь лирическую взволнованность! 
Герой «Книги песен», сколь ни был счастлив, всегда помнит, что 
это только миг, а не вечное блаженство. Как бы он ни был разо
чарован и низвергнут, он находит в себе силы, чтобы улыбнуть
ся, жить дальше и любить вновь. Благодаря иронии Гейне не
сколько отделяется и отдаляется от своего лирического героя, ав
тор всегда мудрее того, о ком он пишет, даж е если этот герой_
он сам. 1

Названием «Книга песен» Гейне обозначил жанр и традицию ) 
своей лирики. Поэт в первой своей поэтической книге следовал I  
традициям немецкого фольклора. Он взял отдельные темы и мо- I  
тивы из устного народного творчества, форма его многих стихот- ■, 
ворений близка песне. Подобно немецкой песне стихи Гейне пред
ставляют сооои зачастую лирический монолог, а явления природы 
и чувства героя образуют параллель:

В чудеснейшем месяце мае 
Все почки раскры лися вновь,
И тут в молодом моем сердце 
Впервые проснулась любовь.

(Пер. П. Вейнберга)

Жанровое определение «песня» обозначает свободу поэтиче- I 
ской формы, и автор этим охотно пользуется. Вместе с тем в 
«Книгу песен» включено не мало стихотворений, написанных в ] 
строгих канонических жанрах сонета, баллады, романса.

Это объясняется тем, что молодой Гейне стремился испытать 
свои способности в различных жанрах, соответствующим измен- I I  
чивости настроения лирического героя. Р

«Книга песен» состоит из четырех разделов. Открывают «Кни- | 
гу песен» «Юношеские страдания». Это самый романтический ее 
раздел.

^«Юношеские страдания» вызваны к жизни муками неразделен
ной любви. Лирического героя они повергают в отчаяние сон и 
явь, жизнь и смерть смещаются в его сознании. Двойник поэта 
воспринимает свою трагедию как единственную в мире. Его стра
даниям сопутствуют порой явно театральные мизансцены, когда 
буйство чувств он охлаждает на кладбище.

Однако уже в «Юношеских страданиях» Гейне в романсах 
«Дон Рамиро», «Два брата», «Бедный Петер» и ряде других р аз
рабатывая тему несчастной любви и воплощая ее в поэтичес
ких гиперболах, подводит лирического героя к мысли, что все эго 
уже ^издавна заставляло страдать влюбленных. Ощущение, что 
герой^переживает «старую, но вечную историю», пронизывает и 
второй раздел «Книги песен»— «Лирическое интермеццо». Уны
ние сменяется светлой печалыо. К этому циклу относится сти-
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хотворение о сосне и пальме, широко известное русскому чита
телю по переводу М. Ю. Лермонтова.

В лермонтовском переводе исчезла любовная устремленность, 
выраженная благодаря тому, что в немецком языке «сосна» 
мужского рода, а «пальма» — женского. Однако в переводе Л ер 
монтова романтический контраст приобрел более широкое зву
чание: образы разъединенных далями пространств сосны и паль
мы символизируют трагическую разобщенность и одиночество 
людей. Сосна и пальма олицетворяют вместе с тем далекие друг 
другу культуры, в стихотворении Гейне отразился интерес евро
пейцев в романтическую эпоху к Востоку. Неслучайно и Лермон
тов выбрал для перевода эго стихотворение, уезжая из северной
столицы на Кавказ.

В третьем разделе, названном «Возвращение на родину», лю 
бовные переживания юности предстают с временной дистанции, 
минувшее волнует, но заставляет скорее осмыслить его, нежели 
пережить вновь. Гейне использует традиционный мотив путеше
ствия: разочарованный лирический герой покинул родные места и 
теперь смотрит на привычное просветленным взглядом. Юношес
кие страдания ему дороги как воспоминания.

В цикл «Возвращение на родину» входит самое знаменитое 
лирическое стихотворение Гейне, посвященное сказочной рейн
ской красавице Лорелее. Его, наряду с другими двенадцатью сти
хотворениями этого цикла, перевел в 1909 г. А. А. Блок:

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью  я смущен;
Д авн о  не дает покою 
Мне сказка  старых времен.

Поэтический сюжет о красавице, которая завораживает всех, 
кто плывет по Рейну близ скалы Лор Лей, возник в балладе Кле
менс Брентано. Но именно Гейне придал ему настолько широкую 
известность, что его стихотворение стало народной песней.

В отличие от романтиков Гейне трактует образ Лорелеи не 
как таинственную реальность, а как прелестный вымысел. В пер
вых двух циклах «Книги песен» возлюбленная изображалась ко
варной и жестокосердной. В третьем цикле, начиная с этого сти
хотворения, восприятие страсти меняется. Лорслея воплощает 
губительную силу любви, которой она наделена вопреки своей 
воле. Не возлюбленная виновата в сердечной боли, а сама лю
б о в ь — чувство сложное, непостижимое, загадочное. В этом поэт 
приближается к прозе критических реалистов, воссоздавших в 
романс диалектику чувств.

Психологический анализ душевного состояния лирического 
героя «Возвращения на родину» усложняется. Поэт постигает 
двойственность, противоречивость чувства. Недавно пережитая 
трагедия оказывает благодатное, умиротворяющее воздействие. 
А то, что еще вчера представлялось театральной игрой, обретает 
подлинность и глубину:
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Довольно! Пора мне забы ть этот вздор!
Пора мне вернуться к рассудку!
Д овольно с тобой, как  искусный актер,
Я драм у разы гры вал в шутку!

Интересно происхождение русского перевода этого стихотво- 
рения. р  конце романа И. А. I ончарова «Обрыв» сто главный ге
рои Раискин задумал написать роман обо всем пережитом. В ка
чество эпиграфа к роману «Вера» он берет стихотворение Гейне 
в подлиннике, а затем в переводе. По просьбе Гончарова это сти
хотворение перевел на русский язык А. К. Толстой. Как перевод 
I аиского оно было включено в текст «Обрыва».

В «Книге песен» переживания лирического героя всегда под
вергаются авторскому осмыслению. Это свойство лирической поэ- 
зии Гейне было отмечено в 1858 г. Н. А. Добролюбовым на стра
ницах журнала «Современник»: «Мысль является у него чувст
вом и чувство переходит в душу так неуловимо, что посредством 
холодного анализа нет возможности передать это соединение».

Постепенно от цикла к циклу аналитическое начало поэзии 
1 еине усиливается, становясь доминирующим в последнем разде
ле «Книги песен» — «Северном море». Поэт использовал в нем 
для передачи своих умонастроений форму верлибра. Нерифмован- 
ныи стих со свободным ритмом как нельзя более подходит для 
подведения первых жизненных итогов лирического героя пере
жившего разочарования, потери и стремящегося отныне обрести 
новый смысл существования в единстве с природой. Ж ить одной 
жизнью с природой, ощутить себя малой, но необходимой части
цей вселенной к этому стремится лирической герой Гейне. Ему 
кажется теперь бессмысленным пустое умствование, он избавит
ся от романтических грез и видений:

Н ад еж д а  и лю бовь — все, в :е  погибло!
И сам я, бледный обнаж енный труп,
И зверж енны й сердитым морем,
Л еж у  на берегу,
Н а диком, голом берегу!

Символично уже название этого стихотворения — «Корабле- 
кр\шеиие». Его, как и ряд других стихотворений немецкого поэта 
перевел Ф И. Тютчев, который дружески общался с Гейне в Мюн
хене в 1828 г., т. е. вскоре после выхода в свет «Книги песен».

ютчева привлекли поэзия Гейне и сам поэт как незаурядная 
личность. Он первым представил немецкого лирика русской пуб
лике. * ^

Одно^из последних стихотворений цикла «Северное море» наз
вано Гейне «Вопросы». Поэт насмехается над мучительными во
просами бытия, которые задает морю романтически настроенный 
юноша. Они кажутся автору бессмысленными, тайну жизни от
крывает для себя каждый сам. Символом вечно изменчивой и 
вместе с тем постоянной жизни у Гейне выступает Северное мо
ре, на берегу которого он стремится обрести покой.

«Книга песен» имела огромный успех у читателя. Только при

жи.чпи автора она выходила двенадцать раз. Само название пер- 
н о т  большого поэтического сборника оказалось пророческим, 
многие стихи из него стали песнями и романсами. На стихи из 

Книги песен» создавали музыку Ф. Шуман, Ф. Шуберт, И. Брам^,
I'. Штраус, Г. Вольф, а также русские композиторы: II. Чаиков- 
( кий Н Римский-Корсаков, А. Бородин и др.

«П утевые картины». Осенью 1824 г. Гейне совершил пешеход
ное путешествие по Гарцу. Впечатление от него вылилось в путе- 
нон очерк. Предприняв поездки по городам Германии, побывав 
и Англии и Италии, Гейне продолжил свой путевой эпос. 1ак по
степенно складывалась прозаическая книга «Путевые картины», 
сверш енная окончательно в 1830 г.

В отличие от своих предшественников, обращавшихся к ж ан 
ру путевого очерка, Гейне сравнительно мало внимания уделяет 
местному колориту г, историческим достопримечательностям. Д о 
рожные впечатления дают ему стимул для размышлении на ис
торические и литературные темы. Гейне мастерски передает внут
реннее движение через внешнее. _

В «Путевых картинах» автор знакомится с жизненным укла
дом стран, находившихся в ту пору на разных стадиях общест
венного развития. Сопоставив буржуазные законы британской сто
лицы с патриархальными обычаями германских затерянных в го
рах селений или старинными нравами итальянских городов, 1 си
пе делает зримым исторический прогресс, замечая при этом не 
только технические усовершенствования, но и нравственные по-

1СР Путешествуя, Гейне предастся детским и отроческим воспо
минаниям, размышляет о судьбе Наполеона и ^ ^ « и е м  ее в 
литературе его волнуют творения Шекспира, Гете и Байрона, он 
с о з д а е т  живописные пейзажные зарисовки. Побывав на рудниках 
в Гарце Гейме с сожалением пишет о застывшем жизненном 
укладе рудокопов и их семейств, о тяжком труде горняков и об
их социальной приниженности.

Гейне-прозаик наш ел доверительную  форму повествования, он 
делает читателя своим собеседником, стремится превратить его в 
единомышленника. Автор легко переходит от одной темы к дру
гой, не стремясь подробно аргументировать свои выводы, а лишь
давая ход читательской мысли.

Его проза ассоциативна. Вершины Брокена заставляют его 
вспомнить легенду о докторе Фаусте, а солнечные площади Веро
ны вызывают образы прославленных шекспировских влюблен
ных.

В «Путевых картинах» развернулся во всем блеске юмористи
ческий талант автора. Вот как, например, аттестует он знамени
тый университетский город: «Город Геттинген, прославленный
своими колбасами и университетом, принадлежит королю I анно- 
верскому, в нем имеются девятьсот девяносто девять домашних 
очагов, разнообразные церкви, один родильный дом, одна обсер
ватория, один карцер, одна библиотека и один винным погребок,
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где отличное пиво... Сам город красив, но он лучше всего, если 
станешь к нему спиной».

Пародируя путеводители, Гейне перечисляет достопримеча
тельности, выдвигая на первый план самое несущественное, а об 
университете, его профессорах-схоластах и незадачливых студен
тах судит как бы между прочим и весьма уничижительно.

Насыщая описание мнимой статистикой, он создает иллюзию 
объективности, своего отношения к светочу философского позна
ния, а произнеся пространное похвальное слово, остроумный ав
тор не забывает в конце добавить к панегирику отрицание.

Гейне в Париже. Отдыхая летом 1830 г. на острове Гельголанд 
в Северном море, Гейне узнал об Июльской революции во Фран
ции. Вспоминая об этом счастливом известии, поэт писал: «Ис
чезла моя ж аж д а  покоя. Теперь я снова знаю, чего хочу, что дол
жен, что обязан делать... Я весь радость и песнь, я весь миг и пла
мя!» 14 мая Генрих Гейне приезжает в Париж. Отныне и навсег
да Франция становится его второй родиной.

Во Франции Гейне интересуется идеями утопического социа
лизма, сближается с последователями Сен-Симона, посещает их 
собрания. Немецкий поэт дружески общается с крупнейшими 
французскими писателями: Оноре де Бальзаком, Алексадром
Дюма, Ж орж  Санд, Теофилем Готье, Жераром де Нервалем. Он 
посещает концерты Ференца Листа и Гектора Берлиоза. На выстав
ках восхищается полотнами Эжена Делакруа.

Начиная с 30-х гг. Гейне выступает посредником между фран
цузской и немецкой культурой. В Германии в различных изданиях 
он помещает статьи обо всем значительном, что происходит в по
литической и художественной жизни Франции. Во французских 
изданиях он публикует работы, посвященные немецкой литературе 
и философии: «Романтическая школа» (1833) и «К истории рели
гии и философии в Германии» (1834).

Мышление Гейне поражает своей конкретностью, в восприятии 
писателя любая идея выступает персонифицированно, он спорил 
всегда не с самими идеями, а с носителями этих идей. В его про- 
заическом и поэтическом творчестве важную роль играет перифра
за цитаты, пародия, шаржированный портрет идейного против
ника, диалог с оппонентом.

Формулируя свой символ веры, Гейне действует от противного. 
Он опровергает инакомыслие и тем самым выражает свое кредо, 
заявляет о своей идейной позиции. Именно об этом свидетель
ствуют два его произведения начала 40-х гг.: «Людвиг Берне» 
(1840) и «Атта Тролль» (1843).

Эти произведения явились итогом десятилетнего пер иода жиз
ни вне Германии. В них Гейне высказался по кардинальным проб
лемам времени, заявил о своем несогласии с теми, кто отводил 
искусству роль иллюстратора утилитарных истин. Гейне должен 
был заявить о своей позиции в литературной борьбе, которая в 
ту пору была неотделима от борьбы общественной.

Книга о Берне, это искренняя исповедь поэта, выстраданная
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и тщательно продуманная. В неи( “ гейн” 3 выступает про
р о ч е с к о й  личности и р а з в и т ^ ‘ 'свободный жизнерадо-
м«в догматизма и аскетизма Ьго идеал ^  ^  истории
г I иый человек, и в этом поэ1 в п л . автором также остропо-

Поэма «Атта Тролль» це
ломической. Гейне ® м™ " Р " Р' тор0„никам тенденциозной литера-

я г г - — »  « < * —
Л етней ночи сон! Бесцельна
Песнь моя и фантастична
К ак  любовь,  как ж изнь, бесцельна,
К ак творенье и творен!
Л иш ь собою вдохновенный,
То несется, то летает 
В царство вымыслов чудесных 
Мой возлюбленный Пегас.

(Пер Н. Гумилева)

Гейне словно чурается с е р ь е з н ы х т е м ^ ^ ^  мед-
сказывать забавные небылицы ОЫНОЧНой площади вместе со
ведя Атта Тролля, пляшущ I пот прелестным испанкам
своей мохнатой супругой М ум м ои н  * или басня? Животный
и их галантным кавалерам. Что■ это, ^  ^  другое и все вместе
эпос или назидательная аллегор1 • й полет фантазии поэта,
понемножку, вперемешку. паМКами ни привычными норма-
не скованный ни жанровыми рамками, ни *

а я г  *
Собственность! П рава владения.
Воровство они и ложь!
Так сплести обман и глупость 
Человек лишь мог презренный.

Собственности не творила 
Б ескарм аи ная природа:
Без карм анов в наших ш убах 
Мы являем ся на свет.

(Пер. Н. Гумилева)

Медвежьи наивные Ра“ УЖДен™ “°нНищ етГ Вфилософии>> — по 
антинаучный характер
оценке К. Маркса мелко >р > прикрывает свое тело чу- 

Продолжая додумался до спасительного выхода,
жои шерстью, Атта р тьСЯ против человека! Пусть в^е

Основным законом будет 
Равенство всех бож ьих тварей
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Без различия их веры,
Или запаха, иль шкуры.

Гейне вовсе не спорит с идеями медведя Атта Тролля, он толь- 
ко наглядно воплощает умозрительные представления в живые! 
образные картины и показывает тем самым абсурность и уж во 
всяком случае, несовременность такого рода рассуждений.' Мыс- 

из беРлоги предлагает учредить всеобщее равенство. Пре
красная идея, но и ее Атта истолковывает на свой, медвежий лад:

С лава равенству! Осел 
Будет главным в государстве,
И на мельницу рысцою 
Будет лев таскать мешки.

(Пер. Н. Гумилева)

Идея всеобщего равенства, по сути V т я ™  
лей оборачивается всеобщим унижением, потому что ониготовы

он"Присваивает ш Г  Пра“

равных Т ЖаТЬ- ° И’ °Ще не жнвСо З м Т ? о о б щ е с Г уравных прав, уже присваивает себе — пока только м ы м е н н п !
верховное право быть над другими, повелевать их судьбами бить
«равнее» других, а проще говоря право стать тираном.

еипе высмеял национализм, показал опасность насильствен

д икт а тор ство 6 "кото п ’ • р 6113 Р У жил ° — гх радикалах п р е т е н з и и ^  дик га горст во, которое заметно просматривались в идеологии^
ких построениях Берне и его последователей а затем лолжны 
были реализоваться и в политической системе 

Политическая поэзия 40-х гг. В 1844 г п о п е  
перерыва Гейне опубликовал новый поэтически! сб^рГ к ,Сов° 
ременные стихотворения». Он создавал политические С о и з в е д е '  
ния, не имевшие примеров в прошлом. Главное же новаторство Гей' 
не заключалось в том, что он ополчился на карликовых фебдали-' 
пых властителен не с общечеловеческой позиции, а самолично
один против всех коронованных ничтожеств, вооруженный мет’ 
КИМ словом и едкой иронией. к р у ж ен н ы й  мет-

Гейне сочувствовал общей направленности тенденциозной п т  
зии, ему близко стремление пробудить обывателя о

о з а б о ч е н и и ш ь ° т е ' ' ° Г  -  э р о д и р о в а л  поэзию
тических восклицаний: “  * “  “ СТр° Ку ВМеСТИТЬ побольше пате-’

Пой, труби, греми тревож но,
Гнев к тирану пей до дна 
И в стихах держ ись при этом 
Общих мест — насколько можно!

(Пер. Вс. Рож дественского)

Гейне в этом стихотворении, подчеркнуто названном «Тектен- 
ция», ооращаясь к Гервегу и его единомышленникам, пагромож-
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/ШОТ целую вереницу восклицаний, их изобилие создает впечат- 
: : ; , 1 Л о Г с т ы х Р выстрелов. В последней строке и р о н и ч е с к а я ^ ^  
комендация держаться общих мест отраж ала неД  
п.озии: в тенденциозных стихах было немало и абстрактной вое
трженности, ходульных образов. 1ГТТЛЛ̂ гп « тгч ш я

Сита Гейне-поэта в конкретности его политического видения.
( )бщая картина складывается. из реальных деталей, четко и зримо
обрисованных примет и понятий. Я11ПППвлИпгп грпоя

В стихотворении «Доктрина» в качестве_ лирического героя
поэта выступает бравый барабанщик, который бьет зарю и буди
„ сна людей. Он воплощает н е о б х о д и м о с т ь  действия, которое 
должно прийти на смену пассивному философствованию.

Бен в барабан , и не бойся беды,
И м аркитантку целуй вольней!
Вот тебе смысл глубочайш их книг,
Вот тебе суть науки всей.

(Пер. Ю. Тынянова)

Политическая направленность творчества Гейне■ 
проявилась в поэме «Германия. Зимняя сказка» 1844). Осенью 
1843 г. поэт совершил поездку в Германию. В с т р е ч а  с  родинои 

столь долгого перерыва оказала па него сильное воздеи 
вие" Впечатления от поездки дали творческий импульс к ‘
™  поэмы, По возвращении из Германии в декабре 1844 г. 
произошла встреча Генриха Гейне с К а ^ о м  Марктом. ПОл °™ .
установились т е с н ы е / Р У ™ р ™ и ” „ е 'м Г Г в п а д Т ю щ ™  
„ллуцу мыслителем. <У НИХ ООНаружилоси XIV

точек зрения на роль философии в развитии о^щес1ва л
было отношение к религии, с х о д н ы м и  были оценки рядз еоо
тнй И истопи и Германии. Постоянные беседы с Марксом в э

фрагмент из политической поэмы в газе!с «Вперед ,
я то впемя редактировал.

Образ родины Гейне рисовал в четких временных и простран
ственных измерениях. Пространство поэмы -  это территория Гер
м а н и и  пересекаемая поэтом, каждая новая г л а в а - о б ы ч н о  но- 
вое место одновременно реальное и условное.

Время’ дано Гейне в трех измерениях, постоянно сменяющих 
одно другое. В центре авторского внимания -  время настоящее, 
как он сам подчеркивал «современность». Но на равных выступа
ют рядом недавнее п р о ш л о е  -  наполеоновская эпоха -  и стари- 
тля л/же оформившаяся в мифы и легенды.

Гейне едет из новой Франции в старую Германию. Две стра
ны постоянно соотносятся между собой, иногда контраст опредс- 
пяет саТое построение глав. Наконец, столкновение противопо- 
ложных чувств характерно для « м о о п 0 -щения поэта << ермания» 
не только сатирическая поэма, по и лирическая. запе’ а; ле«шая 
пядость гнев боль автора, его «странную» любовь к отчизне 

Первая глава — своего рода пролог поэмы, который обнажа-
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1 и н о Г ИВ0б0рСТВО автоР « “  ЧУВС™. порожденных встречей е р„.

1ТО то в груди, а на глаза 
Д а ж е  слеза навернулась.

„ (Пер. Ю. Тынянова)

тест . П о э т  сл ы ш и т  Д евочкуНа р ф и с? к у  " п о ю л ^ ’ ВЫЗЬ1вающсе пРо-

и пела 0„а „ юд„л„ зем„0Й_ терпения.
х  Радостях преходящ их,
О мире ином, где тает душа 

блаженствах настоящих.
(Пер. Ю. Тынянова)

П есн я  м а л ен ь к о й  ар ф и стк и  г т ш т п  
произведения. В с е р д ц Г п о э т а  из б о л и и "  г ~ еИВ0* 3аВЯЗК0Й в“ го 
л учш ая  песня, в которой будущ ее наши л ^ ,  р о ж д а е т ^  новая, 
ром , чуть за з е м л е н н о :  н а р и со в а н о  к он к р етн о , с ю м о-

Д оволыю в ЧбеднэспГжилиГЬ ™ Земле>

ХвПТ,П°:Г ХЖба 1>аСГСГ ™ “ МЛО,А ватит на всех понемнож ку
И роз, и миртов, и красоты 
И сахарного горошка.

(Пер. Ю. Тынянова)

НИ, Х Т о т Г г Г е ЯтеДреяТеатЛЬс =  ‘  - в о й  иес-

Н° П :в о КГ „ Г е Н7 е , Г 0ПРГ ЛеДУЮ' ~ вГ н ^ СТИ’ 3 СТЗ-
ного из великих утопистов п р о ш л Т о Т щ са  НДеИ Сен' С™ °™ ,  од- 
влияние на позта. Но столь же о°ев„лчо Дт имевшего большое

,е н ^ сГ Л й. « й в" Г » с °  в новой пес_

сатирическое^ изобрато^и^АаТеиа06^
перии К арла В е л и к о ™ " '? н и “ с ^ ™ а ™ я Г °  « « « Д е *  
Германия предстает конгломератом « ™ Л 1 УР “  г0Р°Дишком. 
жалкими королями и князьями И Гейне и»* госУд а Рс™ с их 
Д. воссоздания их жалкой претензии быть государями™ ” ° бра3

Ты очень ошибся, о Дантон,
И был наказан  за промах!
Цтечество мож но унести 

подошвах, на подъемах.

Почти полкняжества Букенбург 
К моим сапогам прилепилось;
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По более вязким дорогам ходить 
Мне в жизни не приходилось.

(Пер. 10. Тынянова)

Поэт не видел родину 13 лет, но, кажется ему, в Германии 
немногое изменилось за эти годы, на всем лежит печать отжив
ших средневековых законов, верований и обычаев.

Гейне выбирает те эпизоды из прошлого Германии, которым 
( уждено было стать опорными точками в миросозерцании рядово- 
1(1 немца. Таковы: история возведения Кёльнского собора, сраж е
ние в Тевтобургском лесу, завоевательные походы Фридриха Б ар 
он россы, наконец, недавняя борьба с Францией за Рейн. К а ж 
дая из национальных святынь осмысляется по-гейновски иронич
но, парадоксально, полемически. Автор создает исторический об
раз Германии, отличный от канонических сочинений официальных 
историков и литераторов. Естественно, что открытая и скрытая 
оппозиционность становится главной приметой повествования.

Так, Кёльн и для Гейне— величественный город, но у него 
нет трепета перед громадой Кёльнского собора и он ничуть не со
жалеет о том, что храм не достроен. Ведь сама немецкая исто
рия, начиная с Лютера, оспорила необходимость завершения этой 
«Бастилии духа», где церковные фанатики мечтали сгноить не
мецкий разум.

Центральные главы поэмы посвящены Фридриху Барбароссе. 
I ейне замахнулся на легендарного кайзера и во всеуслышание 
заявил, что от монарха никакого проку не было и не будет. Об
раз Барбароссы возникает в сне поэта. Этот веселящийся стари
чок хлопотливо сует дукаты своим спящим рыцарям в ржавых 
доспехах. Он благодушен, но впадает в ярость при рассказе о 
гильотинировании французского короля и королевы.

В сатирических финальных строфах поэмы, где поэт совместно 
с покровительницей города Гамбурга богиней Гамонией прогнози
рует будущее, логика авторской мысли такова: Германию, призна
ющую варварское прошлое нормой, а жалкий прогресс в настоя
щем — благом, может ждать в будущем только мерзость. Прош
лое грозит отравить будущее. Очиститься от скверны прошлого 
страстно призывает поэт на протяжении всей «Зимней сказки».

Принципиально важно, что последняя глава рисует иное буду
щее, перекликающееся с новой песней:

И новое племя растет теперь,
Без всяких грехов, лицемерья,
Свободна их радость, свободен дух,
К нему обращаюсь теперь я.

(Пер. 10. Тынянова)

«Обращаясь теперь я...» Авторское «я» прямо заявляет о себе. 
Это органично для «Зимней сказки», но уже как' лирической, 
исповедальной поэмы с героем-поэтом. Кроме портретов родины, 
постепенно вырисовывается в поэме и портрет поэта. С ним вхо
дит своя тема — тема искусства и человека-творца. Гейне рисует
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ния п оэт  а,1 Гп о д  л  и и н о г о 1 б орца* ° по йн и И Ш Ь ВНешняя м а н е Р а п о в е д ]  
и са м о к р и т и ч н о го . П о эт  в аллегопичрПгкпйЬН)ОГО И с м е л о г о - У м н ог! 
иной р а з  ем у  п р и х о д и л о сь  нити Г ! !  Фо р м е  п р и зн а ет ся , что

л « -

ноДи , н е ^ Г н о  вРж е с т Т п м Г '  " " Г ™  пРадставлялись туман-]

^о^жН?Етг г Л ж г “,ы
ЛИК , Г с м е ТЬ ^0чувствие к ткачам, п о д н я в У Х  голодный " у н т ' " '  
тия Г й е Т ™ ЫСЛИгаЬ подошел к изображению этого собы-

г к Й ® Ж 5 Э = - & 5 :
« » а ^ ^ « а т ^ ц т о “ м“ ад “  Бо?р " Р° ВеЛ' " °  СГ° “ Л е и н ы м  
сопровождался мучительными б о л я м и ' н Л Т э т и * 0ВаЛа’ паРа-,ич 
не п р о д о л ж а л  создав ать  гтиуи их у с л о в и я х  Г ей-
1848 ‘г., поэт Л а п ^ м л  ряд сатипичесгиу °П1" ° Р ажении Революции

ИЗДД а ж е Яб у д у ч ПрИСМИРе« ШИМ НСМец“ м о ^ Ж " ™ ’ В К° ТОрЫХ
бодрость И ч у в с т в ? ' 'ю ^ р а ЛЬ3 Ьод’иоГм"из посл е д и - Т ^  Душевну|°
ворении он обращался к господу богу дерзко и н™?™ СТИ;10Т'* У дерзко и непочтительно:

Прости, по твоя нелогичность, господь 
Приводит в изумленье. ’
Ты создал поэта-вессльчака
II портишь ему настроенье!

(Пер. В. Л евина)

бн1 Похоронен Генрих Гейне в П ариже на Монмартском клад-

жеземиым ' п о ^ м » Н® Ц в ^ в ^ ? Л ? 0 Геине <<самым популярным чу-
ведений немецкого поэта была в XI у 3®ес™ ость в России произ-
ск ом у  ч и т а т ел ю  Ф. И  Т ю тчевы м  он гг г р 0 м н а - О ткры ты й р ус-  

и .  ю тчевы м , он стал  п о п у л я р ен  б л а г о д а р я
338

, - г  *■ в  “
„ о ^ Г о "
,\ л .  Михайлов создал первый би М  М ихайлова балла-. г ж я
прологом:

Давно его мелькает тень 
В садах поэзии родимой,
Как" в роше трепетный олень,
Врагом невидимым гонимый.
И скачем мы за ним толпой,
Коней ретивых утомляя,^
Звеня уздечкою стальном 
И криком воздух оглашая.
Олень бежит по ребрам гор 
И с гор кидается стрелою 
В туманы дремлющих озер,
Осеребренные лупою...
И мы стоим у берегов...
В туманах — замки, песен звуки,
И благовония цветов,
И хохот, полный .адской муки...

Гейне очень широко читался русской' "У^л "*“ “ хв С Толстого,

и % е ? ^ > Г к а ? я !Ю)шидеНва, ч т Г л р к а д и й  читает Гейне, тут же рсаги- 

■|1уеГ _  я  НС люблю Г е й н е , - з а г о в о р и л а  Катя, указывая глаза- 

^ я К1: ^ о Г ^ П ^ - " - » б л ю , ^  он задумчив и

лення...» » л’рчечен Катей, и она пола-
гает^ ч то У ^ т о  " а м ^ е  * е^'ьезные н ам ер сн и я ^ Д й ^ в м со^ н е^ оч ется ,

С Г Ж Г о  Гейне проясняю т психоделию , от- 

теняют отношения двух влюбленных ЛИпикс Гейне его поэмы
О д н а к о  при ч р е з в ы ч а й н о м  интересе к лирике I их

не сразу нашли т а л а н т л и в ы х  переводчиков п р ^ ^  # ^  р „ а .

изданию и ЦеД Р еа \ р  РсеВое слово» Д. И. Писарев, в 1830 г. в 
к у р и а л е  «Живописное обозрение» М. Н. Шслгунов. Отрывок
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Гейне. Появившиеся ? 60КеТпРЬпРп ЧеНЬ вЫ| ° К0 ^ еНИЛИ ™ о р ч е с т |
большинстве неудачны. Лучшим был щ и н а Г п е р е в о Г в *  м“  Ми" хаилова, который пот пгррппцимпл, о « еРевод о. м . Ми. 
его только за ?р“  ницей «Заезжии» смог опубликовать

книги 3Гспне в Т а ш е й ' Х Г '  К0Г"  фашнст“  «росалн в костер пип* П л ,  ’ в пашеи стране его произведения широко излавя!

Переводы произведений Гейне и™ -
его мотивов встречаются у многих ользование отдельных 1
XX в ,  А. Блока,1 В. Маяковского В Брю совТ  Г* ч ™ *  , Г Т0» 
милева, О. Мандельштама, М. Ц в е т а е в  М  С А Т ’ * >

Контрольные вопросы для самостоятельной работы
1. Новые явления в немецкой литепятх-’пр ял лп т-г 1

лицистика Л. Берне. 3. Деятепк.юрти м ? Р о ° ~ 40' х гг 2- П у б |  
ка «младогерманцев» Ф Энгельсом 4 Л ^°А0И ГеРманин». О ц ен !  
ной П О Э З И И  Г. Гервега • 5 Тема “ ' „ 1  ̂ Г РСШ 8 Рг“° ЛЮЦИ0"  
Ф. Фреилиграта и Г. Веептя в ,лЛ,.п г? „ в поэзии
зие лирики Гейне и ее русские прпр 3 пес^н>> ^ еине- Своеобра-1
вал себя последним поэтом н ем ецкого 'ром ан п г  м Г МУ ГеЙНе “ а3' критиком? 8. Поэзия и ипо-п Р°«антидма и его первым
тературпого развития 3 0 -4 0 - х  гг 9 ПоэНмаК? Г р ° бЩеСГВе2 НО'ЛИ1
сказка». Образ Германии. Сатира Гейне То В о ? Г ШЯ' 3иМНЯЯ 
Гейне в России. “ осприятие поэзии

В Е Н Г Е Р С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  3 0 - 4 0 - х  гг.

Первая половина XIX в — впрмя „„„
нальная венгерская литепятупя пит’, складывается нацио-
шли в сокровищницу мировой культуоы д~ стиження которой во- 
культуры венгерского народа часто н а з ь т я ю т ‘̂ РИ0Д- ИСТОр,ш и

го нЬаНродУа. УГНеТей," ° ’ К° Т° Р° е с о и р о т и 'в л е С Г н г^ р с к о :

^ т п ф е о ^ ^ н о г о 1 д в и н ^ ш Г Н)ГИВ е ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 1 ц Ссобь1тиТеЛй НОГО ?
французской революции, которые вызвали Рс“ в е ™ / “
140

№|1, новой вен гер ск ой  о б щ ест в ен н о ст и  и У к о р и л и  р а зв и т и е  п р ос-

„ '„ п о л ь с к и х  и д ей  и “ ! № о и “ ЬНОГОнСа“ З л ь и о е в о з р о ж д е н и е  ст а -  
,!ач аточ н ой  ф ор м ой  бор ь бы  за  «ац и он ал 1ь Р е р н у ВШее с я

ди д в и ж ен и е  за  о б н о в л ен и е  язы ка -1 ' п .,? ат’ел я -и р о св ет и т ел я  
1 ......НС XVIII в. п о д  р у к о в о д ст в о м  В“ Н0ГО п и са т ел я  проев
ф Казинци. Будучи просветителем м н о к’ с д е л к и  •I  
... ПИЯ венгерской литературы, Ф. Казинци оста ^  ^
,„м И по своем у п рои схож ден и ю  и по у б еж д ен  ^
........ ш ком  классицистского вы сок ого  ил ! к ' сре д сТва о б -
„ в о зм о ж н о ст и  н а р о д н о г о  я зы к а и ф о л ь к л о р а  р

„пиления венгерской культуры. п осл едователи
Б о л е е  д ем о к р а т и ч еск и е  п ози ц и и  в т в о р ч ест в е

Ф К ази н ц и : Я Б а ч а ™ ’ ф  ° к а з и н ц и ,' вы р аж ен ы  а н т и ф ео д а л ь -

» а я в =  -»=■" з =
" Я̂ Т ф Т -  об р а И Я̂ иш ф  а л уди°РМ .П щ °Й  Ы Б а йз^) •Iнки (Ф. Кельчеи, К. Кишфалуди, 1 р й ПОЭТическии
И народной поэзии они искали ярк , Р формы для своих 
материал, многообразные и свеж ^ м 11ародной культуры
поэтических творении. Обращенние самосознания и форми-
огвечало задачам развития на* ион*ль” °™ начаЛьниками которой 
рования национальной литературы, родоначальника

Г,'а С в Г о 1 ЬХ Г в с н г е р с к о г о  р о м а н т и зм а  о б ъ я сн я ет ся  т ем , что он ,

си стем а3 вУи е р и о ^ ^ о д г о т о в к и  б у р ж у а зн о -д е м о к р а т и ч е с к о й  р ев ол ю - 
исте.ля р н ек от ор ы е и с с л е д о в а т е л и  го в о р я т  о сим -

П"П в п п п с в р т и т ^ ь с к о г о  и р о м а н т и ч еск о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о
» » „ « к я Г х а о а к т е р н о й  ч ер т е  в ен гер ск ой  л и т ер а ту р ы  первой  

со зн а н и я  как  хар  р ' р ом ан хи к и  ещ е  не п оч ув ств ов ал и

; ° Г д е б и о с т и  д у х о в н о м у  м и р у  ч ел ов ек а ,

” е т Г я Г х ^ 1 П  Г ^ е
Их разочарованность и пессимизм — результат неудовле 1 
н о с т и  м ед л ен н ы м и  т ем п а м и  б у р ж у а з н о г о  р азв и ти я  В ен гр и и , а не

р е э л и с т и ч е е ш х  тен-

; = % = ” К *
Х1ХПосле поражения буржуазно-демократической Революции в
В енгрии  1 8 4 8 ^ -1 8 4 9
должает Я. Арань. Новый этап развития ^ м> и  ха_

"РК ” Г ,« Г ? Г ”  М Г . ’ “ « — ■ « -



правлений," чтоТ ви лосГ  за к о !ю м ? р н ш Г р е Х м е Г н а  ^ з г е ™ * *  люциоиного движения. реакцией на разгром рево-

Ш А Н Д О Р Г5ЕТЁФИ (1823— 5 849)

М ест о  Ш. П ет ёф и  в л и т е р а т у р е  п ер в ой  пол ови ны  XIX д 

т а л о с ь  его за”  “  В. < ^ Г Л“ . ^ Н

дарованием. ' Рганически сочетается с большим лирическим

« Т ф . а «

1 =.1 ; ™ ^ = = = = = 2 ? =  
та (М . В ер еш м а р т и , И . Б а й за , Д .  Б а й р о н , Г1 Ш еч л и )

Б ери сГ д ем Во к о а™ м И^ ЙШИХ поэтов Петёфи назы вал Беранж е и - 7  7  Демократизм которых он унаследовал. Не только поэзия ;

т ёф и  при н я л И̂а кти в н о е °  у ч^ ст иеП в^п о д  готов  ке ̂  б^уо ж 6 М НаР° ДУ' П б ' 1Кй = “ Г и т ;  I
тур?,ЦА ИВ ЯЛ у н а ч а ,к к ш 'е ш.;!с а г  « г Г УЮ литера-
д у н а р о д н о й  п р о л ет а р ск о й  п о эзи и  звезда П ет ё !ь и СТЗеКНИК° В М еж ‘ 
сам ы м  ярким  б л еск о м » . " П е т е ф и , к он еч н о , гор и т

Н а ч а л о  т в о р ч еск о г о  пути . Ш а н д о р  П ет ёА и  пппппл к  
ш е, в к р ест ь я н ск о й  сем ь е  Е го  о ч т и т р ™  Й  р о д и л ся  в К и ш к ер е-  
н а д ц а т и  л е т  н ач ал  п и сать  сти хи  у Г Л  ЛН с л о в а « а м и. С пят-
в ст р ет и л о  п о д д е р ж к и  у  отц а котопы й ние ю н ош и  п о эзи е й  не 
л и ц у  В ен гр и и  П еш г, где  П е т ё ф и  с т р а с т н о ^ 6 у в о зи т  сьш а в ст ° -  
р ен и е  отц а  за с т а в и л о  ПетёсЬи прГ рвать у ч ^ у  Н ^ Тр° и ' ^  
он ск и т ает ся  по ст р а н е , а в 1839 г и ю т  п гппч и  Р° е вр ем я  
года  у в о л ь н я ет ся  из пол ка по б о п м н и  I  ? ДатЬ1' Н о  ч еРез  Два 
имя по ст р а н е , т еп ер ь  у ж е  в согтпк р к ? н а ч и н а ю т ся  с к и т а -

пы. Эти гады были ? р у С ш ,  для буду Г е?о ЧпоЧтТяеаТРаЛЬНОЙ Т №  
кое существование, театральное п р ед п р Г ти е теопИт ° ^ Вя? ЧИТп  а - '  
Ф ^ о с е л я е т с я  в Дсбренене. Ж ивет н ^ е в о д Х  нжие;  е п ™ .

кик 'о ™ Г с СКо м ; ^ Р\ е“ " ^ м  различное толкование
чоском методе Ш. Петёфи и его -в о т ш ш  ™  р™  ®0Ле® подРобно о твор- 
1973 - С .  7—89; Г е р ш к о в и ч  А Ш ап д а Г п е ? |ф Г -м !  19бГ.аНТ"ЗМ' ~  ’
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о Пошт г нямеречием опубликовать 
I» г' он 0тпр®“ * ^  из "™“ я Б о л ь н о  помощь молодому

* Н^своей^ервой книге Петёфи обращается к

"• • Г о Г п о р ы в а е т  с И  ппо р т и т у  и естественность народной песни. Пе
; :1ф :7еВЛПросто заимствует отдельные
мику И образный строй народной песни, как это дел

«Глянь-ка. парень, сколько денег,- не сочтешь.
У тебя куплю я бедность. Продаеш ье 
Я за бедность кошелек весь отдаю ,
Но в придачу дай мне девуш ку свою».
«Если б это лишь задаток  оил  от вас,
Д а на выпивку б мне дали во сто раз,
Да весь мир еще в придачу заодно,
Я бы девуш ку пе отдал все равно!»

Героями многих "  е ^ ^ о б р С а е м ы е  н Г ф о н е

широки? степей^Мир природы ” н Х Ж
мантиков, — царство свободы, Р эзии Петёфи натриотичес-

Г Г в у , » “ ё . "показательно в ‘ этом отношении стихотворение
«Альфельд»:

Альфельд низменный — другое дело.
Тут я дома, тут мое раздолье.
З агляж усь  в степную беспредельность,
Вырываюсь, как  орел, на волю.

Из арсенала романтической поэзии Петёфи заимствует образы
разбушевавшейся природной “ )ря' Е  ’бури», «Ветер»,
(«Бушу,0Ш®* ^ р Р ^ д е р ^ а ю т  не субъективное душевное состоя-
ние 'поэта-ромаетика, но часто символизируют силу народного

и к З З Э & я :
Так, в стихотворении «Песня» поэт пишет.

Кричит во мне, по-детски плачет боль,
Меня гнетет.
Я песни ей слагаю  и пою,
Пускай уснет.



Основные тенденции раннего творчества Ш. ПетёсЬи н а и б т е !  
полно выражены в его эпических поэмах «Слепой молот» I  
«Витязь Янош» ( о б е -  1844). В ироикомической поэме”  Слепой 
молот» Петефи, описывая незначительное событие- д п а к Г !  
(орчме, использует высокий, напыщенный стиль рыцарской поэ^' 

з и и ч т о  создает комический эффект и позволяет поэту вы см еят!

и манерности.К° НСеРВаТИВН0И эстетики' литературной условности

Фольклорно-сказочная поэма «Витязь Янош» — пасека* п! 
простом крестьянском парне н его сказочных приключениях Ге 
рои побеждает великанов и колдуний, находит живую волу Л
шее няпппЧап Ь еч  «стране мечты», которая символизирует буду
щее народа. Петефи еще далек от революционных идей но демо 
кратизм поэта, его убежденность в необходимости перемен вера!  

удущее народа, простота и выразительность формы прибли !
ж аю т поэму к подлинно народному эпосу Р пРибли* |
зии Ш 5 п 1т4Д и % ° ™ еЧеИЫ уСИЛ6Нием кризисных явлений в п о э-1 
кого' н и Л а  т '  У времени относится написание лпрнчес-1
КОГО цикла «Тучи», в котором главное место занимают мотивы I 
мировой скорби в духе Байрона. Поэт остро ощущает дисгармо- I
нию мира и сомневается в возможности обрести гармонию не Iзнает путей ее достижения. «ресги гармонию, не I

ТВ0Рчсства Ш. Петёфи. Нарастание националыю-ос- I  
бодительного движения в Венгрии и предчувствие надвигаю I  

щсися революции помогают Петефи выйти из' кризиса и занять 1 
революционно-демократические позиции, отвергнув политическую I
твопчестнр°Прт" !̂рограмму буржуазных либералов. Новый этап в 

р стве Петефи характеризуется приближением поэта к веа я 
™ му' В из программных стихотворений этого периода
«Поэтам XIX века» 1847, Петёфи излагает свое представление об
эстетическом и общественном идеале: оставление оО 1

Пророки лж ивы е твердят,
Что мы пришли в предел ж еланный,
Что здесь окончен долгий путь 
И мы в земле обетованной.
Л ож ь! Говорю вам: это ложь!

К огда любой сумеет брать 
О т счастья полными горстями,
Когда за стол закона все 
П ридут почетными гостями 
И солнце мысли, воссияв,
Н ад каж ды м  домом загорится,
М ы скаж ем : вот он, Ханаан,
Приш ла пора остановиться.

этоС™ Г ° Г Ие подчеРкнУто полемично. По своей структуре_-
1-то ПОР П0ЭТа с0 своими идейными противниками с темикто сеет утешительные иллюзии в народе н и ч т  Г  ’
в его реальном бедственном положении. Отвергая лживые и т ^ 6
к о т о  фи Утверждает свое
кс торое для него неразрывно связано с принципами Равенства и
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С п р а в ед л и в о ст и . Д л я  П ет ёф и  п р ек р асн ы  лиш ь та  ж и зн ь  и тот  

чел овек , к отор ы е о за р ен ы  св ет ом  к ач ест в е

п т н е й ^  как н е о б х о д и м о е  у сл о в и е
в а ж н ей ш ег о  э л е м с и  й общ ест в ен н ы й  и д еа л ы  П е-

^ е С ^ х р а ^ я Г  с у щ е е — Г  черты  п р о св ет и т ел ь ск о го  и д еа л а  
о б о г а ш а я  его  на новом  эт а п е  и ст ор и ч еск ого  и л и т ер а т у р н о г о  р а з  
в и т и я  р ев ол ю ц и он н ы м  п а ф о со м , т е с н е е  с б л и ж а я с ь  с : ж и з н ь ю ^

1 одо ГПтг в ер ш и н а  т в ор ч еск ой  эв о л ю ц и и  П ет еф и , ко 1
стан ов и т ся  одн и м  ™з в о ж д е ]  вен гер ск ой  р ев о л ю ц и и  и п р и зн ан н ы м

п о эт о м -р ев о л ю ц и о н ер о м . Б п оэзи и  П ет еф и  у в о сст а в ш ем у
д а н ск и е  м отивы , п оэт  со зн а т ел ь н о  о т д а е т  св ою  лир*  
н а р о д у  («К  н ац и и » , « Н а  в и сел и ц у» , « В ен г ер ск и й  н а р о д » ) . П ет еф и  
н а р о д у  ’ (« К о р о л я м » , «К  с в о б о д е » , « М а г 

нитя м а ^ С т и ^ ^ ^  « Н а ц и о н а л ь н а я  п есн я » , в к от ор ом  поэт
п р и зы в ает  свой н а р о д  сбр оси т ь  р а б с к о е  иго и « Н и к о гд а  не оы ть  
р а б а м и , //Н и к о г д а !» , с т а л о  ги м н ом  р е в о л ю ц и и

С т и х о т в о р ен и е  «1848» х а р а к т ер н о  д л я  н ов ого  Э1апа в тв ор ч е  
стве П ет ёф и . В нем п оэт  о см ы сл и в а ет  суть  п р о и с х о д я щ и х  Р ^ о л  - 
тшонн X собы ти й  их и ст о р и ч еск о е  зн а ч ен и е . И  хот я  в^ ст и х о т 
вор ен и и  п р и су т ст в у ю т  эл ем ен т ы  и прием ы  р о м а н т и ч еск о й  о б р а з 
ности (ж и в о п и сн о ст ь , м ет а ф о р и ч н о ст ь  п о эт и ч еск о го  я зы к а , о б р а -  

П а Г = ш е й с я  сти хи и  и о д и н о к о го  б е зу м н о г о  к о р м ч е г о ),  
м е ж д у  тем  я сн о е  п о н и м ан и е п утей  о с в о б о д и г е л ь н о и  б ор ь бы  нар

7<<Не с м ол и твой , а с к р ов авой  ж е р т в о й //О б р а т и м с я  ны нче к 
и -б у '» )  за к о н о м е р н о с т е й  и ст ор и ч еск ого  п р о ц есса  с б л и ж а е т  его  
г р еа л и ст и ч еск о й  л и р и к ой . В ст и х о т в о р ен и и  п ер ео см ы сл и в а ет ся  
тр ад и ц и он н ы й  д л я  р о м а н т и к о в  о б р а з  м ор я , м ен я ется  его  и деи н о-  
\\ 'ю > г е с т в е н н а я  ф ун к ц и я  в п оэт и ч еск ой  ст р у к т у р е  р еа л и ст и ч е  
к о г о  ^ ? о г о  Земная т в ер д ь , о к р у ж а ю щ а я  п о эт а  б у р н а я  д ей ст в и 
т ел ь н ость  у п о д о б л я ю т с я  в ст и х о т в о р ен и и  м орю :

Твердь земная, что с тобой?
Почему взды м аеш ься валам и
Величайш его прибоя?

Н е  вн утр ен н и й  м ир п о эт а , а о б ъ ек т и в н а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в 
ц ен т р е  вн и м ан и я  П ет ёф и , причем  д ей ст в и т ел ь н о ст ь  восп р и н и м а-  
ется  в е е  р ев ол ю ц и он н ом  б р о ж ен и и , р азв и ти и .

Нынче мир — сплошное море битвы,
Все с оруж ьем, все солдаты !

П о сл ед н и м  крупн ы м  п р о и зв ед ен и ем  Ш . П е т ё ф и :я в л я е т с я  фи^ 
л о с о ф с к а я  си м в о л и ч еск а я  п оэм а  « А п о ст о л »  (1848), Р
вп ер вы е в в ен гер ск ой  л и т е р а т у р е  гл ав н ы м  гер о ем  ст а н о в и т ся  со з  
н ател ьн ы й  р ев о л ю ц и о н ер . Г ерой  поэм ы  С и л ьв естер  п р о х о д и т  н е 
легк ий  путь р ев о л ю ц и о н н о й  бор ь бы . В п о эм е  и сп о л ь зу ю т ся  р о м а н 
ти ч еск и е прием ы  д л я  в ы р аж ен и я  р ев о л ю ц и о н н о -д ем о к р а т и ч ес

Г°  Т р а ги ч еск и е собы т и я  1849 г., к о гд а  в ен гер ск а я  р ев о л ю ц и я

10 Заказ 2400
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Ыма гтт т-т говорю, что победит мадьяр»).
Имя Ш. Петефи окружено легендой. Хотя до сих поп остается 

неизвестным точное место гибели поэта, не найдена его могипа 
мя Петефи хранится в благодарной памяти венгерского на

рода и всего прогрессивного человечества, которое чтит его как 
великого человека и поэта. 1

Восприятие Петёфи в России. При жизни Петёфи его твооче 
ство не было известно в России, хотя имя поэта уж е ^ з в у ч а л о  
в т 4 8 еЛ1Ядо°ССИп КОЙ « м,,еР,ш в связи с революцией в Вепгощт 
в 1848— 184» гг. Первой в России публикацией о поэте ста та 
статья «О венгерской литературе в последние три года» напе-
а ?8Н« Яг в Ч Р И ' и «  А' Краевой.™ « о Ь ч с с т ^ н н  ш заш.еки

развернутая^статья м  Г,,"  Щ '*НМе :<Р>’ССК0е слово» появилась развернутая статья С. И. Палаузова «Александр Петефи веигеп-
скии поэт». Палаузов был известным в то время ученым и обще
ственным деятелем, разделявшим взгляды Н. А. Добролюбов* 
на задачи искусства. Творчество Петёфи было о х а ^ к г ^ т о ^ п о  
с прогрессивных, демократических позиций. В России в это вре- 
грЯр г г и и » ^ 1Ва- аСЬ рев° Л10ционная ситуация. И, естественно, про- 
гпочими общественна* и литературная мысль обратилась к 

• > Р ическим событиям в Венгрии и к тем иредставите- 
ям венгерской культуры, которые в своем творчестве с наиболь

шей полнотой и силои таланта выразили идеи венгерской рево
люции, прежде всего к Ш. Петёфи. Талант венгерского поэта по- 

т  пг Р)ССКИМ писателям и критикам революционно-демократи- 
П о Г Г аГгеГ  8 ИХ б0рЬб° с те°Р ией «искусства для искусства», 
почти Пр0Изведен1,я Иетбфи приобретают известность

гт ,ьно в слоях передовой русской интеллигенции
М п РВ\ Г 1..,”ере1ЮДЧНК0М. Петёфи на русский язык был поэт

• » . Михаилов, который в своих переводах подчеркивал со- 
звучание его поэзии, ориентируясь на задачи русской 

освободи!ельнои борьоы. Известно два перевода из Петёфи при-

(оба — 18бТ) П6РУ М' Л ' Мнхайлова: «Песня» и «В кабаке»

Иначе подошел к переводам стихотворений Петёфи т  тч* 
скип язык поэт либерального направления В Венедиктов Л™ 
пего П е т е ф и - г л а в н ы м  образом лирик, прекрасный Г сП -т^ гт  
судя по гоп подборке стихов которую прпрплли,^ « визажист,
в «Литературной библиотеке» в 1867'г. Бенедиктов п п о н ? - ™ ВаЛ 
наиболее значительной части творческого наследия П е т ёсЬ и -  
е ю  гражданских и революционных стихов.

К поэзии III. Петёфи в XIX в обращались в качестве перевод 
шков А. Н. Плещеев, А. К. Шеллер-Михайлов, О. Чюмина На 

родность стихотворений Петёфи привлекала М. А. Некрасов,' п 
горыи был хорошо знаком с его поэзией. ’

Первым советским переводчиком Петёфи был А. В. Луначар-

Л Мартынов, Б. Пастернак, Н. Тихонов.
К он тр ол ь н ы е вопросы д л я  самостоятельной работы

I. Особенности периода «национального Вырож дения» ® ^  
а.рской литературе. 2. Ш. П е т е ф и  -  крупнейший поэт в литера_
I у ре Венгрии XIX в. 3. Основные мотивы поэзии Пстеф! . .
Приятие поэзии Петёфи в России.

АНГЛИЙ СКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30—60-х гг.

В английской литературе критический реализм ^ в е р д и л с я  
как ведущее направление в 30 40 е гг. Именно в
наивысшим подъемом чартистского движения . и сын» Дик- 
это время были созданы такие романы, как «Домби и сын» Д ик 
кснса «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джен Э р • 1 ’
«Мэри Бартон» Гаскелл. В эти же
скнх поэтов, публицистов и критиков, н а и б о л е е  иэвестным^ср д^

которых был Э. Д * 0; п% ® ™ Э̂ " сИс \ ПГ п р о ?ест  против социальной строения широких народных масс, и; 1

' '^К ритический  реализм впитал в себя достижения культуры 
предшествующих эпох, достижения просветительского реализма 
художественные открытия романтиков. Вместе с тем его развитие 
было связано со становлением новой эстетики, новых принципов 
изображения действительности. Выявляется связь между челове
к о м  и конкретно-историческими условиями его существования, 
особенности личности раскрываются в их обусловленности со- 
циааьной средой. Социальный детерминизм, сочетающийся с ис
торизмом становится основополагающим принципом критических 
реалистов, показавших своих героев включенными в обществен- 
н у ю  структуру современной им Англии. ^

' Критические реалисты обращаются к проблемам оольшои со
циальной значимости, пробуждают у читателей мь,сли о бесчело
вечности и несправедливости существующих в буржуазном обще 
стве порядков. Не являясь сторонниками революционных .лето- 
лов борьбы Диккенс, Теккерей, Бронте и Гаскелл утверждали 
идеи гуманизма и демократизма. Своекорыстию бурж;уазны^дело- 
нов они противопоставляют нравственную чистоту, трудолюбие и 
стойкость простых людей. «Блестящая плеяду^ современных^ ан- 
пин ских  р о м а н и ст о в , — писал К. Маркс в 1854 — которые в
ярких и красноречивых книгах раскрыли миру больше политиче - 
к Г н  социальных истин, чем все проф ессиональнь^  полит„к^  
публицисты и моралисты вместе взятые, дала характеристику 
всех слоев буржуазии, начиная с «вссьма благородного, раь<тье 
и капиталиста который считает, что заниматься каким-нибудь 
“ о м " Тарио, и кончая мелким торговцем и клерком в конто
ре адвоката. Какими изобразили их Диккенс и Теккор^и, м -

10*
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Бронте и мистрис Гаскелл? Как людей, полных самонадеянное-
подтвем и е1РИ=,тптДеСПОТИЗМа "г н.евеж ества; а цивилизованный мир одтвердил этот приговор убийственной эпиграммой: «они рабо-

о тн о ш ен и ю ^тр и  ТеМИ' КТ0 ВЬШ,,е их’ И ведут себя как тирань" по отношению к тем, кто ниже их»1.
^ т и л Т« Н1ЛИИ ~ классической стране капитализма со всеми при
сущими ему п р о т и в о р е ч и я м и -у ж е  в 30-е гг. классовая борьба
с т е п е й /  ч?м° Выраженные « угрожающие формы. В не меньшей 

ьр п . ’ классовые, обострились и колониально-националь
ные противоречия. Мощная колониальная держава, какой быта 
Великобритания в эти годы, самой историей была поставлена пе
ред необходимостью осознать значение выступления на общес?-

Г о У1 аРне1 ^ ' ° ЧеГО КЛЗССа- ЧарТИЗМ привлек на сторону
жизни страны в 30 М4ПСЫ И ° Пределил хаРактер общественной жизни страны в 30—40-е гг. В середине 40-х гг., в канун евро-
бьмпК1пгпГСВ0ЛЮДИИ 1848 Г” политическая обстановка в Англии 
тистокиу ппНН0 накал^ннои- В это время прозвучал призыв чар-
I I  Г  И ПУбливдстов к классовой борьбе. «Никто вам
не поможет, спасенье в вас самих -  вперед!» -  писал в одном из
Д жонсСТИХОТВОРеНИ11’ обращенных к английским рабочим, Эрнест 

Развиваясь в едином русле с реалистическим искусством

кР̂  Г у ^ Т а(ГЙодГ нДО ? Г ? Л Д Г
люционной поэзии и публицистики р о м а н т и 1 ^ Д(Б а й р о Г ^ Т■А*»'»
Э Д ж ш саЧа^ 8 1 9 СК,18«ЧПГ Т  л пуб” о0в выделяются имена
( 1 8 & т !  К рТ п а 1 7 - 1 ^ а П ( ! 2~ 1897)’ Д ' МаССИ
вопрос об общественной роли л и т е р а т у п ы 0 ? у ж л я  внимаиия — 
ставление литературы действительности, чартистские лим™!™™!! 
критики отводили литературе важную п о ^  и ™ ЛИСа1е„ЛИ И
циальной борьбе, в защите интересов трудящихся Н аследие  ми" 
ровои культуры они оценивали с п о зи ц и й
та. В чартистской газете «Севепняя 'фолетариа-
тьи о творчество д е м о к р У и ч е с Г ^ Т в Г ;  в ^ Т / а Т ^ м

и” Бёрнса™ Б а р о н а  РиИШ елл^ИЯП ™ ки <наИРи П ст3^ 6’ 1
льГгуманТ , неукротимь,й ДУХ борьбы, жизнелюбие высокие 'идеГ  

Чартистское движение* было неоднородным; „а разных идей-

 ̂ М а р к с  К., Э н г е л ь с Ф. Соч. — 2-е изд. — Т 10 — С 648

докум^те —Н<^артииТС̂ «СЬаг!еЫВИДвижениееч0ВанИЯ б“ и 'сФ»Р«У™рова„ы в 
зы ваться чартистским. ^ ПаПе1>>)' Д виж ение за  «Н ародную  хартию » стало на-

";1,Г и Г Г и х СКв е р и 7 и Т и о з м о ж н о с т ь  мириш Г'урегулированпя со-

ииа« иг ив бж

: г шТ с Г о ?к “нГоРг , д“ ,
и Д  П фнщ  Д ж ордж  Гарпп известен как крупнейший чартистский
пуйпшшст и оратор «Северной звезды».

‘ Левое революционно-демократическое крыло чартистов 1 Д-
прп-н'пвати К Маркс и Ф. Энгельс. Они выступали со статья,' 
ч а р т и с т с к о й  периодике, оказывали действенную.помощь. участии- 
кам движения своими советами, критиковали и,

г л а в ^ и л ^ а е в о е ^ р ь ш о ^ ^ р т и с т с м г ^ д в и ж е н и ^ ^ П о ^ в л и я н и е ^ о б щ е -

р ы Т о н <<Сп ^ ь ш а Л" з а з о е в а ^  «

идею социальною равен ству  месте с Тем его новаторство
Огромная заслуга Д * ов^ л в^ ек?ивный образ иарода- 

проявились ’ 5 0011а Этот образ возникает «о многих ею

поднимающегося на борьбу народа восиришмается к.< 

Ж  с ^ т бГ П а б о ^ “ о е ^ Г ^ с  в сти

хотворении «Ура!» (1846). п я ч г я п  певолю-
В стихах, написанных Джонсом в 1848 г. в р а л  ар рсволю

ционных событий, прокатившихся по странам ЕвР ° " “ - вву,‘“ { 
м а м еж д у н а р о д н о й  солидарности трудящихся. Таковы «Марш 
свободы»’ и «Марсельеза». Обращаясь к народам всех стран, 
Д ж о н с  зовет их объединиться, взяться за оружие и встать под 
з н а м е н а  обагренные кровью. Многие стихи Джонса написаны в 
п есен н ы х  ритмах, их зачины напоминают старинные баллады 
Э та перекличка с народной песенной т р а д и ц и и  делала стихи 
Пдаонгя особенно близкими простым людям Англии.

Подавив чартистское движение, власти расправились с его 
пуководителями Эрнест Джонс был арестован и приговорен к двум 
гораГ Т ю рем ного  заключения. В одиночной камере, лишенный
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возможности пользоваться книгами, поэт начал писать поэму 
«Восстание Индостана, или Новый мир» (1851 — 1857). Биографы 
Джонса отмечают, что это произведение было написано между 
строк молитвенника грачиным пером, занесенным в тюремное ок
но порывом ветра. «Новый мир» — аллегорическая поэма о 
прошлом, настоящем и будущем. События происходят в Индоста
не, но имеется в виду Англия, которую Джонс называет залитым 
кровью островом. Речь идет об освободительной борьбе народа, 
существование которого в условиях буржуазного общества не
выносимо. Мощное движение народных масс охватывает не только 
Англию, но и ее колонии. Оно завершается свержением власти 
угнетателей. В финале, поэмы создана картина бесклассового об
щества будущего.

В опубликованном в 1851 г. стихотворении «Боннивар» 
Д ^ н с  обращается к образу швейцарского республиканца 
АVIII в., который был воспет и Байроном. Однако трактовка об
раза Боннивара Джонсом отличается от байроновской. Боннивар 
Джонса не одинок и не сломлен. Он ощущает свою связь с на
родом, и это придаст ему силы. «Весь мир любит Боннивара» — 
эти слова завершают поэму.

Сторонником социальной революции Джонс оставался на всем 
протяжении 50-х гг. В эти годы он выпускает газету «Заметки 
для народа», на страницах которой печатались некоторые статьи 
К. 1 1аркса. В 60-е гг., когда рабочее движение переживало упа
док, Д ж онс отошел от него и сблизился с буржуазно-радикаль
ными парламентскими кругами Англии. Это десятилетие прошло 
для него под знаком углубляющегося творческого кризиса.

Новаторство революционной чартистской поэзии, публицис
тики и критики проявилось в создании образа пролетария-борца, 
сознающего свои классовые интересы. Произведения писателей- 
чартистов ^отличаются политической страстностью, в них звучит 
призыв к борьбе ради социальной справедливости, призыв к меж
дународной солидарности трудящихся. Эстетический идеал чар
тистов сливается с социальным, получая выражение в образе 
общества будущего, основанного на принципах свободы и равен
ства.

К теме тяжелого положения трудящихся обращались и многие 
другие поэты, которые не были связаны с чартизмом и не явля
лись сторонниками социальной борьбы. Среди них следует наз-
П806 Ч якп  гУДЗ (1799~ 1845) 11 Элизабет Баррет-Браунинг 
(1806— 1861). Сочувствуя страданиям народа, «попутчики чар
тизма» ограничивались призывами к филантропической деятель
ности, но их лучшие произведения получили широкую известность 
в народной среде. Гаковы «Песнь о рубашке» (1844) Т Гуля и 
«Плач детей» (1843) Э. Баррет-Браунинг/ посвященные теме ж е
стокой эксплуатации женского и детского труда на фабриках

стихотворение «Песнь о рубашке» написано в ритме безоста
новочно стучащей машины, над которой склонилась швея- вся 
жизнь ее — непрерывный тяжелый труд:
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Работай! Работай! Работай!
От боя до боя часов!
Работай! Работай! Работай!
К ак  каторж ник в тьме 'рудников.

(Пер. М. Л . М ихайлова)

В работе «Положение рабочего класса в Англии» Ф. Энгельс 
называет Т. Гуда «человеком с очень чуткой душой», а его «Песнь
о рубашке» — «прекрасным стихотворением».

В XIX в. стихи Томаса Гуда были известны не только в Анг
лии. но и в России. На русский язык «Песнь о рубашке» была 
переведена в 1860 г. Михайловым. М. Л. Михайлов был извест
ным писателем, публицистом и революционным деятелем, вхо
дившим в кружок «Современника». В 1861 г. в первом номере 
журнала «Современник» была опубликована статья М. Михаило- 
на «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», в которой освещалось 
творчество Гуда, начиная с его юмористических стихов 20— 
30-х гг., которые поэт сопровождал при публикации своими соо-
ственными карикатурами.

Эта сторона деятельности Т. Гуда была также отмечена ч . Эн
гельсом, назвавшим его «самым талантливым из всех современ
ных английских юмористов».

Большой интерес передовой русской общественности к твор
честву Т. Гуда проявился и в том, что строки из его стихотворе
ния «Стансы» приводятся на страницах романа Н. Г.  ̂Чернышев
ского «Что делать?», когда речь идет о грядущей своооде.

Значительный резонанс в русской поэзии получило стихотво
рение Э. Баррет-Браунинг «Плач детей», в котором говорится о 
непосильном детском труде на ткацких фабриках. По ^его мотивам
Н. А. Некрасов написал в 1860 г. свой знаменитый «Плач де
тей». «Это стихотворение принадлежит в подлиннике одной ан
глийской писательнице, — сообщает Н. А. Н екрасов ,— и пользу
ется там известностью, вроде как «Песнь о рубашке» . уда, 
конечно, гораздо меньшею... Я имел подстрочный перевод в прозе 
и очень’ мало держался подлинника: у меня оно наполовину ко
роче. Я им очень дорожу»1. Стихотворение Некрасова не являет
ся переводом произведения Баррет-Браунинг, оно навеяно его мо
тивами и образами, созвучными настроениям русского поэта. Су
щественно отличается оно от английского подлинника своим 
объемом: в нем 40 строк, в то время как стихотворение Ьаррет- 
Браунинг включает 156 строк. Тем не менее сам Некрасов назвал 
литературным источником своего произведения «Плач детей»
Баррет-Браунинг.

Строки некрасовского стихотворения вошли в сознание рус
ских читателей, опосредованно воспроизведя образы своего пер
воисточника:

■ Н е к р а с о в  II. А. Поли. собр. стихотворений и писем: В 15 т. — Л 
1981. — Т. 2. — С. 366.
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Равнодуш но слуш ая проклятья 
В битве с ж изнью  гибнущих людей,
И з-за них вы слыш ите ли, братья, ’ I
Тихий плач и ж алобы  детей?

я Ф°РмиРования эстетики английского критического пеа

тельность Томаса°Ка3̂ е й л я е(1179е51а ЛддТДРаР'„Рн0'!(Ритическая Дея-
писатель и Щ

творчество содействовало радикализац /и  англ„йскоГлн?ератуоь,
' Х3 - 1 Г Х КНИГаХ <«Ч аР™зм», 1840; «Прошлое и н асто я щ ее !  

1843) подверг критике социальное неравенство б е с ч е л п н р и ^ ^

К МаИрксаПи Т аЭ н ^ Х0ВНЫЙ ПЗРаЛИЧ>> бУ Р * > -н о г о ,еГ “  
= ИНЙ Карлейля о У б Г м  “ е”
ч е с к и /  хапякт, пн^ ателей‘викторианцев' понял антигуманисти- 
й ' аРактеР буржуазной идеологии и выступил ппотив
буржуазии в то время, когда ее представления, вкусы и ,ей  иол

выступленн5^ИИноа1ли^е ИногдаФ1̂ а ж е ЬН литературу, причем его 
Однако критику буржуазных порядко Ка“ Х ц З ™ ^  
позиции «феодального социализма», призыва™ к возпожаенИ,о 
навсегда ушедших в прошлое порядков.Р Он выступал как зашит
Р 0 В 0 ^ н Г ЧоейСо ИХ ИДеаЛ0В- ИоСЛе " 0 Р « * е и и я  чартизма в его ми- 

п ,  Обозначились реакционные тенденции.
ления1Р1<япЛ,оН-НОе в,лияние на знглийских реалистов оказали суж- 
ложрнныр ЛЯ ° °  искУсстве и роли художника в обществе из- 
п и с а т е л я х ^  В Скотте'п  °Р " ™ енкой л итер атуре и об английских 
П Я Т те ?  Р - Ьер|,се- Карлейль рассматривает лите- 
напоаа РЬая!ажнеяшии „элемент истории, как выражение жизни 
народа. Идеалом Карлейля является Р. Бёрнс С его о б в и т  ™ 
связывает свои представления об истинн0Р великом писателе 
смысл деятельности которого состоит в служении правде и 1  
щите справедливости. Эстетика и нравственность тля него непяГ

рРа н” кРасоТты.ИЧССКШ"' "ДеаЛ К а<>лейл» ~  в правды. 1 %

ГВопагвопт Т ™ !  Карлейля ' связанные с эстетикой романтиков 

площение в ето творчестве.И Д ” а - "■
Утверждение нравственной природы прекрасного е м т » ,  

щееся в трудах Карлейля, оказало воздействие' на английскую 
эстетическую мысль XIX в. Оно близко учению об этической пои 
роде искусства Д ж она Рёскина (1819 -1 9 0 0 ) ,  который п о с л е м ' 
вательно отстаивал идею единства добра и красоты. Основываясь

«Викторианцами» назы ваю т современников появления кппплрпы п 
Р и и > находивш ейся на троне с 1837 по 1901 г. пРавления королевы Викто-
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| |Н 1 достижениях просветителей и р о м а ^ о ^  Д ж о в  как
кяк историк и теоретик искуства шел к утверждены 

'мистических принципов художественной изобразительности.
1 Г и е е г о  трудов («Современные художники», «Политичес- 

; Я ономия искусства», «Камни Венеции» и др.) определяется 
„” Яв ^ н Т /  культурологической теорией которая щ»с- 

(пематривала рассмотрение искусства в связи с ФЯЛ° “ Ф^ ИВ0.
. иппологией, во взаимодействий его В1 молочных интересов, 

ап у м т й т п я ^  Выступая защитником народных интересов,
| Л  1 Рёскин создавал произведения, проникнутые антибуржуазным

/) ппнрп Твист» и «Тяжелые времена».
и янгчийском критическом реализме ощутимо выражено р -

„  „,1гкос начало с особой силой проявляющееся в творчестве
и' .ля Шяп-ютты и Эмилии Бронте. Своими многими досги
П,!м и « и  о м ш з Г о б я з а и  творческому восприятию и развитию 
)|\ С11И Я М И рбЗЛИо _ П0ЯЛ ИСТ О В

‘- - - о с т и  й 5 дей ст в и т ел ь н ость ю . Р о м а н т и ч еск о е  н а ч а л о

- к

д>хе г  тр и «Джен Эйр» Ш. Бронте. В этих романах ис-

Эстетические принципы писателей-реалистов определялись их 

стремлением сказать правда о “ ® ^ ” * ™ мюИ“ рэтрамму Диккенс 

Г о ж Г в  п^днеловиях  к Р0 Т а ^ 7 Т р .  «Николас

зла. Он выступал сторон СЛужбу обществу». Представ-
определял свою задачу, « с о с  > 1 Дикке с вь1.
ление о красоте неразрь чеЛовека. Красота и добро для
“ В и , ! Г Т з  воспринимается как уродство и отклонение от 
него едины а . Р уродов изображает он эгоистов, скуп-
нормы. Как нР ^ ст^ Н” пюе)РзНаченне Диккенс придавал мораль- 

И с к у с с т в а  его роли в нравственном неревос

ПИТПрИиИн ц и п ы ереаализма отстаивает в своих статьях Теккерей 
Сатионческнё Р обобщения Теккерея, его смех таят в себе 
бопьшую обличительную силу, его реалистическая сатира на 
полня в своей основе. Задачу художника он видит в раскрытии 
суровой правды жизни без всяких прикрас. «Пусть правда не

153



всегда приятна, но лучше правды мет ннчпгп* 
дисловии к роману «История П ен ^н н кгя*  п ’ исал 011 в прс|
писателе, считал Т е к к е о е й С н > 3  ' Пр0Жде чем СУД»Ы.
ген ли он? Говорит ли в основном п ^ в я ^ Р т Г  вогтросы: <<Че<1 
иием понять ее и выразить?»1 * Вдохновлен ли ж ел Я

проявилось в раскры™  

Диккенсом. ш м ) вопросу г
Цель романиста он видит в создании истопии о б ш е г т т  ' !

« я Г меяп™ДХ0ДЯЩеЙ ф0рМ0й для этого 011 считает^ роман " с т р о и  
действитель,юстиаВИЯ:> широк>'ю “ пораму современной ему

Английский критический реализм развивался в обетякпп™

П а м И Мал-тИуДс 0ЛМяИ,,еСК? Й б° рЬбЫ- БУ Р * ^ » « В и д е о Г г Л  ППГУВ9.’ Мальтус, М ак о леи — выдвигали лозунги л и б е р а л и з м а !
прмппт капиталистическую цивилизацию, доказывая иезыб-1 
ташпмч пСГ еСТВуЮЩИХ Порядков- Бентамовская теория утилиЛ
ус^о "  иб= ? , Г ИЗМ И культ собствснности непременными ! условиями буржуазного процветания. Принцип э г о и с т и ч н о й !
пользы противопоставлялся просветительскому культу р а з у м а !
*  1Ю“ ИЮ Рдлб0ЧеГ0 Класса 11 выДвигаемых им требова- 1 

,  ̂ зывал Мальтус, утверждая, что в увеличении ни- I
Щ ы повинны сами трудящиеся, поскольку они не стремятся I 
к самоограничению и уменьшению деторождаемости а рост наро 1 
донаселения порождает бедность. С поддержкой антинапо^ной : 
политики английского правительства выступил Маколей принпи 
1ы у ти л и таризма и эгоизма отстаивал в своей этике Милль. В тру- ! 

д х буржуазных ученых и писателей (Дизраэли Бульвео-Л:гг- 
тон) утверждалось понятие «викторианской» Англии связанное 
с представлением о правлении королевы Виктории как эпохе 
благоденствия и процветания страны.

Иная картина возникала в произведениях пмратппп" 
стического направления. Диккенс и Теккерей Г а е к » ™ » гРеалИ' 
своими правдивыми романами р а з в у и т н  оронте
»ия. „с соответствующую и с т и ^ ^ п о л о Й Г ^ ' ^ Г  к п н Г '  
ковали общественную несправедливость, госуТапственнь.й 
рат Англии, бюрократизм и коррупцию пвоаветяшпил » 
лицемерие буржуазной морали В п о ч ^ н Г  Л  стране,
Диккенс раскрывает острог ппотивопД! ^  , 1  ” ? е времена» 
пролетариатом Ш. Б р о н т е в  пТ мвнрТ п ^-ЖДУ бУР^Уазисн и
борьбе простой женщины за свое 'ч еловеч сс^е^^остш ш стш )0 

в  «Мэри Бартон» Э. Гаскелч о п н ^ п  . л ° С1опнсгво.
ких фабрик Манчестера, гибель людей от готолаРа® й « г  7 е*  
аы, страдания обитателей трущоб б о н  безработи-
города. 01 о промышленного

1 Т е к к е р е й  У. М. Собр. соч.: В 12 т. — М., 1976 .— Т. 5. — С 6
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о VтV о г? пеализма обозначилисьВо второй половине Х Ь 1*. в. в развитш у п я ю
..... ... тенденции. В

ш т в Щ т т
Июбражеиия внутреннего мира >' '  оизведеииям «бле-: за д агм гй гкгчи .— »

. . г т
открытия. В 1859 г. Ч. Дарвин публикует « ^ “ г е ^ и к и  н и *  

луч ает  ф и л о со ф и я  п о зи т и в и зм а , п р ед ст а в л  « тройной

и г
понимание Спенсером науки ка огтетику и *удожест-
„ИЯ ИХ оказало определенное в л и я н и е  ( на эстетшл худ
ионные искан ия  п и сат ел ей  второй  половины  X IX  в. н е 

х а р а к т е р н о  в этом  п л а н е  тв ор ч ест в о  Д ж о р д ж  Э л ш и  (1 8 1 9  
1880) о т р а зи в ш е е  в а ж н ы е т ен д ен ц и и  в р азв и ти и  р е а л и зм а  оО 
70 н ^ Л и т е р а т у р н а я  д ея т ел ь н о ст ь  этой  п и сател ьн и ц ы  п р и х о д и т 
с я  на п ер и о д ! п о сл ед о в а в ш и й  за  п о р а ж ен и ем  р ев ол ю ц и и  848 г. 
и п о д а в л ен и ем  ч ар т и ст ск ого  д в и ж ен и я . О ст р о г а  со ц и а л ь н ы х  про  

„ м о е ц и й  п ол уч и в ш ая  я р к ое  в ы р а ж ен и е  в п р о и зв ед ен и я х  « б л е 
стящ ей  п л ея ды  ан гл и й ск и х  р о м а н и ст о в » , ст р ем л ен и е  к п р он и к н о
вению  в су щ н о ст ь  я вл ений  уступ и л и  в л и т ер а т у р е  н ового  п ер и о д а  
м есто преимущественному и н т ер есу  к эти ч еск ой  п р о б л ем е . В а ж 
ной сф ер о й  и ссл ед о в а н и я  ч ел о в еч еск а я  л и ч н ость  ст а л а  и в ,в  Р 
честв* Э л и о т  И хотя  м ор ал ь н ы е п р обл ем ы  и п си хол оги я  героя  
пполо'аж а ли п р ед ст а в л я т ь  б ессп о р н ы й  о б щ ест в ен н ы й  и н тер ес, 
в се ж е  не л ьз я п е  ̂ от м ет ит ь, что соц и ал ь н ы й  а н а л и з  за н я л  в 
р о м а н а х  Э л и от  п о д ч и н ен н о е  м есто  по от н о ш ен и ю  к п си хол оги

ЧСС Р а з д е л я я  в згл я ды  С п ен сер а , Э л и от  ск л о н я л а с ь  в ^ е м м н н е м  
трппчостве (« А д а м  Б н д » , 1859; « С а й л а с  М а р н ер » , 18Ы, «М ел ьн и  
иа на Ф п о ссе»  1860) к б и о л о г и ч еск о м у  истолкованию ^ ч ел ов еч ес-

Г н н о “  И' в м е ^  сЛРГ ^ о Г Г ^ а СТ р Г , : у ю  Я д

^ ^ г ^ т ^ п о в ^ : = а ^ г : ^ у = и ^  
с у щ е с т в о в а н и я !  Она отстаивала гуманизм и веру в человека, счи
тая, что альтруизм совершенствует жизнь.

Эстетические принципы Элиот изложены в XVII главе ее р

т м ь Мд м ж ^ Ми з ^ е т а ^ а«п^вдвольш их Изображений»,"* стремиться
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св ид втечем ° '' I а ю щ ?т И по к°яП ис а н иях' 0 н а  сравнивает романиста п

в » = т  я л п и я *тикова та Ш Б понта = «Домашнего», реализма. Элиот кри 

не т о т амир,Сев екоторомЬ ,.искусным Романистом, изображающим!

С  ^ :
работы руками»- ей дороги ,Ш  морковь загрубелыми от

ющим в романах «Феликс Холт, ‘р а д и к а л » ( 1 ш Г Т < Л п ~  
нпцы л Учшем И наиболее известном пр'оизвеУнии Я

Ч А Р Л З Д И К К Е Н С  (1 8 1 2 -1 8 7 0 )

В дневнике Ф. А1. Достоевского чя 1Я73 
пись: «...мы на русском я-ыгр п ц тт имеется такая за-
почти так же, как и англичане Г еМ ^ к к е н с а ,  я уверен,
тенками; даже, может б ь т  „ ш /  может быть, со всеми от-
венников. А, однако как типичен меньше ег0 соотечест-
кенс!»2 ’ ’ своеобразен и национален Дик-

с т р ^ е КГ о Сс ^ а 0нных « л Т к о г Г ™ ^  " ЛЮбиМЫХ в “  
переводчик И. Введенский писал Д и к к е и с Т ^ т о м  Т о ШЛ° Г°  ВСКа 
«пользуются в России громкою и звестн остью / »’ еГ°  книгн
большим усердием от берегов Н и и  П ,  «читают с
делов Сибири», то в этих словах не б1?™ „ отдале1шых ире- 
с английскую л и теп ятгт /  кыг преувеличения. Придя
воспринят в России как «брат ГоголТ>ГмВтаТ° Р’ Д иккенс был

е г о Г о 7 а РГ ^ еб о г Г т в е  ” ^ " “ — ие
кого смеха до беспош а„„ого ‘V  ,0 ° 0разии г р а д а ц и й - о т  миг- 
клик далеко за пределами Англии.4"  том н“ нто Т ь С  щ.е” -'

п у б л и й щ и  ееД первого'“п°ротззадеТшя°Й псевдоним' в зя™'"‘ « э р »  Эи» Ивенс при
2 Д о с т о е в с к и й  ф. М. П оля. собр. соч.: В 30 т. — Т. 21, — С. 69
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и„ д„ккенсом и писателями его поколения в 
„ |н 14 г. Ф. Энгельс: «...характер р о ж н а м  послед^

претерпел полную революцию <. . . /  Мсс п р о и з в е д е н и й ,  в на- 
к'.юрые прежде являлись героями подобных произведс ,
......... .. время и а н и н а е т  з и н „ м „ ь  б е д н я « ^ п р и в р а е  содержавие

; Г Г Ь это’ новое направление среди писателей,

Т : : аоЛеГ к к * ° с Г - Я НДм 1 Жеявляется, несомненно, знамением

....Т Г р о в у ю  литературу Диккенс =  ^ а = “
юморист и сатирик, как_одии традиции писателей

« С м ^летПа % а Д и а и и  

" ' " Г  ВКЛЮ связан Вс °утверждениемВгум ам зм а^ нравственн ы м  па-якг-йягкгпости. Н р а в с т в е н и о - э с т е т и ч е с к и и  идеал Диккенса п а ^ д  ^ 
ей основе; он является выражен! . Р творчсской стихией, 
ищется в образах, сливающихся с "«Рода0» ’ в о р ч ^  и ^

'!,!а^ Г с Г й^  л о 1 Г Т ^ г ^ ~ — ~

: : ; Г ч Рн ы Т ВГ: р о Г  в Г з ы в ч и Г ы х  и добрых, в удивительных сов- 
падениях и счастливых случайностях. истоки художе-

Еще недостаточно исследованы фольклорные и с ^ ^  т ^ рчест.

ственной образности Д иккен^ ’ е™ а °ся СБоей чистотой и ясно- 
„ОМ, проявляющиеся вп^ ап“ 1И“юдей и престарелых чудаков, чьи 
стыо образах детей, “  л чудовищно-зловещих образах
з л о д е е в .и ^ т е м ^  единоборства темных светлых начал -и торже-

СТВЛитературна?1П деятельность Диккенса составляет целую.эпоху 
в разви?ии н а ц и он ал ь н ой  культуры Англии, в развитии романа

[ювого времение Д|шкенса выделяют ,1Стыре периода. Первый -  

р а н н и й . п е р и о д " « л у б » .

«Приключения Оливера Твиста», «Жизнь ^ Р “ кл” ’ епнадЯа„ ^ с о

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 542.

157



своей ж изни — 60-е г Р Д „ г |Д ° РРИТ*- В десятплетА
«Наш общий друг» начинает но Т Л Т  *Б “ е о ж ' « а ‘™ » 1  
«Тайна Эдвина Д руда» ’ но не успевает заверш ить роман

Диккенс родился в предместье гополя Плптпиит.) „ 
новинка морского ведомства Ятрп  я ‘ семье чи!

Р ^ с Т ^ г д а  Т е м ь я Д ^ Г  Р*Н° К01™ 0сь: с д е с я т и л е т н е г о 'в о ^

вспом Г а\ьСао Г э т о 1 Рпор\Т“ ваоТе \Сж?1зш 1 “ о »е л ' ° < й
ваксы, об одиночестве в большол*городё^ о ^ д ^ ^ ™
чувстве голода но все это ппппп п „ “ с л е д о в а в ш е м  ею

ренсРГ п о л аьВНД0 "б "70 Принадлежит Д ^ ям .  Оливер "Твист'фло®

вошли в сознание ч и т а т е Т е Г 'м ^ о г и е ^ с Х т и ™  ж К Г '  вавсегд* 
преломились в романе «Дэв д 1 (Г п е , ф , п «  Ой, 1' I  и ,сателя

;=.?” = ялга:~г 
&  »« г  а д г
= — = • ” д & ц  т а ж т а к й я а -  ?-»

а у т *  т у  • '  « “ д а л ®Честертон, «...фабричные колеса изготовтяли
г а К Р гчпМеЖДУ ДеЛ° М ° НП ИЗГ0Т0ВИЛИ величайшего "оптимиста века. . Е с л и  оп видел мир в розовом свете, этот взгляд родился ня

шийРГстрТ1аииялТОтеЛЯЛИ ЧеРНУ'° ВаКСу- Чарлз Диккеяс, провед- | х 1с годы, когда мы обычно счастливы по^же
взрослым радовался там, где другие плакали,». ’ ’

ДИККенС любил читать ГТ МРитя гг ..пит,  ̂ •>/
поправились, он сумел закончить шкоте К ^ ° ГДа. Д ела семьи 
стал рассыльным в одной и■■ с у п р И г к т л у '  "А пятнадцать лет он 

Гой

г нх  ™  т а
положение семьи требовало постоянного запабот?я п» тяжелое стенографию и потлтоярт „ 0лТ„ зараоотка. Оп изучает
обязаииоош вИхо Г тУХ ™ ™ , е ПГ Г НТТ Г° РепоРтеРа- В его 
стенографирование речей" опатоооп заседаниях палаты общин, 
Цнй для газет. Он приобщается а ?пр~ д ел ен и е  корреспонден
тов. Как корреспондент он побывал

‘ П и р с о н  X. Д и к к е н с .— м ., 1963 .— С. 10 .
е с т с р т о н  Г. К. Ч арлз Д и к к е н с .— М., 1932 .— С. 36— 37
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И,,Г»-подал за ходом выборов, присутствовал на всякого рода ме-
I! о,,,* -чТГ1 п тп о т и л о  Диккенсу познакомиться ^ пар|'Ц|Ц>нятиях. В се  эт о  п о зв о л и л о  м к к к е  У ,,3 г а зет  бь|л

ШМептариями и их правами. В 18АЗ , 0оЯ г вышла его

.....^ ; Г к н и г а -  «Очерки С » Р ~ * '  известность автору.
"' РКн иг™ о™ рков состоит из четырех ииклов «Наи, приход»,

■  картинки с натуры», «Лондонские типы» «РД “ ка3д“ » 0 ° Ч*Р.
„„ посвящены ^ ^ р " » Х и ^ Г о й А̂  и нра-
! ; : Г “в очерка'х' изображена жизнь обитателей бедных кварта-

в Н е т ? в г  м гзк
г К Ж  5 , ' А т  . » > » ■ » « ■ » "

тсры, СКУПЩИК“ п̂ ^ а " “ Ыф0не но и в связи с жизнью огром- 
раскрываются не только л г , . . . .  ЧНа ч и чувствовал.

в о с т о р г о ^ ^ е д я Т з а  проделкамиРклоупов^на ярмарке, п^евосх№

-  Н Н = ^ и 1 ^ 0 = й Г Г « | , ~ ,  С^*М»М>ав-

ком ни сочувствия, ни вражды, ни даж е .̂  ' Когда он
„„кто, за исключением его с а м о г о ,  им не интересуете^ ч
умирает, нельзя даже сказать, что его забыли ведь
вспоминал о нем при жизип». образы его после-

В первой книге Диккенса мнишь ^  г у Пцккен-
дующих романов. «Очерки Б о з а » - ^ 0Л°0ГН̂  а с т Р нищеты и бо-
са-романпста. Судьоы “Р°с ■■ ^  ' актеров_ закоулк„ „ улицы 

Лондона -  все' зто вновь возникнет и будет развернуто „а стра-

■ " ““с а з в е  Диккенсу принес его первый роман «Посмертные за- 
Ш1СКИ Пиквякского клуба» (183 8 -1 8 3 7 ).  Не совсем обычна „сто 
пня его создания. Роман возник из юмористических подпилен, 
которыми Диккенс по договору с одной из ™ ательских ф11рм 
сопровождал рисунки художника Рооерта Сеймура. ^

В начале XIX в. в Англии издавалось довольно много всякого
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комические сценки с о п р о в о 1родолжением»- Обычно это Гил, 
В таких изданиях участ вовал ' „ юЛюрнст , , ескнм ™кс„ 
создать шутливую истор™  о п т ^ 1 УР’ На 910т !>аз »н заду,,,, I 
клуба, изобразить чудаковатых т ^ ЧвНИЯХ членов охотничьей 
рыбной ловлей, охотой н а б л ю д а ю т , , ? Тльменов> занимающих,-, 
касается Диккенса то ему н а д о б ы т  явленпями природы. Ч). 
смешных картинок П п и ы г  г сочинять текст к серп.
Л И С ,  В н е з а п н а я  с м е р т ь  п р е р в а л а Я Т в " а б о т В а  г Н е ? Ж И Д а Н Н 0  и з м е ' , , , ,

сделать лишь семь гравюр 1Н е о б х о „ ° У ' г СеимУр а . Успевшт, 
художника. Среди претенденток ! ! ! ?  0 и?кать Другою
его рисунки не понравились Диккенсу ^ В ы б о с ^ п "  1 еккеРей> »" 
Брауна, который под псевдонимом 1Л На Хэблот«
Цати с лишним лет, начиная с « 4  . На пРотяжении двад 
Щне произведения Диккенса Р т п  м 1ЛЛЮСТРиРовал последую, 
писатель следовав ?' оли "бременились: теперь уже не
передавая в рисунках о б ш у ю ^ ™ /  л**3 следовал 33 ДиккенсолИ 
пером комической эпопеи Т с в о е о б п я  РУ В03,шкаЮ1цей под его 
жей. Диккенс отказался от п е р ! о н ^  ИМ пеРс4 1
произведения как серии кошгаеггггу ?  построения
ретает определенною „ н у ю л ^ Т ^ Т  "  ^  Р ° ^ Н ° 6' 
жена история судебного ппппррл /  основу которой поло- 

ка его к в а р т и р н ^  ^ о з ^ к о й  ^ и сси сВ̂ ^ р д л ь еННСто^ПР0ТИВ П У Г  
вика с судейскими чиновниками ПГодсоном и 2 ? г КН° Вение Пик1 
вание в тюрьме знакомгтпп г- ~  -^одеоном и Фоггом, его пребы-
ный стержень романа.  ̂ °  итателями определяют сюжет-

сячными вьтуПс Г м и к1КсГОм а 7 а баГ8зГпоВаоЛИСЬ« ОТДГяЬНЬШИ е ж е м е 1
новый выпуск привлекал все бо ьшее г ^  Ябрь 1837 г  Каждый 
мере того, как интерес кТ о х о ж ден н ям  п„ еСТВ° чптателей, и по 
возрастал, росла известность Диккенса С о я Л Т /  о" ег0 д РУзей 
викского клуба», Диккенс формировав и « Г  <<3аписки Пик- 
скую аудиторию. завоевывал читатель-

ет & атолПькоВ1к о м и Т е с к Г  Я и к Т "  дей” в «* романа «ереста- 
себе сердца ч и т а т е л Т с в 0ей ^ е п о к о ' Х ^  Т *  пР ™ е к а е т  к 
бимой доверчивостью к лю тям неиггяг ^честностью , иеистре- 
иием мириться с несправедливостью о Г Г  АобР0Т0Й 11 нежела- 
человека, который на собственном опг тта оставлек в положение 
шом, познает некоторые темны? правда, весьма неболь-
смешные и нелепые п « „ и я  ч т о Т б ™  “ • 0 н  "опадаот в 
ветствием между его представпрнна»,„ эб>ясняется полным несоот- 
ной действительностью. Слепая д о в е р ч н в м ^ П  И ЛЮДЯХ И реаль ' 
жертвой проходимца Д ж ингля х и т п о й П *1квика делает его 
шеи женить его на себе и мн’огиу п т ,  п  РДЛЬ| возжелав-
приводит его в долговую т ю о ь Г  гг?  Честность Пиквика
хочет дать в з я т к ? Додсон Т ф о г г ?  П ?  ЧТ° ° Н Н6 М0Жет и ^  
ливости, буржуазные практиц л и ц е м Т р и е ^  ДУ* РаСтет' 
привлекает симпатии читателей Нал ним Г  поэтому онн а г л е й ,  н а д  ним нельзя не смеяться, как
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М(1Д ч ел о в ек о м , со в ер ш ен н о  не знающим жизни, но ему нельзя

„. соч ув ств ов ат ь . пРРРпья вносит в роман образ Сэма
Яркую струю искрящегося так пе хна-

V »ллера, которому присущ]11 7 тпезво смотрит на жизнь; у
мистеру Пиквику. Сэм Уэллер ’ Р“ “ о« ив| ловок, дел0БИТ,

и.-го ясный ум ч ел о в ек а  из Р ^  'Этот чистильщик обуви в лон- 
п пюротлив, он весел ц ^  впервые предстает перед чита-
„опекой го ст и н и ц е  «Белый олень ^ олосатый ЖИлет с синими
„•лини и П и к в и к ом , о б л ач ен н ы м  в овы е н а р у к а в „ и к и , се-
I гсклянными пуговицами т п ягнпд платок обвивал его шею, а 
рые штаны и гамаши “  иабекрень». Его
! гарая белая шляпа была беззаботно с д а и н ^  жизн1енных 0б-
остроумие неиссякаемо наход!шво ^ оптимизм действует поко- 
Стоятельствах вызывает восх ш ’ ь н а  0 н  обладает способно-
ряюще. Красноречие <С э \ а ющИС смех присущей им пара-
с'.тью изрекать к а л а^ У Р  • точностью наблюдений. Многие из
доксалыюстыо и ены современниками, перешли со
его изречении были под*в название «уэллеризмов»: «Дело
страниц книги в жизнь п а  у говорят в Турции, когда отрубят
с д е л а н о ,  и его не исправ , <<0цеиь сож алею, если причиню
голову не тому, кому слеД> > говорил грабитель, загоняя
личные неудобства, н>>. «Очень жаль, что приходит-
старую леди в растошген оазгоВоры как сказал король, рас-
ся прерывать такие приятные Р * ^ ^  прибавлять к обиде

оскорбление, как сказал ^ е щ е  потом то^о^ит^ш '-английские; 
«Здесь и ^ р  авда^* до к а ^ ^ к а з  а л Мальчишка, свалив

шийся в камин». то сравнивают с такой классичес-
Пиквика и Сэма Уэллера  ̂ Действительно, герои

КОЙ п ар ой  к а к  Д о и  слугой Сэм у э л .

^ " п о м и н а ю т  н е р а зл у ч н у ю  п а р у  и з  в ^ е р т н а ^ р о м ^ .  

'Се1р в а н т сса .
на Р о с с и н а н т е  и облаю нн р_  к0 т е н ь к и й  д ж е н т л ь м е н  п о

а н г л и й с к о г о  писателя и®р®дп  роднит с Дон Кихотом глав
фраке, шляпе-и гетр;ах^ Но Рливости, искреннее удивле-
н о е  -  стремление к Добру Р|1ание изменить все к лучшему,
н и е  н е у с т р о е н н о с т ь ю  жизнь , • в г а л е р е е диккенсовских

П и к в и к  — один из первых У* х а р а к т е р н а я  законо-
героев. В создании его о б р азу  ПР м в и л  ч е Ровечность, пр„су-
мерность -  стР®“ л“ " е нелепому, наивному Пиквику. Он стран- 
щую внешне смепшо у, своей ПОДзорной трубой в
но выглядит на улицах ^шнди“;  но пр0ходит время
кармане пальто « з а п и с к и  книжке>и » Р У « > сл ех> | ю и
и чудаковатый ,̂КВц объяснима прочная дружба между
глубокую симпатию. В по. ть и нежелание подчиняться
ним и Сэмом: их сближают азделяет с Пиквиком заклю-
неснраведливости. Сэм добровольно р а з д »

11 Заказ 2400
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чспие в тюрьме, он делает это нр и? м^отт 
а потому, что понимает Пиквика и сочувствует е м Г " " "  “ “ Ч  

В романе звучат социальные мотивы В п я к я у  л 
городке Итонсвилле Диккенс осмеивает - выборах б
ризм, обман, подкупы  и шямтп» - , пуазиьш парламента-
выборам в парламент. Он описывает°су’Г и В̂ ЮЩИе бУРж Уазным 
порядки, создает портреты установленные в нем
и крючкотворов Остопмп пм ™ 4 чиновников взяточников
л я юте Я ЭПИЗОДЫ СВЯЯ-1НН Т. гМу социальному звучанию яв-
Роману в це л о м’е в с Пиквика  ' в ™Рьме. 
личеп его финал жизнерадостный юмор. Идил-
совке всех действующих л и ц  романа ~  то 1 проявилс?г в обР«1 
влюбчивого Та им ей а, романтического Г н т г п а  Г° Уинкля и 
«толстого парня» по имени Д ж о глухой стапп?Са Н сонливого 
в а ем ого Уэллера-старшего, отца Сэма Р ДИ и незабь1‘

Роман «Записки Пиквикского к л у б а »  ГГ н  
К  числу лучших произведений мировой лшератуоы Ои” ° ТП0СИЛ 
этом в статье «Что такое искусство?» в ь ш я Й  УР писал об
мастерством Диккепса-юмориста. ' ’ СВОе восхшиение

О.ишера "твиста» {1838) " П ж и з Т Г  ™ “ "Са «Приключения 
Никльби» (1839) В этих романах- Лшч » Г ' КШ111 Николаса
о взаимоотношении личности и общества п °® ращастся к вопросу 
в Форме жизнеописания героёв в  „ш ,01'3“ ден""  написаны 
Николаса Никльби отражена судьба ш т ™ ,  ° ливеРа Твиста и 
кейс ставит и вполне о п р е а д д е н н о р е ш а е т езД0Л€нных- Дик- 
ного героя Герои Л икгрнря ешает проблему положитель-
..ость, социальную ^ п р ^ ™  в ы ™ ’- 'Т° ЗНаВШ" С бед'
жизненные испытания. Их д о б р ы е с е о л н а >'Д' Р* авшне тяжелые 
родство и честность, их

Писатель Г т о ^ Г я  ̂ н Г и о Г ^ о  Г  Т  *  ^
мире несправедливость у ж асн а  но зао мгггнп Дарящ ая в
К этому лежит в моральном в о з д е й с т в и и н Л ю ч ё Г ^ , ' ?  "  ПуТ” 
ет к совести и добрым чувствам читателей К омт?„; -"елапру-

г м и и й  е т - й & Р »
чии и политической борьбы в Англии. ’ противоре-

л е и н ы Г р а й о н о в ^ н м ^ - Г г о р п д а Г г ,  В Р>'ДС промыш-
гаме и Манчестере, где знакомился ? ^ Р" ° Г°  УэЛьса- в % > » » « -  
рабочих. Он вновь посещает бедные к в а п т а л ь Г п * " 3™ И Труда

Да, Г о Г  ̂ Г и 'в и Г с Г и  воспоминания0 =
В книгах. Если Пиквик и его друзья 'прРо х о д яГ п о  ж ^ Г н е Т с *
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цытывая подлинных мучений, и бедствий если их ^ о к л ю ч е ,ш я  
шпывают улыбку, но не сострадание ™ маленьы „
и юный Никод ас Никль набдюдатели жизни, а ее участники, пе
Л'>ЛЬ, АНгвил етел °  существующей несправедливости, но ее жерт- голько св и д етел и  с у щ ^ ^ ^  и г ч еск о е  д о ст о и н ст -
„и , су м ев ш и е  вы стоять, со х р  ^  П0М0Га ст  сч астл и вы й  сл у ч а й , 

неожиданно "подаренная сУДп®ой встреча^^с^добрьши^^^людьми,

Г а Д и ^ . с ПГ р о Г с ^ * Г ^ к ™ “о г^ х и 8;

окраин ах *  орода, о жестоких н ^ н р а и а х  процветающих в 
„астных школах, о страданиях■ А ^ и̂ .  в  ^
пиком обездоленных, пе р объект сострадания; их мо-

" ^ и = ЬиВ^ с т в е Х  1 = в а , - Г ИТ “
«закон о бедных»; сущ еством-

г Ш  которые рекламировались буржуазией как 
ли работные дома котор р учреждения для преста-
вполие устроенные олаготворительн у р бедняков. обра-
релых рабочих и петеи-*.!!! ^ 5 заведений мало чем
тившихся за пособием С ровыи рс> ть в работный
отличался от тюремного, и люди ооялись
д о м  о зн а ч а л о  ги б ел ь . патсачяп  п р а в д у  о р а бот н ы х

Б « О л и в ер е  Т ви сте»  Д и к к ен с  Р *с с * ^  р о м а н а .
д о м а х , в од н ом  и з котор ы х п о я в ! тьс я зд е с ь  с у н и ж ен и я м и ,
М ал ен ь к ом у  О л и в ер у  ПР ИШЛ° СЬ м Н а д з и р а т е л ь  Б а м б л  и при- 
н еза сл у ж ен н ы м и  об^ а ^ и ’ исси;с м Эн —  в о п л о щ ен и е  б есч ел о в еч -  
гл я ды в аю щ ая  за  д е 1 ^ у м и р а ю т  от  п о б о ев  и н е д о е д а н и я ,
ности  и ж е ст о к о ст и . Д е г и  и, у  Р с у щ ест в а . Д е т с т в о
или п р ев р а щ а ю т ся  в ж а л к и е  « з а ^ га^  0 н, н есч аст н ы х  си- 
О л и в ер а  п роходи т  в с р с д  4 п'иихи Ни и зл и ш к ом  о д е ж д ы »  
рот, « н ео б р ем ен ен н ы х  ни из л ^ ^ м ^ЖНо м ен ь ш ее к оличе- 
и у х и т р я в ш и х ся  су щ ест в о в а т ь  пищ и ». О л и в ер  « за н я л
ство н а и в о зм о ж н о  ме11Де п̂ а д о м а , см и р ен н о го  го л о д н о го
св о е  м е с т о - с и р о т ы I  и ; Р ^ ^ о  ^ДО ^  ^  р р ад ом  у д а р о в
б е д н я к а , п р о х о д я щ ег о  св > в ст р еч а ю щ его  ж а л о с -
и пощ еч и н , п р ези р а ем о го  в сем и  и н и г д е  не ^

ти». Н и  оди н  л аск ов ы й  в з г л я д ’ <<и со зн а н и е  св о ег о  о д и н о -

- р . - •  ~ ~

" Т . Г о » . ~ с ™
ком и несправедливом мире, начиная р т0 рас.
важное место в творчестве Диккенса^ >“^ щ*™частный 0 ливер,

“ Грает малютка3 н'елл &  % % %
страдают, но самый
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беззащитный и самый одинокий — Оливер Твист НЯУп ■
бе силы действовать «Он б ы .  Р ?  ~  нах°Дит все-
кенс, — впал в отчаяние от г о л о д а и Л  Г 6™ ™ ’ ~  Пишет Д ™ ’ 
но когда было решено что лпппп безрассудным от горя»,
теля придется просить ему ^ каши/  наД зи р 1
нительной порции каши восноин , 1 3  Просьба о допол-
опасный и недозволенный в стенах п^ т“ а,ДЗИрателем к а к б Уыт- 
этим событием собирается «совет» ппР. Дома. В связи с
решение о невозможности дальн ей тег  1Ы к° торого принимают] 
стенах работного дома П очтен ^  !  ° пребывания Оливера в
что «мятежник» непременно окончитД? еНТЛЬМеНЫ предска:: ываю'М 

Оливер становится у ч ен и к о м  гппйпСВ0Ю ЖИ4 НЬ на виселице.
жизни омрачен необходимостью посещать вместе°ВЫЙ ЭТа" еГо1 
дома умерших бедняков теппетт н м „ .  вместе с хозяином
ления. Дух протеста вновь побуждает О л и в и я  “  " ° СКОрб' 
действиям: он решает бежать от хозяин* Решительным
Кейс, который называет себя б и о г в а Л ™ п „  Р ^ н и е  Д ни
что его герой не научился, несмотря ни Утверждает,
судьбе, считает «очень важным ап» . быть покорным
который повлек за собой сущ ественную ^еррмД 0^ ™  0ливеРа» 
лах и видах на будущее» Олинрп т  пеР°менУ во всех его де- 
на, попадает в трущобы гороля г ^ ВИСТ добиРается До Лондо- 
шайки Фейджина, жертвой злодея’ С а й к с я ^  Членом воР°вской 
тером Браунлоу меняет его ^  ° Д° брЫМ мис'
людей, у него п о я в л я ю т с Г д р ^  У Добрых
хождения, и все з а в е р ш а е т с я ’ узнает тайну своего проис-
которая стрем ила с ь вы рвать 0 1 и в с р ч ° и ч Чп °  Н ° П° ГИбает
ступников. Она нарушает законы ппегтлт0Кружения В0Р°в и пре-
вает ее. Страшная сцена убийства Н м с т Г о с т ^ 3’ И СаЙКС уби' 
мое впечатление. Нэнси оставляет неизглади-

года послеЛпервого и ^ а н и Г р о ^ ^  Ч°Ре3 ТрИ
задача его книги -  показать «суровую ш в л у Г ^ ’ я ™  главная 
воров и преступников без прикрас п „  ! !  У изобразить мир 
роман произведениям, в которых жичнь Р07ивопоставляет свой 
ражалась в л о ж н о ф о м а и С е с к о м  с в е т ,  ПрЛ СТупного миРа «зоб- 
и привлекательное. Диккенс врпрн - нечто заманчивое
лондонских трущоб и их обитатепрй- ненн° и правде в описаниях 
телей «ни од^оТ ды рки  в̂  г С Г н и 0^  -УТа" ТЬ ° Т ЧПТа-
растрепанных волосах Нэнси» Он Ь »  папильотки в
ночные лондонские улицы в к о т о ш т у  на  -6Т <<Х0Л0ДНЬ1е, серые 
ные и вонючие логовища -1  обите-п ПлР наити пристанища; гряз- 
И болезни; жалкие охмотья к о т о р ь ?  р ? ° К° В; Притоны голо«

Среди своих предшественников П , I I , ° Т Рассыпл,отся». 
сателей XVIII в., английского художника0 Хпгяп '̂  помимо ™ ‘ 
произведениях которого будет вечно ! ! п ? !  ХогаРт а > «в великих 
он жил, и человеческая ппнполя п жаться и век, в котором 
вым урбанистом в английской ж ивописи^О 61**' Хогарт был леР" 
кии Облик Лондона. Картины, г р “ и ^ с у Г и Т о Г а р т ^ ”
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тфЯ10т в искусстве Англии оп—  “ ^ р о м а н а х  Ф ~

((, и Диккенс3,^х^ттГв изобразил манящее и отталкивающее ли- 
С ^ Г г о р о д а  (романы «Молль Флендерс», «Полковник

^ >КДиккенс -  один из крупнейших
„лишим поэтом улиц, набер®пиккеис — это сам Лондой. Он слил- ,,, его биограф X. Пирсон «Диккенс ^ каж дой
с я с городом воедино, стал } пон _  не только место деи-
капли скрепляющего Рас™ °ра лавпь1Й герой многих его произве-
,-твия романов Диккенса, но авить ни приключении пик-
;п,кистов,е ниИсудьбы’ о л и в еРа Твиста. " а с а  Никльби^ Поля и

гер о ев . М ет а ф о р и ч еск и й  образ «хо-

Годного д о м а *  -  эт о  Образ самоив , " ч е с т в е  Диккенса стали
Новым и важным пер д связан со временем наивыс-

40-е гг. Расцвет творчества Англии и р ев ол ю ц и он н ой
шего подъема чаРт °тпя'  х углубляется реализм Диккенса.

, борьбы в европейских р „ ант публициста и очеркиста.
Со всей силой проявило п полученные писателем во вре-
Важную роль сыграли впеч * > жизни во Франции, путешест-
мя поездки в Америку,^в 1 ■ <<АмерикансКие заметки» (1842),
вия по Италии и Шв , • «рождественских рассказов»
«Картины Италии» ( 846). ц ния Мартина Чезлвита»
(1843 1845), р° ман“  < ^ 1 8 4 8 ^ - таковы основные произведи
(1844) и «Домби и сын»
ния второго периода тв°рчествд  Д икк щ  аты д ИКкенс получил

Приглашение посетить С ° « и "  нист^  встречали ТОр-
ОТ Вашингтона Ирвинга, а  . Америку не ради почестей,
ж е ст в еи н о  и в о с т о р ж е н н о  н о  о ^ е х а ^ в  А м ер п щ  с  ^

хотя пРини“ а^1аИД ленРную истинно свободными республиканцами 
деть страну, населенную ствующей республикой, не
Америка представлялась е. у * п0 мепе знакомства с
похожей на « « н о с к у ю  А нглш а Н о ^ ю  ^  0 н побывал 
Соединенными Ш татами о учреждения. «Я в самом деле
во многих городах, “ “ У5™  н своему другу актеру М а к р и д и , -  
разочарован, — писал Ди увидеть. Это не та ресиубли-
Не такую республику я надеял ) оеспублика которую я видел
ка, которую я хотел П0̂ етигь’ Англия, со всеми ее грехами и 
в мечтах... И даж е наша с™ р пх несчастных граждан,
недостатками, несмо*РЯ на эт0Й страной... Свобода мнений! Где 
о“ аИЬ ЬОнеТвоВзмС?щ ается продажностью прессы, существованием

раб^ зу л ьте^ " р е б Г а н и я РвВ'сШ А явились «Американские за-

1 П и р с о н  X. Д и к к е н с . - м ,  1963.- С .  98.
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метки», вызвавшие бурю неголокяниа г,
Диккенс выступил в них как т а м е р и к а н с к о й  прессе! 
гативных сторон в ж и зн гЛ ,п Л У° г  ЦИСТ И СМелый У личитель я Л  
ментальный характер « А м е о и к п и Г €Г° вообРа ж ения». Д о ку !  
силу воздействия. эн с к и х  заметок» придал им особую

чСЖТвГре\̂ Гв,,е " ~ 1единенных Ш татах, „о и об А , » 4 е а  идет не ™ ь к о  о С о !  
всего, о чем повествуется таков л ю б я » | ° Д> кот?рый вытекает из! 
Дарствеиности -  будь то пес уб™ » Ф° РМа бУРж Уазной госу- 
чнвает подлинной свободы н̂ д е м о к п а ™  о ° " аРхия -  не обеспе! 
людей. Под личиной л и ц е м е р и я  Ж » » » ;  . л а с т ь  з о л о т а  калечит 
корыстолюбии лицо буржуа В романе пи! чУд°внщное в своем 
создан сатирический об^аз П е к с и Х  В тако“  пла '1в
иым для обозначения лицемерия н х я ’нж Д ™  стало иаР»Цатель- 
кои благопристойноетп. нжества. таящихся под мае-

Диккенса волновал вопвпг п путс^ 
ства. Не разделяя  устремлений чап™етпП РШеНСТВОВання обще- 
программу нравственного перевоспитания впя°" П;редлагает свою 
возможность их м о р а л ь н о г о  веря в
классовых противоречий дл я  нргп вп ?  Однако существование 
мочь лю дям1 велика  В среде горостых -тю!^?ВВДно и желание по- 
ную человечность, доброту и отзыгчнпп находит он подлин-
с а - и х  сильные и с л а б ы е с т а о о н ы УбежДеиия Диккен- 
пнях 40-х гг. отразились в его произведе

н о  проявилось в цикле «Рождественг™*- 
большую известность среди котппму твенских рассказов», паи-
песня в прозе», «Колокола» и «Сверчок з Т ™  <<Рождес™енская 
традиционную форму святочного распг, ,а , аГ° " '  Используя
переплетается е волшебным и фантастически,, пТ° Р° М обыде»ное 
в этих произведениях важные проблемы п ’ 1‘ " ккенс поставил 
циальнои справедливости. В рассказе ложешш парода п со-
честве писателя появляется овра ® вабо ^  Л3>> впе*,ВЫе в ™ор- 
молчать, сталкиваясь с несправедливое??^ т ,  который не может 
ныи Вилли Фе.рн произносит речь в з а ш и т Л ? Г ° Л вый 11 ***• 
тест это апелляция к хозяевам в ы п ^ ж 2  бадияков. Но его про- 
зывчивость. Речь Вилли Ферна прп^г/ , надежды на их от- 
Диккенса, произносившимися им Й Г ?  ° °  словами самого 
Т0,Рпей в промышленных гаполах п о Д многолюдной ауди- 
серелине 40-х гг.. Он приаьшал «тест ,п  ? " УЛ.е И Б " Р * н и г а «  в 
к различным слоям общества» к в„  ’ лк>деи. принадлежащих 
власть имущих в о й ти в п о л о ж ен и е ^ р аб о ?™ НИМанию' он У * * Д М  
нужды. «Нельзя допустить чтобы те к™ ™ откликнуться па их 
сами превратились в машины» - г о в ’о 'м п  П т " ™  п °  дня в день- 
мышленников и фабрикантов к -тйп™ ^  ке,1с Призывая про
дал пороки правящих классов '  ердечию, он видел и осуж-

ликовань,0 с т а т ь и '^ ’ «РожУстаен"ких°ЙпаРеССе ТСХ ЛСТ были опУб- 
оценивались самым положительным о б р ^ з о Т О д ^  и з 'ч ^ и е т е к и "
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,„*• «Речи когда-либо писатель заслуживал гордого 
критиков п и сал . « Ь сл и  п о и с ш н е  д о ст о и н  его».
Н1,п1пя «Поэта Бедняков», то Бо создан великолепный по

В «Рождественской песне в 1. ягн Скруджа. Скрудж во-
. иле воздействия на '1'1тателя 0сть бессердечие буржуазного
,тощ ает  в себе эгоизм, “ аредное ^ >к011Т0ры и денежных
шгльца. Он замкнут в к р у > у и с Р  с  дж ВОВсе не стра-

Его жизнь проходит в однпочсств . и Да> он был тверд
чает от этого. «Это был не че • ни в жизни не удалось
н холоден, как кремень, сщ - ■ > сострадания. Скрыг-
....сечь из его « а ^ н п о г о  с ^ д н а  хоть^пещ д ^  р а .

ный, замкнутый, одинок ХОЛодкой конторе, а вечера в своем
,,овину». Он проводил ДНИ в “ ;°ам зил изнутри старческие 
холодном доме. «Душеввни хо. Д ^ сморщил кожу па ще-
черты его лица, заострил Р осинеть ,-убы и покраснеть глаза, 
ках. ск ов ал  п о х о д к у , за ст а в ! в сю д у  вн оси л  с со б о й
сд ел а л  л едя н ы м  его  ^ риг 2 ^ 1сутствие С к р у д ж а  з а м о р а ж и в а л о  е ю  
эту л ед я н у ю  а т м о с ф е р у ^  Р У п03В0ЛЯЛ е д оттая ть  ни на полпра- 
к онтору в л етн ии  зн о й , * Н о  вот в р о ж д е с т в е н с к у ю  ночь
д у са  д а ж е  на в есел ы х  свя • к п у д ж у  я вл яю тся  три Д у х а  
происходит нечто Удивитвл“ ое:  „ будущего. Они показывают
времени — прошлого, | ,аст ;’я „о самой смерти в холодном
Свруджу всю его жизнь от дстсгва Д  с к р я г а  Скрудж преоб- 
одиноком доме. Под влиянием Уввдея юшк/ С к р у д ж а ,  который, 
ражается в доброго и отзывчивого дядю' у „  ^

г :  в з и т г ж , * » - -  ' ■ » ”  -

«Домби и сын», в котором вно!ь у рождественской исто
ва» и «душевного холод а>> г г а в о т » ™  с ^  вопдощенная в 
р„и в романе пРедстает перед в захватывающе-
свои х сл о ж н ы х  в за и м о с в я зя х  И ИЧ
причудливых.о б р а з а х ,------  писал в 1846— 1848 гг. О н р а -

Роман 1«. Дгм.6 И.Н сьш >>15  а р и и, Франции. Он завершал ро- 
б о т а л  н а д  ним в Англ* , .ия’ 1ШрХИСТов д о ст и гл и  н аи бол ь -
май весной 1848 г., к о т д а в “ с^ кЛ“ И̂ е| Р™  Лондоне происходила 
шей силы. В один из ав^ л “ кбылДее свидетелем. В накаленной 
м ощ н ая  д ем о н ст р а ц и я . Д иккенД с „ з н „ 4 0 . х  гг. X IX  в. бы л о  
о б щ ест в ен н о й  а т м о с ф е р е д е н и й ан гл и й ск ой  к л а сси ч еск о й  ли- 

т е р а т у р ы , р ас к р ы в а ю щ ее  антигуманную сущность буржуазных от-.

Т о р г о в ы й  дом Домби
э к с п о р т » -т а к о в о  полное иазва! Р „ фирмы коммерсанта
сказывается о с е м ь е  владельца т о р г о в о ^  Р Поля> о
Домби, о судьбе его детей^ д Р 'вт ой _  К(расавицы Эдит,
ти его первой жены и об уходе и д ^ его страниц встает са-

” а° Г Л Ж " 0 ” 1 Л1Ш И Ха;РаКТеР° В’ МН0Г° ‘



^ ^ Й ^ ^ з КЖПипС2бЫ1НЙ- Ч9Ре3 семе™“е от-
дела в Англии и ее колониях п5* « К0Т0Р0Г0 веДет торговые
отношений людей в современном Д и Т к ен сГ о б щ ^ ств Г 6!  СВЯЗеЙ И ’ 
зама связь и взаимодействие между о т п ^ ^ и  ' ДССЬ П0^ а*
тор ом мп ЖИЗНИ’ ЧТ0 сви Детел ьствует о прекрасном з н а н Т е е  а ВВ-' 

Вспомним слова русского современника Диккенса л п а м я т у п гя !

я = а  ж г Я
ВИ к родТпГе - л ю б о м бь™  наР°диым писателем, мало одной люб- I

и  т -  - - ж  д а

Щи ^ : ^ Г Г = , ^ КСНС СТР0ИЛ как Цепь “ еняю- ■
центру, С ним связано и подчинено раскрытиюРе т ЛеН° К еДИНОМУ I 
ким идейно-художественным центром романа с ? ан о ш ^ Н° Т '  Т а '  
мистера Домби,. особенности характера н л ё п е ж т  I  фИГура 
торого влияют на судьбы других иплрй п  интересы ко
д еи н о м  вселенной. «Земля была создана л^я П ™ *°щущает себя 
бы они могли в ней вести торговые Лела „ ®И " СЫна’ д а ‘ 
созданы, чтобы озарять их своим светом Р « и  1“ е "  ЛУ«На были 
зданы для плавания их судов звезды п„я*  М° ря бЫЛИ с0‘ I 
своим орбитам дабы сохшянитГ и планеты двигались по
торой были о н и Г в Г о ч Г  речь з ^ Т е И, СИС1еМ*  в ценТ Г  *>- 
сколько о фирме «Домби и сын». И это не с л у ч а й н Т в ^  ° Т бИ’

ных м у ж и т е л Т ф Г р м Ьы ПО нУГ с а Х ИСПОЛ,штелей его воли покор- I

и°аеепоиитают Тбо ' УВаЖаТЬ' ’«ДеНЫИ ЯВЛЯ10ТСЯ п р и ч м о Г ^  “ то" ■! 
щаются нами»>, — считает Домби 3айСКВВаЮТ №рад " а “  “ ^

^ а ^ Н д о Г г р Г Г Г ф У Г ^ е н ^ Г г 704361 В ^
прием гиперболы, Диккенс с пшгсуптм Т  Холода- и спользуя
вает тему «холода», р аскр ы вая ' суть такого я в Т н ^ Г ? я° М т Г Т '
Это типично английский буржуа с и о н е ™ ™ Л *  ! ? ’ К Домби- 
леиием проникнуть в аристократическую среду п в С ш Г '4 ’ СТреМ' 
«осящнися ко всем, стоящим ниже е п Л .

168 Р ° в с к и и  А. Н. Поли. собр. соч.— М ,  1952. — т. X I I I , — С,

опои „ иоппшен Домби не замечает страданий и слез

• Ж  д е л о Г в е Л  о к а м й е " ° с е р " е

довищного мистера Блимбера. ' пп„ппность и преданность, чью Домби его жена Эдит, чью любовь, покорность и преданное
красоту он надеялся приобрести.за деньга. ^ п о к и д Т е т  и Ф ло

ренс У ве р еГ н Т т Г д о м б и °Вв несокрушимости его могущества ру-

Т н Ж Г Г * -  о том, что пагубность от
чуждения от истинной «Л0вечн0стичраскрывается оВ

б и «в соп,'Рикоснове^ Ш н 0 авственно-эстетический идеал Диккенса 
пых ее проявлениях». Нр Домби и «имеющими
связан с ЛЮДЬМИ, 1 у ° ™ ° С Т О Я Щ 1 ^ И  М1 Д и ^ П0Л0Ж Н0СТЬ ВО всех 
сердце». Это кочегар ТудлI -  «полная про ^ капитан
отношениях мистеру Домби», е о ' с  д ж илс, неле-
Катл, Уолтер Гей, горничная Сьюзен Н и л : этих лю. 
пый, смешной и бесконечно добрый чувство собственно-
дей, которым чужда алчиоеть,■ «° Флоренс находит приют

™ н Г ™ : н и тевал ^ г  Ч = л ^ о к ^ ё н ° г т ™  1 3 5
^ г с Х м и с с и Г п Г п Г  К а р к н и  Блимбер „ и с а ш Ч и к ^  ^

э т ^ ^ ^ = := & ж
такое противопоставление осн° ва11° правды, добра и люб-

нравственный ^вдеал^объединяет в се-

66 р ^ м а н ^ м ^ ^ ^  становится лю бя
щ и м  отиом и добрым дедушкой. Н асколько убедителен такой фи

нал? Закономерно ли в п е ^ о д ^ с о з д а н и я Т м а
общей концепции * объясним в  предисловии ко второму изда
на «Домби и с ^ ^ неоднозначности характера Домби:
нию книги Д  ^  ппомеходит никакой резкой перемены ни в 
«В мистере Дом и ^ Чувство собственной несправедливости 
этой книге, ни впп̂ 3” И-Ха^ актер д омби лишен одноплаповости, 
живет в нем все, время*. ^  ^  ^  ^  Сквирс



1 развязки. Предсказание прядущего « у т о т  » 
лейтмотивом в тексте роман- -Р-, словах, звучащих
В ТОЙ с а м о й  к о м н а т е  в г р я д ™ и е  г п ^ , С>пКДеН0 ВСПОМННТь о б  этом  
ветер, стонущий снаружи, быть может щ ^ в е г г г , Т ЩИИ П° Крыше’

. ланхолическимшумом. Ему суждено в с п о м ^  об это™ " 1
В романе «Домби и сын» выражена мьтгпк п 

щаяся буржуазная «механическая» цивилизация убипяА7РаЗШШаЮи  
кость. Антигуманный характер обшегткя Л уоивает человеч-

| золота, п р о я в я т с я  в эгоизме' Д о м б и ж е с ^ о к о с Г ?  ** ВЛЙСТИ 
! Каркера, в бездушии миссис Чнк Пп!,,, лицемерии]

исходящих перемен, Ч>°-
железной дороги и мчащегося по ней . .п -Л я ! !  т 1 00раз 1 

: чудовища, несущего смерть: «Будь прокчят этот ржес™УюЩего 
чущий дьявол, так плавно уносящийся в т а Т  0° ™ ™ “ * Гр0Х°- 
собой в долине отблеск света У„ зловещий д ь ш » '  0СТаВЛЯЮЩН" 33 I

ния писателя соадиннласГ 'Гхудож ествеш Гы ™ ^460^ 0 Воображе‘ |  
временного ему общества, «>* |

в . Т  д в а  ■ 4 С Г Г
в детстве романом «Домби и сын» I, произведен»ом на него •

в ^ Г ”  " п и “ 1 —
смерть незнакомого мальчика^ и ' 1  ночГ  ” ”  «

см ерта.. " я  ̂ тоял6 сИкн и го ^  в^р у к а ^ '  обвся,1ШОМ° грустью 'недавней I 
Все стало необыкновенно и н г а е ^  И П01рясе,1НЫЙ-

ЖИВ ЬобзоКпаЖДр е Движсние' слово, жест врезы ва^исьГпам ять*»”

« Д о м б и ' Т с ы ^ Т г  В  н азв ав  " 0ЯВЛеНИг * °» * » *  I
в литературе. Он определю « Л о ^ б Т  замечательным явлением
.роман,' далеко оставивший за собой I I  2 “ 'рев° “ одиый 
Диккенса» (X, 353). А в письме к К п  к П;Режиие произведенияг:“ »Ь ™-» кг: \

й :.™  а г г .  ”  ~ * 4  ■ * » - а
вообще в человеческой натуре» (X, 445—446)!™ В Диккенсе’ н0 и

становится Т 1дХ о-эм оциом л1щ 7яаТ ВэстетГч°ескабе30б^ даОСТЬ' иной
тельности. Юморист, мастер смеха, Диккенс^с са мы Г ™  ДеЙС™ И' 
гов в литературе подмечал комические с т р о и м  Пер13ЫХ Ша'

—  ̂ Г с о ^
ром Твистом и Николасом 1

К 0 | > 0 Л е " К0  В - Г- “ Ч-: В Ю т. М., 1 9 5 4 . - Т ,  5 . - С .  3 6 8 -3 7 0 .

.......выражение уст р а н и м ы , преодолены. Он верит в
мыс недостатки могут } Р ппйпппть В единоборстве свет-

Ц Т ™  “ ^ ^ е т  зло- ^ Х ь ш е й
; ; ; Г ^ = и Г “ = ^ и х ^ а „ а х  по-

• ’Т о Г г о д ь Г - н Г ы Г э т а п  в творчестве Диккенса, ознаменован, 
и? значительными художественными достижениями. В 1853 г.,

" п Кипмингаме с речью на чествовании, которое былоступая в Бирмингеме с р национального писа-
тГ ^ ' англии Диккенс говорил об' ответственности литературы 

наподом- литература «обязана быть верной народу, оояза 
Ч а с т н о  и ревностно'ратовать за его прогресс, благоденствие и

х г Вр п я в  наоод и понимание своей ответственности перед 
счастье». Вера в народ и ш 5 0 -6 0 - х  гг. «Моя вера в
„им определили х а р а к т е р . е г о которне всегда были

бпиз кп"его^сердцу и разуму, теперь прозвучали как выражение 
Г ,-Г, ? МОЛИ его л и т ер а т у р н о -о б щ е с т в е н н о й  деятельности.

В помаиах 50-х гг. «Холодный дом», «Тяжелые времена»,
Г ?  ппопит» писатель обращаясь к важнейшим проолемам 

«Крошка Доррнт» г ’ 0  пишет о рабочих забастовках
эпохи, развивает тему народа. Он пишет о р Под-

В <<ТЯ̂ а 'зби ты хеСарДец в  «Крошке Доррит», в образе подметаль- 
ворья Разбитых Оерд и • 1 «Холодный дом» повествует
шика улиц мальчика Д  к р гонимых бедняков,
о горестном уделе « и м к к г а 8 Л е з д м  „„тешации, са-
Смех Диккенса приобретает страстнь е и гнева говорит

кенса песет в т'-и-мяш-ттические идеалы. Эта особен-
си л у , у т в е р ж д ает вь1С01|не ^  ^  ^ оди н  рЯд  с к р уп н ей ш и м и
« о с т ь  т в о р ч ест в а  Д и к к еп  а Г ей и е . в с м е х е  к отор ы х,
са т и р и к а м и  XIX в 1 ого; е  и сер ь е зн ы е  поты .

КаКВП50ае г? ' шла Крымская война, в которой Англия в ы с т у п м а

Пр0ТИВ“ ч е ^ ™ м
исходами. «Война вызывает У ^ е н я  “ м ы ^ р о т и -

воречивые чувства, -  писал Д и к к е с  в ®о * ь  ±  >
П а т р и о т и ч е с к о м  фонде, с одной стороны, г с друге
те и тех бедствиях, которые породи а у боль .
Лондоне жестоко и бессмысленно > время войны с Россией,
а,е англичан, чем может погиб, уть за вс^ время в пять ст0.

л ети ^ н азад » .  ^"бедствиях Народа и^войнм оп обвинял пра^ЩП®

- Г о н = Г » о ? и ? ^ = п Г \ е н т , а х ,  помешал ра-
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легли в ^ сн о в у 'его 1 р т а а н о ^ Н а ч д а н ш  с°?850 ̂ г^Д ЭТИ впечатлеш"

спектаклях, и возглавляемая нм труппа в ы с т ™ ^  люб,,тельс™  
успехом во многих городах А нглии г  л с неизменны1
венной значимости становятся б° ЛЬШОЙ общ“ Ч
ния», на которых о н з н а к о м и т  Л ™  ™ е <<дикке«оовские что-
ниями, п о щ р яя  их актерским м а ст е^ с т ^ м  V 0 СЗ° ИМИ пР01,звеле: 
тьях Диккенс обращается к  многочисленных ста-
лемам. И все же его программа противоречива"0,’’ итическим ПР °6' 
его страшит, искреннее желание ппип» ’ классовая оарьба
зывом к взаимопониманию «высший наР°ДУ соединяется с при-
ОН непоколебим: « т в е р д о Т т о С  Т  и н з ш м »- Однако в одном
ной неправдой», В статье «К пяб" °  ПраВДу и боРоться с яв-
«Рабочий должен понять, что ^ о Г Г п Г ^ "  ^ Нккеис ПИСал1
кто не поможет»; «пусть оаботой »?„■> поможет оебе сам, ему и и !  
веком, пусть он .решит: «Я б т г  ггр омнит» что оы рожден Чело- ( 
пололку этому конец». ' ” ' Пе согласен терпеть такое, я

п е р ф ш д а ,10рас?ка™аСн н а я Хима с а а д м » е П 85оТа10 <̂ ИЗНЬ ДэВПДа ^ оп‘|
жизнеописания, повествование ведется от лит2 написан в форме 
гие эпизоды воспроизводят события жични п рассказчика- Мно- 
эта книга —  не автобиография Это р о м я н  Д иккенса> и все же 
ля, о формировании его личности По гпя« ° становлении писате- 
изведениями, Диккенс стремится' покаТат?'?»!,'0 С лРежн“ и про- 
развитии, представить жизнь в ее постоянно ° Р ГС:рол в ег0 
он сравнивает с вечно струящейся рекой н Л  двпжении, которое 
воды от детства к юности и годам а о е т о ™  г " °  " “ У1® »  свои 
дя через многие испытания не разочапптш п Р° И Романа. прой-

л я* рБоанг зГ д нн Г е Г  жтг С т е в д а -

и многообразием форм сатирическоГтипизацииЛП ТЬЮ обобщений 
зует острые в социальном о т н о т р и т / ™  Писатель исполь- 
ские параллели, гиперболизированный"?*;тавления и символиче- 
ные индивидуальных черт и ’ п е р е д а ю щ и * на'рочито лишен- 
черты государственных учреждений и п наиболее характерные 
вящую верхушку. Это Канцлерский г ™ » представляюЩих пра- 
лию образ холодного дома в романе «ХЪ сим®0ЛИЗИРУЮ1Дий Анг- 
иачейства, Цвета А двокату,^Г 'Столпа Ц е Г в ?  Т * '  ° ^ а»«  Каз- 
локиты в «Крошке Доррит». В «т*™!ГттР ’ МинистеРства Во- 
сравнивается с мусорной свалкой. * " 5 Х временах>> парламент

ме рабочего к л а с с Т и о с н о в н о м Т ^ и б л Р ^  Диккенс об1ратился к те- 
между буржуазией и пролетариатом м ?  ЭП° ХИ ~  П|Р0ТИВ01речиям 
ли это произведение как явление о г п т  “Ие современники оцени-
публицист, историк И Ь к о Г р \ к Г н Лсчи?ал
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роман величайшим ц р м з в е д е н и ш  "

.....ходящее н ац и о н ал ьн о ^ш евск и й : «Тяжелый переворот совер-
>н мах» писал Н. Г. Ччрнышевск ^  несколько медлен-
ншется на Западе, вс’ 1 основания потрясших благосостоя-
ных, м уч и тел ьн ы х кризисо:в д о  ж е  со в ер ш а ет ся  в

всего народа; кто хочет Уоед> " ^ ° е времена» Диккенса 
Англии, может прочесть хотя[ б  еслк не хочет читать
(роман этот переведен и н> Р Ь  пЧл.шчение буржуазного общества 
м онограф ий о хартизме»'. Нигде ^ ' " “ “ ^ ^ б ъ е м л ю щ е г о  ха- 
1Н> п ол уч и л о  у  Д и к к е н с а  так пиш ет н е об  о т д ел ь н ы х  явл е-
ц,актера, как  в эт ом  ^  си ст ем е  в ц ел о м . Н е  при-
М1,ях со ц и ал ь н ой  ж и зн и , а о б у р ж > ^  причины , н е и з б е ж н о  п р и 
нимая и дею  р ев о л ю ц и и , он 1Ра^кР зак л ю ч ен ы  в т я ж ел ы х  у ел о -

" у р о Г и 1с д ер ж а н
Б е зд у ш и е  б у р ж Уа зн ои  сис™  вы сок и х т р у б » , гд е  все

города К о к ст а у н а  —  « ^ р о д а  м а ц б о л ь н и ц а  п о х о ж а  н а  тю рь-
ст а н д а р т и зи р о в а н о  и обезл и п/  ’ ди  нс вНДЯТ со л н ц а , д в и га я сь  во  

, му, а т ю р ь м а  на р а т у ш у , д -  ̂ я л пики и в в еч ер н ей  т ем н о т е  пос- 
мраке раннего у тр а ,к  воротам■ Ф“ б̂ с?  где дух практи-

м анной  си стем ы . ^  « ч ел о в ек  о ч ев и д н ы х  ф ак тов  и т р езв ы х  р ас-  
Т о м а с  Г р ед гр а  д  ом ендуеТ } и сх о д я щ и й  и з п р а в и л а , «что

ч етов», как  он са м  Ы  Р б о л ь ш е» , одет ы й  в «п р я м о-
д в а ж д ы  д в а - ч е т ы р е  и ни п о д а в л я я  их в ол ю  и у м ер щ в л я я
угольны й сю р тук » , о б у ч а  д ■ > н ая  си ст ем а  о сн о в а н а  на
ж и в ость  их р а з у м а . Б  го> в ое ^ « ф и л о со ф и и  ф а к т о в » . Е м у

п р и н ц и п ах  <<практИ^ а !ж е н и е  и он и с т р е б л я е т  их в у ч ен и к а х . У б о -  
ч у ж д ы  эм оц и и , в о о б р а ж е н и е  и о у его  ф ИЛОСОф ии ст а н о в я тся
ж ест в о  в зг л я д о в  г Р ед1Т а и " ^  п р осты м и , ч ел ов еч н ы м и  и ясны - 
оч ев и дн ы м и  при столк н ов^ ™ ньСКо Г д 1 в о ч к И С и сси  Д ж у н , д о ч ер и  
ми в згл я д а м и  на ж и зн ь  у р 0 ка в ш к о л е  Г р ед -циркового ^Рт ист а- Великолепно онисание у р ^  ро_

грайнда, в “ охон“ “  ” а <<соеудики, куда надо было
лы м и ст ен к а м и » , 1 д е  с д  У  У ч и тел ь  н а зы в а ет  их по но-
влить как можно больше ф а к т о ^  ^  может перечислить
мерам, а не по именам._Он п °°“ *Р фантазией и воображением, 
факты, и порицает детей, н ад м ен н  »: ф ^ надо  ̂ в  этом вся
Такова Сисси. «Как раз  вообРа руководствоваться фактамй и 
суть! В ы  д о л ж н ы  в с е г д а  и во в сем  1 у

- и  г  П оли гобо соч.: В 15 т. — м .,  1948.— т . 4.
1 Ч  е р н ы ш е в с к и и Н. Г, Поли, с р.

С. 738.
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означает «душитель детей» Пи ,, имени Чадомор, что
тор ы х в к о л и ч ест в е  ста  сопок» ш г ш к о л ьиы х уч и т ел ей , «ко. 
и то же время на олной и тпй Ук недавно изготовили в одно
образцу, точно’ партию ножек фоптепияно^Р П° одиому и Т0МУ Ж1 
см ет н о е  м н о ж е с т в о  э к з а м е н о в  „  п р огн ал и  ч ер ез  не-
л о в о л о м н ы е в оп р осы  О п Т п Г я /  ° ТВе™ л  на С ч и с л е н н ы е  г о !  
со д и ю  а ст п п ш  ™  0 ;Р Ф ° У а ФИ1° . эт и м о л о ги ю , си н т а к си с  и про-
п р ав и л о , а л г е б р у  и ’ Ж ‘ * ИЮ " ° бЩ ую ^ м о г р а ф ш о ,  т р о й н о !*п ’ ал1СОР> и геодезию, пение и рисование с натуры — ягр

мистер Чадомор?ПАх^ е с л Г б П н Т *  пальцев~  Не многовато ли, ■

ЛУДиеГ е н М0ГбЫ|НауЧИТЬ 11 еи 3 м е1Р и м с>Т б о льнГем у/ » наскольк<Я

с присущей’ ем у Гс ат и р * ^ с к о  й ^ и л  о й^ос м ей в а ет-3 кГ о су ждое* ИТаН И 1 
готические принципы» Гредграйнла К о т , , , - г У Д' Т <<педа' 1 
ставляет теплоту человеческого ^ ° Н п*Р0™ о п о -
р а з у м а , в ск о р м л ен н о го  м е х а н и з и р о в а н ш я м Г Т е т о д а С ^ Ч ? ™ 00 ™
И ему подобных. Доброе сарлнр С кг г»  ме10дами Чадомора
пого вл и я н и я  в о сп и т а т ел ь н о й  си стем ы  Г р е д г о а й в д а * 'з а т о '5'6 " ™ ” ' 
ми ее становятся многие другие дети Кшяго ) жертва-
уч ен и к  Б и т ц ер , точно зн ав ш и й  ш н ,  ' , Т “ СТЬ ш колы  I
цины их к л а сси ф и к а ц и и  —  « д ва „пят, г, ° 1 У л о ш а д и  и прнн - I  
гл а зн ы х  и д в е н а д ц а г  п е з , ,п в ?  Д  р е к0 Р ениы х, четы ре
У св о ен н а я  'п р ем удр ость  не впрпнтя Ится з а к °Р еи ел ы м  эго и ст о м , 
б у д и л а  с о с т р а д а н и я ^ н е  про- 
да обратиться к своему  ̂ заставили Гредграйи-
откликнулся. «Есть ли у тебя р е п л и к  33 П0М0Щью> Битцер не 
Битцер отвечает: «Без сердца сэп сп;Рашивает педагог,
ся. Ни один человек знакомктй л Не могла бы обращать-
веем относительно кровообращения н Г м о г  1С™ ” овленными Г аР’ 
личии у меня сердца» Т п я г т т ™  ’ усомниться в на-
дочери Гредграйида. Луиза глубоко несчасТнГ в° доме Б а у 0" ' " ^  " 
женой которого она становитга- т™ “ а в доме Б а УНДерби,
упреки отца он о т в е ч а е т « Н я совершает преступление. На 
людей всегда приходится н еко т г ,п п ,!1 °е количество порядочных 
закон статистики Ты утрпгя эт количество негодяев — таков 
перь утешиться сам» У "  законом ДРУГИХ- попробуй те- ' 

Гредграйнд «воспитывает» лртрй ЛоЛтлтт 
судьбами работающих на его прели-иягг? НТ^ расп°!ряжается 
боко сочувствует рабочим он и зо б п Г ж Л . Л!°Дей- Диккенс ™У’ 
честными людьми, по своим иравстврннм' И* мужествеН1Ными и 
много выше хозяев. Рабочие готовятся V ^ качествам они стоят 
другого выхода у них нет В помята п бастовке- понимая, что 
выступления рабочих на б о т  бл Л  раскрыта закономерность
избежность их протеста вы V I  ДраВа’ и это ва™ -  Не-протеста вызвана непосильным трудом, безысход-
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,, нужной унижением. В действиях рабочих проявляется логика 
' гГ >гизни" В самой структуре романа, его трехчастнои коми ^

«Жатм>>?Т‘<С*ор_Тв ^ п ™ ^ ^ >>да^ )ТП°*цдНадахь 'в  поступках"'и^удь-

; : Г б ™ Че н Е % а к  И = ° ~
н еп оср ед ст в ен н о  св я зан ы  с Ус л о в ” я ‘ 4 р а б о ч и х . И в м ест е  с
пое в о зм у щ е н и е  —  Р езульт^ р к т и в н о с т ь  р ев ол ю ц и он н ы х вы ступ л с- 
гем Д и к к ен с  не верти е» э !>ф 4 бр  и з о б р а ж е н  как  оп асн ы й  
ПИЙ, они  п угаю т его.^ {арти ст   ̂ . „ Р В Р Пи ы й  п у т ь .  Е м у  противо- 
д см а го г , у в л ек а ю щ и й  р а б о ч и х  на ^  '*боч и й  ' С тивен  Б л ек н у л , 
стоит ст ор он н и к  «м ор а л ь н о й  силы  р к р ы л у ча.р-
п этом  п р оя в и л ось  н ед о в ер и е  Д и к к е н с а  к л ев о м у  у

 ̂С тивен  отказы вается^  от  У1̂ ™ и ы ^ Т о л о ж е н и е м  ° р а б о ч и х .

В ° г ч а в е С« Р а б о ч и е  и х о зя е в а »  он п р я м о говори т  о с т р а д а н и я х  тру-

ж оник ов К о к ст а у н а : : “ ^ Г = ^ Г и  Г л Г ,  
го чтобы  всю  ж и зн ь , от  к ол ы осл и  д о  м ш и л  » ч

' ^ Г й . ПР̂ » . ^  иВ б Г о Ьб о я зн ен и ы й Ч С ти в ен ' б ер ет  под  
: г  "1л н т м -1 и ппугих ч ар т и ст ов . « Н е  они прич ина н еур я

я -е м х
Ла "  о с т ^ о "  Н о р ф о л к  Г в р ем я !то  все равно будет идти. Вот 
те их на остров I о р ф ^  , ^ 1  движепие В|ремени, история тре-
так и со Сле р д ечий между рабочими и хозяевами,
бовали разрешения про 1 Поррит» Заслуживает сне-

в  1857 г. вышел Р °“ ан Д иккенса , относящее,
циального “ ‘И“ Т !ЯЫ° ^ ° этим романом. В июне 1855 г. Диккенс 
ся к периоду работы над о! а Р ■ п0 п,роведению реформы 
выступил с речью в защ у ное и смелое выступление,
управления страной. Это 01 - й хаоактер деятельное-
осуждающее бюро1фатизм н а п ™ мул1,|рована общественно поли- 
ти парламента. В -лот 1 птм-риг заявчяя о себе как о про- 
тическая позиция писател: г<5 0пит о’ своем стремлении исполнить 
тнвнике классовой борьбы, говорит о своем с Р ^  0 ц  поднимает
свой  г р а ж д а н ск и й  д о л г  ор 1 несП р а в е д л и в о ст и  и ст р ем и тся
свой  гол ос  против о б щ ест в ен  и1о с он ГОВОр и т  о н е о б х о д и -

Г т Г п Т ~
«отшь^очень Иред?о аи°приблизительио выражает общественное

. Н орф олк —  остров в Тихом океане, куда отправляли осужденных на ка- 

торжны е работы.
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= , И^ Г =  пРГв= ' н̂  2 7 7 4 1 ^ У12

ч т о б ы м р о д  сказал св°ое*лово Вчто°бп об™61” " аР° Д П|РобУдилс>|'
ный патриотическими и лояльными ч^ вствам и ^ л л я  вдохновле|"' 
великих мирных КОНСТГГТУттптл г, СТВаМИ> А Л Я  достижения 
венными делами» конститУдиони“ х перемен в управлении собст-

н е в и д , : ^ м Г н н т яТ Г 'Т в яз? н ,̂ 7 ; Л Г 0Д'ЮМ А° Ме>>’ СУД»бы герое“

= л = : = ~ г = э
ности и застоя, ^ Г з Г  г ^ г р е с Г ^ а Т д Т е  Г У Г ™ "  4

; Г е ^ Г п ^ з 7 НлюдяИм 1еХ1тВЧеСКИХ ° ТК|РЫТИЙ' “ о С . е Т о ' г Г ^
с м Г т  ,П ? ™ 1  Эт0 славное учреждение появилось на

воНупГам°е?и? с т р а м й Н1| н  исч* пы™ ™ « " * ^ с е Т р /д н о е  искус™

г ~  в ° = ~ = ' д ^

того, ч т Т н ^ 7 к у р с К Х ™ Я  М Т ШВаЛ°  С,ЮС° б “  деЛ^ Ь

- е н . Г с З , Ж р ^ Ж м Ж ^ 3Т̂ ГОДа ВМ6СТе Ссвет его дочь Эми, называема я появилась на
время Министерство Волокиты содействовалоЦ° р,рит' В свое 
Уильяма Доррита в т ю п ь м у  П п т и  ^ еиствовало заключению
пытки АртураР Кленнем? стремящегося^ п о ™  Л *"*  3аб“ ЛпН- П° ‘ 
и разобраться в запутанном вопросе ни к чрГ 1 й ТВу Д°РРит 
никакого дела до обитателя Магния п,™ чДму не ведут: никому пет
щую Министерство Волокеты от жизни о ^ л ю л ей  1ТС',У’ ° ТДеЛЯЮ- нужд, очень трудно. людей и их насущных

В романе создана галерея сатирических обпя-э^о 
ных членов семейств Попиппп гт и , 1 °°разов  многочислен-
Эти два самых влиятельных ппия / п ННИНГ0В’ "Р авя1ВД* страной.
ментские партии X в л ^ л ™ ” '  ^  В ВИДУ парла '
захватили в свои руки все должности В промными ботатствамн,
вершат судьбой государства. «Дело П олипов- ^пигя^таС1Ь’ °™

ЯЛКУ?»
с т о я щ и Г в о  й а в е  м Х с т ^ р с т в а  " Г о ^ т ь ^ Т П о . ™ ?  илаЙТий"
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глубокий смысл. писателя воплощен
- В «Крошке Доррнт» "Ра" 1Н“ и д е а л ™ са я доб.

и образе главной г е р о и н и - Э м и  Доррит. 1рудш ста1ЮВит-
1>ая Крошка Д о р р и т - о п о р а  отца « с т р ^ п  « р а т а . ^  ^ И0М0Щ1,.
ся поддержкой для каждого, к 0 ; Кденнем попавший в плен

й ^ а д ^ " а ^  Г э К

= г ся
и добровольном отказе ог бога относится к 60-м гг.

Последний период творчества Д и™ “ 11а0™,0 „"ад Олжают пи- 
И па этом этапе связь с народа» и :* Р »  ^ ^ р Г н ы  «Боль-
тать его творчесДв0й0, общий друг» (1864), начат роман
шие надежды» (1860), > п ^пятя^тся  к важным пробле-
«Тайна Эдвина Друда». Писат . ь Р ^ чел0века осуществить

3 5  надежды ^  Г е
^ с ^ ^ ^ Г с ^ с к н е  о б р а з ы - ^ а л ч -

й  т % .
ми в них нотами грусти. Все ТРУ^ зла лЖИ и бесче-
можность осуществления своего ; ■ ^ людей, в преобра-
ловечности буржуазного мИРа - нравственных качеств он сохра- 
зующие возможности их высоких [

ИИЛС д а е Х а азие°™о*честИва позднего Диккенса с особой силой
пооявилось в романе «Большие надежды». Здесь рассказана и 
проявилось в рцк надежд молодого человека Филипа Пир-
р и п а * п р о зв аи н о г^  в Детстве «Пил». От его лица и ведется по-

ЙеСПепевеИнский мальчик-сирота благодаря помощи беглого ка- 
А Р Г м 1 ш  становится обеспеченным лондонским джентль-

= 1 = в
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ е н и е  надежд ИПипаЯ” босновьтаетс*Деглубоко. Дело не

Г а к 'м э г в ш Г п р и ч и п ы  не°сГст”  ™
со всем порядком жизни «процветающе*.доброй ^ л ® |

» “ в е = Г в  р ^ е Пз в ;ачат° исполненные на-

12 Заказ 2400
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!, 11 ’ с1 !0 г> К!0 в этом сомневается, повинен в гогуляш

риками легенду о благоденствии страны и ее обитатетей От ппЗ 
вающаяся перед Пипом действительность убеждае? его в о б ^ я !
1?° * М м  п у ^ н Д ЛКИВаеТ еГ° ° иесправеДл ивос.тью и несчастьями 

порядке: вещей

с к т а я  ыва отг я И<п 0Т1̂ равляет пх на каторгу и виселицы. Именно так
Мэгв,1ча’ История Абеля Мэгви- а это история постепенного падения и гибели человека поп 

бременем несправедливости, установленной лицемерным общест
вом джентльменов. Ожесточившийся и загнанный человек Мэг- 
вич стремится взять реванш в жизни. Орудием исполнения его
^ ш Т ^ и ч а НиСЯ ^ ип единственное Существо, пожалевшее 
нско!да Мэгвича и оказавшее ему столь необходимую помощь Не 
сумев завоевать себе места в обществе джентльменов как о"; об 
этом мечтал, Мэгвич решает сделать «истинным джентльменом» 
Пипа, обеспечить ему безбедное существование, оградив его тем 
0 „М“ ' 0Т « « • « ■ • .  кот°1Рые пришлось пережить ему самому 

деиьги Мэгвича не делают Пипа счастливым. Деньги не

Г с с  Х ~ ТЬ% ? ЛЛ6, ЧЬЯ СУДЬба И Чей « Р а '<^Р излома,Ш мисс Хэвишем. Заставляя свою воспитанницу жить по законам
общества джентльменов, мисс Хэвишем лишает ее человечности
Слишком поздно осознает мисс Хэвишем свою вину перец Эстел-
лои: «Украла у „се сердце и на место его вложила кусок льда»

лестящая и гордая красавица Эстелла оказывается связанной с
преступным миром: ее отец -  каторжник, м а т ь - у б и й ц а

Сложные судьбы героев раскрывают природу буржуазного об-
™ Г ДВУЛИЧ1ЮГ0 " а , |аРх," ,ног°. преступного в своей основе 

Нраве венио-эстегическии идеал Диккенса воплощен в образах 
простых люден. Деревенский кузнец Д ж о Гарджери, Бидди Гер
берт Покет, порвавший со своим нелепым семейством, являются 
подлинными друзьями и опорой Пипа. По понять и оценить этих 
людей по достоинству Пип смог далеко не сразу. Многое приш
лось ему пережить прежде чем он почувствовал доброту и от
зывчивость Д ж о  и Бидди. Преображению Пипа из честолюбивого 
молодого джентльмена с большими надеждами на наследство « 
человека, способного на сострадание и деятельную помощь ближ
нему, содействовало и его общение с Мэгвичем Страдания Мэг
ВИЧЖ и з ш УиИвС,егРДЦе Пипа’ цР ° бУдили 13 нем сочувствие и жалость.Ж  знь и взгляды кузнеца Д ж о  — это своего рода жизненная 
программа, которую предлагает Диккенс, сопоставляя ее с ошиб*

II и заблуждениями Пипа. Д ж о  видит смысл жизни в труде,
. .шюсящем е м у  радость. Он спокойно и просто смотрит на жизнь 

«улучи убежден, что только правдой можно добиться своего, а 
^  ^вд о й  никогда ничего не добьешься». Д ж о очет остаться с . ;  

ппйпй быть верным своим убеждениям. Он мечтает о ед 
Г и и  всех простых людей: «...оно, пожалуй, и лучше было бы, 

кабы обьш новаш ые люди, то есть кто попроще да победнее, так

Лю би*ы еИгерои^Диаккенс*Кнаходят счастье в] “ “ ®й" ° йейж “ " И
„ мирном труде. Но верил ли сам Д икке“ " ^ я , 0^ Кой в е р ы у  
„„ В возможность такого идиллического счастья? Такой верь у
писателя уже не было. Глубокой грустью и болыо овеяны стра

"цы «Больших надежд», тихая печаль определяет ™ нальность
■аключительных страниц романа, хотя Д иккенс и я р в о т ^ н в а е
для своих г е р о е в -  Пипа и Э с тел л ы -н е к о то р у ю  надежду

ПТ и к к Уен сИумеУрД^ и ю н я  1870 г. День его похорон- 1 4  нюня 
стал днем национального траура. Великий романист погребен в 
Уголке поэтов Вестминстерского аббатства в «Лондон .
‘ Восприятие Диккенса в России -  важ ная и ^ е р е с н а я  стра
ница в истории русско-английских литературных свлЗ-и. Ид 
художественные принципы Диккенса, его демократические идсс- 
пы интерес к судьбе простых людей, униженных и оскорбленных, 
сочувствие обездоленным, возмущение социальной ие^ 1ра^ д'- 
иостыо великолепие юмора, обличительный смех находд - 
клик у ’русских читателей и были созвучны пафосу творчества пи
сателей' гоголевского периода русской литературы, когда и пр - 
исходило знакомство России с английским романистом.

В русской п ер и о д и ч еск о й  печати переводы из Диккенса н 
ли появляться с 1838 г. В этом году в «Сыне отечества» и в 
«Библиотеке для чтения» публиковались переложения некоторых 
г л а в ^ З а п и с о к  Пиквикского клуба» без указания имени перевод
чика. Затем русские читатели познакомились с очеркамиг и «Ни
коласом Никльби», но лишь с появлением в 1841 г. перевода
«Оливера Твиста», осуществленного А. Г орковен ко ,м ан Т ^орчест-  
нести до читателя юмор и социальную остроту романа, твор ест 
во Диккенса привлекло к себе пристальное внимание критики 
Значение Диккенса, его место и роль в литературном процессе 
XIX в. были раскрыты во всей полноте Рев0ЛЮЦИ0ННя0' деМ0^ Р аг^ ‘ 
ческой критикой. В обзоре русской литературы за 1841 I. Г л и н 
ский называет «Оливера Твиста» среди «лучших переводных ро
м ан ов »  В статье «Русская литература в 1842I п эд у » ^ н  =
о Диккенсе как «первом теперь романисте Англии». Он о т м е т е т  
жизненность истоков в произведениях английского писателя и его 
умение через единичное показать общее. Отмечая мастерство Д и к
к е н с а  в создании «живых человеческих лиц, живых характеров», 
Белинский упрекает его в склонности к идеализации и счастли
вым концовкам. Знакомство с «Мартином Чезлвитом» позволило 
критику писать о «необыкновенной зрелости таланта автора», вое-



хищ аться  его слогом и юмоплм п

зо р 7 « В з™  СЧИТаеТ Р0ман «Домби и ес ы н Т в  ™0|рчества Диккенс; 
этот ппмям На Русскую литературу 1847 гоня ° ем последнем об- 
пы» г « в ы д а ю щ и м с я  п р о и з в е д е н и е  критик назы вает
1 • Б елинский утвердил в згл я д  и о современной литерату
изведения, в которых р е ш е н ы  ™  Р° маны Д и к кен са  к а к  н Т п м  
соединяется с высокой в д о ж е ,с т ^ Т  общ ес™ еш ш х  в о п р о с ^  
х о д Тб ы л 0 европеиск°й л итературы  в связях  ° Н ,,рассматРивал их в 
™ ~  

вателей Гоголя, н е о д н о т я т м Г  ™ Ческие завоевания после™ 
европейских писателей толь™ о л и Т п  “  иа Д и™енса «Из всех' 
лен наряду с автором «Яомяш,-т.Л, Диккенс может быть постав 
еал он. Романы Д ш (к е н ? Г ? п п , Г еСЛавНЯ>> или выше его» " п и  
привлекали Чернышевского глуГш ,^-  ВСеГ0 <<Тяжелые времена») 1 
«ия общественных процессов с о в п Г Г  И "Р авливостью изображ е-1  
се защитника народа, карате “ Вре" ениос™- Он видел в Днккен. 
его социальный критицизм в о п г я Л и / '  лицемерия, рассматривал I 
английскому писателю гуманизмом I  единстве с присущими 1

ИнтевегВТ еЙСТВВД ыа читателей, ХуДожественио' э моциональ-

мечал и Д. и * Ш с а р е в , ' ' п о с т е в и ^ Г " 86™ " "  проблема«  от- ' 
ОД™ ряд с крупнейшими с а т и р и к ™ '  ( Г о С Г ^ Г ^

ч е с т е Г д ш ^ с а ^ а к 1Т  ^

^ ^ ^ « З ^ п и с о т ^ Ш ^ и к с к о г о ' ^ л ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ч е с т в ^ ^ Ц и к к е я с аи зображ ени я сйртлму ^  клуоа»  — «самого ясного ™ 
сается романов 50 х^ Т ^ ^ ° вр'Г П В а а Л  . жизни». Что ка° 
то вроде политико-экономического1ш ? " ” ” ,6, * У " н и н у  « е м -  
СКОИ критике и односторонняя о н е т  я П™*’ Имела место в рус- 
общего примирения, домашнего очага Диккеиса как певца все- 

рсде русских писатепрй Пи^г 
манистом. Он был одним из самых т ”« признан величайшим ро- 
Стого. Биограф Толстого Д  ГГ М„ бимых писателей Л. Н Тол 
стого о том, что он читает Д и к е ^ с я  ? , ИЦКИЙ записал слова Тол
глеУМт , еНИеМ' ° 'Радость‘о. » Г ; Ж Г ЙН“ “  интересом, где Д и ккенс  описывает детей» ос°бенно в тех местах
сейте мировую прозу, останется л™- Ы слова Толстого: «Про-
н е т е Г о т  <<ДаВВД Копперфильд» в с е й т е  Д икке»са,нется описание бури на \шпр* е ^ опперфильда оотя-
трилогией «Детство», «Отрочество» ° Та^ над авт°биопрафической 

Р « ™ ,  ,
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нремя своего посещения Лондона Толстой присутствовал на лек-
11 пп Диккенса о воспитании. Об этом есть запись в его дневнике от 
18 марта 1861 г.

Толстого восхищало мастерство Диккенса-юмориста. Чтение 
«Записок Пиквикского клуба» вслух он считал величайшим удо- 
иольствием.

Тайну прелести юмора Диккенса он видел в умении переда- 
нать тончайшие оттенки настроений. Толстой считал Диккенса 
•'настоящим учителем литературного языка».

Важный аспект восприятия Диккеиса в России связан с твор
чеством Достоевского. Тема бедных людей, несчастного ребенка, 
иступающего в жизнь молодого мечтателя роднит ранние произ
ведения Достоевского с романами Диккенса. У многих критиков 
и читателей образы обездоленных детей у Достоевского вызывали 
ассоциации с героями Диккенса. Их типологическая общность 
определяется гуманистическими устремлениями писателей, бли
зостью эстетических устремлений. Обращает на себя внимание 
использование темы тайны, преступления, мотивов детективного 
характера для раскрытия преступной сущности мира, в котором 

I живут герои, а также впечатляющая сила созданных Диккенсом и 
Достоевским урбанистических пейзажей. Редактируемый Досто
евским в начале 60-х гг. журнал «Время» отметил Диккеиса как 
самого значительного среди иностранных писателей. В 1859 г. 
Достоевский с восхищением отозвался о «Крошке Доррит». «Что 
за чудный роман», — писал он брату.

В русской периодической печати обращалось внимание и на 
общественную деятельность Диккенса, отмечалось значение его 
публичных выступлений с чтением своих произведений. «Я при
сутствовал на трех чтениях Диккенса, — писал в 1863 г. П. В. Ан
ненков.— Какая веселость, грация и глубина! Этого передать не
возможно».

Издававшийся Диккенсом журнал «Домашнее чтение» пользо
вался признанием в России. Публиковавшиеся в нем произведения 
представляли важные явления литературной жизни других стран. 
В 1855 г. в четырех номерах диккенсовского журнала были опуб
ликованы четыре рассказа из «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Эта публикация сопровождалась статьей, имя автора ко
торой не названо. В статье говорится о гуманизме Тургене
ва, о том, что в «Записках охотника» правдиво показана же
стокость крепостного права. Николай I назван «злейшим врагом 
человечества». Публикация в «Домашнем чтении» рассказов 
«Бурмистр», «Петр Петрович Каратаев», «Льгов» и «Певцы», р а 
зумеется, стала известна Тургеневу. В 1862 г. он послал Диккенсу 
экземпляр «Записок охотника», переведенный на французский 
язык, с надписью, сделанной по-английски: «Чарлзу Диккенсу от 
одного из его самых больших почитателей. Париж. 1862».

Дань мастерству английского писателя отдали А. Н. Остров
ский, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков, В. М. Гаршин, В. Г. Ко-
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С "  А' Г0НЧар0В Назвал а " ~  « * « « •  учителем ро- 
В русском обществе конца X IX —' т и п  па у V -  л . , 

интерес к освещению проблем воспитания'в творчестве’л ш к е т е а ]

с т ^ ' ^ б о Т ^ Т  " ° бЛаС™ ое'Р“ ™ Кирпичииков вы-У ИЛ в 1880 г в Харьковском университете с речью «Диккенс 
как педагог» Кирпичников отметил, что Диккенс глубоко знает

2 е Г Г а Ж  и .  “Г °  ЛУЧШе НеГ0 ие о У™ ° о * “ 3школах п всякого рода учебных заведениях 
Д ля пего важно не только, чему учить, но и как учить. 
ЛИС! Утятки \ КЯП ЮП В освоеш1е диккенсовского наследия яви
лись статьи А. В. Луначарского, обратившегося к творчеству ан-

советской н Г л Г п  В НЙЧаЛе ХХ- В' заложил основы01 с I скоп школы изучения зарубежного искусства. В этой связи 
его оценка Диккенса имеет принципиально важное значение Лу- 
начарскии пишет о Диккенсе как «величайшем представителе ре
ализма в Англии и одном из родоначальников его во всей миро- 
ооваяИ1читсп»те>> ’ “ л °  <<всличайшен Юмористе, какого знает ми- 
глийскпгп гггп^3а>>- ’ и  П0АчеРкивает непреходящее значение аи- 
и типпп „о Ка’ <<ЧаРлз Диккенс! Каскад блестящих картин 
“ ™ ов’ Раскаты здорового, доброго смеха, неисчерпаемая вы- 
"  П : ,ар0ДеИСТВ° несравненного рассказчика, вспышки пафоса... 
любовкг Р ^ КДТ0|РаЯ 0Куть,вала в<* его произведения, является 
любовь. Его смех — смех сквозь ласку, его негодование — чистей
шее порождение любви»4.

В 1917 г. М. Горький, принимавший участие в плгяниаат,,,

Д и к е н с а 8 поэтите“ ™ д м кен еи ан а .  Образ
пянм Г ’ Р ’ а™ осФе1ра диккенсовского Лондона воссоз
даны во многих поэтических произведениях. К образу Отивепя 
Гвиста обратился, в стихотворении «Русь бесприютная» С. Есенин*

Товарищ и, сегодня в горе я,
П роснулась боль в уж асном  скандалисте 
М не вспомнилась 
П ечальная история —
И стория об Оливере Твисте.
Я тож е рос,
Несчастный и худой,

■ С м : К и р п и ч н и к о в  П. Д . Педагогические очерки - М  1890

• Там ж е — С° ЗОЬ *  В' * *  « «  В 8 т -  « / . 9 6 4 . - 1 .  4" - С. 300.
4 Там ж е .— Т. 5. —- С. 198.
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Средь ж идких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все 
М альчиш ки чередой,
То были б тысячи 
Прекраснейш их поэтов.

Стихи о Диккенсе есть у Антокольского («Диккенс»), Асеева 
(«Тайна Эдвина Д руда»), М а м м ь о г г а м а  ( « Д ^ б и  и ш в » , .
С, Соловьева («Тени Диккенса; Крошка Доррит. С ™ Р ^ с*>;
Л Иванова («Диккенс»), М арш ака («Холодный дом»), Алигер
(«Большие ожидания») и др. 401(0668 __что Дик-«Несомненно,---п и с а л  а к а д е м и к  М . П .  А л е к с е е в ,  что а и к
КСЧ1С воспринят был у нас как один из наиболее родственных рус
ской литературе иностранных писателей и что этим в значитель- 
„ой степени объяснялась устойчивость его славы и влияния
России».

У И Л Ь Я М М Е Й К П И С  Т Е К К Е Р Е Й  (1811 — 1803)

«В настоящее время, -  писал Н. Г. Чернышевский в 1857 г. — 
„з европейских писателей никто, кроме Диккенса, не имеет такс- 

1 гп си иного таланта как Теккерей. Какое богатство творчества, 
какая точная и тонкая наблюдательность, какое знание ЖИЗНП> 
какое знание человеческого сердца, какое светлое и благородно 
могущество любви, какое мастерство в юморе, кака*. рельефное 
и точность изображений, какая дивная прелесть рассказа»

Эта высокая оценка творчества Теккерея РУ“ '<™' кр“™ '  ' чт0
не обратить на себя внимания. Она важна и П0 х0 м>,

прозвучала в статье, посвященной роману «Нькжомы» который, 
ПО мнению Чернышевского, уступал его лучшему творе!яию 
«Ярмарке тщеславия», однако и здесь творчество Р
деляется как явление замечательное, стоящее в одном ряду
художественными достижениями Диккенса.

Мнение Чернышевского совпадает с суждениями многих дру
гих литературных критиков, писателей, читающей публики. Тек- 
керей получил признание в России сразу же после появления в 
1850 г двух переводов на русский язык «Ярмарки тщеславия». 
Один из них был сделан И. И. Введенским и печатался в «Оте
чественных записках»; другой без имени переводчика пуолико- 
вался в том же 1850 г. в «Современнике». «В какой восторг мы 
приходили от Теккерея!»2 — пишет Л. П. Шелгунова, выражая в 
этих словах отношение передовой русской интеллигенции начала 
50-х гг XIX в. к автору «Ярмарки тщеславия».

"ром ан ист  знает в с е » , -у т в е р ж д а л  Теккерей на страницах 
«Ярмарки тщеславия». И действительно, в своих произведениях

, ц Р п И ы ш е в  с к и й Н. Г. Поли. собр. соч. — М., 1948. — Т. 4. — С. 521.
2 Щ ш у н о в  Н В., Ш е л г у н о в а  Л.  П. ,  М и х а й л о в  М. Л . ооепо- 

минания. — М., 1967. — Г. 2. С. 53 54.
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он сумел сказать удивительно много не только о своей элохе и 
современном ему обществе, но и о жизни, нравственной природе 
человека, о движении времени. Социальный обличитель сатирик 
и философ слились в «ем воедино. Его творчество отразило на- 
строения народных масс, хотя сам. он  не был сторонником идеи 
социальной революции; его сатирические обобщения имели виол-
му характеру11ЫИ соц,1альный смысл. они антибуржуазны по свое-

Уильям Мейкпис Теккерей родился в Индии, где его отец с л у  
жил в колониальном администрации. Здесь, в Калькутте плош™ 
самые ранние годы жизни будущего писателя. Осиротев 'в шести 
летнем возрасте, он был отправлен на попечение деда в Англию 

ставленное в наследство состояние отца позволило учи п г  я в
бпилжЛен Р° Ва" Н0Й ШК° Ле Ч аРтсР « У з .  а затем поступить в Кэм- 
бридж. Но университетского курса Теккерей не кончил его впек
ли живопись, литература, и он мечтал стать художником Уже 

ранние годы проявился его дар карикатуриста. Рисунки Текке- 
рея появлялись на страницах школьных и студенческих журналов 
а в последующие годы он сам иллюстрировал многие свои про
ф3рапшгиЯ СойРп°ТОРОе ВР0МЯ Текке|Рей занимался живописью во 

С  и Г п ШИЛ путешествйе по ЕвРопе> побывав В Германии и Италии. Из П ариж а он посылал статьи в английские газеты и
у риалы, а вернувшись в Лондон, стал заниматься журналисти

кой. Однако теперь литературные занятия стали для пего уже не 
только удовольствием, но и необходимостью. Оп избрал их своей 
профессией, поскольку, разорившись, вынужден был зарабаты 
вать себе на жизнь. }

Теккерей вступил в литературу в 30-е гг. и завоевал извест
ность в 40-е. Это были годы общественно-политической и классо
вой борьбы, выступления чартистов, отстаивающих права рабо
чих. В общественном движении своего времени Теккерей принял 
участие как писатель-сатирик, критик буржуазного общества его 
морали и нравов. Он писал о характере связей между людьми 
современного ему мира, основанных на «бессердечном чистогане» 
на магической власти денег, и он создал метафорический образ 
вселенской ярмарки, на которой все продается и все покупается. 
Геккерей стремился к раскрытию суровой правды жизни без 
всяких прикрас, к изображению людских характеров во всей их 
противоречивости и многогранности. «Истина не всегда приятна, 
но истина лучше всего»; «надо изображать верно, иначе не стоит 
и показывать»; «изобразить человека в натуральном виде» — вот 
основные принципы его эстетики, к воплощению которых писа-' 
тель и шел в своем творчестве.

Теккерей начинал как журналист. Ранний период его твоп- 
чества, охватывающий 1829-1845  гг., связан с сотрудничеством 
в ряде журналов и в том числе в сатирическом «Панче» который 
в 40-е гг. имел демократическую направленность и объединял на 
своих страницах таких блестящих юмористов и сатириков как 
Юмас 1 уд и Д углас Д ж ерралд . Демократическую направленность
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имели и публикаций Теккерея. Молодой писатель неизменно ост- 
ушу мен и смел в своих выпадах против буржуазного оощества.
<»„ обращается к важным проблемам международной и впутрм - 
„гп политики Великобритании, осуждает милитаризм и подии - 
, I голос в защиту угнетенной Ирландии, осуждает ни к чему не 
иг л ушую борьбу парламентских партий вигов и тори.

Известность и признание молодому Теккерею принесли пар о- 
Мии Создавая ИХ, I  искал свой путь в искусстве, 
т ш т  оомантизма, противопоставлял им свои р 
принципы, пародируя труды буржуазных историков, Р а з “ “ ш<лял_

‘ проблемами историзма. Большим успехом пользовались п 
||и)дгш Теккерея на «салонные романы» и произведения гак

(1840), «История Сэмюеля Титмарша и знамени I 1

п 844 г. был написан первый роман Теккерея «Записки Б а р 
ри Линдона» (1844), в котором речь идет об авант^ Р ^ ткея ^ пгП' ^ ‘

' ходимце, претендующем на звание джентльмена и добивающего
ся места в верхах общества. Барри многолик и изворотлив. Он 
предстает перед читателем в обличьях шулера, дезертира, рекру
та лакея и шпиона. Он преуспевает, поняв основное в механизме 
современной ему жизни — силу денег и отказ от нравственных 
принципов. Выгодная женитьба приносит ему состояние и поло
жение в обществе. События романа происходят в XVIII  в., но 
в о ссо зд а н н а я  здесь атмосфера передает особенности XIX столе
тия а' герой наделен чертами буржуазного хищника современной 
и й с а т е лю эпохи. В «Барри Линдоне» Теккерей обратился к теме, 
которая звучит в творчестве крупнейших реалистов его времени 
Б а л ь за к а  и Диккенса, к теме власти денег и преступности «мира 
джентльменов».

В журнале «Панч» печатались юмористические «Лекции мисс 
Тик чтобн по истории Англии» (1842), в которых проявилось на
смешливо-неуважительное отношение Теккерея к традиционным 
авторитетам английской истории и вместе с тем его принципиаль
ное несогласие с официальными версиями о том, что историю тво
рят короли и герои. «Лекции» были иллюстрированы самим авто
ром и карикатуры Теккерея усиливали сатирическое звучание 
текста. Теккерей использует прием двойного пародирования: он 
осмеивает манеру «лекторши» — ее многословие, нагромождение 
фактов и их поверхностное освещение, и вместе с тем здесь паро
дируются исторические романы и труды историков, утверждаю 
щих «культ героев». Теккерей вступает в полемику с Вальтером 
Скоттом и Карлейлем как автором труда «Герои, культ героев и

1 Ныогейт —  название лондонской тюрьмы.
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историческое истории» (1840). В «Лекциях мисс Тиклтобщ 
осуждались воины, несущие бедствия народам. О военных срЗ 
жениях «приятно читать», но они «не так приятны в дейетвитеи- I 
ности», поскольку оборачиваются гибелью множества' людей На
поминание 0 0  этом ^звучит в лекции об Эдуарде III. Эта лекции

пр и о с т а н о в л с н а 6 А Н 01 ^  МК публикацня сати'Ры Теккерея бы:,;,

Социальная сатира Теккерея направлена на привилегирован] 
ные слои английского общества, включая венценосных особ 
ь  стихотворении «Георги» нарисованы портреты королей — четы’ 
рех еоргов, ничтожных, алчных и невежественных Этот сатирик 
ческии квартет завершают строки о Георге Последнем:

Он предавал и убеж денья и друзей.
Н евеж да, грам оту он одолеть не мог,
З ато  в портняж ном понимал искусстве 
И мастер был по кулинарной части.
Воздвиг он Брайтонский дворец, а такж е

Бекингемский,
И за такие достиж енья был 
Восторженною  знаты о именоваи 

Он «первым дж ентльменом всей Европы».
(Пер. Э. Л ипецкой)

Если в трудах буржуазных историографов возвеличивялшч 
мнимые добродетели и подвиги королей, то сатирическое прпл

г ™  И разило пРавителей Англии совсем в ином птане I  
Георг I «литературу презирал, искусства ненавидел» Георг И 
«сквалыжничал, жадничал, деньги копил», Георг III «умом был 
слабоват, но англичанин с головы до пят». У Л

Среди публикаций молодого Теккерея обращает на себя вни
мание очерк «Как из казни устраивают зрелище» (1840) Текке 
реи пишет в нем о простых людях Лондона, о мастеровых и о а ’ 
бочих, противопоставляя их здравый смысл неразумию впасть 
имущих, а также членов парламентских партий. Он советует 
«достопочтенным членам обеих палат» побольше о б щ ай ся  с про
стыми людьми, чтобы оценить их по достоинству. Теккерей пишет 
> возросшей силе и сознательности английского народа о том I 
что пока парламентарии «кричали и спорили, народ чьим иму
ществом распоряжались, когда он был ребенком, рос’ себе пома
леньку и наконец дорос до того, что сделался неР глупее своих 
опекунов». В людской толпе, собравшейся на площади, писатель ■ 
выделяет некоего «парня в пиджаке с продранными локтями» и 
пишет о нем следующим образом: «Поговорите-ка с нашим обор
ванным приятелем Быть может, в нем нет того лоска, как в ка- 
ком-нибудь члене Оксфордского или Кембриджского клуба он не 
учился в Итоне и никогда в жизни не читал Горация, но он спо
собен так же здраво рассуждать, как лучшие из вас, он умеет так

1 Итон — привилегированное учебное заведение в Англии.
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К*,' убедительно говорить на своем грубом языке, он прочитал 
М игу р а зн о о б р а зн ы х  книг, выходивших за последнее ВРС̂ ,  И 
,и мало почерпнул из прочитанного. Он ничуть не хуже любого 
и I пас- и в стране еще десять миллионов таких же».

В изображении писателя образ «простого парня» олицетворя- 
, ,  т рудовой народ Англии. В очерке звучит предупреждение о 
П,м, что в недалеком будущем уже пе десять, а двадцать милл 
„он’встанут на сторону «простого парня».

В форме очерков написана «Книга снобов» (1о-*Ь Ь 4 / ) ,
„.товяенная ранними сатирическими произведениями Теккерея ч 

, , ощаяся своего рода прологом к «Ярмарке тщеславия». Каж- 
дпй очерк воспроизводит конкретное явление общественной или 
ч а с т н о й  жизни, в своей совокупности они составляют картину 
ш т н и  современной писателю Англии.
' Еше будучи студентом, Теккерей сотрудничал в рукописном 

жуоначе «Сноб» Слово «сноб» и понятие «снобизм» имеют в
I ворчестве Теккерея вполне определенный социально-критическии 
суп ют Писатель определяет сноба как человека, смотрящего 
мбожанием вверх и с презрение* вниз. Слово «сноб» передает 

, характерное для английского буржуа раболепное преклонение пе- 
п о д  ар и ст ок р ат и ей  и презрительное отношение к находящимся на 
пнжних ступенях социальной лестницы. Но только этим понятие 
■■ снобизм» не исчерпывается. Оно включает в себя все мноюобра 
"ие буржуазных пороков -  хищничество и корыстолюбие, лице
мерие и тщеславие, чванство и ханжество. Каждый претендует 
и а то чтобы казаться человеком более высокого положения, чем 
„и является на самом деле. Лакейская психология в о з в о д и ^  до 
у р о в н я  общественного явления. «Сноо — это лягушка, котор 
стремится раздуться до уровня быка»; сноб — это тот, «кто подло
ппрклоняется перед подлым явлением».

Снобы существуют во всех слоях общества: е с т ь  снобы-аристо
краты? есть снобы-военные, снобы-клерикалы, снобы обитают в 
титеоатурной среде, в сфере политики, в университетских кругах. 
И всю  эту м н о го ст у п ен ч а т у ю  пирамиду венчают «державные 
снобы». В очерке «Царственный сноб» вновь возникает образ 
Георга IV, только зд есь ,о н  назван Георгием. Геккереи- Щ  
гает поставить статую этого короля^ в^лакейской и изобрази ь 
его за любимым занятием — за кройкой, ибо в этом искусе 
«он не знал себе равных». И еще он прославился как «изобрета
тель мараскинного пунша п особой пряжки для башмаков»

В «Книге снобов» отразились настроения народных масс 
канун событий 1848 г. Современное ему общество Теккерей на
зывает «проклятым снобским обществом», он говорит 0 '■ ,
из раздувшихся непомерно снобов надо «выбить безумные пре
т е н з и и ^  Писатель создает в «Книге снобов» образ движущегося 
времени, и в самой неизбежности этого движения заключено мно
гое. «Мир движется. Великий поток времени движется вперед .

Следующим шагом в творческой эволюции Теккерея было со
з д а н и е '«Ярмарки тщеславия» ( 1 8 4 7 ) . Этот роман прославил имя

187



;>?Г*ГНиг )нул , !I

его авто.ра, став одним из лучших произведений английской 
классического реализма и поставил Теккерея рядом с Д и к к е н с Я  
Англиискии критик-марксист А. Кеттл писал о «Ярмарке тщ еслЯ  

ия>. «Широта охвата действительности, яркость изображ аемЯ  
картины, жизненность образа Бекки, богатство и красочность км  
мических персонажей и с и т у а ц и й - в с е  эти достоинстваберут

^ ^ т ь Рб = ЛЬ1ЮСТИ’ ° К0Т° Р0Й Текке‘Рсй суиел заглянуть',. 
вош!сал его» МИра’ И В Т° Й честности> с которой он жи-

Название романа имеет свою историю. Глубинныр 

писателя XVII в Джона К о п т я т  л °вествовании английского

я -иски высшей правды, герой, преодолевая множество искушони*

Г Г " 0" ' П01ШДаеТ На Ярмарку тщеславия, д Г в с е  пРТ а етс1 и все покупается — дома п о ч р г т и  титл/-,.- ’ продается

здесь шатаются буяны и забияки, повесы подмигивают №  «  
щим женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские ?ля-'
Д в оба, шарлатаны... бойко зазывают публи ку  деревенские 
олухи таращатся иа мишурные наряды танцовщиц и н Т * ш „  
густо нарумяненных старикашек клоунов, между тем как ^ о в  не 
воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак»

венной п^озы Х У г Т У Т ™ 3 сатиРическая традиция художественной прозы XVIII в., традиция «великих юмористов» как на
зывал он Свифта, Аддисона и Стиля, Смоллета и Филдинга 

Действующих лиц своего романа Теккерей сравнивав? с ма
рионетками, а себя — с кукольником, приводящим их в движение I  
Кукольник комментирует происходящее, оценивает поступки ге- 
роев высказывает свои суждения. В игре послушных воле ку
кольника марионеток отражены реальные отношения и нпапм 
людей. Возникает обобщенно-аллегорический образ бытия чело
веческого -  Б азара  Житейской Суеты, где среди шума и гама 
под музыку времени исполняют танец жизни люди-марионетки 
Тема ярмарочного балагана, мотив театральной ипры, сценнче- 
ских подмостков, на которых появляются и исчезают шуты и ко
медианты, создают, как замечает сам кукольник, впечатление 
«скорее грустное, чем веселое», побуждая склонного к раздумью 
штателя погрузиться в мысли, «не чуждые сострадания к чето-

л Л п '  С атиРическии роман Теккерея -  важный этап в развитии 
философско-аллегорического романа.
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«Кто из нас счастлив в этом м и р е ?  -  спрашивает кукольник, 
„„„мчив п р е д с т а в л е н и е .-К т о  из пас получает то, чего ж аж дет 

сердце, а получив, не ж аж дет большего?» Звучащая в рома- 
и, тсма «суеты сует» не создает ощущения безысходности, хотя 
Ь-ккерея часто упрекали за мрачность созданной им картины и 
н,пивали м и за н т р о п о м . Теккерей убежден, что те о ком он рас- 
, мпывает в романе, вполне достойны понесенного ими наказа 
ши так как они «эгоистичны и жадны д о  суетных вещей».

На страницах «Ярмарки тщеславия» развертывается широкая 
п I морям я жизни и нравов Англии первой половины Х1л ь. в 
ипорическом движении, развитии. С о б ы т и я  происходят в столице
I иптямгкпй империи в пригородах Лондона, в поместьях, они п 
(«носятся в Бельгию, Францию, Германию, Италию; г° вори™ и о 
Индии и Африке. Среди действующих лиц люди разных социаль 
„ых с т о ев --б у р ж у азн ы е  дельцы и аристократы, члены парла
мента’, чиновники, помещики, биржевые маклеры Д о е н н ы ^  ди
пломаты, гувернантки, учителя, лакеи, экономки. Вес о™ ™ у г  
но законам Ярмарки, где достоинство ч ел о в е к а .эпР « “ яется в 
МИНИНОЙ капитала, где «титул и карета четверней — игрушки оо 
лее дорогие чем сч а ст ь е» . Создан обобщенный образ буржуазн - 
и, общества, реалистический символ мира, оонованногс> на не- 
г'мпянрдливости Теккерей определяет его как «месю суетное, зло 
;|равное^ сумасбродное, полисе всяческих нЗДвательств. фальши 
,, п п и тп ш п та»  В этой среде писатель не мог найти геро,.,
| ! ь 1й  с ™ о г  бы занять достойное место в р о м а н .  П р о б л ем -  поле, 
жительиого героя, воплощающего идеал
для Теккерея неразрешимую трудность. «Ярмарка тщеславия
имеет п о д за г о л о в о к  — «Роман без героя». судьбе

Композиция романа двупланова. Рассказывав  ̂ У
Чмипии Сед ти принадлежащей к буржуазным к р л а м ,  и история 
,:> р 6 р к к и  (Бекки) Шарп не имеющей средств и стремящейся при-
о б ш и т ь с я  к верхам общества. Их жизненные судьбы переплета
ю т с я , "расходятся, вновь перекрещиваются,
пп он икнуть в различные сферы общества д _Р » ,г л 
лера Седли в дни его процветания и оскудения, в богатый особ
а я  преуспевающего коммерсанта Осборна, в поместье Питта 
К р о у л Г в  средГ  аристократических снобов, возглавляемых мар-

Теккерей проявил себя знатоком человеческих характеров и 
мастером в раскрытии диалектики их индивидуальных особен
ностей. В и зо б р а ж е н и и  Теккерея человек предстает во всем п ро- 
тиворечивом многообразии его натуры. Он отмечает свойственные 
персонажам его романа побуждения как к добру, так и ко злу, 
о н  н е  стремится к преувеличениям и избегает гиперболизации. 
Свою задачу он видш в том, чтобы «суметь по возможности точ
но воспроизвести ощущение правды». Добродетельная и Д°01Р°™* 
рядочная Эмилия эгоистична и ограниченна. В описании 
«ангелоподобного существа» звучит подчас нескрываемая ирония.

Величайшим достижением Теккерея-реалиста является образ
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Бекки Шарп. «Пусть это роман без героя ,— пишет Т еккерей-Я  
но мы претендуем по крайней мере на то, что у нас есть ге,роиИ 
ня». Однако и эти слова проникнуты иронией. Бекки обладает 
умом, энергией, обаянием, силой характера, красотой и находчп
ртпппт НОг  01 се зеленых глаз и неотразимой улыбки становится 
страшно. Ьекки коварна, лицемерна, корыстолюбива. Она любой 
ценой добивается богатства, положения в обществе Стремясь к 
своей цели, она приводит в движение ярмарочную карусель ни 
подлинной героиней в человеческом, нравственном плане Ребекки 
Шарп быть не может.

Единственным человеком, кто сохраняет в круговороте Ярма|)■ 
ки доброту и отзывчивость, самоотверженность и скромность 
остается капитан Доббин, «добрый Доббин», самоотверженно лю! 
Оящии Эмилию, спешащий па помощь тем, кто в ней нуждается 
Аеккереи симпатизирует ему, но не считает и не может считать 
его своим героем. Доббин не противостоит Ярмарке тщеславия 
ему не свойственно героическое начало, связанное с пафосом про
теста и отрицания. Как и все остальные, образ Доббина связан 
со звучащей в романе темой «суеты сует». Любовь Доббина ока
залась обманутой, от а не принесла ему счастья и была отдана 
женщине эгоистичной, его стремления пусты и суетны, постигшее 
его разочарование неизбежно.

Ко л ори т ы  сатирические образы членов аристократического 
семейства Кроули — невежественный и грубый Питт Кроули, его 
сыновья и брат Быот Кроули, престарелая мисс Кроули, обладаю
щая огромным состоянием, за которое грызутся, ожидая наслед
ства, се родственники. Ради денег каждый из Кроули готов пе- 
ре1рызть горло любому конкуренту. Семейство Кроули — это ско
пище враждующих монстров.

Выделяется фигура сэра Питта Кроули -  «философа с прист
растием к тому, что называется низменными сторонами жизни» 
Он жесток и жаден, не умеет писать и никогда не стремился что- 
либо читать. Однако он «весьма щепетильно охраняет свое тосто- 
инство и редко выезжает иначе как на четверке цугом» «Багро
вая лапа Питта Кроули готова была полезть в любой’ карман 
только не в его собственный». ’

Как человек с темным прошлым и воровскими замашками 
предстает на страницах романа знатный вельможа маркиз Стайн
I азмеры его состояния соответствуют степени его подлости.

В роман «Ярмарка тщеславия» включены исторические собы
тия. Судьбы действующих лиц связаны с исходом битвы под В а
терлоо, которая произошла 15 июня 1815 г. и в результате 'кото
рой армия Наполеона I потерпела поражение под натиском англо- 
голландских и прусских войск. Наполеон был вынужден вторично 
отречься от престола. Муж Эмилии был убит. Бытовые сцены ро
мана чередуются с военными эпизодами, тема войны и тема мира 
оказываются связанными. «Наш рассказ неожиданно попадает в 
Круг прославленных лиц и событий, — пишет Теккерей,__и со
прикасается с историей». И вместе с тем он заявляет: «Мы не пре-
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цпдуем на то, чтобы нас зачислили в ряды авторов военных ро
манов. Наше место среди невоюющих».

Является ли «Ярмарка тщеславия» историческим романом?
11от вопрос неоднократно поднимался исследователями. В связи 

г л'им следует выяснить, как сам Геккерей понимал задачи ро- 
м.ша, каковы его взгляды на историю и в чем состоит художест
венный историзм его творчества. и

Д ля Теккерея роман — это история нравов определенно!! эпо- 
41 . Его интересует воздействие исторических событий на социаль
ную политическую и частную жизнь. Как реалист он использует 
принцип исторического и социального детерминизма при изоора 
,Кении нравов и характеров. Он считал историческими такие про- 
и шедепия, которые соответствуют духу эпохи, раскрывают ее 
своеобразие, содержат правдивые картины жизни общества, д а
ют верное и яркое представление об обычаях и морали своею 
нремени. Именно в этом смысле он считает историческими рома
ны Филдинга, Смоллета и Диккенса. В таком плане историческим
романом является и «Ярмарка тщеславия».

Принципиально важным, что внес Теккерей в развитие исто
рического романа, является новое направление^ психологизма. 

'Личные судьбы своих героев, строй их внутренней жизни он свя
зывает с эпохой и мировой историей. Он изучает человека в его 
связях с общественно-исторической ситуацией времени. Д ля 1ск- 
керея события частной жизни приобретают не меньшее значение, 
чем крупные баталии, поскольку в них отражена история. Опи
сание частной судьбы ничем не выдающегося человека може 
сказать об определенной эпохе больше, чем описания деянии ве
ликих полководцев. И потому, обращаясь к событиям 181о г. он 
и определяет свою позицию как «место среди невоюющих», 
интересуют не столько батальные сцены, сколько то, что проис
ходит в тылу. Как «летописец» он уделяет свое основное внима
ние людям, которые непосредственными участниками великих со
бытий не являются, но связаны со всем происходящим всей с
жизнью, судьбой, мыслями.

В таком плане развивается в романе линия Эмилии и других 
персонажей. Скромную и неприметную Эмилию Теккерей включа
ет в круг событий, причины которых она не понимает и понять 
не может. Но «маленькая Эмилия» становится «невинной жерт
вой войны». Битва при Ватерлоо, в которой убивают Д жорджа,
разрушила ее счастье.

Батальные сцепы и предшествующие им эпизоды написаны в 
сатирико-ироническом плане. Таковы картины увеселительных 
бачов и развлечений, которым бездумно предаются в Брюсселе 
знатные господа и дамы накануне решительной битвы, таково и 
лаконичное описание самой битвы, а также едко-насмешливые з а 
мечания о военачальниках. Вместе с тем Геккерей последовате
лей в своем осуждении бесчеловечности и неразумия войны, ее 
губительных последствий. Характерно противопоставление мир
ного . пейзажа — зеленых полей и тучных пастбищ Бельгии — во-
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енным планом Наполеонт* пи •
должно было вветгауть этих миппкт ° ВЛЯ^  напаДе"ие, котор.» 
ЧРОВИ и для многих из «и окоичИТ ГЯЛЮТ 8 В ”*Хт У Ярос™ «' 
гих жертв войны становится Лжпп„ V  * еЛЬЮ>- 0дной из М|" ’ 
воинский путь с романтических^ ° РН’ начннав™ й  свой
ну увлекательной Забавой. ^ ^ ^ . \ а^ е п в л я ш 'л  Н0" 
пылали: начиналась великая игра -  война I  « * В ВИСКаХ> ще,‘" 
участников. Какой вихрь с о м /е Г й ,  надежд в о с т Г г о Г к я  И3 ""

ыеП°иСгТраь Г евНОк “тао;ь:еРТоУ:  Г ™  “
судьбу ра3деля™ ^^ы сячи  других ^ ю д е й  Д« Ю ,  П0ГИбает- " 
комментирует а в т о р — а м ы  л,,.,,, ,, , ,,, ' | ЛУТ столетия,
прежнему бахвалиться и „б 1п,ФР 5 н англичане. будем по
лом написанному кодексу чести» Е>УГ АРуга’ оледУя самим дьяво
о том, что в о й н а - м т V ,  Т  Э “  слов«  выражена мысль 
Ярмарки тщеславия К° " 0В адьявольского кодекса» мир,

В произведении использован новаторский ппм„ 
систему образов романа образа Г ™ ?  ?  Р м ВКЛ10чения и
ходящим и комментирующего события ' ' , люлаюшег°  за пропс- 
вующих лиц. Авторский комментарий' суЖДения дейс1"
помогают выявить все д о с т о й п о р  п о м п  звУ*ащая в нем ирония 
жалкое, что происходит' н а п о  1 ?  » ШЯ’ УР°Дл ^ о е , .  нелепое и 
ские отступления служат зплачр п й т ХпТеаТ^ а марионеток. Автор- 
венных пороков буржуазного о б т о  1ЧСНИя социальных и нравст-

-ия& д а к а гл га г  - ч ” ™ -
50-х гг. — в «ИсторинР П е н д е и н и с ^ Т 1 )8 5 т ЯеТСЯНИ В еГ°  (романа* 
в исторических романах ^История '  г е й т /  1Ньюкомах>> (1855)1

К 50™Нгг.Х'о и ад ятся  Ид е ^ ^ 1Ит ^ Р<*ШЛ0г° 1̂ Т0 Д(а185^— 1859)!

героя'Рв ^ой  самой Г ™  —  ельного
возможности такого героя в ы д в и н у т ь  к  отказывал в самой 
написан роман «Ныокомы. Записки 'весьма п р рсемей” ой хроники 
меиства» Историю Ньюкомов писатель> раскп кш ^ ЛЬН° Г0 се' 
жизнью буржуазно-аристократического обшесгкп В СВЯЗИ с
которого в прологе к роману ( « У в е р ^
С героями эзоповских басен- «Все т и п ы  Теккерей сравнивает
кие длинной процессией проходят Г рез ста,Рыеа бТя? Ы ’' еЛ0Вечес-
трусишки и хвастуны, п р и т е с н и т е л и  „ |Р 6 СНИ И сказки: 
простаки; длинноухие ослы, облаченные в ^.евРТВЫ’ моше«ники и 
тюфы под маской добродетели- влюбленный ые °ЯежДы, тар
ах ослепление д ш ч е с т н Г *  е И все их мытарства
И его с ь щ - х у д Г н Г Х 0а й в 1 Т а Г н ы ™ 0--г̂ " 0ЛКпВНИК 
К л а й в — честный но безлеятрттк«ы* Р повествования.

р а з н Г ^  - л Г и

ва — печать тех нао^ о е н и й °  который б ы л и ^ а р а к т е р д ^  д^я рубе-
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ЖВ 40—50-х гг., когда писался ^ о т  роман. Это были ^оды,; послс^ 
„„павшие за поражением революции 18 8 .  ? ликованной в 

Анализируя роман « ь ^  р Чернышевский отметил 
1КГ’7 "  В ^ б ы е  с^орГ ьГ этоТ о  'произведения. Русский критик
сильные н слабые с т о р о н ы ^  особой силой проявив-
....... об огромном т а л а“ те 3,,!!шка Н ьюкома. В нем видит он
шемся в создании образа п° л Чернышевский отмечает
.лицо, достойное сам °™ и 1 1  нанне жизни, богатство на- 
, шшственное английскому романисту знай Но вмссте с
гиподений, великолепное мастер неверном выборе ге-
,ом Чернышевский упрекает Те“ ер“я ма Статья «Ныокомы» 

молодого художника Клайва Нь» “ мадственно „редшество-

Н Теккерея» создав6а.ласьэ а 0  ̂ был период общественного подъема иавшии реформе 1ЬЫ г .. ото оь . 1 с эТИХ позиции не.
„ русском обществе, и Ч еРны^ ® ^  г0 героя, лишенного инициа-
мог принять и не принял текк р . ее « с  литературной точки
I „вы, цели, УстР®мл^ ИНц " " Ыш евс'К11Й ,-  «Ньюкомов» погубил ГС- .{рения, — писал Н. Г. Ч е р н ы ш е в о й ,  ^ ми жИденЬкими ощу- 
рой <. • •> он своею мизерною судьоою лиц истинно ин-
щеньицами отвлекает наше ентром Но и двигателем ро-
тересных, он хочет быть не ц е н т р а  д в и ж е т с я _ не то ,

ч т о ^ ы ^ е д л е н н о ,  это Я  ^  ~  ™  Д”  К ^
вовсе не интересным». Осмонда» события происходят в

В Р°ХУП1 : И в 7  р е м е / Р о р а Г в ы  Анны, последней из дина- 
начале XVI в. !во вре:м ^  дасле ее смерти престол
стии Стюартов. Ь АнныI н принцу, но придворные круги

х  Ш т " ..... ...
ческих Р еал™ я« бры™В“  Г л е т  проведенных в семье лорда Ке-Эсмонда начиная с д е т с к и х ^ ,  подротовка к духов.

СТЛТ а п ь е п е  оторой решает посвятить себя Эсмоид. Участие в 
ной карьере, которо > Затем он сражается в воине за
дуэли приводит его Рит в ПОЛИТические и литературные кру-
ИСПдН,гпин НГенри Эсмоид — смелый, бескорыстный и обаятельный 
Г“ -тисг совершающий благородные поступки, способный насиль- 
человек, совеР'иа‘° 1Ц эсмонда завершается неудачной попыткой 
ные чувства. Карьера гп п яп тя  После этого он принимает
возвести " а ^ " д д г д и ю  и переселяется в Америку, в Виргинию. 
К Я Й  рассказывается история внуков Эсмонда,

Й Г г и з Г и  М м о л е я ” Теккерей критикует правящие парламент-

13 Заказ 2400
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« Е е  “ в а Т п ^ Т ^ Г Т  М0НаРХШ0' « у д д а е т  
терееов правящих ГругоГинтёрееа^ " „ " я  вРаж ^ ебн^ т и  и Л

» л А ,а Е Н ; я м= : « я г 4 “г.= = а
лучшего т ю р е п н Г - « ^ р С р г а кт о ^ а т о я Г  *** С03Латель своего|  

Ш А РЛОТТА Б Р О Н Т Е  (1 8 1 6 -1 8 5 5 )

«Ш ф ли» <<ДЖеН ЭЙр>> (1847) > |18^7  ИопЛ° ородок» ( 1ооо) и «Учитель» (1 8 4 7  оиубп 1

«Джен Эйр», т о 'с т а в ^ Х Г и м Г Б р Г т Г м Т м 6 ПР" НеС’ р0ман I

бТп4 а йсвТ̂ еГ^лх,х в-На ™

— Г ; 1 = ;д ^ нг г чл г й
ного неравенства, защитой женского равноправ я св о ео б Х и о м  1

; С Г есЙи т ь ^ с Рт°оНаТс " аДеЛеНЫ н Р а в с т ^ е Г Г Л р Г  I
Эйр» был воспринят' к аГ ^ ан и ф сст0'У ^ Г Т г ^ Г ш ^ ™  
«Шерли» и «Городок» закрепили это представление

еиродолжительное по своим временным рамкам творчество 
Бронте динамично: в нем просматривается линия соединяю т™  ’ 
романтическое искусство начала XIX в. (Байрон Ш с^ ш ) с г пи 
тическим реализмом 3 0 -4 0 - х  гг. (Диккенс, Теккерей и с худо
жественными открытиями реализма на новом этапе его развития 
во второй половине XIX столетия (Дж. Элиот Д ж М е в е л й т ?
Это движение просматривается от «Джен Эйр» к «Ш ерли» и во '

жественной°^пе*" Р о " ад <<У™ Тел“ ' УстУ"ая о ста .^ьГ м  в у о!мотивы"образы I
Трудно представить себе судьбу мрмро й т т п п . , ,  

сательской деятельности, чем жизнь Бронте п р о т е к а ю щ а я ^  ГШ' 
хом уголке Средней Англии в бедном пастооггпл, т У*
шемся среди болот и п у с т о ш е й р 0 р М  доме’ затеРяв-
Бронте был человеком суровым и з а м к т т ъ п Л 1 Т тИК Патрик 
оставив шестерых детей сиротами. Одна за другой'°погиб™3 МЗТЬ’ 
беркулеза две старшие сестры, не выдержав тяж ряиу ° Т
жизни в сиротском приюте для детей бепипгг условии
названием Ловудской ш к о л ы Г о п и с а "  в X  ей Э й р Г о с т я 'я  П° Д
дети росли лома и были предоставлены с ^ и  с ё б ^ ^ н и  все бы“и
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Г ( Х г  г , « : ; “ » л Г ; —  г ”  л я й  г » »  - 4 .
щрсрвала их удачно начавшийся путь в искусстве. Вскоре умер и 
брэивилл. В тридцать девять лет оборвалась жизнь Ш ар,

Г>1> В ин и те  «Роман и народ» (1937) известный а н г л и й с к и й  критик 
, , , “ 1  ф 0КС „исал: «Мысли и чувства, рожденные искалеченной,

Э л м я к к в д а
Люси Сноу» 1 Трагическую историю сестер Бронте, запер >

г г  ж г . «те. В 1оо1 и 1оо/ п .  ииа у течение не-
1838 гг. работала там же учительницей. В 1839 в 
скольких месяцев была гувернанткой. Самые сильные впе^
,были связаны с поездкой в Брюссель где в 1842 г в м с с т е  с с, ^  
лией Ш арлотта обучалась в пансионе, а . ^  ийский язь1к.
лучив место учительницы, преподавала т «Джен Эйр» и
Все эти события получили отражение в романах «Джен о  |

«Городок». н эйр>> из ВеСтной, Ш. Бронте бывала
в Лондоне встречалась с писателями. Она познакомилась с Гек- 
кеоеем и Гаскелл. В 1851 г. она присутствовала на лекции Тек- 
“ Р„ " б  английских юмористах XVIII в. Автора «Ярмарки тщ е
славия» Бронте считала лучшим романистом своего времени. Ему 
п н я  посвятила свой первый роман. Теккерей высоко оценил та- 
чант Бронте Своеобразие ее художественной манеры он увидел

Н ” « г™ ,г^ .= *=
Ж а НоТаторшшй характер романа «Джен Эйр» состоит в том, что 

Новаторск р 1 смело отстаивающая свое чело-

веч е с к оеИ достоинство,

'лщ,и3ем в3= с к о м  р о ^ т о ™  в ^ е н ш В  о б р -  Д жеи Эйр
писательница воплотила свои пРе\ т^ ен” Яать не только женой, 
щине, способной определить евше, ж !«нь стать не нской
но и достойной подругой мужчины. Ь )СЛО ВИ И Л 1

1 Ф о к с  Р. Ром ан и н а р о д .— М., 1960, — С. 121.
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явление крайней смелости " «  ПР° '

калась с Бронтё в "  ПеРН

нем П й Г Г Д  о с т Г ^  ЧУВСТВ сочетается в 
ПИЯ. Автобиографическое начало под ч и и ей о ° °  а д а чрИ °и °  / 0Держ а" 
типичных явлений английской действ,,те 7ьиог™ т ,  Иг00ражсния 
мер, сцены в Ловудской шкоте „ п ™ ^  Гаковы, напри-

п ^ „ Г в  л “  ^ а г  ~

Р ^ и ^ . П ж е с т о к и ^ н а к а з а н ^ ^ м с ю ^ с в о е й ^ ц Д ^ ^ ^ " ™ ' 1̂ ^ 0^ ^&  &,-=• *5Р  « ;
погибают оставш иеся в живы? смирению. М ногие воспитанницы ; 

но. Такова судьба одаренной и У1И“ Г а ^ Б , “ н " аНВ“ " И М°Р*ЛЬ'  ! 

ния Она
верит лицемерным проповедям попечитетя ил И насилием, не 
херста. В Д ж еи Эвр ж и в е т д у х ^ п р о т е с т а ^ У ~  " аСТ° ра Брокл-
иас бьют без причины, -  говорит она Элеи Б а п н с ™ 00™' <0ГДаотвечать уда ;ром на у д а р __иначр п я. ^  * Ь а рпс, мы долж ны
кой силой, чтобы навсегда отучитт * е ^ 0Жет* ~  ЦРИТ™  с та- 
мир Д ж е н  Эйр богат, побуж дения искренни Ь НЗС!>> Духовиый 
превосходит знатны х гостей соби раю ш и ур*’ СЛ° Ва пРа вди вы - 0 и а  
взгляды  на брак  и любовь п п о т п к п п р * в доме Рочестера. Ее 
азно-дворянском  обществе представлениям  & Т?М В бУРЖУ' 
мысль о браке  как  выгодной сделке Р отвеРгает

выходаД«Джеи Х ™ Чэ т о т \ 0оТм а Т 0̂ , ЛОЯВИВШИХСЯ в Англии «осле 
произведением». Д л я  этого имеются основания “ о т я Т а м Г в " '1' 1™

* Г 0Щей " р ~ о П о БК

м ж ж  ■
Вопро'с™ п Ж ' Л с к о м  ” п р Т в Г Вж » Г , п Юз т с с ВШ0 Же" " « " -

0 п -
трудовой деятельности. Д л я  того времени т^ ВеНСТВ^  В Семье и 
ло весьма существенным такое требование бы-

мане " ш " р л Т Б А г ё . Ж Мак движения ро-
борьбы, народного возмущения вызваиипгРаЖеНИЮ СОШ1альной 
ведливостью и эксплуатацией рабочих. С о б ы ти Т р “ щроисхо-'

..дГ” “ Г.”.Г —  дклк
Г|очие волнения начала XIX в. показаны в *
пк-гского движения 40-х гг. *пп. л пй пабочих с фабрикантом

„>икант Мур и бе^Раоя° ™ “ стремления буржуазии, с одной сто- 
П)В, их интересы выражают е т р е м л ^ н  л   ̂ нег0 оДна

ропы, и пР°летариа^ РГТоКость Мура по отношению к рабочим 
ц е л ь  — обогащение. Ж ес детский ТРУД оплачивая его
НС знает предела. Оп эксилу.■■ Р> , и пр0НИЦателен, ловок и хи- 
ио самой низкой цене. * у! I < ■почину ради возможности же*
тер. Он предает любящую ею  раДф а брика Мура рас

положена ему
^  Ж е н и т ь б е  он относится как к дело-

. вой сделке. „ п,,оттпо имрля прозвучавшая в рома-
Принципиально, в а ж н о е ^ ^ " ^ ^ „ а н и я  рабочего. Эта 

„с Вройте тема 1п р о б к и ф а р р ена,  в сердце которого про- 
тема связана с образом вилли *<х\ \ > но и понимание
буждается пе только н е п а в и с ь  > ИСХИНными друзьями только
того, что «бедным лю дям  м > принимать подачки благотво-
бедные люди». Ф аррен  не ж ел аь  1 ся>_ 0 и  з а интере-

К 1 * работе Т  понимает, что подлинная солидарность возмож-

,,а Ш н Г о ™  о б с т а н о в к а  сил в романе, верно отражающая 
Однако та _р гл яаВершается логически вытекающей

КЛа“ ~!пй Финал романа не вытекает из его содержания: в идил- 
развязко . 1 пйпяжрн ппонветающий фабричный город, где

ми Мура и Шерли Килдар.. гическом отношении является
'“ и ГЭто°яркая и деятельная натура, способная преодо- 

образ Шерли, ^то  ярка* 1 а  наделена многими достоин-
лсвать жизненные тРу а ™ " \ , аШ Х Сива не разделяет многих 
ствами: она Умна> ° ба са 'о б л ад ает ’ большой силой духа и 
предрассудков своею . „  ’ тем Щерли — деловая жен-
решительным ^ар^ |^ я Рас^ '  операции, связанные с арендой фабри- 
щина, умело ведущ - * счетов Она тщательно следит
за ' с в о т ш Ндохалами3°и ' оберегает свою собственность. «На мою

. К онтинентальная блокада, объявленная Н аполеоном, закр ы вал а  доступ 
а н г л и й с к и м  товарам  в страны Европейского континента.
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говорптНЩерли!°КУШаЮТСЯ’ И я буДу как т ж р и ц а » , - !

«нйШ6нБаР садтала “Г 1 у ^ Г 1 о С ^ Г ,ОМШХ 

разования общества утопическом программой преоб-

ч а и ^ Х Г а Г о Г р Г  оРщ “ Г : Яа"СаТОР^
ночестве. без ср е д с т в и  п ? л  ВШЯ‘СЯ ? полном ода.
жает в Брюссечь 1в 1 ^ ,  Р ,а пок1« ает Англию и у с з |
Здесь опа работает в пансионе1'сначачя КаК УШе“ е ~  ГоРОДОк).
тем учительницей английского язы ка . '  Л ю с Г п м х ^ т с Г 'п п е о д а "

- ь Г Г е Х Г “ ™ ! ; СТ0ЛКНУ^ Я с л ииемерием° несправедли-
й , Г ’, !  ?,1 Г  У Р у иллюзий и надежд на счастье. Но в 
руется и ук’.прп отнонанпе и свое человеческое достоинство форми- 
С  „ „е” Г  Яо “  Характ®р ' «способность к ясному мьш.ле- 
как личность У сам ооблала"<"о». Люси обретает себя

В широком плане роман «У родок»  — *™ 
ния». Он связан с традициями анпмйргпг «роман воспита-
ла XIX в . - о т  ФилРд Г Г д о ,' о с ™  Сое™  РОМаИа Х™ 1 - « а ч а .  
манов «Городок» может быть с о ^ т ^ ^ Х ^ Т  V м у . Р° ‘ 
и Теккерея («Дэвид Копперфилд» и «История гТрмЛ  ИК1\е11сав романе отстаивается мысль о ™ Г" . * “ ,Са,)-
должен и не может быть сведен т т ы п  Л  женщины не
жизни. Д ля Люси трут является м  т о л ,™,ЗМуЖеству и семейной
вания, но и неотъемлемоТ частью ее стществаТ°Пптп?М СуЩеСТВ0‘ходит в себе силы житг и тпу-т .т  , Дества. Потому она и на- 
Поля Эмашоеля ’ 1 П0Сле гибели любимого ею

Люси Сноу наделена способностью смотреть пгяптто 
и трезво судить о жизни. «Вссг-а и !равде 8 глаза
п р а в д у , - г о в о р и т  о н а . - Я  бесстрашно встречаю V  Т  - 
ВЗГШД'БппВНДеТЬ "  УЗНЗТЬ худш ес- а«ачит победить СтраРх Г ЬШ

роде человека - з д р а в о м *  с м ы с л е Т в о о б р а ж е н  и иВУ3 Н8,а'’  в пр" '  
помогает твердо стоять  ня ног?,- ' 3 д Равы й смысл
Фантазии способность к
жизни и о самой себе Пгпсп Ги™? г™ 1знь. Рассуждая о
мне и Воображение в' ^ Г й
всем остальным. Благоразумие позволяет випот ’ как -и
какая она есть; Воображение поддерживает » п* ж нь такои>

нияеДГ с и с т е м у Нк л ю ^ ^ х  понят! ? ключение категорииЖвоображе-

н Г п ^ Г Я ^пи, позволяет говорить о связи творческих ппитшпА» ттт к™  
с эстетикой .романтизма. принципов Щ. Бронте

Жизнеутверждающие мотивы переплетаются и оомянрдок» с трагедийными г \ 7П1_йо п п  .романе «] оро-Р Д иными. Судьба Люси Сноу глубоко драматична.
] 98

Драматизм изображенных »
'Ч ш аиизована^ 'е 'то  заботам истинной чел^еческой  сп р ав е^ и в о с-

санне бури предвещает не только ™ б ^ ь ^  д и исяол.
по и продолжение жизни, отданной у
пенной деятельного труда.

Э Л И ЗА Б Е Т  ГА С К ЕЛ Л  (1 8 1 0 -1 8 6 5 )

Творчество Э . Гаскелл

Б а р т о н » ™  освяи№н жизни и бор'ьбе^английского пролетариата. Он

вышел в 1848 г- ^ “ и„"® Р естере который был одним из круп- 
Э. Гаскелл жила в • д’ гпт,м и центром чартистского

нейших промышленных городов * тяжелыми условиями
д в и жени ят ^  р а бочи х^ Лста л Т  св и детел ьн ицей их борьбы за свои

права. В своих произведениях . ^ ^ " " ^ я У р ^ и б е л и  рабо- 
ловечески тяжелой жизни манч1 [ безв ен’ной смерти жен-
чих семей от безработицы 1И цепнями, о мрачных
шин и детей, измученных постоянными лпивг™ ™ и- п1олож е.
трущобах большого промышлеп классового мира, при-

- а ~ =  ; р ™ = «  %
п о „ —

«ДМ эриеРБа°рДтонВ М Г Г - 

Т Г  „ПЬ ^ 8 5 Р5ГиаНкннгаКР« &  ГЛ
В с т р о й  д и о д  д ^ ^ ^ е ^ * ^ б в д е и и а я Нистория»Л
Сильвии» ( 18^ ‘ л реалистических принциповГ а с к е л л - у б е ж д е н н а я  сторон, и  I ^  темы> выдвииутые

изображения деиствн . ’ обратилась в романах первого
с о в р ем ен н о ст ь ю  К  ним  Гаскелл » обратила ь
периода. Она п и ш е т  о чартисте ^ ^  ^ в социаль.

Р Г л а н с° тр“ к т \е т  тему «падшей женщины» (« Р у ф ь » ) , раскры
вает о б щ ест в ен н ы е причины гибели членов семьи Бронте («Жизнь

Ш Т р Г а н " Рх°ЯвТт ^ о г о  периода социальная тема ™ровиицищХих

Г Г и
ной верностью действитель^ос™е имени ее творческие связи с 

Важное значение для Гаскелл и“ ^ “ оача^ а печататься в 
Ш. Бронте и Диккенсом. В 18&У г. 1 аскелл
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издаваемом Диккенсом журнале «Домашнее чтение». Несомненно 1 
влияние, оказанное на Гаскелл Диккенсом. Созданные ею обра
зы во многом перекликаются с диккенсовскими. Обличая лицеме* 
рие и жестокость буржуазных дельцов и выражая настроения 
простых людей Англии, Гаскелл идет за автором «Домби и сына» 
и «Колоколов». Фабриканты Карсон в «Мэри Бартон» и Торнтон 
в романе «Север и Юг» заставляют вспомнить о мистере Домби; 
рабочий Д ж об Лег («Мэри Бартон»), верящий в доброту и от- > 
зывчивость власть имущих, напоминает Вилли Ферна нз рождест
венского рассказа Диккенса. В свою очередь для Диккенса как - 
автора романа «Тяжелые времена» важную роль сыграл роман  ̂
Гаскелл «Мэри Бартон».

«Мэри Бартон» — главная книга Гаскелл, давшая основание 
причислить ее к великой плеяде английских романистов XIX в.
В этом романе писательница обращается к описанию большого 
промышленного города, к изображению трагедий, происходящих 
в рабочих кварталах Манчестера. Она пишет об «измученных лю
дях», обреченных «тяжко работать, борясь с нуждой», об «отно
шениях, сложившихся между нанимателями и нанимаемыми», «о 
состоянии умов рабочих Манчестера». В предисловии к роману 
Гаскелл пишет, что рабочие «уже не верят, что слезы и жалобы 
могут чему-нибудь помочь»; их «губы сжаты, готовые проклинать, 
кулаки стиснуты и занесены для удара». Вместе с тем она хочет 
своим романом предупредить растущее недовольство рабочих и 
уповает на эффективность новых законов и «милосердие» част
ных лнц.

События развертываются на мрачных улицах города, «где нет 
цветов», где серый рассвет едва проникает в темные подвалы, 
где черная копоть покрывает все и никакой дождь не в состоянии 
смыть ее («улицы были мокрые и грязные, кры ш и — мокрые и 
грязные, люди — мокрые и грязные»). Ж илищ а рабочих — мок
рые зловонные подвалы. В периоды безработицы на улицах зву
чит голодный плач, люди мрут прямо на мостовых или, забиваясь 
в подвалы, ждут там смерти, как избавления. И в то же время 
«по улицам по-прежнему ездят кареты, на концертах по-прежне
му полно чистой публики, в дорогие магазины по-прежнему при
езжают покупатели... Контраст слишком велик». Социальная не
справедливость порождает гнев и ненависть в сердцах рабочих, 
толкает их на решительные действия.

Рабочие показаны в романе Гаскелл не как безликая стра
дающая масса. В простых людях труда писательница увидела 
большие возможности, отметила присущие многим из них ода
ренность и незаурядные способности. Она пишет о ткачах, чи
тающих труды Ньютона, о «простых рабочих, ничем не примеча
тельных с виду», которые интересуются математическими пробле
мами и погружаются в их изучение. Среди тружеников Манчесте
ра есть певцы и музыканты, ботаники и энтомологи. Рабочие 
объединяются в союзы, участвуют в митингах, предъявляют эко
номические требования хозяевам. Наиболее сознательные приоб-

.  г  т б е в к л ю ч а ю т с я  в  ч а р т и с т с к о е  д в и -  

1п .п о т е я  к  п о л и т и ч е с к о й  о ■ ге р о е в  „ е п о с р е д с т -

»иМ1не' Тп что Г аск ел л  п о к а зы в а ет  сво п р ом ы ш л ен н ого
В а ж н о  и то , , а в в оди т  в р ом ан  * - к а рти н а: « -  в

„.•тю в п р о ц е с с е  а д а  ^  гл ав  р о м а н а  есть  т а к а ^  ^  в п л а_
п р ои зводства . В  зЛов ещ и й  к р ов авы й  о сТОяли , по-

гс Г ш 0 й  н а  " в е л о  п л а м я .  В о к ,р у т ,  ч у г у н а

Г * Ь" е » о н о в  - " Т н ^

Р° Да ° ПИСаННЯ бЬиИ
хрупкие формы из \ нГ1СК0П литературе. о вожака — Джо-
новым явлени было изображение р азанЫ в процессе

Новым и вали » : о3гЛяды которою бпоьбе Он ра-
и а  Б а р т о н а ,  * а -Ра '(Д 0СТИ  Б а р т о н  н е  п 0М“ “ ЛЯс е м ь ю . Н о ,  п о т е р я в  
„ х р а з в и т и я .  с м о ж е т  п р о к о р м и т ь  Е г о  с ь щ  у м и р а е т
ботал и верил, б езы с х о д н у ю  ниш  У * мщения. Он
„ а б о т у ,  о н  " 0Г Р У 3 “ С Б а р т о н а  н а п о л н я е т с я  * » ^ с о ю з а . Р а б о -
()Т г о л о д а , и с е р д ц е  У схаН ови тся  д е я т е л е м  Р мент< В м ес-
п р и м ы к а е т  к  ч а р т и  • ^ п р е д с т а в и т е л е м  о[) д о л ж с н
,мие п о с ы л а ю т  Б а р т о м  ге>|(1> Г л а з г о  и  Ш е ф ф  в е р и т >  ч т о

т с  с  д е л е г а т а м и  и з  п а р л а м е н т а .  Д ж о  Н о  п а р л а м е н -

„ р у ч п т ь  ? а р ™ ’ б у д у Т  у с л ы ш а н ы  и  п о л у ч а  Б а р т о н  п о к л я л -
с л о в а  р а б о ч и : д е л е г а т о в  р а б о ч и х . С  э т  „ а б о ч и м п ,  к а к  и х
т а р и и  н е  п р и н я л и  Д т о м , к а к  о о о ш  ш ы  с о ц и а л ь н ы х
с я  н и к о г д а  ^  з а б ы в а т ь  о т .  о с о з н а е т  п р и ч я н ы ^ ^ _ _ р а с с у ж .

и е  з а х о т е л и  в ы с л у  ^  6 о г а ч  с0 м н о й  с в о и  ■ м  (ш т о м  МЬ1
п роти вор еч и и , « д е л и  м о ж ем  Р а 0 °  , ’ п азн ы х  м и р а х » ,
д а е т  о н  -  М ы  и х  р а б ы ,  к о г д а  ^  Е> Р “ *0“  м е с т и м о с -

с о з д а е м  и м  б о г а т с т в о .  к  в а Ж н о м у  в Ы В ° А ^ 0 3 м у ш е н п е  п о б у ж -
Ге.оой Г а ск ел л  п р 1  ̂ г х Н ен а в и ст ь  и в ) _  —. -уби-

ТИ и н т е р е с о в  х о з я е в > и  р  о в е р ш а е т  т е р р о р  н е ™ ч е  Т ь с в о е г о

д а ю т  е го  а » с ™ « “ а Тн т а  К а р с о н а .  Э т и м  о н  « «  а  '  ^  о т о м _ 
в а е т  с ы н а  ф а б р и к а 'н т а  \  в м о л о Д о г о
с ы н а .  Д ж о н  Б а ^ азУн и т ь е г о Д О Ч Ь - М э Р и Б  Р  л  с т с я  и з  Со - 
ч т о  о н  п ы т а л с я  с о б л а з н и  п 0 в е с т в о в а н и е  п е р е к  в е д у т с я

В о  в т о р о й  ч а с т и  р ^  д е т е к т и в н о - м е л о д р а ^  Д ж е м а  у и л с о н а ,

1  Г о и с к Г у б и й и ь т  П " Н; еи ; ао Г т Т к а н о н у  0Т 0М С Т И Т Ь шЗан 0СК0Ри м

• С с о н Г  "• ; с г и й  р’о м а п  з а в е р ш а е т с я  п р о п о - ч ь ю  в ^ е п р о ш е н и ,

в  ^ " в и л и с ь ' ^  - нб Х р и И Б а р Г  б о л ь ш о г о  о б ш е с т в е н н о -

! ........  Кпонте. вызвало о с о б ы й -
Творчество Э. 1 аск_ ' г’

лпшаюшне однако р о ^ ^ ^  вь13Вало осо б ы й  ин-
х у д о ж е с т в е н н о г о  лл> к ак  и Ш . Брон > в заключении

1 Т ф СМ Д о с т о е в с к о г о .  И зв^ д ° ^  1 Д о с т о е в с к и й  читал роман 
Ж о ! а в л о в с к о й  крепости в  1849 г., Д
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«Джен Эйр», который произвел ня ___
?^мея в виду ЭТО произведение Ш. Б понте в " с е н т я б р Г ш ^ Г 1» 
писал брату: «В Отечественных записка*- а н г т , Х 9 г’ 
вычайио хорош». Вернувш ись -ив сиПипггпл , Ш р о м а н ,Ч>сЧ  
изданию ж у р н а л а  « В р е м я » Д о ™ !  ССЫЛКИ " Г 0 И « Ы
изведений, которые о ! I  " 4  ДН !ряда ДРУГИХ при
Р»х, остановил свой выбор на « лй ри  ^ а п т 'л г ^ 'г я  ° первых «омЗ
казал перевод этого .романя Р г  Ц 1 Ьа 'РТ0” * Хаскелл и сам за? '

Л ^ л Г з а ИкаВеСр Г  персводчпца 1 “ 'СкотЛ
9-м “ х Х ^ и Г з Г Л "  & Г  в 4 ^

ныйЛр “ С Юпотом Т0чтоИв нТмИж таНИеМ:

с ^ г т в о ^ " 1— ■ ■
судьбой пролетариев с и ш Г 1еским звучанием, озабоченностью 
пауперизма ‘о котором ! !  И СМ0Л° пР03вУчавшей в нем темой 
Щей теперь* язве>Д ° Н ПИ°^Л КЗК ° ^ а ш н о й ,  повсюду зияю.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы
1. Эстетика английского критического пеалттчмя о г-

о «блестящей школе английских романистов» ч н  рКС 
чартистской поэзии, публицистики И критик, ■ По Но®ат?рсН  
са. Проблема эстетического итеачя к 1., * Поэзия Э. Джон* 
рения «Песнь о рубашке» Т Тип-/ г) 0 ™°Рчсстве^ 5. СтнхоТво- 
Бр а у н инг в контексте русской* литературы '^30-х Н Баррет* 
денции в развитии английского реатизадя птппл» ° ВЫе тен'
и творчество Д ж . Элиот. 7 . Ч. Диккенс — I  г ,П0Л0ВИпы XIX в. 
с а тел ь-юмор ист 8 Певипличятггт - г, лпкии английский пи-
ки Боза» — пролог к Г о р ч е  тву Л и Т к е н Г  Диккен“ - 9- «О ,*,- 
РИЯ создания композиция^ я ^ н  1 п " аНвСТа1 ,0 - Ис™-
П. «Оливер Твист». Образ ребенка „ Пиквнкск0™ клуба».
Диккенса. 12. «Домби и сын» — олиа Детства в творчестве
снки. 13. Социально-сатирические .помаин™ [,п а " глийской «лес-
14. «Тяжелые времена» Ппобарм^ I с 5 Диккенса 50-х гг.
кейса. 15. Н р ав ств ен н о -эстети ч еск и !и д ёаГ п  ® ТВДр,естве Д н к‘ 
творчестве Д иккеиса. 16 Д в к к а к  г 0 вопл°Щсн„е в
литературе. 17. Русстсяя прПП« гоголевская школа в русской
о Диккенсе. 18. Диккенс в " ^ Ю1д1Ю'демокРатическая критика 
стой о Диккенсе 20 А п п  Достоевского. 19. Л. Н. Тол-

Диккенсе. 2 1 . П оэтическая’ д и к к е н с и а н Г '2̂ ^ ' ' “  1> рькнй 0
23. Литературные пародии Теккерей 24 «Книга ^  ' РеИ'СаТИриК' 
тие снобизма в творчестве Теккерея 9 5 ' «Я ттяп  в>> и поня’ 
вершина реалистического мастерства' Тек,«поя 9П ™ сславия» -  
«Ярмарка тщеславия» историческим р о м а н о в  27 Р о м а^ Г т^ к к ^

|м. '1 50-х гг. 28. Чернышевский о Теккерее. 29. Роман Ш. Б роите
I жеч Эйр» в контексте английской литературы 40-х гг. 30 Идеи 
■ д ж и н  г  П т „  « Ш а р л и »  и «Городок». <31. ъвоеоо

„ образы романов Ш1. Бро тр я а ч м о  в ее творчест-
I ..... - 4 ^ Э Шг 3 2 Г - в р Г ™  социально-реалистического

ю м а и а .  Изобр^кение рабочих в «Мэри Бартон». 33. Оценка ро- 
мапа Э. Гаскелл Ф. М. Достоевским.

Ф РА Н ЦУ ЗСКА Я ЛИТЕРАТУРА 50 60-х гг,

* о г п 1 оса гг но ф оаиции — особый период как в политичес 1850 1860 гг во Ф раш ,\ ш а т  Корни всех этих яв
кой, духов V , ‘ V 1848* г. Революция 1848 г. стала всеоб-

шей'нсоб^одимостью. 0 * .1 о

жуазии. Расправа над в п„ТРШ~гтвенник П. В. Анненков пи- 
п ре дельно жестока. У новыми пленниками, беспрестан-
сал о ней: «Суд над взятыми улице происходит
„о захватываемыми в лом ах  подва ах- У вероятно, рас-
воепный; одну часть их сошлют в к о ж ш  и л ‘спеЛи с п а с  
стр ел я ю т. В окрестностях брод • * .» ^  Все это СТрашно,
тись, но за ними гоняются, ка 1ч; • 1 тяжелое чувство
отвратительно. Во всех домах глубокая сш р о  б он при
подавляет  всех». Восставши,! народ не ут0 пиче-

гьмяк -««-
не выдержали проверки пРа1' 1И!^ и 1848 года наносит смертель- 

нь,йВ удИар в с Г  “естрым, крикливым форм ам  до-

“ « Х ^ ^ ^ п о — я м ^

азном демокра™3 ' п . „осле контрреволюционного переворота в 
? 851П™ иИкотда во главе государства стал ставленник буржуазии

Наполеон III. Вторая^ и» п ^  пЩ ^ веач^ а "не только без- 
завершившаяся вдан к о  И  постоянными заигрываниями
р а з д е л ь н о й  властью ° ™ Г ф и и а н с о в ь ш и  аферами, но и ростом 
с народом и самыми низки» ^ _рпппгТ(ПЯНеиием и д е т  марксизма, 
самосознания рабочего класса, распр ' С ^ н е  ем идеи р
Стачки рабочих с тал и ^ 6 ^ ^ “  ^ е „ВД и й .  Х ар ак тер и сти к ,  
П равительство  о тв ета , у , есть лавирование монар-
режиму дал В. И. Ленин. патгжархальную или феодальную,
х и и, потерявшей свою старую , I ‘ и кОТорая принуждена 
простую и сплошную, о п о р у , - м о н а р х и и ,  кою ра И

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. с о ч .— Т. 23. С. 2.
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эквилибрировать, чтобы не упасть — заи ты вят*  а .  г 
лять,-подкупать, чтобы нраниться -  6рата?ься’ ,  У"ра1' 
общества, с прямыми ворами и ж у л и кч тт  ! ! ! ?  подонками 
только на штыке»1 В этих углпшто ’ 1Тобы Держаться по
литература, п о а д е р ж и Л е м а / ^ и ^ ^ Д  
славлять добродетели буржуа. &па полнила’ ещ Г в  Т Л г  Т а !  

сказы валасГГз том ^ о  в Ж Г  ПравительСтвениая

т ^ ^ = т 1В ~ : позвмяютпродолжений в литературе «реалггшя» Пт 0 ОДно из своих 
вается во второй половине 40-х гг н а и б о ^ р 1* *реализм>> склады! 
в 50-х гг. Течение связано с именами писателейГЛтН0/ азВ11вается 
доним Ж ю ля Юссона 1821 — 1889) Л™ I  Ш анфлери (исев- 
1880) и художника С а  (,833~
Флерн и Курбе группировались писатели и худож ; ики° К|РУГ Ш ан'
ИЗ демократических слоев общества V н,,у ^до^ ники> вышедшие 
ровоззреической ■ и эстетической платформы ®Ь1Л0 единой ми‘ 
неприятие современного государства , 2 ,, объединяло
и романтизма. Они считали

Курбе, отказавшемся впервые гч жчтгтмл» 1 Бальзака, 
классических сюжетов и обратившемся к п °Т лптеРатУ'Рных и 
простого народа Франции (каптипп ' г  4 повседневной жизни 
РОНЫ в О р н ап е» , 185*  «Подо-
теля своих идей. В живописи к Куп6р ' г  вДдели вырази- 
(1808— 1879) — автор п ^ и т а ч 2 с к о й ^ п н . я1ЛИЗОК 0н аре  Домье 

тины «Прачки»; героем его стя п т т /  1уры и знаменитой кар-
Парижа. Мещанство, политиканы и бурж уазия°СпТп р ШИЙ ИЭР° Д 
картинах Курбе и Домье чудовищными в ^ Г е й 'т у п о е ™  В
«Реалисты» считали, что и с к у с с т в о  л п ТУП0СТН и эгоизме.
неприкрытую правду действи?ельн0с Г  к °к б Л е з ^ а Г  ВС'° 
ни была, при этом в основе .7 безобразна она
ображеиие, а наблюдение П и Д т  4 мира должно быть не во-
пережитом! поэтом у* и* ™ оизведе„ияхЛИтя° 'Ш’ М° ЖН° 10ЛЫ»  0 
автобиографического элемента л о т . , ,  значительна роль
ческий !Р‘ом1 , как лж Г ы ^! В ’оснГве иУх эстетик?ТВеРГаЛИ 
ние искренности; Шапфлери о е к о м с н м в Д  Г  лежит требова- 
и, как губку, выжимайте его Рв чво ™ , н ™ и " Ди ВИТС ВаШе сердце 
вала правдивости в передаче впечатлен » У̂  И® реН!НОСТЬ Л)ебо-

? о ч у в с т Х ИЗкВеб е д н ^ а м еаи’ИСТОЗ>> передают иеоб“ к™ ветпГ си лы ю  
буржуа. Искренность ‘п р е д п о л а г а в  д ^ л Г ^ т“

Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. — Т. ] 7 . __С 273—274
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«наивным, личным и независимым»^^Независмость^^ ^то°ж^в^ С̂ 1ча 
п1 следования традициям, которы собственного чувства,

пилось: глобальность бальзаков . мгПо«и характеры героев 
исследованиям более частных случаев * и̂ и' 0Х а  /я в л е н и я м  
стали более мелки и обыденны, но у твеннь1х связей при
действительности, выявление ПРИЧИН '_ „ перс0нажей остается
анализе условий места и време д середины XIX в. Истинным 
главенствующим ^ н в к о м  Рге а флобе]р Н а с а ж д а ем о й  правитель- 
наследником Бальзака с . ал  . . 1 ивопоставЛяется амо-
ством утилитарности в. с ереди' '  п будней. Но этот «амо
рализм и отказ от изображен я ря * ‘ страдания от того, что
рализм» по существу являлся о р 7 _  _ современной действи-
попрана истинная человечность, и мещан пе-
тельности, которая есть посто^ ” Эти формы неприятия дейст- 
ред властью и догмами всех родов. Ф та «чистого искусства», 
вительности явились причиной возникнов^ торого объедини-,
или «искусства для искусства», сторонники котор

лись в группу «П а Рнас>„ себя поэты Ш арль Леконт де
п П 8 Ш - 1 8 9 4 ) Т е о ф и л ь  Готье (1811 -1 8 7 2 ) ,  Жозе-М ария де 
Эредиа (1842—?905), Теодор де Банвиль
^ т р и ' с б о р н и к а  ( ^ • ^ 8™ ^ ° иГх
да оформилось сд[ «Парнас» свидетельствует о желании

УГнГ а аяРИпод^Ч еиде,щ иеГ?однальнУю 'направленность . Соииаль-

мантизма его стремление к_  одиночества Однако их пес-
ному продажному миру, сдРВд а н и Е ° " * к° й силы романтизма. Та
симизм чаще всего был лишен бунтарской силь р
эстетизация безобразного, которая возникала в их с и  ,
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вала не восторг и ужас, как у (романтиков, но отвращение иомен 
зсние, сконцентрировавшие в себе отношение художников к сой 
ремениостп; особое внимание к форме превращало их стихи в х',. ! 
лодиые, лишенные живого чувства изделия искусства. • О т н а Я  
художественное совершенство произведений, стремление о т к р Я  
вать новые поэтические миры и воплощение одной из т р а г и ч е с Х  

ЭП0ХП, пРеЧратили „ х творчество в значительное явГени<3
■ " Ч  " мсфллизование «школы здравого  смы сла» они утверж. 

« л и  что нравственность содерж ится в самом высоком искусство
сВк о Г Дт Г Ме Г Г Г И 0тстаивали  культур „у,о ценность поэтиче ского труда, смотрели на свое творчество как на подвижничество
будучи заранее готовы к непониманию со стороны толпы С т а Я

шим среди НИХ был поздний романтик Теофиль Готье, который

ни» Гюго а в^Г явд  г НЛеТе цринимал у а с г о е  в битве за «Эрма- 
Иого’ а в 18° 5 г- провозгласил лозунг «искусство для и !  

кусства», у тв ер ж д ая :  «П рекрасно  только  то, что ничему не с у 
жит; все п о л е з н о е - у р о д л и в о » .  Его сборник «Эмали „ камеи»' 
(1852) представляет собой богатейшую по разнообразию оттен 
ков словесную живопись, он м ожет уловить и передать с л ^ м я  
переливы полутонов («Симфония в белом м а ж о р е » и  как  бы 
предвосхищ ает  импрессионизм; его ж ивописность всегда рож да  

1 Ла ' Т РЯ виртуозному использованию образов, создаваемых 
строгим отбором словесного м атери ала , р и ф м  и ю иш а Свое от
ношение к искусству п роли худож ника, а т а к ж е  свое холод,това- 
« с  восприятие мира он отразил  в стихотворении «Искусство» 
д вс-.на!| ж и знь  произведения искусства противостоит к о а т г о ’ 

временности сущ ествования человека: р т К'ратк0 ‘

П роходит все. -  Одно искусство 
Творить способно навсегда.

Так м рамор бюста 
П ереж ивает города.

(Пер. В. Брю сова)

Ш. Леконт де Лиль, переж и в  увлечение ф урьеризмом и пячп. 
чарование после пораж ен ия  револю ции 1848 г., «возненавидел 
свою эпоху из естественного отвращ ения к тому, что нас у б и в а 
ет», и зам кн у л ся  в своей «баш не из слоновой кости» почти о т о *  
д ествляя  искусство с наукой в подходе к м атери алу  и в его о б '  
работке . Автора при влекает  древнеиндийская  философия ут 
в ер ж д аю щ ая ,  что с м е р т ь - э т о  б лаж енны й переход в еТ ш ствен

щ ^ т в о в а н и “ - ИвпеемеЮ,е бЫ™ е’ 1 °  чРашгению с которым наш е су-

стихотворение из сборника Х т а ч н ь г е ' п о э м ы »  ( Ж г ' Г л м е р Т

*= »  "<=г
1 В альм ики  — легендарный поэт Индии.
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и п,,» Он поднялся на вершину Гималаев, ибо его «заточенный 
Г .  томись Я к о в а х  т л е н а , //Стремится вырваться из призрачно о 

■иска»  Смерть предстает как освобождение от плена жиз.п .
, ',п1н11й С а м а  смерть Вальмики передается как картина объ

ективно отвратительная, по грандиозная в своей скУ^ь:^У Р1“),
I Т е м н о с т и - э т о  его способ эстетизации безобразного. Последняя 

ггрофа воспроизводит уничтожение земного облика Вальмики 
полчищами муравьев и приобщение поэта к вечности.

Больш ие муравьи, влача седые брюха,
Волнами близятся к замерш ему, киш а,
С падая, ш евелясь, взды м аясь и ш урша,
К ак накипание встаю щей в море пены.
Покрыли бедра, грудь, обволокли все члены,
Кусают, глож ут плоть, в глазах  ища проход 
Т уда гт,е черепа изогнут мощный свод,
Толпами лезут в рот, разверсты й и лиловым,
И вот на высоте стоит костяк суровый
Н ад  дольной мглой, как бог над ладаном  жрецов,
Тот, кто был некогда Вальмики, царь певцов,
Чья' звучная душ а ж ивит земные тени 
И будет вечно петь устами поколении.

(Пер. М. Л озинского)

Четырехстопный амфибрахий подлинника (в переводе ямб с пир. 
пихгяМи) передает торжественность совершающеюся велик)  
перехода от материального безобразного бытия к в е ч н о м у - д у -

^ Р е а л ь н о с т ь  рождает в воображении д е  Лиля картин ы ^и бели  
мира, заставляющие вспомнить «1 ьмр> Ба Р . предрекает:

= Д  за тем изо-

Сражает гибель земли:
Когда наш ш ар, еще несытый, _
Сорвавш ись со .своей чудовищной ороиты,
Бессмысленный, слепой в последний р аз рьпа,^
Свои непомерный груз все исступленней мча 
Об мир какой-нибудь, огромный сгусток пра. ,
Несчастной скорлупой ударится с разм аха...

(Пер. М. Л озинского)

Скульптурность видения и отражения сделала де Л иля бле-_ 
стящим поэтом-анималистом. Шедевром считается стихотворение 
«Стоны» (сб «Варварские поэмы»), где поэту удалось передать 
неподвижность и удушливость атмосферы, томительные и злове
щие краски, безмолвие, создаваемое полдневным зноем пустыни, 
населенной ленивыми и пресыщенными львами, ооа, с его «спи
нойчервленой»,  и тяжелую поступь громадных с л о н о в - « н е 
спешных бродяг», которым подвластны и расстояния и все оби- 
тател!! этого почти сказочного и вместе с тем зримого и слыши
мого пространства:

1 5о1уе1 зес1ит — разруш ается век (л ат .).
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К ак скалы темные из сини вы растая,
Они идут вперед, взм етая красный прах 
И, чтоб не утерять свой верным путь в песках 
Уверенной пятой уступы дюн ломая,
В ож ак  испытанный идет вперед. Как ствол 
Столетний дерева, его в морщинах кож а 
Ьго спина на склон большой горы похож а 
Ьго спокойный ш аг неспешен и тяж ел.

(Пер. В. Брю сова)

т $ ? 3е,'!ИарИЯ Ае ЭреАиа ВЫПУСТИЛ всего один сборник « Т р о ф е и ^  
( 893), куда вошли его искусно сделанные сонеты передаюш Я

" & е5 ^ В, Р Г т “ П е  " гео1» а Ф“ '« * к Не черты р а з л !  
1 1 х , ’ скульптурности и объективности описаний I
В строгой отделке сонетов чувствуется влияние Леконта те Л ш Я

где оии!Г" ЧеСК" "  СЮЖеТ Л6Г В ° СН0Ву С0Н ета <<Бегство кентавров»,'

С орвавш ись с дальних гор гудящею  лавиной,
01 ут в бреду борьбы, в безумье м ятеж а.

Н ад  ними уж асы  проносятся, круж а,
ами плещет смерть, им слышен запах львиный...

(Пер. М. Волош ина)

Ми,Р Французских поэтов-парнасцев был открыт в России и 
конце века символистами, увидевшими в них полотнрш-ю р  ̂ .  
ощущение и близкие поиски в области эстетики. Особенно значи
тельна здесь (роль В. Брюсова, ставшего одним из п ер в ы х 'п е о еИ  
водчиков и написавшего о них тонкие по анализу очерки к о т о п ь Д  
оп предпосылал своим переводам. ’

К парнасцам примыкал Ш. Бодлер, их ненависть к пошлости 
современного мира и скептицизм разделял Г. Флобер В Гюго I  
не принимая эстетической платформы парнасцев, выражал оди- 

аковос с ними отвращение к современному государству к о г л а в  
писал Ш. Бодлеру, что их лозунг Искусство для Искусствам его 
Искусство для Прогресса - « в основе своей равнозначны»
«Вперед! это слово Прогресса; это т а к ж е  и клич И скусства» 
О ф ици альн ая  Ф ранция поним ала  объединяю щ ий их Гух бунтап 
ства, когда подвергала преследованиям  Гюго, Б од лера  и Ф лобчра'

Ш А РЛ Ь  Б О Д Л Е Р  (1 8 2 1 -1 8 6 7 )

Ш арль Бодлер вместе с лучшими из своих современников по 
нял, что у него не может быть ничего общего с у т г ш и т а п ^  
ооществом буржуа и мещан. Революция 1848 г. увлекла его воз 
можностью разрушить старый мир. Ле Вавассер - е г о  современ
ник-литератор вспоминал, что в это время «поэт был о т з а ж е н !

П;РШ1ЯТЬ сме? ть>>- 0днако  сам поэт весьма скептически 
позднее оценивал свои порыв: «Мое опьянение 1848 года Какого 
же свойства оно было? Вкус к мести. Естественное удовольствие
танном^УШОяИЯ' Л ^тератУ:Рное опьянение, воспоминание о прочи
танном». Однако бесспорно то, что он был на баррикадах вое 

ставшего П ариж а вместе с поэтом-революционером Пьером Дю-
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мтгпм бесспорно и ТО, ЧТО раздел его «Цветов зла», названный 
Гмятеж» стал неотъемлемой частью французской революцион
но Гпоэзйи хотя Бодлер, как и многие писатели его поколения, 
пережив разочарование ^в революцион^ости^буржуазии^не ̂ понял

безысхадное°одиночество в госуд^рттве^ которое по словам п ^
эта, «проходило фазу вульгарности» а его с т о л и ц а ^ я в л ^ ^

^ ^ г о с у д а р с т в у  Г о  лживой м ^ а л и  и продажным сочинителям
шуш, ™  е м у Т ы е л ь  о противопоказанности морали искусству.

УВ  1859 г  о н  объясня! свою позицию: «...в то время, когда мир Б 1 ооУ г. оп оиьжл17К1 ,.жягпм когда люди позволяют

и с =  пи
сатели Старшего поколегшя реалистов п ^  Бодлера, , н о н  
огп г п н п р м р н н и к и  Флобер среди них. В 185/ г. ьодлер одним

и ео б хо ди мо °^В р е м е м  ой "шоэ ̂ ии, равно как и правдивость воспро-

гг;«сг'
более призваны внушить читателю не назва" " “ ен аВ™1Р0“ ’ „Им ел ' в 
текаюшие из созданных им картин идеи. Лме .

почт когда писал о «вдохновенной морали, скользящей не 
видимо в поэтической теме». Но эта мораль не лежит на поверх
ности, ее извлечение требует проникновения в суть системы 
эта и приближения к его мировосприятию.

Писать Бодлер начал в 1845 г . - т о г д а  появились его первые 
статьи о живописи. Тогда же произошло знакомство с творчест
вом Э По в котором французский поэт обнаружил родственную 
ДУШУ Замысел основной его книги «Цветы зла» складывался на 
втором этапе т в о р ч е с т в а - с  1848 по 1852 г. В основу его легла 
мысль Д анте, автора «Ада»: Бодлер хотел показать круги совре- 
меиного ему ада — реальной действительности. Однако э ы  р .аль- 
иая действительность долж на быть показана в предельно ЛИЧИЬ1Х’ 
исповедальны х стихах, вместе с тем повествующих не только 
личности поэта, но и о его эпохе. Окончательно замысел книги 
сложился па третьем этапе т в о р ч е с т в а - с  1852  по 1856 г. «Цв. 
ТЫ зпа» имели два прижизненных издания (18о7, 1861), трс ь. 
(1868) было почти полностью подготовлено автором, по после 
его смерти претерпело изменения. «Цветы зла» -  целостное про
изведение где все части и отдельные стихотворения связаны ор- 
ганнчески. Книга имеет посвящение, Вступление и состоит из раз-

14 Заказ 2400
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мСплНН И ”деал>>- «Парижские картины», «Вино» «Цветы! 
зла», «Мятеж», «Смерть»; в ней 136 стихотворений не с ч и и я  
Вступления, Перед Вступлением находится прозаическое посвя 
щение всей книги Теофилю Готье, иоэту-нарнавду Д а Г  эстстикё 
и мировоззрению «Парнаса» будет отдана в книге но э л т о а Ф  
взяты,, из «Трагических поэм» Агриппы д ’Обинье всту п аетв  поо 
тиворечие с теорией «искусства для искусства»: ^  Р

Дурное, гадкое — мне часто говорили —
С тарайся позабыть, предай его могиле 
Чтоб воскрешенное в твоих писаньях зло 
Потомков нравственность испортить не могло.

10 м ож ет ли порок в науках угнездиться,
А добродетельность — в неведенье развиться?

(Пер. В. Л евина)

т „ , ВсЯ- К'ШГа' как симФ°иия, построена на столкновении и пазвп 
пи лейтмотивов и образов, связанных со сплином и идеалом с

НИИ Пепва’я и,1безоб|Раэным в их этическом и эстетическом знате- 
НИИ. Первая фнлософски-эстетичеекая часть «Сплина и идеала» 
казалось бы, развивается под знаком «Парнаса». Создается об-’ 

"  непонятого, проклятого, противостоящего толпе Тема 
одиночества поэта становится главной в сонете «А 
представляющем собой символическое противопоставление «царя' 
небесной лазури» «огромного альбатроса» обезумевш имот б м  
делья матросам. Последняя строфа сонета содержит в себе поя^ 
л Д я а1,аЛ0ГИЮ’ Р а ^ ы в а ю щ у ю  смысл символического сопоставь

Поэт, вот образ твой! Ты такж е без усилья 
Л етаеш ь в облаках, средь молний и громов 
По исполинские тебе меш аю т кры лья ’
Внизу ходить, в толпе, средь ш иканья глупцов.

(Пер. П. Я кубовича)

Поэт в «Соответствиях» предстает как некий - т о п  
может в храме природы улавливать «обрыв," с м у т Х у  Ап» РЫЙ 
ра символов, окружающего смертных В этп1 ! 1  ФРаз»ми- 
связано и переходит одно в другое здесь 1 ВСе в з а т о '

П ерекликаю тся звук, запах , форма, цв^т 
луоокин, темный смысл обретш ие в слиянье.

(Пер. В. Л евика)

Здесь поэт заставляет воспринять запах через цвет '« п .,  
точно сад»), звук свирели и д аж е  комплекс ощущений « Л к  п ^ т ! '  
ребенка, свеж». Содержание сонета м о т  л , ;  !  ПЛ0ТЬ
восточной философии или рассуждениями даотцк™  ^романтиков 
о взаимосвязи всех явлений мира. Последователи Бодлера вилели 
в «Соответствиях» путь к символистскому искусству Г  его шш , 
пилами непознаваемости мира, с представлениями о х у д о ж н и к  
как посреднике между непознаваемым миром вокруг 
миром вечных сущностей. Мысли Т. Готье Г к р а с о т е  стоящей ия» 
миром, диктующей ему законы, безличностной и вечной, получили
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наиболее потное отражение в сонете «Красота», где она пР е-Л' 
ставлена «подобной веществу, предвечной и немой», 
непостижным». Презирая суету, движение слезы и смс 
„л , , она закабаляет  поэта «сияньем вечности» в своих 
«глаза)Г бессшшых где все прекраснее, чем в чистых зеркалах».

жущ'ая сГетомГ и П р и з р а к ° ДЧ0  счастье и мечте, даримой воз
любленной, он пишет в стихотворении «Волосы», ставшем 
иом реальному и поэтическому чувству:

П усть меня унесут эти косы, как  волны!
Я ’в тебе, море черное, грезами полный,
В иж у длинные мачты, огни, паруса...

(Эллис)

Величие и вечность чувства, его
щую красоту нашли необычное п о  форме и о о р а з а м  отрал 
сти хотв ор ен и и  «Падаль». П о э 1 заставляет ППш яли-
нить о т в р а т и т ел ь н у ю  картину -  разлагающийся труп лошади.

Спеша на пиршество, ж у ж ж ащ ей  тучен мухи 
Н ад  мерзкой грудою  вились,

И черви ползали и копошились в брюхе,
К ак черная густая слизь.

Г Т ” Рш т н п Г ^

скелета у него «большим подобные
ется в движение самой вселеняои и пр Д ^ д ложения> 

1 Г Г . ^ “ Т в е Г  сохраниться память о красоте чело- 

века:
С каж ите ж е червям, когда начнут, целуя,

Вас пож ирать во тьме сырой,
Что тленной красоты  навеки сберегу я 

И форму, и бессмертный строп.
(Пер. В. Л евика)

Г Флобер говорил Бодлеру, что он обновляет романтизм. Си- 
ла переданного им чувства превосходила романтическое по своей 
и ск р ен н ости , н еп о ср ед ст в ен н о ст и  и связанности с реальной 
жизнью Но это чувство не было романтическим по существу и 
Форме В его передаче сохранялся контраст, но передавал он не
разрешимое ст о л к н о в ен и е , с одной стороны, отвратительного и 
л/т  и  питанного с д р у г о й  —  сочетание трагического с прекрасным. 
С Е  Ж анне Дю валь содержат в себе и сплин и идеал, 
то цикл Аполлонии Сабатье (№  4 0 - 4 8 )  ближе всего к идеалу. 
Стихи его полны преданного и светлого чувства, возлюбленная 

, не1.0 д ^ з а  и Мадонна. «Вы ангел счастия и радости и све- 
та» -  пишет о ней поэт. Цикл Мари Добрей (№  4 9 - 5 7 )  пере
д а й  более спокойное, чем к Ж анне Дюваль, но снова протнво-

И*
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речивое чувство. В этих трех циклах перед нами не только сам 
поэт, ПО и три женских типа: страстная, полная противоречий 
Жанна, поэтичная Аполлония, загадочная Мари. Эти циклы рож 
денные чувством к вполне реальным женщинам, не столько' авто
биографичны, сколько передают философию любви. Завершается 

. раздел философскими стихотворениями, в которых нарастает 
трагизм Здесь Бодлер впервые называет себя «проклятым по
этом» («Погребение проклятого поэта»), говорит о себе, что он 
«труп меж трупами, в ком все давно мертво» («Веселый мерт
вец») сравнивает себя со старым колоколом, «насмерть ранен
ным» («Старый колокол»). Четыре стихотворения с одинаковым 
названием «Сплин» передают безысходное отчаяние одинокого и 
никому не нужного, никем не понимаемого человека, страдающего 
от неразрешимости противоречий. «Я словно царь страны где 
дождь извечно льет», — пишет он о себе (№ 76). В стихотворе
нии «Крышка» создается гротескный образ мира, «где всюду 
тайною раздавлен человек»: «Ты крышка черная гигантского кот
ла,//где человечество горит, как груда праха». Трагедия личности 
еще и в гом,_ что страдающий человек не может принять ту мо
раль, которой подчиняются все, не может примириться с окру
жающей его действительностью: «Не хочу!» — отвечает он на все 
требования любить людей («Непокоренный»). И вместе с тем это 
человек, который несет в себе страдания всего мира, его боль от
раж ена в стихотворении «Гэутоптиморуменос» (сам себя истя- 
зующий — лреч.):

Я оплеуха и щ ека,
Я рана — и удар булатом,
Рука  раздробленная катом,
И я ж е — катова  рука!
М не к людям больше не вернуться,
Я — сердца своего вампир,
Глядящ ий с хохотом па мир 
И сам бессильный улыбнуться.

(Пер. И. Л ихачева)

Завершается цикл стихотворением « Ч а с ы » - в с е  оно пронизано 
угрызениями совести, трагическим ощущением того, что в,ремя 
проходит бессмысленно, что он упускает радость бытия но ни
чего ему не остается, кроме трагических воспоминаний.

Ьолее спокойные «Парижские картины» открывают Бодлева- 
урбаниста, который считал любовь к природе проявлением тупо
сти. Вот его Париж: у

Лю блю  глядеть во мглу, лишь улицы притихнут 
И в окнах огоньки, а в небе звезды вспыхнут *
Зм еится по небу из труб идущий дым,
И ворож ит луна сияньем золотым.

(«П ейзаж ». Пер. В. Л евина)

«В мансарде с небольшим оконцем» он любит «в соседстве с 
тучами внимать колоколам», «а в мешание стен и кровель го
родских//™ церкви узнавать, то колоколен шпили,//как мачты

2 1 2

и мареве из копоти и пыли». Поэзия возникает у него из созер
цания обыденного, но преображенного воображением. Однако 
Париж Б о д л е р а  — это не идиллия. Он знает «мятеж па площа
ди»; оп видит «людской муравейник П арижа» («Семь стариков»),
где

...как в узких кан алах  пахучая ж иж а,
Тайны, тайны по всем закоулкам  ползут.

(В. Л евик)

«Старушки» продолжают тему «Семи стариков», но без их гро
тескности и фантастических наваждений. Здесь в полную силу 
раскрывается лирический талант поэта, его высокий и неназой
ливый гуманизм. Он с болью и гордостью пишег.

П од холодным пальтиш ком, в ды рявом ж акете 
Есть ж и вая  душ а и хромых и кривых.

В этих изгоях современного мира он видит родственные себе и
всему человечеству существа:

Вы, стыдясь за себя, за свои униженья,
Робко ж метесь вдоль стен, озираясь с тоской.

(В. Л евик)

«Старушки», как и «Семь стариков», были посвящены и посланы 
Ш Бодлером В. Гюго. Именно эти стихи дали возможность рус
ским читателям 30-х гг. видеть в Бодлере «французского Н екра
сова»: народники сближали его с автором «Убогой и нарядной» 
и «Рыцаря на час». К шедеврам цикла принадлежит «Леоедь», 
тоже посвященный В. Гюго, навеянный его образом и вместе с 
тем _  глубоко личный для Бодлера. Образ лебедя — 6ел°крылото 
гиганта погибающего на улицах П арижа, соотнесен с образов 
несчастной вдовы Г е к т о р а  Андромахи: им обоим, созданным для 
прекрасного и возвышенного, было суждено унижение. С п  . 
реРние обращено ко всем, «чью сиротскую жизнь иссушила беда»:

И душ а моя с вами блуж дает  в тумане,
В рог трубит моя пам ять и плачет мой стих 
О матросах, забы ты х в глухом океане,
О бездомных и пленных, — о многих других...

(В. Л евик)

«Лебедь» Бодлера был спрятан па груди французского коммуии- 
ста-литературоведа Ж ан а  Прево, расстрелянного фашистами.

П ариж  Бодлера, «во взорах ласковых» которого «застыли без
выходность и страх», рождает раздел «Вино» как неизбежное 
следствие. И здесь автор помнит о том, что есть страдающие бед
няки — «огромного П ариж а изверженья», для которых вино 
средство на миг забыть страдания («Вино тряпичников»).

Логическим следствием трех первых разделов является н а
званный, как сама книга, — «Цветы зла». Это то уродливое и про
тивоестественное, что порождено современным ооществом.^ Р а з 
делу предпослан «Эпиграф к осужденной книге», который мо! 
бы предварять и всю книгу целиком. Автор ооращается к «невин
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ному, честно-близорукому читателю благонравных книг» — своему 
благополучному с о в р еменнику:

К огда у С атаны  в науке 
Ты соверш енства не достиг,
Брось! Не поймешь ты этот крик 
С каж еш ь: оп блаж и т со скуки.

Читателю этой книги, по мысли автора, надо обладать трезвым 
умом и понимать, что изображенное автором отнюдь не является 
предметом восхищения, эти страшные картины возникают в вооб- 
ражеиин поэта потому, что они заставляют его страдать Это те 
язвы его души и его общества, которые он обнажает, следуя за
вету Агриппы дОбинье. Раздел «Цветы зла» — это не только крик 
страдания, но и поиск сочувствия проклятого поэта:

Брат, ищущий в наш век железный,
Как я, в свой рай негорный путь,
Ж алей меня... Иль проклят будь!

(И. Л ихачев)

Страдания и ужас мира должны получить исход. Первый видит
ся в восстании — раздел «Мятеж» включает в себя лишь той сти
хотворения. В «Отречении святого Петра» поэт обвиняет бога в 
жестокости и лицемерии. В «Авеле и Канне», переосмысливая 
биолеискую легенду почти по Байрону, видит в племени Авеля 
тех, кто всем доволен, их много: «Словно лесные клопы вы без 
счета!» Племя Каина — это униженные и страдающие. Их поэт 
призывает к борьбе:

Каина дети! на небо взберитесь!
Сбросьте неправого бога на землю!

(В. Брюсов)

Стихотворение было написано под впечатлением событий 1848 г 
Бог для Б о д л ер а— синоним угнетения. Последнее стихотворение 
раздела — «Лптанни Сатане»; поэт обращается за помощью к 
Сатане: «Сатана, помоги мне в безмерной беде!» (пер В Левина) 
о та  строчка повторяется после каждой строфы. Сатана может 
упокоить душу поэта «под древом познанья» — единственным при
бежищем поэта. Поэт, ставший революционером в 1848 г. из ж а ж 
ды разрушения, старого мира, не мог найти исхода в мятеже по
этому книгу завершает раздел «Смерть». Тема смерти, клад
бища, могильных червей, разрушающих гниющее тело, не раз 
возникала во всех разделах книги. Последнее стихотворение по
следнего цикла «Плавание» представляет собой рассуждение по
эта о вечном стремлении к. недосягаемой мечте, 'о  бесчисленных 
обманах на пути жизни. Трагическая ирония звучит в его стро
ках. Исходом является только смерть, а что там он н айдет— без
различно:

Мы ж аж дем , обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть — Ад или Рай  — едино! —
В неведомую глубь — чтоб н о в о е  обресть!

(М. Ц ветаева)

«Цветы зла» Бодлера, как и «Госпожа Бовари» Флобера, бы
ли осуждены в 1857 г. за безнравственность и, как было сказано 
и приговоре, за реализм. Но именно реализм дал книге жизнь, 
п он же привел к тому, что в России в 70-е гг. отдельные стихо
творения Бодлера переводили поэты-демократы Д. Д. Минаев и 
И С Курочкин. Первый, еще не полный перевод «Цветов зла» 
сделал революционер-народник П. Ф. Якубович в 1895 г. Особен- 
ное внимание к его стихам возникло в конце XIX начале а а  в ,  
когда его переводили В. Брюсов, К. Бальмонт, Эллис, позднее 
И. Анненский, М. Цветаева. М. Горыши еще в 18^6 г. в стать 
«Поль Верлен и декаденты» отмечал, что Бодлер «жил во зле, 
добро любя», и погиб, «оставив Франции свои мрачные, ядо 
тыс, звучащие холодным отчаянием стихи...».

П О СТА В Ф Л О Б Е Р  (1 8 2 1 -1 3 8 0 )

Вся жизнь и все творчество Флобера были прот пвопоставле- 
ны миру буржуа, которые живут, по его меткому определению, 
«зажав сердце между собственной лавчонкой и собственным пи
щеварением». Взгляды писателя сформировались к середине 
40-х гг.

В основе воззрений Флобера лежит освобожденный от идеи 
бога пантеистический монизм Спинозы. Флобер утверждал: «Ни
кто не знает, что значат эти два слова: душа и тело, где окан
чивается одно и начинается другое. Мы чувствуем силы, и толь
ко. Материализм и спиритуализм все еще тяготеют над наукой 
о человеке». Пантеизм Спинозы примиряет, по Флоберу, проти
воречие между духом и материей, постоянно тревожащее писателя 
и создающее неразрешимые конфликты в характерах его героев, 
пантеистическое мироощущение рождает и роскошные картины 
Востока в его романах и письмах. Учение Спинозы привлекало 
Флобера также идеей всеобщей, естественной причинности, по
стоянным чередованием причин и следствий, не зависящим от че
ловеческой воли и не целенаправленным. В воззрениях Флобера 
возникал своеобразный фатализм, он писал: «Мои фатализм ут
вердился во мне <. . . ) .  Я отрицаю личную свободу, потому что 
я не чувствую себя свободным; что же касается человечества, т )  
прочитайте историю и вы увидите, что с ним не всегда происхо
дит то, чего оно хотело бы».

Фатализм Флобера — это своеобразный механическии детер 
м и н и з м /Идеи Спинозы о детерминизме сочетаются в сознании 
Флобера с мыслями Вико1 оо отсутствии социальною развития 
общества. Так возникает флоберовская теория, отрицающая бур 
жуазный прогресс и ориентированная на духовные возможности 
личности. При этом презрение к буржуазному обществу и прави
тельству превращается в недоверие ко всякому общественному

1 Итальянский историк рубежа XVII—XVIII вв.
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движению, что приводит к тому, что Флобер не понял и не шпп- 
1ЯЛ революции 1848 г. и Парижской коммуны, хотя считал себя 
«скептическим и (раздраженным республиканцем». Отношение к.) 
Второй империи писатель выразил вполне однозначно: «...поли
тическое состояние страны подтвердило мои старые априорные 
взгляды о двуногом беспером животном, которого я считаю вмес
те коршуном и индюшкой» (индюшка для французов — воплоще
ние глупости). Сочетание индюшки с коршуном свидетельствует
о том, что современники для писателя отнюдь не были безобид- 

лми тварями. Безобразному миру буржуа, где «богатство за 
меняет все, даж е уважение» («Лексикон прописных истин») писа
тель, казалось бы, противопоставлял башню из слоновой кос
ти поэтическим символ романтика А. де Виньи: «Пусть себе 
утверждается Империя, — писал Флобер, — закроем свою дверь 
поднимемся на самый верх нашей башни из слоновой кости на 
самую последнюю площадку, как можно ближе к нему. Правда 
гам иногда бывает холодновато. Но не все ли равно? Там ты ви
дишь сверкающие звезды и не слышишь индюков» (опять — ин
дюки.). 1 ешительно меняется у него представление о счастье.

лобер пишет: «Счастье — обман, поиски которого причиняют все 
житеиские бедствия. Но зато есть безмятежный покой, который 
похож на счастье, даж е лучше него». Но покой Флобера запол
нен активнейшей работой души, напряжением мысли- лишь ду
ховные ценности непреходящи. Он интересовался историей, ис
кусством, медициной, археологией, философией и пр. Стремление 
писать правду заставляло его, когда он начинал работу над кни- 
юи, исследовать пуды материала. Лишь для последнего, незакон
ченного романа «Бувар и Пекюше» Флобер перечитал более 
1500 томов.

Сложной была концепция искусства у Флобера, изверившего
ся в общественном значении деятельности человека и ориентипп- 
вавшегося лишь на нравственно-эстетические ценности Он п.п р - 
красно понимал, что живет в эпоху, «когда разрушена всякая 
связь между людьми <. . . ) ,  когда плотские и умственные интере
сы отрываются друг от друга и воют в стороне точно волки» Он
слабо;тиа хтСу  Т еНЫ ВСС ценности> о т у  из причин «моральной» слабости XIX в. относит к «преувеличенному опоэтизированию
женщины»; его задачей становится раскрыть истину а для это
го проникнуть в тайны человеческой личности, в ’ историю ее 
становления, обнаружить все возможные побудительные причи
ны действий и мыслей, раскрыть причинно-следственные связи яв 
лении. Превознося Красоту как основной принцип Искусства Сон 
писал это слово с заглавной буквы), Флобер всегда задавал себе 
вопрос: «к чему это?» Ответ был один: для объяснения человека 
и мира. «Художник должен уметь все возвысить; он подобен насо
су, кишка которого доходит до недр вещей, до самых глубоких 
русл. Он впитывает и гигантскими снопами выбрасывает к сочн- 
цу то, что было распластано под землей и что не было видно» 

Флобер не принимал официальной литературы «школы здра-

иого смысла» (об их стремлении во всем видеть практический 
смысл он писал, что они способны засадить вершину Олимпа 
картофелем). Его восторг вызывали стихи Леконта де Лиля, «о 
Флобер считал, что де Лиль выражает в преувеличенном виде его 
идеи. Внимание писателя привлекают произведения натуралистов 
Гонкуров и Золя, ему нравятся книги И. Тэна, но ло ера { е 
илиста не устраивает их исходная позиция — сугубо биологичес
кая. Он не может видеть в наследственности повторение только
биологических черт.

К 1850 г. к Флоберу пришло небывалое ранее ощущение сме
ны исторических эпох. Смерть Б альзака стала для нею  своеоб
разным рубежом, он воспринимал его как «человека сильного и 
дьявольски постигнувшего свою эпоху». Но вместе с тем Флобер 
очень ясно понимал, что наступило новое время, поэтому «другие 
песенки нужны теперь». Что же это за «песенки»? В духе времени 
он считал, что материал для искусства содержится «во всем и 
везде», пет более запретных, непоэтических тем. И зображ ая мир, 
следует «все более и более приближаться к науке». Наука же 
предполагает, с одной стороны, беспристрастность изображения, 
а с другой — глубину исследования и широту. Поэтому писатель, 
по мысли Флобера, «должен быть созвучен всему  и всем (выде
лено автором. — Г. X.),  если он хочет понимать и описывать». Л и
тература, как и наука, должна стать не дидактической (дидак
тизм Флобер считал недостатком), а наглядной. Под нагляд
ностью искусства он понимал новый принцип отражения мира, 
который он сам назвал объективным. Он утверждал: «Надо пи
сать картины (выделено м н о й .— Г. X.),  показывать природу та
кой какова она в действительности, но картины исчерпывающие, 
в них надо показать и лицо и изнанку». Стремление к полноте 
картины мира, правдивой и всесторонней его передаче постоянно 
звучит в высказываниях Флобера на разных этапах его твор
чества начиная с работы над романом «Госпожа Бовари», т. е. 
с т о г о ' времени, когда сформировался его талант.

Принцип безличного, объективного искусства рожден пе от 
сутствием авторской позиции, но ориентацией нД читат^л *; акт - 
по воспринимающего произведение искусства. Об этом он писал 
Ж. Саид: « - в  моем представлении об Искусстве художник дол
жен скрывать свои чувства и обнаруживать свое присутствие 
произведении в той же мере, в какой бог проявляется в природе». 
Но это «самосокрытие» дается путем напряженною  /* 'Руд о 
дожника, которому надо «хорошей„ко думать». « ^ ь ,  хорошо 
писать». Флобер был убежден: «...чем больше личного в на .
творчестве, тем оно слабее».

Объективная картина в произведении Флобера эго не фото
графия мира, но осмысленное автором, творчески переработанное 
его воспроизведение, стимулирующее восприятие читателя. При 
этом в соответствии со своими принципами искусства новой эпохи 
писатель стремится избегать драматических эффектов и случай
ностей; он мечтает создать «книгу ни о чем, книгу без внешней
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з ^ и Г т о ?  ™ Т то СТ Г а н СН ', Н ? " ?  н " м еньш е
ция: начавшись с рассказа о Щ ® ^ в ™ н ^ ш а е т с Г р а с - ' 
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п.азом об аптекаре Оме. ^м м а^появляется  только во в™'Р°й 
иг а после описания ее смерти следуют е е  ТР‘ •_
(и,; ует лицемерие церковников пусТ„ у  ^ Д ^ ^ н ы й  в

2 Н я т а г й а в я ± к »
К о ш и  шюкуля, кропотливо, рассчитанно, обдуманно». Дюранти 

хотеп принизить значение романа, указывая на то, что в авторе 
' “ ывается большой знаток математики», но он «лишен чувст

ва» Его слова могли бы служить похвалой автору, который 
стгптслыю строго рассчитывал, какими средствами можно 

изобразить характеры через-«.разговор людей предельно пошлых», 
сохраняющих при этом заученную вежливость выражении и по
с т у п к о в .  Он ставил „сред собой труднейшую задачу «иср д 
иоппость точно и в то же время просто». А для этого изменял 

композиции, сложившейся в романе до него. Особенно боль- 
ое место он отводил экспозиции -  260 страниц, на основное 

действие отводил всего лишь 120-100  страниц, а на заключи- 
т е т ы т о  часть — на описание смерти Эммы, ее похорон н и . 
«ужа — 60 страниц. Таким образом, «описательная» часть зани
мала примерно 320 с т р а н и ц -  в два раза  больше, чем изобра ке, 
пир событий Это было вызвано задачей создать теснейшую 

ппцчии и следствий в поступках персонажей. В экспозици
онную часть описания входит изображение условий воспитания

Е Е е г  « с & « и= = = а с л =

героини. Особую роль >■ Р Неестественная
„ т т ш  пнпя его основную развращающую роль, меестеивсниа

томность? романтическую

I Е = 1 ек=ГбГ ч™ з я м д а
‘ , преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных

I д о ^ ^ с ^ р  а ^ ^ ц е  »Иа1Н оМего"Те™ оиня' ие ^ м еч а л а ^ ее ст ес т в е н и о с -

ти, иронически п о д ч е р к е  «ое-
Этот набор фальшивых красивостей и ли привело

I динение несоединимого, возникшее в сомнаки ■ ■̂ . _Р
к противоестественному восприятию р е з в о г о  страдай н
ти матери: горе первых дней очень скоро сменилось .ем,
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«Эмма в глубине души была очень довольна, что сразу подня
лась до того изысканного идеала безрадостного существования,1' 
который навсегда остается непостижимым идеалом для посредст
венных сердец». Д ав ая  смешение представлений в сознании Эм
мы, Флобер подготавливает читателя к тому, что его героиня пе
реставила местами форму и содержание: для нее главным стало 
внешнее, подменившее собой сущность, а это и есть основа по
шлости. Вся жизнь Эммы превратилась в стремление подтянуться 
до внешней формы. П ариж привлек ее романами Э. Сю, которого 
Флобер считал самым бездарным писателем своего времени, ари
стократическим Булонским лесом, описаниями изящной мебели, 
зеркал, бархата и кружев па модных туалетах. «Остальной же 
мир, — писал автор, — как-то терялся, не имел точного места и 
словно бы вовсе не существовал». И продолжал: «В своих же
ланиях Эмма смешивала чувственные утехи роскоши с сердечны
ми радостями, изысканность манер с тонкостью души». Стремясь 
к любви, о которой читала в романах, после поездки с Родоль- 
фом в лес она радуется тому, что у нее есть любовник, не заме
чая разницы понятии любить и иметь любовника. Ей кажется, что 
и сама любовь может возникнуть, если бы она могла «облоко
титься на балкон швейцарского домика или заключить свою пе
чаль в шотландском коттедже, укрыться там вместе с мужем и 
чтобы на нем был черный бархатный фрак с длинными фалдами, 
мягкие сапожки, остроконечная шляпа и кружевные манжеты». 
Внешнюю форму ей удается найти: у Родольфа были и мягкие 
сапожки и оархатный фрак, но оп с самого начала смотрел на 
Эмму, как на временную игрушку, и с первого свидания думал 
о том, как от нее потом избавиться. Флобер показывает посте
пенное нравственное падение своей героини, которой уже пред
лагают уплатить долг, став любовницей заимодавца.

Если вначале Флобер заставил Шарля  поразиться «открыто
му, смелому и доверчивому взгляду» юной Эммы, то в конце «вся 
ее жизнь превратилась в сплошную ложь. Л ожь стала для нее 
потребностью, манией, наслаждением». Из ее любви — основной 
цели жизни — постепенно исчезали всякие признаки духовности 
Однако Флобер совсем не собирался изобразить нравственно 
падшее создание: его Эмма единственная в романе не может сми
риться с узостью провинциализма, лишь у нее одной есть идеа
лы, которые ей пе могут принести практической пользы. Однако 
ее трагедия в том, что пошлой жизни она противопоставляет 
пошлые идеалы, не понимая их пошлости.

Будучи писателем второй половины XIX в., Флобер, стремясь 
включить читателя в процесс творчества, начинает прибегать 
к символам. Символичной становится в романе песенка ншцего- 
калеки, которого Эмма встречает каждый раз, возвращаясь из 
Руана. Нищий сам по себе отнюдь не символическая фигура, 
борьба с ним аптекаря Оме вполне реально передает узость 
взглядов и жестокость этого местного наполеончика. Встречи ни
щего с Эммой и его песенка несут более глубокую нагрузку. Пер-
2 2 0

иый раз автор упоминает о нищем, рассказывая об одном из воз- 
цращений героини после встречи с любовником; тогда описана 
(ч'о отвратительная внешность и дано только начало песенки: 
«Ах, летний ж ар  волнует кровь,//Внушает девушке любовь...»
11осле этих строк автор от себя продолжает песню: «А дальше 
шли птички н солнце, зеленые листья», т. е. то, что виделось са
мой Эмме в ее новом увлечении. Второй раз песня звучит уже 
полностью, когда Эмма умирает, когда движение ее жизни ста- 
шовится совершенно ясным: «Ах, летний жар волнует кровь,//Вну
шает девушке любовь...//Проворный серп блестит, трудясь,//И ни
ву зрелую срезает;//Нанетта, низко наклонясь,//Колосья в поле 
собирает...//Проказник ветер крепко дул//И  ей юбчонку завер
нул». С м ы сл фривольной песенки как бы выявляет сущность тр а 
гедии Эммы, движение ее жизни от мечты о красоте и любви к 
низким обманам, нравственному падению.

Тема утраченных иллюзий, столь характерная для француз
ской литературы, здесь снижается и опошляется. Флобер пси
холог и исследователь жизни общества был глубоко убежден, что 
не все мысли и особенно чувства могут быть выражены словами, 
не все причины и следствия следует подвергать тонкому словес
ному анализу: писатель считал необходимым использовать, как 
он называл, «подсознательную поэтику». Она создавалась целым 
рядом стилевых особенностей: возвращением внимания читателя 
к истокам характера, повторным обыгрыванием ранее названных 
деталей или сцеп: борзая на картинке и в жизни Эммы, туфли с 
загнутыми носами в кипсеках и в гостинице в Руане, шелковые 
занавески в мечтах и на окнах гостиницы, мечты Эммы о мягких 
сапогах возлюбленного и гордость Родольфа тем, что он явился 
перед Эммой в мягких сапогах — все это каждый раз, указывая 
на сходство реалий, подчеркивает несовпадение мечты и действи
тельности и выявляет авторскую мысль о том, что вещи, т. е. 
внешнее, не могут заменить чувств, духовного содержания, т. е. 
внутреннего, истинного. Уделяя особое внимание вещам своих ге
роев, Флобер вскрывает пошлость современного ему мира, его
мещанскую сущность. и

Связь причин и следствий автор стремится неназойливо обна
руживать и в психологии героев.

Психологизм Флобера несколько инои, чем психологизм пер
вой половины века: писатель считает, что начинать исследование 
необходимо с ощущения; эмоция, которая у Бальзака и Стендаля 
порой подчинялась законам движения мысли, у Флобера базиру
ется не только на впечатлениях зрительных, слуховых, но и па 
чисто физических состояниях. Именно это приводит к тому, что 
в романе немалое внимание уделяется физиологии. Человек в 
искусстве середины XIX в. мыслится как нерасторжимое объеди
нение физиологического, эмоционального и рационалистического 
начал. Поэтому и сама физиология входит в причинно-следствен
ные отношения, создающие флоберовскую героиню Эмму Боварн. 
Критика враждебно восприняла роман во многом из-за физиоло-
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гических его элементов, видя в этом прославление безнравствен 
ности, для Флобера это было лишь стремление полнее исследо. 
вать личность. Само внимание к уродству калеки-нищего к сцв> 
нам умирания Эммы, которые могут быть отнесены к эстетизации 

езооразиого, по существу вызваны тем же желанием воссоздать 
полнее картины жизни. Флобер перешагивает тот порог который 
отделяет реализм начала века от натурализма конца его, но на 
туралистом не становится, ибо не считает возможным лишь и 
физиологии видеть основные причины действий и состояний лю 
деи, социальное остается для него главным. Меняется и портрет 
персонажа. Он может быть и традиционным, как портрет Шарли 
в начале романа. Иногда автор, меняя внешность, показывает из
менение духовной сущности: так, он отмечает, что вскоре после 
женитьбы на Эмме Ш арль «начал толстеть, и казалось что его 
пухлые щеки прижали и без того маленькие глаза к самым вис
кам». Комментарий здесь уже не нужен: нарастаю щая бездухов
ность видна во внешнем облике. Особенно интересны портреты- 
характеристики Эммы, которые автор особенно тщательно дает 
три раза , при этом каждый раз — через восприятие ее другим че| 
ловеком. Первый раз — Шарлем;  она удивительна и простодуш- 
на, второй Леоном при первой их встрече: она романтична; тре«.- 
гии — I одольфом; она физически притягательна и провинциаль
на. Своеобразная импрессиоиистичность помогает автору не толь
ко указать на разные стороны личности героини — все замечен
ное действительно присуще Эмме, — но и характеризовать одно
временно самих воспринимающих: провинциальную наивность
П.арля, юношескую восторженность Леоиа, цинизм Родольфа

Роман имел сенсационный успех. Власти увидели в нем «ос
корбление общественной морали, религии и добрых нравов», 
автор и его издатель были привлечены к суду. Официальный 
обвинитель был по-своему прав: писатель действительно выступал 
против общественной ^морали, религии и нравов, но эту мораль 
он^представил лживой, религию — безнравственной и бездухов
ной, нравы самыми низкими. Приветствовали роман известный 
критик Сент-Бёв, увидевший в нем новое слово в искусстве, об
ратившемся к научному анализу действительности; Ж. Санд, от
мечавшая, что Э м м а — типичнейшее порождение провинциальных 
нравов; высоко оценили роман Золя и Мопассан. По мнению Фло- 
бера, вернее всего понял его III. Бодлер.

Ненависть к торжествующему буржуа, который презирал 
эрудицию «как признак узости кругозора» («Лексикон простых 
истин»), увлечение Востоком и мыслями Спинозы о единстве ду
ховного и физического, человека и природы обратили взор писа
теля к историческому роману из эпохи Пунических войн Ужа в 
1857 г. Флобер собирал материал для романа «Саламбо» кото
рый он окончил в 1862 г. «Баш ня из слоновой кости» звала по
эта к себе Он вспомнил свои впечатления от путешествия по 
Ьгипту II Нилу. «Мне нравится, — писал он , — в нем (Востоке — 
1. Л.) неосознанное величие, гармония несвязных явлений. ( . . . )

И вспоминаю Яффу, где сразу по прибытии мне ударил в нос 
Iрупный запах и запах лимонных деревьев; на кладоище видне
лись полуистлевшие скелеты, а над нашими головами, на зеленых 
деревьях, качались золотые плоды».

В «Саламбо» возникают завораживающ ие картины жизни и 
г>ыта древнего Карфагена, полные «гармонии несвязных явле
ний», автор, как романтик, упивается буйством картин и красок  
юга, но, как всегда, перед ним стоит задача правдивого воспро
изведения действительности, психологической достоверности ха
рактеров. Причинно-следственные связи находит он и в воссозда
ваемом им мире III в. до н. э. «С алам бо»— роман исторический, 
приступая к работе над ним, Флобер перечитал сотни томов спе
циальной литературы. Он называл свое произведение даж е архео 
логическим. В романе он изобразил катастрофический момент в 
истории Карфагена, используя при этом достижения В. Скотта, и 
одновременно он воспроизвел переломный этап в развитии созна
ния правителей Карфагена, выступив как реалист-аналитик. Все 
это он подчинил «единству колорита» и верности психологии, че
го не было у его предшественников. Свои отступления от истори
ческих источников он принципиально считал возможными не 
потому ли была избрана столь далекая и мало известная эпоха? 
Главной идейной задачей автора стало опять, как у романтиков, 
воспроизведение извечной борьбы в мире добрых и злых начал. 
В романе они представлены как культ богини Танит, покрови
тельницы жизни и любви, и культ Молоха бога войны и разр у 
шения. Не смог и пе захотел писатель-реалист уйти от изображе
ния низости политических деятелей: в романе о далеком прошлом 
члены Совета Республики, бесчестные, коварные, корыстолюби
вые и жестокие, списаны с современных Флоберу деятелей.

В центре этого романа, как и в центре предыдущего романа 
о с о в р е м е н н о с т и ,  — фигура женщины, но если все чувства Эммы 
бы ти извращены стремлением к подражанию, а мысль спосоост- 
вовала только появлению искаженных представлений о мире, то 
Саламбо представляет собой существо столь чистое и естествен
ное что даж е само чувство любви к М а ю  она не называет этим 
словом но умирает, не будучи в состоянии пережить гибель лю
бимого Все большее место в романе занимает воспроизведение 
безобразного, которое в системе эстетики середины века призва
но передать отвратительную сущность и омерзительным внешний 
о б л и к  неприемлемого мира. Флобер с присущим ему мастерством 
■рисует портрет заживо разлагающегося суффета Ганнона, сцены 
каннибальства загнанных в расселину рабов, трупы львов, р ас 
пятых земледельцами, казнь Мато. Эстетически прекрасно вы
полненные, они контрастируют с изысканно прекрасными одеж 
дами Саламбо, волшебным великолепием покрывала 1анит. Фло
бер не раз  выступавший против романтического великолепия и 
«исторического реквизита» романов В. Скотта, превзошел в э т о м  
романе и французских и английских авторов романтической про
зы. Однако его роман по названным выше особенностям стиля
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по важной для автора проблематике не может быть отнесен к 
романтизму, он вписывается в систему литературных тенденция 
середины XIX в.

Современность становится основным . содержанием третьего 
романа — «Воспитание чувств» (1869), где писатель показывает 
духовную опустошенность современной ему молодежи. Он писал 
об этом поколении: «Безнравственные герои Бальзака, мне ка
жется, многим вскружили головы. Немощное поколение, которое 
сейчас суетится в Париже вокруг власти и славы, почерпнуло в 
этих романах дурацкое восхищение перед каким-то мещанским 
аморализмом, которого оно хочет достигнуть. < . . . )  Теперь уже I 
хотят быть не Вертером или Сен-Прё, а Растиньяком или ЛЬсье* 
иом де Рюбампре. Впрочем, все эти знаменитые практические I 
и деятельные молодцы, познавшие людей, презирающие восторги, 
стремящиеся к основательному, шумливые, беснующиеся, как ка
торжники, и т. д., — все эти хитрецы просто жалки...» Именно 
такими персонажами полон этот роман.

Несколько выделяется из этой массы неудавшихся Наполео
нов Фредерик Моро — он умеет любить. И еще Фредерик отли
чается от своих товарищей и сверстников тем, что он пе может 
делать карьеру, забывая о нравственности. В конце романа Фре
дерик и его товарищи подводят итоги жизни. Как самое яркое 
событие они вспоминают неудавшееся посещение называвшегося 
заведением Турчанки публичного дома, куда они в юности шли 
с букетом цветов, но войти туда у них не хватило смелости. Вос
поминание и его восприятие приобретают символические черты: 
тем, кто знает содержание романа, заведением Турчанки кажется 
вся продажная Франция. Авторская ирония пронизывает эти фи
нальные воспоминания героев. Это тоже роман об утраченных 
иллюзиях, но герои, в отличие от своих предшественников из на
чала века, не обладают ни яркими характерами, ни подлинными 
талантами; революция 1848 г., во время которой происходят со
бытия, остается на периферии как романа, так и сознания персо
нажей: Флобер не верит в возможность поступательного развития 
общества.

Франко-прусская война, приведшая к тому, что его родное 
Круассе было занято немецкими солдатами, падение империг/Н а
полеона, возникновение новой республики, которая не была при
нята писателем, вызвали необходимость философского осмысле
ния мира и положения в нем человека. Именно поэтому в 1870 г. 
Флобер начал работать над третьей редакцией «Искушения свя
того Антония» (первая редакция — 1848, вторая — 1856). В 1872г. 
по совету И. С. Тургенева, которому произведение очень понра
вилось, оно было напечатано. Эта символическая драма возникла 
под впечатлением от картины Питера Брейгеля Адского, увиден
ной в 1843 г. Философский смысл всех трех редакций почти не 
различается, но в последней редакции философские вопросы лй* 
ш а юте я абстрактности первых редакций и решаются более в 
психологическом плане.
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Основная идеД «Искушения» — антирелигиозная. Религиозно
му аскетизму противостоят радость жизни, слияние человека с 
природой, освобождающее личность от эгоизма. Эгоистическое 
существование представлено здесь как основа мещанско! о дог ма 
тизма и ложной сентиментальности. Отмечая огромное значение 
этой книги Флобера, А. М. Горький писал: «Поразительно мощ
ный, направленный против церкви и религии удар в колокол 
скептицизма».

«Искушение» сразу было признано «парнасцами», 1эном, ч е 
паном. Особый успех оно имело в Германии, чему способствовала 
рекомендация И. С. Тургенева Ю. Шмидту переводчику и ре
цензенту книги. В России Тургеневу не удалось напечатать не 
только перевод, но и французский оригинал. Перевод 1879 г., сде
ланный С. П. Якубовичем, был сожжен в 1880 г. по решению 
цензуры как оскорбляющий религию. Однако новый, урезанный 
цензурой, перевод был все-таки издан в 1880 г.

Теснейшим образом с «Искушением» связан и последний, не
оконченный роман «Бувар и Пекюше». Основная его мысль з а 
ключена в том, что дилетантизм в науке чреват неисчислимыми 
опасностями. Мысль о профанации науки в современном ему ми
ре появлялась у Флобера еще во время работы над романом 
«Госпожа Бовари», когда был задуман образ аптекаря Оме.

В 1876 г. Флобер создал необычное для себя произведение — 
повесть «Простая душа». Сам он писал о нем: «История простой 
души» это не более как рассказ о незаметной жизни бедной 
крестьянской девушки, богомольной и мистически настроенной, 
преданной без всякой экзальтации и нежной, как свежий хлеб. 
Она последовательно любит мужчину, детей своей хозяйки,^пле
мянника, старика, за которым ухаживает, затем попугая. Когда 
попугай погибает, она заказывает его чучело и, умирая, смеши
вает его со святым духом. В этом нет никакой иронии, как вы по
лагаете, наоборот — все это очень печально и очень серьезно». 
Это сказано через неделю после похорон Ж- Санд, которая была 
другом Флобера и на похоронах которой он плакал. Отрицание 
иронического подтекста могло быть вызвано этим настроением. 
Однако ирония есть в самом авторском пересказе, она есть и в 
повести, особенно там, где в сознании умирающей героини попу
гай соединяется с ангелом. Но здесь ирония автора лишена на
смешки, как было в его романах о современных мещанах и бур
жуа. Он действительно изображает очень печальную историю 
исключительно доброго человека с неразвитым умом, едва умею
щего писать. Здесь выражена не новая для Флобера мысль, что 
для истинного чувства не нужно развитого ума и образованнос
ти. Примеры тому: отрицательный — мадам Бовари, положитель
н ы й — Саламбо.  Однако воспринимать Фелисите как обретенный 
автором идеал едва ли можно: его идеал человека обязательно 
включал в себя образованность, высокую культуру, умение це
нить И понимать искусство, одного простодушия ДЛЯ ЭТ01 о мало. 
Фелисите противостоит бездуховности мира мещан и буржуа.
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В этом качестве она вписывается в систему образов, созданных 
Флобером, не признававшим дидактики, идеальных или просто 
положительных героев. Связи Флобера с Россией оказались осо- 
бенно тесными благодаря И. С. Тургеневу, его близкому другу п 
единомышленнику в вопросах искусства. Тургенев собирался пи- 
с а 1ь большую статью о Флобере в 1874 г.; в 1877 г. в «Вестнике 
ьвропы» вышел его перевод «Ироднады» с предисловием, где он 
называл Флобера «главой французских реалистов и наследником 
оальзака». Тургенев содействовал появлению переводов «Иску
шения святого Антония» и «Простой души», передав повесть
Ь. И. Бларамберг в 1876 г. Русский читатель был уже знаком к 
этому времени с переводами «Госпожи Бовари» (Библиотека для 
чтения. — 1858) и «Саламбо» (Отечественные записки. — 1863). 
«Воспитание чувств» («Сентиментальное воспитание») было впер
вые переведено Е. Г. Бекетовой в 1897 г. Тургенев писал, что чи
тателя надо специально воспитывать для понимания этого романа 
и «Искушения святого Антония». Русскую аудиторию знакомил с 

лобером Э. Золя в «Парижских письмах» для «Вестника Евро
пы». Эти статьи были написаны по совету Тургенева.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы
1. Литературное движение во Франции 50— 60-х гг 2 Реяпичм 

середины века 3. Поэты-парнасцы. 4. Бодлер, Эстетические взгля
ды поэта, о. «Цветы зла» Бодлера. Композиция; развитие основ- 
иых мотивов. 6. Ф илософские и политические взгляды  Флобера.

. Эстетические принципы Флобера. 8. «Госпожа Бовари» как 
новый тип реалистического психологического романа. 9. Истори
ческим роман «Саламбо» Флобера. 10. Тема утраченных иллюзий 
в «Воспитании чувств». 11. Ф илософ ская  и научная  проблематика 

И скуш ения святого Антония» и «Б увар  и Пекю ше». 12. Ппобле- 
ма нравственного идеала в повести «Простая душа» 13 Вос
приятие творчества Флобера в России. ' '

ВЗАИМОДЕЙ СТВ ИЕ РУССКОЙ И З А Р У Б Е ЖН Ы Х  
ЛИТЕРАТУР В XIX Б.

Одной из важнейших особенностей мирового литературного 
развития в XIX в. явилось оживление и укрепление межнацио
нальных связей. Литературы различных стран и даже континен
тов с начала нового века вступают между собой в активное твор 
ческое в за и м о д ей ст в и е , какого не знали предыдущие пери , .
Именно теперь формируется и формулируется само понятие все
мирной литературы. Впервые эта идея была высказана и .  а. с , 
«величайшим из немцев», как прозрение будущего и одновремен
но программный тезис: «Сейчас мы вступили в эпоху мировой 
литературы, и каждый должен содействовать тому чтобы уско
рить появление новой эпохи» («Разговоры Гете с Эккерманом^
31 января 1827 г.). Вскоре затем ее научно обосновали Маркс 
и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии»:

«Плоды духовной деятельности отдельных нации становятся 
общим достоянием. Национальная односторонность и ограни ген 
ность становятся все более и более невозможными, и из множест
ва национальных и местных литератур образуется одна всемир
ная литература».

В числе межнациональных контактов, которые интенсивно 
развивались в XIX в., одно из важнейших мест по праву при
надлежит крепнущему взаимодействию русской литературы с ли
тературами * ев р оп ей ск и м и . И не только с ними, но также и с 
молодой л и т ер а т у р о й  американского континента с литературой 
США, и с гордыми своей древностью литературами Востока. 
Характер этих взаимоотношений, весьма сложных и многооораз- 
ных с самого начала,  включавших в себя как прямые творческие 
контакты и в ы тек аю щ и е из них творческие споры, влияния и з а 
имствования, так и типологически родственные^ процессы, порож
даемые родственностью переживаемых Европой и Россией исто
рических сдвигов, во многом определяется особенностями рус
ского национального характера и своеобразием исторического 
развития России.

Д. С. Лихачев в работе «Заметки о русском» называет в ка
честве о п р ед ел я ю щ ей  черты русского национальною характера и 
русской культуры их открытость: «Да и вся история русской 
культуры п о к а зы в а ет  ее преимущественно открытый характер, 
восприимчивость и в массе своей отсутствие национальном спе
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА В XIX в.

Литература XIX в. предоставляет особое право говорить о ней 
как о процессе, ибо она впервые осознается как таковой самими 
ее создателями и их современниками. Историзм, на пути к ко
торому был сделан шаг и просветителями и романтиками стано
вится важнейшим завоеванием реалистического периода.

Приходит осознание национальной неповторимости судьбы 
каждого народа, а следовательно, и его культуры, понимаемой 
как выражение его характера. Однако особенное и индивидуаль
ное с развитием исторического мышления находят себе место и 
постигаются в картине гораздо более общей, охватывающей не 
только отдельные регионы мировой истории, но и всю ее как 
единство, вне которого непостижима судьба каждой нации.

Иными словами, если достоянием романтического историзма 
стало ощущение различия, понимание исторического и местного 
колорита, отличного для каждой страны и каждой эпохи, то сле
дующим этапом исторического мышления было понимание сход
ства в различном, умение устанавливать связь в меняющемся.

В XIX в. именно такое открытие было совершено во многом 
благодаря сначала историческому, потом социальному роману, 
благодаря «исторической критике», как начали определять под
ход к культуре, воспринимаемой не в области развития чистой 
духовности, а в связи с условиями, ее формирующими.

На всем протяжении собственно романтического периода (пер
вая треть века) в литературе все более отчетливо обозначается 
необходимость пересоздания реальности, и даж е сам вариант ухо
да от нее мыслится как возможность изменения по крайней мере 
собственного индивидуального бытия. В кажущейся возможности 
подобного выхода сказывается еще недостаточная развитость 
исторического сознания, даю щая ему возможность, вслед вообра
жению, вырывать человека из его среды. Правда, и удаленный 
от нее герой романтиков, в какие бы экзотические или фантасти
ческие условия он не бывал перенесен, остается тем, чем он 
был «сыном своего века» (выражение, тогда же и вошедшее в 
широкое употребление), и неизбежно заключает в себе тот опыт, 
от которого он хотел бы бежать.

Литература критического реализма, наиболее полно и развер
нуто проявившая свое понимание мира в романе, не только овла
девает социально-конкретным знанием действительности, всегда 
находящейся в процессе своего исторического становления но и 
приходит к утверждению двунаправленной связи человека со 
своей средой. Человек, его характер и его сознание формируются
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всей совокупностью жизненных условий, однако и сам он в этих 
условиях выступает как сила исторически активная, способная 
сознательно участвовать в изменении общества.

Романтизм и реализм представляют собой две стадии в эво 
люции историко-литературного процесса XIX в Эти стадии, хро
нологически сменяя, следуют друг за другом. Однако такого ро
да стадиальное представление о двух принципах художественного 
мышления недостаточно, ибо в то же время и романтизм и реа
лизм есть два основных направления, равно рожденных новой 
исторической реальностью и отмеченных повышенным вниманием 
к ней в литературе. Первая, романтическая, реакция хотя и была 
преимущественно негативной, сказавшейся неприятием, уже по
будила поставить вопрос об отношении к действительности с не
бывалой ранее степенью сознательности, поставив в зависимость 
от него и решение собственно эстетических вопросов.

Таким образом, разделенный на две последовательные стадии 
или представленный в сложном взаимодействии двух направле- 
ний литературны й процесс в XIX столетии обладает определенной 
цельностью мышления, в основе которой лежит убеждение в су- 
щественном несовершенстве современного мира, требующего 
исторических перемен. Осуществлены эти п З Р е м е н ы м о г у т б ы т ь  
лишь путем сознательного вмешательства человека. На смену ро 
мантической идее бунта, все сметающего для того, чтобы( з а т е м  
начать созидать заново, постепенно приходит желание присталь 
нее изучить условия и законы общественного устройства, требую
щие обновления.

Романтический вариант отношения к действительности, лич
ности героя а следовательно, и самого романтического искусства 
в разнообразных его проявлениях продолжает существовать до 
конца века. Однако преобладавшее в первой его трети, именно 
тогда явившееся формой открытия нового мировоззрения роман
тическое искусство утрачивает свою ведущую позицию. С одной 
стороны, романтические открытия усваиваются и развиваются в 
сменяющем его реалистическом типе творчества, а с друг ой— р о 
мантизм конца века еще более обособляется, углубляет харак
терное для него противопоставление идеала действительности до 
их полной трагической несовместимости. В этом случае нараста
ет чувство бесцельности самой жизни, обреченности человека и 
его безысходного одиночества — складывается духовный ком
плекс, который связан с ощущением «конца века» и искусством 
декаданса.

В XIX в в ходе его общественного развития окончательно 
осознаются в своей специфичности и обособляются различные ви
ды деятельности, в том числе и литература. Именно теперь она 
окончательно обретает профессиональный характер, превращает
ся в профессию, выбор которой заставляет задуматься о целях, 
ради которых человек себя ей посвящает, становясь литератором. 
Вопрос о целях и задачах литературы, об общественной роли пи
сателя приобретает в этом свете особую остроту.
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С отчетливой целыо решения основного вопроса эстетики — 
об отношении искусства к действительности — формируется и но
вая литературная теория. Именно теперь окончательно преодоле
вается нормативный характер эстетики, что было целыо, постав
ленной уж е романтиками, но ими не до конца осуществленной. 
Их бунт мог увенчаться успехом лишь после того, как был бы 
осознан и примят новый критерий эстетического суждения, со 
всей последовательностью выдвинутый только теоретиками ре
ализма: известное со времен античности требование верности при
роде сменяется требованием более исторически конкретным — 
верности сегодняшней социальной действительности. Именно в ее 
преломлении предстояло увидеть вечное и общечеловеческое ли
тературе XIX в., развитие которой совершалось под знаком воз
растающего чувства историзма.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
Библиография содержит список работ, рекомендуемых студен

там по курсу «Зарубежная литература XIX века». Помимо лите
ратуры к разделам настоящего учебника, в список включены мо
нографии, учебники и учебные пособия по национальным зару
бежным литературам XIX в., не представленным в данном изда
нии, что позволит студентам при желании шире познакомиться 
с материалом изучаемого курса.

Библиография состоит из двух частей, которые включают в се
бя разделы и подразделы.

В первой части представлены труды классиков марксизма-ле
нинизма, литературные манифесты и работы по эстетике, принад
лежащие перу зарубежных писателей изучаемого периода, изда
ния классиков русской литературы, в которых затрагиваются 
вопросы зарубежной литературы XIX в., их статьи и очерки, по
священные западноевропейским писателям прошлого века. В этой 
же части дан список наиболее авторитетных академических из
даний по истории отдельных национальных литератур, а также 
учебников и учебных пособий для студентов. Завершается первая 
часть списком работ советских исследователей общетеоретическо
го характера, в которых обосновывается современная концепция 
построения истории всемирной литературы. В первой части библи
ографии первый и третий разделы построены по хронологическому 
принципу, все остальные разделы — по алфавитному.

Вторая часть библиографии содержит список монографий 
и статей, посвященных как общим теоретическим проблемам изу
чаемого курса, так и частным вопросам зарубежных националь
ных литератур, творчества отдельных писателей. Структура этой 
части соответствует структуре настоящего учебника. В каждом 
подразделе о литературе той или иной страны сначала даются 
работы общего характера, затем персоналии. Работы внутри каж 
дого подраздела следуют в алфавитном порядке.

В библиографию не включены иностранные источники, за ис
ключением нескольких переводных работ.

б и б л и о г р а ф и я
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