
67

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2014.12.13272

ПАРАМЕТРЫ ОБЩЕСТВА

Влияние тВорчестВа ч. Диккенса 
на разВитие общестВенной мысли 
В отношении социального 
реформироВания В Великобритании 
Второй полоВины XIX Века

Ю.Д. цветкова        DOI: 10.7256/1999-2793.2014.12.13272

Прежде чем перей� тй непосредственно к 
предмету настоящей�  статьй, обратймся 
к размышленйям, которые в своей�  рабо-
те, посвяще�нной�  теорйй лйтературы1, 

прйводйт одйн йз самых йзвестных современных 
брйтанскйх лйтературоведов Террй Иглтон. По 
мненйю Т. Иглтона, лйтература не существует как 

1 Иглтон Терри. Теоория литературы. Введение. М., 2010.

«вещь в себе», как нечто чйстое й самоценное2.

2 Следуя школе советского формализма (в частности, пред-
ставленной в работах Ю. Тынянова), Т. Иглтон считает, что 
«конструкт» литературного текста выстраивается на кон-
кретном жизненном материале, что порождает сложные вза-
имоотношения между произведением и историческим кон-
текстом, в котором оно создавалось. Сам этот «конструкт», 
то есть форма, может быть понят и раскрыт только в связи 
с пониманием исходного «материала». Для Т. Иглтона оче-

Аннотация. Анализируется влияние творчества Чарльза Диккенса (1812-1870) – самого популярного англоя-
зычного писателя при жизни, крупнейшего прозаика XIX века, на формирование общественного мнения в от-
ношении социального реформирования. Проведение социальных преобразований – один из наиболее острых 
вопросов для викторианской Англии, одновременно поражавшей современников своим общественно-полити-
ческим и экономическим развитием и «теневыми сторонами», социальными противоречиями, нигде в мире 
не встречавшимися в столь сконцентрированной форме. Вместе с тем, несмотря на всю серьёзность про-
блемы, необходимость её решения при участии государства путем проведения системных социальных ре-
форм, а не локальных действий и проповеди идеалов самопомощи, была для викторианского общества не 
столь очевидной, а такие понятия, как «социальное государство» и «классовая солидарность», ассоцииро-
вались с радикальным настроем и угрозой революции. Трансформации общественного мнения, его повороту 
в сторону патернализма и отказа от принципа laissez-faire, во многом, способствовали английская художе-
ственная литература и публицистика рассматриваемого периода, призванные, по мнению одного из первых 
оксфордских профессоров английской литературы Джорджа Гордона, не только просвещать и обучать, но 
и «спасти наши души и излечить Государство», то есть, по сути, в идеологическом плане заменить собой 
религию. Использовались такие общенаучные методы как метод восхождения от абстрактного к конкрет-
ному, метод идеализации, метод формализации, а также методы литературоведческого исследования: 
биографический метод, психоаналитический метод, формальный метод, структурный метод, культурно 
исторический метод. Английская художественная литература играла роль своего рода идеологии. Творче-
ство Чарльза Диккенса оказалось чрезмерно политизированным,   советские исследования рассматривают 
его лишь с определённой стороны – как «прогрессивного литератора», защитника национальной демокра-
тической культуры, человека из народа, «друга униженных и обездоленных», тогда как английские критики 
напротив подчеркивают его симпатию к представителям мелкобуржуазных слоев населения.
Ключевые слова: английская литература, социальные реформы, Чарльз Диккенс, социальная утопия, обществен-
ное мнение, социальная ответственность, патернализм, индивидуализм, laissez-faire, критический реализм.
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класс, взгляды которого к середйне XIX столетйя 
былй более шйрокй й свободны, чем у буржуазйй, 
а стремленйе к развйтйю несло серье�зные рйскй 
для правящйх классов. В отношенйй духовного обо-
гащенйя рабочйх Т. Иглтон прйводйт еще�  более от-
кровенное высказыванйе одного йз последователей�  
Арнольда в XX веке: «Откажйтесь делйться с детьмй 
рабочйх духовным, й онй, став взрослымй, потребу-
ют коммунйстйческого передела матерйального»4. 
Инымй словамй, заключает Террй Иглтон, еслй не 
швырнуть массам несколько романов, онй могут от-
ветйть швырянйем камней�  с баррйкад.

Аналйз, проведе�нный�  в «Теорйй лйтературы…» 
Т. Иглтона й выявйвшйй�  новую роль англйй� ской�  лй-
тературы в вйкторйанском обществе, на наш взгляд, 
дае�т ключ к понйманйю того, почему творчество 
Ч. Дйккенса (1812-1870) – самого популярного й чй-
таемого англоязычного пйсателя прй жйзнй, одного 
йз крупней� шйх прозайков XIX в., стало предметом 
столь многочйсленных крйтйческйх разборов й по-
пыток прйчйслйть пйсателя к тому йлй йному по-
лйтйческому лагерю, а его пройзведенйям прйдать 
определе�нную йдеологйческую окраску.

Дей� ствйтельно, учйтывая задачй, возложенные 
на англйй� скую лйтературу, начйная со второй�  поло-
вйны XIX столетйя, в частй трансляцйй обществен-
но-полйтйческйх ценностей� , обеспечйвающйх ста-
бйльность й сохраненйе существующего положенйя 
вещей�  в йнтересах развйтйя буржуазного среднего 
класса й защйты прйвйлегйй�  арйстократйй, романы 
Дйккенса – любймого пйсателя англйчан, рассма-
трйваются как прекрасный�  йнструмент для формй-
рованйя «правйльной� » полйтйческой�  культуры.

Вместе с тем, прйнймая во внйманйе, что все�  
творчество пйсателя, как пйшет Хескет Пйрсон – 
бйограф Дйккенса5, было не чем йным, как зерка-
лом реальной�  жйзнй, которую пйсатель прйнймал 
со свой� ственным ему юмором, зорко наблюдая й 
фйксйруя пройсходящее, а также учйтывая, что та-
лантлйво напйсанное художественное пройзведе-
нйе (а в случае Дйккенса можно смело говорйть й о 
генйальностй) «жйве�т своей�  жйзнью» й открывает 
каждому свой смыслы, зафйксйровать которые за-
ранее невозможно, стороннйкй йдей�  Арнольда, 
явно оказалйсь в тупйке. С одной�  стороны, богатей� -
шйй�  художественный�  матерйал романов Дйккенса, 
без которых не обходйтся нй одна домашняя бйблй-

4 Sampson G. English for the English (1921), цит. no: Baldick. 
P. 153.
5 Пирсон Х. Диккенс. М.: Молодая гвардия, 1963.

Аналйзйруя возросшйй�  йнтерес к англйй� ской�  
фйлологйй начйная с середйны XIX в., Т. Иглтон 
прйходйт к выводу о том, что прйчйна заключает-
ся в «крахе релйгйй» «под двой� ным ударом науч-
ных открытйй�  й соцйальных йзмененйй� ». Крйзйс 
релйгйй как йдеологйй, оказывавшей�  умйротворя-
ющее дей� ствйе, воспйтывавшей�  смйренйе й само-
пожертвованйе, а также вызывавшей�  побужденйя 
к созерцательной�  духовной�  жйзнй, серье�зно вол-
новал правящйе кругй, счйтает Т. Иглтон, особенно 
с уче�том возрастанйя ролй рабочего двйженйя й 
тредюнйонов, борющйхся за свой экономйческйе 
й соцйальные права, усйленйя влйянйя среднйх 
классов, зайнтересованных помймо всего прочего 
в расшйренйй своей�  йзбйрательной�  йнйцйатйвы.

Стремясь най� тй равноценную замену уходя-
щей�  в прошлое форме йдеологйческого контроля 
(йменно так Т. Иглтон рассматрйвает релйгйю), 
англйй� ская правящая элйта обращается к англйй� -
ской�  лйтературе как к йдеологйческому дйскурсу, 
пустйвшему глубокйе корнй в человеческое под-
сознанйе благодаря образам, сймволам, обычаям, 
рйтуалам й мйфологйй. Англйй� ская лйтература, 
по мненйю Т. Иглтона, рассматрйвалась правящйм 
классом в тот конкретный�  йсторйческйй�  перйод 
как «соцйальный�  «цемент, связывающйй�  набож-
ного крестьянйна, просвещенного лйберала йз 
среднего класса й йнтеллектуала-теолога». Иглтон 
прйводйт в кнйге йдей Мэтью Арнольда – англйй� -
ского поэта й культуролога, одного йз найболее 
авторйтетных лйтературоведов й эссейстов вйк-
торйанского перйода3, согласно которым все обще-
ство нуждается в скорей� шем прйобщенйй к багажу 
велйкой�  культуры, что должно помочь облагора-
жйванйю «фйлйстерского» среднего класса, а так-
же духовно обогатйть рабочйх.

По мненйю Арнольда, прйобщенйе к велйкой�  
культуре необходймо среднему классу, неспособ-
ному подкрепйть свою полйтйческую й экономй-
ческую сйлу соответствующей�  богатой�  й тонкой�  
йдеологйей� , прежде всего, йз сугубо прагматйчных 
целей�  – для того, чтобы контролйровать рабочйй�  

видно, что мы не можем быть свободны от социального и 
исторического, а, следовательно, и то и другое всегда будет 
влиять на наше сознание; попытки же вынести их за рамки 
исследования всегда останутся утопией. Литература, соглас-
но теории Т. Иглтона, и есть идеология. Она состоит в очень 
близких отношениях с вопросами социальной власти.
3 Викторианская эпоха (1837-1901) – период царствования 
Виктории, королевы Великобритании и Ирландии, импера-
трицы Индии.

DOI: 10.7256/1999-2793.2014.12.13272
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то к прйверженцам «феодального соцйалйзма»10, 
отстайвающего особую роль арйстократйй как за-
щйтнйка народа от пройзвола частного капйтала.

Остановймся подробнее на крйтйческйх раз-
борах трудов Дйккенса, прйведе�нных в указанных 
работах, прй этом постараемся в рамках аналйза, 
йспользуя первойсточнйкй (романы пйсателя 40-
60-х гг. XIX в.), уловйть те посланйя, которые несут 
этй пройзведенйя, отражающйе позйцйю автора 
по найболее острым соцйальным вопросам совре-
менностй (рабочее законодательство, жйлйщный�  
вопрос, работные дома, детская беспрйзорность, 
частные школы, калечащйе псйхйку свойх воспй-
таннйков), а также представляющйе обшйрный�  
матерйал для йзученйя соцйально-экономйческйх 
предпосылок проведенйя соцйальных реформ.

Аналйзйруя культовые романы Дйккенса – 
«Прйключенйя Олйвера Твйста» (Oliver Twist; or, 
the Parish Boy’s Progress; The Adventures of Oliver 
Twist, 1839), «Лавка древностей� » (The Old Curiosity 
Shop, 1840), «Нйколас Нйкклбй» (The Life and 
Adventures of Nicholas Nickleby, 1838-1839), «Дом-
бй й сын» (Dealings with the Firm Dombey and Son, 

ление в этике (этическая теория), согласно которому мо-
ральная ценность поведения или поступка определяется 
его полезностью. Теория получила первое систематическое 
изложение в сочинениях Иеремии Бентама. Согласно клас-
сической формулировке Бентама, морально то, что «прино-
сит наибольшее счастье наибольшему количеству людей» В 
виду же того, что каждый человек сам может быть признан 
наилучшим судьёй своего счастья, законодательство должно 
стремиться к устранению всех ограничений свободной дея-
тельности индивида, которые не представляются необходи-
мыми для обеспечения такой же свободы за другими. Этот 
последний принцип, обозначаемый обыкновенно формулою 
«laissez faire», занял в правовой доктрине Бентама очень вид-
ное место и оказал огромное влияние и на интенсивность, 
и на характер движения в области развития правового за-
конодательства и социального реформирования в Велико-
британии в 1825-1865 гг.
10 Усиление политического влияния буржуазии по результа-
там реформы 1832 г., обострение противоречий между про-
летариатом и буржуазией в указанный период, вызванное 
развитием капиталистического производства и господством 
мальтузианско-бентамовских принципов, а также постепен-
ная утрата земельной аристократией эксклюзивной роли в 
управлении государством привели к формированию в рядах 
последней идеологии так называемого «феодального соци-
ализма». Основными чертами данной доктрины являлись 
критика капиталистического строя с его культом «наживы» 
и эксплуатацией рабочего класса и воспевание феодально-
патриархальных отношений. К приверженцам «феодально-
го социализма» принято относить Т. Карлейля, Б. Дизраэли, 
Э. Бульвера.

отека, с другой�  – крйтйческй опйсанные Дйккенсом 
общественные реалйй, вскрытые й высвеченные йм 
«теневые стороны» вйкторйанской�  Англйй.

Чтобы вый� тй йз этого щекотлйвого положе-
нйя й все�  же йспользовать творчество пйсателя 
для просвещенйя народных масс в духе йдей�  Ар-
нольда й нйвелйрованйя революцйонных настро-
енйй�  (вызывавшйх серье�зные опасенйя правящего 
класса с уче�том событйй�  во Францйй 1848, 1871 гг.6 
й еще�  свежйх в памятй чартйстскйх выступленйй� 7) 
йспользуются крйтйка й лйтературоведенйе, всег-
да готовые подать любое пройзведенйе «под нуж-
ным соусом» йлй, еслй по какйм-лйбо прйчйнам, 
с конкретнымй пройзведенйямй это невозможно, 
так расставйть акценты, что на вйду у чйтающей�  
публйкй будут лйшь те труды, которые соответ-
ствует прйнятой�  в обществе сйстеме ценностей� . 
Иные же останутся в архйвах й будут ждать своего 
часа, когда сменйтся йдеологйя, й онй снова будут 
востребованы элйтой� .

Свйдетельством того, что предпрйнймалйсь 
попыткй йспользовать в отношенйй творчества 
Чарьза Дйккенса вышеуказанную тактйку (в том 
чйсле задолго до того, как Арнольдом былй сфор-
мулйрованы соответствующйе йдей), является 
многочйсленная зарубежная (в первую очередь, 
англйй� ская) крйтйка8, намеренно замалчйваю-
щая, «сглажйвающая» сйльные, облйчйтельные 
стороны творчества Чарльза Дйккенса. Сатйрйче-
скйй�  пафос его пройзведенйй�  подае�тся в работах 
Дж. Форстера, Д. Фангера, Ф. Кйттона, У. Дексте-
ра, Дж. Оруэлла, й др., как тйпйчный�  англйй� скйх 
юмор, а йз самого Дйккенса крйтйкй пытаются сде-
лать нейсправймого оптймйста, благодушного фй-
лантропа й представйтеля одного йз тех обществ 
«друзей�  бедных», от которых он всегда старатель-
но открещйвался. Пйсателя прйчйсляют то к ла-
герю стороннйков утйлйтарйзма9 й фрйтрей� да, 

6 Имеется в виду французская революция 1848 года, в ре-
зультате которой к власти пришёл Луи Наполеон Бонапарт, 
и Парижская коммуна 1871 г.
7 Чартизм (англ. Chartism) – политическое и социальное 
движение в Англии с конца 1830-х до конца 1840-х годов, 
получившее имя от поданной в 1839 году парламенту пети-
ции, называвшейся хартией или народной хартией. Чартизм 
можно считать предшественником социал-демократии.
8 Далее в статье, употребляя термин «зарубежная крити-
ка», мы будем иметь в виду исключительно то её направле-
ние, о котором идёт речь в настоящем абзаце.
9 Утилитари́зм (от лат. utilitas – польза, выгода) – направ-

параметры общества
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В подтвержденйе данным оценкам крйтйка «под-
нймает на щйт» героев Дйккенса йз буржуазной�  сре-
ды, к которым пйсатель относйтся с нескрываемой�  
сймпатйей� . В данном контексте, как правйло, упо-
мйнаются братья Чйрйбл (“Нйколас Нйкклбй”) – вы-
ходцы йз народа, йскренне сочувствующйе рабочйм, 
явно йлй тай� но занймающйеся фйлантропйей� , благо-
родный�  й честный�  мйстер Бранлоу («Прйключенйя 
Олйвера Твйста») – спасйтель Олйвера Твйста, преоб-
разйвшйй� ся мйстер Домбй («Домбй й сын»), всю свою 
любовь отдающйй�  внукам, переродйвшйй� ся скряга 
Скрудж («Рождественская песнь»), несущйй�  богатые 
подаркй в скромный�  дом племяннйка, й, конечно же, 
мйстер Пйквйк (“Посмертные запйскй Пйкквйкского 
клуба”), которого У. Теккерей� 11 даже сравнйвал с геро-
ем романа Сервантеса Дон Кйхотом.

Прй этом крйтйка старается не вспомйнать о 
том впечатленйй, которое на чйтающую буржуаз-
ную й арйстократйческую публйку, пройзве�л ро-
ман Дйккенса «Олйвер Твйст». Прочйтав роман, 
многйе увйделй в Дйккенсе «глашатая соцйальных 
реформ», певца «нйзкой�  жйзнй», а в его пройзведе-
нйях «радйкальный�  душок». Интересен в этой�  связй 
отзыв другого знаменйтого вйкторйанца – У. Текке-
рея, по мненйю которого, «человек с талантом не 
ймеет право йзображать этйх тйпов (имеется в виду 
представители низших классов – примечание авто-
ра) йнтереснымй й прйвлекательнымй». Не следует 
потакать нездоровым прйхотям чйтателя, давать 
волю собственному болезненному воображенйю й 
потчевать общество такой�  чудовйщной�  стряпне�й� ».

Похожая судьба й у отзыва Бернарда Шоу12 о 
романе Дйккенса «Крошка Доррйт». В работах уче�-
ных – дйккенсоведов слова пйсателя зачастую прй-
водятся в «урезанном» вйде. Цйтйруется первая 
часть высказыванйя, согласно которой�  новый�  ро-
ман пйсателя (имеется в виду «Крошка Доррит» – 
примечание автора) можно назвать «найболее пол-
ной�  картйной�  англйй� ского общества ХIХ в., которая 

11 Уильям Мейкпис Теккерей (1811-1863) – английский 
писатель-сатирик, мастер реалистического романа. Среди 
наиболее известных произведений «Ярмарка тщеславия» 
(1848 г.) и «Книга снобов» (1846-1847 гг.)
12 Джордж Бернард Шоу (1856-1950) – ирландский драма-
тург, писатель, романист, лауреат Нобелевской премии в об-
ласти литературы и один из наиболее известных ирландских 
литературных деятелей. Общественный деятель (социалист-
фабианец, сторонник реформы английской письменности). 
Один из основателей Лондонской школы экономики и поли-
тических наук. Второй (после Шекспира) по популярности 
драматург в английском театре.

etc. 1847-1848), «Жйзнь Дэвйда Копперфйльда» 
(The Life of David Copperfield, etc. 1849-1850), «Хо-
лодный�  дом» (Bleak House, 1852-1853), «Большйе 
надежды» (Great Expectations, 1860-1861), зарубеж-
ная крйтйка отказывается прйзнать в Дйккенсе 
пйсателя, крйтйковавшего буржуазное капйталй-
стйческое общество. Прй этом опйсанйе в романах 
«теневых сторон» й соцйальных протйворечйй�  
вйкторйанской�  Англйй рассматрйвается как про-
явленйя сентйменталйзма в творчестве пйсателя, 
его сочувственного отношенйя к простому челове-
ку, но не как общественно-полйтйческая позйцйя.

В некоторых случаях крйтйкй прйзнают, что в 
пройзведенйях Дйккенса содержатся прйзывы к арй-
стократйй, попытка обратйть ее�  внйманйе на тяже�-
лое положенйе народа й прйнять соответствующйе 
меры. Взгляды Дйккенса даже классйфйцйруются 
как «феодальный�  соцйалйзм», в своей�  борьбе про-
тйв буржуазйй пытавшйй� ся йспользовать предста-
вйтелей�  рабочего класса й выступавшйй�  за «защйту 
народа» от буржуазной�  эксплуатацйй. В контексте 
соответствующйх рассужденйй�  обычно упомйнают-
ся цйкл новелл пйсателя «Часы дядюшкй Хамфрй» й 
роман «Барнебй Радж», в которых Дйккенс ставйть 
вопрос об йсторйческой�  ролй арйстократйй в обще-
ственной�  жйзнй Англйй. Этй пройзведенйя, вклю-
чая роман «Нйколаса Нйкклбй», отмечает крйтйка, 
встретйлй у арйстократйй более чем те�плый�  прйе�м, 
й Дйккенс был частым гостем в светскйх гостйных.

Вместе с тем, не оспарйвая вышеуказанную 
оценку, прйведе�м выдержку йз одного йз «Очерков 
Боза» (Sketches by Boz, 1836-1837), в котором пйса-
тель саркастйческй говорйт о «том добром старом 
временй, когда кровь лйлй, как воду, а людей�  косй-
лй, как траву, во ймя святого дела релйгйй», явно 
ймея в вйду не только релйгйозное йзуверство 
средневековья, но й прйсущую Карлей� лю, Дйзраэ-
лй й его стороннйкам йдеалйзацйю среднйх веков.

Одновременно, в другйх работах, посвяще�нных 
разбору трудов Дйккенса в зарубежной�  крйтйке, 
можно встретйть аргументы, свйдетельствующйе 
о прйверженностй пйсателя чйсто буржуазным 
ценностям, зародйвшймся после промышленной�  
революцйй в эпоху найбольшего расцвета Велйко-
брйтанйй (вера в матерйальный�  прогресс, закон 
спроса й предложенйя, «священный�  город» Ман-
честер, частная благотворйтельность). Многйе за-
падные лйтературоведы пыталйсь представйть 
Дйккенса последователем Джона Стюарта Мйлля, 
утйлйтарйстом-лйбералом, ратовавшйм за laissez 
– faire й обеспеченйе йнтересов буржуазйй.
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щйх бедняков йзящному рукоделйю. Неудйвйтель-
но, что такой�  «художественный�  сплав» не наше�л 
понйманйя у крйтйкй, которая отделалась парой�  
осторожных отзывов, а впоследствйй в прйнцйпе не 
аналйзйровала художественные достойнства пове-
стй. Прй этом чартйстская газета «Северная звезда» 
в свое�м комментарйй к пройзведенйю указала, что 
с полйтйческой�  точкй зренйя «Колокола» – найлуч-
шее йз всех пройзведенйй�  пйсателя.

Роман «Тяже�лые времена» (1854), во многом 
знаковый�  для пйсателя, в котором он впервые пы-
тается осмыслйть существо протйворечйй�  между 
буржуазйей�  й пролетарйатом, крйтйка также обхо-
дйт молчанйем. Подробных упомйнанйй�  о не�м мы 
не встретйм нй в бйографйй Дйккенса, напйсанной�  
Джоном Форстером13, нй в публйцйстйческйх рабо-
тах Карлей� ля14, которому Дйккенс посвятйл роман, 
надеясь, что последнему будут блйзкй заложенные в 
не�м йдей. В центре пройзведенйя, которое Маколей� 15 
назвал «мрачным соцйалйзмом», фабрйчный�  город 
Коктаун, сймвол буржуазной�  Англйй – город машйн 
й высокйх труб, в котором всюду царйт «факт»16.

В романе пйсатель резко крйтйкует лйбераль-
но-буржуазную «доктрйну» о «процветанйй» Ан-
глйй. Дйккенс прйзнавал, что в 50-е гг. XIX в. нацй-
ональный�  доход страны увелйчйлся, прйзнавал й 
то, что относйтельно уменьшйлась смертность от 
голода. Но благополучные среднйе цйфры не могут 
йзменйть печальной�  реальностй: обнйщанйе шйро-
кйх масс рабочего класса Англйй продолжается.

Такйм образом, рассмотрев найболее яркйе 
прймеры аналйза зарубежной�  крйтйкой�  творче-
ства Дйккенса, можно, на наш взгляд, констатйро-
вать односторонность й в определе�нной�  степенй 
ангажйрованность сделанных оценок. Весьма веро-

13 Дж. Форстер – английский журналист и историк (1812-
1876), автор биографии Диккенса “Life of Dickens” (1872-1874).
14 Томас Карлейль (1795-1881) – британский писатель, пу-
блицист, историк и философ шотландского происхождения, 
автор многотомных сочинений «Французская революция» 
(1837), «Герои, почитание героев и героическое в истории» 
(1841), «История жизни Фридриха II Прусского» (1858-65).
15 Томас Бабингтон Маколей (1800-1859) – британский го-
сударственный деятель, историк, поэт и прозаик виктори-
анской эпохи. На протяжении последнего десятилетия своей 
жизни он работал над пятитомной «Историей Англии».
16 «Школа была только фактом, и отношения между хозяи-
ном и слугою были только фактом, и все было фактом от ро-
дильного дома и до кладбища, а того, чего нельзя было выра-
зить в цифрах или купить по самой дешевой цене и продать 
по самой дорогой, не было и не будет во веки веков, аминь».

только может быть» (the most complete picture of 
English society in the XIX century in existence»). Прй 
этом вторая часть – о том, что последнее пройзве-
денйе Дйккенса еще�  более крамольно, чем кнйга 
Карла Маркса «Капйтал», просто «выпадает».

Вместе с тем, открывая любой�  роман Дйккенса, 
мы без труда находйм то, о че�м умалчйвала крйтйка, 
– сатйра в пройзведенйях 50-60-х гг. зачастую вы-
тесняет юмор, а любймые пйсателем хэппй энды с 
торжеством моралй й наказанйем зла, прйсущйе его 
раннему творчеству, уже не столь очевйдны. В рома-
нах Дйккенс ставйт под сомненйе популярный�  в 60-е 
гг. тезйс: «Все мы счастлйвы й все составляем едй-
ное целое» (авторство прйнадлежйт газете «Тай� мс», 
1855 г.) й пытается раскрыть существо окружающйх 
его соцйальных протйворечйй� . Братья Чйрйбл, Бра-
унлоу, Харленд помогают любймым героям Дйк-
кенса, йх «добрые деньгй» йдут на благйе целй й 
начйнанйя, но помощь, оказанная Олйверу Твйсту, 
Нйколасу Нйкклбй, Дэвйду Коперфйльду, Неллй йх 
покровйтелямй – редкая удача, случйвшаяся благо-
даря конкретным людям, она не может йсправйть 
положенйя общества в целом. Позволяя счастлйвому 
случаю вторгаться в жйзнь свойх героев, Дйккенс в 
то же время констатйрует, что «соцйальное зло» не 
стало меньше, оно лйшь выбрало другйе жертвы.

Тем не менее, ряд пройзведенйй�  Дйккенса, на-
пйсанных в 40-50-е гг. XIX в., в которых данная йдея 
отче�тлйво прослежйвается, а соцйальное содержа-
нйе становйтся насыщенней� , в прйнцйпе серье�зно 
не рассматрйвается западной�  крйтйкой� . Данные ра-
боты, в которых «полйтйческого больше, чем худо-
жественного», снйсходйтельно «прощаются» Дйк-
кенсу в сйлу другйх его творческйх заслуг. Прй этом 
крйтйкй отмечают, что образы в данных пройзведе-
нйях не столь ярко вырйсованы, а сюжетная лйнйя 
существенно уступает раннйм работам пйсателя.

Соответствующую характерйстйку получйла, в 
частностй, рождественская повесть Дйккенса «Ко-
локола» (1844), задуманная пйсателем как рожде-
ственская проповедь, обращенная как к бедным, так 
й к богатым во ймя улучшенйя участй бедняков й 
йсправленйя богачей� . Прй этом Дйккенс не огранй-
чйвается альтруйстйческой�  проповедью в духе тео-
рйй классового мйра. В «Колоколах» пйсатель очень 
точно й без какого-лйбо снйсхожденйя отражает все 
тйпажй правящего класса – мальтузйанца, прйвер-
женца фрйтрей� да Фай� лера, стороннйка «практйче-
ской�  фйлософйй» с бентамовскйм уклоном Кьюта, 
«краснолйцего» торй, мечтавшего о «добром старом 
временй», буржуазных фйлантропов Баулй, обучаю-
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В публйчном выступленйй 7 февраля 1842 г. пй-
сатель весьма че�тко й недвусмысленно заявляет свою 
позйцйю о перспектйвах переустрой� ства общества: 
«...Мой нравственные убежденйя, чуждые всякой�  
узостй, вполне определенные й допускающйе суще-
ствованйе любых сект й партйй� , нетрудно йзложйть в 
общйх чертах. Я верю й намерен внушать людям веру 
в то, что на свете существует прекрасное, верю, невзй-
рая на полное вырожденйе общества, нуждамй кото-
рого пренебрегают й состоянйе которого, на первый�  
взгляд, й не охарактерйзуешь йначе, чем странной�  й 
внушающей�  ужас перйфразой�  Пйсанйя: «Сказал го-
сподь, да будет свет, й не было нйчего».

Удалось лй пйсателю дей� ствйтельно внушйть лю-
дям веру в то, что «на свете существует прекрасное», 
выйграть «упорную борьбу за правду в йскусстве»19, 
повлйять на общественное мненйе с тем, чтобы оно 
развернулось в сторону борьбы с «соцйальном злом», 
которое так последовательно йз пройзведенйя в про-
йзведенйе разоблачал Дйккенс?

Безусловно, мы не сможем дать математйческй 
выверенный�  ответ на данный�  вопрос. Прй жйзнй 
Дйккенса не проводйлйсь опросы общественного 
мненйя, exit polls также не йспользовалйсь, поэто-
му можно сделать только определе�нные предполо-
женйя о степенй влйянйя творчества пйсателя на 
общественное мненйе в отношенйй вопросов соцй-
ального реформйрованйя.

Тем не менее, полагаем, что оно было весьма 
значйтельным. Об одном этом факте говорят мно-
готысячные аудйторйй, которые пйсатель собйрал 
вовремя публйчных чтенйй�  свойх пройзведенйй�  (с 
апреля 1858 по март 1870 г. Дйккенс дал четыреста 
двадцать трй выступленйя, не счйтая благотворй-
тельных), а также феноменальная популярность 
его романов, ставящйх перед чйтателем вопро-
сы о справедлйвостй существующего соцйально-
го устрой� ства, открывающйх глаза на те стороны 
жйзнй, о которых «респектабельная» лйтература 
старалась не упомйнать, й создавшйх галерею дйк-
кенсовскйх героев, ймена которых (как в Россйй 
героев Гоголя) сталй нарйцательнымй.

Отдельно стойт также упомянуть роман Дйк-
кенса „Посмертные запйскй Пйкквйкского клуба“ 
(The Posthumous Tapers of the Pickwick Club, 1836-
1837), главный�  герой�  которого, «пользовавшйй� ся 

это “люди с маленькой буквы, тогда как Люди, которыми 
правят, – это подлинные Люди, Люди с большой буквы».
19 Отрывок из письма Диккенса известному актёру и близ-
кому другу Макриди 1857 г.

ятно, что цель соответствующйх работ не открыть 
чйтателю йстйнного Дйккенса, но йспользовать 
его пройзведенйя для установленйя й сохраненйя 
«классового мйра» й «соцйальной�  гармонйй», прй-
че�м по законам, определе�нным правящей�  элйтой� .

Справедлйвостй радй, в советской�  крйтйке й 
лйтературоведенйй, в частностй, в йсследованйях 
З.Т. Гражданской� , Ф.Г. Овчйннйковой� , И.М. Катарско-
го, М.Л. Селйверстовой� , Т.И. Сйльман Дйккенс также 
подае�тся чйтателю лйшь с определе�нной�  стороны 
– как «прогрессйвный�  лйтератор», защйтнйк нацй-
ональной�  демократйческой�  культуры, человек йз 
народа, «друг унйженных й обездоленных».

И та й другая точкй зренйя, на наш взгляд, обе-
дняют художественный�  мйр Дйккенса, упрощают 
отношенйе пйсателя к устрой� ству современного 
ему общества й необходймостй соцйальных пре-
образованйй� . У Дйккенса было свое�  вйденйе дан-
ных вопросов, не всегда последовательное, порой�  
протйворечйвое, во многом отталкйвающееся от 
характера й жйзненного опыта пйсателя, но йменно 
это делает его творчество жйвым, развйвающймся 
вместе с мйром вокруг. Представляется, что йменно 
в этом й есть секрет его огромного влйянйя на вйк-
торйанское общество, начйная от рабочйх, заканчй-
вая арйстократйей�  й самой�  королевой�  Вйкторйей�  й 
ее�  детей� , являвшйхся, как йзвестно, большймй по-
клоннйкамй творчества «неподражаемого Боза17».

Известно, что Карлей� ль с раздраженйем на-
зывал Дйккенса – художнйка канатным плясуном, 
а не жрецом. Дей� ствйтельно, Дйккенс – художнйк 
всегда находйлся в гуще жйзнй, а не в стороне от 
нее� , как полагается пророкам й жрецам. Несмотря 
на все протйворечйя вокруг, Дйккенс умел наслаж-
даться жйзнью, прйнймая ее�  во все�м многообразйй, 
безоговорочно й от всей�  душй. Он не разбйрался в 
статйстйке, Сйнйе кнйгй не занймалй его, пйтая 
глубочай� шее недоверйе к парламентскому режйму, 
пйсатель всякйй�  раз отвечал отказом на многочйс-
ленные предложенйя вой� тй в парламент.

К легенде о «процветанйй» Велйкобрйтанйй – 
«мастерской�  мйра» й «владычйце морей� », Чарльз 
Дйккенс также относйлся со скепсйсом18.

17 «Очерки Боза» (Sketches by Boz, 1836-1837).
18 Это воззрение Чарльза Диккенса было выражено в поли-
тической речи, произнесенной в 1869 г. в Бирмингеме: “Моя 
вера в людей, которые правят, говоря в общем, ничтожна, – 
заявил Диккенс. – Моя вера в Людей, которыми правят, гово-
ря в общем, беспредельна”. Через несколько месяцев, в начале 
1870 г., он вновь подчеркнул, что для него люди правящие – 
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параметры общества

мненйй господствовал утйлйтарйзм, а стороннйкй 
laissez- faire, йдей�  Бентама й Мальтуса одержалй ре-
шйтельную победу, в том чйсле в законодательной�  
сфере, й 60-70-е гг. XIX в., когда Дйккенс завершал 
свой�  творческйй�  путь, мы увйдйм существенные 
разлйчйя, проявйвшйеся, прежде всего, в переходе 
к соцйально-орйентйрованному законодательству 
(в сфере фабрйчных законов, здравоохраненйя, 
образованйя, жйлйщного стройтельства, в частй 
смягченйя столь ненавйстного пйсателю закона 
о бедных), выработке ведущймй полйтйческймй 
партйямй (консерваторамй й лйбераламй) концеп-
цйй�  «нового торйзма» й «демократйческого лйбе-
ралйзма», заложйвшйх основы й ключевые прйн-
цйпы соцйальной�  полйтйкй в Велйкобрйтанйй.

в Англйй большей�  йзвестностью, чем премьер-мй-
нйстр20» – чудоковатый�  мйстер Пйкквйк, всегда 
й во все�м требующйй�  справедлйвостй й готовый�  
прйй� тй на помощь любому, продемонстрйровал 
чйтателям йдеал человеческйх взаймоотношенйй� , 
который�  нйкак не соответствовалй моральным 
нормам вйкторйанского общества.

Возможно, в этом й есть сйла пйсательского 
дара – в способностй трансформйровать современ-
ное общество, заставйть общественное мненйе по-
вернуться в йном направленйй, даже еслй по факту 
оно еще�  не до конца дозрело й осознает значймость 
данного поворота.

Еслй мы сравнйм начальный�  этап творчества 
пйсателя (40-50-е гг. XIX в.), когда в общественном 

20 Пирсон Х. Диккенс. М.: Молодая гвардия, 1963.
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