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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Оскар Уайльд - один из тех писателей XIX века, которого
читают и с интересом изучают в XXI веке. Уайльда проходят в
школе, его произведения используются для изучения английско-
го языка, о нем читают лекции на гуманитарных факультетах
университетов, его пьесы ставятся на лучших сценах мира. Вы-
ходят новые издания и переводы на разные языки. Изучается и
его влияние на последующие течения и направления в литера-
туре. Исследуются различные проблемы и источники его твор-
чества: нравственные, философские, стилистические.

Интерес к Уайльду в значительной мере связан с тем, что он
сам объявил себя «профессором эстетики» и «символом искусст-
ва и культуры своего века» и, теоретически обосновав превосход-
ство искусства над жизнью, на практике заставил его держать
ответ перед ней. В этом заключается главный парадокс истории
эрудита и острослова, знаменитого писателя, испытавшего боль
падения с вершины славы в бездну унижения. При этом он сохра-
нил достоинство и до конца отстаивал право быть самим собой.
Решимость проявить свою, как он не раз сам говорил индивиду-
альность, явно выражена во всем творчестве Уайльда, Его глав-
ным оружием становится парадокс. «Парадокс не сходил у него с
уст», пишет Дж. Вудкок в книге «Парадокс Оскара Уайльда». 1

«Великим парадоксом» назвал самого Уайльда Р. Б. Глэнцер. «Ког-
да он (Уайльд) выступал в роли идеалиста, над ним смеялись; ког-
да он надевал маску циника, им восхищались: в первом случае его
принимали за дурака, во втором - отдавали должное его уму».2

1 «ТЬе Рагас1ох...у/а5 аКуауз оп Ыз Нрз» (\\^оос1сос1<; О. ТЬе Рагайох о[
Озсаг \УПс1е. - Ьопс1оп, 1949. - Р,9). [здесь и далее перевод мой - О. А.]

2 «А/^Неп Не рМЫе] розес! аз ап МеаНз!, Ье \уаз 1аи^Ьес1 а! аз а !оо1; ^уЬеп
Не розес! аз а суше, Ье у/аз арр!аис!ес1 Гог а \у!1» (С1аепгег К.В. ОесогаНуе
Аг1 т Атепса. - М.У., 1906. - 1п1гос1ис11оп, Р.Х-ХН).



Вступительная статья

Парадоксальность Уайльда является отражением культурно-
исторических противоречий его времени. Его парадокс «вырас-
тает» из парадоксальности общественной ситуации и литера-
турной жизни викторианской эпохи, её идеологических и мо-
ральных представлений. Таким образом, понимание концепции
Уайльда может быть достигнуто только при толковании эстети-
ческого кредо писателя в контексте истории английской лите-
ратуры XIX века, а также в системе философии эстетизма, ново-
го идейного течения, возникшего как реакция на викторианст-
во. В атмосфере противоречивых идей викторианской эпохи
Уайльд занял особую позицию проповедника эстетизма, для ко-
торого красота превыше морали, искусство выше реальности, а
наслаждение - самое ценное в жизни. Уайльд призывает публи-
ку считать, что искусство отражает только само себя, а не убо-
гую действительность, лишённую красоты и романтики.

Уайльд использует метод контраста как способ отражения дей-
ствительности, а парадоксы помогают ему дать ключ к её осмыс-
лению. Задачу литературы он видит в эстетическом опроверже-
нии повседневности, ведь сама по себе она не имеет художест-
венной ценности, пока искусство не одухотворит её. По его
мнению, только через личность автора, действительность полу-
чает эстетическую окраску, потому что в реальности нет таких
форм красоты и гармонии, которые благодаря художнику суще-
ствуют в искусстве.

Эстетизм стал фактически жизненной философией Оскара
Уайльда: с одной стороны, писатель бунтует против викториан-
ских предрассудков, с другой, - протестует против окружаю-
щей его жизни с присущим ей уродством. Философия эстетизма
с её культом красоты, индивидуализма, стремлением к совер-
шенству формы неразрывно связана с философией жизни, кото-
рая зиждется на таких проявлениях как сострадание и терпи-
мость к окружающим.

Характерная для Уайльда двойственность отношения к дей-
ствительности возникает как итог его творческого поиска, в ко-
тором он идет от платоновских идей о первичности духовного
мира по отношению к материальному, вслед за Уильямом Блей-
ком утверждает, что без крайностей нет понимания, опирается
на противоречивые взгляды романтиков-бунтарей Д. Г. Байро-
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на, П. Б. Шелли, Д. Китса, которые восставали не только против
существующего порядка вещей, но также против любых ограни-
чений в искусстве. На формирование этических и эстетических
взглядов Уайльда в огромной степени повлияли Д. Рескин и У.
Пейтер, что привело к парадоксальному соотношению его мыс-
ли и творчества.

В основе парадоксальности Уайльда лежит парадоксальное
соотношение его эстетики и этики, обычно трактуемое как про-
тиворечие между его теоретическими декларациями и нравст-
венным смыслом его произведений. Парадоксальность Уайльда
заключается в том, что эстетико-символическое восприятие
жизни сочеталось у него с сильным ощущением трагедии жиз-
ни. Провозгласив эстетизм своим жизненным кредо, он в своём
же творчестве показывает его ограниченность, и, таким обра-
зом, выступая за торжество эстетических принципов, он пока-
зывает их подчинение морали. Уайльд выступает поборником
истинной, т.е. всесторонней, явной и тайной красоты.

Свои идеи он облекает в блистательную форму литературно-
го парадокса, выражающего всю сложность его мировоззрения.
Парадокс придаёт каждому высказыванию писателя такое зна-
чение, какое не может быть приписано никакому другому авто-
ру. Это позволяет назвать литературный парадокс своего рода
субъективной истиной, усиливающей неизбежную субъектив-
ность авторской речи. В основе такого парадокса лежит логико-
речевое противоречие. Таким образом, содержание парадоксаль-
ного высказывания обусловлено наличием, как языкового, так и
логического фактора.

С языковой точки зрения парадокс представляет собой струк-
турно-семантическое единство, в котором стилистические эф-
фекты порождаются различного рода нарушениями семантиче-
ской и семантико-синтаксической сочетаемости его компонен-
тов.

Логическая составляющая литературного парадокса отража-
ет мировоззрение писателя. Уайльд - философ «романтическо-
го возрождения» в Англии, для которого парадокс - субъектив-
ная истина, способ демонстрации собственного «я» и изощрён-
ности м ы с л и . Особая изощренность парадоксов Уайльда
ощущается в контексте его эстетических воззрений, отражен-
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них в его теоретических трактатах под общим названием «За-
мыслы».

Искусство и этика - совершенно разные сферы, утверждает
Уайльд в эссе «Критик как художник». Искусство недоступно
обычному уровню понимания; искусство прекрасно, а жизнь
уродлива, не устает повторять он. Согласно парадоксальной кон-
цепции Уайльда искусство может повлиять на этику именно по-
тому, что истинное искусство выше морали и не подчиняется
никаким этическим законам. Этот парадокс оказался стержне-
вым в жизни и творчестве Уайльда, который навсегда остался
мечтателем, несмотря на то, что осознал неизбежную победу
жизни над искусством.

Самый важный для писателя вопрос об отношении искусства
к жизни решается путём слияния эстетического порыва с жиз-
ненным опытом. Сочетая несочетаемое, красоту и страдание,
Уайльд проповедует любовь и сострадание, которое по сути сво-
ей неизмеримо выше жестокости, но жестокость слишком час-
то сильнее их. Уайльд-эстет осознаёт победу и силу жизни. Од-
нако желание спасти мечту о царстве прекрасного на земле не
покидает его. И он делает решительный шаг - противопоставля-
ет Христа, который для него тоже жертва неразрешимой траге-
дии мироздания, деспотичному миру действительности. Уайльд
верит только в высшую справедливость, которая поможет ему
претворить жизнь в красоту. Благородный эстетизм Уайльда под-
ходит к «религиозным безднам». Там он ищет спасения для сво-
ей мечты и находит его в своих романтических произведениях,
оставаясь верным своему идеалу.

Для Уайльда только Христос может воплотить в своём облике
сочетание эстетики и этики. Соединив этику с эстетикой в об-
разе Христа, Уайльд говорит об учении Христа как об открове-
нии, сошедшем на человека свыше. Этому откровению нельзя
научить; его можно только почувствовать и стать от этого чище,
возвышеннее. Через откровение Христос открыл глаза Велика-
ну-эгоисту на его эгоизм, Счастливый Принц, как и Христос,
пожертвовал собой ради людей и обрёл бессмертие. Открове-
ние, сошедшее на Молодого Короля во сне, помогло по-новому
увидеть окружающий его мир. Отказавшись от дорогих одежд,
сотканных из страданий, он следует примеру Христа, олицетво-
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ряющего страдание. Красота и страдание у Уайльда рождают
сострадание, ведущее к совершенству. Чем сильнее сострада-
ние героев, тем ближе они к совершенству, тем ближе они к
Христу. Так Уайльд-эстет и Уайльд-моралист объединились в
борьбе за торжество красоты, обратной стороной которой явля-
ется страдание, неизбежно сопутствующее этой борьбе.

Сталкивая противоположное, красоту и страдание, Уайльд по-
казывает, как рождается сострадание, ведущее к совершенст-
ву, и таким образом, как эстетика, сталкиваясь с жизнью, «пре-
вращается» в этику. Отрицая безнравственное, Уайльд утверж-
дает нравственное начало в человеке, и, не желая быть
моралистом, становится им. Контраст помогает обнажить про-
тиворечие между богатством и бедностью, истинной и мнимой
дружбой, красотой и страданием, искусством и жизнью. Кон-
трастный метод изображения действительности отражает фи-
лософию Уайльда-парадоксалиста. Уайльд использует контраст,
с одной стороны, для того, чтобы показать преимущество иллю-
зии, а с другой стороны, как это ни парадоксально - неизбеж-
ность и необходимость страдания. Делает он это в форме изыс-
канных парадоксов, по которым можно судить о его отношении к
вопросам нравственности. Многие персонажи сказок приходят
к познанию самих себя, а также к познанию уродства и несчас-
тья, которые несёт жизнь. Уайльд иронически изображает лю-
бовь и дружбу через их унижение, веру - через безверие, жизнь
- через бессмыслицу смерти. В то же время он прославляет силу
добра, которая превышает силу зла; прославляет любовь, кото-
рая сильнее смерти. В сказке «Соловей и Роза» автор «убивает»
Соловья, показывая тем самым, что для настоящего художника
не может быть сомнений в том, насколько любовь выше жизни.

Самая парадоксальная сказка - «Преданный друг», в которой
Уайльд, не терпящий нравоучений, открыто говорит о морали.
Изображённый здесь контраст - богатства и бедности, помога-
ет глубже уяснить эгоистическую мораль собственника. В ост-
роумном противоположении: делать-то легко, а говорить труд-
но, - заключается логический парадокс ситуации, который на-
ходит в ы р а ж е н и е в речевых парадоксах. Внутреннее
противоречие сказки, контраст между последним предательст-
вом Мельника и последней жертвой Ганса, доходит до предела и
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м;| высшей своей точке разрешается смертью Маленького Ган-
< - л . Финал оставляет противоречивое впечатление: высшие ми-
нуты высшего благородства падают на минуты гибели. И как ко-
щунственно-парадоксально звучат слова Мельника о себе: «Стра-
дает тот, кто щедр», давая философско-эстетическую оценку
героям повествования.

Уайльд использует контрастный метод не только внутри ска-
юк, но и даёт повод сравнить сами сказки и даже сборники ска-

.кж «Счастливый Принц и другие сказки» и «Гранатовый домик».
Контраст между внешней красотой и внутренним уродством

составляет основу сюжетного парадокса романа «Портрет До-
риана Грея», в котором рассматривается проблема соотношения
искусства и жизни. Парадоксы в романе Уайльда играют глав-
ную роль. Сюжетный парадокс дополняют разного рода парадок-
сальные ситуации, а также парадоксы психологического харак-
тера, логико-речевые парадоксы, парадоксы образа, ситуации,
художнический парадокс. Все эти разновидности парадоксов в
романе помогают Уайльду не только пропагандировать эстети-
ческую доктрину, но и выявить её опасность, воспеть чувствен-
ное наслаждение как главный закон жизни и одновременно про-
демонстрировать его разрушительность. Предпочтение его ге-
р о я м и эстетических ценностей этическим приводит к
нарушению нравственных постулатов только до тех пор, пока
школа страдания не доказывает, что такое нарушение этики вле-
чёт за собой и нарушение эстетики, так как отступает от красо-
ты в высшем смысле слова.

Таким образом, эстетико-философская сущность уайльдовско-
го парадокса показывает несостоятельность распространенной
концепции Уайльда только как писателя-эстета, чуждого гуман-
ности и жалости.



ОСКАР УАЙЛЬД - КОРОЛЬ ПАРАДОКСА

Мастерство остромыслия состоит в
изящном сочетании, в гармоничном со-
поставлении двух или трёх далёких по-
нятий, связанных единым актом разума;
оно как, бы вбирает в себя свойства логи-
ки и эстетики, возвышаясь над ними.

Б. Грасиан

Литературная деятельность Уайльда настолько прочно «впле-
тена» в его биографию, что, только собрав воедино все противо-
речивые стороны жизни и творчества писателя, можно предста-
вить истинную природу и глубину его творческой мысли, кото-
рые обусловлены самой сущностью его п а р а д о к с а л ь н о й
личности.

Об Оскаре Уайльде написано немало книг и статей: по неко-
торым данным около 13000.3 В них по-разному освещается и трак-
туется жизнь и творчество писателя. До середины XX века это
были, в основном, критико-биографические публикации (X. Пир-
сона, Ф. Харриса). Некоторые воспоминания были больше по-
хожи на вымысел, чем на реальность («Воспоминания о встре-
чах с Оскаром Уайльдом» А. Жида). Друзья писателя посвяти-
ли несколько книг и памфлетов попытке оправдать его в глазах
публики (Р. Шерард, Р. Росс)- лорд А. Дуглас в трёх мало удач-
ных книгах об Уайльде, откровенно перед всеми оправдывается,
объявляя себя непричастным к трагедии Уайльда.

Но следует заметить, что все вышеперечисленные авторы
были так или иначе знакомы с Уайльдом, и каждый из них, не

35та11, Лап. Озсаг А/УПс1е. Кеуа1иес1 / Ап Еззау оп Ые\у Ма1епа1з апс!
Ме1Ьос15 о! КезеагсЬ. - Соруп^М ЕЬТ Ргезз, 1993.
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слишком заботясь о достоверности, старался перещеголять ос-
тальных излишними подробностями и откровенностью. В резуль-
тате читатели перестали различать, где - правда, где ложь, а где
просто игра воображения взявшегося за перо биографа.

Такие «скандальные» фигуры, как Уайльд, несмотря на то, что о
них немало написано, как правило не удостаивались должного вни-
мания со стороны «серьёзных» исследователей конца XIX - сере-
дины XX веков; они не соответствовали официальным канонам те-
ории литературы, следовавшей традиционной точке зрения на то,
что считать «серьёзным», а что «несерьёзным» в литературе.

Так обстояло дело до 1949 года, пока не появилась известная
монография Дж. Вудкока «Парадокс Оскара Уайльда» («ТНе
Рагайох, о/ Озсаг УРШе»), несомненно способствовавшая кри-
тическому осмыслению творческого наследия писателя. Реша-
ющим в его критике стал диалектический подход к анализу жиз-
ни и творчества Уайльда с целью показать читателям отличи-
тельные черты его индивидуального стиля.

Вудкок с полным основанием проследил тесную взаимосвязь
и взаимообусловленность жизни, творчества и философии пи-
сателя, раскрыл его противоречивость и пристрастие к парадок-
су: «Постоянная борьба язычника с христианином раздирала его
изнутри, стремление к удовольствию соседствовало с пропове-
дью страдания.... Его «осмысленное легкомыслие» граничило с
серьёзными взглядами на искусство и общественно-философские
темы, что придавало блеск его изречениям.... Он был и грешни-
ком, что неизбежно привело его к падению, и пророком, который
вынес все тяготы тюрьмы с тем, чтобы опять стать падшим греш-
ником в последние годы жизни в Париже».4 Уайльд постоянно

4 «Тпиз, Шеге 1з Ше соггЫпиа! пуа!гу о! ра^ашзт апс! СЬпзИапНу, о! Ше
оГ песЬшзт апс! Ше §юзре! о! зиГГепп^... ТЬеге 1з Ше соп!газ! Ье1:\уееп

{Не с1еН^Ы;Ги1 Ьи1 оЯеп зирегйаа! попзепзе Ша! оссир}ес1 зо тисЬ оГ Ыз
сопуегзайоп апс! <1гата, апс! Ше с!еер Шткт^ оп агйзйс, рЬПозорЫса! апс!
зос!а1 зиЬ]ес15 Ша! зиррог1ес! Ыз ои1;\уагс1 ЬпШапсе... Апс! Шеге 1з 1Не соп!газ1:
Ье1^ееп 1;Ье р!ауЬоу \уЬозе ап11сз Ьгои^Ы; аЬои! ^ИЬ 1Ье з^гап^е теуНаЫШу
1Ье СП515 о[ ШИёе'з с!о\уп[а11, апс! 1Ье 5е1!-сопзс1оиз "ргорЬе!" ЧУПО етег^ес!
сЬаз1;епес1 Ггот рпзоп, оп!у 1:о Ье гер!асес! а^а!п Ьу 1Ье 1етрогап1у зирргеззес!
р!ауЬоу о! {Ье 1аз1 с!ауз 1п Рапз.» ("^ообсоск, Сеог^е. ТЬе Рагас!ох о! Озсаг

- Ьопс!оп, 1949. - Р. 12).
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балансировал между позёрством и искренностью и «мог устоять
перед чем угодно, кроме собственных капризов» (Р. Эллманн).
Он был необыкновенно щедр, и его благородство проявлялось в
постоянном стремлении помогать нуждающимся. Неординар-
ность Уайльда, человека контрастов, стала поводом к его осуж-
дению. Ричард Глэнцер задаёт риторический вопрос по этому
поводу: «Как бы мы ни старались, сможем ли мы когда-нибудь
понять его?».5

За последние десятилетия характер публикаций об Уайльде
существенно изменился. Диалектический подход к жизни и твор-
честву начинает превалировать в исследованиях, посвященных
писателю-парадоксалисту. Всё глубже и профессиональнее рас-
сматривается творчество Уайльда в контексте его жизни, ведь
одно так неотделимо от другого! В настоящее время изучаются
отдельные грани таланта писателя в области драмы, поэзии, эс-
сеистики, критики, повествовательной прозы. Но «по частям»
практически невозможно адекватно оценить вклад Уайльда в
мировую литературу. Только все исследования, взятые вкупе,
помогут увидеть личность, гордую и величественную даже в сво-
ём падении, увидеть «нового» Уайльда на рубеже веков, поло-
жившего начало новому подходу к литературе, основанному на
вызывающей независимости от принятых морально-эстетичес-
ких суждений, на стремлении раскрыть неоднозначность ума и
души, на вечной борьбе с критиками и издателями.

Много нового и интересного мы узнаём из монографии Ри-
чарда Эллманна «Оскар Уайльд» («Озсаг УРИйе», 1987). Уайльд
противился «упрощению жизни»6 всеми средствами, прежде
всего своим творчеством, избрав метод контраста и парадокса
как оригинальный способ отражения и познания действительно-
сти.... «Язык - ярчайшее его достижение, - пишет Эллманн. -
В потоке его речи мягкая уступка и решительный отказ плавно
перетекают одно в другое. Он берёт чужое тяжеловесное выска-
зывание и перефразирует его под новым углом зрения, в свете

5«Тгу аз \уе тау, зЬаН \уе еуег ип^ег$1апс1 Ыт?» (СНаепхег К. В. Оесога11Уе
Аг1 т Атепса. - М.У., 1906).

6 Эллманн Р. Оскар Уайльд // Литературные биографии. - М.:
2000. - С. 127.
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новых принципов. Успокаивающие банальности и усталые оче-
видности старшего поколения он внезапно пронизывает юно-
шеской непримиримостью, некой первосвященнической дерзо-
стью, властно требующей к себе внимания». 7

Ян Смолл в книге «Новый Оскар Уайльд» («Озсаг УРПйе.
КеVа^ие(1», 1993) уже по-новому интерпретирует известные всем
факты из биографии Оскара Уайльда. «Новый» подход к Уайльду
состоял в том, что интерес к его творчеству вытеснил интерес к
подробностям жизни «салонного эстета», чему во многом спо-
собствовало углубление в конце XX века интереса к проблемам
формы, композиции, стиля. Это коснулось и Уайльда, о котором
появилось много отдельных изданий, свидетельствующих о воз-
рождении серьёзного интереса к творчеству писателя.

Кроме того, многие специалисты в области литературоведе-
ния и искусствоведения по крупицам продолжают собирать ма-
териалы об Уайльде, которые представляют научный интерес.
Мелисса Нокс 8 впервые предложила психологический подход к
изучению жизни и творчества Уайльда, проследив и проанали-
зировав влияние малоизвестных событий из детства писателя
на его последующую судьбу, связав его талант с тенденцией к
саморазрушению. Мотивы многих поступков Уайльда, приводя-
щих всех в недоумение, Мелисса Нокс ищет в его подсознании
и в нём видит истоки внешней дерзости и бравады: «Для того
чтобы воскресить Уайльда, необходимо рассматривать всю его
противоречивую фигуру в контексте его жизни. Противоречия,
которые Уайльд находил во всём, что считалось неоспоримым,
заслуживают самого тщательного биографического исследова-
ния. Это будет попыткой выявить причины противоречивости
его натуры».9 Вряд ли метод Мелиссы Нокс позволяет оценить
всю сложность Уайльда-писателя, но он не лишён интереса.

7 Там же. С.12.
8 Кпох, МеНзза. Озсаг Ш1Ые. А Ьэп^ апс1 Ьоуе1у ЗшсМе. - Ьопс1оп,

1994.
9 «То гезиггес! О.\У. 11: Ьесотез песеззагу *о П1: еасЬ оГ Ше 1та^ез

Не сгеа!ес1 о[ ЫтзеИ" т1о 1Ье тозаю о! Ыз Же. ШПс1е, \уЬо 1пес1 1о
1Ье соп1гасИс11оп5 т еуегу 1ги1Ь, ёезегуез а Ью^гарЫса! з1ис1у

геуеа!з {Нет апс1 а11етр15 {о зЬош 1Ье1г ригрозез т Ыз 1о1:а1
регзопаН1:у»(1Ы<1. Р.XI).
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Пересмотр основ теории и истории литературы существенно
изменили отношение и к наследию писателя: традиционное вос-
приятие изменилось в сторону нетрадиционного, которое позволи-
ло рассматривать «жизнь и творчество...[Уайльда] как одно целое,
полное сложностей и противоречий. Некоторые писатели усмат-
ривают в его критических эссе неустанную попытку побороть и
разрушить давление господствующей национально-английской
идеологии своего времени. В результате появилась возможность
воссоединить то, что считалось (в течение полувека) несоедини-
мым: две противоречивые «половинки» единого целого, британскую
и ирландскую, Уайльда-писателя и Уайльда-«апостола красоты»,
уже не боясь, что одна из них может перечеркнуть другую».10

Интерес русских мыслителей к английской культуре «не огра-
ничивается вниманием к философским, политическим и правовым
доктринам, они обращаются также к творчеству английских писа-
телей и поэтов, находя в нём созвучные своему мировосприятию
мотивы, глубокие по своему философскому содержанию идеи...».11

Как и в западном, в русском литературоведении всегда присутст-
вовал интерес к английскому декадансу, имевшему особую, эсте-
тическую, окраску, и непосредственно к личности Оскара Уайльда
как человека и художника. «Воздействие Уайльда на русскую лите-
ратуру начала XX века велико и многообразно».1 2 Сама личность
писателя, философия его творчества, его эстетика — всё это оказа-
ло влияние на жизнь аристократических кругов и на произведения
поэтов «серебряного века».

10 «...{Не Н!е апс! 1Ье т>г1< 10 геас! а^ашз! еасЬ оШег т а пе^ сотр!ех
. \У1Ые сопИпиез 1о Ье о[ ^епега! 1п1еге$11о з1ис1еп1з о! ^ау сиНиге апс!

{о зоаа! Ыз1:опап5, Ьи11ос1ау зисЬ ап т1егез1:1з по! а! Ше ехрепзе оП^попп^
Ыз Шегагу дуогК... а питЬег о! у/п!егз Ьауе регсе^уес! т МПИе'з сгШса!
еззауз а 5из1атес1 аНетр! 1о гез1з1 апс! зиЬуег{ Ше с1от1пап1 Ьоиг^ео1з апс!
Ье1его-зехиа1 1с1ео1о^1ез оГ Ыз 11те...Аз а сопзе^иепсе о! зисЬ геуа1иа1юпз
11 Ьаз Ьесоте розз!Ые 1о ге1п1е^га1:е 1Ьозе 1\уо й^игез ^уЬ^сЬ, Го г ЬаН а
сепШгу, •\уеге а!тоз1 сИзИпс! "сазез" 1п ВгШзЬ апс! 1пзЬ Ыз1;огу: АА/"11с1е 1Ье
\уг!1:ег апс1 Ш11с1е Ше ПатЬоуап! Ьотозехиа! 1сопос1аз1: по 1оп^ег ехс1ис!е
еасЬ оШег.» (5та11, Лап. Озсаг ^Ме. Кеуа1иес1, 1993. - Р.3-4).

11 Быченков В. М. Английская литература и русская философия //
Английская литература в контексте мирового литературного процес-
са. - Киров, 1996. - С.129.

12 Смирнова Н. В. Оскар Уайльд и Есенин / / Английская литература
в контексте мирового литературного процесса. - Киров, 1996. - С. 153.
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Ещё при жизни писателя А. Волынский в 1895 г. и 3. Венгерова
и 1897 г., а после смерти писателя К. Чуковский в 1912 г. и Л.
Дксельрод в 1923 г. анализировали творчество Уайльда с гуманис-
тических позиций. «Баловень судьбы, аристократ по умственным
привычкам, Оскар Уайльд быстро шёл к яркому литературному
успеху. Как вдруг жизнь его, блестящая снаружи, но таившая в
себе внутренние язвы, разыгралась в гнетущую драму с отврати-
тельным уголовным финалом ... И странно сказать - эти две поло-
сы его жизни, так резко противоречащие друг другу, имеют в себе
нечто общее: его аристократические радости были так же бес-
плодны,...как и его монотонный, изнуряющий душу труд, предпи-
санный ему в возмездие за нарушение общественной морали...».13

3. Венгерова считает основной чертой Уайльда его дерзнове-
ние, когда он «спокойным тоном опрокидывает все признавае-
мые...истины и из этой морали составляет свои идеалы в жизни и
искусстве.... Он доказывает, что искусство выше природы и долж-
но воспроизводить её...». Фабула в его произведениях играет «очень
малую роль и служит лишь предлогом для отражения его душевной
жизни и для развития его оригинальных идей в ряде афоризмов и
парадоксальных проповедей».14 А. Волынский подчёркивает эту же
мысль: «...в короткое время имя Оскара Уайльда стало произноситься
в разнообразных кругах лондонского общества, а его рискованные,
пикантные афоризмы распространялись среди разочарованных
героев аристократической богемы, как выражение самого тонкого
и оригинального художественного вкуса...».15

Русская критика на рубеже веков «в общем и целом разделяет
установленную западно-европейской критикой оценку, соглас-
но которой щедро одарённый и глубоко несчастный художник
был чистым эстетом и проповедником крайнего аристократиче-
ского индивидуализма».1 6

13 Волынский А. О статье Оскара Уайльда «ТЬе Весау о[ Ьуш§ь> //
Северный Вестник. Вып. №12. отдел I. - СПб., 1895. - С.313 - 315.

14 Венгерова 3. Оскар Уайльд и английский эстетизм / / Литера-
турные характеристики. - СПб., 1897. С.66-67.

15 Волынский А. О статье Оскара Уайльда «ТЬе Оесау о[ Ьут^». —
С.313-315.

16 Акселърод Л. И. Мораль и Красота в произведениях Оскара
Уайльда. - Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. - с.13.
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Однако в очерке К. Чуковского, приложенном к собранию со-
чинений Уайльда (1912 г.), писатель, изображенный как фана-
тик «красивости», во всём искавший наслаждение, в результате
духовных исканий постигает значение и нравственное величие
страдания. Чуть позже Л. Аксельрод делает вывод, что «мораль в
её широкой общественной постановке одержала принципиаль-
ную победу над религией красоты и отрицанием норм нравст-
венного поведения».1 7

В современном русском литературоведении интерес к Уайль-
ду разгорелся ещё сильнее (С. Колесник, Т. Боборыкина, М.
Соколянский, А. Образцова). С. А. Колесник («Проза Оскара
Уайльда», 1973 г.) делает попытку опровергнуть представление
об Уайльде как о художнике полностью равнодушном к пробле-
мам этики и морали. На материале прозаических произведений
писателя исследовательница убедительно демонстрирует тен-
денцию Уайльда к поэтизации «добра». Однако характерное для
неё резкое противопоставление Уайльда-теоретика Уайльду-ху-
дожнику лишает исследователя возможности представить твор-
чество писателя-парадоксалиста как единое целое.

В 1981 году Т. А. Боборыкина рассматривает эстетизм Оска-
ра Уайльда как систему, основой которой является единство твор-
ческого метода писателя и его теоретических взглядов. Не на-
стаивая на установлении тождества между теорией Уайльда и
его художественной практикой, исследовательница пытается
найти точки их соприкосновения. В её работе предпринята по-
пытка представить драматургию Уайльда в качестве одного из
аспектов определённой художественной системы, важнейшие
элементы которой, порой не всегда вполне сочетаемые, нахо-
дятся в состоянии диалектической взаимосвязи. Т. А, Боборы-
кина приходит к выводу об особой двуединой природе эстетиче-
ского идеала писателя, в основе которого лежит идея гармони-
ческого единства красоты и неограниченной, ничем не
стесняемой свободы личности.

М. Г. Соколянский, автор первой и единственной моногра-
фии об Уайльде на русском языке («Оскар Уайльд. Очерк Твор-

17 Аксельрод Л. И. Мораль и Красота в произведениях Оскара Уайль-
да. - Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. С.54.
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», 1990), прослеживает творческую эволюцию писателя-
илрадоксалиста.

А. Г. Образцова в книге «Волшебник или шут? Театр Оскара
У.чйльда» (2001г.) пишет о том, что «историкам театра особенно
дороги Уайльд-драматург и познание мира, скрытое в его пье-
' - ; 1 Х » , 1 8 между тем как диалоги писателя об искусстве чрезвычай-
но важны для изучения его творческой биографии.

Таким образом, одних исследователей Уайльд больше инте-
ресует как драматург, других как эссеист и критик, но и те, и
/фугие не отрицают его значения как короля парадокса.

Н. Т. Федоренко относит парадоксы Уайльда к жанру афорис-
г и к и , справедливо отмечая, что традиционной чертой англий-
ского афоризма является склонность его к парадоксальности. Па-
радоксальность обычно воспринимается как производное от тер-
мина «парадокс». Однако существует точка зрения, что «парадокс
как самостоятельное суждение следует отличать от стилевого
приёма - парадоксальности. Парадокс - мнение, противореча-
щее общепринятому, ...парадоксальность - форма парадокса,
придаваемая нередко истине для привлечения к ней внимания». 1 9

Более того, само слово «парадокс» определяется разными авто-
рами не однозначно. Поэтому необходимо попытаться выявить
совокупность общих признаков понятий, охватываемых этим
словом.

Греческое слово «парадокс» определялось Аристотелем как
шутка, строящаяся «на сходстве слов, которые обычно имеют
один смысл, а в данном случае другой» и основанная «на обмане
ожидания человека». 2 0 Суждению его противостояли другие,
более поздние. Более трёхсот лет назад, в 1642 году, испанский
писатель Б. Грасиан называл парадоксы «выродками истины».2 1

18 Образцова А. Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. -
СПб., 2001. - С.12.

!9 Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., 1990. С.65.
'^Аристотель. Риторика. - М., 1978. С.22.
21 Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощрённого ума // Ис-

панская эстетика. М., 1977. С.313.
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В XX веке немецкий писатель Генрих Манн отметил, что «пара-
докс - остроумная попытка уйти от истины»;2 2 английский пи-
сатель Б. Шоу утверждал: «парадокс - вот единственная прав-
да».23

Из современных дефиниций парадокса наибольший интерес
представляют следующие:

• Парадокс как отклонение от общепринятого мнения (Лите-
ратурная энциклопедия, 1934); парадокс как вероятная или скры-
тая, но безусловная истина (Литературная энциклопедия, 1934);
парадокс как явное противоречие (Танеев Б. Г, Парадокс. Пара-
доксальные высказывания. 2001); парадокс как отклонение или
противопоставление здравому смыслу (Танеев Б. Г.); парадокс
как маркирование путём видимой абсурдности (Танеев Б. Г.);
парадокс как неразрешимое противоречие (Танеев Б. Г.); пара-
докс как алогическая связь двух частей предложения или несколь-
ких предложений, в которых объединяются противоречивые по-
нятия. (Танеев Б. Г.);

Все эти определения имеют общую основу - описание пара-
докса как «грамматически правильного высказывания, имеюще-
го неожиданное противоречие».24 Понятие противоречия, «отри-
цание одного объекта другим» играет ведущую роль в характерис-
тике парадоксального высказывания.2 5 Если «непротиворечивое
высказывание соотнесено гармонически с физическим миром»,
то появление нового языкового явления приводит к нарушению
этой гармонии, к возникновению «противоречия, то есть поло-
жения, при котором одно (мысль, высказывание) исключает дру-
гое, не совместимое с ним. Таким образом,...противоречие - это
новое в старом».26

Парадокс связан с ассоциативным мышлением. Границы ас-
социативных связей зависят от структуры контекста — с одной
стороны, как сдерживающего начала при формировании той или

22 Цит. по: Манн Г. Собр.соч.в восьми томах, т.5. М., 1958. - С.289.
23 Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., 1990. С.68.
24 Ганеев Б. Г. Парадокс. Парадоксальные высказывания. — Уфа,

2001. С.9.
25 Там же.
26 Там же.
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и н о й ассоциации, близкой и далёкой, а с другой стороны, как
механизма, разрешающего в определённых пределах выбор сло-
мл для создания образности значения.

Определённое сочетание слов помогает автору передать своё
отношение к предмету или явлению, выразить своё личное мне-
ние по поводу описываемых событий и, что самое важное, на-
править читательскую мысль по определённому руслу, чему во
многом способствует денотативное (контекстуальное) значение
слов и выражений. В результате этого сочетаемость слов в рам-
ках «реального» контекста нарушается, и художник может рас-
поряжаться языковыми приёмами по своему усмотрению в рам-
ках «индивидуального» контекста, который открывает широкие
возможности для творческой фантазии.

Именно индивидуальный контекст, вне которого литературный
парадокс не существует, позволяет назвать литературный пара-
докс субъективной истиной, выражающей протест против шаб-
лона, против избитых умозаключений, которыми злоупотребляют
посредственные авторы. Индивидуальный контекст - сфера дея-
тельности автора, в распоряжении которого находится целый ар-
сенал речевых средств в структуре создаваемого им литературно-
го произведения, каковой органически связан с его содержанием
и «зависит от характера отношения к нему со стороны автора».27

Ю. Я. Киссел называет парадоксы «окказиональными выра-
зительными средствами», которые придают речи лаконизм, эмо-
циональную окраску, экспрессивность. Этот стилистический
приём помогает Оскару Уайльду в «создании конкретных худо-
жественных образов, посредством которых раскрывается идей-
ное содержание произведения и которые оказывают на нас эмо-
ционально-образное воздействие».2 8Экспрессивность требуется
для того, чтобы убедить и увлечь читателя, вызывая у него «об-
разное освоение жизни»;2 9 она обусловлена наличием противо-

27 Колшанский Г. В. Соотношение субъективных и объективных
факторов в языке. - М.: Наука, 1975. С.202.

28 Киссел Ю. Я. Окказиональное использование фразеологических еди-
ниц в произведениях Б. Шоу и О. Уайльда. - Воронеж, 1975. - С.75-77.

29 Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и раз-
витие литературы. /4-е изд.. - М, 1977. С. 104.
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речий в плане содержания и является движущей силой эмоцио-
нально-экспрессивной выразительности парадоксов.

Ю. Я. Киссел полагает, что Уайльд применяет в своих произ-
ведениях фразеологию в её «единичном» исполнении. Такая фра-
зеология является результатом употребления парадокса как ок-
казионального средства, которое вносит индивидуальные оттен-
ки и, тем самым, способствует обновлению фразеологизма.
Такой приём даёт автору возможность более ярко и конкретно
характеризовать определённое явление, предмет, человека.

А. А. Дживанян относит парадокс к алогическим образовани-
ям и анализирует их природу в творчестве Уайльда. Главную роль
в понимании и интерпретации парадокса как алогического обра-
зования исследователь отводит знанию «вербального» контекс-
та, объясняя это тем, что алогизм, будучи семантически ано-
мальным, составляет с полноценным в смысловом плане текс-
том (контекстом) одно семантическое целое, и, таким образом,
получает определённый смысл.

В исследовании Н. Ю. Шпекторовой логические и лингвис-
тические основы «литературно-художественного» парадокса
рассматриваются как сложная, многообразно проявляющаяся
структура. Совершенно справедливо Н. Ю. Шпекторова гово-
рит о том, что в «литературно-художественном» парадоксе ло-
гическое противоречие, лежащее в его основе, перерабатывает-
ся в «образно-словесно-смысловое» в соответствии с эстетичес-
кой функцией литературного произведения. Так, отмечает автор,
в романе Уайльда образность словесного парадокса служит ос-
новой содержательной образности всего произведения в целом.

Для творчества Уайльда характерна сознательная игра поня-
тиями обычно не сочетаемыми или сочетаемыми в не принятом
смысле; это подразумевает возникновение нового, желательно
неожиданного понятия. Сталкивая представления, с общей точ-
ки зрения далёкие и даже противоположные, Уайльд позволяет
увидеть то, что не может раскрыть традиционное мышление.
Столкновение традиционного с нетрадиционным, абсурдным и
парадоксальным позволяет Уайльду обострить и, в известной
мере, уточнить привычные понятия. Его известный афоризм
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«ложь — правда других людей» подчеркивает субъективность
истины: что одному человеку представляется абсолютной прав-
дой, другому может казаться ложным. Парадоксальность этой
мысли отражает особенности личности и характера писателя,
гордившегося неординарностью своей оценки действительнос-
ти: «Быть великим — значит быть непонятым».30

В сущности, всё творчество Уайльда основано на парадок-
сальном соотношении его теории и практики: внимание иссле-
дователей неизменно сосредоточено на учении писателя о выс-
шем назначении красоты и искусства, о превосходстве искусст-
ва над жизнью и об обязанности художника воспроизводить в
искусстве не жалкую действительность, а идеал красоты; этот
культ на самом деле парадоксален, так как за культом красоты
ради красоты - высшего начала - чувствуется скорбь об уродли-
вости действительности, о несовместимости её с подлинно пре-
красным, которое должно бы составлять её сущность. Речь идёт
о провозглашении не столько достойного преклонения превос-
ходства искусства над жизнью, сколько о скорбной неизбежнос-
ти этого превосходства в условиях неблагополучного мира.

30 С!.: С1аепгег К. В. ОесогаНуе Аи т Атепса. - Ы.У., 1906. -
1п1гос1ис1:1оп. - Р.Х.



ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ УАЙЛЬДА КАК
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ

ПРОТИВОРЕЧИЙ ЕГО ВРЕМЕНИ
(1870-1890-е годы)

1. Парадоксальность как важная сторона
мироощущения Нп с?е 8шс1е

Оскар Уайльд — человек контрастов. «Явная раздвоенность... лич-
ности Оскара Уайльда одновременно и обогащала его творчество, и
сбивала с толку своим непостоянством и непоследовательностью».31

Философия эстетизма (культ красоты и индивидуализма, стрем-
ление к прекрасному и к совершенству формы независимо от за-
ключенных в ней уроков) и философия жизни (мудрость и сострада-
ние, великодушие и терпимость) причудливым образом сочетаясь,
проникая одна в другую и переплетаясь, сопровождали Уайльда на
протяжении всей его недолгой, но яркой жизни. Философия эсте-
тизма была для него формой, которую он, хотя и провозглашает бо-
лее важной, чем содержание, рассматривает в неразрывной с ним
связи и даже в подчинении ему. Обе философии - искусства и жиз-
ни - сосуществовали у Уайльда в диалектическом единстве и борь-
бе, рождая совершенно нетрадиционное, парадоксальное отноше-
ние к действительности. Эта двойственность наложила отпечаток
на всю жизнь и творчество писателя-парадоксалиста, который про-
возгласил эстетизм своим жизненным кредо.

За культом красоты чувствуется скорбь об уродливости дей-
ствительности и желание воспевать прекрасное для того, чтобы

31 Шоо(1сос!<, Сеог^е. ТЬе Рагас1ох о! Озсаг \УПс1е. Ьопс1оп, 1949. Р. 13.
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' . ц г .жить жизнь подражать искусству и стремиться к совершен-
ш у . Сочетание несочетаемого, единство и борьба формы и со-

I - 1 > ж а н и я , борьба жизненного начала с эстетическим привели
< .шльда к новому восприятию действительности после его по-
' . ' » | м ю г о судебного процесса; оно нашло отражение в «Ое
Гт/'ипсИз», где автор говорит о том, что жить надо для страда-
н и я . Ему становится близка философия всеединства, в основе
| .пгорой лежит добро и правда, любовь и сострадание ко всему
человечеству. Уайльд приходит к пониманию божественной сущ-
погги мироздания, для него Христос - первый романтик.32

Оскар Уайльд - многогранная личность; он сумел реализо-
м.тгь свой талант во многих литературных жанрах. Он - и поэт, и
драматург, и блистательный денди, и изысканный эстет. Но,
прежде всего, Уайльд - философ эпохи «романтического возрож-
дения» в Англии, для которого «искусство стало философией, а
философия - искусством» («ТНе Еп§ИзН Кепа1з8апсе о{ Аг1»,
1982), Как указывает Платон, «философ - тот, кто созерцает пре-
красное, ...кто способен видеть природу красоты самой по себе».33

Уайльд всегда считал себя последователем Платона. Корни
его философии уходят в античную философию, в царство пла-
тоновских идей: в мир идей и мир вещей, где идеи первичны, а
вещи вторичны, где «реальный мир есть лишь отблеск вечного
идеального совершенства»;34 «ведь "идея" у Платона не есть со-
знание, не субъект и не объект, но тождество и синтез этих про-
тивоположностей»,35 синтез субъективного и объективного, син-
тез ума и удовольствия, то есть эстетический принцип, который
является мерой всех вещей. «Эстетический принцип и художе-
ственная действительность - это у Платона одно и то же».36

32 В этом его взгляды созвучны идеям известного русского филосо-
фа Владимира Соловьёва (1850-1897), который был современником
Уайльда (и прожил столько же лет). Несмотря на то, что их судьбы
никоим образом не пересекались, эти два поэта-пророка, на мой взгляд,
очень близки друг другу по духу.

33 Платон / / Философское наследие. Государство. Законы. По-
литик. - Москва, 1998. С.228.

34 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. - М.: Наука, 1978. С.139.
35 Лосев А. Ф. История Античной Эстетики. - М.: 1969. С.233.
36 Там же. С. 332.
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Оскар Уайльд следует определению Платона, согласно кото-
рому, только «способность человека к познанию сможет выдер-
жать созерцание бытия».37 У Уайльда искусство является опре-
деляющим по отношению к действительности; искусство «дела-
ет благообразным и человека», который, познавая нечто
существующее, «будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его
в свою душу, ...кишащую тысячами одновременно возникающих
противоречий,... будет питаться им и сам станет безупречным,...а
безобразное он правильно осудит и возненавидит».38 Некоторые
исследователи называют Уайльда философом-пророком, который
и сам стремится к прекрасному, и призывает к этому всё челове-
чество. Свои идеи он облекает в блистательную форму литера-
турного парадокса, выражающего всю сложность его мировоз-
зрения. Он великолепный рассказчик и собеседник-импровиза-
тор, мастер диалога, для которого, как и для Сократа, «истина
рождается в споре»; у него истина не равна фактам («ТНе ТгиНг
о/ Маз&з», 1885) - истинным может быть и противоположное
истине; надо только уметь это доказать (идеология софистов).39

Следуя известному изречению, что «без крайностей нет про-
гресса» (Уильям Блейк), Уайльд как истинный художник исполь-
зует метод контраста как способ отражения действительности,
а притчи и парадоксы помогают ему дать ключ к её осмыслению.
Полное понимание его концепции может быть достигнуто толь-
ко при толковании эстетического кредо писателя в контексте
его жизненного пути, а также тех принципов, на которых стро-
ится его теория «искусства для искусства». Для того чтобы разо-

37 Платон / / Философское наследие. Государство. Законы. По-
литик. - М., 1998. С.271

38 Там же. С. 148.
39 Интересна мысль Протагора, «основателя риторического искус-

ства, который впервые ввёл словесное состязание и пользование со-
физмами», о глубинном смысле диалога. Он первым сказал, что «о
всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу. Из них
он составлял диалог». Протагор был создателем диалогической фор-
мы изложения, которая «вытекает из противоречий, лежащих в глу-
бине самих вещей. Едва ли иначе понимал Протагор и вообще всякое
словесное искусство.» (Лосев А. Ф. История Античной Эстетики. -
М.:,1969. С.34.
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•ч'.пъся в этих и других вопросах, необходимо рассматривать
• ч шь и творчество писателя как единое целое, вопреки его шут-

••I и ному заявлению о том, что в свою жизнь он вложил гениаль-
п ' н - т ь , а в творчество - только талант.

(Существует, однако, ещё одно признание Уайльда, к которо-
м у стоит прислушаться: писатель-парадоксалист, следуя своей
концепции превосходства искусства над жизнью, считал, что
мшчшо «благодаря искусству он сначала познал самого себя, а
мотом заявил о себе всему миру; искусство превратилось во все-
поглощающую страсть, подобную завораживающему блеску
м у п ы , в сравнении с которым просто любовь - лишь слабое мер-
м.;1ние светлячка».4 0 Искусство стало путём к познанию жизни.
1 1 г даром Уайльд предупреждал, что «любая попытка изолировать

• моху современного английского возрождения в искусстве от
прогресса и жизни общества, - означала бы лишить эту эпоху её
истинного значения». 4 1

Парадоксальность Уайльда в сложной форме отражает траги-
ческие парадоксы его эпохи. Это была эпоха расцвета средне-
викторианской (1850-1860-е г.г.) Англии и последовавшего за
ней регресса поздневикторианского периода (с середины 1870-х
годов до конца века). Средневикторианская Англия переживала
эпоху небывалого экономического прогресса. Заняв монополь-
ное положение на мировом рынке, Великобритания стала могу-
щественным государством, в котором за счёт гигантских прибы-
лей и колониальной экспансии удалось улучшить положение лю-
дей труда.

40 «Аг1...у/аз 1±е ^геа! рпта! по1е Ьу у/ЫсЬ I Нас! геуеаЫ, йг$1 тузе!!
1о ту$е!Г, апс! 1пеп ту$е1Г 1о 1пе у/огЫ; 1Ье геа! раззюп о! ту НГе; 1пе
1оуе 1о у/ЫсН а!1 о1Ьег 1оуез у/еге аз тагзп у/а!ег 1о гее! у/те, ог
у/огт о? 1Ье тагзЬ 1о 1Ье тад!с т!ггог о! 1Ье тооп". (ЬеИегз о! Озсаг
"УУЛйе / Ее!. Ву Кирег! Наг1-0еу{з. - Ьопйоп, 1962. - Р. 447).

41 «...апу айетр! 1о 1зо1а1;е 1Ье соп!етрогагу «Еп^НзЬ Кепа1ззапсе о[
Аг1» 1п апу у/ау [гот рго^гезз апс! тоуетеп! апс! зоаа! НГе о! 1Ье а^е
1Ьа1 Ье ргос!исес! И ^оиЫ Ье 1о гоЬ 11 о! Из 1гие у!1:аН1у, роз51Ыу 1о
езсаре Из 1гие теап1пд" (ТЬе Еп^Нзп Кепа!ззапсе оГ Аг1 //
\Уог1с5:Уо1.14. - Р. 245.)
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Анализируя социально-экономическую обстановку в средне-
викторианской Англии, Н. Я Дьяконова отмечает: «Буржуазия
праздновала победу. Такого торжества компромисса ещё не зна-
ла английская история... Тридцать лет...борьба классов под руко-
водством проникнутых буржуазной идеологией профсоюзов не
выходила за рамки законности... Относительное благополучие
(квалифицированных рабочих) внушало всей рабочей массе об-
манчивую надежду на подобное и аналогичное процветание в
будущем».42 Поведение господствующих классов во второй по-
ловине 1860-х годов, «сознательно делавших для людей труда
ровно столько, сколько нужно было, чтобы ослабить их классо-
вую непримиримость»,43 свидетельствует о гибкости английской
буржуазии, добившейся наступления некоторого социального
равновесия.

Однако к середине 70-х годов XIX века появляются отчётли-
вые признаки упадка, ощущение ненадёжности, недолговечно-
сти процветания. Почти двадцать лет, с 1873 года сменяют друг
друга промышленные кризисы и депрессии. С одной стороны,
отстающие темпы промышленного развития страны по сравне-
нию с Америкой и Германией, с другой - уровень производства
внутри страны оставался высоким; с одной стороны, усиление
эксплуатации, с другой - возникновение филантропических ор-
ганизаций, которые в некоторой степени смягчали последствия
безработицы и необеспеченной старости; реформы, проводимые
соревнующимися между собой либеральными и консервативны-
ми деятелями, удерживали рабочих от революции и внушали
надежды на некоторую социальную стабильность. Были легали-
зованы профсоюзы, в большом почёте стала наука, дававшая от-
вет на многие насущные вопросы; этому способствовала попу-
ляризация открытий в области науки, увлечение дарвинизмом,
изучение трудов Герберта Спенсера, Эрнста Хеккеля, а также
Джеймса Максвелла в области электромагнетизма. Повсюду

42 Дьяконова И. Я. Английская литература и викторианский ком-
промисс / / Литература и общественно-политические проблемы
эпохи. 1983. - С.122-132.

43 Там же.
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м | н . в о д и л и с ь интересные дискуссии на животрепещущие темы
• "и.ргменности.

1» | ,1ли проведены образовательные реформы, открывавшие до-
• | у и среднему классу для получения классического образова-
| | и м , женщины получили право на образование в Оксбридже; был
п р и м я т закон и о начальном образовании. Д. Чемберлен, иссле-
ни' .атель творчества Уайльда, подтверждает, что «атмосфера
у пгха и процветания царила в стране; интеллектуальный подъ-
> < м и оптимизм пронизывали жизнь общества в начале 1880-х го-
м о н , что способствовало невероятно быстрому взлёту карьеры
Уайльда как "апостола красоты" с его культом прекрасного».44

Следующие одна за другой реформы создавали для рабочего
класса иллюзию возможности возвыситься до положения «сред-
него класса». «Средний класс», в свою очередь сравнительно
легко проникал в «высший класс», и начинал «теснить аристо-
кратию, впрочем, всё менее от него отличающуюся... Широкое
распространение буржуазной идеологии объяснялось не только
притягательностью идеалов мещанского процветания, но и тем,
что буржуазия, готовая к компромиссным решениям социальных
проблем, ... не вызывала у английского рабочего класса той энер-
гии сопротивления, которая была характерна для рабочих дру-
гих стран». 4 5 Компромисс поддерживался «контрастом между
прозаическим убожеством реальной действительности и тща-
тельными попытками эстетизировать её в искусстве и поэзии».4 6

Результатом «беспринципного компромисса» стало «сочета-
ние жестокости и сентиментальности, торгашества и набожнос-
ти, ханжества и беззастенчивости... Можно смело сказать, что
всё причастное подлинному искусству было так или иначе кри-
тично по отношению к официальной идеологии».47 Н. Я. Дьяконо-
ва пишет, что в английской литературе второй половины XIX века

44 СЬатЬегНп Л. Е. Шре д^аз 1Ье Огошзу Ноиг. ТЬе А^е оГ Озсаг
\Ше. - М.У. ТЬе ЗеаЬигу Ргезз, 1977. - Р.49.

45 Дьяконова Н. Я. Английская литература и викторианский ком-
промисс // Литература и общественно-политические проблемы эпо-
хи. 1983. С.126.

46 Там же. С. 125.
47 Там же. С.127.
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отразилось «с одной стороны, воздействие прогрессирующего
обуржуазивания общественной психологии, с другой - ...много-
численных реформ».4 8 Парадоксально, но именно всё лучшее в
викторианской литературе порождено протестом против идео-
логии мещанства и компромисса.

В период юности Уайльда в духовной жизни Англии разви-
вались две тенденции: одна - в направлении идеального, ду-
ховного; другая - в сторону материального, рационального.
Первая была связана с романтическими тенденциями в искус-
стве и литературе; вторая - с тенденцией к реалистическому
изображению действительности и развитием «критического»
реализма (1830-1860-е годы). Интересно, что писатели-реа-
листы сумели соединить в своём творчестве и приёмы писа-
телей-просветителей, п о к а з ы в а в ш и х человека как продукт
среды, и свойственный романтикам анализ внутреннего мира
исключительных личностей для изображения души «малень-
кого героя».

Лучшие страницы в историю английского реализма XIX века
были вписаны Чарльзом Диккенсом (1812-1870) и Уильямом
Мейкписом Теккереем (1811-1863). В творчестве Диккенса ещё
сильны романтические традиции, а Теккерей выступает уже как
последовательный реалист, стремящийся отразить в книгах прав-
ду жизни и, показать психологически достоверные характеры.
Но реалистическое направление в английской литературе XIX
века никогда не проявлялось в «чистом» виде: Чарльз Диккенс,
как известно, был учеником Томаса Карлейля (1795-1881), для
которого духовное начало в литературе и в жизни было превыше
всего, а Альфред Теннисон (1809-1892) и Роберт Браунинг (1812-
1889) были связаны с научными течениями эпохи, оставаясь по-
следователями романтизма.

Для Уайльда более важным было влияние романтизма, взы-
вавшего к духовному, идеализировавшего воображение поэта:
«его воображение провидит тайны, недоступные здравому смыс-

48 Дьяконова Н. Я. Английская литература и викторианский ком-
промисс / / Литература и общественно-политические проблемы
эпохи. 1983. С.131.
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• I V обыкновенных людей», а в душе каждого человека «всегда
' • и. уголок, где живёт тоска по беспредельной красоте, которую
и -, разрозненных впечатлений дано угадать и воссоздать только
ч - ' . м и к о м у поэту».49 Отсюда «вытекает вера в высокий духовный
н'.торитет поэзии, в тягчайшую нравственную ответственность

т > )'га>>.5 0

Оскар Уайльд всячески старался быть объективным в своём
• и ношении к английскому романтизму. Для него Джордж Гор-
мон Байрон (1788-1824) был великим мятежником, а Перси Биши
Шелли (1792-1822) - возвышенным мечтателем, для которого
н'пггика всегда служит этике, для которого, по убеждению

Уайльда, красота и способствует людскому совершенствованию
-потому, что вызывает восхищение истиной и красотой».51 Сво-
им кумиром Уайльд выбрал Джона Китса (1795-1821), для кото-
рого «воображение тоже оказывается решающим свойством по-
>та», причём поэзия должна «удивлять не своей необычайнос-
п.ю, но прекрасной чрезмерностью».5 2 Этому принципу Китса
Уайльд следовал и в жизни, и в творчестве.

Английские романтики отличались противоречивостью взгля-
дов и подходов к социальным вопросам, но были тверды в непри-
•итии страданий, нищеты и несправедливости, победить кото-
рые, как они считали, может лишь «мудрость сердца» («гмгзи'от
о/ Иге Неаг1»), а литература, по их мнению, способна указать
путь к «вселенской мудрости» («шьйот о/ Иге Цпмегзе») и из-
менить существующий порядок вещей. Романтики уже в силу
своих эстетических взглядов были бунтарями, восставшими не
только против существовавшего порядка вещей, но против лю-
бых ограничений и правил в искусстве - «гений не подчиняется
правилам; он создаёт их» (Уильям Блейк).

Как и многие романтики, Уайльд считал, что жизненный путь
гениев обязательно должен заканчиваться трагедией. Тот, кто
живёт ради возвышенного, идеального должен быть распят

49 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. М.: Наука, 1978. С.20.
50 Там же. С.74.
51 Там же. С. 143.
52 Образцова А. Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. -

СПб., 2001. - С.52.
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(«VУНоеVе^ 1шез /ог Иге Ы§Нез1 ти8^ Ье сгис1{1ес1») ,53 Его идеа-
лом был Иисус Христос. Трагедия - символ страдания, а страда-
ние, в свою очередь, - секрет жизни, неотъемлемая её часть. И
задача художника заключается в том, чтобы выразить это стра-
дание, показать трагедию жизни.54 Трагический эффект в произ-
ведениях Уайльда, как считает финский исследователь А. Ойя-
ла, анализируя творчество Уайльда с позиций эстетизма, несо-
мненно, самый сильный. Смысл жизни настоящего художника
состоит в том, чтобы «под внешней, материальной, оболочкой
вещей увидеть их подлинную сущность, и, что ещё важнее, по-
нять секрет собственной души» («1еагп 1Не 1те театп§ ЪеЫпс1
1Не арреагапсе о/ Шп§з т та1епа1 И{е 1п §епега1, апс1 тоге
1егпЫе зШ1 - 1Не театп§ о / Ы з огмп зои1»).ь5

Уайльд любил сравнивать свою жизнь с трагедией. Более того,
он сам сделал из своей жизни трагедию, уподобил её символу.
Уайльд считал себя символом своего времени, всечеловеком, бо-
гом. Лишь в конце жизни он понял глубину своего заблуждения
и выразил свою самооценку в парадоксальной форме: «Когда я
был символом своего времени, меня интересовал только я сам.
Теперь, когда наступило время, к которому я не принадлежу,
меня начинают интересовать другие» («I гергезеп1ес1 Иге зутЬо1
о/ ту а§е. I ъиаз оп1у ^п^е^е§^е(^ т пгузеЦ. Мою, т ап а§е ^о коШсН
I <1о по1 Ъе1оп§, I {1пс1 ту8в1{ Меге$1в(11п оНгегз»)06.

Парадоксальность Уайльда заключалась в том, что эстетико-
символическое восприятие жизни сочеталось у него с сильным
ощущением реальности и её неизбежной трагедии: «сознатель-
ное и подсознательное, разум и чувство — всё чудесным образом
переплеталось в нём, и, как пишет А. Ойяла, мешало проявле-
нию его собственного «я». 5 7 «Эстет в данную минуту, он будет
противником эстетизма минуту спустя», 5 8 - отмечает Р. Элл-

53 СГ.: О]а1а А. АезШеИазт апс! Озсаг \Ше. НеЫп^, 1955. Р. 37.
54 С1: 1ЬМ. Р.36-37.
55 1ЬШ. Р.37.
56 1Ыа. Р.39.
57 1Ыс1. Р.38.
58 Эллманн Р. Оскар Уайльд. - М.:, 2000. - С. 126.
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м.щи. В результате произведения Уайльда становятся плодом не
/ п ж т р и н , а споров между доктринами.

В своём первом произведении (стихотворении «НеИаз!», 1881)
У.шльд говорит о том, что, отдаваясь радости, он отказывался от
* фогости, которая также ему свойственна, что его по-прежне-
му влекут не только глубины, но и высоты.59 «Мудрые противоре-
чит сами себе»,60 - заявляет он в «Заветах молодому поколению».
I > «Ое Рго^ипсИз», (1897), написанном в тюрьме, Уайльд понача-
л у предстаёт кающимся грешником, но постепенно превраща-
ется в мученика, надеющегося на освобождение, возрождение и
оправдание. Внезапное приятие истины, противоположной не-
кой исходной истине, с которой готовы согласиться все, было
ответом Уайльда на то, что он называл «тиранией мнений», про-
являемой, как он видел, большинством его современников.

Роман «Портрет Дориана Грея» проповедует эстетизм, кото-
рый, как показано, приводит героя к гибели. Однако, как отмеча-
ет А. Ойяла, именно «эстетизм стал для Уайльда своего рода
оправданием того, что его интеллект допускал присутствие в
нём самых низменных инстинктов». 6 1 Поэтому бессмысленное
разрушение красоты героя вызывает скорее сожаление, нежели
ужас, так что «фаустовский блеск» (Р. Эллманн) Дориана за-
тмевает его же пороки - пороки наркомана и убийцы. Таким об-
разом, роман отразил парадоксальность теоретических взглядов
Уайльда, - парадоксальность соотношения этических и эстети-
ческих взглядов Уайльда, обычно трактуемых как противоречие
между его теоретическими декларациями и нравственным смыс-
лом его произведений. Между тем, парадоксальность мысли
Уайльда заключается в том, что предпочтение его героями эсте-
тических ценностей этическим, приводит к нарушению нравст-
венных постулатов только до тех пор, пока школа страдания не
доказывает, что такое нарушение этики влечёт за собой и нару-

59 Цит. по: Эллманн Р. Оскар Уайльд. - М.:, 2000. С. 126.
60 Оскар Уайльд. Избранные произведения в 2-х томах (т.1). «Заве-

ты молодому поколению» (Эстетический манифест Оскара Уайльда). -
М.:, 1993. - С.17.

61 О]'а1а А. АезШеНазт апс1 Озсаг АМИе. - НеЫпк!, 1955. - Р.38.
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шение эстетики, так как отступает от красоты в высшем смысле
слова.

Уайльд считал, что цель жизни заключается в том, чтобы вся-
чески противиться её упрощению; когда сталкиваются наши про-
тиворечивые побуждения, когда наши подавленные чувства
вступают в борьбу с чувствами выявленными, тогда самокрити-
ка парадоксальным образом становится одновременно призывом
к терпимости. Парадоксы Уайльда стали постоянным напомина-
нием о том, что стоит за условностями, за общепринятым. «Ис-
тина в искусстве отличается тем, что обратное ей тоже верно»,
- провозгласил он в эссе «Истина масок». Таков был урок, извле-
чённый им из противоречивых мнений, к которым он прислуши-
вался, - урок сначала об искусстве, а потом о жизни.

2о Эстетизм как реакция на викторианство
Эстетизм и Оскар Уайльд

Уайльд начал проявлять интерес к эстетическому движению
уже в студенческие годы; это было признаком светскости и хо-
рошего тона и вызывало интерес в обществе. В колледже он слу-
шал курс своего куратора профессора античной истории Дж. П.
Махаффи62 и сделал доклад в Философском обществе на тему:
«Мораль в эстетике», в котором призывал равняться на греков в
эстетическом воспитании общества. Уайльд, вслед за своим учи-
телем признавал, что «греки считали форму любви между муж-
чиной и красивым юношей более высокой, чем любовь между
мужчиной и женщиной».6 3

Философское общество уделяло внимание таким современным
поэтам, как Россетти и Суинберн. Уайльд восхищался поэтом-
художником Данте Габриэлем Россетти (1828-1882), основате-

62 Махаффи свободно говорил по-немецки, хорошо знал француз-
ский, итальянский, древнееврейский и «владел в полной мере царст-
венным искусством беседы», о чём впоследствии написал книгу (Элл-
манн Р. Оскар Уайльд. - С.44). Он гордился тем, что привил Уайльду
умение вести разговор.

63 Там же. С.45 - 46.
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' М ' м Прерафаэлитского Братства (1848г.), а Суинберн (1837-1909)
' - м л его любимым поэтом. Ричард Эллманн пишет, что «он [Уайльд]
и то время уже далеко продвинулся в направлении своих поздней-
ших пристрастий. ...Любимым чтением Уайльда были стихи Су-
шкюрна». 6 4 Он приобрёл «Аталанту в Калидоне», которая постро-
'•м;| по законам античной трагедии, но герои напоминают аллего-
рические образы средневековья. Сочетание черт античного и
«'родневекового объясняется тем, что в нём находят преломление
« м о р ы о способах изображения человека в искусстве, о содержа-
н и и христианства и язычества, об этике и эстетике.65

«Аталанта» - своеобразный гимн античному представлению
человека о любви, красоте и жизни. Эта трагедия может рассма-
триваться в контексте теоретических работ основоположников
;шглийского эстетизма, воспевающих красоту человеческого
тола.6 6 В викторианской эстетике идеализация средневековья
уступала место культу античности. Культ красоты и искусства
органически сочетался с любовью к греческой культуре и циви-
лизации. Интерес викторианцев к античности может быть объ-
яснён популярностью в Англии сочинений Шиллера и Гёте, с их
преклонением перед античностью; мечта о возврате к гармони-
ческому идеалу человека приобрела особое значение.

В то же время поборник «средневекового возрождения» Джон
Рескин67 (1819-1900) полагал, что причиной кризиса в искусст-

64 Там же. С.49.
65 Суинберн относится к сторонникам возрождения эллинизма. «Ата-

ланта» (1865) - одно из ранних проявлений отношения поэта к антич-
ной и средневековой концепции человека. Судьба Мелеагра (человека,
постоянно переживающего борьбу между душой и телом), любовь ко-
торого к Аталанте (воплощающей духовное начало) становится причи-
ной его разрыва с Алтеей (воплощающей природное естество) и его
последующей гибели, воспринимается , как предостережение поэта че-
ловеку, приносящему природное начало в жертву духовному.

66 Соколова Н.И. Трагедия Суинберна «Аталанта в Калидоне» в кон-
тексте эстетических споров викторианской эпохи // Английская ли-
тература в контексте мирового литературного процесса. — Киров,
1996. - С.44.

67 Джон Рескин (1819-1900), писатель, теоретик искусства, кото-
рому ближе всего было понимание красоты в той форме, в какой она
воспевалась в творчестве П. Б. Шелли.
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ве Высокого Ренессанса стало проникновение элементов «язы-
ческой» античной культуры с её культом телесной, материаль-
ной красоты, он призывал к возрождению принципов дорафаэ-
левских художников, тяготевших к воссозданию души человека
и к постижению внутренней, «божественной» сущности мира.
В эстетике Рескина синтезированы искусствоведческие идеи
античности, просветительства и романтизма: этот сложный син-
тез помог Рескину осмыслить современное искусство. Он видел
в нём прежде всего его глубинную суть, взаимодействие вообра-
жения и нравственного чувства. Художник, обладающий сост-
раданием к модели, глубже проникает в суть вещей. Для Рески-
на самой главной в искусстве оставалась моральная сторона.
Художник, он считал, «исполняет свой моральный долг, если
верен природе и избегает чувственного потворства своим при-
хотям».6 8

В книге «Два пути» Рескин особо подчёркивает роль «мораль-
ной стороны воображения». О «нравственной силе воображе-
ния» Рескин говорит и в «Лекциях об искусстве». Бескорыстное
воображение пробуждает истинные страсти в людях и заставля-
ет их служить идеалам добра. Эту же мысль он продолжает в
трактате «Современные художники» («эгоистические побужде-
ния художника разрушают его воображение»).69

В Оксфорде Уайльд посещал лекции Рескина и был взбудора-
жен его идеями об этическом идеале искусства. Основные про-
блемы и аспекты искусствоведческих работ Рескина связаны с
его неприятием машинной буржуазной цивилизации, с отрица-
нием викторианского прогресса, с гуманистическими искания-
ми. Весной 1874 года Рескин предложил своим слушателям за-
няться усовершенствованием сельской округи. Он попросил сту-
дентов п р и н я т ь участие в строительстве местной сельской
дороги с цветниками вдоль обочин. Это было «нечто вроде пост-
ройки средневекового собора - этическое предприятие, а не нар-

68 Эллманн Р. Оскар Уайльд // Литературные биографии. - М:,
2000. - С. 69.

69 Аникин Г. В. Эстетика Джона Рескина и английская литература
XIX века. - М.:, 1986. - С.78.
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• •т I пческое игрище в греческом духе».70 Уайльд принял учас-
н | . - и тгом строительстве и впоследствии шутливо хвастался,

• • удостоился чести наполнять 'личную тачку мистера Рески-
п 1 ' - " Дорога была важна Уайльду не сама по себе, а как «дорога
| Г'ткину... Дорожные работы внушили Уайльду мысль о том,
•им искусство должно играть роль в усовершенствовании обще-

79
' I I'.;; I >>.

Впервые в истории английской эстетической мысли Рескин
< п к л ь остро подчеркнул несовместимость буржуазной пошлос-
| и , утилитаризма с миром подлинного искусства, что заставил
у н - п и к о в и читателей думать о необходимости для поэта найти
м у т ь , отражающий противоречия эпохи. Им стал контрастный
метод изображения действительности, познать которую в состо-
я н и и только неординарная личность.73

С движением Рескина сливается религиозное движение Нью-
мена за духовное возрождение и сохранение религии. Джон Ге-
м | > и Ньюмен (1801-1890) и, по-иному, Мэтью Арнольд (1822-
1888) оказали очень большое влияние на Уайльда в вопросах об-
р.ч.чования и воспитания: один - выдвигая идеи христианской
>гики, второй, - отдавая должное литературе и критике.

В Оксфорде для Уайльда, испытывавшего влечение к искус-
ству, «центром притяжения» стал не только Рескин, но и «Пей-
тер, действительный член Брейзнос-колледжа, тщетно пытав-
шийся стать преемником Рескина».74 «Уайльд не мог знать зара-
нее, насколько противоположны друг другу они были: Пейтер, в
прошлом ученик Рескина, оспаривал мнения учителя, не назы-
вая его имени; Рескин высокомерно игнорировал притязания
Пейтера».7 5

70 Эллманн Р. Оскар Уайльд // Литературные биографии. - М.:,
2000. - С.70.

71 Там же.
72 Там же. С.71.
73 Аникин Г. В. Эстетика Джона Рескина и английская литература

XIX века. - М.:, 1986. С.5.
74 Эллманн Р. Оскар Уайльд // Литературные биографии. - М:,

2000. - С.68.
75 Там же.
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Оскар Уайльд был очарован книгами Уолтера Пейтера (1839-
1894), чьё преклонение перед эпохой Возрождения приводило к
пропаганде индивидуализма во всех сферах общественной и, тем
более, личной жизни. Пейтер призывал молодёжь следовать ин-
стинкту страсти и отдаваться ей целиком, сгорая в ней полно-
стью.76

Если Рескин в своих искусствоведческих трудах обращался к
эпохе средневековья, доказывая, что «расцвет» Ренессанса оз-
начал гниение и упадок (Уайльд в <<Ое Рго/апсИз» встал на ту же
точку зрения), то Пейтер занимал другую позицию: он ценил сред-
невековье лишь постольку, поскольку оно предвосхищало Ренес-
санс, считая, что «Ренессанс продолжается в лучших своих про-
явлениях»/ 7 И Рескин, и Пейтер восхваляли красоту, но «Рес-
кин требовал, чтобы она сочеталась с добром, Пейтер же
допускал в ней некую примесь зла. Рескин говорил о вере, Пей-
тер - о мистицизме...Рескин взывал к совести, Пейтер - к вооб-
ражению. Для Уайльда эти два человека были как два глашатая,
и каждый звал его в свою сторону... [Но] ни тот, ни другой не
предложил Уайльду пути, по которому он мог бы идти без колеба-
ний и сомнений».78

Рескин и Пейтер заложили в нём соответственно этические
и эстетические побуждения. Постепенно Уайльд начинал видеть
в своих противоречиях источник силы, а не причину слабости.
Он не собирался отказываться от мира тайных побуждений и
скрытых сомнений. Решающей для него впоследствии оказалась,
по словам О. Поддубного, «эстетическая концепция Пейтера»,
под влиянием которой «Уайльд находился практически всю

76 У Пейтера в «Ренессансе» античность предстаёт как царство «кра-
соты и света», поэтизируется внешняя красота мира, не ведающего
разлада между духовной и телесной природой. Эта книга стала на-
стольной книгой Оскара Уайльда. Пейтер заявляет, что мораль ни-
что, и жить надо сегодняшним днём и гореть «единым чистым пламе-
нем» (горение может быть разным: для иных это горение страсти, бе-
зоговорочно одобряемое Пейтером; для иных... - и это лучшее, что
предлагает нам жизнь, - горение искусства).

77 Эллманн Р. Оскар Уайльд // Литературные биографии. - М.:,
2000. - С.69.

78 Там же. С.73.
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А. Ойяла писал по этому поводу: «Он попал под влия-
м 1 Н ' эстетического индивидуализма Пейтера, и это определило
• и » дальнейшую жизнь. Самореализация и самосовершенство-
| ' , 1 м и е стали основой его философии. Искусство он ставил выше

1 . 1 Г Ш И , критику выше творчества, светскую болтовню он пред-
м п ч м т а л реальному поступку, оставаясь при этом созерцателем,
• мпсобным отразить весь мир в своей душе; это должно стать
м ' м и . ю жизни» («Ра1епап аезНгеПс гпйшШааИзт 1ооЬ роззеззюп
< > / 1п'т ап<1 1аШ 1Не $оип<1аИоп о/ Ыз {Шаге Нгоа^Ы. 8е1{-си11иге,
..•'//' ~рег{есиоп, апс! зе1{-геаИгаИоп ъиеге 1Не Ьеу-ъиогйв о/ Шз

Аг1 гмаз рге^еггей 1о Ще, СгШс1$т 1о СгеаНоп,
о АсИоп ипШ 1Не иШтоЛе агт, V^а соп1етр1а1ша,

' « 'ч/ .ч ' геасНес1, т ииЫсН тап Ъи1 тгггогз Ше ипшегзе т Ы§ 8ои1») .80

У а й л ь д занял свою позицию проповедника эстетизма, для кото-
рого красота превыше морали, искусство выше реальности, а на-
• мтждение — самое ценное в жизни.

Тем не менее, в глубинах его сознания, не умирают уроки его
у ч и т е л я Рескина, отождествлявшего «эстетически прекрасное»

< «тгически прекрасным» и видевшим в этических отклонениях
отклонения от эстетического идеала.

Новое течение, эстетизм («Ыеъи аезШеИсгзт»), появившее-
| я как реакция на викторианство, развивалось по двум направ-
лениям: во-первых, как бунт против викторианской чопорности
и нравственности, а во-вторых, как протест против всего безоб-
разного и уродливого, что таит в себе сама жизнь. Поначалу оба
•»ти направления эстетизма развивались параллельно, но посте-
пенно пропасть между ними возросла до такой степени, что пол-
ностью отделила одно течение от другого. Их уже ничто не мог-
./ю объединить.

А. Ойяла выделяет два вида эстетизма: «художественный эс-
тггизм» («агизНс ае&НеИызт»), который не выходит за рамки
искусства и не касается жизни. Второй вид эстетизма он назвал
-практическим эстетизмом» («ргасИса1 аезНгеПызт»), который
провозглашает власть искусства над жизнью, пытается внести

79 Поддубный О. Колесников Б. Оскар Уайльд / Избранное. - М.:,
1990. - С.361.

80 О]а1а А. Аез^ЬеНазт апс! Озсаг ^11с1е. - НеЫп1а, 1955. - Р.221.
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красоту в жизнь и установить царство её на земле. В мировоззре-
нии Уайльда противоречиво сочетаются оба направления. С од-
ной стороны, движимый отрицательным отношением к англий-
скому обществу своих дней, он считает, что искусство должно
быть независимо от жизни, морали, политики, религии. С дру-
гой стороны, видит в нём идеал, в жизни неосуществимый, но
всегда желанный и на неё таинственно воздействующий.

Характеризуя эпоху, В. В. Хорольский пишет: «Одной из при-
мет британской культуры 1880-1890-х годов было распростране-
ние декадентских настроений. Как известно, декаданс распро-
странился в Европе в конце прошлого века, когда романтичес-
кая апология Красоты переросла в болезненный культ искусства
и искусственности, когда теоретики 'чистого искусства' (У.
Пейтер, О. Уайльд) призвали своих сторонников в 'башню из
слоновой кости', когда изысканность и богемный аморализм ста-
ли модой и образом жизни многих художников, не признающих
чопорной морали света... В Англии декаданс имел особую, эсте-
тическую, окраску... Порыв к экстравагантной красоте был реак-
цией на викторианскую этику и эстетику, когда от искусства
требовалась 'полезность' с точки зрения 'светской черни'». 8 1

Фраза «искусство для искусства» 82 стала девизом Оскара
Уайльда; он боролся против реализма в искусстве, считая, что
буквальное следование правде жизни привело искусство к упад-
ку. Отвергая реалистические произведения как блёклые и бес-
крылые, Уайльд считал, что предпочтения достойны романтиче-
ские, так как только в них есть место фантазии и воображению;
в них нет скучных фактов и житейского опыта, а есть только
красота и вдохновение. Поэтому задачу литературы, как и вся-
кого искусства, Уайльд видел в том, чтобы доставлять удоволь-
ствие, заставляя стремиться к совершенству, которое доступно
только искусству. Уайльд заявлял, что к искусству непримени-
мы категории «нравственное» - «безнравственное», поскольку
«произведение может быть только хорошо или плохо написано».

81 Хорольский В. В. Поэзия Англии и Ирландии на рубеже 19-20
веков. Эстетизм поэзии позднего Суинберна и Оскара Уайльда. - Киев,
1991. С. 10.

82 «Аг1 пеуег ехргеззез апуШтд Ьи1: Изе!?». («ТИе Оесау о[ Ьуш^»).
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В книге «Эстетизм и Оскар Уайльд» А. Ойяла показывает,
насколько глубоко эстетизм проник в жизнь и творчество Уайль-
да, как он стал его философией. По мнению исследователя, эсте-
тизм возносит эстетические ценности на недосягаемую высоту;
они преобладают над всем остальным: и моральным, и матери-
альным.

Новые веяния и в искусстве, и в критике расшатывали ста-
рые устои жизни и вызвали подъём новых дарований. Эстетиче-
ский идеализм, убеждён А. Волынский, исследователь творче-
ства Уайльда, «проложил себе дорогу во все сферы мышления и
творчества. Произведения искусства отражают тот переворот,
который совершается в мире наших сознательных убеждений».83

Уайльд отмечал, что наше сознание не в состоянии объяснить
человеческую сущность; это под силу только подсознательному
к нас самих, чему способствует искусство и только искусство.84

Он придавал огромное значение поэтическому вдохновению
(I считал его неподчинённым рациональному сознанию. А. Волын-
ский писал по этому поводу: «По мере того, как философские по-
нятия очищаются от грубой догматики материалистического...ха-
рактера, свободнее проходит в искусство правда, скрытая в бес-
сознательных глубинах человеческого духа. ...Искусство
медленно, но верным шагом пробирается к своему назначению:
передать все человеческие впечатления, то есть жизнь во всём
оогатстве её содержания, в свете той истины, которую мы - неве-
домо и незаметно для самих себя - способны постичь внутренним
инстинктом нашей идеальной природы, но которая подавляется в
пас разными ошибочными убеждениями и понятиями рассудка.
Имеете с сознанием светлеет искусство,...развиваются новые тре-
пования по отношению к искусству, создаются новые эстетичес-
к и е мерила, новые приёмы анализа, новая критика».85 Новый эс-
тетизм был уже не просто реакцией на буржуазную цивилизацию;
новый эстетизм становился стилем жизни.

"3 Волынский А, О статье Оскара Уайльда «ТЬе Оесау о! Ьут^» //
верный Вестник. Вып. № 12. отдел 1. - СПб., 1895. С.311.
м «И 15 Аг1, апс! Аи оп!у, Ша1 геуеа1з из 1о оигзе1уе5.» (СЖ1194).
"5 Волынский Л. О статье Оскара Уайльда «ТЬе Оесау оГ Ьу1п§>» / /

мерный Вестник. Вып. №12. отдел I. - СПб., 1895. - С.312.
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***

В викторианскую литературу, пронизанную духом покорнос-
ти и неукоснительного следования традициям, проникло влия-
ние французских писателей-символистов, художественное кре-
до которых основывалось на эмоциональности романтической
образности, рождённой «анархическим» протестом против же-
стоких норм капиталистической цивилизации.

В творчестве Оскара Уайльда явственно ощущается влияние
французской литературы, особенно Шарля Бодлера (1821-1867).
У Бодлера его завораживала тема любви, смерти и красоты. К
числу особенно им любимых принадлежало стихотворение «Му-
зыка» с её контрастом между «океанской бурей музыки, швыря-
ющей человека, как утлый корабль, и покоем отчаяния».8 6 «До
Бодлера классики преклонялись перед идеалом гармонии, а ро-
мантики признавали закон страстей. Никакая двойственность,
... никакие сомнения не нарушали строгого спокойствия клас-
сической поэзии и бурного экстаза романтиков. Явился Бодлер
и создал новый мир... Бодлер чувствовал себя всегда чуждым
всему окружающему.87 Никто так ясно не видел зло и уродство
жизни. ... Противовесом ненавистной ему действительности
была для него его мечта, отрицающая действительность; отра-
жение своей мечты в чувственном мире он видел в красоте, и
красоту как знак, как символ нетленного, идеального Бодлер воз-
вел в культ в жизни и в искусстве. Но для того, чтобы красота
соответствовала его мечте, она должна была составлять как мож-
но больший контраст действительности. Вот почему любовь ко
всему искусственному и составляет основу дендизма, возведён-

86 Эллманн Р. Оскар Уайльд. - М.:, 2000. - С.252.
87 В «Цветах зла» целый раздел носит название «Сплин и Идеал»

(оксюморон); ...«сплин» определяет его отношение к «старой» жизни, к
посредственности, пошлости и узости мыслей и чувств; «идеал» - это
его...мечта о воплощенной красоте...«идеал» в его творчестве ~ жизнь в
мечте, противоположной действительности. Бодлер- предвозвестник со-
временного мистицизма и эстетизма....Эти две крайности - сплин в от-
ношении к жизни, идеал, осуществлённый в мечте -проникают собой
творчество и жизнь Бодлера» (Венгерова 3. Бодлер Ш. / / Литератур-
ные заметки. - СПб., 1910. С.164-167.)
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и - . и » и идеал. Денди в философском смысле слова, он отделил
•> ' - | » ' , | от толпы».88 Уайльд восхищался Шарлем Бодлером, его по-
1 - и п о м к экстравагантной красоте. Как и Бодлер, он был врагом
• " «то посредственного и шаблонного, так же, как Бодлер, умел
| ' ! ,ноко ценить самобытность таланта, самобытность отношения

удожника к миру. Бунтарский дух французского эстетизма был
|.| к же близок Уайльду благодаря преклонявшемуся перед ним

I ! « • нтеру.
В самой политической работе Уайльда «Душа человека при

• пциализме» («ТНе 5ои1 о( Мап [}пс1ег 8ос1а11зт», 1891) просле-
живается неординарность, нетрадиционность взглядов Уайльда
/ и ж е на такой неоспоримый факт, что социализм и индивидуа-
ми.чм - две противоположности, две крайности. У него это одно
и то же. Такое понимание противоречило распространённому в
и) время толкованию. Английские социалисты-фабианцы (ере-
м и них видное место занимал Б. Шоу) приветствовали социа-
л и з м в марксистском понимании этого слова, как установление
государственного контроля в стране; для них индивидуализм был
противником социализма. Сторонники же «чистого» индивиду-
ализма, наоборот, пропагандировали идею добровольных союзов
м противовес (или как альтернативу) государственной собствен-
ности.

88 «У него любовь к искусственному, искание ощущений, идущих в
разрез со всеми нормальными вкусами и чувствами, сказывается не
только в поэзии, но и в жизни...Инстинктивное влечение к необычай-
кому и искусственному, отвращение к простым чувствам., сказыва-
лось в его отношениях с женщинами...Красота для Бодлера ~ это то,
что выходило из пределов обыденности (Там же. С. 177)...Тайна доро-
га пессимисту-поэту: всё, что существует, кажется ему тленом; пре-
красна лишь мечта, и знаком её является для него всё страшное. Всё
искусственное, всё противоположное нормам жизни...(Там же. С. 178).
Он жаждал ощущений, углубляющих пропасть между действительно-
стью и мечтой, и потому так остро чувствовал красоту, связанную с
жестокостью, экстаз, связанный с омерзением (Там же. С. 179)...По-
этому в красоте его пленяла не строгая правильность черт, а напротив
того - всякое нарушение гармонии, всё привлекающее странностью,
не успокаивающее, а тревожащее В своём культе противоприрод-
ного он дошёл до воспевания всех уродств, всего, что является как бы
вызовом природе...» (Там же. С. 181).



44 Акимова О. В. Этика и эстетика Оскара Уайльда

Уайльд, как всегда, умудрился соединить несоединимое: со-
циализм в его традиционном понимании с индивидуализмом,
заявив в вышеупомянутом трактате, что истинный индивидуа-
лизм является ни чем иным, как высшей стадией социализма,
наступающей с отменой частной собственности. Эта идея уже
была однажды высказана Грантом Алленом в эссе «Индивидуа-
лизм и социализм» («{пйшьйиаИвт апс1 8ос1а11зт»).89 Уайльд
подхватил и развил эту идею, добавив к ней стремление челове-
ка к самосовершенствованию как самую важную цель в жизни.

Политические идеи Уайльда, в сочетании с его антивиктори-
анскими эстетическими взглядами вызвали беспокойство кон-
сервативной прессы («ТНе ЕсИпЬиг§Н КеV^ет)», «ТНе МаИопа1
ОЬзе^ег»), увидевшей в них проявление нетрадиционного на-
правления в литературе. В 1880-1890-е годы английский эсте-
тизм стал модой, представлявшей угрозу всему традиционному,
общепринятому. Основой его считался утончённый индивидуа-
лизм — дендизм, «идеал которого свобода, то есть обособление
от людей. Денди скрывается под маской, чтобы оттолкнуть лю-
дей, удивляя их несходством с ними».90 Это вызывало не только
недовольство, но вселяло страх перед объявившимися анархис-
тами и новыми гедонистами, осмелившимися претендовать на
роль наставников человечества.91

Такое понимание эстетизма не соответствовало его природе
как движения, которое, не будучи изолированным от социально-
исторической обстановки в стране, всё же не имело отношения
ни к какому конкретному политическому направлению, но про-
тивостояло политике «вообще», отвергало её ради преклонения
перед вневременным идеалом прекрасного.

89 Сгап! АНеп. ЫсНуМиаНзт апс! ЗоааНзт / Соп1:етрогагу Кеу1е\у,
54. Мау, 1889.

90 Венгерова 3. Бодлер Ш. / / Литературные Заметки. — СПб.,
1910. - С.174.

91 СГ.: Ни^Ь Е.М.ЗйлШеМ, "Тоттугойсз". 1890, ОхГогс!
Ргезз, 2000. - Р. 121.



СКАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА
НРАВСТВЕННОЕ ВЕЛИЧИЕ СТРАДАНИЯ

1. Уайльд и литературная сказка

Для того чтобы показать эстетико-философскую сущность кон-
траста и парадокса в сказках Оскара Уайльда, необходимо,
прежде всего, выяснить соотношение эстетических и этичес-
ких взглядов Уайльда, а именно:

- каким образом сочетание эстетических и этических взгля-
дов привело его к парадоксальному пониманию действитель-
ности;

- какое преломление получили взгляды писателя-парадокса-
листа в сборниках «Счастливый Принц и другие сказки» и «Гра-
натовый домик»;

- какова роль логико-речевых и языковых парадоксов в сказ-
ках;

- как религиозные мотивы сказок помогли соединить эстети-
ку и этику.

Эстетический подход к действительности часто приводил
Уайльда к неприятию самой действительности, которая пред-
ставлялась ему «гнетущей и унизительной», 9 2 грубым наруше-
нием всяких эстетических норм, отвратительным нарушением
всех понятий об эстетическом совершенстве. Для него «жизнь,

92 Оскар Уайльд. Замыслы. «Упадок Лжи» / под ред. Чуковско-
го К. И. - СПб., 1912. С. 164.
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бедная, правдоподобная, неинтересная... есть, на самом-то деле,
зеркало, а искусство - настоящая действительность».93

Само по себе отрицание традиционного взгляда на первич-
ность действительности, на отношение искусства к жизни идёт
вразрез с общепринятым и является парадоксом: «Как это ни
кажется парадоксальным, - а парадоксы всегда опасны, - но
справедливо, однако, что жизнь больше подражает искусству,
нежели искусство подражает жизни... Жизнь - единственный,
талантливый ученик искусства».94 Человеческую природу Уайльд
называл «ужасным всемирным явлением», а от литературы тре-
бовал «самобытности, красоты, воображения». 9 5

Эстетические искания Уайльда отражали, как уже говорилось,
и особенности его личности, его гордости, независимости, вну-
тренней раздвоенности, постоянного стремления к совершен-
ству и склонности к саморазрушению. Внутренняя противоре-
чивость Уайльда отразилась в его парадоксальном складе мыш-
ления и контрастном понимании жизни. Уайльд выбрал контраст
как форму изображения противоречивой действительности, а
парадокс как «ключ» к её пониманию и, в то же время, как «ору-
жие» борьбы с ней.

Сталкивая крайности, сочетая несочетаемое, Уайльд по-сво-
ему воплощает теорию эстетизма в собственном творчестве. Он
разрешает противоречия с помощью парадоксов, показывая нам,
что крайности имеют право на существование, и утверждает
вслед за Блейком, чьим творчеством он всегда восхищался, что
«без крайностей нет прогресса». 96 Истина, по мнению Уайльда,
субъективна.

Уайльд мечтал о том, чтобы действительность соответство-
вала законам искусства. Однако утверждение превосходства
искусства над жизнью привело к парадоксу, который заключает-

93 Оскар Уайльд. Замыслы. «Упадок Лжи» / под ред. Чуковско-
го К. И. - СПб., 1912. С.174.

94 Там же. С.175-176.
95 Там же. С. 164-165.
96 «АД^ЛЬои! согйгапез 15 по рго^геззюп» ( В1аке \У. «ТЬе Магнате о!

Неауеп апс! Не11» // Сотр1е1е АА/^гШпдз, е<1 Ьу СеоГГгеу Кеупез. —
Ьопс1оп: ОхЬга ПшуегзИу Ргезз, 1966. - Р. 149).
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• ч н том, что Уайльд стремился наполнить отвлечённое понятие
к р а с о т ы жизненным содержанием. Жизнь, однако, настолько
уродлива, настолько полна противоречий и несовершенна, что
• пасти её может только тот, кто прошёл нелёгкий путь от стра-
д а н и я к совершенству, и таким образом возвысился до истинной
к р а с о т ы . И задача искусства состоит в том, чтобы страдания,
ш.кшанные жизнью, облагородить красотой, получив в результа-
м * возможность сострадать; способность к состраданию откры-
и.к 'Т путь к самосовершенствованию. Искусство (красота) про-
гягивает жизни руку помощи, предлагая испытать сочувствие к

' траждущим и, таким образом, достичь совершенства. Так долж-
но быть. Если этого не происходит, всё рушится и гибнет.

Своё восприятие действительности Уайльд передаёт с помо-
н м.ю контрастного изображения - метода романтиков. Как и они,
Уайльд скорбит о несовершенстве мира; как и они, он хотел бы
умидеть действительность такой же прекрасной, как искусство,
которое возникает как явление, способное реально преобразо-
иать жизнь. Уайльд с восторгом отзывался о Китсе, отличавшем-
1 - я той «"страстной человечностью", которая служит основой
поэзии». 9 7

В стихотворении «Могила Китса» Уайльд придаёт ему черты
< '.пятого Себастьяна:98

Он - мученик, сражённый слишком рано,
Похожий красотой на Себастьяна.

От романтизма идёт и антиреалистическая линия в творче-
г т в е писателя. Уайльд отвергает реализм как метод («Аз а
пп'Шой, геаИзт 18 а сотрШе (аНиге»)," как простую констата-
цию фактов. Он считал, что понятие «факт» часто поддаётся ко-

97 Эллманн Р. Оскар Уайльд. М.: 2000. С.62.
98 Стихотворение с прозаическим пояснением: «Стоя подле убогой

могилы этого божественного мальчика я думал о нём как о безвремен-
но убитом Священнослужителе Красоты; и тут перед моими глазами
ш-тал виденный мной в Генуе святой Себастьян работы Гвидо Рени
С )ллманн Р. Оскар Уайльд. - М.:, 2000. С.97).

99 «ТЬе Весау о! 1уш^» (1889). Сотр1е1е МогЬз о! Озсаг
«'.оИтз С1аз51С5. Нагрег СоШпз РиЬНзЬегз, 1994. - Р.1080.
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рыстной интерпретации, что англичане, в частности, использу-
ют понятие «факт» для оправдания своей власти в Ирландии.
Между тем, с точки зрения ирландцев, исторические факты,
фигурирующие в английской публицистике, - не что иное, как
расовые и религиозные предрассудки. Недаром в эссе «Упадок
лжи» Уайльд хвалит своего любимого писателя Томаса Карлей-
ля (1795-1881) за то, что он в «Истории французской револю-
ции» («Н1з1огу о/ 1Не РгепсН КеVо^и1^оп») относится к фактам,
как тому и подобает: либо не выпячивает их, либо вообще не
упоминает о них в силу того, что, они ничего, кроме скуки, не
вызывают: <<...т Нге ъиогЬз о/ оиг окин Саг1у1е, мНозе РгепсН
КеVО^п^^оп /5 опе о( Иге то$1 тога11у /азапаИпд И1з1опса1 поVе^з
еVе^ гюгШеп, (ас1з аге еИНег Ъер1 т Иге1г ргорег зиЬогс11па1;е
розШоп, ог е1зе епИге1у ехс1ис1ес1 оп 1Не §епега1 §гоипс1 о/
ЛиИпезз».100 К тому же, Уайльд всегда полагал, что реализм вы-
зван скорее отсутствием воображения, - характерной, по его
мнению, чертой англо-саксонской расы.

Уайльд считал, что ирландцы, в отличие от англичан, настоя-
щие романтики с врождённым чувством прекрасного. Повышен-
ная чувствительность, присущая им, сказывается во всём, преж-
де всего в их отношении к прошлому. Стремление освободиться
от иноземного владычества (от господства Англии) обретало осо-
бенное значение в Ирландии, вызывало желание вернуться к
родным корням, к раннему выражению ирландского духа: сказ-
кам, легендам. Это привело в Ирландии к культу всего нацио-
нального и, в частности, к культу фольклора. Ирландский фольк-
лор с его специфическими особенностями, отличающими его от
фольклора других стран, оказал значительное влияние на всё
творчество Уайльда, несмотря на то, что он так рано покинул
свою родину.

Волшебная, сказочная стихия жила во всём его творчестве, в
его помыслах и чувствах. Уайльд вырос в обстановке трепетного
внимания к фольклору. Его мать, писательница, была страстной
собирательницей произведений народного творчества. Он жил
в мире ирландских сказок, легенд и саг. Уайльд досконально знал

100 «ТЬе Оесау о[ Ьуш^» (1889). Сотр1е1е Шогкз о! Озсаг \Ше. -
СоИтз С1а551С5. Нагрег СоШпз РиЬНзЬегз, 1994. Р.1080.
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ч » \ - > | . | . 1 всех ирландских собирателей фольклора - Томаса Кроф-
« - м . ! , Уильяма Карлтона, Патрика Кеннеди, Уильяма Йейтса и
Ч ' V I и х . Особое значение для него имела книга матери «Древние
к м ' н д ы » , изданная под псевдонимом «Сперанца».

I ' .1 .1 те её он ценил только первую книгу Йейтса (1865-1939)
Пи.шпебные и народные сказания ирландских крестьян» и от-

| / т к н у л с я на неё восторженной обширной рецензией. Для
Иьльда важным оказалось сочетание двух понятий - «волшеб-
и ь и - » и «народные»; первое место он отдал «волшебным». Уайль-
д у оыло дорого у Йейтса желание поставить искусство выше
ы| ',пи, стремление к красоте и гармонии личности, которую он

противопоставлял буржуазной пошлости. Ирландцам, считал он,
ч у ж д прагматизм и жестокость, им свойственна детская чисто-
|,| и наивность, унаследованная ими от кельтов. Грусть и усмеш-

I , 1 сочетаются в легендах и сказках. Трагическое органически
< пгодствует с комическим. Эти черты соответствовали парадок-
' лльности мышления Уайльда, субъективности его восприятия.

Уайльд «расставлял капканы» в виде парадоксов не только
поддавшись искушению обострить и уточнить стёртые истины,
но и для того, чтобы отразить социальные, религиозные и фило-
софские противоречия современной ему жизни. Он считал, что
-чем богаче произведение искусства, тем оно многозначнее, что
иг существует однозначных ответов; их множество. Заслужи-
нает жалости та книга, о которой мнения критиков сошлись бы»
( «Иге ггсНег Иге юог^г о/ а^^ Иге тоге с^^Vе^8е аге Иге 1гие
1п1егрге1аНоп8. I рИу 1На1 ЬооЪ оп гюЫсН сгШсв аге а§геес1»).т

Уайльд так прокомментировал сказку «Соловей и Роза» («ТНе
N^§М^п§а^е апс1 Ше Козе») в письме к читателям в мае 1888 года:
«'Соловей и Роза' отличается сложностью... Мне нравится, ког-
да сказка несёт множество смыслов и значений, потому что
мне дороже всего форма, а не содержание. Когда я начинал
писать сказку, я не задумывался над содержанием; я всеми
силами старался придать очарование форме, скрывающей мно-
жество тайн и разгадок» («'ТНе М1§М1п§а1е апй Иге Козе' 1з Иге

е1аЬога1е... 11Ше 1о {апсу Ша1 Игеге тау Ье тапу теашп§8

101 ЬеИегз. 1962. - Р.373.2 ЬеИег 1о ТЬотаз Ни1сЫп5оп, 7 Мау,
1888, ЬеПегз. - С.218.
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т Иге 1а1е, /ог ш мгШпд ИI (11(1 по1 в1аг1 шИп ап Шеа апА сШНед,
И 1п {огт, Ьи1 Ъе§ап шНг а {огт апА з^^оVе 1о та/ге И ЬеаиП/а1
епои§Н ^о Нже тапу весге1з ап<1 тапу апзг^егз») ,102

Отрицательное отношение Уайльда к плоскому реализму, ли-
шённому творческого воображения и с точностью копирующего
неприглядную действительность, определяет уход его в мир сказ-
ки, в котором всё пронизано духом прекрасного, а само происхо-
дящее иллюзорно.103

Сказка - один из способов сражения Уайльда с убожеством;
поэтому сказочное начало присутствует в большей части его по-
вествовательной прозы. Именно сказки позволили Уайльду взгля-
нуть на реальный мир глазами поборника фантазии. Ум писате-
ля или художника - материален. Следовательно, материальны
его фантазии. Так понимает Уайльд реальность прекрасного
мира, созданного писательским воображением. «Искусство бе-
рёт кусок жизни и пересоздаёт её, фантазирует, грезит» («Аг1
1а&е§ Ще аз раг1 о/ Нег гои§Н та1епа1, гесгеа1ез И,... 1пиеп1з,
ша&пез, йгеатв...»),104 пишет он в «Упадке лжи». Именно фан-
тазия, художественный вымысел - другая сторона реальности.
Обращение Уайльда к сказке оказалось существенной частью
его общего мировоззрения.

Согласно принятому определению, «сказка - преимуществен-
но прозаический художественный устный рассказ фантастиче-
ского, авантюрного или бытового характера с установкой на вы-
мысел....Можно выделить наиболее характерные группы сказок:
это сказки о животных, волшебные сказки, авантюрные и быто-
вые....Можно назвать ещё популярные, особенно в детской сре-
де...сказки - перевертыши. Лучшие сборники сказок отдельных
народов вошли в сокровищницу мировой литературы и неодно-
кратно переводились на десятки языков: сборник восточных ска-
зок «Тысяча и одна ночь», немецких, составленных братьями
Гримм, русских, составленных А. Н. Афанасьевым, и другие.
Наряду со сказками, созданными коллективным творчеством

103 См. об этом: Бердяев Н. Творчество и красота. Искусство и теур-
гия. М., 2002. С.209.

104 «ТЬе Эесау оГ Ьушд». Сотр1е1е \Уог1<5 о! Озсаг \УПс!е. - СоПтз
С1аз51с5. Нагрег СоШпз РиЬНзЬегз, 1994. - Р. 1078.
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народа, широко вошли в круг чтения детей всего мира литера-
I у р п ы е сказки».1 0 5

,/1. Ю. Брауде даёт такое определение литературной сказки:
Литературная сказка - авторское художественное прозаичес-
| , « > г или поэтическое произведение, преимущественно фантас-
шчоское, рисующее чудесные приключения вымышленных или
||>;|.диционных сказочных героев и в некоторых случаях ориенти-
1 > п и а н н о е на детей; произведение, в котором волшебство, чудо
играет роль сюжетообразующего фактора, помогает характери-
юиать персонажей». 1 0 6 Но далее автор оговаривается, что не
может быть универсального определения литературной сказки,
потому что её «содержание и направление варьируется даже в
р а м к а х творчества одного и того же писателя».1 0 7 Однако чтобы

< казка оставалась сказкой, необходимо использование каких-
,ми6о элементов народной сказки, которые, конечно же, могут
но разному интерпретироваться авторами.

Народная сказка - очень древний жанр: он представляет со-
оой попытку осмыслить отношения человека и природы, выра-
шть нравственные нормы отношений между людьми, найти за-
кономерности природных и общественных явлений. Народные

< казки потому так и называются, что созданы самим народом и
страгиваются в них проблемы, близкие простым людям. Самое
обычное деление народных сказок, закрепленное учебниками,
каталогами, изданиями сказок, есть деление на сказки о живот-
н ы х и волшебные сказки, но оно подвергается критике многих
ученых.

Существует несколько подвидов «волшебной» сказки, один
п.ч которых соотносится главным образом не с фольклором, а с
литературой нового времени. Но одно условие волшебной сказ-
ки должно быть соблюдено: сверхъестественные элементы вы-
полняют вполне определённую сюжетную функцию. Таким об-

105 Словарь литературоведческих терминов под редакцией Тимофе-
< < н а Л. И. и Тураева С. В. М.:, 1974. - С.356-357.

106 Брауде Л. Ю. К истории понятия «литературная сказка» / Из-
ж'етия АНСССР, серия литературы и языка. - М., 1977. - Том 3. -
№3. - С.236.

107 Там же.
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разом, определение «волшебная» приложимо как к народной, так
и к литературной сказке.

В. Я. Пропп пишет, что он «стал изучать... сказки с точки зре-
ния того, что в сказке вообще делают персонажи».108 Поэтому он
изучал сказку с точки зрения её структуры, так как «изучение
формальных закономерностей предопределяет изучение законо-
мерностей исторических». 109

В сущности, все сказки говорят об одном и том же, хотя и по-
разному. Для того чтобы разграничить сказки, надо смотреть не
что, а в первую очередь, как они изображают действительность,
и только после этого возникает вопрос о теме, о том, какую об-
ласть человеческих отношений отражает сказка. «Основным
критерием разграничения волшебных и бытовых сказок должен
стать принцип видения мира, принцип мировоззренческий», 1 1 0

но характер борьбы в бытовой и волшебной сказке разный, как и
мораль этих сказок тоже разная. Получается, что сказки отлича-
ются не функциями, которые выполняют персонажи, а приёма-
ми изображения действительности.

Народная сказка не касается вечных вопросов бытия, смер-
ти, бессмертия; она имеет дело с конкретными событиями, фак-
тами, она «сужает» тему, делает её частной. Литературная сказ-
ка, наоборот, пытается проблему обобщить. В сказках Уайльда
такая обобщенность подчеркивается именами персонажей: Сту-
дент, Соловей. Рыбак, Душа, Ласточка. Известно, что имена на-
рицательные, ставшие именами собственными, приобретают со-
бирательное значение.

В народной сказке не найти подробного описания картин
непосильного труда и жестокости. Уайльд же намеренно ис-
пользует такой приём, чтобы подчеркнуть контраст между
бедностью и богатством, настоящей и мнимой любовью или
дружбой. В сказке «Молодой Король» («ТНе Уоип§ К1п§»)
описание непосильного труда подневольных людей контрасти-
рует с роскошью и богатством того, на кого они трудятся: «Когда
ныряльщик вынырнул в последний раз... он тут же рухнул на
палубу и из носа его и ушей алым потоком хлынула кровь...Хозя-

108 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. - М., 1969. - С. 136.
109 Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969.
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н и г.члеры взял жемчужину, которая будет украшать скипетр
'пиюдого короля» («ТНеп Иге Лшег сате ир {ог Иге 1а$1 Ите,..
' . ' " < / (18 Не /е11 ироп 1Не йесЪ Иге Ыоой §из1гес1 /гот Н1з еагз апй
''".•.•/п/5... Апй Иге Vаз^е^ о/ Иге §а11еу 1оо& Иге реаг1... И з/гаИ Ье
/ < •/ (/1.е зсер^ег о/ Иге уоип§ Ып§») .}П

\\ народной сказке человек обычно понимает язык животных
и м и растений. Герои сказок Уайльда не понимают разговор птиц,
'"«•рей, цветов. Студент не понимал, о чём поёт Соловей: «...Не

> " / / / г / по1 ипс1егзШпс1 -шНа1 Иге М1§НПп§а1е ъиаз 8ау1п§ 1о Ыт».1П

И г н ц ы любили, но не понимали язык безобразного Карлика:
Пи>у (Ид, по1 ипс1ег§1ап(1 а з1п§1е гмогй о/ 1&На1 Не ша5 8аут§».

'•Л|йльд сразу же комментирует подобное явление в свойствен-
ной ему парадоксальной манере, возможной только в авторской
• 1\; ! .чке: «...но это не имело большого значения, потому что они
(птицы), склонив голову набок, слушали его очень внимательно
и г умным видом, а это почти то же самое, что понимать, только
м,(много проще» («...Ьи1 1На1 тайе по таИег, /ог Игеу ра1 1Не1г
}к'а(18 оп опе 81д,е, апс1 1оо&ес1 югзе, ъюЫсН 18 ^п^^е аз §оос1 аз
пп(1ег81ап(Ип§ а Ип'т^, апс1 Vе^у тисН еаз1ег»).пз

В литературной сказке оказывается возможным гротескное
«^существование фантастического с реальным - сосущество-
вание, как правило, не преследующее сатирической цели: «Яще-
рицы, по природе своей склонные к философствованию, любили
полыми часами сидеть, погрузившись в размышления, особенно
• тли нечего было делать...» (<<ТНе 1^1гагс18 гюеге ех1гепге1у
1>1гИозорН1са1 Ьу паЫге, апй о}1еп 8а11Н1пЫп§ {огНоигз апй Ноигз
П^еПгег, г&Неп Игеге гюаз поШп§ е1зе 1о с1о»).114

В сказках Уайльда на каждом шагу фантастическое сосуще-
ствует с бытовой конкретикой. Так, в сказке «Великан-эгоист»
(<<ТНе 5е1(1зН С1ап1»), «когда местные жители шли в двенадцать

110 Вавилова М. А. Русская бытовая сказка. - Вологда, 1984. -
С . 1 1 .

1ПРа1гу Та1ез Ьу Озсаг ДМ1с1е. - Мозсо\у Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. -
Р.98.

112 1Ыс1. Р.43.
113 1Ыс1. Р.122.
1 1 4 1Ыс1.
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часов на рынок, перед ними предстало поразительное зрелище:
Великан играл с детьми в своём саду... (<<Апс1 ы)Неп 1Не реор1е

таг&е1 а11ъие&е о' с1осЪ Нгеу /оипс1 Иге С1ап1 р1ау1п§
1Не сЫЫгеп...»).п5 Бытовое понятие «рынок» соседствует

со сказочным персонажем Великаном. Подобная конкретность,
которая была бы невозможна в народной сказке, легко уживает-
ся с фантазией в сказке литературной. В переплетении обыден-
ного и фантастического выразилось представление о двойствен-
ности бытия в рамках романтического искусства. 1 1 6 Суть всех
методов раздвоения мира - раскрытие неорганичности бытия,
художественное выражение противоречивости жизни, боли от
её внутренней ущербности и несовершенства. Гармония грубой
действительности и возвышенных стремлений невозможна, и
это является одним из главных источников зла.

Принц из сказки «Счастливый Принц» («ТНе Нарру Рппсе»)
провёл жизнь во дворце Сан-Суси в роскоши и великолепии, за-
ботясь только о собственном наслаждении: «Мне было неведо-
мо, что такое слёзы, ибо жил я в то время во Дворце Блаженства,
куда никогда не допускались ни грусть, ни печаль» («..../ сИйпЧ
/шош 1мНа1 1еаг§ гмеге, /ог / 1шеа 1п Иге Ра1асе о/ 8ап5-8оас1,
юНеге зоггоы) 1з по! а11о1юес1 1о еп1ег...»)}п Такова реальная дей-
ствительность.

Фантастическая жизнь Принца начинается после его смерти,
когда его воздвигли над городом в виде великолепной статуи -
произведения искусства . Фантастическое п а р а д о к с а л ь н ы м
образом помогает Принцу увидеть реальное, увидеть, что есть
богатые и бедные, ощутить социальный контраст, который ле-
жит в основе реальной жизни: «Мне видны все ужасы и бедст-

115 Вавилова М. А. Русская бытовая сказка. - Вологда, 1984. Р.51.
116 В рассказах Тика и Гофмана два мира - реальный и фантастиче-

ский - образуют мир единый, но раздвоенный, полный внутреннего
брожения, неустойчивости, беспокойства. И чем точнее и прозаич-
нее изображены обыденные бытовые детали, тем более острым и вол-
нующим кажется их сочетание с нереальным, тем более зыбкими ока-
зываются представления о самой реальности.

117 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг \УПс1е. ~ Мозсо\у Рго^гезз РиЬПзЬегз ,
1979. - Р.303



Сказки Оскара Уайльда. Нравственное величие страдания 55

• и * ! , творящиеся в моём городе,... и я не могу сдержать слёз»
' / сап зее аи Иге и§Ипезз апс1 аи Иге т1зегу о/ ту сНу,...ап(11

- >!/! но! сйоозе Ьи1 -шеер...») .П8

< ) |>игинальный и острый композиционный прием, создающий
щуплановость повествования, вырастает из раскола действи-
|'••'и,мости и идеала, художественно подчеркивая их несовмес-
тность. Следствием этого являются трагические финалы ска-
|"к Уайльда (погибает маленький Ганс, разбивается оловянное

• • рдце Принца, умирает Великан - эгоист, гибнет Красная Роза
н и м колёсами телеги, умирает Ласточка, разрывается благород-
ии. • сердце Карлика). Таким образом, в литературной сказке «сча-

* I , м и вый конец» вовсе не обязателен. Литературные сказки
' • ммльда заставляют задуматься над смыслом бытия, они глубо-
м » философичны; центральным в них остаётся состояние героя,
и !',ггое в динамике, когда акцент делается на изменениях в его
м у ш о в н о м складе и его отношений с окружающим миром. Осо-
« " ' и п о это относится к героям второго сборника.

()днако в литературную сказку обязательно должны быть впле-
м ' м ы элементы сказки народной, и Уайльд часто пользуется этим
приёмом: троекратное повторение (три сна снятся Королю в «Мо-
мпдом Короле», три раза приходила и звала Рыбака Душа в «Ры-
оаке и его Душе»). Иногда для выполнения какого-нибудь обеща-
н и я в народной сказке нужно выполнить определённое задание.

>тот элемент использует и Уайльд в сказке «Соловей и Роза»
( ь ' П г е М1§Ы1п§а1е апд, Иге Козе»): «Если ты хочешь получить
красную розу, - молвил Розовый Куст, - ты должен сам создать
< - < ; из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обагрить её
кровью сердца» (<<// уои ю)ап1 а гед, гозе», за1с1 Ше Тгее, «уои
шп$1 Ьа1Ш И ои1 о{ тизьс Ьу тооп11§Ы, ап<1 зШп И ш1Н уоиг огюп
1чч1П'8- Ыоос1»).П9

Даже образ карлика, в котором мудрость сочетается с дет-
< кой наивностью и добротой, Уайльд тоже заимствовал из на-
родного творчества, и в сказке «День рождения Инфанты» («ТНе
Пи1:Нс1ау о/ Иге 1п/ап1;а») Уайльд показывает Карлика, который

1 1 8 Ра!гу Та1ез Ьу Озсаг \УПс}е. - МОЗСО\У Ргодгезз РиЬПзЬегз,
И)79. - Р.42.

11(1 1Ыс1. Р.42.
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верит, что всё вокруг него - добро: «В птицах и ящерицах он
души не чаял, а цветы считал самыми лучшими творениями на
земле - разумеется, после Инфанты...и в ту страшную зиму, ког-
да на кустах и деревьях нельзя было найти ни единой ягоды, ... он
не бросил в беде своих пернатых друзей, не забывая оставлять
им крошки от своего куска чёрного хлеба и всегда деля с ними
завтрак, каким бы скудным он ни был» («Не Шед, 1Не Ыгйз, апс1
Иге Игагс1з 1ттепзе1у, апй Шои§Ш 1На1 Иге Цоъиегз г&еге Иге тоз1
та^е1оиз Иг1п§з 1п Иге ъиогЫ, ех,сер1 о/ соигзе Иге 1п{ап1а...апс{
с1ипп§ Ига1 1егпЫу ЬШег ю)1п1ег, тНеп Игеге гюеге по Ьегпез оп
Иге 1геез,... Не НаЛ пеVе^ опсе (ог^оНеп Игет, Ъи1 Над,
§шеп Игет сгитЬз ои,1 о/Ыз ШИе НапсН о/ ЫасЬ ЬгеаА, апЛ
ш1Н Игет г^^Iга^еVе^ роог ЬгеаЩа^ Не На<1») .}2°

По справедливому замечанию 3. Венгеровой, все сказки: и на-
родные, и литературные, - должны говорить нам «о том, что спит
в наших душах, среди интересов, радостей и печалей наших буд-
ней, и что просыпается и сознаёт себя, когда мы начинаем слу-
шать наши желания. В наше время явились новые сказочники,
сочетающие потребность жизненной правды, непримиримого ре-
ализма, с желанием внутреннего чуда, то есть откровения исклю-
чительно в области духа... Творчество этих сказочников преобра-
жает кажущуюся будничность, раскрывает чудо каждой живой
души в её глубоких переживаниях, - и это чудесное, превращаю-
щее простую жизнь в сказку, приемлемо и отрадно для нас».121

Предшественниками Уайльда в области литературной сказ-
ки и зачинателями этого жанра можно смело назвать Шарля
Перро, братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. С одной
стороны, эти авторы стремились максимально приблизить свои
сказки к народным, с другой - так или иначе вносили своё, инди-
видуальное, неповторимое, что и позволило называть их сказки
литературными.

Первым на поприще литературной сказки выступил француз-
ский поэт и критик, Шарль Перро (1628-1703). Всемирно изве-

120 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг ^11с1е. - Мозсо\у Рго^гезз Р и Ь П з Ь е г з ,
1979. - Р.121 - 128.

121 Венгерова 3. Литературные характеристики. Оскар Уайльд. -
СПб: Книгоиздательство Винеке, 1897. - С. 61.
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ы его «Сказки моей матушки Гусыни...» (1697г.): «Кот в сапо-
», «Золушка», «Синяя Борода». Автор хотел сделать народ-
' сказки интересными для «высшего общества», ввести их

в аристократические салоны. Это повлияло на манеру
, на иронический характер отдельных деталей и «нраво-

», которыми Перро заканчивает каждую сказку. В сказке
Кот в сапогах» автор говорит, что «Маркиз Карабас был строен

и красив. В королевском платье он стал ещё красивее, и молодая
принцесса сразу же влюбилась в него» и в заключение: «После
и 014) (свадьбы маркиза) Кот стал важной особой и уже больше

иг ловил мышей, - разве только иногда, для развлечения».1 2 2

Поворотным для сказковедения моментом были 1812-1815г.г.,
когда вышли в свет «Детские и семейные сказки» братьев Гримм:
Якоба (1785-1863) и Вильгельма (1786-1859). С этого времени
понятие «сказка» прочно закрепилось за сказкой народной, точ-
п<ч.! за её записями, сделанными братьями Гримм. Первоначаль-
но они стремились сохранить сказку в той первозданности, в
к и к о й её записывали, но впоследствии вынуждены были неред-
ьо отказываться от этого принципа. Несмотря на использование
н сказках тех черт, которые братья Гримм считали особенностью
народных сказок, в их творчестве сказка стала литературным
/канром, в котором сочетание волшебного и обыденного неиз-
оежно. В сказке «Молодой великан», например, сын простого
крестьянина становится великаном, который работает то у куз-
кеца, то у помещика, А солдат из сказки «Синяя свечка», прику-
рив от синего огонька, встречается с волшебником - маленьким
чёрным человечком, который помогает ему отправить в суд ведь-
му и наказать короля.

Исследователь творчества Ганса Христиана Андерсена
(1805-1875), одного из непосредственных предшественников
Уайльда-сказочника, замечает, что в некоторых сказках датско-
го писателя волшебные фигуры отдельных героев приобрета-
ют...бытовой жизненный характер. Сам Андерсен дал такое оп-
ределение литературной сказке: «Сказочная поэзия - обширней-
шее царство, которое простирается от сочащихся кровью могил

Перро Ш. Волшебные сказки, 1988. С. 12,13.
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древности до наивного детского альбома. Она охватывает и на-
родное творчество, и литературные произведения, она является
представителем поэзии всех видов, и мастер, овладевший этим
жанром поэзии, должен уметь вложить в него трагическое, ко-
мическое, наивное, ироническое и юмористическое...».1 2 3

Как и у его великих предшественников, у Уайльда юмористи-
ческие акценты подчинены общему замыслу. «Замечательная Ра-
кета» («ТНе Кетаг&аЫе КосНеи) построена на комическом эф-
фекте: чванливая и самовлюбленная Ракета, возомнившая о себе
слишком много, так и не загоревшись, шлёпается в лужу. Это
своеобразный двойник андерсеновской штопальной иглы.1 2 4 На-
звание сказки «Преданный друг» («ТНе Оеъо1ес1 Рпепс1») имеет
как будто бы две проекции: серьёзную, если иметь в виду Ганса,
жившего по законам дружбы, и ироническую, если иметь в виду
Мельника, разглагольствующего о дружбе: «Да, богатый Мель-
ник был самым преданным другом маленького Ганса, и летом,
когда в саду Ганса созревали спелые сливы и вишни, Мельник,
каждый день, проходя мимо, набивал ими свои карманы» («1пс1е-
еЛ, 80 (1еио1е(1 ша5 1Не псН МШег 1о ШИе Напз, 1Ъ,а1 Не 'шоиШ
пеъег §о Ьу Ыз §аг<1еп шШои1...^1Шп§ Ыз рос&е1з гозИН р1итз
апс1 сНегпев I/ И таз Иге {тИ зеазоп»).125

Литературная сказка - явление универсальное; в ней автор
по-своему перерабатывает народную мудрость, придавая ей бле-
стящую форму, юмористические акценты помогают создать сво-
еобразную окраску внутреннего мира сказок, что вписывается в
традицию литературной сказки.

123 Воспитание сказкой: Методические рекомендации по работе с
литературной сказкой в школе и библиотеке. - М., 1987. - С. 12.

124 Давно замечены в сказках Уайльда сюжетные реминисценции из
сказок Андерсена. (Например, сказка «Рыбак и его Душа», в фабуль-
ном аспекте связана и с «Тенью», и с «Русалочкой» Г. X. Андерсена.
Но даже, используя чужой сюжет, Уайльд остаётся самим собой.: ис-
тория любви русалки к человеку превратилась у него в гимн всепо-
беждающей любви человека к прекрасной морской деве. Русалочка у
Андерсена хочет обрести душу, чтобы уподобиться человеку. Рыбак
у Уайльда стремится опуститься на дно морское и прогоняет душу.
Душа превращается в его врага. Она мешает его любви.).

125 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг \\Ше. Мозсош Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. Р.55.
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1 . первым авторам литературной сказки на английском языке
••:• "шп.ионно относят Роберта Саути (1774-1843) с его обработкой
" • и ' м и т ы х «Трёх медведей» («ТНе ТНгее Веагз»), Джона Рески-

• < I ' ' 19-1900), автора «Короля золотой реки» («ТНе К1п§ о/ Нпе
-••<•!.1<-п Кшег»)у и Уильяма Роско (1833-1915), написавшего «Бал

ч « ' к и пир кузнечиков»(<<Ви11ег/Иез' Ва11 апс1 СгаззНоррегз'
- • - . / • , / • 0 .

Наибольший расцвет жанра достигнут в произведениях Ре-
н ч | » / 1 , ; 1 К и п л и н г а (1865-1936) « К н и г и джунглей» («1ип§1е

1 • --Ь;-0, «Простые рассказы» («]и8^ 8о 81опез») и Кеннета Грэ-
• м (1859-1932) «Ветер в ивах» («ТНе Шпс1 т Ше тИоыз»).

I ' . 1865 году Льюис Кэрролл издал свою сказку «для детей ма-
| - и ) , к и х и больших», которая называлась «Приключения Алисы в

| | > . ц | ( ' чудес» («АИсе'з А&иеп^игез т №опс1ег1апс1»). Эта сказка
' . м м вехой в жанре литературной сказки. «Алиса в стране чу-

I - • • представляет собой очень сложную и своеобразную фантас-
м п г г к у ю повесть, где всё перевернуто и вывернуто наизнанку.
Ь 'ифаст между невероятностью ситуации и психологически вы-
н | | н ч | ц о й конкретностью переживаний составляет у Кэрролла
• н ' р ж н е в о й эффект. Переживания Алисы вполне реальны: «Па-
ым пниз (в колодец), она (Алиса) успела схватить с полки банку,

м п которой было написано 'Апельсиновый Джем' (который она
""ичио ела за завтраком), однако, к её великому сожалению, бан-
I: .м мазалась пустой» («8Не 1оо& с1огмп а ]'аг /гот опе о/ Иге зНе&ез
I . ' - . ;!к' развей; И гшаз 1аЬейей 'Огап§е Магта1ас1е', Ьи11о Нег §геа!
\11;;ч/)ро1п1теп{ И г&аз етр1у...») .126 Кэрролл очень тонко пользует-
» ' I I приёмом достоверной детали, переплетая фантастические при-
>ишчения Алисы с реалистическими подробностями из её «преж-
ш - и .чемной жизни».127

(-деланы многочисленные попытки интерпретации и толко-
и . ш н я этой оригинальной сказки. Одни, например, видят в при-
|•-мочениях Алисы отражение религиозной борьбы в виктори-
: 1 м « ' к о й Англии. Другие пытаются дать книге последовательно

1»« 'йдистское объяснение, а третьи призывают не относиться

'"'' СаггоИ, Ье\у1з. АНсе 1п "\/^опс1ег1апс1. - Мозсо^ Рго^гезз РиЬНзЬегз,
Г 1 / Ч . ~ Р.38.

'"'' 1Ыс1. Р. 184.
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к «Алисе» чересчур серьёзно: действительно, само повество
вание приобретает сатирический оттенок, выставляя напокгп
разного рода глупости и «бессмыслицы»: пустота светской бе-
седы, томительная рутина домашней жизни англичан, чванст
во лакеев - всё лишено смысла, и невозможно понять, почему
именно так, а не иначе. Но главное заключается в том, что и
рассказе о стране чудес, мир показан как бы сквозь призму дет
ской психологии, в котором простодушие ребёнка, несовмести
мое с обыденной практической жизнью, противопоставляется
принятым общественным установлениям.

Психология ребёнка приобретала в искусстве особое значе
ние, идеализация детского сознания всё больше становилась
одной из излюбленных форм отражения жизни.

Книги для детей Джорджа Макдональда «Откуда дует север-
ный ветер» («А1 Иге Вас& о/ 1Не Л/ог^/г №1пс1»,1871) и «Принцес
са и гоблин» («ТНе Рппсезз апй Иге СоЫ1п»,1872) берут начало
из религиозных традиций кельтов и немецких романтиков. Как
известно, во многих произведениях Эрнста Теодора Гофмана
(1776-1822) исход конфликта является выражением именно меч-
ты об осуществимости романтического идеала. В «Крошке Ца-
хесе» в фантастической форме раскрывается присвоение чужо-
го труда, основанного на власти золота. Но злые чары золотых
волос Цахеса уничтожаются волшебными силами добра. Подоб-
ное разрешение конфликта не соответствует правде жестокой
действительности, основанной на власти золота. В итоге у ро-
мантиков прекрасная мечта отодвигает на второй план жизнен-
ную правду и возводится в идеал.

Ещё одной фигурой, сыгравшей немалую роль в возрождении
сказочного жанра стал Эндрю Лэнг (1844-1912), чья шотланд-
ская сказка («ТНе СоШ о/ РшгпИее», 1888) послужила началом
целой серии сказок, первой среди которых стала «Голубая книга
сказок» («ТНе ВЫе Ршгу Воо/г», 1889). Лэнг в своей статье «Река
современности» («ТНе Соп1етрогагу Кшег», 1886) отстаивал
мнение о том, что современные романтические сказки и при-
ключенческие рассказы являются - «лекарством от опасной бо-
лезни под названием реализм».1 2 8

128«а ЬеаНЬу апШо!е 1о 1Ье тогЫё апс! иптап!у 1епс1епс!е5 о[ геаНзт»
(А. Ьап^. КеаНзт апс! Котапсе. Соп1етрогагу геу!е\у, 1886.)
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2. «Счастливый Принц и другие сказки»

• и - и , л . обратился к жанру литературной сказки не сразу. Путь
• 1..пкам был непрост. Работе над ними предшествовали по-

" р. Америку с лекциями «О возрождении английского искус-
> ' ' Т(ге Еп^ИвН Кепшззапсе о] Аг1», 1882)\ надо отметить,

имм.д выступил в роли истинного эстета; подчёркнуто эф-
• м 1 , | пыли его бриджи, чёрные шёлковые чулки, соответствую-

1 п р и ч ё с к а , в руках либо подсолнух - олицетворение нарцис-
< 1. .лпГю зелёная гвоздика129 на груди как символ «чистого ис-

• м и - ' . Во всех своих лекциях Уайльд проповедовал стремление
^ к 'мждению и совершенству. Лекции имели успех.

11"тм в Лондоне, уже в роли «профессора эстетизма», испы-
;" м . ' ш н н и е французских символистов Бодлера и Готье, Уайльд
М ' ч н к ; | х прекрасного продолжает развивать свои эстетичес-

••» ни прения: в 1885 году появляется его трактат по искусству
, и ч е с к и й костюм Шекспира» («ЗНаЬезреаге 81а§е

• •й.1<1нп>»), который позже получил название «Истина масок »
I IIп- ТгиНг о/ Маз&з»).

I ' -Истине масок» маска порой говорит нам больше, нежели
тип Уайльд смотрит на Шекспира глазами художника XIX века,

м кпльно себя чувствует только тот, кто умеет вовремя надеть
| и к у , сняв которую снова ощущает себя словно обнаженным,
м н и м ы м , уязвимым для всего и для всех. «Костюмы - маски Шек-
ц | | | ) , | помогают соединить в одном представлении 'иллюзию дей-
пиггельной жизни с чудесами ирреального мира'... На протя-

| - ч т и своей недолгой жизни Уайльду довелось испытать всё: и
•"т|»,микт с миром, и конфликт с самим собой, перебрав и пере-
Ф ' н х т а в уйму масок». 13° Для него и жизнь, и искусство были

'"' .'-)ллманн Р. пишет, что зелёная гвоздика, которую Уайльд носил
И ' - ы и ц е , была предвосхищена замечанием Уайльда о Томасе Уэйнрай-

м'рое его эссе «Кисть, перо и отрава» (1889г.): «К числу «своеобраз-
|.г-, пристрастий Уэйнрайта принадлежала 'странная приверженность

"•лГмюму цвету, которая всегда свидетельствует о развитых художе-
и н - и и ы х наклонностях, когда она свойственна индивиду, и считается
| Н'.ом духовной анемии, а то и просто упадка морали, когда её выказы-
I - I целый народ». (Эллманн Р. Оскар Уайльд. — М., 2000. С.343).

'•"' Образцова И. Волшебник или шут? ~ Спб., 2001. - С.63.
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игрой, где у каждого своя маска, за которой легко скрыть свое
истинное лицо и абстрагироваться от происходящего. Сам он
часто пользовался этим приёмом, чтобы спрятать лицо от суро
вой правды жизни и остаться созерцателем собственной судь
бы. Его маска позёра и эстета ассоциировалась с непростым
миром внутренней раздвоенности, парадоксальности и смены
настроений. Эту же маску он стремился «надеть» и на романти
ческую литературу, перенести её в мир волшебной сказки.

Взгляды, отраженные в трактате были парадоксальны, так
как не соответствовали традиционным. Однако Уайльда это нг
смущало, и он решил найти ту форму, в которой смог бы отразить
«современную ему жизнь, далёкую от действительности» («{о
тьггог тойегп Ще т а \огт ^ето^е {гот геаШу — 1о с1еа1 ш1\\.
тойегп ргоЫетз т а то&е Ша1 1з 1Леа1 апс1 по1 1тИа1ше»),ш

передать реальное в ирреальном, претворив, таким образом, свою
мечту «показать жизнь в условиях искусства». Для него мир ис-
кусства не только реален, но и достоин большего внимания, чем
уродливая жизнь. В сказке «Счастливый Принц» Уайльд выра-
жает своё отношение к искусству, которое выше природы: «Ру-
бин мой будет краснее алых роз, а сапфир голубее полуденного
моря» («ТНе гаЬу зНа11 Ье гедЛег Игап а геЛ гозе, ап<1Иге заррЫге
зНа11 Ье аз Ыие аз 1Не ^геа1 зеа...»).132

«Подлинное же искусство, - считает Уайльд, - обладает вели-
чественной силой, даже более великой, нежели жизнь...Его обра-
зы реальнее живых людей. Ему принадлежат великие прототипы,
и только их незаконченными копиями являются существующие
предметы». ш Таким образом, искусство, по мнению Уайльда,
выше жизни, потому, что оно создаёт такие прекрасные миры,
которые жизнь не способна породить и которые являются плодом
воображения художника, между тем как «...природа означает про-
стой естественный инстинкт, в противоположность сознатель-
ной культуре».134 Задачу художника Уайльд видел в изображении

1о АтеНа Шуез СЬап1ег, 1889.
132 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг \УПс1е. - Мозсо^/ Ргодгезз РиЬПзЬегз,

1979. - Р. 35.
133 Уайльд Оскар. Полн.собр.соч. в 3 т. С. 174
134 Там же. С. 168.
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. ! ' . < ' мого, в превращении скучной реальности в сказку, в кото-
• "Ифывается простор воображению, делая возможным соче-
••"• шточетаемого: мечты и действительности.

• произведениями Уайльда прочно закрепилось наименова-
ип.ншебные сказки», потому что в них имеются все необхо-

и м .п-рибуты этого жанра: принцы и принцессы, короли и ко-
• • 1 П . 1 , волшебство и чудеса. Однако парадоксальная сущность

-ц I I , / и художника проявилась в своеобразии поэтики его ска-
< < » иглавив свой первый сборник «Счастливый Принц и дру-

< - | ,| и\и» («ТНе Нарру Рггпсе апс1 01Нег Та1е§»,1888). Сам
И 1 - М . / 1 . слово «сказки» не включал в название: «1а1ез» означает

> • • • I , , г < » , «история»; и в письмах Уайльд не называл свои про-
> ! • • • . - и - п и я сказками.1 3 5 Он называл их «сборником коротких рас-

. • '••и- («а соПесИоп о/ зНоН з1опез»)/Зб «этюдами в прозе»
'чпг ^{исИез т ргозе»),137 которые «были написаны ... для *де-

и < ч восемнадцати до восьмидесяти» («...<шгШеп...[ог сЫШИЬе
• V ' / ' 1 {гот е1@Ыееп 1о е1§Му»).138 Этим Уайльд объединил чи-

< 4 1 " ; м ' й всех возрастов, потому что проблемы, затронутые в сказ-
и м м о л н е взрослые и реальные. В первый сборник вошли пять
м . м о к ; «Счастливый Принц», «Соловей и Роза», «Великан-эго-

« ) - . «Преданный друг» и «Замечательная Ракета».
У л м л ь д был не единственным писателем-сказочником, кото-

о,1 и пгмелился видоизменить и разрушить традиционные рамки
и и г б н о й сказки. Парадоксами пользовался и Л. Кэрролл

-Мк-^'з АйъепШгез т У7опд,ег1ап(1»), и У. М. Теккерей («ТНе
I ' м - (\.пй 1Не К1п§»). Но у всех писателей до Уайльда все логико-
м.пмшые приёмы служили подкреплением неоспоримых истин.
.ш.пьд, наоборот, нарушал всяческие общепринятые нормы, из-

" • | , | , м однозначных выводов и затянувшихся концовок. Его ме-
-л повествования напоминал в общих чертах стиль немецких

"•шитиков, в особенности, Эрнста Теодора Гофмана, придавав-
ш и , огромное значение вымыслу и фантазии, убегавших от жес-
-| .пи и скучной реальности.

'• семантика литературного термина «Ые», в отличие от «!а!гу-
пли «Го1Ыа1е», - рассказ, история.

'• КеИегз, (1о №. Е. С1асЫ:опе, 1888), 1962. - Р. 218.
' 1,еПегз, (1о Наггу МеМП, 1888), 1962. - Р. 220.
11 1,е11ег5, (1:о АтеПе Иуез СЬап1ег, 1889), 1962. - Р. 237.
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В них точно так же соединяется обычно не соединимое, со
вершенно невозможное и недоступное в реальной жизни: дни
борющихся начала человеческой природы - мечты и действи
тельности, духа и плоти. Однако сказки Уайльда не такие зловг
щие, как у Гофмана; в них нередко сильна роль комического, пл
радоксального начала, которое выражается в сюжетных, лот
ко-речевых парадоксах и парадоксальных в ы с к а з ы в а н и я х
Последние особенно широко представлены в «Преданном дру
ге» и «Замечательной Ракете»:

- «Когда люди в беде, их нужно оставить в покое» («...яи/геп
реор1е аге т 1гоиЫе Игеу зНоаЫ Ье 1е\1 а1опе...»).!39

- «Многие поступают хорошо, ... но только некоторые умеют
хорошо говорить; это свидетельствует о том, что говорить на
много труднее» («Ьо1з о/ реор1е ас1 гмеИ,... Ьа1 Vе^у /ем реор1с

з/гог&з Ша1 1аШт§ 1з тисН 1Не тоге а1{{1сиИ 1Ыщ\

- «В наши дни хороший рассказчик всегда начинает свой рас
сказ с конца, потом переходит к началу, а заканчивает середи
ной» («ЕVе^у &ооа з1огу1еиег погюайаув з1аг!8 шШ Иге епа, аш1
Игеп §оез оп 1о Иге Ье§1пп1п§, апс[ сопс1ис1е8 шНг Ше т1с1сИе») .Н1

- «Очень опасно знать своих друзей» ( «И 1з а Vе^у с1ап§егоиз
Шп§ 1о &пот) опе'з ^пепйз») .!42

- «У меня развито воображение, потому что я не признаю
реальных вещей» (« I Наие ша^таИоп, /ог / пеъег Шп& о/ Шп§8
аз Игеу геаиу аге») . ш

- «...в хорошем обществе все придерживаются одних и тех же
мнений» («..^егуЪоау 1п §оос1 зос1е1у НоШз ехасПу Иге зате
Ор1ШОП8»).144

В сборнике «Гранатовый домик» (<<А Ноизе о/ Роте§гапа1ез»,
1891) мы встречаемся со сложным сюжетным парадоксом в сказ-

139 «ТЬе Веуо^ес! РпепсЬ, Р.56.
140 1ЬМ. Р.57.
141 1ЬМ.
142Ра1гу Та1ез о! Озсаг ^/11ёе. «ТЬе КетагКаЫе КосЖе!». - М., 1979. -

Р.75.
143 1Ыс1. Р.74.
144 1ЬМ. Р.78.
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* 1 ' м п а к и его Душа» («ТНе ПвНегтап апй Н18 8ои1»): Рыбак
"'"".мягтся в Морскую Деву, но чтобы им быть вместе, необхо-

и• и . р.м.чделить душу и тело Рыбака. Как правило, считается, что
' н у п ш ы й человек должен стать грубым и бесчувственным. В

< мг.г неё наоборот: душа, оторванная от тела и сердца челове-
" • I от, становится злой и жестокой.

Г. сказке «Молодой Король» отражён парадокс самой дейст-
«| и -./и,мости: угнетаемые оправдывают собственное порабоще-

« м и - К л к показывает Уайльд, парадокс жизни заключается в том,
м - , праздность и богатство одних зависят от непосильного тру-

'| > м | > у г и х : « ... роскошь богатых даёт возможность жить бедным...
I ' ! 1 " | > 1 1 . л и е ваше нас кормит, а ваши пороки дают нам хлеб. Гнуть
• ч и п у па хозяина плохо, но не иметь хозяина, на которого можно
М 1 у 1 1 . спину, ~ ещё хуже» (<<...ои1 о/ Иге 1ихигу о/ Иге псН сопгеПг
- ' - / / / г о/ Иге роог. Ву уоиг ротр юе аге пигЫгей, апй уоиг тсез
\">ч' "* Ьгеай. То Ш1 /ог а та$1ег 1§ ЫПег, Ъи11о Нже по та$1ег 1о
!• ' / / \пг 1$ тоге ЫПег зШ1»).!45 Однако самый главный парадокс
гч 1 юк Уайльда заключается в том, что при всей их декоративно-
• и! и фантастичности, при очевидном разрыве их с реальностью
п при провозглашении эстетического принципа как решающе-
п я , иге его сказки - моральные притчи.

< Н>а сборника сказок Уайльда наглядно подтверждают значе-
н и г для него идей Рескина, несмотря на то, что в конце 1870-х -
1ыч,1лс 1880-х годов Уайльд, казалось бы, отошёл от его идей,
и - монстративно пропагандируя аморализм. Но красота у него
иг полностью освободилась от морали. Отражая мировоззрение
шн-дтеля, искренность сказок передаёт парадоксальное соотно-
н п ' и и е между его эстетическими принципами и их практичес-
к и м воплощением.

Через все сказки Уайльда проходит сопоставление эстетиче-
го и этического. Соединив фантастическое с реальным,

шльд показывает, как жизнь вторгается в сказку и разрушает
Уже в первой сказке Счастливый Принц открывает своё серд-
гочувствию к несчастным беднякам и тем самым губит себя,
кл он оставался чистым творением искусства, не затронутым

И!) Ра!гу Та1е$ Ьу Озсаг ^/Пс1е. Мозссл?/ Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979.
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жизнью, он был великолепен, но уродливая действительность
вторглась в Царство Красоты и разрушила его.

Пока Великан-эгоист («ТНе 5е1{15Н С1апи) не разрушил сто
ну, он жил по законам сказки; как только стена была уничтоже-
на и реальная действительность «вползла» (сгаЫед,} к нему и
сад в образе реальных детей, законы сказки нарушились, и Вели
кан, который в сказках всегда бессмертен, в этой, следуя зако
нам жизни, состарился и умер. Даже Замечательная Ракета,
пока находилась при дворе «имела вес» в обществе, напыщенно
рассуждала, строила радужные планы на будущее; оказавшись в
самой обычной канаве, она моментально гибнет.

Автор намеренно останавливает взгляд на красивой, но быс-
тротечной жизни сказок с тем, чтобы читатель полюбил эту
жизнь и ещё больше возненавидел затхлую атмосферу действи-
тельности. В них мы отмечаем не только сказочность сюжета, но
и свойственную сказке красочность стиля:

«... великолепный дворец - Лоуеизе, как все его называли, -
единовластным хозяином которого теперь он стал, казался ему
новым волшебным миром, специально созданным для него, что-
бы сделать его счастливым» («... Иге №опс1ег{и1 ра1асе ~ /оуиезе,
аз 1Неу са11ей И - о/ гюЫсН Не погш /оипс1 Ытзе1{ 1огй, зеетес1 1о
Ыт 1о Ье а печю гмогШ /гез/г-{азЫопес1 /ог Ыт с1еИ§Ы»).146 Но
жизнь, полная боли и страдания, диктует свои права: её неумо-
лимые законы разрушают волшебный мир сказки и приносят
страдания и горе.

Метод контраста в сказках необходим для того, чтобы, прежде
всего, показать, как неизбежно страдание, как оно способствует
духовному очищению, которое намного выше реальной победы
зла. Зло сильнее «физически», но добро побеждает «духовно».
Именно поэтому Уайльд не перестаёт призывать человечество к
самосовершенствованию.

Сказки Уайльда - это сказки-аллегории, сказки-символы, в
них автор вкладывает своё представление о жизни и искусстве:
«Тайны Искусства можно познать только в тайне, и Красота,
подобно Мудрости, не любит, чтобы ей поклонялись прелюдно»

146 Ра1гу Та1е$ Ьу Озсаг ААЛМе. - МОЗСОЛУ Рго^гезз РиЬНзНегв, 1979.
- Р.91.
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/ Пк-1 хесге1з о/ А г1 аге Ъез1-1еагпес1 т зесге^ апс1 Веаи1у,
' ,1»>т, 1оъев Ипе 1опе1у гмогвЫррег») м? В сказках Уайльда ду-

• 1 - 1 Н м - сочетается с материальным, реальное - с фантастичес-
• и : I М-1МОЙ летают ласточки («Счастливый Принц»), в стужу рас-

• • « . п о т деревья («Великан - эгоист»). Звери, птицы, статуи вы-
• V I I . нот в роли главных действующих лиц или помощников

( н и ц . Они приобретают у Уайльда человеческий облик, наде-
н"гш сознанием. Цветы в сказке «День рождения Инфанты»

мм чиущаются поведением ящериц и птиц: «Всё это беганье и пор-
п и л - . . . только делает их ещё более вульгарными» («И оп1у

!/< '/|,»л'... 1юНа1 а Vи^§а^^г^п§ еЦесЪ Шз тсеззап1 гизЫп§ апс1 ?1у1п§
- • / " > / / / Наз...») .ш И Уайльд тут же изрекает очередной парадокс,
ч и м ч г р к и в а я этим похожесть своих сказочных персонажей на
представительниц высшего света: «Кто хорошо воспитан, тот
н и к о г д а не сдвинется с места, вот как мы, например» («№е11-
/ ' / < • < / реор1е а/шш/5 $1ау ехасиу т Ше зате р1асе аз те с1о»).149

Фантастические детали своеобразно уживаются в сказках с
• ч «л ее или менее конкретными реалиями вроде парка Сан-Суси,
упоминания о послах Марии Тюдор, Карле V и Филиппе IV или
| очного указания места действия. В сказках Уайльда сверхъес-
мчтвенное может не только выполнять сюжетную функцию, но
и формировать своего рода декор происходящих событий. К при-
меру, в сказке «Преданный друг» фантастическое начало при-
гутствует разве что в обрамлении, в котором описываются бесе-
ми персонифицированных животных и птиц; что же касается ис-
тории отношений Ганса с Мельником, то в ней нет ничего, что
иыходило бы за рамки достоверного.

В остальных сказках первого сборника сверхъестественное про-
является и в мотивировке событий. Даже нравственные понятия
принимают фантастическую форму. В сказке «Счастливый Принц»
статуя Принца оживает. Горе людское как бы пробуждает его ото
сна. То, чего Принц не видел при жизни, он видит после смерти. Он
начинает действовать, помогает обездоленным и голодным. Сказ-

147 Ра!гу Та1ез Ьу Озсаг \УПс1е. — Мозсо^ Рго^гез51Уе РиЬНзЬегз,
1979. - Р.92.

148 1ЬШ. Р. 122.
149 1Ыс1.
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ки Уайльда учат людей добру, благородству, человечности. Не оз-
начает ли это, что таким образом писатель отстаивает свою веру в
прекрасное? Однако каждая сказка заканчивается одинаково:
жизнь одерживает верх над искусством, не оценив тех жертв и
благодеяний, которые совершили положительные герои сказок.

Единство и борьба противоположностей, искусства и жизни,
лежащая в основе всех сказок Уайльда, рождает целый ряд про-
тиворечий, которые Уайльд разрешает со свойственной ему па-
радоксальностью. Тем не менее, главное противоречие жизни -
социальное - остаётся неразрешимым: выражая явную симпа-
тию к беднякам, Уайльд показывает, что никаких перемен во вза-
имоотношениях между людьми не происходит, что бедные оста-
ются бедными, богатые - богатыми. Этот социальный контраст
в сказке «Счастливый Принц» подчёркивается лексически боль-
шим количеством антонимов: Ьеаа1у - и§Ипезз, Нарру - зад,,
псН - роог, р1еавиге - т1зегу, гюоп(1ег{и1 - с1геас1(и1, Нарртезз
- 8оггогю, айтггаПоп - сИзгезрес}, ЬеаиИ{и1 - зНаЬЪу, а^^Vе -
йеай, изе}а1 - изе1езз.

Ласточка, летающая над городом, помогает Принцу осуществ-
лять его благодеяния. Образ Ласточки, не отправившейся в тёп-
лые края и, таким образом, обречённой на смерть, усиливает тра-
гичность восприятия действительности: «Она видела, как бога-
тые веселятся в своих роскошных жилищах, в то время как нищие
просят милостыню у их ворот... и бледные лица изголодавшихся
детей, безучастно глядевших на безрадостную улицу» («ТНе

заи) 1Ье псЬ таЫп§ теггу т Ше1г ЪеаиН{и1 Ноизез,
Иге Ье§§агв гюеге зШ1п§ а1 Иге §а1ез,... И1е ууЬНе $асе$ о/

сЫШгеп 1ооЫп§ ои1 Из11езз1у а1 $Ье Ыас^ 8$гее$8»).!6°
Расслоение общества, отсутствие взаимопонимания, обще-

го взгляда на вещи очевидны уже с первых страниц сказки; это
выражается в противоречивости мнений горожан по поводу ста-
туи Принца: для Городского Советника статуя прекрасна, но, к
его сожалению, бесполезна; так Уайльд осмеивает утилитарный
подход чиновника к искусству. Приютским детям статуя кажет-
ся похожей на ангела - символ их надежд на будущее; учителя

150 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг АА/Пс1е. - Мозсо\у Рго^гезз РиЬПзЬегз ,
1979. ~ Р.36.
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! ч ' -м«тгики, как представителя науки, напротив, раздражает та-
• г.| < иггиментальность детей. Покрытая золотом, статуя Счаст-
' м п . н о Принца, с точки зрения самого автора, является произве-
• т п ' М искусства.

( >гновное противоречие современного Уайльду буржуазного
чтва - противоречие между респектабельностью, богатст-

• "м. с одной стороны, и бедностью, с другой стороны, нашло от-
г им'иие в сказках Уайльда: «...его сарказм и парадоксы направ-

) ' им против сытости богатых...Гуманистическая тема - неотъ-
• м . м г м а я часть всех сказок Уайльда». 1 5 1 Уайльд в некоторой
• м - и г п и следует сентиментальным традициям эпохи, отразив-
ш и м с я в сочинениях ведущих романистов того времени Чарльза
/ 1 м к к ( ш с а и Чарльза Кингсли. На первый взгляд, он поддержива-

< | » иойственное им милосердие.
1 1 о противоречие самой эпохи заключалось и в том, что мило-

' | рдие и щедрость подвергались осуждению и критике. Среди
' "нроменников Уайльда Джордж Гиссинг (1857-1903) был ярым
противником благотворительности. Он критиковал Диккенса за
| и , что в благотворительности он видел путь к спасению, целеб-
н у ю силу, способную привести к пониманию бедных богатыми.
Уайльд, подобно Гиссингу, критически относится к такому спо-
• иоу решения проблемы социальной несправедливости.

Формальная филантропия ни к чему не ведёт, а лишь затягива-
г г кардинальное решение любого вопроса. В статье «Душа чело-
и « ' к а при социализме» Уайльд выражает своё отношение к благо-
•мюрительности и альтруизму как к некой форме эмоциональной
гирании, которая увековечивает бедность и социальную неспра-
ведливость, притупляет политическое сознание бедных, ведёт к
покорности и раболепству и ничего в корне не меняет.152 Более
юго, благотворительность унижает и того, кто просит, и того, кто
л;нчт; это обман, принципиально не решающий проблему. По мне-
н и ю Уайльда, «нельзя благодарить за оказанную щедрость». Ис-
Iпиная щедрость только тогда является щедростью, если не тре-

151 Кириллова Л. Я. Роль сказочного начала в реализме Оскара
Уайльда / / П о страницам русской и зарубежной литературы. Таш-
ы'нт, 1974. - С. 158.

152 «сЬап!у 15 а псНси1ои51у 1пас^иа1:е тос!е о[ раг1:1а1
5, 2000.- Р.1081)
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бует благодарности. Добро должно быть сущностью человека, его
нравственной потребностью: человек поступает благородно не по-
тому, что так надо, а потому, что иначе не может.153

Пренебрежение милосердием может показаться преувеличен-
ным. Но в этом тоже заключается парадокс Уайльда. Он выража-
ет своё негативное отношение к благотворительности, потому что
она не способна вылечить болезни общества, а лишь продлевает
процесс выздоровления, становясь, как это ни парадоксально, ча-
стью этого недуга. Однако благотворительности в узком смысле
слова Уайльд противопоставляет благотворительность в широком
её понимании, как проявление чуждой обществу божественной
благодати. То, что жизненно важно для индивидуума, может не
иметь никакого значения, с точки зрения общества. Самопожерт-
вование важно только для самосовершенствования. Способность
отказаться от ценностей и благополучия не для общества, а для
собственного духовного блага приводит к божественному благо-
словению, для Уайльда самому важному.154 Духовно богатым ста-
новится человек лишённый материальных благ.

Уайльд ратует за свободу от собственности вообще среди всех
людей в обществе; она не только вызывает раздражение у не-
имущих, но просто обременяет ненужными заботами самого соб-
ственника. Уайльд мечтает об эстетическом рае, в котором не
будет ни бедных, ни богатых; поэтому религиозная концовка ска-
зок даёт ему возможность увести читателей от возможных и не-
обходимых политико-экономических способов разрешения кон-
фликтов, вызванных бедностью и несправедливостью. Учение
Христа о служении людям и полном самоотречении становится
путеводной звездой к совершенству. В концепции Уайльда, Хри-
стос - символ страдания, а страдание - прекрасно; чувство ра-
дости эгоистично по своей сути, страдание же очищает, облаго-
раживает, оно создаёт новые нравственные ценности, и сама
любовь рождена из страдания и боли.155

153 Такую точку зрения отстаивал известный немецкий философ
Иммануил Кант (1724 -1804).

154 «11: 15 по! о! Ше зШе о! 1Ье роог {Ьа1 [СЬпз!] 1з {Ьткт^, Ьи! оГ 1Ье
зои! о[ {Ье уоигщ тап, 1Ье 1оуе1у зои! {На! ^еаНЬ \уаз тагпп^» (Ье11:ег5,
2000. - Р.480)

155 Вгазо! В. Озсаг МЫе. ТНе Мап - *Ье аг115*. Ьопс1оп, 1938. Р.200.
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М и г , как представляется, самые романтические сказки «Сча-
| п и н и й Принц» и «Соловей и Роза», больше остальных повеству-
• | • » самопожертвовании и самосовершенствовании, для Уайль-

' | ипмятий совпадающих; в этом совпадении, с точки зрения пи-
Ч . - . М Я , заключается главный парадокс бытия - и повествования
щ ' м . Уайльд приходит к проповеди страдания как к способу са-

'»)нмлизации, самосовершенствования. В сказках он показыва-
• | . что страдание - обратная сторона свободы и эстетического
и , 1 . ,/шждения, что сочетание страдания и наслаждения как еди-
н ' И ' о целого ведёт к совершенству. Это показано и в «Счастливом
1 1 | м м | ц е » и в «Соловье и Розе». Отчасти, быть может, подсозна-
и н | , 1 ! о Уайльд в своих произведениях высвечивает своё художе-

• шгшюе понимание обратной стороны Прекрасного. Прекрасное
I I < /градание - одно целое, которое и есть сама Жизнь. К такому
и м иоду он приходит сам и стремится подвести читателя.

Уайльд придаёт своим сказкам романтический характер; он
• ылкивает реальное с нереальным лишь для того, чтобы пока-
ить преимущество иллюзии. Видя торжество жизни, Уайльд,

и м-л которого мечта выше действительности, делает шаг, возмож-
н ы й для эстета только, если он страстно желает спасти мечту о
м.,фстве прекрасного на земле.2 Его эстетизм, новый эстетизм,

: - Бердяев И. Смысл творчества. Творчество и красота. Искусство и
м ' У р г и я . М:, 2002., - С. 215-216. «Новый эстетизм не был академичес-
к и м , классическим искусством для искусства. Эстетизм стремился стать
поной религией, выходом из этого уродливого мира в мир красоты, Эсте-

I и:*м хотел быть всем, быть другой жизнью, он переливался за границы
искусства, он жаждал претворения бытия в искусство, отрешение от бы-
Iпя, жертвы жизнью этого мира во имя красоты. ...Но эстетизм не верит
и реальное претворение, преображение этого мира, в уродстве лежащего,
и истинный мир красоты, в красоту как в сущее. В религии эстетизма
красота противоположна сущему, она — вне бытия. Эстетизм бессилен
гнорить красоту как последнюю и наиреальнейшую сущность мира. Эс-
к'тизм не теургичен. В этой призрачности, в этом антиреализме - глубо-
кая трагедия эстетизма, в этом семя его смерти. Эстетизм уходит в мир
призрачный, в красоту как не сущее, от уродства сущего. Если бы эсте-
тизм творчески достиг последней красоты сущего, он бы спас мир. Ибо
красота мир спасёт, по словам Достоевского. В подлинном, благородном
к.тетизме была религиозная тоска. Эстетизм подходит к религиозным

«н'зднам. Эстетизм обострил до крайности неудовлетворённость уродст-
пом жизни, невозможностью дальше жить в этом уродстве.
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благородный, подходит к «религиозным безднам». Он верит толь
ко в высшую справедливость, которая поможет претворить жизнь
в красоту.

Религиозные мотивы пронизывают все сказки Уайльда; в семи
сказках из девяти прослеживаются евангельские мотивы. Дажг
в тех сказках, в которых нет прямого упоминания о Христе, ощу
тима та или иная его заповедь: в «Преданном друге» - возлюби
ближнего своего, в «Замечательной Ракете» - умерь свою гор
дыню. В противопоставлении Христа деспотичному миру дей
ствительности заложен глубокий смысл сказок. Для Уайльдл
только Иисус может воплотить в своём образе сочетание эсте-
тики и этики; в реальной жизни оно неосуществимо. Уайльд вы-
носит приговор обществу в аллегорической форме. Соединив
этику с эстетикой в образе Христа, он говорит об учении Христа
как об откровении, сошедшем на человека свыше. Этому откро
вению нельзя научить; его можно только почувствовать и от это-
го стать чище, возвышеннее: «Не с1ое8 по1 геа11у 1еасН опе
апуИг1п§, Ьи1 Ьу Ье1п§ Ьгоа^Ы гп1о Ыз ргезепсе опе Ьесотев
зотеИг1п§»,}56 Именно так Иисус открыл глаза Великану-эгоис-
ту на его эгоизм. Построив высокую стену, Великан никого не
пускал в свой сад и эгоистично хотел любоваться им в одиноче-
стве: «Мой сад - это мой сад» («Му оъип §агс1еп 1з ту оъип
§агс1еп»).!57

«Уход от общества» закончился тем, что в саду постоянно была
Зима, а долгожданная Весна так и не приходила; любоваться в
одиночку цветущим садом Великану-эгоисту не удавалось. Но
негласное появление Христа в образе маленького мальчика, про-
бравшегося вместе с ребятами в сад Великана и бессильного до-
тянуться до зелёной ветки, олицетворяет человеческие страда-
ния и пробуждает чувства Великана: у него «понемногу начало
оттаивать сердце. - Каким же я был эгоистом! - ужаснулся он.
Теперь мне понятно, почему Весна не спешила в мой сад. Поса-
жу-ка я этого бедного мальчугана на дерево, а потом пойду и
разрушу стену, чтобы сад мой навсегда стал местом для детских
игр» («Ап<1 Ше С1ап1'8 Неаг1 теЫед,. - Яош $е1{1$Н I Нже Ъееп!

156 ЬеИегз, 1962. - Р.487.
157 «ТЬе ЗеШзЬ С1ап1». - Р.48.
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• • • / / / / . Л/ош / Ьпогм гюНу Иге 5рпп§ гюои1а по1 соте Неге. I дай
Пт1 Ьоу оп Иге 1ор о/ Иге 1гее, апс1 Нгеп I да'й &пос& аотп Иге

и. ч пи ту §агаеп $/шй Ье 1Не сНИагеп'з р1ау§гоипс1 /ог еVе^
••' пшг»).158 Божье благословение пришло к Великану, потому

• ' - м у было «по-настоящему стыдно за то, как он обходился с
| . м и » («Не и)аз геаПу Vе^у воггу /ог ъоНа1 Не Наа йопе»),159 и
ц, | (то сбылась: сад расцвёл, пришла Весна. Таким образом,

у к п з а л путь, как можно прийти к совершенству через сост-
| .и 1ис; , которое испытал Великан благодаря сошедшему на него

нению, благодаря новому пониманию жизни, основанному
и ' ••пособности жертвовать и отдавать, на сознании, что нет
г I ш и ц ы между людьми.160 В этом и есть высшее наслаждение.

< мчи разрушена, дети играют в саду: «они самые красивые его
и | и ч |,|» («Иге сЫШгеп аге Иге тоз1 ЬеаиИ$и1 ^о^егз о/ а11»).16}

< >дпако альтруизм ведёт к трагическим последствиям. Когда
н . м и ' и ь к и й мальчик вновь появляется в саду, Великан замечает
н и «то ладонях и ступнях следы от ран. Когда Великан спрашива-
• I < ч ч > : «Кто посмел нанести тебе увечья?» («УРНо На1Н аагеа 1о
:>'»ип(;1 Игее?»), мальчик-Иисус отвечает: «Это раны, причинён-
| и . к ' любовью» («Nау!Ва1 Игезеаге 1Некиоипаъо$1оуе»),162Уайльд
ипл.чёркивает жертвенную сущность любви. Любовь требует
м'ртв: человек, жертвуя собой ради любви, может умереть фи-
шчоски, но не духовно; он обретает духовное бессмертие. Ду-
-.пшюе выше материального. Последовавший за признанием
к!. | ./1ьчика комментарий автора подчёркивает возвышенную силу
'ипбви: «Внезапно он (Великан) почувствовал благоговейный
' грах в присутствии младенца и опустился перед ним на коле-
н и » («а 81гап§е агюе /в// оп Ыпг, апа Не ЪпеИ Ье{оге 1Не ШИе
<1п1а»).}63

В сказке «Счастливый Принц» Ласточка, погружённая в соб-
< - г н о й н ы е мечты о предстоящем перелёте в тёплые страны, по-

158 ТЬе ЗеШзЬ С1ап1». Р.50.
1Г'9 1ЬМ.
1(Ю «1Ьеге 1з по с11Негепсе а! а!1 Ье1\уееп 1Не Нуез оГ оШегз апс! опе'з

• \ У П П!е» (ЬеПегз, 1962.- р. 480).
101 «ТЬе ЗеШзп СяапЬ, Р.51.
162 1ЬМ. Р.52.
163 1Ыс1. Р.52.
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добно Великану, из сострадания начинает осуществлять благо
родные намерения Принца, постепенно забывая о себе (о своих
планах торжественного перелёта в Египет). Ласточка становит
ся исполнителем воли Счастливого Принца и его далеко идущих
альтруистических намерений. Она, подобно апостолам Христа,
начинает раздавать милостыню по указанию Принца (Всевыш-
него).

И вновь, несмотря на то, что жизнь вторгается в сказку и при
носит смерть, любовь побеждает страх смерти, потому что ду-
ховное выше материального. Уайльд торжественно заявляет, что
убить можно тело, но не душу; душа бессмертна; физическая
смерть, как это ни парадоксально, означает победу жизни духа ~
любви. Уайльд показывает, что материальные ценности - ничто,
по сравнению с духовными. Он проводит параллель между Хри-
стом и Сказочным Принцем. Принц, как Христос, пожертвовав
собой для счастья людей, становится духовно богаче. Он, как
Христос, «растворился» в благодеяниях и, таким образом, вы-
полнил до конца свою миссию исправления уродливой действи-
тельности, обрёл бессмертие. Недаром его оловянное, но оттого
не менее благородное, сердце не расплавилось в печи, а потребо-
валось самому Господу: «Это расколотое свинцовое сердце абсо-
лютно не поддаётся переплавке в печи... И Ангел принёс Ему
(Господу) разбитое сердце из свинца» («Т/из Ьго&еп 1еас1 Неаг1
ш11 по1 те И т Иге {игпасе... Апс1 Иге Ап@е1 Ьгои§Ы Шт (Сос1)
Иге 1еас1еп Неаг!...») .}64

Однако сама жизнь в образе благодетельствующих персона-
жей - бедного студента или девочки-торговки - не в состоянии
оценить щедрость Принца: юноша подумал, что сапфир - от бо-
гатого поклонника: («ТЫз 1з [гот зоте %геа1 айт'ьгег»);165 де-
вочка решила, что драгоценный камень — всего лишь кусочек
стекла: («а ^ОVе^у ЬИ о/ §1а58»).166 Уайльд хочет показать, что
альтруизм и жертвенность - бесполезны. Несмотря на то, что
«лица детей порозовели» (<4Не сЫШгеп'з {асез &гет гозгег») ,167

от этого их жизнь не станет лучше; бедные останутся бедными,

164 «ТЬе Нарру Рппсе». - Мозсо^ Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. ~ Р.38.
165 1Ыс1. Р.34.
166 1Ыс1. Р.35.
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• * м и г - богатыми, а утилитаризм и прагматизм в обществе
/ I V г набирать силу.

I очно так же и в сказке «Соловей и Роза» ни Студент, ни его
< • < ! «пиленная не способны оценить ни величия жертвы Соловья-

н ' / к п и к а , ни истинной ценности цветка любви. Сентименталь-
и и 1 ( С о л о в е й , движимый печалью Студента, решается на всё,
' и н н , ! создать Красную Розу. Для него главное — не жизнь, а
м ' Ч . п ц ь , поэтому он идёт на смерть ради любви, и чем ближе Со-

• 1 М И . - М к заветной цели, тем ближе он и к смерти: «Всё мучитель-
и ' ч - и мучительнее становилась боль, всё отчаяннее и отчаяннее

• I .топилась его песнь, ибо пел он о Любви, что обретает совер-
| н « пство в Смерти, о Любви, что не умирает в могиле» («ВШег,
• ' ' ! / / < • / - №0,8 Ше рат, апй ЫЫег апс1 ЫШег §гею Нег зоп§, /о г зНе

• >пп'- о/ Ше ЬОУС 1На11з рег{ес1ес1 Ьу ^еа^Ь, о/ Ше ^ОVе 1На1 сИез
м - . ' / / / / . Иге ^отЪ»),168 На этом противопоставлении любви и смер-
м| строится очередной парадокс Уайльда, который не раз гово-
1 ' П , н , что «где нет крайностей - там нет любви, а где нет любви -
ым нет понимания». 1б9

\\ сказке Соловей-художник противопоставлен враждебному
«пнцеству, которое не в состоянии по достоинству оценить насто-
•.ицсе произведение искусства. Для Соловья художественное во-
нпражение становится волшебной силой искусства,170 а Красная
Моча как произведение искусства является символом совершен-
' та, достигнутым через самопожертвование. История Соловья -
.мкдегория, гимн всепоглощающей любви, которая священна для
настоящего художника. Соловья в европейской литературе про-
славило его пение и, естественно, он ассоциируется с образом
художника. Искусство наделено великой силой преображения,
чонущей саму жизнь следовать своему примеру. Об этом Уайльд
говорит в «Упадке лжи». Устами Вивиана он сравнивает произве-
дшие искусства с великолепной пышной розой
шапу-ре1а11ес1 гозе»), в которой восхищённая толпа

167 «ТЬе Нарру Рппсе». - Мозсо^/ Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. Р.36.
168 1ЬМ. Р.45.
169 Эллманн Р. Оскар Уайльд.- М., 2000. С.24.
170 ЬеПегз, 2000. - Р.476.
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сго^а») находит множество значений. Автор считает, что зада-
чей искусства является создание прекрасной формы, и Соловей-
художник выполняет эту задачу, создавая Красную Розу из крови
своего пронзённого шипами сердца.

Соловью противопоставлены Студент и его возлюбленная -
порождение утилитарного мира, в котором главное - матери-
альные ценности. Они оба лишены чувства эстетического вос-
приятия. Уайльд пишет по этому поводу, что Студент и девушка
слишком эгоистичны, чтобы любить.1 7 1 Из эгоистических сооб-
ражений они не воспринимают абстрактную красоту; настоя-
щим художественным вкусом наделен лишь Соловей, «истин-
ный влюблённый», который способен любить и страдать: («Не
[Иге 51иаеп11 зеетз ^о те а гаИгег в&аПож уоип§ тап, апа
а1то$1 аз Ьаа аз Иге §1г1 Не ШпЬз Не ^ОVез. ТНе М1§Ы1п§а1е 1з Ше
1гае 1оуег, г/ Игеге 1з опе. А1 1еаз1, 1з Котапсе, апа Иге 5Ыаеп1
апа 1Не §1г1 аге, И&е тоз! о/ из, ипииогНгу о/ Котапсе»).172

Но самопожертвование Соловья не принесло ожидаемого ре-
зультата: Роза оказалась Студенту ненужной, так как девушка
не захотела приколоть её к своему платью, сам он не оценил по-
ступок Соловья. Уайльд акцентирует наше внимание на том, что
Студент не понимает язык птиц: «Студент... не понял ни слова
из того, что Соловей ему говорил» («ТНе 81иаеп1...сои1а по1
ипаегзЬапа ю)На1 Ше N^^зН^^п^а^е гмаз зау1п§ 1о Шт»).172 Безраз-
личие Студента к соловьиной песне символизирует непонима-
ние публикой истинного произведения искусства. В этом заклю-
чается контраст между искусством и жизнью, который усилива-
ется тем, что Студент «смыслил лишь в том, что написано в
книгах» («оп1уЬпени ИгеИг1п§з 1На1 агетгШепаоъип тЬооЬз»).174

Студенту - представителю реального мира, важнее оказыва-
ются Логика и Философия; ибо Любовь «ничего не доказывает»
(«И аоез по1 р^оVе апуШп§»).175 Он во всём ищет практический
смысл, пользу: «В сущности своей она (Любовь) совершенно не-

171 ЬеИегз, 2000. Р.476.
172 ЬеПегз, 2000, Р.480.
173 «ТЬе №^Мш^а1е апс! Ше Козе». - Р. 43.
174 1Ы<1 Р.43.
175 1ЬМ. Р.46.
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м | м к т и ч н а , а мы живём в практический век» ("т 1ас1 И [^оVе1 1з
• 1Ч11с ипргасИса1, апд,, аз 1п Шз а§е 1о Ъе ргасИса1 1з

• ч-и/Нг1п§...").т В Искусстве также пользы нет. Однако пара-
зит заключается как раз в том, что истинная ценность Искусст-

« • М1 его бесполезности. Оно недоступно обычному уровню пони-
1 . Н 1 Н И ; именно поэтому оно выше жизни. Только Искусство рож-
| н - т наслаждение и сострадание. Соловью как художнику дорога

<щ песня, которая стала рождением новой любви, физически
'"•плотившейся в Красной Розе. Любовь художника к своему тво-
I " ч 1ию сродни любви Христа ко всему человечеству.

И результате, Студент и Соловей говорят на разных языках, и
м . м я каждого существуют разные ценности: материальные для

< . гудента и духовные для Соловья. Студент - прагматик, Соло-
н ' - й - романтик. Для него любовь выше мудрости и богатства: «И
! ' . ' • < • же Любовь дороже Жизни... Будь верен своей любви, ибо,
1 - . . 1 К ни мудра Философия, Любовь мудрее» (<<Уе1 ^ОVе 1з ЪеИег
Пит Ще»,...«Уои шШ Ъе а 1гие ^оVе^, {ог ^ОVе 18 №18ег Нгап
П/ИозорНу»).177 Парадокс в том, что Студент противопоставля-
« " г Философию Любви, не понимая того, что само слово «филосо-
фия» означает «любовь к мудрости», а настоящая Любовь, как
известно, несёт в себе глубокий философский смысл.

Однако Уайльд всем своим повествованием даёт понять, что
Роза, созданная Соловьем ценой собственной жизни становит-
ся памятником ему же. Ещё в своей первой лекции по эстетике
-Возрождение английского искусства»Уайльд прослеживает
1'вязь художественного опыта, воплощенного в произведении
искусства и зрительской реакции, эстетическом восприятии; он
отмечает откровенную связь боли и страдания с великой силой
искусства: 178отчаяние художника вызывает восхищение у созер-
цателя, его боль кажется зрителю прекрасной, а упоминание об
Адонисе - герое греческой мифологии - предполагает мысль о

176 «ТЬе Н1^Ы;т^а1е апс! 1Ье Козе». Р. 46.
177 «ТЬе М1^Ы:т^а1е апс! 1Ье Козе». - Р.42.
178 «Гог оиг ёеНдЫ Ыз [роеГз] с!езра1г V/!!! дпЫ Из ОУ/П 1Ьогпз, апс! Ыз

рат, Н1се Ас!оп1з, Ье ЬеаиНГи! т Из а^опу: апс! ̂ Ьеп 1Ье роеГз Ьеаг!
ЬгеаКз 11 \уШ Ьгеа1< 1п тиз1с» («ТЬе Еп^ПзЬ Кепа1ззапсе оГ Аи» 1п Еззауз
апс! ЬесШгез, р. 135; ЬеПегз, Р.85).
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том, что творение художника является для него великолепным
памятником собственному самопожертвованию.

Как мы уже видели, для Уайльда Красная Роза - символ люб
ви, красоты и совершенства, произведение искусства; велико
лепие Розы воплощает мученичество самого художника. Красо-
та - следствие муки. Красота и страдание рождают любовь и
сострадание. Восклицание Соловья: «То, что для меня радость,
для него страдание» («Ч№На1 18 /оу 1о те, 1о Ыт 1з рат»)179 со-
звучно «Возрождению английского искусства»: достигнуть люб-
ви и совершенства можно только через боль и страдание. Отчая
ние художника способно «позолотить шипы», а «целебная сила»
творчества, которое «соткано из страданий» оказывает живи-
тельное действие на жизнь обычных людей, доводя её до совер-
шенства.180 В этом и проявляется превосходство искусства над
жизнью.

Однако Уайльд выражает разочарование и печаль по поводу
того, что в современной ему Англии вряд ли кто способен следо-
вать за искусством; напротив, разрыв между искусством и жиз-
нью непостижимо велик. Искусство создаёт прекрасную розу,
которая просто и обыденно уничтожается жизнью: гибнет под
колёсами телеги. «Положительный персонаж» Соловей умира-
ет совершенно бесцельно, не совершив доброго дела; Студент
навсегда останется реалистом и практиком, понимающим толь-
ко Логику и Философию.

Образ Соловья, при всём внешнем различии, близок образу
маленького Ганса из сказки «Преданный друг» («ТНе Оеио1ес1
Рг1епс1»), который всегда поступает правильно и не знает невер-
ного пути. Он не задумывается о реальности; он - идеальный
герой, живущий в реальной действительности. Маленький Ганс
умирает, но его смерть, как и смерть Соловья, Счастливого Прин-
ца или Ласточки, ничего не меняет в существующем положении
вещей: Мельник по-прежнему будет слыть преданным другом, и
его слова, как и раньше, будут производить впечатление на окру-
жающих.

179 Озсаг Ш1Ше. Ра1гу Та1е5. - М.: Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. - Р.40.
180 " ..лпсотр1е1е Нуез о! огсНпагу теп». («ТЬе Еп^НзЬ Кегшззапсе о!

Аг!» т Еззауз апс! Ьес^игез, Р. 135; ЬеИегз. Р.85).
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Преданный друг» - философско-эстетическая притча,181 Вы-
• - и кий Л. С. считает, что «всякая [притча] говорит всегда боль-

• • ' ' М ' м т о , ч т о заключено в е ё морали». Потебня А . А . считает,
< н . п р и т ч а применяется к действительным случаям, для того
м . н , ы объяснить последние (Выготский Л. С. Психология Ис-

• • • г м а . С.135).
Мансон считает, что притча применяется к действительным

| у мим, для того чтобы объяснить саму проблему: « ТЬе зесопйагу
"(•(«т! о[ а рагаЫе 1з Ше в1огу ИзеИ, апй Ше рптагу зиЬ]ес! та11ег

' М | г рппс1р!е ог ГеаШге Ьет§ Ши$1га1:ес1...» ( Мипзоп КопаЫ. ТЬе
I V пГ ^огйз: Ап т!огта1 Ьо^1с. - Воз1:оп, 1976). в которой автор

и ы г т у п а е т в «литературной маске» и рассказывает не от своего
Ч . - - . И - И И , а от имени своего персонажа - Коноплянки, преломляя
"• « • происходящее через условную точку зрения, используя при-

.'..I -рассказ в рассказе». «Преданный друг» - самая парадоксаль-
ц 1 - - 1 сказка, в которой Уайльд, не терпящий нравоучений, откры-
и - говорит о морали. Изображённый здесь контраст - богатства
и пгдности, помогает глубже уяснить эгоистическую мораль соб-
• I и г н н и к а .

1'рогательная история добродушного маленького Ганса, по-
' и - р и в ш е г о красивым словам богатого и жадного Мельника о
м р у ж б е и погубленного им, стала парадоксальным воплощением

красивой лжи» и её отрицательных последствий. В этой сказке
н р а в с т в е н н ы е п р о б л е м ы п о с т а в л е н ы с особой остротой.
I .ммвный конфликт произведения носит сугубо нравственный
ч а р а к т е р , разворачивающийся, однако, на фоне социального
контраста: истинная дружба, которой руководствуется в своих
поступках Ганс, и дружба мнимая, воплощенная в речах Мель-
п н к а , зримо контрастируют, получают у автора однозначную
оценку.

В притче заключено противоречие, поэтому само действие
развивается всё время в двух планах, причём оба плана нараста-
ют одновременно, разгораясь и повышаясь так, что, в сущности,
они составляют одно и объединяются в одном действии, остава-
м г ь всё время двойственными по своей природе. Одновременно

Выготский Л. С, Психология Искусства. — СПб., 2000. — С. 151.
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с этим развивается и наше эстетическое восприятие притчи,
которое происходит тоже, соответственно, в двух планах. Зада
ча Уайльда, тем временем, стилистическими приёмами воздей
ствия, с помощью контраста и парадокса, возбудить в нас двп
эстетически противоположно направленных и окрашенных чув-
ства и затем разрушить их в катастрофе притчи. Такой катастро-
фой является заключение, в котором объединяются оба плана и
одной фразе или в действии, обнажая свою противоположность,
доводя противоречие до апогея и вместе с тем разряжая ту двой-
ственность чувств, которая всё время нарастала в течение пове-
ствования. Происходит как бы короткое замыкание двух проти-
воположных токов (планов), в котором самое противоречие это
взрывается, сгорает и разрешается, порождая новое. «Аффек-
тивное противоречие, вызванное этими двумя планами притчи,
есть истинная психологическая основа нашей эстетической ре-
акции».182

Попытаемся вскрыть заложенное в притче противоречие, раз-
личить те два плана, в которых она развивается в противополож-
ных направлениях.

С первых страниц сказки мы узнаём, что соседи считают друж-
бу Ганса и Мельника странной, потому что богатый Мельник
никогда ничего не давал преданному ему Гансу(« ...Иге
пе1§1гЬоигз 1Ноа§М И з1гап§е Ша1 Ипе псН МШег пе^е^ §аие ШНе
Напз апуШп§ т ге1игп...»).183 Но Ганс даже и не думает оби-
жаться на Мельника, он искренне верит, что Мельник его друг:
«Вот так и трудился маленький Ганс на Мельника, а сам Мель-
ник говорил о дружбе много красивых слов, которые Ганс, как
прилежный ученик, записывал в блокнот и потом читал перед
сном» («8о ШНе Напз могшей сишау {ог Иге МШег, апЛ Иге МШег
за1<1 аи Шпйз о/ ЪеаиЩи,1 Иг1п§з аЬоШ {пепйзЫр гюЫсН Напз

отп т а по1еЬоо&, апЛ 1о геад, ОVе^ а1 т§Ы, {ог Не гмаз а
§оо(1 зсНо1аг») ,184

182 Выготский Л. С. Психология Искусства. - СПб., С. 196.
183 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг ДА/ЧЫе. - Мозсо^у Рго^гезз РыЬКзЬегз, 1979.

Р 55
184 1Ыс1. Р.64.



' 1- . .11ки Оскара Уайльда. Нравственное величие страдания 81

ш.мьд описывает Ганса так: «...честный паренёк по имени
( « . . . а п Нопез! ИШе {еНоъи патей Напз»).185 Речь идёт о

| < • < • , где роли героев удивительно несхожи, являются край-
• м м н . Мельник настолько одурманил Ганса своими речами о

• ",-, что бедный Ганс согласен скорее не доверять себе, не-
• п Мельнику, который «так красиво говорил о дружбе».
Ч г м больше говорит Мельник о дружбе, тем преданнее слу-

>ч « - м у Ганс, и тем очевиднее контраст между искренностью и
• •и. ыгрием, трудолюбием и тунеядством. Это противопостав-

н м г подчёркивается речевыми парадоксами: «Сейчас ты толь-
Ц . 1 практике знаешь, что такое дружба; когда-нибудь ты смо-
| Ц | . о ней рассуждать» (<<А1 рге$еп1 уои Нже оп1у Иге ргасИсе
1т'П(1зЫр; зоте с1ау уои ш11 Наъе Иге 1Неогу а18о»).!86

Мельник, который в парадоксальной манере разглагольству-
| " /фужбе, вызывает осуждение и гнев у автора. В остроумном

• г » ! н м о п о л о ж е н и и : «делать-то легко, а говорить трудно»
1ч1Ып§ 18 тисН Иге тоге (ИЦ'гсаИ Шп§ о/ Иге Шо»)1В7 заключа-

I - м логический парадокс ситуации, который находит языковое
винчение в речах Мельника.

Контраст настраивает нас определённым образом: мы пони-
I и ( V I , что дружба Мельника фальшива, и сочувствуем Гансу, ко-
"(•мм обманывается, считая Мельника «своим лучшим другом»

-Ни* МШег... 18 ту Ьез1 }пеп(1»)./88 Это видно с самого начала,
|" мм продолжаем следить за их «дружбой». Мельник всё боль-
' ! • • у н и ж а е т Ганса своими постоянными упреками: «Ты очень
' н и м . . . Я думаю, что тебе следует больше трудиться» («уои аге

ч-1 ч 1агу... I ШпЬ уои т1§Ш -шог& Нагс1ег»)!89, но Ганс боится лишь
•/того: прослыть не таким «преданным другом», как он, Мельник:

>ужба с тобой мне дороже моих серебряных пуговиц» ( « I ;
\П Щ'1* ^Г\Г\П ОГ /1 П7\О 11ГМ1 Г ГГГ\Г\г1 Г\Г\1 П1 Г\У1 / Ь П П ГУ} 11 О / /7ИР*" /1 / / / / / " » *7 О ч У ) ^0<7/. зоопегНже уоиг §оо<1 ортшп Игап ту зНиег ЪиИоп$.,.»)

Ж!> Ра!гу Та1ез Ьу Озсаг ДА^1Ие. Мозсо^/ Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. Р.54.
|М( | Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг АД^11с1е. «ТЬе Оеуо1ес} Рг1епс1». - МОБСО\У

мм-езз РиЬНзЬегз, 1979. - Р.56, 57, 63.
| м / 1ЬМ. Р.57.
|мм ШМ. Р61-62.
|м" 1ЬМ. Р.62.
1 < 1 1 ) 1Ы(1. Р.60.
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Однако упрёки Мельника извращают действительность, они
настолько несправедливы по отношению к Гансу, что перевора-
чивают всё «с ног на голову». В ответ на низкое обвинение Ганса
в лени Мельник слышит только его хвалебные речи о том, как он,
Мельник, красиво рассуждает о дружбе. Более того, Ганс не уве-
рен, что когда-то сможет научиться у Мельника красноречию: «I
ат а/гаШ I зНаИ пеъег Нже зисН Ьеаи11$и1 Шеаз аз уои Ите».191

Мельник - преданный друг только на словах. На деле он - лени-
вый и циничный потребитель: «Мельник постоянно посылал Ган-
са с разными поручениями или просил помочь ему на мельнице»
(«ИгеМШег^аз а1'шау8...5еп(Ип§Ыт (Напз) о//оп1оп§еггапс15,
ог §еШп§ Ыт ^о Не1р а1 Иге тШ»).192

Противоречие между двумя планами в переживаниях самого
Ганса и между истинной и ложной картиной вещей продолжает
развиваться. Речь Мельника, абсолютно противоположная его
поступкам, напыщенная и лицемерная: «...друзей не забывают»
(«...{ г 1епс1зЫр пеиег }ог§е!:з») противопоставлена речи Малень-
кого Ганса, искренней и дружелюбной: «Мой дорогой друг, ...
мой самый лучший друг, забирай все цветы, какие только есть в
моём саду» («Му с1еаг }пепй, ту Ьез1 {пени, уои аге ме1соте
1о аи 1Не 11оъиегз 1п ту §агс1еп») .т Чем больше разглагольству-
ет Мельник о дружбе, тем яснее неискренность его слов; чем
покорнее Ганс выполняет все его задания, тем ближе он к
смерти, которая становится единственным способом освобож-
дения от пут мнимой дружбы Мельника, от вечно унизительного
состояния «друга».

Финал оставляет противоречивое впечатление: высшие ми-
нуты истинного благородства падают на минуты гибели. В этом
и есть катастрофа притчи «Преданный друг». Думается, что впе-
чатление от этой притчи может быть названо, без всяких при-
крас, трагическим, потому что соединение двух противополож-
ных планов создаёт переживание, характерное для трагедии. К
концу повествования весь конфликт чувств собирается как бы в

191 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг \УПс1е. «ТНе Эеуо1ес1 Рпепс!». -
Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. Р.63.

192 1ЬМ. Р.64.
193 1ЬМ. Р.58, 60.
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у точку в той самой катастрофе, которая, дойдя до крайней
" пени напряжения, разрешается одним ударом. Двойствен-
"« т чувств уже нет места: акценты расставлены чётко, и нет
"питий, кто настоящий друг, а кто — жалкий потребитель. Сти-

и| . гпческие приёмы, такие как контраст и речевые парадоксы
и < " обствуют возникновению у читателя совершенно противо-
< > ' ю ж н ы х чувств, развивающихся с равной силой, но «совер-
и - н и о вместе».194

Катастрофа, в которой замыкаются два плана притчи, одно-
•г-ш'нно знаменует и гибель, и торжество героя, трагедию и
| | |мдокс. Катастрофа приходится на тот момент, когда скупой

- . / и , н и к , из страха, что лишится нужной вещи, не даёт Гансу
| м и м | ) ь , отправляя его в сильную бурю за доктором для своего
•им, неизбежным следствием становится гибель Ганса.

Iвнутреннее противоречие сказки, контраст между последним
|н'л;)тельством Мельника и последней жертвой Ганса доходит

"' иргдела и на высшей своей точке разрешается мученической
н'ртыо маленького Ганса. В этом контексте кощунственно-

н | | | .1доксально звучат слова Мельника о себе: «Страдает тот,
> и » щедр» («Опе сег1а1п1у зи^егз /ог Ье1п§ §епегоиз»).195 Эта
] ' 1 > . | т, составленная из двух совершенно разных планов притчи

< ! • - отношении Ганса - это правда, в отношении Мельника - это
1",м>), становится параболической мыслью1 9 6 всего произведе-
те, так как даёт философско-эстетическую оценку героям по-
|ч < г н о в а н и я .

''" Выготский Л. С. Психология Искусства. - СПб., 2000. -
• I /0.

п:' Ра!гу Та1ез Ьу Озсаг АУ11с1е. - Мозсо\у Рго^гевз РиЬНзЬегз,
Г 1 / Ч . - Р.66.

1 1 1 1 1 Параболическая мысль обычно является стержнем интеллекту-
й . ' н , 1 И ) г о произведения. (Словарь литературоведческих терминов под

I" /I Тураева. С.106.) Парабола - интеллектуализм в литературе. -
• •шш'ние философского и художественного начал в образном мышле-
н и и . Принцип параболы лежит в основе притчи: повествование уда-
| и ч с - я ... от конкретной обстановки, а затем, как бы двигаясь по кри-

, снова возвращается к оставленному предмету и даёт его фило-
"ф.-ко-эстетическое осмысление и оценку...частный факт передаёт
" - М Н . / 1 С К С общественных противоречий и отношения к ним авто-

.- (Там же. С.295).
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Противопоставление положительных героев отрицательным
наблюдается в каждой сказке. Однако Уайльд, как это ни пара-
доксально, всегда недолюбливал своих положительных персо-
нажей, считая их скучными, поэтому в своих сказках он не заос-
тряет на них внимания. Это подтверждает и одно из его писем,
где он говорит о том, что хорошие люди - обыкновенные, баналь-
ные и, следовательно, неинтересные. Плохие же люди, с точки
зрения искусства, - притягательная тема для изучения. Они ко-
лоритны, разнообразны и удивительны. Хорошие люди взывают
к рассудку, плохие же будят воображение.197 Более того, автор
даёт двойственную оценку каждому герою. Разве кто-нибудь ска-
жет, что в своих речах Мельник неправ? Разве можно осуждать
Ганса за преданность и исполнительность? Однако нравоучи-
тельный характер истории их взаимоотношений не затушевыва-
ется Уайльдом: за словами Мельника скрывается демагог и хищ-
ник; за поступками Ганса - доброе, отзывчивое сердце, но в то
же время и безропотность, отсутствие чувства собственного до-
стоинства, крайняя наивность. Трагический конец бедного Ган-
са, последние слова Мельника о покойном не оставляют места
для разночтений: «этические симпатии» писателя на сей раз ак-
центированы очень четко.

К сожалению, в жизни самого Уайльда история его дружбы с
лордом Дугласом оказалась сходной с историей Ганса и Мельни-
ка. В этой дружбе Уайльд так же, как и преданный Ганс, стал
жертвой бездушия, эгоизма и собственных иллюзий.

2. «Гранатовый домик»

Второй сборник сказок «Гранатовый домик» («А Ноизе о/
Роте§гапа1е8»), вышедший в ноябре 1891 года, был встречен
публикой, можно сказать, враждебно. Если в сборнике «Счаст-
ливый Принц и другие сказки» читателя восхищала гармония
между тонкой игрой ума писателя и романтическим пафосом, то
во втором томике сказок эта гармония была нарушена большим

197 Валова О. М. Проблемы изучения литературы рубежа 19-20
веков. С.67-68.
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ч м ' - . / ю м мельчайших декоративных подробностей и, одновремен-
N 1 1 , глубочайшим моральным пафосом.

Ко втором сборнике сказок также доминирует нравственная про-
'"п-матика. Христианская мораль представлена в сказках на уров-
м ' - гпмых обыденных проблем бытия. Такого рода проблемы пред-

1.ШЛЯЮТ особый интерес, так как сплошь и рядом не совпадают с
полемически заострёнными теоретическими декларациями писа-
М - . М Я о разрыве между этическим и эстетическим началом: напри-
мг | >, в «Молодом Короле» и «Звёздном Мальчике» («ТНе §1аг СЫШ»)
. м н ю высказано то сочувствие к бедным и несчастным, о котором
« ш < лтель с иронией говорит в «Упадке лжи». В «Дне рождении
11ифанты» уродливый Карлик обладает возвышенной и светлой ду-
Ш011. Жестокость красавицы Инфанты отвратительна и заставляет
иимть о её внешней красоте. Душа Инфанты уродлива, а безобраз-
ил я душа творит зло. Только через милосердие лежит путь Звёздно-
| . » Мальчика к красоте и престолу. Таким образом, в сборнике ут-
! ' . < ' ! задается решающее значение красоты души.

Парадокс, однако, проявляется в том, что, несмотря на силь-
тчпиий моральный аспект второго томика сказок, именно он

« ущественно отразил эстетическое кредо Уайльда, основные по-
н и ж е н и я которого изложены в «Упадке лжи» и «Критик как ху-
п п / к и и к » . В своих критических диалогах, появившихся в «ТНе
<\!ше1ееп11г Сеп1игу» в 1889году в промежутке между выходом
м и ух томиков сказок, и оформленных в 1891 году в сборник кри-
т и ч е с к и х статей под названием «Замыслы» («1п1епПопз») ,т

У а й л ь д произносит приговор жизни одной фразой: «Жизнь под-
р а ж а е т искусству намного больше, чем искусство - жизни»
( < > 1 л / е 1тНа1е8 Аг1 /аг тоге 1Нап АП 1тИа1е8 Ще»)т Автор «За-
мыслов» провозглашает: «Искусство превыше жизни» и «Искус-
• пш ничего не значит...». В «Замыслы» входят трактаты «Кри-

11)8 Чуковский К. И.: « Есть у Оскара Уайльда книга,...она полна
парадоксов, но в ней каждое слово - правда. Эта книга называется
• Смыслы». (Оскар Уайльд. Замыслы, под ред. Чуковского К. И. ПСС.
О1Г)., 1912. - С.523). Отстаивая свои эстетические взгляды в теоре-
шческих статьях, вышедших под заголовком «Замыслы» в 1891 году,
Улнльд тем самым противопоставил себя обществу и принятым взгля-
н е м , провозгласив превосходство искусства над жизнью

11)9 ЬеИегз, 1962. - Р.982.
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тик как художник», «Упадок лжи», «Кисть, перо и отрава» («Реп,
РепсИ апс1 Ро1зоп») ; они построены в форме диалога (и имеют
подзаголовок «диалог»). Уайльд, таким образом, вовлекает чита-
теля в дискуссию по вопросам искусства. От лица всех сторон-
ников «нового английского Возрождения» (так он называет эс-
тетское движение в Англии) он провозглашает свой художест-
венный символ веры.

Каждый трактат отражает эстетические взгляды Уайльда-па-
радоксалиста: он продолжает отстаивать суверенность эстети-
ки, провозглашать совместимость искусства и преступления, не-
обходимость греха как повода для раскаяния, утверждать пре-
восходство искусства над жизнью, скорбеть об упадке лжи в

».тискусстве: «Ш7ш^ / ат р1еасИп§ (ог 1з Ьут§ т Аг1
«Критик как художник» - важнейший для понимания эсте-

тики Оскара Уайльда диалог, в котором «неистощимый парадок-
салист» (Н. Пальцев)™ «действуя по принципу, от заведомо
невозможного ко вполне реальному», выстраивает логичную си-
стему аргументации, коварство и привлекательность которой
очевидны и заключаются в якобы непричастности самого автора
к происходящему диалогу между двумя «пресыщенными денди»
- членами клуба «Усталых гедонистов».

В трактате «Кисть, перо и отрава» преступник, а преступник в
викторианском обществе ассоциировался с анархистом, изображён
как художник, и критик, и денди. В своём эссе Уайльд отдаёт дань
художнику-преступнику Томасу Уэйнрайту. Уайльд доказывает
мнение парадоксальное с точки зрения общественной морали, что
преступление и творчество - одно и то же. Преступление, как и
творческий процесс, доставляет эстетическое наслаждение, раз-
вивает воображение. Согрешить значит дать волю чувствам, зажа-
тым жесткими социально-политическими рамками эпохи.

Уайльд проводит параллель между «утончённым художествен-
ным темпераментом» («зиЬНе агизИс 1етрегатеп1») Томаса Уэй-
нрайта, и «распущенностью» («1ахИу») свободомыслящих худож-

200 «ТНе Оесау о Г Ьуш^». Сотр1е1;е А/Уог1<$ оГ Озсаг \УПс1е. - СоИтз
С1а551с5, 1994. - Р.1072.

201 Пальцев Я. Вступление к Избранным произведениям Уайльда. -
М., 1993.
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пиков Бодлера и Готье. Более того, Уайльд в «Упадке лжи» восхи-
ш.агтся «Преступлением и наказанием» Ф.М. Достоевского как
психологическим шедевром, и соглашается с Раскольниковым:

>а преступление наказывают обыкновенных людей, но не выда-
н н ц и х с я личностей» («опте, Шои§Н И 1з ритзпаЫе т огсИпагу
/и,'п апс1 гмотеп, 1$ регтШед, 1о ех1;гаогсИпагу Ье1п§з»).202

Отсутствие правил и, следовательно, полная свобода поведе-
н и и , в понимании Уайльда, есть самый настоящий индивидуа-
м м . ч м . Современные читатели не могли не почувствовать бунтар-

< 1 - . М Й дух в его толковании индивидуализма. «Личность, которой
>'.шльд придаёт подлинное значение, не признаёт ни законов,
н и ограничений» (<<ТНе зоП о{ ^пс^^V^с^иа^^^у 1о гмН1сп Озсаг
чПаспез §геа1 тотеп1 1з опе ш/ис/г гесо§п1гез по 1аъи ог
• тПюгНу»).203 Противопоставление индивидуализма обществен-
и м м нормам поведения у Уайльда очень явственно, как это ни
парадоксально, приобретает откровенно демократические очер-
1 . П 1 И Я в трактате «Душа человека при социализме»: «Непослу-
ч м и и е , с точки зрения тех, кто знаком с историей, на самом деле

достоинство. Только оно ведёт к развитию человечества, толь-
| | » оунт способствует прогрессу» (<<О1§оЬе(Иепсе, т Ше еуез о/
" ' / / / / опе ш/го паз геай Ыз1огу, 1з тап'з оп§1па1 V^^Ые. И 1з 1НгощН
>1г;оЬесИепсе 1На1 апу рго§гезз 1з тас1е, Шгои§Н сИзоЬесИепсе апд,
Ппоа^Н геЪеШоп») .204

Уайльдовская проповедь индивидуализма заставляет заду-
н.гтися над состоянием общества, в котором удивительным об-
| м ю м сочетаются меньшинство - тонко чувствующие, понима-
вшие души, ~ и большинство, верное господствующему прене-
"ргжению эстетическими ценностями. Уайльд отождествляет
| - у - ' п / г у р у с анархией, культивирует глубоко личное понимание
индивидуального, мистически воображаемого и проносит его
•и |н\ч всю свою жизнь и творчество.

Проводя параллель между преступником и художником,
1 .и'|льд оправдывает грех, и, вместе с тем, раскаяние, которое

'"" 81окез, т *Ье Ы1пе11е5. - Р. 107.
1 ( 1 1 Уайу, РгеГасе 1о Озсаг ^Ше. - Р.55
1 ( 1 1 «ТЬе 5ои1 о! Мап ип^ег 5ос!а115т». Сотр1е1е Шог1<$ о! Озсаг

1 < 1 « ' . - СоНтз С1а551С5. Нагрег СоШпз РиЬНзЬегз, 1994.
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должно, по его мнению, последовать за совершённым преступ-
лением: Звёздный Мальчик из одноименной сказки жесток ко
всем, даже к матери, которая любит его; построенная на контра
сте трогательная речь, обращённая к матери, передаёт сам мо-
мент раскаяния героя: «Мама, я отверг тебя в час своей горды-
ни. Не отвергай меня в час моего смирения. Я ненавидел тебя.
Сможешь ли ты полюбить меня? Я был жесток с тобой. Сможешь
ли ты простить меня?» («МоНгег, I с/ешес? Шее 1п Иге Ноиг о/ ту
ргЫе. Ассер^ те т Ше Ноиг о/ ту ЬитПНу. МоШег, I §^е Шее.
Ьа^гес!. ^о Шоа §ше те 1оуе. МоШег, I ге/ес^ес? Шее. Кеселус
Шу сЫШ поъи»).205 До раскаяния возвышается и Молодой Король.
Однако не все персонажи Уайльда сознают свою вину: Инфанта
(как Мельник и Замечательная Ракета из первого сборника ска-
зок) осталась во власти своего тщеславия.

В сказках Уайльда тема греха и раскаяния тесно переплета-
ется с темой великой любви, которая выше смерти. В сказке «Ры-
бак и его Душа» («ТНе ПзНегтап апс1 Н1з 8ои1») Рыбак предпо-
читает Любовь Душе: («РогНегЬойу I ъиоаШ §ше ту 8ои1»),206 И
священник, и ведьма во всём друг другу противоположные при-
ходят в ужас, когда Рыбак обращается к ним с просьбой помочь
ему избавиться от своей души. Священник предупреждает, что
«подобный грех не прощается» («Ша1 18 а з1п Ша1 тау по^ Ье
/ог§шеп») ,207 а ведьма говорит Рыбаку, что «это ужасный посту-
пок» («Ша1 1з а 1егпЫе Шп§ ^о йо»),208 помогая ему, однако, с
помощью сатанинского ритуала избавиться от души. Став без-
душным, Рыбак уже не может быть с любимой русалкой. Его серд-
це разрывается, и Душа проникает в разбитое сердце. Познав
грех и страдания, Рыбак обретает не только Душу, но и благосло-
вение Бога. Парадоксальным образом, грех находит оправдание
и почитание: чудесные цветы, которые выросли на могиле влюб-
лённых, говорят об их чистой любви: «Алтарь был усыпан неве-
домыми цветами, которые выросли в том уголке кладбища, где
была могила нечестивцев (Рыбака и Русалки)» («... Ше аИаг

205 «ТНе 51аг СЫЫ». - Р. 197.
206 «ТЪе ПзЬегтап апс! Н1з 5ои1». - Р. 139.
207 1Ыс1. Р.138.
208 1Ыс1. Р. 141.
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• ' . '<'//^ шНг 8^^ап^е (1огшегз о/ сипоиз ЬеаШу /гот Иге ПеШ о/
''к' 1:и11ег8»).209 Уайльд подчёркивает, что без души человек не

тн'обен согрешить, а, значит, и раскаяться. Таким образом, эта
• I I »ка навеяна библейским сюжетом о нерасторжимости души
ч м'.ла.

I I сборнике «Гранатовый домик» естественное и искусствен-
Н 1 н - настолько тесно переплетаются, что усиленная, утрирован-
и ) ч «эстетичность» сказок с их декоративным стилем и экзоти-
' ! ' • < к ими пейзажами, лишь подтверждает, что «искусство лжи»

• •л.инственная задача художника. Эстетика внедряется во все
• ' | " ' | > и человеческого бытия, а декоративный стиль, поддержан-
и и и мифологическими мотивами, ведёт нас в обитель красоты,
| « н о р а я откровенно противопоставлена уродливой действитель-
м"» ти. Для Молодого Короля красота и искусство являются ре-
нтой: Уайльд пишет о его «страстном влечении к красоте»:

1 » м (Молодой Король) стал проявлять признаки необыкновен-
н о й любви к прекрасному. ..он издал невольный крик радос-
м 1 увидев ждущие его изысканные наряды и роскошные драго-

" м || | |ости...Его неудержимо влекло к себе всё диковинное и драго-
|н и н о е . . . Стены к о м н а т ы были сплошь у в е ш а н ы богатыми
и .1 .членами с изображениями, символизирующими Триумф Кра-
• - » 1 1.1» («Не Нас! §Нотп 81§пз о/ Ша1 з1гап§е раззюп /ог Ьеаи1у...11ге
• (ц о{ р1еазиге Ьго&е (гот Ы$ Ирз гюНеп Не зам 1Не с1еПса1е

1\ти>п1 апА г1сН ]'еюе15 ...АИ гаге апй созНу та1ег1а1з Над
'Ч 1(ип1у а §геа1 /азс1паИоп /ог Ыт ..... ТНе юаив гшеге Нип§ шНг

/ / < // 1арез1пе8 гергезепПп^ 1Не ТгштрН о{ ВеаШу»).210

( )днако не покидающее писателя острое ощущение красоты
• 'пишется с живым ощущением её нравственного значения; воз-
м и к а е т мысль о том, что только морально-отзывчивый человек
, 'мнливает истинно-прекрасное («Молодой Король»), этическое
и ктетическое в восприятии Уайльда сливаются в нечто нераз-
' к - . п ы ю е («Звёздный Мальчик»).

Для Уайльда чувство прекрасного всегда ассоциировалось с
Ф " 1 > м о й , которая даёт возможность индивидууму наполнить
мюрческим воображением все реально существующее, внести

ТЬе ПзЬегтап апс! Н15 5ои1». Р. 176.
( ) Раи-у Та1ез Ьу Озсаг Л^Пс1е. «ТЬе Уоип^ Кшд». - Р.91-93.

«
М
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свой жизненный опыт, но эстетическое требование дополняет-
ся нравственными критериями. 2 1 1 Соответственно, только силь-
ное воображение, одухотворенное сильным чувством гуманнос-
ти, открывает Молодому Королю истинную стоимость парчи,
рубинов, жемчуга, и он становится настоящим королём, только
проникнувшись неподдельным состраданием к беднякам, тру-
дившимся над изготовлением драгоценностей: «В войну рабами
сильных становятся слабые, а в мирное время рабами богатых
становятся бедные» («,.,1п маг Иге $1гоп1* таЪе з^аVез о/ Ше
юеа1{ апй т реасе Иле Г1сЬ та&е 8^аVез о{ Иге роог) ,212

Если сравнивать оба сборника сказок Уайльда, следует отме-
тить, что второй сборник, написанный для удовольствия как де-
тей так и взрослых: («I Над, аз тасН т1еп1юп о/ р1еаз1п§ Иге
ВгШзН сЫШ аз I Нас! о/ р1еазт§ Иге ВпИзН риЬИс») ,213 не только
более орнаментален, «более тщательно отделан»214 но и более
философичен, а значит, ближе к жанру литературной сказки.

Молодой Король противопоставлен уже не городу, как Счаст-
ливый Принц, а всему миру, хотя он - в большей степени эстет,
чей образ жизни не соответствует тому, что происходит в его
королевстве. Молодого Короля не удовлетворяет «одинокое»
любование прекрасным, когда он осознаёт социальную неспра-
ведливость, о которой говорит ему ткач в первом сне: «Да, он
(Молодой Король) такой же человек, как и я. Единственная раз-
ница между нами - это то, что он ходит в красивой одежде, тогда
как я красуюсь в лохмотьях, и если я обессилел от голода, то он
мучается от обжорства» («Не /Иге Уоип§ К1п§/1з а тап ИЪе
тузе1{. [пйеей, Шеге ьз Ъ\л1 Иг1з (И^егепсе ЪеШееп из - 1НаЬ Не
гшеагз Нпе с1оНге8 ъюНИе I /Иге роог/ §о 1п га§8, апд, 1Ь,а1 ы)НИе I
ат гмеаЬ {гот Ьип§егНе зи^егз по1 а ШНе {гот оуег!еесИп§г») ,215

Результатом становится откровение, сошедшее на Молодого
Короля: он по-новому увидел окружающий его мир и постепенно

2 1 1 ЬеИегз, 2000. - Р.1052, 1057.
212 «ТЬе Уоип^ Юп^». - Р.95.
213 ЬеПегз 1о 1Ье Ес111ог оГ 1Не Ра11 Ма11 СагеПе. - Р.301-302.
214 Аграф М. Оскар Уайльд. Письма. - М., 1997. С. 103.
215 Ра1гу Та1ез Ьу Озсаг ШИёе. - Мозсо^ Рго^гезз РиЬИзЬегз ,

1979. - Р.95.
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приходит к пониманию того, что всё в мире взаимосвязано, что
и » т в ответе друг за друга: «}X/'На^еVе^ Наррепз 1о апоИгег Наррепз
/ • > опе8е1{216 Он отказывается от дорогих одежд и вновь одевает-
• - I пастухом, считая, что его пышная коронация лишь усилит не-
• мраведливость и разобщенность людей: «Заберите все эти вещи
и '-прячьте их от меня. Хоть сегодня и день коронации, я не хочу
и ч видеть и никогда не захочу. Ибо мантия эта соткана из Стра-
. м м и й , и ткали её белоснежные руки Скорби, а этот рубин окра-
м н - и цветом безвинно пролитой крови, ну а в сердце этой жемчу-
1 - и п ы кроется Смерть» («ТаЬе 1/гезе Иг1п§8 аимау, апй Ы&е 1Нет

/ ч » м те. ТНоа§Н И Ье Ше йау о/ ту се1еЬгаИоп, I шй по^ гюеаг
Ипчп. Рог оп Иге 1оот о/ §оггож, апс1 Ьу Н\е жЬНе Нап&з о!
Г,ип, Наз Ш$ ту годе Ьееп ы)ОVеп. ТНеге 1з В1оос1 т Ше Ьеаг1:
*>1 //те гиЪу, апЛ &е&1Ъ ш Иъе йеаг^ о/ Нзе реаг!»)217 Подбор
• и т;|фор подчёркивает не только контраст между Красотой и
1 грмданием, но и парадоксальную связь между ними.

(Сказавшись от всего ради людей, Молодой Король следует
п р и м е р у Иисуса, олицетворяющего страдание, ставшего неотъ-

< моемой частью его миросозерцания. Откровению, сошедшему
н , 1 п(чго, противопоставлена враждебность окружающих его при-
торных, архиепископа и даже тех несчастных, которые день и
п ч ' и , трудятся на него, еле-еле сводя концы с концами.

Кающийся грешник противопоставлен враждебному обще-
• ту, не желающему принимать такого Короля, который не соот-
'•.«чствует их традиционно сложившимся представлениям. Он,
| .и; Иисус, отвергнут.

И лице архиепископа, который должен был короновать юно-
ш у , Уайльд осуждает официальную церковь, оправдывающую со-
;мм,/1ьное неравенство тем, что на то «воля божья». Вступая с
н и м в противоречие, Молодой Король становится угрозой суще-
• жующему порядку вещей, который не хотят менять ни церковь,
м и тать.

Последовательное применение социальной антитезы вскры-
н - г сущность современного писателю общества, основанного

и I неравенстве. Стремление Молодого Короля окунуться в жизнь

1962. - Р.477.
«ТЬе Уоип Ю п » . - Р.101.
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сближает эстетику с этикой. Только сострадание способно тво
рить чудеса: «И вдруг - о чудо! - через витражи собора заструил
ся на него солнечный свет, и солнечные лучи, словно по волшеб-
ству, соткали из него мантию из золотых нитей, ... а его пасту-
шеский посох расцвёл, покрывшись белыми, белее жемчужин,
лилиями» («Ап<1 1о! ТНгои^И, 1Не ра1п1ес1 'шгп^от^з, сате 1Нс
8ипИ§М з1геат1п§ ироп Ыт, апд, Иге зипЬеатз №ОVе гоипс1 Ыт
а ШзиеА годе. ТНе с1еас1 §1а{{ Ыоззотей, апс1 Ьаге 1Шез 1На1 ъиегс.
чюННег 1/гап реаг1з») 218 Этим автор хочет показать, что роскошь,
красота, произведения искусства - великие блага, но лишь тог-
да они достигнут истинного своего назначения, когда не будут
сотканы «на станке скорби бледными руками страдания».

Так же как Счастливому Принцу, Молодому Королю открыва-
ется жестокий мир человеческих отношений, от которого спа-
сает их сострадание. Но если Счастливый Принц приходит к са-
мосовершенствованию через размышление, то психология сказ-
ки «Молодой Король» сложнее и тоньше: его сострадание
вызвано сложившейся социально-исторической обстановкой,
при которой существующий порядок вещей препятствует объе-
динению личного и общественного. Индивидуальность, ассоци-
ирующаяся у Уайльда с независимым эстетическим наслажде-
нием, парадоксальным образом пронизана социально-обществен-
ным духом. Чтобы облегчить страдания несчастных, Счастливый
Принц приносит в жертву свою красоту, дойдя до того, что «вы-
глядит ничем не лучше нищего» («ШИе ЬеИег Нгап а Ье§§аг»).219

Молодой Король, отвергнут теми, кто хочет видеть монарха лишь
«при всех королевских регалиях» (<<...И,же а Ыпд'з га1теп1»)220 в
качестве декоративного обрамления их верховной власти. Чем
сильнее сострадание героев, тем ближе они к совершенству, тем
ближе они к Христу. Служа Христу, Молодой Король служит

218 1Ыс1. Р. 106. Актриса Элен Терри поздравила Уайльда:«ТЬеу аге
^ш^е ЬеаиШи!, ёеаг Озсаг, апс! I 1Ьапк уои !ог 1Ьет [гот ту Ье$! Ы1 о[
ту Ьеаг1. I {ЫгЖ 1 1оуе «ТЬе №§Ылп^а1е апс! 1Ье Козе» 1Ье Ьез1... I
геаё опе оГ 1Ьет $оте с!ау 1о шее реор!е - ог еуеп по! тсе реор!е, апс!
таке 'ет шее». (ЬоЬе! Миггау. 1п1го^ис11оп, Озсаг ШПде: Сотр1е1:е
5Ьог1ег Р1с1юп. ОхГогс! ишуегзПу Ргезз, 1979. - Р.9).

219 «ТЬе Нарру Рппсе». - Р.38.
220 «ТЬе Уоип^ Юп^». - Р. 102.
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I " > г у и по его воле удостоен чудесного превращения: «Он стоял в
• МПРМ королевском облачении пред алтарём, и Благость Господ-
и н снизошла на храм... Лицо его было лицом ангела» («Не з1оос1
!!кта 1п а Шп§'$ га1теп1, апс11Не 01огу о/ Сод, (Шес1 Нгер1асе..Мз
>гг ша$ ИЪе Ше (асе о/ ап ап§е1»).22/ По убеждению Уайльда,
Молодой Король, раскаявшись, познал Христа, не только Сына
|"»жьего, но и великого творца.

Признавая тесную связь между «истинной жизнью» («1те
/ / / < • » ) страдающего Христа и жизнью истинного художника,
'•'айльд, как он сам считал, проник в суть мироздания. Христос, в
••ц) понимании, художник, творец, объединяющий в себе проти-
воположное: человеческое и божественное, личное и общест-
"'чшое, красоту и страдание. Он выше всего того, что способно
порабощать человеческое сознание. Его образ определяет хрис-
! пинский дух сказок Уайльда.

В сказках второго сборника большая роль в противопоставле-
н и и уродливой действительности идеалу красоты отводится об-
иа.чам зеркала и сна, которые становятся гранью между реаль-
н ы м и фантастическим.2 2 2 В каждой сказке есть образ зеркала

•" «ТЬе Уоип§ Кше». ~ Р. 107.
•?'--2 Зеркало...в определённой степени превращает отраженное со-

"мтие из такого, каким оно является в нашей действительной жизни,
| - такое, каким оно скорее бывает в воображении. Зеркало превраща-
• • I свою поверхность в настоящее элементарное произведение искус-
• та, поскольку оно помогает нам достигнуть художественного виде-
н и я . . . Искусство является выражением и возбудителем этой (зеркаль-
н о й ) воображаемой жизни, которая отличается от действительной
•»н|;ши отсутствием ответного действия. В действительной жизни это

• о потное действие заключает моральную ответственность. В искусст-
ц « - мы не имеем такой моральной ответственности, оно представляет
• иоой жизнь, свободную от связывающих нужд нашего действитель-
н"гп существования....Чтобы оправдать её перед чистым моралистом,
| иторый ничего, кроме этических ценностей не признаёт, нужно по-
• .мать не только то, что она не является помехой, но и способствует
правильному действию, иначе она не только бесполезна, но и, посколь-
| V поглощает нашу энергию, положительно вредна.,.. Жизнь в вообра-
•ы'пии содействует нравственному поведению. (Глаголева Э.Н. Совре-
••н'иная книга по эстетике. Антология. - М:, 1957 // Роджер Фрай.
'.шетки по эстетике. - С.120 -121).
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или зеркального отражения, которое подчёркивает убеждён
ность Уайльда в том, что жизнь - отражение искусства: «Смею
щийся Нарцисс из позеленевшей бронзы держал над изголовьем
кровати отполированное до безупречного блеска зеркало» («...А
1аи§1г1п§ Nа^с^88п8 т §гееп Ьгопге НеШ а роИзНей т1ггог аЬоV^'
Из Неа<1»223

Зеркало - грань между Искусством и Жизнью, которая так же
уродлива, как безобразный Карлик из сказки «День Рождения
Инфанты»: Карлик видит своё отражение в зеркале, и.ему от-
крывается ужасная правда о том, насколько он безобразен. Не-
счастный уродец, «издав душераздирающий вопль отчаяния, бро-
сился, рыдая на пол», и его сердце разорвалось от горя: «Не §аис
а гюШ сгу о{ йезраьг, апс1 {ей 8оЬЫп§ 1о Ше §гоипс1»224 День рож
дения Инфанты становится днём смерти Карлика.

Безобразный Карлик - реальный, дикий и смешной, олице-
творяет уродливую жизнь. Инфанта воспринимает его как шута
- атрибут царственности. Он же, столкнувшись с прекрасным,
не выдерживает и погибает от осознания своего уродства и не-
возможности осуществить свою мечту. Горький финал сказки
не даёт право утверждать, что красота выше жизни, хотя имен-
но красота Инфанты отняла у Карлика жизнь. Зеркало играет
очень важную роль в сказках Уайльда: оно выполняет функцию
таинственной двери из мира волшебной сказки в мир печальной
действительности; герои «окунаются» в реальность, они позна-
ют горькую правду жизни, видя её в зеркальном отражении ис-
кусства, которое, по убеждению Уайльда, должно быть приме-
ром для подражания, потому что оно выше жизни: «И Молодой
Король, взглянув в зеркало и увидев своё лицо, громко вскрикнул
и тут же проснулся» (« Апс1 Не 1оо&ес1 т Иге тгггог, апс1 зее1п§
Н1з О1$)п /асе, Не §аVе а §геа1; сгу апс1 мо&е»).-2л В этой сказке
магическая власть зеркала усиливается образом сна, в котором
к Молодому Королю приходит правда о том, как несправедливо
устроено общество, как тяжела участь тех, кто для его корона-
ции шьёт ему дорогие одежды.

223 «ТЬе Уоип^ Кшд». - Р.94.
224«ТЬе В1г1Ьс1ау о! Ше 1п[ап1а». - Р. 130.
225 «ТЬе Уоип^ Кшд». - Р.91.
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•нёздный Мальчик тоже видит своё отражение в зеркальной
ч'-мсрхности воды и внезапно осознаёт причину, почему он стал

1 " > д о м : «Он подошёл к колодцу, заглянул в него и, о, ужас! Он
| . | . м похож на жабу...Я знаю, что я наказан за свои грехи» («5о

' . • • • ^(>п11о Иге ше11 о{ ъиа1ег апЛ 1оо&ес1 т1о И, апс11о! Н1з {асе и)аз
• . ///.^ $асе о{ а 1оас1... 8иге1у 1Ыз /газ соте ироп те Ьу геазоп о/
•///; ;//?,») 226

Мы видим выразительные картины изменений, происходящих
> : • фсре этических чувств, во взаимоотношениях героев, в моти-
п . 1 к их поступков. Самолюбование, жестокость к людям и жи-
" " И 1 Ы М превращают Звёздного Мальчика в отвратительное чу-
•|"имще, и значительно позже, познав страдание, проникшись

' > мм'вньш теплом и любовью к людям, он обретает подлинную
' |мготу. Молодой Король подлинно прекрасен лишь тогда, когда
• " шлёт, какие ужасные несчастья и бедствия творятся в мире.

Нравственный пафос сказок неоспорим: доброта и самопо-
м'ртвование занимают высшую ступень в иерархии ценностей

•• .ц'|льда - сказочника.
Главный смысл всей образной системы взглядов Уайльда ис-

• 'и-дователь его творчества Гай Уиллоуби видит в том, что в по-
н и м а н и и эстетики Уайльд отводит образу Иисуса центральную
1 " ' , п 1 > . Критик подчеркивает, что эстетика и этика, противопос-
• .тленные Уайльдом друг другу, тем не менее, в его сказках объ-

м!шлются вокруг фигуры Христа как предтечи романтического
•|| - . 1 1 жени я в жизни.227

Гюлее всего этика Нового Завета прослеживается во втором
"прнике сказок «Гранатовый домик». В конце сказки «Молодой

ь>|юль» архиепископ, а в его лице и церковь, оправдывают ни-
м п ' т у и страдание, ссылаясь на то, что так было угодно Господу,
1 - г ! он создал мир именно таким. Но религиозное оправдание
• "Н.иальной несправедливости, существование бедных и бога-
Ц . 1 Х как двух противоположностей - результат жестокого по-
•штического и экономического последствий цивилизации. Мо-

Король сделал по-своему и отказался от дорогих одежд

' «ТЬе 51агСЫ1с1». - Р. 188.
, Оиу. Аг! апс! СЬг1з1Ьоо^. ТЬе Аез1:Ье1!с5 о[ Озсаг

1п АЫса. - Ьопс1оп, 1988. - Р.19-22.
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при короновании; в результате он коронован самим Господом
Богом, чудесным образом обожествлён, уподобляясь Иисусу.
Бог - главный судья и созерцатель жизни. Бог и Красота - ос-
нова м и р о з д а н ь я . Эстетическое н а ч а л о способствует
этическому осмыслению действительности, оценка которой мо-
жет быть дана только свыше. Уайльд намеренно сталкивает
искусство с действительностью, показывая, что Искусство
способно одухотворить Жизнь.

4, Контраст как способ отражения действительности
Парадокс как ключ к ее пониманию

Исследователи жизни и творчества Уайльда, как уже было
сказано, много писали о его эстетизме, гедонизме, декадентст-
ве, но очень мало о том, «настоящем», Оскаре Уайльде, со свой-
ственным ему стремлением проповедовать, который скрывался
под маской денди. В этом отношении сказки приоткрывают чи-
тателю тот облик Уайльда, тот слой его миропонимания, к кото-
рому бывает нелегко пробиться через парадоксальную прозу ро-
мана и новелл или иронический диалог салонных комедий.

Контрастный способ изображения действительности отража-
ет философию Уайльда-парадоксалиста, в которой мечта и ис-
кусство выше жизни. Однако логический парадокс сказок Уайль-
да заключается в том, что эстетика, сталкиваясь с жизнью, пре-
вращается в этику. Этот парадокс - «духовное завещание Оскара
Уайльда» (А. Ойяла). Авторы статьи об Уайльде О. Поддубный
и Б. Колесников справедливо утверждают, что «любая сказка
Уайльда - философское произведение, в них очень много морали
и нравственных проблем».228

Борьба добра и красоты, жизни и любви получает у Уайльда
трагическое звучание. Идеальные герои уайльдовских сказок по
гибают из-за того, что не могут даже предположить недобрых
намерений со стороны окружающих или не задумываются об их

228 Поддубный О., Колесников Б. Послесловие / Оскар Уайльд.
Избранное. - М., 1990. - С.369.
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мелочности, неискренности, самовлюблённости. Чрезмерная по-
корность маленького Ганса («Преданный друг») подчёркивается
л.чбы показать, что ни Мельник, ни Водяная Крыса не в состоя-
н и и оценить порядочность и самопожертвование.

Строя образные характеристики на контрасте, Уайльд отби-
|мет читательские симпатии у очаровательной Инфанты с чёр-
• гшм сердцем и отдаёт их безобразному Карлику, обладающему
пригородной и отзывчивой душой. В сказке «Соловей и Роза»,
.штор «убивает» Соловья, тем самым показывая, что для настоя-
имто художника не может быть сомнений в том, насколько лю-
п п к ь выше жизни. Уайльд проповедует любовь и сострадание,
пгуждает эгоизм и лицемерие, высказывает своё личное отно-
шение к религии и к искусству. Делает он это в форме изыскан-
н ы х парадоксов, по которым можно судить о его отношении к
р.оиросам нравственности.

Не все понимали моральную и религиозную основу парадок-
• пи Уайльда и находили в них отражение противоречивости его
мышления и творчества. Те исследователи, которые всё же ус-
м а т р и в а л и в его сказках нравственный пафос, считали, что
У а й л ь д противоречит своим собственным эстетическим взгля-
. • 1 . 1 М . Джордж Слай Стрит, один из критиков Уайльда, писал о
ш - м так: «Он был пророком, а пророки, должны отличаться от
мп'х. Интересно, что этот пророк, начав проповедовать что-то
' и п ю , тут же был готов проповедовать совершенно обратное».229

Г. жизни, постоянно вращаясь в свете, Уайльд прослыл «салон-
н ы м эстетом», но в искусстве он больше был похож на проповед-
н и к а .

К. И. Чуковский пишет, что в эссе «Критик как художник», и
Упадок лжи» «что ни страница, то перспектива куда-то и вдаль

и мширь, и какие пророчества, какой прометеевский дух!...и толь-
к о немногие заметят, как ... мудрые помыслы доведены здесь
У.шльдом до... абсурда. Абсурд - излюбленная маска Уайльда;

'"" «1п Ыз [азЫоп Ье АУЗЗ а ргорЬе!, апс! ргорЬе1:5 {о Ье оГ апу изе т
Н и - \уог!с1 тиз! Ье ех!гете. ТЬе 1п1еге511п§ 1Ьт^ 1з 1Ьа1 {Ыз опе Нас}
1 - | < - . 1 г Ь е с 1 опе ех!гете, апс! ^аз оп Ыз \уау 1;о ргеасЬ 1Ье оррозИе». (З^гее!
< . V «Ои1 о! 1Ье Пер^Ьз». ОиИосЖ, 15 (МагсЬ, 1905. - Р.294).
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это был мудрый, нарядившийся в тогу софиста....он предсказал
своим творчеством свою собственную судьбу...». 23° Сказки «За
мечательная Ракета» и «Преданный друг» можно отнести к раз
ряду пророческих. В «Преданном друге» с удивительной точное
тью предсказаны его взаимоотношения автора с Альфредом Ду
гласом. В чём-то напоминает Уайльда даже Молодой Король,
который, увлечённый роскошью, не видит человеческих страда
ний, пока через сны на него не находит откровение, и он демон
стрирует придворным своё духовное возрождение.

Две сказки «Счастливый Принц» и «Соловей и Роза» говорят
о любви и жертве ради любви. Но мир остался враждебен и без
различен к жертвам. В «Соловье и Розе» трагизм усиливается
оттого, что, в отличие от Принца и Ласточки, которые реально
помогли некоторым жителям города и попали в рай, Соловей
погиб совершенно напрасно: Роза, созданная из крови и страда-
ний, была выброшена под колёса телеги.

Уайльд использует контрастный метод не только внутри ска-
зок, но и даёт повод сравнить и сами сказки. Например, подлин-
ный художник Соловей («Соловей и Роза») страдает намного
сильнее напыщенной Ракеты («Замечательная Ракета»), счита-
ющей себя произведением искусства. Однако гибель Соловья
становится трагедией, в то время как бесславная гибель Ракеты
— не более чем фарс. Уайльд не скрывает своего отношения к
ним. Он очень не хотел быть похожим на Замечательную Раке-
ту. Для него идеалом был Соловей.

В трактате «Душа человека при социализме» Уайльд обвиня-
ет богатых в безразличии к страдающим. Для него сострадание
и было высшей степенью проявления нравственного долга. Он
критиковал викторианские эстетические взгляды, но не нравст-
венные истины. Отрицая безнравственное, Уайльд утверждает
нравственное начало в человеке и, не желая быть моралистом,
становится им. Уайльд говорит о нравственности, пусть даже в
форме художественной фантазии - сказки. Он ничего специаль-
но не проповедовал, не навязывал своего мнения, а просто всем

230 Чуковский К. И. Избранные произведения, в 2 т.т. 1. М., 1993. -
С.523.
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• я « ) и м творчеством показал, что сострадание и есть «мудрость
• «-ряда». Своими сказками он парадоксальным образом показы-
м . к ' Т , что решающая роль искусства состоит в достижении со-
щ'ршенства, к которому должен стремиться настоящий человек.
( > и , как никто другой, воплотил своё творчество в жизнь, и на
• оогтвенном примере подтвердил верность своим взглядам на
искусство и жизнь: у него не было сомнений в превосходстве
искусства над жизнью. Искусство важнее жизни, оно совершен-
но Жизнь должна во всём следовать за ним. Такова идея сказок
• Ь 'кара Уайльда.

Сам Уайльд парадоксальным образом повторил судьбу малень-
кого Ганса из своей самой пророческой и трогательной сказки

Преданный друг». Он исполнил свой долг, рассказав миру ис-
ю|)ию, заключающую мораль, хотя «это всегда очень опасно»
( м / / г а / 18 0,112) ау 8 а Vе^у с1ап§егоиз Нг1пц 1о с1о»).231 Тем самым
У м й л ь д заставил задуматься и пересмотреть нравственные тра-
/шции эпохи.

Превознесение эстетизма как единственного адекватного ми-
росозерцания у Уайльда лишь внешне противоречит его мораль-
н ы м поискам, так как за дерзкими эстетскими изречениями сто-
мт скорбные размышления о несовершенстве вселенной, кото-
рой раздирающая её борьба интересов никогда не позволит
постигнуть красоты, сосредоточенной в искусстве благодаря та-
ланту художника-творца.

231 «ТЬе Эеуо1её Рпепс!». Ра1гу Та1е$ Ьу Озсаг ДАПМе. -
Рго^гезз РиЬНзЬегз, 1979. - Р.66.



ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ,
ВНЕШНЯЯ КРАСОТА ВНУТРЕННЕГО

УРОДСТВА

1с Уайльд и викторианская литература.

Для господствующей идеологии викторианской эпохи харак-
терно чёткое разграничение понятий, в том числе таких, как ро-
мантизм и реализм, чувство и разум. Против этой идеологии вы-
ступали сторонники новой мысли, противники всего традицион-
ного в жизни и искусстве. Следствием этой борьбы становилось
расширение рамок индивидуальной свободы действий, которая
сопровождалась страстным желанием внести новое, в корне про-
тивоположное существующему порядку вещей. Условием обнов-
ления и реформации, как это ни парадоксально, стала вера в не-
обходимость страдания, ведущего к нравственному совершен-
ствованию. Она проникла во все сферы общества и нашла
отражение в викторианской литературе.

Чарльз Диккенс в романе «Оливер Твист» («О1шег Т'ш^8^»,
1838), подчёркивая безжалостность закона о бедных, обрекаю-
щего бедняков на содержание в подобных тюрьме работных до-
мах, в то же время возлагал большие надежды на ответствен-
ность каждого за свою судьбу, на стремление к нравственному
совершенствованию.

Вера в возможность нравственного возрождения вдохновля-
ет романы современниц Диккенса: Элизабет Гаскелл (1810-
1865), Джордж Элиот (1819-1880), сестёр Бронте. В романе
Шарлотты Бронте (1816-1855) «Джейн Эйр» («]апе Еуге»,1847)
судьбы героев исполнены глубоких страданий, сильных чувств и
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• иогобности преодолеть свои заблуждения на пути к истинной
морали, к нравственному просветлению. Вопреки официально-
м у оптимизму викторианской мысли 1850-1860-х годов, возник-
ш г м у в результате преодоления трагических последствий соци-
ии.пых бедствий 1830-1840-х годов, выдвигается мысль о том,

ч т о только сочувствие и понимание страдания могут привести к
нравственному совершенствованию личности.

Однако надежды, пробуждённые промышленными и культур-
н ы м и успехами Англии в 1850-е годы опровергаются продол жи-
и'.льными и по-прежнему неразрешимыми социальными проти-
норечиями. Для мыслящих людей всё более очевиден сопутству-
ющий капиталистическому прогрессу и неизбежной борьбе за
• уществование упадок моральных ценностей: преступность,
пьянство, проституция. В литературе начинают появляться про-
п '.ведения, обличающие отрицательные стороны буржуазного
процветания.

Отказываясь от рассмотрения всеобщих социальных бедст-
и и й и их нравственных последствий, официальная печать сосре-
поточила внимание на конкретных правилах морали, понятых в
ограниченном, часто сексуальном, смысле. В 1857 году был из-
дай закон, направленный против произведений, написанных с
'•единственной целью развратить молодёжь» («/о г Нпе з1п§1е
1>игро8в о/ согтрИпц Иге тога/5 о/ уоиНг»). 232 Такая борьба про-
должалась до конца века. В мае 1888 года члены Парламента вы-
ступили против «быстрого распространения аморальной лите-
ратуры в стране» («...гарШ зргеас1 о/ с1етога11г1п§ ШегаЫге 1п
1Ы5 соип^гу»)233 и за принятие законных мер по борьбе с этим
явлением.

Результатом этой акции стало возбуждение уголовного дела
против Генри Вицителли, известного в те времена издателя, с
1884 года специализировавшегося на выпуске переводов попу-
лярных французских романов. В число подобных произведений
попал и роман Эмиля Золя (1840-1902) «Земля» («ТНе ЕаПН»),
псе копии которого были изъяты из продажи, а 70-летнего Вици-

232 Кеа1т^, Ре1ег. ТЬе Наип1ес1 5т.ыс1у: А 5ос1а1 Н151:огу о! 1Ье
Моуе! 1875-1914. - Ьопс1оп: Роп1апа Ргезз, 1991. - Р.241-251.

233 1ЬМ. Р.245-251.
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телли приговорили к тюремному заключению сроком на три ме-
сяца. Правительственные меры против откровенного изображе-
ния общественных пороков были, однако, бессильны. С каждым
годом становилось очевидным, что надежды на чудо нет.

В то же самое время в художественной литературе шла кам-
пания «за реализм», за суровую правду, за раскрытие позорных
сторон общественной жизни. Среди главных защитников реали-
стического метода в искусстве были Джордж Гиссинг, Томас
Гарди.

Джордж Гиссинг (1857-1903) с восторгом оглядывался на про-
шлое, на «истинный реализм» (<4те геаНзт») в литературе и
искусстве XVIII столетия.

Нападая на чрезмерную сдержанность английских романис-
тов XIX века в изображении аморального поведения своих пер-
сонажей, Гиссинг ссылается на статью Уильяма М. Теккерея
(1811-1863), написанную в 1840 году по поводу однотомного из-
дания «Сочинений» («УРогЬз») Генри Филдинга (1707-1754). В
этой статье Теккерей сожалеет: «Сегодня не позволительна са-
тира в духе Хогарта или Филдинга, чьи персонажи во многом
напоминают героев произведений Диккенса, написанных в де-
сять раз талантливее, но которые ещё не осмеливаются открыто
и честно заявлять о том, о чём свободно говорят герои его
предшественников» (<<ТНе киотЫ Лоез по11о1ега1е погю висН заИге
аз Ша1 о{ Но§агИг апс1 Р1е1сИп§...Р1е1сИп§}8 теп апй Но^агМз
аге Огс&епз'з ...йгамп шИп 1еп Итез тоге §ЫП апй 1огсе, оп1у
Ше 1аИег Нитог1з1з йаге по1 1аШ о{ гюНа1 1Не еШег сИзсаззей
НопезИу») ,234 В своих произведениях Гиссинг делает акцент на
стремлении героев к нравственному совершенствованию и зна-
чении личной оценки собственных поступков. Его герои из
низших слоев общества борются за своё существование; их
отличает упорство и целеустремлённость в достижении желае-
мого в условиях жестокой действительности. В правдивом ро-
мане о жизни писателя «Нью-Граб стрит» («Меи) СгиЬ 5^^ее^»,
1891) он рассказывает о трудностях, переживаемых писателем

234 С!: Ре1ег <3е Уоо^о!, Непгу Р1е1сНп^ апс! АД/ПШат Но^аг1Ь: ТЬе
Соггезропс1епсе о[ 1Ье Айз. - Атз1егс1ат: Кос1ор1, 1981. - Р.21.
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н I «низов» в мучительной борьбе за своё призвание.
Требованию верности действительности следует Томас Гар-

' П 1 (1840-1928). Он также выступал за правду и реалистическую
||и',/юсть в литературе, за решительность, за смелость, за откро-

иппюсть. Об этом он открыто высказался в сборнике статей под
и . г ш а н и е м «Честность в художественной литературе»
( "Сапйоиг т ЕпдИзН РШюп»), который был напечатан «Нью
1><чи>ю» в 1890 году.

Особую позицию в литературе своего времени занял Оскар
У.жльд. Он взывал к публике, пропагандируя свои взгляды на
искусство и настраивая её против всего обыденного и традици-
онного, предсказуемого и банального. Обстоятельства, однако,
и < 1 раз приводили Уайльда к компромиссу с действительностью.
1 , 1 К , например, отрицательное отношение к прессе, к работе в
ы.юте, не помешало ему стать редактором журнала «Женский
м и р » («У/отапз УРогШ»): он старался использовать этот шанс
и целях саморекламы. Во второй части трактата «Критик как ху-
/южник» («Т/ге СпИс аз АгШ1»,1890) Уайльд устами Гильберта
уравнивает «Новый журнализм» («Меи) ^ои^па^^8т») со «старой
пошлостью» (<<Иге оЫ Vп^§а^^^у»). Тем не менее, он, (парадок-
• мльно!), как Арнольд и Рескин, следуя традиции, обращается к
читателям через ту самую прессу, которую всегда так отчаянно
критиковал и недолюбливал.

Журналистская работа отнимала уйму времени. Уайльд дол-
жен был строго соблюдать распорядок дня, (что было совершен-
но ему несвойственно!), иначе о выполнении контрактов не мог-
ло быть и речи. Его, на первый взгляд, спонтанные, импровизи-
рованные в ы с к а з ы в а н и я были, на самом деле, тщательно
продуманы. Макс Бирбом (1872-1956), карикатурист, один из
немногих видевших Уайльда за работой, называл его «ранней
пташкой» («ап еаг1у пзег»).235 Одну из карикатур, посвящён-
ных Уайльду, он озаглавил: «Оскар Уайльд за работой» (<<Озсаг

Постепенно сама литература становилась коммерцией. К кон-
цу XIX столетия ничто не могло спасти её от меркантилизма и

235 ВеегЪоНт, Мах. А Реер т1о 1Ье Раз!, апс! О1Ьег Ргозе Р1есе5. —
1.()пйоп: Нететапп, 1972. - Р.3-8.
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зависимости от потребительского спроса. Издатели стремились
подчинить интересам коммерции абсолютно всё. Если в XVIII
веке настоящие коллекционеры и ценители искусства огромное
значение придавали старинным иллюстрациям книг, переплё-
там, шрифту и устраивали выставки раритетных изданий и ру-
кописей, то уже к концу XIX столетия важно стало совершенно
другое - торговля редкими книгами и книгами, имеющими чита-
тельский спрос.

Однако дорогие трёхтомные издания были не по карману чи-
тателям, поэтому к 1890 годам наметился массовый переход к
дешёвому изданию однотомных произведений. Такие известные
издательства, как СНартап и На11, ВШсйтоой и МастШап ста-
ли сражаться за приоритет с новыми, малоизвестными издатель-
ствами, которые богатели за счёт издания популярных приклю-
ченческих рассказов и триллеров в дешёвых обложках. Именно
таким образом появились в печати рассказы Артура Конан Дой-
ля (1859-1930) о Шерлоке Холмсе и «Остров сокровищ» («ТНе
Тгеазиге 1з1ап(1»,1883) Стивенсона (1850-1894). (Последний,
правда, впоследствии был признан истинно художественным
произведением, но широкого успеха достиг именно своей при-
ключенческой фабулой).

В 1880 годах разгорелись дебаты о достоинствах так называе-
мых «психологического романа» (<<поVе^ о/ с!гагас1ег») и «при-
ключенческого романа» («поVе^ о/ айъепЫге»). Генри Джеймс
(1843-1916) (в дальнейшем сотрудник эстетского журнала «Жёл-
тая книга» 1894-1897г.г.) в своём известном эссе «Искусство
вымысла» («ТНе АН о} ПсИоп»,1884) открыто говорит о Стивен-
соне и его «поVе^ о/ айиепЫге» с позиций собственных взглядов
на викторианскую литературу, противопоставляя вызывающую
откровенность и ясность французского романа «нравственной
робости и расплывчатости английского романа» («шога1 ИтШИу
апй }огта1 сИ^изюп о/ Пае ЕпдИзН поVе^»)236

Стивенсон ответил Джеймсу в эссе «Скромный протест» («А
НатЫе Кетоп§1гапсе»), где ясно высказал своё мнение об от-

236 Непгу Латез «ТЬе Аг! о[ Р1с1:юп» (1884), т 5е1ес1:ес1 Ьйегагу
СгШс1зт, ес1. Р.К. Ьеау'з (Нагтопс^^огИг Реп^ит, 1963. - Р.78-97.
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ношении искусства к жизни, подчеркнув, что, с его точки зре-
ния, искусство выше жизни. Не забыл он упомянуть и о том, что
и художественном произведении, он отдаёт предпочтение строй-
ности и ясности формы.237 Взгляд Стивенсона на искусство был
олизок Уайльду; он всегда относился к книге как к произведе-
н и ю искусства.

Такой подход к искусству Уайльд ценил не только у Стивенсо-
на, но и у других. В письме к Уильяму Моррису (1834-1896) он
писал: «Я всегда знал, что все помыслы Ваши направлены на
сотворение красоты: ничто другое не волнует вас; всё то, что вы
полаете, - «чистое» искусство, результатом которого является
красота» («I Наъе а1гшауз {еИ 1На1 уоиг т&огЪ сотез {гот Иге зНеег
^1'И§М о/ таЫп§ ЬеаиП/и1 1Н1п§8: 1На1 по аИеп тоНие еVе^
П11еге§1в уои: 1На1 т Из з1п§1епез5 о/ агт, аз пиеП аз 1п Из
[пт/есИоп о/ гезаИ, И 1з риге аг1, еVе^у^Ып§ 1На1 уои с1о») ,238

Преданность «чистому искусству» не мешала Уайльду по-де-
мовому относиться к вопросам купли-продажи своих книг; он не
|м.ч подозревал, что издатели обманывают его (например, когда
П.фд, Локк и К., предложили ему за «Портрет Дориана Грея»
.шанс в 120 фунтов из расчёта 10% гонорара). Это было вполне в
м у х е времени: самые деловые из молодых издателей старались
• поместить коммерческую выгоду и художественную ценность
произведений. В список популярной литературы вошли не толь-
г.и детективы и приключенческие рассказы, но и научная фанта-
• г и к а , и психологический роман. Вся эта литература была вызо-
ипм натурализму, проявившему себя в 1870-1880-е годы и про-
| И 1 оглашавшему бессилие творческой фантазии перед
иI,(разительностью реальных явлений.

Против натурализма был направлен броский парадокс Уайль-
:м «Художник творит жизнь», - так же как и последующее за-
1 точение Генри Джеймса: «Именно искусство создаёт жизнь».239

1 ' « > . ! спорили с натуралистами о границах искусства в пределах

1 1 / 1 К. Ь. $1еуеп5оп «А НитЫе Кетопа1гапсе» / ТИе \Уог1<5 о! &.Ь.
. - \ - - 1 М 1 5 о п . - Ьопёоп: Нешетапп, 1922. - Р. 206-223.

1 1 4 ЬеПегз, 2000. - Р.476.
> | м Урнов М. Б. На рубеже веков. Очерки английской литературы.

М)70. - С.170.
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самого искусства, отстаивая точку зрения, что художник только
тогда выполняет свою задачу, когда творчески перерабатывает
действительность, попавшую на страницы его произведения, л
не копирует её с тщательной достоверностью. Именно в момент
споров с натуралистами стала популярной форма небольшого
романа с динамичным, интригующим сюжетом. Слово «поVе^»
заменили французским «готапсе», чтобы исключить влияние и
ассоциацию с реализмом.

Как проповедник нового эстетизма Оскар Уайльд страстно
провозглашал необходимость нового романа, который отразил
бы главный, с его точки зрения, принцип искусства: «искусство
ничего не выражает кроме себя самого» («Аг1 пеъег ехргеззех
апу1Ып§ Ъи,1 НзеЦ»).240 В трактате «Упадок лжи» участник диа
лога Вивиан отрицает «дух подражания» (птИа1шеврти) среди
ведущих писателей тех дней. С точки зрения Вивиана, отрицаю-
щего «чудовищное поклонение фактам» («топз^гоиз гюогзЫр о/
}ас18») в современной литературе, французы оказались «нена-
много лучше» («аге по1 тисН ЬеНег»).241 «Жерминаль» Золя -
пример ужасающего реализма с художественной точки зрения;
однако с позиций нравственности этот роман не вызывал у него
никаких сомнений. Более того, Вивиан показывает контраст
между «реализмом, лишённым воображения» («итта§1па1ше
геаНзт») у Золя и «наполненной поэтическими образами дейст-
вительностью» («1та§1паНъе геаШу») у Бальзака. Восхваляя его
за «яркую, как сновидения» («с1еер1у со1оигес1 аз с1геатз») про-
зу, Вивиан делает вывод о том, что Бальзак «создаёт жизнь, а не
копирует её» («сге&ед, И}е, Не (Ид, по^ сору ^»).242

Из своих английских предшественников Уайльд отдаёт симпа-
тии и явное предпочтение Теккерею, «по существу, наследует тек-
кереевское острое слово в своих парадоксах», прекрасно понимая,
что «выдающаяся сила повествования, умная социальная сатира

240 «ТЬе Оесау о! Ьуш^». Сотр1е1:е ДУогкз о! Озсаг Ш11с1е. - СоШпз
С1а551С5. Нагрег Со1Нп5 РиЬНзЬегз, 1994. - Р.1073-1080.

242 Ш.
243 Фёдоров Я. Л. Эстетизм и художественные поиски в английской

прозе последней трети XIX века. - Уфа, 1993. - С.97.
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1 « - к к е р е я не нашла отклика»2 4 3 в обществе. Однако, несмотря на
и и ю е сочувствие Теккерею, Уайльд как прозаик порывает с лите-

|мтурной традицией «середины века». Об этом он пишет в своих
• г.тгьях и рецензиях, подводя итоги развития английской прозы:
•Диккенс повлиял только на журналистику», «Троллоп не оста-
вил прямых наследников», «огненный факел, зажжённый сестра-
ми Бронте, не мог быть передан в другие руки».244

Задачу литературы Уайльд видит в эстетическом опроверже-
1 И 1 И повседневности, которая сама по себе не имеет художест-
п г и н о й ценности, потому что «низменный материал жизни, про-
н и к н у в в произведение, разрушает его как творение искусст-
г..!».245 Конкретные явления и факты реального мира не могут быть
источником творчества. Уайльд был убеждён, что жизненный
м-ггериал получает эстетическую ценность только через личность
,штора, так как «завершённые формы гармонии и красоты не су-
ществуют в реальности, а являются производными от творчес-
к о й деятельности человека».246

Таким образом, его эстетическое мировоззрение привело к
1»;|;фыву с традиционно реалистическими принципами отраже-
н и и действительности. В своём собственном творчестве он вы-
• гупал за романтическую форму изображения жизни в волшеб-
н о й сказке и в фантастическом романе. Им, соответственно,
посвящены вторая и третья главы диссертации.

В понимании Уайльда, роман - самый независимый литератур-
н ы й жанр, самый свободный, а, следовательно, полный фантазии и
моображения. Тем не менее, его собственный роман опирается на
известные традиции, прежде всего, готического романа, который
получил распространение в Англии с появлением в 1764 году рома-
на ужасов Горация Уолпола (1717-1797) «Замок Отранто» (ТНе
с.азие о/ 01гап1о). Готический роман уводил читателя от реальной
действительности, будоражил чувства и развивал воображение.
К 1757 году философ Эдмунд Бёрк (1729-1797) в эссе «Возвышен-
ное и прекрасное» («ТНе ЗиЬИте апд, ВеаиЫ[и1») анализировал

244 Писатели Англии о литературе Х1Х-ХХ веков. М.: 1981. С. 163.
245 Федоров Н. Л. Эстетизм и художественные поиски в английской

розе последней трети XIX века. - Уфа, 1993. С.97.
т Там же.
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«удовольствие, полученное от таинственного и пугающего» ( « / / / < •
р1еазиге о/ туз^епоиз апй 1Не }п§Меп1п§»), и назвал е п >
«восхитительным ужасом» (<<а зог1 о/ АеИ§Ы$и1 Ноггог») .т

Это был первый шаг на пути к романтизму. За Уолполом по
следовали Клара Рив (1729-1807) со своим романом «Старый аи
глийский барон» («Т!ге ОШ Еп^ИзН Вагон», 1777) и Анна Рал
клиф (1764-1823), написавшая в 1794 году роман «Удольфскиг
тайны» («ТНе Муз1епез о/ и&о1р1го»), который имел огромным
успех. Одним из самых интересных мистических романов X V I I I
столетия считался «Монах» («ТНе МопЪ», 1796), созданный мо
лодым Мэтью Льюисом (1775-1818).

Черты «позднего готического жанра» («1а1ег §оШс §епге»),
который процветал в эпоху романтизма в 1790-1820 годы -
«Франкенштейн» («Р^апЬеп§^е^п», 1818) Мэри Шелли, «Мель
мот - скиталец» («Ме1пгоНг Нпе УРапс1егег»,1820) Чарльза Ро
берта Мэтьюрина, - прослеживаются в повести Стивенсон;!
«Странный случай доктора Джекилла и мистера Хайда» («ТНе
8^^ап^е Сазе о} ^ос^о^ /е&у11 апй Мг. Нуйе», 1886) и в романг
Уайльда «Портрет Дориана Грея» («ТНе РМиге о/ Оопап Огау»,
1890). Однако эти произведения значительно отличаются от
«старых готических» («оШ §оИг1с») романов, прежде всего, «со
четанием респектабельности и преступности», которая «полу
чает обоснованную мотивировку»249 в обоих произведениях.

Если Доктор Джекилл «действует по собственному почину»,250

то Дориан вдохновлён не только речами лорда Уоттона, но и
«Жёлтой книгой», воспевающей отступление от принятых норм
поведения в погоне за чувственными наслаждениями.
Отвергнув «научно-экспериментальную» мотивировку фантас-
тической повести Стивенсона, Уайльд придал своему роману
«эмоционально-фантастическую», оставив некоторое сходство
в сюжете, который также «построен на раздвоении личности,

248 Сайег К. апс! МсКае Л. Сшс1е 1о Еп^НзЬ 1Лега1иге: ВгИат апс1
1ге1апс1. - Ьопёоп: ТЬе Реп^шп, 1995. - Р.88-89.

249 Дьяконова И. Я. Стивенсон и Уайльд / / Проблемы идентичнос-
ти, этноса, тендера в культуре и литературах Старого и Нового света. -
Минск, 2004. - С.18.

250 Там же.
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м 1 отходе низшей, чувственной сферы от высшей, духовной».2 5 1

Мшсгор Джекилл и Дориан Грей ведут «двойную жизнь», скры-
1 - . 1 Н от всех свои порочные страсти.

Страх перед разоблачением, «необходимость скрывать, при-
меряться, изображать себя столпом добродетели усиливает, усу-

• уиляет подавляемые наклонности и приводит к отчуждению двух
• горон личности,...к победе низшего внеморального начала, к ут-
|мтг нравственных критериев, к равнодушию ко всему, что лежит
т и - сферы ощущений».252 Джекилл из красивого, статного врача
щ ч ̂ воплощается в жалкое, ничтожное существо, которое в ито-
м - кончает самоубийством. Дориан до ужаса боится, что кто-то

< мм 4 , кроме него может увидеть жуткий портрет - свидетельство
| шк\ли его души, и тоже становится на путь преступления. Опус-
|-..пк'ь до уровня обитателей грязных трущоб, он каждый раз оправ-
мииается тем, что помнит о том разительном контрасте, который
• уществует между ними и свойственной ему красотой. Уайльд
и.миже Стивенсона к психологизму современного им обоим анг-
л и й с к о г о романа; он тоньше анализирует переживания героя и
-т путь к духовной гибели. Это выражается и в том, что Стивен-
• ии исключает себя из повествования, в то время как Уайльд при-
м,и ;т большое значение авторскому рассказу, воспроизводя свои
я-фактерные черты в образе лорда Генри и «награждает его свер-
ыющим набором своих парадоксов и афоризмов».253 Устами лор-
п,\ Генри Уоттона он утверждает, что главное в жизни — самовы-
ражение, подвергает осмеянию традиционные принципы нравст-
тч-шости. Мнимым, на его взгляд, моральным ценностям
противопоставляется красота искусства; поэтому восстановле-
н и е красоты на портрете Дориана «должно утвердить её перво-
• гопенное значение, её победу над преходящими слабостями че-
..'мжека и условностью его этических воззрений».254

Уайльд, оставаясь «противником популярных эстетических
• тореотипов» и «упорным искателем нового слова в литерату-

-51 Дьяконова Н, Я. Стивенсон и Уайльд / / Проблемы идентичнос-
т и , этноса, тендера в культуре и литературах Старого и Нового света. -
Минск, 2004. - С. 18.

"52 Там же.
:-Г)3 Дьяконова Н. Я. Стивенсон и Уайльд.
'•-5'1 Там же.
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ре», не стремился, однако, к совершенствованию окружающей
действительности. В этом его отличие от Стивенсона, который
не столько призывал к самосовершенствованию, сколько не те-
рял надежды внести долю в улучшение жизни соотечественни-
ков, и все его произведения, даже самые шутливые и причудли-
вые, заключают нравственный урок.

Оба писателя внесли значительный вклад в утверждение «но-
вого готического» стиля, с явно выраженным парадоксальным
противопоставлением фантастического мира реальному; это
стало подтверждением того, что в XIX столетии дух романтизма
ещё продолжал жить в атмосфере реализма.

Задумав придать новую форму старой известной легенде о
том, как молодой человек продаёт душу дьяволу в обмен на веч-
ную молодость, Уайльд опирался на один из самых известных
романов «тайны и ужаса» 20-х годов XIX века «Мельмот - скита-
лец» Чарльза Мэтьюрина, решив, однако, по-своему сочетать
очевидную мораль с художественным эффектом. С другой сторо-
ны, влияние романа о наслаждении и скуке («Наоборот» Гюис-
манса, 1884} также нашло отражение в эстетическом романе
Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Творческому мышлению Уайльда была свойственна романтиче-
ская ирония, которая «вносит противоречивость, парадоксальность
в логическую сферу».255 Главной формой проявления иронического
миросозерцания Уайльда становится, мы уже видели, прежде все-
го, парадокс. Уайльд обращается к викторианской читательской пуб-
лике, доказывая, что «только глубокая и всеобъемлющая субъек-
тивность авторского взгляда на жизнь позволяет достичь впечатле-
ния полной объективности форм прекрасного». 2 5 6 Отвергая
принципы викторианского мировоззрения, Уайльд «через парадокс
творит свой «эстетический» произвол над реальностью. Одновре-
менно в его иронии проявляется скептицизм по отношению к
возможностям духовного обновления викторианцев».257

255 Габитов Р. М. Философия немецкого романтизма. М.: 1978. С.77.
256 Фёдоров Н. Л. Эстетизм и художественные поиски в английской

прозе последней трети XIX века. - Уфа. 1993. С.97.
2 5 7Тамже, с. 101.
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2. «Портрет Дориана Грея» -
«эстетическая аллегория об искусстве»

«Портрет Дориана Грея» стал «десятой сказкой» Уайльда,
-своего рода, вершиной, откуда открывается вид на всё поле
творческой деятельности и эстетизм Уайльда».2 5 8 Эстетический
роман представляет собой любопытнейшее сплетение всевоз-
можных «интеллектуальных и т в о р ч е с к и х нитей», 2 5 9 и не
с л у ч а й н о к р и т и к и з а п у т а л и с ь в этих х и т р о с п л е т е н и я х ,
пронизывающих роман, который «был одновременно и поучитель-
ным, и ядовитым, заставлял задуматься о нравственности, но в
то же время был насквозь пропитан тяжёлым запахом морально-
го и духовного разложения» («И тя)а§ а1 опсе есИ?у1п§ апс1
ро18опои5, о/ а Ы&Н тога/ 1епйепсу апй Нежу шНг 1Не терНПс
о(.1оиг8 о/ тога1 апс1 8рт1иа1 рШге^асИоп») >260

В романе развиваются два плана повествования: поверхност-
ный и глубинный. На первом плане - остроумные диалоги, на
нтором - психология жизни. Поверхностный слой романа состо-
ит из изысканных парадоксов лорда Генри, и, можно сказать,
превалирует в первой части произведения. Более того, парадок-
сы, которыми насыщен роман, связывают первый, поверхност-
ный, план повествования со вторым, глубинным, противореча-
щим первому, усиливая конкретность переживания. Оба плана,
постепенно развиваясь и нарастая, (как и в сказке «Преданный
друг») в итоге сталкиваются в своём противоречии и приводят к
катастрофе. Глава XI может считаться кульминационной в пла-
не развития этой катастрофы.

Оба плана удивительно декоративно оформлены. Изыскан-
ность описания придаёт всему произведению особую тональ-
ность, и превращает его в «эстетическую аллегорию об искусст-
ве» (Гай Уиллоуби). Такое прочтение романа обусловлено, преж-
де всего, тем, что в центре произведения, как и в центре студии
художника Бэзила, находится загадочный портрет, к которому

258 С?.: О]а1а А. Аез^еНазт апс! Озсаг \Ше. - НеЫпй, 1955. -
Р.204.

259 1Ыс1. Р.205.
260 1ЬМ. Р.205.
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на протяжении всего романа приковано внимание и Дориана, и
Бэзила. Портрет Дориана Грея, ставший в какой-то мере авто-
портретом самого художника, вложившего в него свою душу и
своё понимание прекрасного, предстаёт как произведение ис-
тинного искусства.

Парадоксальность является характерной чертой всего рома-
на Уайльда. Сюжетный парадокс, лежащий в основе произведе-
ния, заключается в том, что портрет и человек поменялись роля-
ми. Дориан Грей в течение 18 лет остаётся молодым и красивым,
а портрет, на котором время, пороки и преступления оставляют
следы, начинает стареть. Причина такой метаморфозы кроется
в том, что главный герой становится под влиянием проповедни-
ка гедонизма лорда Генри неисправимым себялюбцем, безраз-
личным к морали искателем удовольствий, скатившимся на путь
порока. То, что произошло с портретом, можно расценить как
расплату за «странное преклонение» («81гап§е ШоШгу») и, од-
новременно, за призыв к эллинизму, для которого такое прекло-
нение, по мысли Уайльда, было характерно.

Мотив загадочного портрета, заложенный в основе сюжет-
ного парадокса произведения, ставит и решает проблему траги-
ческого борения добра и зла в душе человека. Более того, та па-
радоксальная символическая связь, которая устанавливается
между Дорианом и его портретом-совестью, иллюстрирует ав-
торское «я», позицию самого Уайльда. Символика, связанная с
портретом, отражает уайльдовский постулат о том, что «искус-
ство реальнее жизни, и что жизнь подражает искусству, а не
наоборот. «Оказывается, что портрет, то есть искусство», во-
площает истину.261

Помимо упомянутых ранее двух планах повествования, в ро-
мане переплетаются две совершенно противоположные кон-
цепции, которые, однако, являются их основой. Первая: автор
показывает стремление Дориана превратить жизнь в искусст-
во, внести в неё красоту. С этой точки зрения роман является,
несомненно, эстетическим произведением, в котором наряду с
глубоким изучением души героя, подвергшегося эстетическому

261 Аникст Л. Вст. Ст. в книге О. Уайльд. Избран. Пр.-я в 2-х т. М.,
1960. - С.18.
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илиянию, прослеживается история его жизни, целью которой
становится попытка Дориана сделать её похожей на красивый
портрет. Дориан Грей - денди, эстет, любитель прекрасного, ок-
руживший себя утончённой роскошью. Исходя из того, что кра-
сота единственная высшая ценность, Дориан делает эту сторо-
ну бытия центром своего духовного существования.

У Дориана осознание собственной красоты при виде портре-
та «глаза его радостно засветились» (<<а 1оо& о/ ]оу сате т Ыз
1'уез») вызвало желание остаться молодым: «Если бы я всегда
оставался молодым, а старился портрет! За это я отдал бы всё на
гнете! Ничего бы не пожалел! Я готов был бы отдать душу за
»то!» («I/ И гюеге I ш/го ъиаз 1о Ъе аШауз уоип§, апй Ше р1сЫге

1\ш1 ы)аз 1о §го№ оЫ. Рог Ша11 ъиоиЫ §ше апуШп^. I ъиоиШ §ше
ту зои1 /ог йа^/»).262

Готовность отдать душу, пойти на «сделку с совестью» за то,
чтобы остаться молодым и красивым, ведёт Дориана к падению,
показывая сложное, непростое соотношение героя с портретом.
Уродство души Дориана, отражающееся на портрете, возраста-
ет пропорционально качеству и количеству его преступлений и
греховных замыслов.

Вторая концепция, получившая отражение в романе, парадок-
сальным образом противоречит первой: автор выявляет ограни-
ченность эстетических взглядов Дориана, попавшего под «раз-
рушительное обаяние» лорда Генри. Изощрённый эстетизм лор-
да Генри становится для него ловушкой. В этом можно усмотреть
научно-философскую направленность романа, отразившего со-
иременные научные представления об эволюции личности и о
причинах её деградации.

С того самого момента, когда, следуя принципу лорда Генри,
выступающего противником любого проявления жалости, Дори-
ан жестоко отверг любовь Сибиллы Вейн, в нём всё время борются
два противоположные чувства: «сочувствие и созерцательное без-
различие» («зутраМгу» и <<соп1етр1а1ше д,1$1п1еге§1еЛпе§5»).
(Сказавшись от реальной любви и от любящей девушки, Дориан
предпочёл игру, искусственное представление о женственнос-

262 Озсаг \У1Ме. ТЬе Р1с1:иге о! Оопап Сгау. - МОЗСОХУ Шаг РиЬНзЬег,
:>()02. - Р.35.
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ти - живой женщине. Стоит вспомнить, что изменения портре-
та начинают происходить именно тогда, когда отвергнутая До-
рианом юная Сибилла Вейн покончила с собой, положив конец
жизни, которая для неё оказалась важнее, чем искусство.

Сибилла Вейн, «недолгая героиня романа», стала центром «ху-
дожнического парадокса».263 Она - талантливая актриса, прекрас-
но играет в шекспировских пьесах Виолу, Розалинду, Джульетту.
Сибилла с необычной выразительностью изображает влюблённых
девушек до тех пор, пока сама не испытала любви. Как только её
захватывает страсть к Дориану Грею, она становится на сцене
деревянной, неестественной, плохой актрисой. Её, однако, не толь-
ко не удручает, но напротив, радует возвращение к неподдельной
жизни. Дориан же приходит в отчаяние и порывает с Сибиллой.
Его не влечёт надёжная, верная цельная натура; ему больше нра-
вится «многогранная» личность («а сотр1ех тиШ}огт
сгеаЫге»),ш способная выразить себя в искусстве.

«Нравственное падение Дориана отмечается на его портре-
те печатью порока, с каждым шагом всё более страшного и омер-
зительного».265

Постепенно портрет уже не только не воспринимается, как
воплощение красоты, он теперь вселяет ужас в душе его ориги-
нала. Портрет уносят в детскую, где прошли самые чистые и свет-
лые годы Дориана. Теперь же, встав на путь порока, Дориан ча-
сами смотрит на свой портрет - свидетельство его грешной взрос-
лой жизни, парадоксальным образом оказавшееся в детской: «К
нему возвратилось ощущение непорочной чистоты детской жиз-
ни, и ему стало не по себе при мысли, что именно здесь будет
стоять роковой портрет» («Не гесаНед, Иге з1ат1езз рагИу о/ Ыз
ЬоуьзН Ще, апй И зеетей НогпЫе ^о Ыт 1На1 И таз Неге Иге /а^а/
роПгаИ -шаз 1о Ье ЫйЛеп аг&ау»).266 Возникает психологический
контраст, который усиливается тем, что в зеркале, подаренном

263 Урнов М. В. На рубеже веков. Очерки английской литературы.
М.: Наука, 1970. - С.164-165.

264 Озсаг \УПс1е. ТЬе Рю1иге оГ Оопап Огау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзНег,
2002. - Р.178.

^Колесник С. А. М., Сборник трудов, 1973. С.246-250.
266 Озсаг МЫе. ТЬе ?1с1иге о! Оопап Сгау. - М., 2002. - Р. 153.
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м у лордом Генри, Дориан по-прежнему продолжает видеть своё
прекрасное лицо.267 Невольное сопоставление своей внешности

у ж а с н ы м портретом, отражающим уродство его же собствен-
! " > м души, не проходит для Дориана бесследно. Он порывает вся-
• н < - отношения и с создателем портрета, художником Бэзилом,

•у пившим в нём нравственное начало.
Уайльд изображает художника Бэзила Холлуорда как анти-

м"м лорда Генри. Он постоянно оспаривает то, что провозглаша-
I .морд Генри, отстаивает идею «истинного» индивидуализма, в

• « м о р о м видит защиту личности и призыв к добру. Антагонисты
ми с поим взглядам на мир, лорд Генри и Бэзил Холлуорд по-раз-
м и м у воздействуют на Дориана. Уайльд делает их символами
щ у к противоборствующих начал, сосуществующих в мире и душе

Художник борется за душу Дориана Грея, пытаясь, в отличие
и лорда Генри, сохранить её в гармонии, чистоте и первоздан-

ншти юности. Бэзил хочет внушить Дориану потребность в рас-
| . - И П 1 И И , хочет, вопреки лорду Генри, стать «добрым ангелом» До-
р и - ш а , мечтает защитить его от всех несчастий.

Ьэзил настаивает на том, что Дориан должен стремиться к
' Н » ( ) | > у , которое сделает его лучше, поможет ему вырваться из
прошившей общественной среды: «У нас в Англии не всё благо-
получно и. ..общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу,
попы вы вели себя безупречно. ... Хочу, чтобы у вас была неза-

пятнанная, более того - безукоризненная репутация. Чтобы вы
«м-ростали якшаться с подонками» («Еп^ИзН 5оае^/ 1з аи №гоп§.
1'1ш1 18 1Не геазоп ъиПу I тап1 уои 1о Ъе /те.../ гуап1 уои 1о НаVе а

. 1сип пате апд. а /ш> гесогЛ, 1 1юап1 уои 1о §е! пд, о/ Иге с1геас1{и1
^ччцЛе уои а8зос1а1е шг7/г»).268

Как уже упоминалось, в трактате «Душа человека при социа-
'ппме» Уайльд постоянно сравнивает художника с Христом, по-
и » м у что оба они «парят на воображаемых крыльях искусства»
( -гт Иге 1та§таНие р1апе о/ аг!»).269 Боготворивший юного До-

М)/)/ О роли зеркала в творчестве Уайльда см. 2 главу диссертации,
П.

1(18 1Ыс1. Р. 189- 190.
:чй) Озсаг ^/1Ме. Сотр1е1е ^огЬ. Со1Нпз С1а55{сз, 1994. - Р.1084.



116 Акимова О. В. Этика и эстетика Оскара Уайльда

риана Бэзил Холлуорд, художник-моралист, не принимает ип
дивидуалистическую теорию лорда Генри. Он понимает, что зл
эгоизм обязательно придётся расплачиваться «угрызениями со
вести, страданиями,...сознанием своего морального падения»
Художник несколько раз пытается повлиять на нравственность
Дориана Грея.

Первая попытка была связана с гибелью Сибиллы Вейн. Но
Бэзил опоздал. Лорд Генри опередил его в своём влиянии на До
риана, воззвав к его эстетическому чувству и сумев, таким обр^1
зом, восстановить душевное равновесие юноши. Дориан усвоил
его урок о бессмысленности эмоций и сожалений и в свою оче
редь запрещает Бэзилу говорить о смерти Сибиллы Вейн: «Нг
будем говорить о трагическом. Если о чём-то не говорить, зна-
чит, этого как бы и не было. Но, как говорит Гарри, стоит упомя-
нуть что-нибудь, как оно тут же приобретает реальность» («ОопЧ
1аШ аЬоа1 НоггШ 1Ып§з. // опе (ЗоезпЧ 1аШ аЬои1 а Шп§, И Нах
пеVе^ Наррепей. И [$ з1тр1у ехргеззюп, аз Наггу зауз, 1На1 §шех
геаШу 1о Нг1п§з»).т

Вторая попытка Бэзила повлиять на Дориана состоялась во-
семнадцать лет спустя после написания портрета. Чистота нрав-
ственного чувства, вложенная Холлуордом в его лучшее произ-
ведение, «заставила» сам портрет играть в романе роль совести
по отношению к герою. Появление портрета внесло тему «раз-
двоения» личности. Символика, положенная в основу сюжета,
вполне очевидна: портрет - это чистая и прекрасная душа Дори-
ана Грея, которая «приносится его обладателем в жертву на ал-
тарь богине наслаждения».271

Однако шедевр Бэзила, следуя эстетической теории Уайльда,
«делает» намного больше, нежели отражает душу художника,
вдохновлённого юным Дорианом и вложившего в портрет своё,
свойственное Платону, идеальное миропонимание. Он даёт воз-
можность созерцателю взглянуть на жизнь по-другому, увидеть
изменённую действительность, прочувствовать тайну собствен-
ной души. Но это подвластно только тем, кто пытается «проник-

270 Озсаг Ш1Ме. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - М., 2002. - Р. 135.
ы Аксельрод Л. И. Мораль и красота в произведениях Оскара

Уайльда. - Иваново - Вознесенск: Основа, 1923. - С.25.
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п у п , в суть [искусства],... которое в одно и то же время поверхно-
• ню и символично» («... §0 ЪепеаНг 1/гезиг/асе [о{ аП] ,.,.А11 агИз
'••/ о псе запасе апй зутЬо1») ,272 Портрет «показывает» греховность
| и '.ни тех, кто с ним связан. Не настолько «правдивы» внешние

п мнения в портрете, насколько они являются отражением вну-
| |мч!него состояния героев, их восприятия действительности. Для
других эти скрытые возможности портрета остаются тайной. Для
морда Генри, например, портрет Дориана - «настоящее событие в

• переменном искусстве» («И 1$ опе о/Иге §^еа^ез^ Шп§8 1п тойегп
" / / » > ) , и он «непременно должен его приобрести» («I тиз1 паVе
<1-}т В конце романа слуги увидели на стене «великолепный пор-
| |ит своего хозяина во всём блеске его дивной молодости и красо-
и.!* («...азр1епсНс1 рог1гаНо[11ге1гта8{ег... 1п аи Иге ъиопаег о{Ыз
<-\(11.изИе уоиНг апа ЬеаШу»)274

Бэзил ужаснулся изменениям своего творения. Художник,
м илвая к совести красавца-денди, убеждает его раскаяться в гре-
г . 1 Х , о которых свидетельствует жуткий портрет.

Однако Дориан остаётся глух к отчаянным призывам Бэзи-
л - ' | . Несмотря на его «дикий жест отчаяния» (<<мИс1 §ез1иге о/
1П*хра1г»), он остаётся последователем ограниченной эстетиче-
«•кой теории лорда Генри. Возникает психологический парадокс:
Дориан желает «смыть» с портрета следы греха, не расставаясь
п р и этом с эгоистическими, собственническими интересам ба-
.мовня богатства.

Изменения, происшедшие с портретом, Дориан трактует по-
1-ноему: «Он взглянул на портрет, и вдруг в нём поднялась волна
огшеной злости на Бэзила Холлуорда, словно внушенной тем
Дорианом, который смотрел на него с портрета, и нашёптанной
гму на ухо этими гнусно усмехающимися губами» («Оопап Сгау
ц1апсес1 а1 Иге ргсЫге, апй зис1с1еп1у ап ипсоп1го11аЫе $ееИп§ о/
11а1гей }ог ВазИ НаИ-шагс1 сате ОVе^ Ыт, аз 1Нои§Н И Над, Ьееп
:;^^.^^е8^е(^ 1о Ыт Ьу Ыз 1та§е оп Иге сапиаз, ъюЫьрегеа т1о Ыз
гиг Ьу Лозе §пптп§ Прз»).275

272 См.: Предисловие к роману.
273 Озсаг АМЫе. Тпе Р1с1иге оГ Оопап Сгау. - М., 2002. - Р.35.
274 1Ы<1. Р.277.
275 Озсаг \^Пс1е. ТНе ?1с1иге о! Вопап Огау. - М., 2002. Р. 197.
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Изменившийся портрет стал уроком для них обоих. Ведь порт
рет «говорит» не только Дориану, что ему надо покаяться, но и
художнику, истинному христианину, что ему тоже необходимо
совершенствоваться. Он, как и Дориан, тоже увидел в нём отра
жение собственных ошибок. Разница лишь в том, что Бэзил при
нял ужасное послание и понял, что только раскаяние может спа-
сти от неминуемой гибели: «Молитесь, Дориан, молитесь! ... Очи-
сти нас от скверны» (<<Ргау, Оог1ап, ргау... УУазН а-шау оиг
{тциШез»)™ «Я слишком боготворил вас - и наказан за это. Вы
тоже слишком любили себя. Мы оба наказаны». («I гюог$Ыррес1
уои 1оо тасН. I ат ритзНеЛ /ог И. Уои -циогзЫррей уоигзе1{ 1оо
тисН. ^Х/е аге ЬоИг ритз1гес1») ,277

Вторая попытка Бэзила повлиять на нравственность Дориана
оказалась роковой для обоих: она привела художника к насильст-
венной смерти от руки Дориана и приблизила гибель убийцы.

Художник, боготворивший физическую красоту Дориана
Грея, погибает от руки того, в чьей душе он зародил нелепое,
чудовищное тщеславие. Однако, убив художника, Дориан не
может стереть следы греха из своей памяти. Он пытается «ис-
целить душу с помощью ощущений» («1о сиге Иге зоа1 Ьу теапз
о} Иге зепзез»)278: «Дориан, старался делать это множество раз,
будет стараться и впредь. Для этого существуют притоны ку-
рильщиков опиума, где можно купить забвение, — эти отврати-
тельные вертепы, где память о старых грехах можно заглушить
безумием новых» (<<Не Над, о{1еп 1пеЛ И, апй ъиоиШ 1гу И а§а1п
ПО1$). ТНеге теге оршпг-аепз, юНеге опе соиШ Ьиу оЫш1оп, йепз
о/ Ноггог ъиНеге 1Не тетогу о/ оШ з1п8 соаШ Ье с1ез1гоуес1 Ьу Ше
тайпезз о/ з1п5 1На1 гшеге пею») ,279 Но память не стереть, про-
шлое не изменить: «Из тёмной пропасти Времени вставала в
кровавом одеянии грозная тень его преступления» («Ои1 о/ 1Не
Ыас/г сте о/ Тше, 1егг1Ые апЛ згшаПгей 1п зсаг1е{, гозе Иге 1та§е
о} Ыз з1п») 28°

276 Озсаг №Пс1е. ТЬе Рю1иге оГ Оопап Сгау. Р.196-197.
277 Озсаг \^11с1е. ТЬе Р1с1иге о! Вопап Сгау. - М., 2002. ~ Р. 197.
278 1ЬМ. Р.229.
279 1Ыс1. Р.229.
280 1Ы<1. Р.249.
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< '.обственное падение открывается ему без самообмана: «Он
• » шавал, что...растлил свою душу, дал отвратительную пищу во-
••"ражению, что его влияние было гибельным для других и что
• • > '.пание этого когда-то доставляло ему жестокое удовольствие.

По неужели всё это непоправимо?» («Не Ьпегш Ша1 Не Над....
/ / / / < • < . / Ыз т'тд киИН согтрПоп апд. §шеп Ноггог 1о Ыз {апсу; Нга1
!}<• Над, Ьееп ап ет1 1п}1иепсе 1о о!Негз, апд. Над, ехрепепсей а
(•чпЫе ]'оу 1п Ье1п§ зо... В\л1 ъиаз И аи ^^^е^пеVаЫе?»).28!

(Содрогания души, заставляющие думать, что совесть не окон-
•мтсльно умерла в нём, делают дарованную ему вечную моло-
м п г т ь , адом, непосильным для него бременем. Найти забвения
' • I V ! у не удаётся. Жизнь для него превращается в самую настоя-
щую пытку. Ужас становится всеохватывающим. Он даже меч-
| ,1гт освободиться от вредного влияния лорда Генри и начать
.ипъ по-новому, по-другому: «Новая жизнь! Жизнь, начатая сна-
ч.1.па - вот чего хотел Дориан...Он будет жить честно» (<<А пени
/ / / г / ТНа1 ъиаз юНа! Не гмап1ед,... Не тоиЫ Ье §оос1»).282 Однако
ии продолжает видеть «лишь лицемерную усмешку и неприят-
н ы е складки вокруг губ» своего портрета. Дориан осознаёт, что
н и ч т о не сможет очистить его совесть, пока он не раскается в

< моих грехах. Но раскаяние выше его сил: «Сознаться? Отдать-
| -.1 в руки полиции, пойти на смерть?! Дориан рассмеялся. Какая
л икая мысль!» («Соп^езз? О1с1 И шеап 1На1 Не гшаз 1о соп/езз? То
г.гое Ытзе1{ ир, апА Ье ри1 1о йеа1Н? Не 1аи§И,ес1. Не /еИ 1На1 1Не
п!е.а ъиаз топз1гоиз) т Поэтому он решается «убить» свою со-
мгсть - уничтожить ненавистный портрет, который единствен-
ный «знает» всё о его грехах: «Нож, (которым он убил Бэзила)
покончит с этой противоестественной жизнью души в портре-
п\ и он (Дориан)... вновь обретёт покой» («И гюойШ Ш1 1Ыз
пюпз1гоиз зои1-И{е, апд,... Не г&оиЫ Ье а1 реасе»).284 Только не
тал Дориан, что, убив совесть, он убьёт и себя.

Парадокс ситуации заключается в том, что из узника жела-
ний Дориан становится узником страха и раскаяния. Это лишь

281 Озсаг \\Шс1е. ТЬе Рюйдге о! Оопап Сгау. Р.272-273.
282 Озсаг МЫе. ТЬе Р1с1иге о! Оопап Сгау. М., 2002. Р.274.
283 Озсаг ААЛЫе. ТЬе Р1с1иге оГ Оопап Сгау. - М., 2002. - Р.275.
284 1Ыс1. Р. 277.
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подчёркивает пережитую Дорианом нравственную трагедию. А.
Ойяла пишет, что, если бы у Дориана Грея был другой характер:
расчётливый, холодный, бессовестный, — он, наверное, смог бы
преодолеть своё несчастье. Но он оказался слишком впечатли-
тельным, эмоциональным, наделённым преувеличенной для «ис-
тинного гедониста» совестливостью. Это постоянно мешало ему,
говорило о том, что молодость и наслаждения - ещё не всё в
этом мире.

Автор подсказывает нам вывод, что нельзя просто сводить
опыт к достижению внешнего совершенства, ограничиваясь
лишь установкой на наслаждения.

Сюжетный парадокс, построенный на грани фантастическо-
го и реального, усиливается разного рода парадоксальными си-
туациями и характерами, а также парадоксами эмоционально-
психологического свойства. Дориан «был беззаботно весел, но
время от времени вздрагивал от ужаса («ТНеге г&аз а
гесЫе§5пе58 о$§а1е1ут Ы§ таппег..., Ъи1 пою апй 1Неп а
о/ ^е^^о^ гап Иггои§1г И,1т,..»)285, «охваченный страхом смер-
ти, к жизни он был уже равнодушен» («...5/сА: чгНЬ. а тШ ^е^^ог
о/с1у1п§, апй уе1 тйШегепНо Ще ИзеЦ») .28в В погоне за низмен-
ными наслаждениями Дориан-денди изменяет идеалам красо-
ты, посещая злачные места и общаясь с подонками, а в финале
поднимает руку на искусство. Даже категория времени, с кото-
рой связаны все разновидности парадоксов, предстаёт в романе
как парадоксальная. «Сочетание различных временных аспек-
тов (исторического, отражающего особенности эпохи, и реаль-
ного, связанного с судьбой героев в конкретную историческую
эпоху), парадоксальным образом делает нереальное реальным».287

Построенный на контрастах и парадоксах роман отличается
выразительностью и изысканностью стиля. Речевые и логико-
речевые парадоксы стали неотъемлемой частью всего повество-
вания. Слово «парадокс» впервые употребляется в романе уже

285 Озсаг \Ше. ТЬе Р1с!иге о[ Оопап Сгау. - М., 2002. Р.247.
286 1Ы<1 Р.248.
287 Я'съ ков а А. М. Парадоксы времени в романе Оскара Уайльда //

Пространство и время в литературном произведении. - Самара, 2001.
С.279-280.
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ип второй главе, когда Дориан понимает, что «речь лорда Генри
намеренно парадоксальна».288 В парадоксальном складе мышле-
н и я , основанного на меткости и наблюдательности, «проявилась
.-кивая сила его [Уайльда] таланта, великолепная игра ума».2 8 9

* остроумные диалоги в романе выполняют важнейшую смысло-
ц у к) и художественную функции:

«- Вы ведь не жалеете, что познакомились со мной, мистер
! ' | > е й ? - спросил лорд Генри, взглянув на Дориана.

- Нет, сейчас я этому даже рад. Но я не уверен, всегда ли так
и удет.

- Всегда?! Ах, до чего ужасное слово! Меня всякий раз пере-
'И'ргивает, когда я слышу его. Зато его обожают женщины. Они
могут испортить даже самый пылкий роман, пытаясь продлить
^го навсегда. К тому же это слово лишено всякого смысла. Един-
• твенная разница между увлечением и любовью 'навсегда' за-
ключается в том, что увлечение длится дольше.

Они уже были на пороге студии, как вдруг Дориан Грей кос-
нулся руки лорда Генри и тихо проговорил, зардевшись от собст-
венной смелости:

- В таком случае пусть наша дружба будет увлечением».290

После XI главы наружу «красной нитью» начинает пробивать-
« я второй, основной план романа - психологический.- Диалог
становится не просто способом передачи великолепных пара-
шжсов, которые, на первый взгляд, не имеют отношения к сюже-
ту, он становится неотъемлемой частью сюжета и «выносит на
поверхность» второй, глубинный план романа, в котором заклю-
чена психология жизни. Диалог становится стержнем, на кото-
ром «держится» повествование, он даёт автору возможность
отразить субъективность мнения, многозначность истины, под-
вергнуть- испытанию своё эстетическое кредо. В диалоге систе-
матически, целенаправленно и намеренно даётся теория, кото-
рая потом осуществляется на практике.

288 Соколянский М, Г. Оскар Уайльд. Очерк творчества. - Киев,
1990. С. 103.

289 Урнов М. В. На рубеже веков. Очерки английской литературы. -
М.: Наука, 1970. - С.162.

290 Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С.39.
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С самого начала романа «восторженный гимн молодости
(«з1гап@е рапе@упс оп уоиИг»)291 лорда Генри, его призыв к -г
погоне за страстями» («таШрИсаИоп о{ <3ез1гез апс1 ргоИ}егаИ<>п
о{ раззюпз») окрашен однозначным неприятием «старения тел.1
(Иге йесау Пга1 ш11 йез^гоу Иге Ьойу»): «Мы не можем верну и
молодость. Наше тело слабеет, а наши чувства тускнеют» («\\<
пеъег %е1 ЪасЪ оиг уоаПг...Оиг ИтЬз {аП, оиг зепзез го1 »).292 Речь
лорда Генри отмечена нестандартностью эпитетов и сравнении,
обилием речевых и логико-речевых парадоксов: «Сказанные [лор
дом Генри] слова...безобидные слова - но до чего же они на см
мом деле чудовищны! До чего конкретны, откровенны и жесто
ки! От них никуда не денешься. И, вместе с тем, - какая в них
неуловимая магия! Они обладают удивительной способностью
придавать пластичную форму вещам абсолютно бесформенным,
в них есть своя музыка... Всего лишь слова! Но разве есть и,м
свете что-нибудь реальнее и весомее слов?...[Лорд Генри] произ
нёс их просто так, между прочим, придав им ради пущей эффек
тивности парадоксальную форму».293 Однако за внешней лёгкое
тью, беззаботностью изрекаемых парадоксов таится «бесстраш
ное беспокойство», умело скрываемое под маской беспечности
и оптимизма. Умение держать себя при любых обстоятельствах
- негласный кодекс дендизма.

Вот некоторые из парадоксальных высказываний лорда Генри:
«Самые нелепые поступки человек совершает из самых бла-

городных побуждений» («VРНепеVе^ а тап Лоез а Игогои^Ыу
§Ыр1с1 Нгт§, И 1з а1^ауз /гот Иге поЫез! то^шез») 294

«Самое страшное на свете - это еппш (скука), Дориан. Вот
единственный грех, которому нет прощения» («ТНе оп1у НогпЫе
Шп§ т Иге гюогШ 1з еппш, Оопап. ТНа11з Иге опе з1п /ог
Шеге 1з по /ог§шепезз») ,295

291 Озсаг тШе. ТЬе Р1с1иге оГ Оопап Сгау. - М., 2002. - Р.34.
292 /в// Nипо1га^уа. Тате Раззюпз оГ АД/'Нйе. - Рппсе1оп апс! ОхГогб,

2003. - Р.87.
293 Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. - Москва: Эксмо-Пресс,

2001. - С.34.
294 Озсаг УР1Ше. ТЬе Р1с1иге о! Оог!ап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬПзЬег.

2002. - Р. 93.
295 1ЬМ. Р.252.
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Ппрд Генри становится в романе противником скуки и защит-
•"I мм страсти. Он, «молодой ещё человек, лет тридцати, с умом

• • и . и м , софистическим и с утомлённой софистической душой.
' Ч ' п п а н и е морали, злая, умная и ядовитая насмешка над нрав-

| ! ' и н ы м поведением, увлекательная проповедь чувственного
• • па/кдения, освящённого красотой - вот главные черты его

"иной деятельности».2 9 6 Писатель намеренно делает его па-
- | ? |мксалистом, ниспровергателем многих общепринятых, тра-
т и т >нных истин, которыми лицемерно защищал и оправдывал
'•.ии образ жизни английский буржуа: («Ву ро^ег о{ Ыз зреесН,

* " / / / Непгу...таЬе8 {ас1в {1ее Ше ^пцЫепеА {о^е8^ Ог1п§8»).297

Парадоксален и сам образ героя-идеолога. «Принц Парадокс»
' -Гипсе Рагайох») - так предлагает Дориан окрестить лорда Ге-
" 1 ' П И это определение соответствует не только речевой манере
|"1>/ | ,а Генри, но его сущности. Парадоксально и то, что он «никог-
| | не говорит ничего нравственного - и никогда не делает ничего

"< '.нравственного».298 Ограничиваясь постоянной проповедью на-
• маждения, лорд Генри остаётся теоретиком гедонизма. В этом
• IV!меле Уайльд несомненно отразил донизм. Роман «Портрет До-
! > н а н а Грея» стал творческим экспериментом Уайльда, один ге-
I » »й которого (Дориан) представлял интерес для другого героя (лор-
па У отгона) в качестве объекта «научного опыта»: «Лорд Генри
нмл совершенно уверен, что научный анализ страстей возможен
юлько с применением экспериментального метода и что Дориан

I рей - в высшей степени подходящий и многообещающий объект
м.ля такого рода исследований» («И гмаз с1еаг 1о Ыт 1Ь,а1 Ше
<'\:рептеп{а1 теНгоЛ гмаз Иге оп1у теШой Ьу ъоЫсН опе соаШ аггше
1/1: апу 8рес1{1с апа1у818 о{ Иге раззюпз; апс1 сегШп1у Оопап Сгау
№0,8 а 8иЬ]ес1 тайе 1о Н1з Напд,, апд, 8еетес1 ^о ргот1зе псЪ, апс1

гезиНз») .2" Однако лорд Генри - бессердечный человек,

296 Аксельрод Л. И. Мораль и красота в произведениях Оскара
Уайльда. - Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. - С.22.

297 /в// ЫипоЬаг&а, Тате Раззюпз о! \УПс1е. - Рппсе1:оп апс! Ох!огс1,
:!003. Р.69.

298 Соколянский М. Г. Оскар Уайльд. Очерк Творчества. - Киев,
1990. С. 104.

299 Озсаг УРШе. ТЬе Рю1:иге о! Оопап Огау. - Мозсо^у Шаг РиЬНзЬег.
:Ю02, - Р.75.
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решившийся испытать силу своего влияния на «попавшемся пол.
руку» юноше не ради этого невинного создания, а только ради
удовлетворения своего любопытства.

Он превращает искреннего любующегося собой красивого
юношу в искушённого гедониста, предлагая ему руководство
ваться в жизни одной лишь страстью. Он объявляет, что Дориа
ну не только подвластно всё, но и всё дозволено. Лорд Генри
«заставляет» его отдаться страсти, которая, по его убеждению,
и есть совершенство. Для этого можно забыть о морали, рели
гии, о людях. Однако по мере продвижения к этой цели Дориану
часто приходится оказываться перед выбором, который стано-
вится с каждым разом труднее и труднее. И вновь лорд Генри
учит его следовать только инстинкту страсти и наслаждения и
избегать страданий. Следуя учению «эстета-Мефистофеля» (Гай
Уиллоуби), Дориан Грей приобретает опыт, в результате которо-
го «он начинает думать сердцем» («Ыз Ьгат 1з Ы$ Неаги). Он
верит всему, что говорит ему лорд Генри. Культ юности, красоты
и наслаждения попадает на благодатную почву, и, как искренне
считает Дориан, ведёт к самосовершенствованию. Эта вера и
легла в основу гедонистической теории, которая, как уже отме-
чалось, оказалась ограниченной, не учитывающей всех перипе-
тий жизни. Такой «ограниченный гедонизм стал почвой, на ко-
торой вырос отравленный, странный, изуродованный цветок».300

В результате лорд Генри и Дориан Грей становятся настолько
близки, что, как пишет А. Ойяла «о них следует говорить скорее
как об одном человеке с присущими ему различиями, чем как о
двух разных людях.... Но лорд Генри существовал исключитель-
но в интеллектуальной сфере; это был просто голос, просто ин-
теллект. Дориан Грей, напротив, жил только в физической сфе-
ре: он превратился в осязаемую душу, воплощённый опыт. Взаи-
моотношения между ними настолько же тонкие и сложные, как
между душой и телом».301

Не лишая лорда Генри конкретно-жизненной достоверности,
Уайльд передал ему многие свои заветные мысли, выраженные в

300 О/а/а А. Аез1Ье11с15т апд Озсаг ЧУПйе. - НеЫпк!, 1955. - Р.207.
301 О/а/а А. Ае51Ье11с1зт апс! Озсаг МЫе. - НеЬтк!, 1955. - Р.207.
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'"оретических трактатах. Однако считать лорда Генри прямым
''.ыразителем авторских взглядов было бы преувеличением. Ав-
м » | > избегает прямого изложения своих мыслей. Для установле-
п и я нужной художнику дистанции между собой и своим творе-
н и е м Уайльд прибегает к парадоксу.

Парадокс становится специфической формой изложения ма-
м-риала и обоснования принципов автора. Следует различать па-
|мдоксы, заключённые в авторском повествовании, и парадок-
• м, изрекаемые лордом Генри. «Душа и плоть, плоть и душа - их
• пчетание непостижимо! В душе есть что-то от плоти, а плоти
< иойственна тяга к духовному» (« 5ои1 апй Ьос1у, Ьойу ап<1 зои1 -
1пу(о) туз1егюиз Шеу ъиеге! ТНеге -шаз аттаИзт т Иге зои1, апй
/ / / / ' Ъойу Нас1 Из тотеп1 о/ зр1гИиаШу»)302 - эти слова фигуриру-
ют в лирическом отступлении автора.

«Человек должен вбирать в себя краски жизни, но ни в коем
«лучае не помнить её подробностей. Подробности всегда баналь-
н ы и вульгарны» (<< Опе зНоаШ аЪзогЬ ше со1оиг о/ Ще, ЪиЛ опе
',1юиШ пеуег гететЬег Из с1е1аИз. ^е^а^^з аге а1ю)ауз Vп^§а^») ,303

таковы рассуждения лорда Генри.
Художественная природа их безусловна одна, но заключён-

н а я в них мысль, степень близости к авторским взглядам, - раз-
пая. Многим парадоксам лорда Генри намеренно придаётся юмо-
ристическая окраска, подчёркивающая дистанцию между геро-
гм и автором. Но главное различие между гедонистическим
изглядом героя и его создателя проявляется в их отношения к
страсти. Процесс переживания страсти для Уайльда-эстета важ-
нее самой страсти. Лорд Генри, рекламируя «страсть вообще»
(«ипшегза1 <1ез1ге»)304, как товар, совершенно безразличен к её
конкретным проявлениям. Он воспевает страсть в широком
понимании этого слова, подразумевая под этим и страсть к на-
слаждению, и чувственную страсть, и страсть к красивым ве-
щам. Для Уайльда имеет значение не «страсть вообще», а её де-

302 Озсаг ЧРгЫе. ТЬе Рю1иге о[ Оопап Сгау. ~ МОЗСО\У Шаг РиЬПзЬег,
2002. - Р.74.

303 1ЬМ. Р. 127.
304 /в// Мшо&а^а. Тате Раззюпз о! \\/Пс1е. - Рппсе1;оп апс! Ох!огс1,

2003. - Р.83.
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тальное описание, само состояние страсти. Если Уайльд прид-ч
ёт огромное значение «изучению и обожествлению красоты
(«Ше 8^ис^у апс1 ъиогзЫр о/ аи ЪеаиН$и1 Шп§8»), то лорд Генри
убеждён, что помимо такого обожествления, каждый должен
жить «полной жизнью, давая выход всем своим чувствам, не стен
няясь выражать все свои мысли и доводя до реального воплош»-
ния все свои мечты» («{и11у апс1 сотр1еШу..Ло §ше /огт 1о еъа и
[ееИп§, ехргеззюп 1о еVе^у 1Нои§М, геаШу 1о еVе^у йгеат») .ж>

Однако автора и его героя-идеолога лорда Генри объединяем
одно - проповедь наслаждения, которое входит и в само поп я
тие страсти, и в проявление страсти. Ведь только наслаждешн
может спасти от скучной действительности, которая в равном
степени отталкивает и автора, и его героя. Воцарение страсти
привело бы к возрождению эллинизма, к чему стремились м
Уайльд, и его герой. Они единодушны в призыве к поиску новых
наслаждений в море страсти. Призывая к неутомимым поискам
новых ощущений (<<а1гмау8 §еагсИ,1п§ /ог пеки зепзаНопз») /'""'
Генри Уоттон парадоксальным образом одновременно советуем
контролировать страсть: он ратует за её «моногамию». Для него
существует только одна страсть в данный момент времени, хотя
она, в свою очередь, как можно быстрее, должна сменяться но
вой, и так далее. Здесь возникает очередной логический пари
доке: максимализм, связанный с контролем над страстью, и бел
нравственность по отношению к тому, кого приходится поки
нуть из-за возникновения новой страсти. Ведь, как считает лор,л
Генри, любовь к кому-то должна немедленно «исключить» какие1

либо чувства по отношению к другому.
«Жажда страсти» («Оез1пп§ о{ с1ез1ге»), пронизывающая вес

произведение, основывается на парадоксальном сочетании стра
сти и скуки. Этот парадокс помогает приблизиться к понимл
нию философии гедонизма, идеологом которой в романе, как уже>
говорилось, является лорд Генри.

Что лежит в основе гедонистической теории? Стремление к
наслаждению? Желание приостановить время? Необузданная

Мипо&агма. Тате Раззюпз о[ Ш1Ые. - Рппсе1:оп апс! Ох!он1
2003. Р.26.

306 Иж1. Р.31.
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ф.мсть, переходящая все границы дозволенного? Или всё взя-
|»г вместе? Ответить на все эти вопросы не просто, даже опи-
I 1 г-к'ь на теоретические воззрения Уайльда и блистательные па-
|млоксы, изрекаемые самим автором и его героями на протяже-
н и и всего романа. Хотя роман «пропитан» страстью, героев
' н и т о я н н о преследует скука, за которой нередко следует лёгкая

, • I алость, порой переходящая в сон: «Со времён Елизаветы во
' • ' « ' и их округе не было ни одной скандальной истории, и им ни-
кто не оставалось другого, как спать после обеда» («ТНеге /газ

ч»1 Ьееп а зсапс1а1 1п Иге пе1§НЬоигНоос1 зшсе Иге ите о/ (Зиееп
I 1( .'аЬеПг, апд, сопзедиепНу Игеу аи /а// аз1еер а^ег сИппег»).307

1 1 , 1 же чтение «опасной книги» («ро1зопоиз ЬооЬ) вызывает у
• •••рои только чувство утомления.

I (есмотря на то, что «голос скуки, одолевающей героев, зву-
|||| повсюду» («пеVе^ 1озез Из ио1се»),ш сама скука тоже «тре-

• •'»•'< т пояснения» («а таИег <1еетес1 гюогИгу о/ гетагЬ»).309 Пси-
*миалитики определяют скуку как период, когда психика отды-
- н ' Т , как время ожидания страсти. Один из них, Адам Филлипс

и М И Н У Т : «Мы можем считать скуку защитницей в борьбе с ожида-
н и е м , которая, в то же время, является предвестницей новой

Н романе скука противопоставлена страсти. Каждое новое
к кушение вызывает интерес, но от самого описания страсти

п ' ч - т тоской и скукой. Яркие впечатления, навеянные страстью,
ротивопоставлены усталости, рождённой скукой: «Контраст

и-жду жаром страсти и холодом скуки очевиден: Там, где при-
утствует страсть, скуке, граничащей с безразличием, места

т * ! » («ТНе соп1газ1 Ье^ееп йезгге'з аЦЫепсе апй Ъогес1от'з
^^нн>^^у о/ иЦес1 соаЫп'1 Ье тоге аррагеп1: УРНеге с1ез1ге

, ог ЬеПег, [$ роззеззес1 Ъу, аи Иге ИггШ о} 1№ез1теп1,

107 ТЬе Р1с1иге о{ Оопап Огау. - Мозсо\у Шаг РиЬНзЬег, 2002. -
" 1 9 .

108 1Ыс1. Р.72.
1(|1) 1Ыс1. Р.71.
110 Ас1ат РЬИНрз, «Оп Ве1п^ Вогеё», т Оп К1551пд, Т\сШ% апс! Вет^

пп'с1: РзусЬоапа1у1:1с Еззауз оп {Ье Шехаттес! ЫГе. - СатЬг1с1^е
Ргезз, 1993. - Р.76.
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Ьогес1от 1$ Ьпо'шп Ьу Из 1асЬ, сНагас1ег1гед. Ьу Иге сопсИИоп о/
гпсИ^егепсе са1а1о@иес1 т Иге 'Р1с1иге о/ Оопап Сгау'»).31{ Там,
где страсть, там всегда присутствует интрига, интерес. Там, гдг
скука, - состояние полного б е з р а з л и ч и я : «Не 1ооЪес1.
1гкИ({егеп1»,»1 ат з1тр1у шсИ^егеп!», «...а са1т 1псИ{[егеп1 VО^с^.'* ,
«Ооп'1 Ье 50 т(ИЦегеп1», «У он аге 1п(ИЦегеп1 1о еуегуопе».312

«Страсть и скука так же противостоят друг другу, как день и
ночь». Но парадоксальность заключается в том, что «они в то же
время близки», поскольку, если придерживаться сравнения дня
с ночью, то, как день сменяется ночью, так и состояние страсти
переходит в состояние скуки: «Аз (И^егеп1 аз йау апс1 п1§1ч! .
Леше апЛ Ьогейот аге а1зо аз с1о8е...».313 Скука, приходящая п.1
смену страсти, является отдыхом от неё и одновременно перип
дом ожидания прихода новой страсти. За «бурными ночами стр.ч
сти» («т^Шз о!...т1ззНареп ]'оу»)3}4 обязательно придёт уст.м
лость, и утром ты «один, сидя в гостиной, выглядишь неимовс'р
но усталым», (<<з1Шп§ а1опе, т Иге тогтп§-гоот, 1ооЫп§ VI*! //
тис/г ЬогеЛ») 315 Именно такое состояние следует за «волнения
ми страсти» («НггШз о/ с1е$1ге»). Вздохи и рыдания ветра, «бри
дящего вокруг ещё спящего дома» передают состояние невыпо
симой усталости и скуки: «Иге з1§Н апс1 зоЬ о{ Иге 1Утс1...'№ап(1еппг
гоипс1 Иге з11еп1 Ноизе».316

Как и у скуки, у страсти есть своя среда обитания — тело
Несмотря на свою близость, страсть и скука отличаются друг сп
друга так же, как два тела отличаются друг от друга. Однако от
состояния в одинаковой степени свойственны одному и тому жг
телу, и, находясь в нём, они как бы «раздваивают» его. Разнинл
лишь в том, что, по сравнению с одержимостью страсти, скука
едва различима в своём физическом выражении. Требуется не

311 ]еЦ Мипо&агма. Тате Раззюпз о[ А/УПс1е. - Рппсе^оп апс! ОхГоп!.
2003. - Р.73.

312 Озсаг УРШе. ТЬе Р1с1иге оГ Оопап Огау. - Мозсо\у Шаг Р и Ъ П з Ы ч .
2002. - Р.14, 2 1 1 , 215.

313 1Ы<1 Р.74.
3!4 1Ыс1. Р.164.
3!5 1Ыс1.
316
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которое усилие, чтобы обнаружить её «немощное тело» (<<}ееЫе
1п)(1у»), чтобы убедиться, что она вообще присутствует в теле:
••пожатие плечами», «безразличный взгляд» («а зЬги^о{ 1Не
.1н)и1с1ег8», «ап т<ННегеп1: 1оо&»).317 Скука расплывчата и не-
уловима, но она изощрённее и изысканнее. Страсть гораздо от-
кровеннее и прямолинейнее: «Взгляды наши встретились, и я
почувствовал, что бледнею», («УРНеп оиг еуез те1, I {еИ Ша1 I
. " и / л * &го\У1п& ра!е»),318 Страсть не только узнаваема, но и гово-
рит сама за себя: «В его глазах был виден испуг...Тонко очерчен-
н ы е ноздри трепетали, и ярко-красные губы нервно подёргива-
|| ись» («ТНеге гмаз а 1оо& о/ /еаг т Ыз еуе8...Н18 }1пе1у-с1г18е1ес1

ди!Уегес1, ап& §оте НШйеп пегуе вЬооЬ Нзе всаг!е1 о/
апс! 1еН 1Ьет {гетЫш^») ,319

Парадокс в том, что «и бледный лик скуки, и алые губы страс-
ц| - одно и то же тело, только в разные моменты жизни» («ра1е
!>I!I/8^^ие о/ еппш», <<$саг1е1 Ир8 о/ раззюп» — <<опе апд, Иге вате
1*ч(1 у зееп т (ИЦегеп111§1г18»).320 Как только тело, в котором жи-
|нт и страсть, и скука, устаёт от бурной страсти, скука тут же
ттупает в свои права, и страстное тело мгновенно превращает-
• VI II усталое тело, охваченное скукой. Неизбежность такого пре-
вращения всячески подчёркивается автором. Даже в самом изы-
• клином облачении скучающий объект к концу дня превращает-
• •ч в «уставшее тело».

Усталая поза лорда Генри на первых страницах романа сразу
;-1м1 становится символом всеобщей усталости, признанием все-
"шцей скуки, царящей повсюду. Это выражено не только в самой
мп.че героя, его взгляде («Игеб, 1оо&8,...Игес1 еуез...»), но и в упо-
м и н а н и и об его «бесчисленных сигарах» («1ппитегаЫе
• ч*агеИез»). Более того, расслабленная поза «усталого гедони-
• г л » в сочетании с его «словесными упражнениями» («Vе^Ьа^
<п'тЬаИс8»),321 подчёркивает острый ум изысканного денди. Его

•И7 Озсаг УРгШе. ТЬе Р1с1:иге о[ Оопап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬПзЬег,
"()()2. Р. 11.

1181Ы<1
1И) 1ЬШ. Р.29.

. Р.75.
Мипо&аг&а, Тате Раз51оп5 о! АМЫе. — Рппсе1оп апё Ох[огс{,

'00,4. - Р.75.
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афоризмы, в которых он говорит о скуке усталым голосом
(<<ИзИезз Vо^се»), его усталость в движениях: («устало распеча
тывал письма,...устало поднялся,...разговаривал утомлённо» -
«Не орепед, [Ыз] 1еПегз ИзПезз1у», «/Не/... гозе ар яиеагИу», «Не
/8ро1ге] 1ап§шсИу») - усиливают его суждения.

Уайльд подчёркивает, что именно состояние вечной неудов
летворённости и скуки - характерная черта изысканного эсте
та, утомлённого и вечно скучающего. Изысканность эстета во
многом зависит, по мнению автора, не только от изысканности
речей, изрекаемых на фоне роскошной обстановки гостиных и
салонов, но и от того состояния скуки, которое он испытывает.
Эстет просто «обязан» быть «усталым гедонистом». Эту «обя-
занность» Уайльд подчёркивает бесчисленным количеством от-
дельных слов и фраз, описывающих или передающих само состо-
яние скуки: «письма ...утомляли его», «Мне было скучно», «Они
начали ...утомлять меня», «Да, вечер был невероятно скуч-
ным». ..(«Иге 1еНегз...Ьогес1 Ыт», «I ииаз Ьогей», «ТНеу Науе
Ьесоте..Лес1юиз», «Уез, И гмаз сег1ат1у а 1есИоиз раг1у»...).

Исследователи творчества Уайльда недаром подчёркивают
«важность» скуки («Иге 1трог1апсе о/ Ье1п§ Ьогес1»).т Маска «ус-
талого гедониста» - дань моде, поза, эпатаж. Не следует, поэто-
му, удивляться, откуда берутся силы у «усталого гедониста» лор-
да Генри говорить о скуке с такой лёгкостью и изяществом. Ведь
его «усталость» не имеет ничего общего с настоящей физической
усталостью, вызванной ежедневным трудом и заботами. Его ску-
ка - от «ничегонеделанья», хотя Уайльд так не считает: он не раз
говорит о том, что слыть острословом - занятие не из лёгких.

В трактате «Упадок лжи» Уайльд ссылается на общество «Ус-
талых гедонистов», к которому принадлежат оба участника бе-
седы. Он провозглашает «закон» дендизма: — «казаться усталым
от общения друг с другом» («Ьет§...«а §оос1 с1еа1 Ьогей шИг еасН
оПгег, 1з опе о{ Иге оЬ]ес1з о/ Иге с1иЬ»).323 В романе «Портрет
Дориана Грея» он постоянно напоминает об утомлённости и «веч-
ной» усталости героев.

322 ^е|^: МипоЬа-ша. Тате РЗБЗЮПЗ оГ \\Шс1е. - Рппсе1оп апс! ОхЬгс!,
2003. ~ Р.71.

323 1ЬМ. Р.79.
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Всё вокруг так «величественно-изящно-устало». Даже если
• .1мо «усталое тело» находится вне поля зрения, можно не со-
чи^ваться, что оно где-то рядом, поблизости. Состояние устало-

• гп передаётся всем присутствующим, проникает в каждый уго-
< к > к гостиной, где ведутся бесконечные разговоры на светские
и'мы, то есть «ни о чём». Скука и усталость («ЬосШу {аИ§ае») не
покидают ни само «тело», ни пределы гостиной: «Сегодня я сам
• м- себя устал,... он утомил своих слушателей...» («I алг Иг ей о/
1111/86111от§Ы»,... «Не ехНаазЪед, Ыз Из1епегз,..»).324 Скука - по-
следствие усталости: «Если состояние скуки равнозначно со-
• гоянию усталости, то и скучать - то же самое, что уставать»
( < • / ' / Ье1п§ Ьогед, 1$ а таПег о{ Ьет§ Игей, §еШп§ Ъогед, 1з а таПег

< > / цеШп& Игес1»).325 И далее: «Страсть уходит по той простой
п р и ч и н е , что тело, в котором страсть обитает, не может её
удержать» «Оез1ге йесНпез /ог Иге з1тр1е геазоп 1Ъ,а1 Иге Ьос1у 1о
ц"1йсН И 1з аПасНе(1...сап'1 &еер И ар»).326 Таким образом, страсть
ограничена и зависит от тела.

Ежедневная усталость и скука преследуют «тело» всю жизнь,
исдь скука - не что иное, как «неисцелимое ощущение тоски»
( « 1 Н е з1гшп о/ Ьогейот /гот гюЫсН по опе ^есоVе^8») ,327 Адам
Филлипс назвал это состояние «ежедневным трауром».325 В самом
романе об этом состоянии автор говорит так: «Когда человек
говорит, что исчерпал жизнь, это значит, что жизнь исчерпала
г го» («УРНеп а пгап зауз Ша1 [Не Наз ехНаиз^ес} Ще], опе Ьпогмз
\\га1 Ще Наз ехНаиз1е<1 Н1т»).329

Об изжитой страсти свидетельствует физическая усталость,
сопровождаемая скукой. Парадоксально, но усталость, вызван-
ная страстью, в то же время является отдыхом от переживаний
(чо вызванных и периодом подготовки к новой страсти. Однако

324 Озсаг УРШе. ТЬе ?1с1иге оГ Оопап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзЬег,
1Ю02.

325 ^е|^: МипоЪата. Тате Ра&51оп5 о[ АД/"11с1е. - Рппсе1оп апё ОхЬгё,
2003. Р. 76.

326 1Ыа. Р.75.
327 1Ыс1. Р.79.
328 Мат РЫШрв, Оп Ве1п§ Вогес!, Р.71.
329 Озсаг ^1Ые. ТЬе Р1с1:иге о[ Оопап Сгау. - Мозсо\у Шаг РиЬНзЬег,

2002. - Р.223.
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усталость сопровождается скукой. Страсть - усталость - скука
страсть - усталость - скука - такова схема жизни истинного
эстета, «усталого гедониста». Усталость так же для него естг
ственна, как и потребность во сне.

Парадоксальным образом Уайльд превращает усталость в от-
дых.

Усталость описывается у Уайльда как отдых от страсти и кап
ризов любви. Но парадоксальное соотношение усталости и стря-
сти говорит о том, что только кратковременные страсти осво-
бождают от томления и усталости. Вся прелесть страсти в ег
мимолётности. Кратковременность, эфемерность, мимолётность
её, воспеваемая в романе, строится на врождённом свойстве, нп
свойстве всего сущего - устаревать и заканчиваться. Возника
ет следующий парадокс: человек извлекает выгоду из того, что
имеет свойство приходить к концу. Польза от конечного жела
ния бесконечна. Помимо радости от кратковременности страс
ти, какова бы эта страсть ни была, сама мимолётность страсти
имеет преимущество по сравнению с долговременными страс-
тями, которые несбыточны, вызывают нескончаемую скуку и ус-
талость (однако не ту усталость, о которой говорилось выше и
которая служит лишь отдыхом перед тем, как перерасти в новую
страсть). Уайльд противопоставляет один вид страсти другому
и устами лорда Генри призывает как можно быстрее избавлять-
ся от искушений. Развеять скуку, расширить границы личной
жизни может только мимолётная страсть. Только ей под силу
изменить саму жизнь, уничтожить ежедневную усталость и ску-
ку. Только такая любовь спасает от тоски, а умирает она только,
когда умирают чувства.

Уайльд формулирует очередной парадокс: «Единственная раз-
ница между увлечением и 'страстью навсегда' заключается в том,
что увлечение длится дольше» («Иге оп1у сИЦегепсе ЬеШееп а
сарпсе апй а 11}е-1оп§ ра8з1оп 18 1На1 а сарггсе 1аз18 а ШНе
1оп§ег»).330 Ясно одно: страсть должна быть краткой, мгновенной,
импульсивной. Страсть имеет смысл, если она мимолётна: «Хочу
надеяться, что девушка эта выйдет за Дориана. Полгода он будет

330 Озсаг УР1Ше. ТЬе КсШге оГ Вопап Сгау. - МОЗСОЧУ Шаг РиЬНзЬег,
2002. Р.33.
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• ч неё без ума, после чего увлечётся другой» («I Норе 1На1 Оопап
1'чау ши та&е Ш1з §1г1 Ыз ш{е, раззюпа1;е1у айоге Нег /о г з1х
шипНгз, ап<1 Шеп зис1с1еп1у Ьесоте 1а$с1па1ед, Ьу зотеопе е1зе»).™

Лорд Генри назвал возможную женитьбу Дориана полезным,
"•шровательным опытом («ехрепепсе о/ [азстаНоп») ,332 Но лю-
' » ( » й опыт проходит, остаются лишь воспоминания. И опыт, бо-
мгг того, полезен: «Лорд Генри наблюдал за ним, испытывая в
л у ш е тайное удовольствие» («1^огс1 Непгу ю&сНей Ыт тИН а
;пЫ1е зепзе о/ р1еазиге»).т Он знал, что это скоро пройдёт.

Манерность, «напускная» усталость создают ту богемную ат-
мосферу дендизма и искусственности, которая пронизывает всё
произведение. Лишь искусственность может подчеркнуть ту лю-
повь к прекрасному, которая свойственна эстетизму, - в проти-
моиоложность реализму, поклоняющемуся скучному факту.
Уайльд утверждает, что искусственность способна создать ат-
мосферу истинного эстетизма. Дом Дориана - музей редкост-
ных и дорогих вещей, следствие эстетизма и «проснувшегося в
ном влечения к роскоши» («а пеги Ьогп {ееИп§ о/ 1ихигу»).ш

Детальное описание изысканности обстановки важно для ис-
тинного эстета. Уайльд говорит о томлении, навеянном красо-
той интерьеров и пейзажей.

Парадоксальное сочетание удовольствия и скуки, роскоши и
повседневности лежит в основе произведения. Страсть, про-
низывающая жизнь Дориана Грея, - это не только интриги с жен-
щинами, о которых открыто говорится в романе, или с мужчина-
ми, о которых можно лишь догадываться. Его обуревает также
«сумасшедшая страсть» («тай Нип§егз») 235 к красивым вещам,

331 Озсаг УР1Ше. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - Мозсош Шаг РиЬНзЬег,
:Ю02. Р.94.

332 1ЫЙ. Р.94.
333 1Ыс1. Р.70.
334 Озсаг УРгШе. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - Мозсо^ 1Каг РиЬНзЬег,

'ЛЮ2. - Р.ИЗ.
335 /в// Мипо&агуа. Тате Раззюпз оГ \У11с1е. — РппсеЬп апс! ОхГогс!, 2003. -

Р.83. Мир абсурда, - тоже своеобразное перевоплощение, преломление
самой действительности, показан Кэрроллом в «АНсе'з Ас1уеп1;иге5 т
^опс!ег1ап^» («Приключения Алисы в Стране Чудес»). У Конан Дойля в
рассказе «Ьо1 249» («Номер 249»), как и в ранних рассказах о привидени-
ях, необычные предметы оживают и начинают пугать своих обладателей.
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подробное перечисление которых занимает целые страницы ро-
мана. Эта страсть преследует его всюду. Его чувства и к изыс-
канной актрисе, и к незадачливому учёному сопровождаются
описанием его увлечения красивыми предметами.

Красивые вещи, как это ни парадоксально, помогают «истин-
ному эстету» почувствовать себя «истинным гедонистом». Субъ-
ектно-объектные отношения занимают в романе одно из веду-
щих мест. Уайльд показывает в романе, как сами вещи способны
перевернуть всё «с ног на голову».336 Всем известны сказки и
рассказы на тему, когда люди превращаются в вещи, а неоду-
шевлённые предметы оживают. Ещё Овидий в «Ме^атогрЬозез»
(«Метаморфозы») поведал миру миф об «ожившей» красивой
статуе. Даже у реалиста Диккенса присутствует тема перево-
площения, правда, уже в более глобальном масштабе.

Написанный в то время, когда, по словам самого Уайльда,
«необходимо приобретать только те вещи, в которых нет ни ма-
лейшей необходимости» («аппесеззагу 1Ып§8 аге оиг оп1у
песеззНу»),337 «Портрет Дориана Грея», является парадоксаль-
ным комментарием на тему эстетических пристрастий эпохи,
пристрастий, скрываемых и подавляемых истинными взаимоот-
ношениями людей и вещей. Даже сам Дориан и его портрет, от-
ражающие друг друга, поначалу воспринимаются как красивые
вещи.

Бесчисленные упоминания о предметах роскоши говорит
о связи эстетизма с тенденцией последней декады XIX века «на-
нимать известных художников для рекламы» («а §гоы)1п§ НаЬИ
с1ипп§ Нг18 репод, о/ сотт1з81оп1п§ {атоиз аг^'5/5 ^о <1ез1§п
ас1уегИ8етеп1;з») .338 С этой точки зрения, эстетизм, воспетый
в речах лорда Генри, становится настоящей рекламой красивых
вещей. Сама страсть становится товаром. Джеф Нунокава гово-
рит об «очевидном пересечении и совпадении идеалов рекламы
и эстетики» («...1трИсН сопиег§епсе о/ Иге 1с1еа1з о{

336

337 Озсаг №1Ше. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - Мозссш Шаг РиЬНзЬег,
2002. Р. 117.

338 КасЬе! Во^Шу, "Рготойп^ Оопап Сгау" / / ЗЬоррт^ \у11Н Ргеи<1 -
Ьопс1оп: КоиИес^е, 1993. - Р. 13.
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ппй аезМгеИсз»)339 Лорд Генри исповедует, как уже отмечалось,
-страсть в широком смысле слова» («Иге апшегза1 с1ез1ге»), что
свидетельствует не только о пропаганде вкуса к красивым ве-
щам, но, по мнению Георга Зиммела: «взывает к поискам новых
форм [страсти]».340 Красивые вещи - тот идеал, к которому сле-
дует стремиться. К вещам надо относиться «как обладающим
способностью доставлять огромное наслаждение» («аз рогмегз
чг /огсез ргос1ис1п§ р1вазигаЫе зепзаНопз»).34*

Философия лорда Уоттона обладает внутренней логичностью,
она последовательна, убедительна и внешне привлекательна. Ут-
иорждая, что цель жизни - самовыражение и наслаждение, он
сожалеет о том, что «люди ...забыли о своём высшем долге - дол-
го перед собой» («Реор^е...И,аVе {ог^оИеп Ше Ы§Нез1 о/ а11 йиИез,
Иге <1и1у опе оюез ^о опе'з зе1(»)342 Проповедуя своё эстетичес-
кое кредо «абсолютной свободы самовыражения» («о/ /еаг1езз
!^е^^-(^еVе^ортеп^») и право ориентироваться не на нормы пури-
танской морали, а на критерии красоты и уродства, автор под-
чёркивает субъективность истины.

Лорда Генри не страшат муки совести, традиционно сопутст-
вующие поддавшимся искушению, поскольку для него не суще-
ствует такого понятия, как совесть, которую он называет мало-
душием. С его точки зрения, «совесть и малодушие, в сущности,
одно и то же...Просто 'совесть' звучит респектабельнее, вот и
всё» («Сопзс1епсе апс1 соииагсИсе аге геаиу Иге зате
1Ып%8...Соп8с1епсе 1$ Иге 1гас1е-пате о/ Иге /1гт»),343 давая этим

339 /в// Мипо&ама. Тате Раззюпз о! ДМЫе. - Рппсе1оп апс! ОхГогс!,
2003. - Р.83.

340 Оеог^ 51тте1, ее!. Ьу Кий Н. ДА/Ы! (Ме1^ Уог!^: ТЬе Ргее Ргезз,
1950). ~ Р.420.

341 М/'аНег Ра1ег, ТЬе Кегшззапсе: 51:ис11е5 1п Аг1 апс! Рое1:гу. - Ьопс1оп:
МастШап апс! Со., 1910. - Рлх.

342 Озсаг У71Ше. ТЬе Р1с1:иге о[ Эопап Огау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзЬег,
2002. - Р.24.

343 Озсаг УР1Ше. ТЬе Р1с1;иге о[ Эопап Сгау. - Мозсо^ 11<аг РиЬНзЬег,
2002. - Р. 12.
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понять, что жить надо «во всю», не взирая ни на что, не считаясь
ни с чем. Уоттон отождествляет не сочетаемые на семантичес-
ком уровне понятия: <<сопзс1епсе» и «соииагсИсе». Таким обра-
зом, мы сталкиваемся с логико-языковым парадоксом, в резуль-
тате которого рождается «психологический имморализм»,344 ког-
да смыслом жизни становится возможно полное удовлетворение
страстей и мгновенных влечений.

Такой подход оправдывает грех. По мнению лорда Генри, грех
спасает от застоя и ведёт к прогрессу: «Мы утратили мужество, -
говорит лорд Генри («Соига§е Паз §опе оа1 о/ оиг гасе)345 и обра-
щается к молодости как к чему-то отважному, смелому, так как с
годами: «мы становимся похожими на безобразных марионеток и
живём воспоминаниями о страстях, которые нас когда-то пугали,
да об изысканных соблазнах, которым мы не отважились уступить»
(«те Ле§епега1е Мо НШеоиз рирре^з, Наип1ес1 Ьу Ше тетогу о}
Ше раззюпз о/ юЫсН кие ъиеге 1оо тасН а{га1с1, апс1 Ше еx^тз^^е
1етрШюпз 1На1 ъие Над по1 Ше соитие 1о уьеШ 1о»).346

Чтобы избавить душу от невыносимых мук, лорд Генри призы-
вает дать волю страсти, пройти через грех, испытать наслажде-
ние. Парадокс заключается в том, что для него самый страшный
грех - отречься от греха: только грех помогает украсить жизнь:
«В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока»
(<<зт (Иге 1ап§иа§е о/ с1езгге) 1з Ше оп1у со1оиг е1етеп11е{{ т Ше
тойегп гмогШ») ,347 только тайные инстинкты, вырвавшиеся на-
ружу, наполняют жизнь смыслом, избавляя от скуки.

Для лорда Генри такие понятия, как грех и раскаяние, - поня-
тия из средневековья, пережиток прошлого. Он опрокидывает
привычные представления о нравственности, высмеивает сост-
радание и самоотречение. В согласии со своим героем Уайльд не
боится показаться парадоксально-аморальным даже тогда, ког-
да с лёгкостью меняет местами такие понятия, как «грех» и «до-
бродетель»: «Даже незначительная вещь, попадая в круговорот

344 Акселърод Л. И. Мораль и красота в произведениях Оскара
Уайльда. - Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. - С. 15.

345 Озсаг ШПс1е. ТЬе Р1с1иге о! Вопап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзЬег,
2002. - Р.25.

346 1ЬМ. Р.32.
347 1ЬМ. Р.39.
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жизни, способна всё традиционное перевернуть с ног на голову,
;| именно: добродетель превратить в грех, а грех сделать достоя-
нием новой цивилизации» («ЕасН ШПе Шп& 1На1 гюе с1о раззез
\.а1о 1Не §геа! тасЫпе о{ И{е -шЫсН тау §пп<1 оиг V^^^пев 1о рогюйег
апй таЪе Игет гшогШезз, ог {гапз/огт оиг з1пз Мо е1етеп1$ о/ а
пегм смШгаИоп») .348

Грех, в свою очередь, ведёт к духовному очищению: «ибо осу-
ществление ж е л а н и я - это путь к очищению» («Иге Ъос1у
.чш5...//ог/ '...рип{1саИоп»)3 4 9 и единственный способ избавить-
ся от страданий: если попытаться «убежать» от своей страсти,
отречься от неё, то душа начнёт томиться в ожидании несбыточ-
ного»: «Единственный способ избавиться от искушения - под-
даться ему. А если попытаться ему противиться, то вся душа
истомится желанием изведать то, на что она же сама и наложи-
ла запрет, тем самым отнеся это и подобные ему желания к чему-
то чудовищному и преступному» («Т/ге оп1у юау 1о &е1 пд, о/ а

оп /5 1о у1еШ ^о И. Ке81§1 И, апс1 уоиг зоа1 §гоъиз $1с& шНг
{ог Иге Нг1п§з И 1газ {огЬШ&еп ^о Иве1$', ш7/г с1ез1ге /ог

Из топз^гоиз /аш5 Нже тайе топз^гоиз апЛ ип1а^}и1») ,350

С точки зрения лорда Генри, именно «самоотречение порож-
дает вину и... омрачает жизнь»: («...зе1/-с1ета1...таг8оиг1шез»»).

Продолжая развивать мысль о том, что «убежать» от искуше-
ния невозможно, лорд Уоттон предлагает превратить искушение
и произведение искусства, облечённое в очаровательную форму.
Только тогда оно сможет доставить удовольствие и стать истин-
ным наслаждением, в котором и заключается смысл жизни: «уметь
красиво выражать свои чувства, жить полнокровной жизнью»
(«..Ло §ше /огт 1о еVе^у {ееИп§,...1о 1ше ои1 1г1з Ще (иНу апЛ
сотрШе1у») ;351 только тогда страсть защитит нас «от убожества
существования» (<<{гот 1Не зог(Ис1 регИз о{ асЫа1 ех1$1епсе») .252

348 «ТЬе СгШс а$ Аг11зЪ>. Сотр1е1е Шог1<:$ оГ Озсаг Ш11с1е. - СоШпз
С1а55Ю5. Нагрег СоИтз РиЬНзЬегз, 1994. Р. 1121.

349 Озсаг Ш11с1е. ТЬе Р1с1:иге о! Оопап Сгау. - Мозсо^ 11<аг РиЬНзЬег,
:М)02. Р. 26.

3501ЬМ. Р.26.
351 1ЬМ. р. 26.
352 «ТЬе СгШс аз АгИз!». Сотр1е1е М/"ог1<5 о! Озсаг ШИ^е. ~ Со1Нпз

С1а551сз. Нагрег СоИтз РиЬНзЬегз, 1994. - Р. 1135.
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Для того чтобы избежать низменных страстей, надо научить
ся управлять ими. И нет сомнения в том, что только искусство
может стать их единственным прибежищем: «только когда же1

лание поселяется в храме искусства, оно становится контроли
руемым и неопасным с позиций Христианства» («Оп1у гюНеп
йезгге т1§га1ез 1о Иге Ноизе о/ аг1 йоез И ас^п^^е Иге рИапсц
песеззагу 1о гепйег И за/е /ог СНпзПап 1а№»).353

Если желанию придать достойную, эстетическую форму, оно
способно защитить нас от скуки, вызванной убогой действитель
ностью. Более того, искусство, облагораживая желание, делает
его управляемым, зависимым от воли художника: «Я не собира
юсь быть рабом своих переживаний. Хочу предаваться своим
чувствам и властвовать над ними» (<<! д,оп'1 1юап1 1о Ье а1 1Нс
тегсу о/ ту етоНопз, I 1&ап1 1о изе Игет, апд, 1о с1от1па1с
Шет») ,354 - заявляет Дориан.

Дориан находил для своей страсти теоретическое оправда
ние в идеях Генри Уоттона. В его проповеди гедонизма скрыва
ется несомненный протест против подавления личности, стрем
ление вернуть человеку свободу духа и тела. Об этом Уайльд
писал в своём оксфордском дневнике: «Прогресс мысли невоз
можен без протеста индивидуализма против господствующих
идей. Те, кто полностью послушны внешним влияниям, так же
не способны к развитию, как те, кто подчинены господствую
щим идеям» («Рго§гезз т Нгои^Ш 1з Ше аззегПоп о{ тйшШиаИзт
а^аш^ аиНгогиу...Шозе ог^атзтз гюЫсН аге епИге1у зад/ее? 1о
ех,1егпа1 1п{1иепсез йо по^ рго§гезз апу тоге Шап а ттй, епИге1у

Философия наслаждения, которую проповедует Уоттон, в
сущности, является сочетанием субъективного гедонизма Пей-
тера в его «Ренессансе» («ТНе Кепа1ззапсе») и декадентства
Гюисманса в романе «Наоборот» («А КеЬоигз») . Эти тенденции

353 /в// Мипо&агуа.Тате. Раззюпз о! "ШЫе. - Рг1псе1оп апс! ОхЬгс!,
2003. - Р.47.

354 Озсаг УР1Ые. ТЬе Р{с1иге о! ^от\ап Сгау. - Мозсо^/ 1каг.
РиЬПзЬег, 2002. - Р.136.

355 5гш*Ь апё НеИапс! (ейз. ) , Озсаг ^Ше'з Ох[огс1 Ыо1еЬооКз. -
Р.121.



Портрет Дориана Грея. Внешняя красота внутреннего уродства 139

у Уайльда выступают в сложном соотношении с очень модной в
< г и годы философией Эдмунда Спенсера.356

Во взглядах лорда Генри сквозит формулировка Спенсера,
• мысл которой заключается в том, что « испорченной можно счи-
|.1ть лишь такую жизнь, которая остановилась в своём развитии»
( *по Ще 18 5ро11ес1 Ьы1 опе гш/гозе §гогшИг 1з аггез1е<1») .357 Он
призывает отойти не только от средневековых понятий, но и
подняться выше идеалов эллинизма, «к чему-то ещё более пре-
красному и совершенному» («8оте^Ып§^ {1пег, псНег 1Нап 1Не
IIМете Ива/»).358

Однако ограничения эстетической теории лорда Генри оче-
нидны, особенно если его кредо сопоставить с тем, о чём говорит
Улйльд в трактате «Душа человека при социализме», подсказан-
ном язвительными откликами на роман. В романе лорд Генри го-
иорит: «Быть хорошим, значит быть в гармонии с самими собой.

Когда приходится быть в гармонии с окружающими, наступает
пистармония» («То Ье§оос11$ 1о Ье т Нагтопу шНг опезе1{. О1зсогс1
/.V 1:о Ье {огсес11о Ье 1п Нагтопу шНг оШегз») ,3*9 В трактате автор
придаёт этому явлению вселенский масштаб. Он говорит о более
широком понимании гармонии, о стремлении к самосовершенст-
вованию, имея в виду пример Христа, олицетворяющего совер-
шенство в условиях неблагополучного мира. Христос, по
убеждению Уайльда, воплощает «истинный» индивидуализм - ми-
роощущение совершенной личности - противостоящий «лож-
ному» индивидуализму, в основе которого - несправедливое рас-
пределение ж и з н е н н ы х благ, обрекающее большинство на

356 Надо отметить, что Уайльд всегда интересовался эволюционной
теорией общества, изложенной в труде Герберта Спенсера в «ТЬе 51ис1у
< > ! ' 5осю1о^у» («Социологическое учение») (1873). В творчестве Уайль-
да заметна формула Спенсера (не Дарвина!) о выживании сильнейше-
го («зиплуа! оГ ше Шез!»). Применяя законы естествознания к обще-
ству, лорд Генри показывает, как эгоцентризм побеждает викториан-
г к у ю консервативность и альтруизм и допускает пренебрежение
совестью ради наслаждения.

357 Озсаг УУШе. ТЬе Р1ст.иге о! Оопап Сгау. Мозсоду Шаг РиЬПзЬег.
:Ю02, - Р.94.

358 1ЬМ. Р.26.
359 1ЬМ.
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бедность. Учение Христа о самоотречении, духовности, заботе
о ближнем является, по мысли Уайльда, единственным путём к
подлинному самовыражению; только через страдание можно
прийти к совершенству: «ра1п 1з Ше оп1у с1оог 1о рег/есИоп». Толь-
ко пройдя через него, может истинный христианин, «осознать
себя как личность» («Нггои§Н рат Не геаНгез Ыъ регзопаШу») 36°

«Ложный» индивидуализм исповедует лорд Генри, который
превыше всего ставит богатство и привилегии, причисляя к ним
и «красивые» грехи: «Красивые грехи, как и красивые вещи -
привилегия богачей» («Веаии{и1 з1пз, 1Ше Ьеаи11{и1 Иг1п§з, аге
Иге ргш11е§е о/ Иге пс/г»),361 говорит он. Его изысканное спокой-
ствие, уверенность определяются его положением в обществе.
Однако те, кто исповедуют такой индивидуализм, несмотря на
деньги и остроумие, сбиваются с истинного пути. Индивидуа-
лизм, о котором идёт речь и в трактате, и в романе, в устах лорда
Генри превращается в чистейший эгоизм. Индивидуализм, им
провозглашённый, обречён на гибель.

Именно поэтому «эксперимент» лорда Генри не прошёл ис-
пытание. Не «предусмотрел» лорд Генри, что его «объект», утом-
лённый излишествами, окажется «жертвой своего отношения к
требованиям совести»,362 и вся теория гедонизма, такая притя-
гательная и так логично им выстроенная на долгие годы, прова-
лится.

Излишество, оборачивается своей противоположностью. «Чи-
стый эстетизм приводит к собственной противоположности, к ог-
рубению и одичанию эстетического вкуса, несмотря на его види-
мую утончённость».363 Вся бесцельная роскошь, все драгоценнос-
ти и редкости, собранные в его доме, «служили для него лишь
средством забвения, способом, хоть на время, убежать от страха,

360 Озсаг УгШе. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. Мозсод^ Шаг РиЬПзЬег.
2002, Р.1103.

361 Озсаг ЧУгШе. ТЬе Р1с1иге о! Оопап Сгау. - Мозссгм 1!<аг РиЬПзЬег,
2002.

362 Венгерова 3. Литературные характеристики. Оскар Уайльд и
английский эстетизм. СПб., 1897-1910. С.68.

363 Акселърод Л. И. Мораль и Красота в произведениях О. Уайльда. -
Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. - С.31.
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иногда казавшегося ему почти невыносимым».364 В основе романа
• называется раздвоение личности, вызванное парадоксальным
«•пойством желания превращаться в страх. Само желание возни-
|,,кт на уровне подсознания, оно не зависит от нас, как, например,
и ' 1 зависит от нас ни место нашего рождения, ни причина болезни:
-..ЛНе зНаре о/ оиг раззюпз, по 1езз Шап 1Не р1асе о/ оиг ЫгНг, ог
11/с зоигсе о/ оиг Шпезз, 1в ^т^е о\л1 о/ оиг /гапйз».365

Психологическая основа порочного желания связана с риском
и болью. Само ожидание становится невыносимой пыткой, изба-
нить от которой может только осуществление этого желания. Воз-
никает психологический парадокс: желание избавиться от жела-
н и я . Парадоксален подход к решению этой проблемы: отказаться
пт желания (одержать над ним победу) - грех. Осуществить его
(потерпеть от него поражение) - наслаждение. Однако наслаж-
дение, полученное через грех означает лишь духовное падение. О
Дориане Уайльд говорит так: «И в его жизни бывали моменты,
когда он воспринимал зло лишь как одно из средств осуществле-
н и я того, что он считал красотой» (<<ТНеге гюеге тотеп1з тюНеп Не
(ооЬед, оп ет1 з1тр1у аз а тос1е Иггои§Н гмЫсН Не соиШ геаИге Ыз
сопсерИоп о/ 1Не ЬеаиИ?и1) .366 Сочетание антонимов «еш7» и
«ЬесшП[и1» подчёркивает, как ясно Дориан сознавал, что его на-
слаждение по сути своей греховно. Фраза «всего лишь средство»
(«з1тр1у аз а тос1е») говорит о том, что герой, пытаясь по-преж-
нему не придавать серьёзного значения способам достижения удо-
вольствия, в то же время оправдывается перед самим собой.

Низменные, грязные, грешные удовольствия, нашедшие непо-
средственное выражение в уродстве портрета, привели к чувству
вины, подавленности. Низкая действительность, от которой с та-
ким презрением отворачивался сам Уайльд, парадоксальным об-
разом становится для Дориана «единственной реальностью».
Внешне юный, он внутренне старик, равнодушный, с потухши-

364 Аксельрод Л, И. Мораль и Красота в произведениях О. Уайльда. -
Иваново-Вознесенск: Основа, 1923. - С.31.

365 ЛеЯ Мопо1<а\уа.Тате Раззюпз о[ АУПс1е (ТЬе 51у1ез о! Мапа^еаЫе
Оез1ге. Рппсе1оп ишуегзИу Ргезз), 2003. - Р. 42.

366 Озсаг 'УПШе. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзЬег,
2002. - Р.183.
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ми страстями и притупившимся восприятием жизни. Подобно
доктору Джекиллу Стивенсона, Дориан всё с большим трудом
возвращается к своему прежнему облику. Крушение «экспери-
мента» очевидно: в конце романа Дориан превращается в «тело,
разрушенное страстью» («ги1пес1 Ьос1у о/ зехиа1 <Лез1ге») ?67 и
«приходит в такое отчаяние, что убивает себя в сознании своего
внутреннего уродства».368 Попытка приостановить время, пере-
ступить границы человеческих возможностей провалилась. Не-
возможно остановить время. Даже исключению из правил - веч-
но юному Дориану - приходит конец. Дориан, единственный
кому удалось приостановить время, и тот обречён на гибель.

Финал романа, как и финал жизни, трагичен. По убеждению
Уайльда, всему приходит конец. Гибель Дориана произошла пото-
му, что он осознал правду. Это и стало главным «промахом» в его
исканиях. Трагедия героя в том, что жизнь, которую он вёл требо-
вала от него проявления нравственности намного настойчивее,
чем салонная жизнь эстета лорда Генри. И дело вовсе не в том, что
эстетическая доктрина не верна по своей сути, а в том, что её
следует пересмотреть с тем, чтобы учитывать не только положи-
тельный опыт (к чему призывал лорд Генри), но и отрицательный,
к чему призывает сама жизнь и что неизбежно. В итоге Дориан
Грей обречён на гибель, а не на развитие и самореализацию.

Дориан погибает, однако искусство остаётся, так как у Уайль-
да красота и искусство - вечны: «Красота не может подвергать-
ся сомнению. Она обладает священным правом на абсолютную
власть, и те, кто наделён ею, сами становятся властелинами.
...Для меня Красота - величайшее чудо» («И саппо1 Ье ̂ ие8попес^.
И Наз Из Лгтпе п§М о{ 50Vе^е^§п1у. И таЬез рппсез о} Игозе гмНо
Науе И. Веаи1у 1з Иге -цооп&ег о/ гмопйегз»).369 Уайльд по-прежне-
му верен своему культу прекрасного: тот, кто покушается на кра-
соту, - сам становится жертвой. Это подчёркивается тем, что в

367 Озсаг УРШе. ТЬе Рю1иге оГ Оопап Сгау. - Мозссгм 1каг РиЬНзЬег,
2002. - Р.89.

368 Венеерова 3. Литературные характеристики. Оскар Уайльд и
английский эстетизм. СПб., 1897-1910. С. 68.

369 Озсаг УР1Ше. ТКе РюШге о[ Оопап Сгау. - Мозсо^ 1каг РиЬНзЬег,
2002. - Р.ЗО.
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конце романа, уничтожив портрет, красавец Дориан уничтожа-
< " г не только свою жизнь, но и красоту: «Лицо у него было морщи-
нистое, увядшее и отталкивающее» («ТНе Ьос1у гюаз гюг1пЫес1
ипс1 1оаШ$оте о{ V^8а§е»).г7^ Одновременно, благодаря великой
• •иле искусства, совершается чудо возрождения портрета «во
исём сиянии величавого благородства».

Уайльд-парадоксалист показывает, как наслаждение, путь к
которому лежит через порок и предательство, ведёт к самораз-
рушению, от которого страдают все. Низменным страстям под-
чиняется только тот, кто лишается души, продаёт её, и таким
образом, сам становится преступником.

Совесть стала для Дориана «узником» души. Смерть освободи-
ла душу от непосильного груза и, как это ни парадоксально, вос-
становила гармонию внутреннего и внешнего. Таким образом
Уайльд подчёркивает, что целостность человека заключается в
«приятии всех сторон человеческой природы» («тапз ассер1апсе
о/ аи зШез о/ Ыз паШге»). Сам Уайльд так определял смысл своего
романа: «За всякое излишество, как и за всякое ограничение,
приходится расплачиваться» («АИ ехсезз, аз -шей аз аи гепипыаПоп,
Ьпп§5 Из о-тп ритз/гтепи) 37! Несмотря на призыв к наслаждению
и поклонение красоте, Уайльд не позволяет пороку стать
добродетелью; в отвращении к моральному уродству он становит-
ся моралистом. Красота души для него становится важнее красо-
ты внешней. Нравственный аспект усиливается авторским
сожалением о том, что жизнь, «полная бесчувственности и все-
дозволенности» («о/ зепзе1езз апЛ зеп8иа1 еазе»), недостойна ху-
дожника, поборника истинной, то есть всесторонней, явной и
тайной красоты. Парадоксальность мышления Уайльда здесь
вполне очевидна.

Когда первая оригинальная версия «Портрета Дориана Грея» по-
явилась в ежемесячном журнале «Липпинкотт» в июле 1890 года,
Уайльд сразу стал мишенью цензуры. Реакция прессы была еди-

370 Озсаг УРНйе. ТЬе РюШге оГ Оопап Сгау. - Мозсо^/ Исаг РиЬНзЬег,
2002. Р.278.

371 Ьеиегз, 2000. - Р.430.
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нодушно-враждебная. Уайльда обвинили в цинизме и аморализ-
ме. В расчёте на сенсацию «Сент Джеймс газетт» напечатала
статью подзаголовком «Рекламный трюк мистера Уайльда» («Мг.
УРИАе'з [.а^ез! А^егПзетеп1»). Уайльд ответил, что статья уже
сама по себе является рекламой его книги: «Английская публика,
в большинстве своём, не испытывает никакого интереса к ис-
кусству, пока ей не скажут, что произведение искусства, о кото-
ром идёт речь, аморально» («ТНе Еп§ИзН риЬИс, а$ а тазз, ^а&е§
по 1п1еге$1 т а ъиогЪ о/ аг1 ипШ И 1з 1оШ Ига1 Иге гюогЬ т диезИоп
18 1ттога1...») .т

Несмотря на то, что Уайльд был взбешён отрицательными от-
зывами о его романе, он ответил на нападки критиков серией
писем, которые были выдержаны во вполне вежливом тоне. Суть
их заключалась в том, что его книга, возможно, и не соответст-
вует общепринятым представлениям о нравственности, но со-
вершенно напрасно пытаться искать в романе только нравствен-
ный аспект. Критики <<Дейли кроникл» назвали «скуку и грязь
отличительными чертами этой ядовитой книги» («йиНпезз апс1
(Иг1 Иге сЫе{ /еа^игез»), а сам роман - «отвратительным порож-
дением извращённой литературы французских декадентов, про-
пахнувшей т я ж ё л ы м запахом духовного и нравственного
разложения» («а 1а1е зрагупей (гот 1Не 1ергоиз ШегаЫге о/ Иге
РгепсЪ, Оесас1еп18 — а ро1зопоиз ЪооЪ, Иге аШозрНеге о/ -шЫсН ьз
IгеаVу ццНН Иге терЫНс ойоигз о/ тога/ апс1 зр1гИиа1
рШгерасПоп»).373 Газета «Скоте обсервер» обвиняла Уайльда в
том, что он «пишет для отвергнутых обществом аристократов и
извращённых телеграфистов» («{ог /шш/г^ югШеп \ог попе Ьи1
оиИагюей поЫетеп апд, региег1ед, 1е1е§гарН Ьоуз»).374\г7Ь

Уайльд был поражён негодованием, с каким критики встре-
тили его роман. В ответ на их обвинения в том, что он переина-

372 1ейег5. - Р.429 (2000).
373 Каг! ВесЖ$оп (ес1.) Озсаг ШНйе: ТЬе СгШса! НегИа^е. - Ьопс1оп:

апс{ Ке^ап Раи1, 1970. - Р. 72.
374 1ЬМ. Р.75.
375 Имеется в виду известный скандал, связанный с лордом Арту-

ром Сомерсетом, обвинённым в гомосексуальных связях с молодыми
«телеграфистами» в борделе на С1еуе1апс1 51тее1:.
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чивает мораль в угоду безнравственности, Уайльд написал ре-
лектору «Скоте обсервер», что «было необходимо окружить
Дориана Грея атмосферой морального разложения...для драма-
тического развития...романа. Иначе роман не имел бы смысла, а

• чожет - завершения. Художник [говорит он о себе], написав-
ший роман, ставил перед собой цель сделать эту атмосферу ту-
манной, неясной и удивительной...Каждый человек видит в До-
риане Грее свои собственные грехи. В чём состоят грехи Дориа-
и;) Грея не знает никто. Тот, кто находит их, привнёс их сам.

.Каждый человек увидит в нём то, что есть он сам. Ведь на са-
мом деле искусство отражает не жизнь, а того, кто наблюдает
<ч>». 3 7 6

Более того, в ответ на обвинение своих героев в аморальнос-
ти, Уайльд указывал на то, что они интересны и с художествен-
ной, и с психологической стороны, таким образом, открывая пе-
ред читателями широкие возможности. Те, для кого эстетика
нише этики могут насладиться красотой и совершенством его
произведения. Те же, для кого этические соображения важнее
эстетических, обязательно извлекут моральный урок. Каждому
читателю дано право решить, какое преступление из совершен-
ных героем Уайльда страшнее - убийство художника Бэзила
Холлуорда или уничтожение его картины. Одних чтение романа
наполнит ужасом, другие найдут в нём свои тайные желания.

Мысль Уайльда движется к очередному парадоксальному вы-
воду: всякий человек обретает в искусстве то, что представляет
собой сам, потому что и искусство отражает не жизнь, а созер-
цателя жизни. Уайльд не оправдывает безнравственные поступ-
ки своего героя, но он далёк от прямого его осуждения. Уайльд
отмечает, что слабость Дориана Грея и его ограниченность за-
ключаются в преувеличенном внимании к совести, которое пор-
тит, отравляет все его наслаждения: «ап еха§§ега1ес1 зепзе о/
сопзс1епсе ъиЫсН тагз Ы§ р1еазигез /о г Ыт».277

«Сент Джеймс газетт» больше всего интересовалась тем,
кто подвергнется преследованиям, сам автор романа или издате-

376 Аграф М. Уайльд Оскар. Письма (символы времени), М., 1997.-
С.86-87.

377 Каг! ВесЬоп. - Р.436.
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ли.378 Уайльд ответил так: «Искусство не имеет ничего общего
с этикой. Не надо смешивать эти два понятия» (<<ТНе зрНеге о/
аг1 апа Иге зрНеге о{ еШ1сз аге аЬзо1и!е1у сИзИпсЪ апс1 зерага1:е») ?79

В последующем письме он напоминает критикам: «С позиций ис-
кусства, плохие люди представляют художественный интерес; они
ярки, многогранны и необычны» («Ваа реор1е аге, {гот Иге роМ
о{ 1)1г1ю о{ аг1, {азстаНп^ зЫсИез. Т/геу гергезеп! со1оиг, Vа^^е^у
апа з{гап§епезз»)380

Уайльд провёл целую атаку на литературную критику в своём
трактате «Душа человека при социализме». Он считает любую
попытку общества, церкви или правительства вмешаться в твор-
ческий процесс «оскорбительной и грубой» («о{{епзше апа
Ъга1аИг1п§»). Он высмеивает своих обличителей-нравоучителей,
назвавших его книгу «безнравственной» и «больной», недостой-
ной произведения искусства или литературы: «Назвать художни-
ка больным только потому, что болезнь — предмет его творчества,
так же глупо, как объявить Шекспира сумасшедшим, потому что
он написал «Короля Лира» («То саи ап агНз1 тогЫа Ьесаизе Не
с1еа1з тюНЪ, тогЫсШу аз Ыз зиЬ]ес1 таИег 1з аз зШу аз 1{ опе сайга
51га&езреаге таа Ьесаизе Не тго1е (К1п§ 1.еаг'»)28} Такое прочте-
ние романа свидетельствовало, по его мнению, об ограниченнос-
ти обвинителей.

В марте 1891 года, за месяц до переиздания «Портрета Дориана
Грея» в книжном варианте, в «Фотнайтли ревью» появились афо-
ризмы Уайльда, изложенные в его предисловии. Уайльд формули-
рует своё представление о нравственности, он открыто смеётся
над условностями эпохи. Более того, Уайльд показывает, что зло
таится не в произведении, а в эстетическом восприятии самого
созерцателя: «Те, кто в прекрасном видит уродливое, - люди без-
нравственные, но безнравственность не делает их привлекатель-
ными» («ТНозе ку/го {та и§1у театп§з 1п ЬеаиН{и1 1Н1п§з аге
соггарЪ г$)ИНои1 Ье1п§ сНагт1п§») ,382 В надежде на то, что благо-

378 Каг! ВесЬоп. Р.68-69.
379 ЬеПегз. 2000. -Р.428.
380 ЬеПегз. 2000. - Р.430.
381 «ТЬе Зои! оГ Мап 11пс1ег ЗоааНзт». Сотр1е1е Шогкз о[ Озсаг

Со1Нп$ С1а551С5.
382 Предисловие к роману «Портрет Дориана Грея».
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/|,;фя предисловию критики будут благосклоннее к новому изда-
нию романа, он писал: «Мне любопытно знать, как отнесутся
п'и невежественные ж у р н а л и с т ы к роману теперь. Моё

предисловие должно заставить их изменить злобное к нему
отношение» (<</ ат сигьоиз 1о зее 1юНе1Нег Игезе гюге1сНес1
1<>игпаИ$15 гш7/ аззаН И 80 1§погапНу ...аз Игеу (11(1 Ье(оге. Му
1>ге(асе вНоиШ 1еасН Игет ^о теп<1 Нге1г №1сЬес1 гшауз»)383

Уайльд написал предисловие к роману в свойственной ему
парадоксальной манере. Это предисловие - квинтэссенция эс-
тетических взглядов Уайльда, более пространно выраженных в
<то критических статьях и диалогах. Писатель напоминает чи-
тателю одновременно и о силе Искусства, и о его бесполезнос-
т и , также настраивает на восприятие всего произведения как
•ггетической аллегории. По мысли М. Г. Соколянского, «фабуль-

но не связанное с романом предисловие», однако, проходит «ис-
пытание на прочность в собственно фабульной части романа».384

Предисловие состоит из двадцати пяти парадоксальных изрече-
ний, отличающихся предельным лаконизмом. Вот некоторые из них:

- «Критик - тот, кто способен в новой форме или новыми сред-
• г вами передать своё впечатление от прекрасного» - «Т/зе сгШс
|.ч Ье жЬо сап ^^ап5^а^е ^п^о апоН\ег таппег ог а пе\у
ша&па! Ы$ 1трге55юп о! ЬеаиШи! Игт§8» (идея о том, что
к р и т и к а - самостоятельный вид творчества, высказана Уайль-
жш в трактате «Критик как художник»);

- «Всякое искусство совершенно бесполезно» - «АИ аг1 15

- «У художника не бывает болезненного воображения. Худож-
н и к вправе изображать всё» - «N0 агН5{ 15 еуег тогЬШ. ТЬе
лгН& сап ехрге$5 еуегу1Ып§»;

- «Искусство - зеркало, но отражает оно смотрящего, а не
I изнь» - «И 15 {Ье 5рес^а^о^, апс! по1 Ше, ^\^а^ ат1 геа11у
ииггог5» (помимо того, что этот парадокс получает развёрнутое
иыражение в диалоге «Упадок лжи», в самом романе тоже есть
подтверждение такому взгляду на искусство. Портрет как про-

2000. - Р.475.
•ш Соколянский М. Г. Оскар Уайльд. Очерк творчества. - Киев,

I ' ) < ) ( ) . С. 108.
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изведение искусства, действительно отражает Дориана, но каж-
дый раз по-разному, в зависимости от содеянного им зла);

- «Художник ~ творец прекрасного. Раскрыть творение и
скрыть творца - вот в чём предназначение искусства» - «ТНс
агШ1 18 1Не сгеа1ог о{ ЬеаиИ{а1 Шп§8. То геуеа! аг1 апс1 сопсеа!
Иге а^^^з^ 1$ аг1'з а1т»;

- «Высшая, как и низшая форма критики - это своего рода
биография» ~ «ТЬе Ы&Ьез!, аз Н\е 1о\уе§1:, {огт о/ сгИшзт 1з а
тойе о/ аи$оЫо§гар!гу»;

- «Нет книг нравственных или безнравственных. Книги
или хорошо написаны, или плохо. И в этом вся разница» -
«ТНеге 18 по зисН Шп§ аз в. тога! ог ап штога! ЬооЪ. Воо&х
аге жеП югШеп, ог Ьас11у кипПеп. ТНа1 1з а//»;

Стремление отвести от себя упрёки критиков первого изда-
ния яснее всего проявляется в заключительных парадоксах пре-
дисловия, с этой точки зрения ключевых:

- «Если произведение искусства воспринимается неоднознач-
но, - значит, в нём есть нечто новое, сложное и животрепещу-
щее» - «ЩуегзНу о/ ортюп аЬоШ а ш?г!с о$ аг$ 5/ютго Ига1
Иге ш>г& /5 пеж, сотр!ех, апд уНа!»\

- «Если критики расходятся во мнениях, - значит, художник
верен самому себе» - «Ж/зеп сгШсз сНза&гее Иге а^Ш^ 18 т
ассог<1 чгНЬ ШтзеН»:

3» Научно-философская направленность романа

Построив свой роман на контрастах и парадоксах, Уайльд счи-
тает, что научный подход к происхождению и наследственнос-
ти освобождает персонажей от моральной ответственности. Он
основывается на изученной им ещё в юности теории Уильяма К.
Клиффорда,385 генетически объясняющей умственные и физиче-
ские особенности личности.

«Ьес1игез апс! Еззауз», 1879.
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Судьба Дориана в этом смысле была предрешена с самого рож-
/мч-шя. Он скорее всего жертва наследственности: от матери он
унаследовал красоту и женственность; по мужской линии - он

< .мабый и испорченный. Это сочетание противоположностей при-
няло к трагической развязке: его таинственное происхождение
«•тало поводом для лорда Генри заняться Дорианом в качестве
жсперимента, что, в результате, погубило Дориана: «Да, это оча-

ровательное дитя Любви и Смерти непреодолимо притягивало
• то!» («Т/геге гюаз зопгеОг1п§ /азс1паПп§ т Шз зоп о/ ^ОVе апс1
ПеаИг»)386

В статье «Критик как художник» Уайльд говорит о наследст-
жчшости как о «жуткой тени прошлого» («1егпЫе зЬаёо^/»),387 в
которой, как в зеркале отражается наша душа, обнажая нашу
сущность и которая «наполняет нас чувствами, свойственными
и.шшм предкам» («$Шз из ш1Н а^ес1з Ига! аге по1 оиг отп»). В
•той же статье Уайльд пишет: «Наименьшую свободу деятель-

ности мы испытываем, когда пытаемся действовать» («УРе аге
псиег 1езз {гее Шап тмНеп ме ^^у ^о ас1»), и ещё отчётливее эта
мысль звучит: «Когда человек совершает поступки, он является
лишь марионеткой» («УРНеп тап ас1з Не гз а рарре!»)388

В упомянутой выше теории Клиффорда, Уайльда поражала
мысль о том, что даже совесть передаётся по наследству. При-
чём, совесть - нечто, когда-то принадлежавшее всему племени
и роду, а, следовательно, предкам. В древности поступки нала-
гали ответственность на каждого члена рода или племени; он не
ныл свободен в своих действиях, он руководствовался интереса-
ми всего племени.

Но современный гедонист далеко не дикарь и его потребности
II страсти совсем не так просты, как у дикаря. Он больше ищет
наслаждения, чем способен к нему. Он не связывает свою судьбу
ни с прошлым, ни с будущим, он живёт исключительно мгновени-
я м и настоящего. Лорд Генри, призывая жить ради наслаждения,
проповедовал, таким образом, уклонение от моральной ответст-

386 Озсаг УР1Ше. ТЬе РюШге о! Оопап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬНзЬег,
- Р.49.

387 «ТЬе СгШс аз Агтлз!», т СгШса! №гШп§з. - Р.341-407.
388 «ТЬе СгШс аз АгКзи, т СпИса! Шп11п^5. - Р.341-407.
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венности. Сам Дориан соглашается с этим, когда говорит Бэзилу,
что «стать, как выражается Гарри, наблюдателем собственном
жизни - значит уберечь себя от страданий» (<4о Ьесоте а 5рес1а1сн
о{ опе'з о'шп Ще, аз Наггу зауз, 1з ^о езсаре Иге зи{/епп§ о/ Н/е») .̂ "
Такое миросозерцание разрушает основы нравственных понятий
и ведёт к торжеству цинизма и безответственности.

Уайльд даёт понять, что, помимо наследственной предрасполо-
женности к греховным поступкам, огромную роль в духовном паде-
нии Дориана Грея сыграла распространённая в то время теория
гипноза («атта1 та^пеИзт» (тезтепзт) - теория австрийского
врача Франца Месмера. Влияние, оказываемое извне, пробуждает
в человеке скрытые наклонности, генетически в нём заложенные.
Таким образом, сочетание наследственных факторов и гипнотиче-
ского воздействия приводит к непредсказуемым результатам: «Чув-
ства точно так же могут облагораживаться, как и разум деградиро-
вать» («ТНе зепзез соаШ ге{1пе, апс1 Иге Шеиес1 соиШ ае^гаае») .39°

Очень часто внешнее (влияние) вытесняет внутреннее (гене-
тику) или, по крайней мере, серьёзно «вмешивается» в неё. Внут-
ренние инстинкты, заложенные природой, оживают под воздей-
ствием внешних обстоятельств и всё больше и больше начинают
ими вытесняться. По мнению лорда Генри: «хорошего влияния
вообще не бывает. ... Любое влияние безнравственно - безнрав-
ственно с чисто научной точки зрения. ... Потому что оказать вли-
яние на другого - значит вложить в него свою душу. И тогда чело-
век начинает думать чужой головой, жить чужими страстями. До-
бродетели у него уже не свои, да и грехи - если вообще существует
такое понятие - он заимствует у другого» («ТНеге 1з по зис/г Шп§
аз а §оос1 1п{Шепсе.,,А11 1п{1иепсе 1з 1ттога1 - 1ттога1 {гот Иге
2с1епН{1с рот1 о/ ш#ш... Весаизе 1о 1п}1иепсе а регзоп 1з 1о §ше
Ыт опе'з ОКУП зои1. Не аоез по1 НгтЬ Ыз паЫга1 Пгои§Ыз, ог Ьагп
тШг Ыз паШга1 раззюпв. Н1з V^^^иез аге по^ геа1. Н1з з1пз, // Игеге
аге зис/г Игт§з аз зтз, аге Ьоггогмеа») ,391 Кроме того, чужое влия-

389 Овсаг УРШе. ТЬе Р1с1иге о[ Вог!ап Сгау. - Мозсо\у 1кж РиЬИзЬег,
20а2. - Р.139.

390 Озсаг УР1Ше. ТЬе ?1с1иге о[ Оог1ап Сгау. - Мозсо^ 11<аг РиЬНзЬег,
2002. - Р.74.

391 Озсаг У7Ис1е. ТЬе Р1с1иге о! Оопап Огау. - Мозсо\у 1каг РиЬНзЬег,
2002. - Р.25.
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м н е способно сделать страсть неуправляемой, одновременно уси-
ливая «риск и боль» («ш& апй ра1п»),т связанные с исполнени-
< 1 м запретного желания.

Художник Бэзил Холлуорд очарован красотой Дориана; это
идохновляет его на новое искусство, новый стиль в живописи,
он ощущает в себе новый прилив сил. Однако Бэзил не хочет
выставлять портрет на всеобщее обозрение, чтобы никто не уви-
/|,ол секрет его собственной души, таящийся в портрете прекрас-
ного юноши. Дориан был для него силой вдохновляющей - в пла-
тоновском значении этого понятия. Платон объяснял восприя-
тие красоты как восприятие всего сущего при помощи веры в
мредсуществование души. Ещё до рождения (до её появления в
>том мире «бледных теней») душа созерцала чистую совершен-

ную красоту и затем сохраняла смутные воспоминания о ней.
Каждый красивый предмет будит душу художника, приводит её
II движение, и то смутное воспоминание оживает, и, принимая
ясные очертания, воплощается в красивую вещь. Таким обра-
зом, идея красоты - первична. Красивая вещь - вторична.

Сам Дориан подпадает сначала под влияние чарующего голо-
са лорда Генри и его философии, а потом под влияние прислан-
ной им жёлтой книги: «Странная это была книга, никогда он не
читал подобной. ... Книга была написана...живым, ярким и в то
же время туманным языком. ...В стиле...символистов. ...Многое,
о чём он только грезил, на его глазах облекалось плотью. ... Его
интересовали своей неестественностью те формы самоотрече-
ния, которое люди по недомыслию именуют добродетелями, и в
такой же мере - те естественные порывы возмущения против
них, которые мудрецы до сих пор называют пороками. ...Это была
отравляющая книга» («И ъиаз Иге зЪгап^езЪ ЬооЬ Ша1 Не Над, еъег
геас1...ТНе з!у1е 1п гшН1сН И юшв чюпПеп шая... У/У/С/ апд, оЬзсиге
а1 опсе...1На1 сНагас1епгез Иге тмогЪ, о/ ...ЗутЬоИз^з. ТН1п§з 1На1
Не На<1 (Нт1у (Згеатес! о/ ъиеге зис1с1еп1у тас!е геа! 1о Ыт... /Не
^ОVе(^] /ог ^Не^^ теге агИНслаШу 1Но§е гепипс1аПоп8 1На1 теп

392 Овсаг УУШе. ТЬе Р1с1;иге о! Попап Сгау. - Мозсо^ Шаг РиЬПзЬег,
2002. - Р.25.

393 Озсаг УР1Шъ. ТЬе Р1с1:иге оГ Оопап Сгау. - Мозсо1^ 1Каг РиЬНзЬег,
2002. - р. 157.
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НаVе ип\Р1§е1у саИед, у/гй*е, аз тисН аз Мгозе па1;ага1 геЬеШопз
1На1 тзе теп зИИ саи зт. И ъиаз а ро1зопоиз ЬооЬ>).т Дориан
видит в этом романе «историю своей жизни, написанную ещё до
её начала» («Иге з1огу о{ Ыз оимп Ще, ъ&гШеп Ье^оге Не Над, 1шес1.
И») . Эффект от этой книги наркотический 394

Сложной проблеме соотношения искусства и жизни, искус-
ства и морали и посвящён роман Уайльда. Зачарованный блис-
тательными парадоксами лорда Генри, Дориан доводит безнрав-
ственность до разрушения красоты [в этом а заключается пер-
востепенная роль парадокса в романе!}, считая собственную
красоту высшей ценностью, во имя которой дозволительно удов-
летворение самых низменных инстинктов, потакание любым
порокам и преступное общение с городскими подонками. В кон-
це романа, ударяя портрет ножом в припадке отвращения, он
убивает себя, своё низменное «я», исказившее черты прекрас-
ного произведения; тем самым они очищаются от скверны и об-
ретают красоту, которая пребудет вечно, но сам Дориан после
смерти настолько уродлив, что даже слуги узнают его только по
перстням на пальцах.

В гибели Дориана «виноват» опять-таки парадокс: ведь Дориан
гибнет потому, что он парадоксальным образом оказывается плен-
ником морали, проповедующей нерасторжимую связь духа и тела.
Пытаясь избавиться от источника своего «болезненного отвраще-
ния к самому себе» (<<тогЬШ зе1{-1оа1Нт%») , в попытке убить свою
совесть, свести с ней счёты, как сказал сам Уайльд, «Дориан Грей
убивает самого себя» («Оопап С ту Ш1з Н1т,8е1/»),т потому что
освободиться от груза собственной совести можно только, убив
самого себя. Таким образом, Уайльд утверждает, что разлучение и,
тем более, противостояние, в одном и том же индивиде духа и плоти,
души и тела чревато гибелью. Между тем, портрет - вновь прекра-

394 Уайльд, характеризуя «рсмзопоыз Ьоок», которая так впечатли-
ла Дориана (роман Гюисманса «А КеЬоигз» (Адашз! Ма1иге), «Наобо-
рот»), называет её «[агйазйс уапайоп оп Ниузтап'з оуег-геаНзИс з1ис!у
о! 1Ье аг11з1лс {етрегатеп! т оиг тагйзИс а^е» (сочетание фраз «агИзИс
1етрегатепЬ> и «тагИзИс а^е» увеличивает пропасть непонимания
между художником и эпохой, не способной по достоинству оценить
творческую личность).

395 ЬеИегз. 2000. - Р.436.
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• V I I ! Уайльд считал, что, восстановив красоту портрета, он утвер-
м и л торжество её над преходящей и условной моралью. Именно
поэтому он призывает пересмотреть нравственные ценности, стре-
мится преобразовать мораль. Он против религиозных догм, застав-
ляющих безропотно следовать общепринятым правилам поведения.
У него эстетика противопоставляется этике из соображений пре-
носходства искусства над жизнью, силы воображения над этикой
жизни. Уайльд выступает за эстетическую этику.

В трактате «Критик как художник», последовавшем за первым
неполным изданием «Портрета Дориана Грея» летом 1890 года,
Гильберт говорит об абсолютном разграничении сферы искусства
и сферы этики, одновременно утверждая, что искусство способ-
но изменить и одухотворить этику. В «Упадке лжи» Уайльд от
имени Вивиана провозглашает: «Как только какая-нибудь вещь
• тановится полезной или нужной нам,...она уже не относится к
гфере Искусства, потому что к произведению Искусства мы долж-
ны относиться более или менее безразлично» («Аз 1оп§ аз а Шп§
/.V изе/и1 ог песеззагу 1о из, ... И 1з ои1з1ае Ше ргорег зрНеге о/ Аг1.
То Аг^з зиЪ]ес1-таИег гюе з/гоиШ Ье тоге ог 1езз 1псИ{{егеп1») ,396

< )н мечтает трансформировать общепринятое и, выражая свой
протест против упадка лжи в искусстве словами Вивиана: «Чело-
и(Ж может поверить в чудо» («Мап сап Ье^^еVе Ше 1трозз1Ые»), -
иерит в то, что невозможное наполняет жизнь «новыми формами,
и служит прогрессу» («шНг пеъю {огтз, апа §шез И рго^гезз»)^7

!-)та вера способна переделать, изменить и обогатить то, что рань-
ше считалось нравственным и допустимым с точки зрения этики.
Искусство может парадоксальным образом повлиять на этику, по-
тому что истинное искусство не подчиняется никаким этичес-
ким законам, оно выше морали и добродетели.

Вот почему, по мнению Уайльда, «общество часто прощает
преступника, но никогда не прощает мечтателя» («зос1е1у о^еп
/'ог§шез Ше сптта1, И пеъег (ог§шез Иге агеатег»).398 Именно

396 «ТЬе Оесау оГ Ьуш^». Сотр1е1:е ШогКз о! Озсаг АМ11с!е. СоШпз
С1аз51С5. - Р. 1077.

397 «ТЬе Эесау о[ Ьу1п^». Сотр1е1е ШогКз о[ Озсаг Ш{1с1е. СоШпз
С5.

ЬеПегз, 2000. - Р.437.398
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этот парадокс оказался стержневым, судьбоносным в жизни и
творчестве самого Оскара Уайльда.

Оставаясь мечтателем, Уайльд, однако, вынужден признать не-
избежное превосходство жизни над искусством: «Лично я, жду
не дождусь, когда эстетика займёт место этики, когда превосход-
ство красоты будет неоспоримо, когда красота станет законом
нашей жизни: я знаю, что такого не случится, но я всё равно этого
жду» («Рог тузеЦ, 11оо& ^опмагд, 1о Ше Ите киНеп аезШеИсз ши
1аЪе Ше р1асе о$ еШ1сз, -шНеп Ше зепзе о/ Ьеаи1у ш11 Ье Ше д,оттап1
1а-&) о/ 11/е: И ш11 пеиег Ье зо апй зо 11оо& /огшагд? 1о И») т

Однако критики продолжали видеть в романе скрытое при-
знание в гомосексуализме и проповедь аморализма, объявивше-
го войну общепризнанным законам морали. Более того, критики
остались недовольны уверениями самого Уайльда, что «гибель
Дориана и разочарование Уоттона свидетельствуют лишь о не-
удаче лорда Генри воплотить свой идеал в личности Дориана, а
не о несовершенстве самого идеала» («т Ша1 Оопап'з /аНиге

УРоНопз (Изарро1п1теп1 теге1у сопсейе Ша1 Ше'ы Шеа1 Наз
,, по1 Ша1 Ше Шеа1 Изе1/ 1з Цаъией»). 40°

В романе, как уже было указано, «эксперимент» лорда Генри
над Дорианом Греем провалился. Его отчаянно ограниченный
эстетизм, установка только на внешнее совершенствование,
влекущее полную бездуховность, потерпели сокрушительное по-
ражение. «Эксперимент» лорда Генри привёл к катастрофе -
ведь в его «эволюционной» теории нет места ни совести, ни со-
страданию.401 «Я могу сочувствовать чему угодно, кроме страда-
ний» («I сап зутраШ1зе шНг еVе^уШ^п§, ех,сер1 зи^епп^») ,402

говорит он.
Несмотря ни на какую критику, вопреки всяким обвинениям

в безнравственности, Уайльд до конца жизни остался верен сво-

399 ЬеИегз, 2000. - Р.437.
400 ЬеПегз, 2000. - Р.430.
401 С точки зрения науки, Гильберт в трактате «Критик как худож-

ник» отрицает сострадание, потому что оно помогает выжить слабо-
му, а выживать должен только сильнейший.

402 Озсаг У7Ис1е. ТЬе Рю1:иге о! Оопап Сгау. Мозсо^ 1каг РиЬНзЬег.
2002. - Р.52.
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гму идеалу - любви, ставшей искусством, пытаясь - «в одухо-
творённости найти высший смысл» («т Иге 8р1гИиаИг1п§ о/ 1Не
•;(>п,8е8 Из Ы^Нев1 геаИгаПоп»») .403 О его романе критики писа-
./1и: «несмотря на то, что Дориан Грей порочен и возводит в идеал
<чюё презрение к 'предрассудкам нравственности', идущим враз-
рез с красотой, сам роман не может быть назван проповедью по-
рочности».404

Однако Уайльд не отрицал, что в романе «много личного» (И
соп1ат8 тисН о/ те т И). Своё отношение к героям произведе-
н и я он определил так: «Бэзил Холлуорд - это я сам. Лорд Генри -
гот, за кого меня принимают. Дориан - тот, кем я хотел бы стать,
может быть со временем» («ВазИ НаИчмагй 1з -шНа11 Шп& I ат.
\,ог<1 Непгу т&На1 Иге ю)огШ Шп&з о/ те. Оопап ?&Ъ,а11 киоиШ 1Ше
(о Ье ~ т оШег ацез, рег/гарз»).405

Как и художник Бэзил, писатель Уайльд предпринял непро-
стую попытку соединить этику с эстетикой с целью показать мир
но всём его многообразии, величии и страдании. Уайльд даёт
мам понять, что искусство открывает широкие возможности для
анализа действительности и предполагает самое противоречи-
вое прочтение художественного произведения. Лорд Генри, в
котором, как отмечал сам Уайльд, многие видят именно его, вы-
сокомерно отстаивает своё кредо, которое он решил подвергнуть
испытанию на Дориане Грее, и которое представляет собой ог-
раниченный эстетизм, несущий в себе множество противоре-
чий, в частности, пресыщение наслаждением.

Дориан Грей с его страстным желанием расширить горизон-
ты своего эстетического опыта отражает личность самого авто-
ра, - такого, как уже было сказано, каким он хотел бы быть в
иные времена: «аз Не гюоаШ Ц&е 1о Ье т оИгег а§ез». Возможно,
такие аспекты его взглядов сложились к моменту написания
трактата «Душа человека при социализме», в котором Уайльд
по-новому, шире и глубже, трактует важные проблемы формиро-

403 Озсаг УУгЫе. ТЬе Р1с1иге о[ Оопап Сгау. - МОЗСОЛУ. 11<аг
РиЬНзЬег, 2002. - Р.162.

404 Венгероеа 3. Литературные характеристики. Оскар Уайльд и
английский эстетизм. СПб., 1897-1910. С.68.

405 ЬеИег 1о Ка1рЬ Раупе, РеЬшагу 1894, Ьейегз. - Р.352.
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вания индивидуального сознания. Непременным условием его
Уайльд считает гармонию с собой и окружающим миром. Дейст-
вительность отказывает, однако, в возможности обрести подоб-
ную гармонию. Даже обретение гармонии в искусстве не спаса-
ет, ведь с ним вступает в неразрешимое противоречие матери-
альный мир, с присущей ему скверной. Описание крушения
иллюзии о возможности воплотить в жизни прекрасный идеал и
торжество его в создании художника свидетельствует о траги-
ческой раздвоенности сознания Уайльда: она воплощена в его
парадоксальном противопоставлении жизни и искусства, в ощу-
щении безнадёжности его преодоления - не только в одном ро-
мане, но и в целой жизни, посвящённой служению идеалу красо-
ты. Знаменательно, что для Уайльда Христос тоже жертва не-
разрешимой трагедии мироздания.

4. «Зелёная гвоздика» -
стилистический комментарий к роману Уайльда

Спустя несколько лет после выхода «Портрета Дориана Грея»,
в 1894 году, на свет появился роман Роберта Хиченза (1864-1950)
«Зелёная гвоздика» («ТНе Сгееп СагпаПоп»), ставший парадок-
сальным комментарием к роману Уайльда. «'Зелёная гвоздика',
остроумная пародия, была впервые напечатана анонимно изда-
тельством Нететапп 15 сентября 1894 года. Ада Ливерсон счи-
талась её автором, однако на самом деле это была первая книга
Роберта Хиченза, ставшего впоследствии известным романис-
том». 406 Ещё в 1893 году, плавая по Нилу в компании друзей-
романистов и цитируя наизусть любимый ими роман «Портрет
Дориана Грея», Роберт Хиченз делал заметки к своей будущей
книге «Зелёная гвоздика», в которой «Уайльд под 'именем мис-
тера Амаринта' занял среди персонажей то почётное место, ка-

406 «ТЬе Сгееп СагпаНоп», а \У111у зШ \уЫсЬ ^а$ Пгз! риЬНзЬес!
апопутоиз!у Ьу Нететапп оп 15 5ер1:етЬег 1894, апс! Ас1а Ьеуегзоп
Нас! Ьееп 5и§дез1ес1 аз Из аи!Ьог. И ̂ аз т [ас! 1Ье Пгз! Ьоо1< о[ КоЬег!
5ту1пе НлсЬепз (1864-1950), ^/Ьо 1а1ег Ьесате а ргоНПс поуеНз!.

1962, - Р.372).
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кое он занимал в разговорах путешественников».407 Свою руко-
пись Хиченз показал критику-карикатуристу Максу Бирбому,
который был не прочь удалить «с лондонской сцены её короля
[Уайльда]».408

Уайльду, автору нашумевшего романа, пришлось столкнуться
с пародией на себя и своё произведение, со своеобразной «выс-
шей критикой», воспетой самим Уайльдом в трактате «Критик
как художник»: «Высшая Критика...созидательнее творчества, и
первая её цель: видеть предмет не таким, каков он на самом де-
ле...она делает критика творческой личностью. ... Для критика ху-
дожественное произведение - просто толчок к новому собствен-
ному произведению» («ТНеЫ§Не§1 СгШс1зт..лз тоге сгеа!ше Игап
сгеаПоп...[И] та&ез Иге сгШс сгеа!ог т Ыз Ыгп...То Иге сгШс Иге
1юог& о/аг11з 81пгр1у а зи§§езПоп {ога пеки мог/г о / Ы з огшп...»).409

Однако Уайльд предостерегает: «Критик должен понимать, что
Искусство и Этика - совершенно разные сферы» («Иге сгШс зНоаШ
Ье аЫе 1о гесо§п1ге Ига1 Иге врНеге о/ Аг1 апс1 Ше зрНеге о/ ЕШсз
аге аЬзо1и1е1у сИзИпс! апс1 8ерага1е») .41° А Хиченз, по мнению
Уайльда, был наделён «весьма скромным талантом»411 и не обла-
дал божественным даром «высшей критики».

Как отмечает Р. Эллманн, роман Хиченза, «претендуя на паро-
дийность,...фактически носит документальный характер...Мораль
книги - а она подобно 'Дориану Грею' не обделена моралью, -
состоит в том, что лорду Реджи не следовало бы с таким рабским
усердием копировать разговорные приёмы Амаринта». 4 1 2 Этот
роман в точности копировал не только сам стиль Уайльда, эсте-
тические пристрастия писателя, но даже композицию его про-

407 Эллманн Р. Оскар Уайльд. Москва.: Изд. Независимая Газета,
2000. - С.470.

408 Эллманн Р. Оскар Уайльд. Москва.: Изд. Независимая Газета,
2000. С.478.

409 ТЬе СгШс аз АгИз*. Сотр1е1е ^/ог!<з о! О. АУПёе. ЬопсЬп 2000. -
Р.1128.

410 ТЬе СгШс аз Аг(1з1. СотрЫе ААЛэгЬ о! О. \Ше, 1994. - Р.1145.
4 1 1 Эллманн Р. Оскар Уайльд. Москва: Изд. Независимая газета,

2000. С.479.
412 Там же. С.478.
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изведения. Роман написан в форме беседы, где повествование и
сюжет играют второстепенную роль. При чтении «Зелёной гвоз-
дики» создаётся впечатление, что Уайльд представил на суд
публики ещё несколько новых глав своего романа, которые будут
внесены в следующее его издание.

Многие современники были уверены, что перед ними новый
роман писателя-парадоксалиста, написанный в ещё более изо-
щрённой манере.4 1 3 Но парадокс, всю жизнь преследовавший
Уайльда, на сей раз, заключался в том, что автором был не он,
Уайльд, а Хиченз, осмелившийся его пародировать. У него не
могло быть сомнений, на кого была нацелена ирония Хиченза:
в романе упоминается его имя: - «Бедный Оскар, который до ужа-
са правдоподобен» (<<Роог Озсаг /ш/го/ /5 ^етб/г/ 1гиНг(а1») ,414

и даже имя Пейтера: «искусственная проза Пейтера» (УРаИег
Ра^ег'з аппа1ига1 ргозе»).415 Более того, само название «Зелё-
ная гвоздика» говорило за себя: известно, что искусственный
цветок был символом эстетизма.

Но «главным объектом пародирования в «Зелёной гвоздике»
стало отношение к жизни», - пишет Эллманн/7 5 Хиченз приво-
дит замечание лорда Реджи о том, как он засмеялся на похоро-
нах брата: «Я смеялся на похоронах брата. Так выражалось моё
горе. Все были ошеломлены...Я же считал, что мой смех прекра-
сен. Плакать-то может каждый» («I 1аи§Не<1 а1 ту ЬгоНгег'з
{ипега1. Му §г1е/ ехргеззей Изе1/ 1п 1На1 тмау. Реор1е гмеге
зНос&ей...! Шои^Ы ту 1аи§Мег ъиаз иегу ЪеаиИ{и1. АпуЬойу сап
сгу»)417

413 Среди исследователей творчества Уайльда, считавших «Зелё-
ную Гвоздику» вторым романом Уайльда, была, например, современ-
ница писателя Зинаида Венгерова.

413 Она называет Уайльда «самым блестящим и талантливым пред-
ставителем эстетизма,...парадоксальны[м] автор[ом] критических очер-
ков...стихотворений...нескольких драм и романов «РюЫге о! Оопап
Сгау» и «Огееп Сагпа1юп»...».

414 Н{сЬеп5 К. ТЬе Сгееп СагпаНоп. ~ Ьопс1оп: ^ПНат Нететапп.
Вес1[ога 31г. 1894. - Р.58.

415 1Ыс1. Р.109.
416 Р. Эллманн. Оскар Уайльд. - Москва, 2000. - С.479.
417 К. Н1сЬепз. ТЬе Сгееп СагпаНоп. - Ьопс!оп, 1894. - Р. 8.
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Колкая ирония Хиченза больно задела Уайльда, который все-
гда трепетно относился к пародии на себя, о чём писал ещё
в 1889 году: «Пародия требует тонкости и, ... как это ни парадок-
сально, любви к тому, на кого она направлена. Только ученикам
(и больше никому) позволительно пародировать своего учителя»
(«И ^шгез а И%Ы 1оисН, ... апй ос1с11у епои§Н, а ^ОVе о/ 1Не рое1
ииНот И сапса^игез. Опе'з (Изс1р1ез сап рагойу опе - поЪойу
е1зе»)418 В романе Хиченз с иронией намекает о любви Уайльда к
парадоксам: «Из-за дерзости они кажутся умными» («И 1з <1апп§,
ап<1 зо И зеетз с^еVе^»)4I9

Расценив появление подобного произведения не иначе, как
оскорбление, Уайльд, тут же направил телеграмму автору, где
объявил о том, что секрет его раскрыт. В телеграмме сказано,
что не только Уайльд разгадал секрет «Зелёной гвоздики». Хи-
ченз получил шутливое послание и от Дугласа, который совету-
ет бежать от надвигающейся мести. Об этом он пишет в предис-
ловии к новому изданию «Зелёной гвоздики» (1949г.): «Не
/УРШе] зеп1 те а Ьо§из 1е1е§гат аЬои1 И Нгои§Н И саше ои1
апопутоиз1у, зНоы)1п§ ^На^ Не Най §иеззес11 Нас! гшпМеп И. А1{гей
Оои§1аз /Н1сНепз те1 Оои§1аз т Са1го т 1893] а! 1Не зате Пте
хеп1 те а сотьс 1е1е§гат, 1еШп§ те I ъиаз (^^8соVе^е(^, апд, Над,
ЬеИег а1 опсе {1ее {гот 1Не Vеп§еапсе 1о соте».420 Действитель-
но, Уайльд был в бешенстве. Вместе с этим, его стал раздражать
слух о том, что автор книги - он сам.

Уайльд решил написать опровержение в «Пэлл-Мэлл га-
зетт»:

«Сэр! Позвольте мне со всей решительностью опровергнуть
предположение, высказанное в Вашей газете в последний чет-
верг и затем повторенное многими другими газетами, что я яв-
ляюсь автором 'Зелёной гвоздики'. Да, этот великолепный цве-
ток изобретён мною. Но с мещанской, посредственной книжон-
кой, присвоившей его странно-прекрасное название, я, само
собой разумеется, не имею ничего общего. Цветок - произведе-
ние искусства. Книга - никоим образом» («51г, КгпсИу айоъи те

418 Ьейег *о ДД/аИег НагшНоп, 29 Лапиагу. ЬеПегз. - Р.239.
419 К. НюЬепз. ТЬе Сгееп СагпаНоп. - Ьопс1оп, 1894. - Р.З.
420 ЬеИегз, 1962. - Р.373.
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1о соп1гасИс1,т Иге тоз1 етрНаИс таппег, Иге 8и§§е8Иоп, тас1е
т уоиг 1ззие о/ ТНигзйау 1аз1, ап(1 з1псе Игеп соргед, Мо тапу
оПгег пеъизрарегз, 1На1 1 ат Иге аиИгог о/ <<Т!ге Сгееп СагпаНоп».
1 1№е^ес1 Ига1 та§т{1сеп1 $1огюег. Ва1 тИЪ, Иге т1с1с11е с1азз апс1
тесИосге ЪооЪ Ига1 изигрз Из $1гап§е1у ЬеаиН?и1 пате I Наъе, I
пее<1 НагсНу зау, поШп§ ^юНа^5оеVе^ ^о с1о. ТНе {1о^ег 1з а гмогЬ о/
аг1. ТНеЪооЫвпоЬ)421

Однако исследователи творчества Уайльда должны быть бла-
годарны Хичензу за его роман, который парадоксальным обра-
зом помогает глубже понять парадоксальность взглядов самого
Уайльда. Этот роман, написанный в утрированно - парадоксаль-
ной манере, ещё больше высвечивает неординарность мышле-
ния Уайльда. Парадоксы, изрекаемые героями в романе-пародии,
перекликаются с блестящими парадоксами самого Уайльда, яв-
ляясь их своеобразным продолжением и пояснением. Роман Хи-
ченза можно рассматривать как продолжение диалога «усталых
гедонистов» на страницах нового произведения.

Действие романа «Зелёная гвоздика» происходит в сельской
местности, в комфортабельном английском доме, где несколько
изысканных аристократов ведут беседы на эстетические темы.
В непрерывном фейерверке остроумия проскакивают «несколь-
ко изумительных, прозрачных парадоксов, ... подобных утрен-
ней росе, сверкающей в лучах солнца» («зоте та^е1оиз ра1е
рага<1охе8...Ше еаг1у с1е^-с1горз шНг 1Не зип ироп Игет») ,422 Всё,
что герои Хиченза говорят о добре и зле, о правде и лжи, о жизни
и искусстве - чистейшие парадоксы: «Говорить стоит только о
том, что забывается» («ТНе оп1у Шт§8 гшогНг зау1п§ аге Нгозе
Ша1 ъме }ог§е1») 423 или: «Разве Вы не замечали, что грешника
абсолютно не интересует праведник, в то время как праведник
испытывает нездоровое любопытство к поступкам грешника?»

уои поисеЛ 1На1 аШгои^Н Иге з1ппег Ъа&ез по вог1 о/
т Иге шМ, Иге заМ Наз а1г&)ауз ап ипеазу сипозИу аЬои1

Иге (1о1п§8 о/ Иге з1ппег?»).424

421 ЬеПегз, 1962. - Р.373.
422 Н1сЬеп5 К. ТЬе Сгееп СагпаНоп. Ьопс!оп: ААШПат Не1петапп.

51г. ЖС., 1894. - Р.153.
423 1Ыс1.
424 1Ы<1 Р.63.
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Парадоксы Хиченза, таким образом, не только подражают па-
радоксам Уайльда; они также свидетельствуют и о таланте само-
го Хиченза. Так же, как и парадоксы Уайльда, они противостоят
обычной морали, ибо систематически называют белым то, что до
сих пор считалось чёрным: «Если бы он [лорд Реджиналь Гастингс]
захотел согрешить против школьной морали, он бы согрешил, даже
наперекор общественному мнению. Это и есть нравственное
мужество» («ЦНе /Ьогд, Ке§1па1 НазИп§з/ шъНед, 1о соттИ тНа1
сору-Ьоо/гз саИ а з1п, Не юоаШ соттИ И, еVеп 1{8ос1е1у зЪоой а%атз1
а^ Шт. ТНа^1з 1Д)На11 саи Натп& геа1 тога1 соига@е»).425

Эсме Амаринт называет «высшей философией принцип - ни-
чего не бояться, жить так, как хочешь, смело следовать своим
желаниям» («Иге Ы§Не$1 рНИозорНу», «Иге рНИозорНу 1о Ье а{га1Л
о/ поПг1п§, 1о Лаге 1о 1ше аз опе тзНез 1о 1ше,..Ло НаVе Иге соига§е
о{ опе'8 с1ез1гез...»).426 Такая перелицовка нравственности звучит
дерзко: «Только немногие осмеливаются нарушать установлен-
ные нормы морали. И чем становится для них жизнь? Они всегда
слышат шаги приставленного к ним детектива» («ТНеге аге оп1у
а {еъи реор1е т Иге юогШ гюНо Лаге 1о <1е{у Иге %го1ещи,е соЛе о/
ги1ез..Лпс1 '^юНа^ 1з Ще 1о Игепг? ТНеу сап а1ы)ауз Неаг Иге {ооШерз
о/ Иге с1е1е&ше ш Ше з!гее1 о^зШе») ,427 Но именно над дерзостью
нарушителей, доходящей до цинизма и парадоксальности, Хиченз
иронизирует, подвергает её критике, рисуя все смешные и мелкие
стороны персонажей.

Хиченз влагает разумную критику своих героев в уста при-
влекательной представительницы здравого смысла леди Локки,
которая на парадоксальное высказывание мадам Вальтези: «люди
удивляются любому благородному поступку» («У1гШе т апу {огт
аз^отз/гез 1Не гюогШ») - критически заявляет: «Если мы способ-
ны удивить мир добрым поступком, мы же и виноваты; сами к
этому приучили» («// Иге гмогШ 1з загрпзей а1 §оой асНопз, И 1з
оаг О1юп {ааИ. УРе НаVе 1гатед, И»»).428

425 Н1сЬеп5 К. ТЬе Огееп СагпаНоп. Ьопс1оп: ДА/ИПат Не1петапп.
Вес1[огс1. 51г. Ш.С., 1894. Р.2.

426 ГЬМ, Р.95.
427 1Ыс1. Р. 109.
428 ШМ. Р. 154.
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Нетрудно догадаться, что Эсме Амаринт, который «придумал
зелёную гвоздику» («^пVеп^е(^ \1Не §гееп сагпаПоп/»)42д и про-
поведует страсть в любом её проявлении: («У меня настроений
не меньше, чем костюмов» — <</ НаVе аз тапу /тоойз] аз I Наие
Лг63868...»), ш очень напоминает лорда Генри, а его друг «светло-
волосый, голубоглазый» красавец лорд Реджи Гастингс - Дориа-
на Грея, «со следами пережитых волнений на лице» («ш1Н ра1е
§Ш Нагг апс1 Ыие еуез, апс1 а /асе т чюЫсН 1Не зНа&окиз о{ {1ееИп^
ехргезз^опз соте...).431 Он утверждает: «Быть необыкновенным
очень интересно» («И 1з Vе^у Мегезип^ 1о Ье №опс1ег{и1»).432

Эсме Амаринт, как и лорд Генри, доводит разговорное искус
ство до полного совершенства: «Он выражается афоризма-
ми...Если бы он замолчал, то перестал бы дышать» («Н1з ер1@гатз
аге Шз ор1пюпз...1{Не гмеге 1о Ье $Иеп1 Не киоиШ сеазе 1о 1ше»).^
Однако Хиченз иронизирует над красноречием Реджи Гастинг-
са, друга Амаринта: «Он был слишком откровенен. Когда не по-
лучалось быть остроумным, он обычно говорил голую правду»
(«Не маз Vе^у /гап&. УУНеп Не соиШ по1 Ье шПу> Не о$1еп 1оЫ 1Не
паЬе<1 {гиНг...»).434

Да и характер взаимоотношений двух главных героев романа
«Зелёная гвоздика» вызывают ассоциации с романом Уайльда. Ре-
джи называет Эсме Амаринта «философом в высшем понимании
этого слова» («1Не Ы§Не$1 рНИозорН/ег/»)435 и становится лишь
эхом своего оригинального и сознающего собственную гениаль-
ность друга. Амаринт, в свою очередь, считает Реджи «совершен-
ством» («сотр1е1е1у мопс1ег{и1, апс1 мопс1ег(и11у сотрШе») .43в

В разговоре с Реджи леди Локки недвусмысленно намекает на
особые отношения между ним и Амаринтом: «Ты совсем не зна-

429 Н1сНеп8 К. ТЬе Огееп Сагпа1лоп. Ьопс1оп: ШППат Нететапп.
ВесИогч!. 51г. ЧУ.С., 1894. Р.95.

430 1Ыс1. Р.9.
431 1ЬЫ Р.2.
432 1ЬМ.
433 1Ы<1 Р. 146.
434 1Ыс1. Р.З.
435 1ЬЫ Р.95.
436 1Ы(1. Р.90.
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ешь Эсме», - сказал Реджи. «Зато ты его знаешь слишком хоро-
ню, - ответила она» («Уои аоп1 &пои) Езте а1 аи, геаиу, - Ке§§1е
хшй. -Апа уои Ьпотю Шт /аг 1оо тей, — зНе апзгмегей»).437

Своим поведением и репликами герои романа Хиченза не толь-
ко напоминают героев романа Уайльда, но между этими романа-
ми, как и между их героями, происходит своеобразное соревно-
вание в изысканности и остроумии на тему эстетических прист-
растий эпохи. Амаринт просит Реджи заучить несколько из его
(Амаринта) афоризмов, чтобы напомнить ему о них на следую-
щий день, когда он будет обедать с Оскаром Уайльдом: «Дорогой
мой, запомни мои афоризмы и завтра повтори их мне. Завтра я
обедаю с Оскаром Уайльдом» «КететЪег ту ер1§гатз Нгеп, йеаг
1юу, апс1 гереа1 Игет 1о те 1отогго^. I ат сИп1п§ ои1 юИН Овсаг
тые...»)438

Однако Реджи (как и сам Хиченз) не считает роман Уайльда
достойным произведением; поэтому, когда леди Локки сетует
па то, что она не читала его, Реджи небрежно заявляет: «Вы силь-
но выиграли» («ТНеп уои НаVе §а1пес1 а ^з^еа^ аеа1»).т Реджи
критикует Уайльда за то, что он «совершил ужасную ошибку в
своём 'Портрете Дориана Грея'. После каждого акта жестокос-
ти лицо на портрете, наоборот, должно было приобретать ангель-
ское выражение» («Овсаг УРПае ъиаз иИег1у т^5^аЬеп тмНеп Не
ио^е Иге 'РьсЫге о{ Оопап Сгау'. А^ег Оопап'з ас1 о{ стеИу,
Иге р1с1аге ои§Н1 ^о Наъе ^гогюп тоге 8гюее1, тоге ап§еИс 1п
ехргеззюп». И потом поясняет: «Бедный Уайльд! Он до ужаса
правдив!» (<<Роог УРНае! Не 1в 1егпЫу 1тШ{и1...»).440

Сам Реджи «выглядит поразительно молодо...Он говорит, что
его грехи спасают от старости» / О . Т . / («1оо&8 а&отзЫп^у
уоип^...Не зауз ^На^ Ыз з1пз 1геер Ыт {гезН»),441 и ему нравится
ощущать себя грешником среди праведников: «Грешник с серд-
цем ягнёнка в стаде взрослых праведников...Так оригинально!»

437 ИгсНепз К. ТЬе Сгееп Сагпа1лоп. Ьопс1оп: ШИНат Не1петапп.
Ве<Иогс1. 51г. ^.С., 1894. Р.146.

438 1ЬШ. Р.27.
439 1Ь1с1. Р.58.
440 1Ыс1. Р.58.
441 1ЬМ. Р.17.
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(<<А зтпег шИг а уоип§ 1атЬ'з Неаг! атоп§ Иге /и11-§го№п {1ос1гз
о? заМз...8о оп§та1!»).442 Более того, он уверен, что нет ничего
интереснее, чем говорить с праведником о собственных грехах:
«ТНеге 1$ поШп§ зо МегезИп§ аз 1еШп§ а §оо<1 тап ог ъиотап
Иогш Ьас1 опе Наз Ьееп. И 15 т{е11ес{иаПу $а§стаип§...Соо(1
реор1е 1оъе Неаг1п§ аЬои1 з1п».443 Эти слова почти буквально
повторяют слова лорда Генри: «Ничто не внушает такого
самодовольства, как указание на твои грехи» («по1Ып§ та&ез
опе зо уат аз Ье1п§ 1оЫ 1На1 опе 18 а з1ппег») ;444 добродетель,
напротив, вызывает лишь боль и досаду: «Ничто не вызывает
такую боль, как то, когда вдруг узнаёшь о ком-то, кого раньше
никогда в этом не подозревал, что он праведник. ..Это то же
самое, что найти иголку в стоге сена и уколоться» («МоШп§ 1з
тоге ра1п}и1 1о те Игап 1о соте асгозз V^^^ие т а регзоп
I НаVе пеVе^ р^еV^оп8^у 8изрес1ес1 Из еx^8^епсе..^^ 1з Ц&е
а пеесИе т а Ьипс11е о/ /гаг/. И рпс&з уои»)445 Так говорит Ама-
ринт, но те же слова вполне мог произнести и лорд Генри - Принц
Парадокс.

Уайльд и Хиченз развивают тему греха и добродетели, которая
неизбежно сопутствует обсуждению отчаянной тяги к наслажде-
нию. Ни грех, ни добродетель невозможно скрыть от глаз окружа-
ющих. В «Портрете Дориана Грея» мы слышим от Бэзила, что:
«Грех написан на лице человека. Его скрыть невозможно» («5т 1з
а Нг1п§ 1Ь,а1 гюгИез Пзе1{ асгозз а тап'з {асе. И саппо^ Ъе
сопсеа!ес1») 446 У Хиченза в «Зелёной гвоздике» мы читаем:
«- Леди Локки будет хорошей женой... это написано у неё на лице.
К сожалению, добродетель всегда написана на лице. Её просто
невозможно скрыть» (« - 1аЛ/ Ьос&у ъиои1с1 та&е а §оос1 ш{е... И
/5 мгШеп т Нег {асе. ТНа1 1з 1Не жог§1 о/ угг1ие§ - Нгеу зНою. Опе
саппо! сопсеа1 Игет»)447 Эсме Амаринт не скрывает своего отри-

442 Н1сНепз /?. ТЬе Сгееп СагпаНоп. ЬопсЬп: ШИНат Не1петапп.
Вес1!ога. 51г. Ш.С., 1894.

443 1Ыс1. Р.бЗ.
444 О. тШе. ТЬе Р1сШге о[ Вопап Сгау. - МОБСО\У Шаг РиЬНзЬег,

2002. - Р.128.
445 К. Н1сЬеп5. ТЬе Сгееп Сагпа1юп. - Р. 154.
446 О. тШе. ТЬе Р1с1иге оГ Оопап Огау. - Р. 187.
447 К. Н1сНепз. ТЬе Сгееп Сагпа^оп. - Р.26.
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нательного отношения к добродетели, которая, с его точки зре-
ния, не придаёт женщине привлекательности.

Лорд Генри, с присущей ему парадоксальностью, называет
уродство одной из «смертных добродетелей»: «Ц^Ипезз 1з опе о/
Иге 8еVеп с1еа<11у V^^^ие8»448

Ничто не прошло мимо внимания Хиченза. Каждый образ, со-
зданный Уайльдом, каждую реплику, произнесённую его героями,
он, пародируя, подверг тщательному анализу и критике. Хиченз
сумел показать, что Реджи, подобно лорду Генри, был всегда во вла-
сти быстро сменяющихся настроений: «Надо наслаждаться каж-
дой минутой, каждым днём, каждым годом. Наши настроения вно-
сят красоту в жизнь. Поддаваться им - вот смысл жизни» («/ 1ше
/о г еуегу/шгш^е, еуегу с/ау, еуегу уеаг. ТНе гпоойз о{опез И$е аге
Ще ЬеаиИез. То угеШ 1о аИ опе'8 тоойз 1з 1о геа11у 1ше») 449

У Хиченза есть своеобразная перекличка с Уайльдом по пово-
ду оптимизма и пессимизма. Если вспомнить, что лорд Генри
говорит об оптимизме: «Я презираю оптимизм. В сущности, оп-
тимизм ~ это тот же страх» («I Нже Иге %геа1ез1 соп1етр1 /о г
орИтгзпг.ТНе Ьаз1з о/ орИт1згп ьз а зНеег 1еггог»), 45° то слова
Амаринта звучат ему в унисон: «Оптимизм, точно непонятная
болезнь, съедает душу, уничтожает красоту и убивает всякий
интерес к жизни» («/ /оо& ироп орИт1зт аз а ^па^п^ (Изеазе, ап
егирИоп Ига1 ЬгеаЪз оа1 ироп Иге зои1, апс1 д,ез1гоуз аи Из Мегез1,
аИ Из Ьеаи1у») 451

Не ускользнуло от внимания Хиченза и то, что лорд Генри,
живя страстями, не любил вспоминать о них впоследствии, и,
стремясь к изысканности, не придавал никакого значения дета-
лям своих переживаний. Реджи Гастингс тоже предпочитает
всё предавать забвению: «Нет ничего прекраснее забвения...»
(«ТНеге 1з поИг1п§ тоге ЬеаиИ{и1 Игап 1о /ог§^...»);452 однако,
он, как и Уайльд, и з ы с к а н н о с т ь видит именно в мелочах
(например, в зелёной гвоздике): «Большинство людей глубоко

448 О. тШе. ТЬе Р1с1иге о! Эопап Огау. - Р.252.
449 К. Н1сНеп8. ТЬе Сгееп СагпаНоп. - Р.95.
450 О. тш. ТЬе Р1с1иге оГ Оопап Сгау. - Р.94.
451 К. НгсНепв. ТЬе Огееп СагпаКоп. - Р.88.
452 1Ыс1. Р.94.
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неправы, придавая значение только общезначимым вещам. Я же
обожаю мелочи. Этот цветок (зелёная гвоздика) - пустяк. А я
боготворю его. Я ношу его, потому что он великолепен. Это един
ственная причина» («Мов1 реор1е аге аИег1у 1югоп§, 1Неу
ъиНа1 Игеу са11 §геа! Шп§8. I юогвЫр ПШе с[е^а^1в. ТЫв
/а §гееп сагпаПоп/ 1з а йе1аИ, I тюогвЫр И...1 гшеаг Шв
Ьесаизе И 1з ещшъ'йе. I Наъе по оИгег геазоп»)453

Назвав роман «Зелёная гвоздика», Хиченз хочет показать вес
фатовство и несерьёзность носителей прославленного цветка:
«Лишь немногие носят его, только последователи ''высшей фи
лософии'...Он воткнул зелёную гвоздику в петлицу своего фрн
ка, закрепил её булавкой и посмотрел на себя в зеркало...как жен
щина перед выходом в свет» («Оп1у а /еъи реор1е гмеаг И, Иговс
юНо аге {оИогшегз о/ 1Не Ы§Ъ,е§1 рЫ1о5орНу...Не зИррей а §гееи
сагпаНоп Мо Ыв еVеп^п§> соа1, (1хес1 И т Ив р1асе юИН а рт, ат!
1оо&ес1 а1 ЫтвеЦ т Иге §1а§в,...ав а ъиотап §а%е$ а1 Негве1{ Ье{огс
вНе 81аг1в /ог а раг1у»).454 Зелёная гвоздика - символ искусст
венности, надуманности эстетизма: «Он [Реджи] считал, что Ис
кусство указывает путь Природе, и с ю н о ш е с к и м ж а р о м
боготворил всё необычное».

На фоне атмосферы искусственности парадоксы Амаринта и
окружающих его подражателей не просто изысканны; за ними
стоит нечто более глубокое, чем просто эпатаж. Под маской ци
низма скрывается не только насмешка, пародия, но и острый ум,
освободившийся от всяких иллюзий, и тоскующая душа, скрыва
ющая своё бесплодное тяготение к прекрасному.

«Зелёная гвоздика» заканчивается чем-то вроде проповеди, в
которой Хиченз словами Амаринта даёт блестящую формули-
ровку эстетизма, бросающего вызов жизни и природе: «Лицо
должно оставаться молодым, а душа - стареть. Лицо должно ос-
таваться беззаботным, душа должна знать всё. Только тогда ро-
дится очарование» («ТНе $асе тиз1 Ье уоип§, Ъи1 Иге вои1 тав1
Ъе оШ. ТНе {асе глав! Ьпо-ш по1Ып§, 1Не вои1 еуегу1Ып§. ТНеп
{авыпаНоп 1в Ьогп»)455 Хиченз абсолютно точно видит в романе

453 К. Н1сНеп8. ТЬе Сгееп СагпаНоп. Р.95.
454 1ЬМ.
455 1ЬМ. Р. 156.
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Уайльда все тонкости и нюансы гедонистической проповеди
писателя-парадоксалиста, однако, решив написать на него па-
родию, внёс заметный вклад в растущее неодобрение, с которым
• талкивался Уайльд; книга была пикантна и создавала ощуще-
н и е достоверности. Хиченз пародирует Уайльда абсолютно во
тч'м, особенно его парадоксальную манеру, всячески обыгры-
и,1Н, обостряя его парадоксы, а также внося в них собственную,
критическую оценку. Так, вопреки своей воле, он продлил память
и раздражавшем его произведении.456

Роман «Зелёная гвоздика», вошёл в историю литературы как
июрческая критика романа «Портрет Дориана Грея», как та са-
мая высшая форма критики, о которой писал Оскар Уайльд. Это
«••гало ещё одним парадоксом в жизни и творчестве известного
писателя.

456 О долгой жизни «Портрета Дориана Грея» см. Эллманн Р. Оскар
Уайльд. - Москва: Независимая газета, 2000. С.480.



ЭСТЕТИКО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ
КОНТРАСТА И ПАРАДОКСА

В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЗЕ
ОСКАРА УАЙЛЬДА

В атмосфере противоречивых идей викторианской эпохи
Уайльд занял особую позицию в литературе своего времени, по-
зицию проповедника эстетизма, для которого красота превыше
морали, искусство выше реальности, а наслаждение - самое
ценное в жизни. Он обращался к публике, пропагандируя свои
взгляды на искусство, одновременно настраивая её против все-
го традиционного, предсказуемого, банального. Новые веяния в
искусстве и в критике расшатывали старые, буржуазные устои
жизни и способствовали началу нового эстетического движе-
ния. Новый эстетизм становился стилем жизни. Эстетическую
окраску имел и английский декаданс.

Как в западном, так и в русском литературоведении, интерес
к английскому декадансу и непосредственно к личности Уайль-
да как человека и художника, присутствовал всегда. Одних ис-
следователей он больше интересует как драматург, других как
эссеист и критик, но те и другие не отрицают его значения как
«короля парадокса».

Облекая свои идеи в блистательную форму литературного па-
радокса, Уайльд стремится к прекрасному сам и призывает к это-
му всё человечество. Следуя известному изречению Блейка о
том, что «без крайностей нет прогресса», Уайльд для противо-
стояния официальной идеологии использует метод контраста как
способ отражения действительности, ключом к пониманию ко-
торой становятся притчи и парадоксы. Метод контраста и пара-
докса становится его оружием в борьбе с уродливостью жизни.
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Тщательно продуманный, оригинальный подбор слов помогает
Уайльду передать своё отношение к предмету или явлению, вы-
разить своё мнение по поводу описываемых событий и напра-
пить читательскую мысль по избранному им руслу. Это обуслов-
лено связью парадокса с ассоциативным мышлением, границы
которого зависят от контекста, определяющего выбор слова для
создания значения и передающих его образов. В рамках индиви-
дуального контекста, сферы деятельности автора, Уайльд исполь-
чует целый арсенал речевых средств, органически связанных с
содержанием своего произведения, в том числе и принцип поли-
семантичности предложения.

В результате использования таких выразительных средств
речи, как контраст и парадокс, Уайльд придаёт высказыванию
такое значение, которое не может быть приписано никакому
другому автору. Ведь взгляд на литературно-художественный
парадокс как на субъективное высказывание, в основе которого
лежит логико-речевое противоречие, обусловлен тем, что само
художественное произведение, при его композиционно-словес-
ном единстве, пронизано субъективностью. Это позволяет на-
звать литературный парадокс субъективной истиной, усилива-
ющей неизбежную субъективность авторской речи.

В книге отстаивается взгляд на Уайльда как философа эпохи
«романтического возрождения» в Англии, опиравшегося на му-
дрое изречение Платона о том, что философ - тот, кто «способен
видеть красоту».

Философия эстетизма (культ красоты, индивидуализм, стрем-
ление к совершенству) и философия жизни (мудрость, сострада-
ние, великодушие, терпимость) сосуществовали у Уайльда в ди-
алектическом единстве и борьбе, рождая совершенно нетради-
ционное восприятие действительности. Это наложило отпечаток
на всю жизнь и творчество писателя-парадоксалиста, который,
провозгласив эстетизм своим жизненным кредо, в своём же твор-
честве показывает его ограниченность. За культом красоты у него
чувствуется глубокая скорбь о несовершенстве мира, который
должен быть приподнят и одухотворён искусством.

Однако искусство, по мнению Уайльда, должно отражать
только само себя, а не убогую действительность, лишённую кра-
соты и романтики. И только через личность автора действитель-
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ность получает эстетическую окраску, потому что в реальности
нет таких форм красоты и гармонии, которые есть в искусстве;
эти формы создаются только художником. При этом именно ро-
мантическому произведению должно быть отдано предпочтение,
так как только в нём есть место фантазии и воображению, но
отсутствуют скучные факты и житейский опыт, характерные для
реалистического повествования, а есть только красота и вдох-
новение.

Таким образом, задачу литературы Уайльд видел в эстетичес-
ком опровержении повседневности, которая сама по себе не
имеет художественной ценности, пока искусство не одухотво-
рит её. И в своём собственном творчестве Уайльд выступал за
романтическую форму изображения жизни в волшебной сказке
и в фантастическом романе.

К сказкам Уайльд пришёл не сразу. Этому предшествовали
поездки в Америку с лекциями «О возрождении английского ис-
кусства» и его теоретические трактаты под названием «Замыс-
лы», в которых Уайльд выражает своё разочарование и песси-
мизм по поводу того, что в современной ему Англии вряд ли кто
способен понять уроки искусства. Оно недоступно обычному
пониманию; именно поэтому оно выше жизни. Жизнь враждеб-
на подлинному искусству, но уничтожить его она не может. Ис-
кусство вечно.

Каждый трактат отражает эстетические взгляды Уайльда-па-
радоксалиста: он упорно отстаивает превосходство искусства
над жизнью, скорбит об упадке лжи в искусстве, провозглашает
суверенность эстетики, не сомневается в совместимости искус-
ства и преступления, в неизбежности греха во имя раскаяния.
Преступление, с его точки зрения, как и творческий процесс,
доставляет эстетическое наслаждение и развивает воображе-
ние. Согрешить значит дать волю чувствам, зажатым жесткими
социально-политическими обстоятельствами.

Для Уайльда и жизнь, и искусство были игрой, где у каждого
своя маска, за которой легко скрыть истинное лицо и абстраги-
роваться от происходящего. Его собственная маска - позёра и
эстета - ассоциировалась с непростым миром внутренней раз-
двоенности, парадоксальности и смены настроений, Эту же ма-
ску он стремился «надеть» на романтическую литературу.
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Уайльд использует форму волшебной сказки, в которой претво-
ряет свою мечту показать жизнь «в условиях искусства». Для
него мир искусства не только реален, но и достоин большего вни-
мания, чем уродливая жизнь. Сказочность сюжета сочетается у
пего со сказочностью стиля. Однако, проблемы, затронутые в
сказках совершенно реальны. В этом заключается самый глав-
ный парадокс сказок: при всей их декоративности, при очевид-
ном разрыве их с действительностью и при провозглашении эс-
тетического принципа как решающего, все его сказки - мораль-
ные притчи, продиктованные запросами современности.

Через все его сказки проходит сопоставление эстетического
и этического, причём первое уступает место второму. Таким об-
разом, логический парадокс сказок Уайльда состоит в том, что
эстетика, сталкиваясь с жизнью, превращается в этику. Уайльд
сосредоточивает внимание на этических проблемах. Это приво-
дит к чёткой нравственной характеристике героев. Именно по-
этому в сказках Уайльда мы отмечаем резкое противопоставле-
ние образов добра и зла, отсутствие такого героя, нравственное
кредо которого могло бы казаться спорным.

Контрастный способ изображения действительности отража-
ет философию Уайльда-парадоксалиста, в которой мечта и ис-
кусство выше жизни. Метод контраста в сказках необходим для
того, чтобы показать, что страдание неизбежно. В концепции
Уайльда, Христос - символ страдания, а страдание - прекрас-
но, так как способствует духовному очищению, противостояще-
му реальной победе, которую одерживает зло. Зло сильнее «фи-
зически». Добро побеждает «духовно». Уайльд не устаёт призы-
вать к самосовершенствованию. Для него важно, что человек
обретает духовное бессмертие. Это возможно только в искусст-
ве, но не в жизни. Высшая справедливость, которая претворит
жизнь в красоту, возможна только в искусстве.

Уайльд воспевает благородных и справедливых людей, вели-
чие человеческих подвигов во имя справедливости. Он показы-
вает парадоксальную сущность конфликта личности и общест-
ва. Только те персонажи его сказок, которые великодушны и спо-
собны к состраданию, которые не находят понимания в обществе,
отвергаются им, достигают истинного совершенства и божест-
венного покровительства. Речь, прежде всего, идёт о сказках
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«Счастливый Принц», «Молодой Король» и «Великан-эгоист», в
которых добро одерживает «внутреннюю» победу над злом. Рас-
сматривая интересующую его тему, писатель всегда приходит к
одному и тому же выводу, предпочитая внутреннюю, духовную
красоту внешней.

Великан-эгоист познаёт счастье, только став добрым. Принц
становится Счастливым оттого, что смог помочь беднякам, ког-
да в образе статуи, вознесённой над городом, увидел, как они
несчастны. Отдав всё, Принц счастлив, и оловянное сердце его
не выдерживает: раскалывается пополам. Погибает и служив-
шая ему Ласточка, но и её, и Принца ждут ангелы в Райском
Саду: доброта и самоотверженность могут быть оценены только
на небесах. Образ Христа приобретает символическое значение.
Именно Иисус в образе маленького мальчика открывает Велика-
ну путь к доброте и радости, а потом отводит его «в свой сад,
который зовётся раем».457 Уайльд мечтает о прекрасном рае, в
котором не будет ни богатых, ни бедных, поэтому религиозная
концовка сказок даёт ему возможность увести читателей от воз-
можных и необходимых политико-экономических способов раз-
решения конфликтов. Иисус как живое воплощение возвышен-
ного идеала всегда привлекал его воображение; он есть образец
для подражания, к которому стремятся главные герои сказок:
«Счастливый Принц», «Великан-эгоист», «Молодой Король».

В противопоставлении Христа деспотичному миру действи-
тельности заложен глубокий смысл сказок. Для Уайльда только
Иисус может воплотить в своём образе сочетание несочетаемо-
го: эстетики и этики. Соединив этику с эстетикой в образе Хри-
ста, Уайльд выносит приговор обществу в аллегорической фор-
ме. Тема Бога в сказках Уайльда помогает писателю в развитии
главной темы всего его творчества - темы Красоты и Искусства.
В образе Иисуса соединились эстетическое и этическое. Образ
Христа «примирил» Уайльда-теоретика и Уайльда-практика.
Уайльд-эстет и Уайльд-моралист объединились в борьбе за\тор-
жество красоты, обратной стороной которой является страда-
ние, неизбежно сопутствующее этой борьбе.

457 Уайльд О. Избранное. - М., 1990. С. 195.
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Нет сомнений, кто из его героев положительные, а кто отри-
цательные, хотя часто положительный герой сказки Уайльда ма-
лозаметен (Маленький Ганс), некрасив, а порой даже уродлив
(Карлик). Для автора важнее всего красота души героя. Прекра-
сен Счастливый Принц, на котором не осталось ни золота, ни
драгоценностей, потому что он отдал их беднякам; прекрасен
Безобразный Карлик, всем сердцем полюбивший жестокую Ин-
фанту. Звёздный Мальчик обретает душевную красоту только
тогда, когда теряет красоту внешнюю.

Автор очень просто и естественно говорит о самом важном -
о том, на чём строятся человеческие отношения: о великодушии
и мудрости. Он не поучает, а просто повествует о вечных исти-
нах. Однако своими сказками Уайльд призывает к широте в по-
ступках и суждениях: герою мало быть просто добрым, честным,
щедрым, самоотверженным, ему необходимо трезво оценивать
окружающих людей и обстоятельства, в противном случае ис-
ход событий не приведёт к положительному результату. Так про-
исходит потому, что всё лучшее, всё прекрасное, как правило,
является хрупким и беззащитным.

В сказках мы видим выразительные картины изменений, про-
исходящих в сфере этических чувств, во взаимоотношениях ге-
роев, в мотивах их поступков. Самолюбование, жестокость к
людям и животным превращают Звёздного Мальчика в отврати-
тельное чудовище и лишь много позже, познав страдание, про-
никшись душевным теплом и любовью к людям, он обретает ис-
тинную красоту. Молодой Король подлинно прекрасен лишь тог-
да, когда сознаёт, какие ужасные несчастья и бедствия творятся
в мире. Уайльд проповедует любовь и сострадание, осуждает
эгоизм и лицемерие, высказывает своё личное отношение к ре-
лигии и искусству. Делает он это в форме изысканных парадок-
сов, построенных на противоречивом сочетании внешнего урод-
ства и внутренней красоты, и внешней красоты внутреннего
уродства.

Самый важный для писателя вопрос об отношении Искусст-
ва к Жизни решается путём слияния эстетического порыва с
жизненным опытом. Как искусство может влиять на жизнь? Со-
четая несочетаемое, красоту и страдание, Уайльд проповедует
любовь и сострадание, которое по сути своей неизмеримо выше
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жестокости, но жестокость слишком часто сильнее их. В нерав-
ной схватке Искусства и Жизни побеждает Жизнь и заставляет
Искусство подчиниться ей.

Единство и борьба противоположностей, искусства и жизни,
лежащая в основе всех сказок Уайльда, рождает целый ряд про-
тиворечий, которые Уайльд разрешает со свойственной ему па-
радоксальностью. У него тема греха и раскаяния тесно перепле-
тается с темой великой любви, которая выше смерти, духовное
сочетается с материальным, реальное уживается с фантастиче-
ским, причём сверхъестественное выполняет не только сюжет-
ную функцию, но и формирует декор происходящих событий.
Даже нравственные понятия в его сказках принимают фантас-
тическую форму.

Однако главное противоречие между респектабельным бла-
госостоянием, с одной стороны, и жалкой бедностью, с другой
стороны, остаётся неразрешимым. Контраст их в «Преданном
друге», помогает глубже уяснить эгоистическую мораль собст-
венника. «Преданный друг» - самая парадоксальная сказка, фи-
лософская притча, в которой Уайльд, не терпящий нравоучений,
открыто говорит о морали. В противоположении «делать-то лег-
ко, а говорить трудно» заключается логический парадокс ситуа-
ции, который находит языковое выражение в речевых парадок-
сах. Катастрофа, в которой замыкаются два развивающихся пла-
на притчи, одновременно знаменуют и гибель, и вершину
торжества героя. В этом сочетании несочетаемого и трагедия, и
парадокс жизни.

Уайльд использует контрастный метод не только внутри каж-
дой сказки, но и в их соотношении и даже в соотношении двух
сборников.

Второй сборник сказок, «Гранатовый домик», более филосо-
фичен, а значит, ближе к жанру литературной сказки. Он вопло-
тил эстетическое кредо Уайльда, основные положения которого
отражены в трактатах «Упадок лжи» и «Критик как художник».
Если в сборнике «Счастливый Принц и другие сказки» восхища-
ет гармония между тонкой игрой ума писателя и романтичес-
ким пафосом, то в «Гранатовом домике» эта гармония нарушена
большим числом мельчайших декоративных подробностей и од-
новременно, глубочайшим моральным пафосом.
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Но парадокс в том, что, несмотря на сильнейший моральный
аспект второго томика сказок, именно он, с характерной для него
утрированной «эстетичностью», декоративным стилем и экзо-
тическими пейзажами, подтверждает, что «искусство лжи» -
единственная задача художника. Для Уайльда чувство прекрас-
ного всегда ассоциировалось с формой, которая даёт возможность
индивидууму наполнить творческим воображением всё реально
существующее, внести в него свой жизненный опыт, основан-
ный на этической и эстетической оценке. Оба сборника сказок
Уайльда соответствуют этому требованию. Поэтому все его сказ-
ки учат добру, благородству, человечности. Не означает ли это,
что таким образом Уайльд отстаивает свою веру в прекрасное?

Сложной проблеме соотношения искусства и жизни, искусст-
ва и морали посвящён роман Уайльда «Портрет Дориана Грея»,
написанный в 1890 году. Уайльд способствовал утверждению в
литературе «нового готического» стиля, с явно выраженным па-
радоксальным противостоянием фантастического мира реально-
му. Единство и борьба двух противоборствующих начал, сосуще-
ствующих в душе и мире, в романе овеяны духом романтической
иронии, свойственной творческому мышлению Уайльда. Роман-
тическая ирония вносит противоречивость, парадоксальность,
прежде всего, в логическую сферу. Главной формой проявления
иронического восприятия действительности становится пара-
докс. Уайльд не боится показаться парадоксально-аморальным
даже тогда, когда с лёгкостью меняет местами такие понятия,
как грех и добродетель. Грех, с его точки зрения, ведёт к духовно-
му очищению; он связан с раскаянием и страданием, которые в
сочетании с красотой и искусством приводят к нравственному
совершенствованию.

Сюжетный парадокс, пронизывающий всё произведение, по-
строенное на грани фантастического и реального, усиливается
разного рода парадоксальными ситуациями и характерами, а так-
же парадоксами эмоционально-психологическими. Даже катего-
рия времени, с которой связаны все разновидности парадоксов,
предстаёт в романе как парадоксальная. Речевые и логико-рече-
вые парадоксы являются неотъемлемой частью всего повествова-
ния и придают стилю романа изысканность и выразительность.
Остроумные диалоги выполняют важную смысловую и художест-
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венную функцию. Диалог даёт возможность автору выразить субъ
ективное мнение, и не только позволяет ему раскрыть в диалоге
своё эстетическое кредо, но и подвергнуть его испытанию.

В проповеди гедонизма, которая всегда расценивалась как
гимн Уайльда индивидуализму, скрывается, несомненно, нечто
большее, а именно: стремление раскрепостить человека, дать
ему свободу духовную и физическую, стремление к самосовер-
шенствованию: «Да, прав был лорд Генри, предсказывая рожде-
ние нового гедонизма, призванного перестроить жизнь, освобо-
дить её от сурового и не свойственного природе человека пури-
танства...».458 Приблизиться к пониманию философии гедонизма,
в основе которой лежит и необузданная страсть, переходящая
все границы дозволенного, и попытка приостановить время, по-
могает парадоксальное сочетание страсти и скуки, пронизыва-
ющее весь роман. «Гедонизм должен научить людей наслаждать-
ся каждым мгновением жизни, ибо и сама жизнь - лишь прехо-
дящее мгновение».459

Для Уайльда страсть и скука - одно и то же, только проявляют-
ся по-разному в разные моменты жизни. Являясь по сути своей
противоположностями, страсть и скука - её последствие - неот-
делимы друг от друга. Только страсть гораздо прямолинейнее и
откровеннее; скука изощрённа и неуловима. Страсть и скука могут
существовать как единое целое, переливаясь одна в другую, в за-
висимости от состояния «усталого гедониста». Жизнь истинного
эстета, протекающая по схеме: страсть - усталость - скука -
страсть - усталость - скука...проходит в богемной атмосфере,
искусственность которой сознательно подчёркивается деталь-
ным описанием окружающей роскоши.

Однако у страсти есть пределы; ведь она зависит от тела, в
котором «обитает». Поэтому усталость, вызванная страстью,
является в то же время, отдыхом от неё и моментом ожидания
прихода новой страсти. Более того, только мимолётная страсть
имеет ценность, потому что, как это ни парадоксально, имеет

458 Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. — Москва: Эксмо-Пресс,
2001. - С. 158.

459 Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. — Москва: Эксмо-Пресс,
2001. - с.158.
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свойство быстро заканчиваться. Это касается и самой страсти,
и вообще всех вещей и явлений. Мы сталкиваемся с логико-язы-
ковым парадоксом, в результате которого рождается «психоло-
гический имморализм», когда смыслом жизни становится воз-
можно более полное удовлетворение сиюминутных страстей и
мгновенных влечений.

Если страсти придать достойную, эстетическую, форму, то она
способна защитить нас от скуки, вызванной убогой действитель-
ностью. Искусство, одухотворяя страсть, делает её управляемой,
зависимой от воли художника, эстетичной. Однако, если для
Уайльда-эстета процесс переживания страсти важнее самой стра-
сти, то лорд Генри безразличен к конкретным её проявлениям. Он
рекламирует страсть вообще. На этом строится определённый ло-
гический парадокс: максимализм, связанный с контролем над
страстью и безнравственность по отношению к тому, кого
приходится покинуть из-за возникновения новой страсти.

Роман является парадоксальным комментарием на тему эс-
тетических пристрастий эпохи, пристрастий, скрываемых и по-
давляемых истинными взаимоотношениями людей и вещей.
Уайльд стремится создать в романе атмосферу истинного эсте-
тизма: великолепия, манерности и искусственности. Именно
искусственность способна создать атмосферу истинного эсте-
тизма. Однако Уайльд обращается к искусственности и для того,
чтобы отстоять красоту искусства, одновременно поощряя «про-
извол художника» в борьбе с прямым воспроизведением фактов
в реалистической литературе.

Нельзя отрицать и научно-философскую направленность ро-
мана. Тема романа, с научной точки зрения, - эволюционная де-
градация личности, в основе которой лежит её духовное разло-
жение. Уайльд- парадоксалист показывает, как наслаждение,
путь к которому лежит через порок и предательство, ведёт к са-
моразрушению, от которого страдают все. Однако и здесь Уайльд,
следуя собственному изречению о том, что «мудрые - противо-
речат сами себе», далёк от прямого осуждения своего героя. Он
даже, в какой-то мере, ищет ему оправдания в распространён-
ной в то время теории гипноза, доказывающей, что сочетание
наследственных факторов и гипнотического воздействия при-
водит к непредсказуемым результатам, к деградации разума.
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С научной точки зрения, чужое влияние пагубно. Под чужим вли-
янием человек начинает думать чужой головой, у него уже и мыс-
ли, и чувства не свои, а того, под чьим влиянием он находится.
Добродетели и грехи - тоже не свои. На этой почве возникает
психологический парадокс: появляется желание как можно бы-
стрее избавиться от самого желания. Страх становится частью
самого желания.

Уайльд отмечает, что слабость Дориана Грея заключается в
рабском отношении к совести, которое портит, отравляет все
его наслаждения.

В гибели Дориана «виноват» парадокс: ведь он гибнет пото-
. му, что парадоксальным образом оказывается пленником мора-
ли, проповедующей нерасторжимую связь духа и тела. Содрога-
ния души, заставляющие думать, что совесть в нем ещё не окон-
чательно погибла, делают дарованную ему вечную молодость,
сущим адом. Мысль о том, что жизнь его обладает лишь видимо-
стью человеческого существования, всё чаще посещает героя.
Действительность с её богатым бесконечным многообразием
форм, с её контрастами и противоречиями исчезает из его поля
зрения, а эстетическая восприимчивость, нуждающаяся в по-
стоянной подпитке, требует для возбуждения всё новые и новые
формы. В итоге низкая действительность, от которой с таким
презрением отворачивается сам Уайльд, парадоксальным обра-
зом становится для Дориана «единственной реальностью». До-
риан всё больше и больше начинает это понимать. Парадокс за-
ключается в том, что из узника своих желаний Дориан стано-
вится узником страха и раскаяния.

Попытка приостановить время провалилась. Внешне юный, он
внутренне старик. А портрет вновь прекрасен. Уайльд считал, что,
восстановив красоту портрета, он утвердил торжество её над пре-
ходящей и условной моралью. Именно поэтому Уайльд призывает
пересмотреть нравственные ценности, стремится преобразовать
мораль. Он против религиозных догм, заставляющих безропотно
следовать общепринятым правилам поведения. У него эстетика
противопоставляется этике из соображений превосходства ис-
кусства над жизнью, силы воображения над этикой жизни. Уайльд
выступает за торжество эстетических принципов, но, парадок-
сально, в конце романа показывает их подчинение морали. Искус-
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ство способно изменить и одухотворить этику. Согласно парадок-
сальной концепции Уайльда, оно может повлиять на этику, имен-
но потому, что истинное искусство выше морали и добродетели и
не подчиняется никаким этическим законам. Именно этот пара-
докс оказался стержневым в жизни и творчестве Уайльда, кото-
рый навсегда остался мечтателем, несмотря на то, что осознал
неизбежную победу жизни над искусством.

Парадоксальность как метод восприятия и воспроизведения
жизни стала предметом пародии в романе Роберта Хиченза «Зе-
лёная гвоздика» (1894г), связь которого с «Портретом Дориана
Грея» очевидна, хотя в предлагаемой работе впервые становит-
ся предметом сопоставления и исследования.

Злая пародия Хиченза и на самого Уайльда, и на его роман,
иронические преувеличения в раскрытии особенностей его сти-
ля могут рассматриваться как стилистический комментарий, ко-
торый помогает осмыслить сущность приёма контраста и пара-
докса в повествовательной прозе Уайльда. Такой анализ пред-
ставляется важным для раскрытия темы диссертации.

Роман Хиченза «Зелёная гвоздика», по контрасту, позволяет
увидеть, что парадоксы Уайльда имеют не только эстетическое
значение (в чём, впрочем, и заключается один из его парадок-
сов). Парадоксальность мышления Уайльда отразила парадок-
сальность эпохи процветания и прогресса, в которой одновре-
менно обозначились явные признаки начавшегося упадка. Эпо-
ха, сочетавшая контрастность ведущих литературных движений
реализма и противоречащего ему романтизма, оказала огромное
влияние на творчество писателя-парадоксалиста. Парадокс эпо-
хи способствовал парадоксальности Уайльда. А он, в свою оче-
редь, иногда с чрезмерной демонстративностью подчёркивал эту
парадоксальность эпохи, чтобы послать вызов традиционным, но
утратившим нравственную ценность, установлениям виктори-
анской Англии. Но парадоксальность проявилась не только в
неоднократно отмеченных в критике (в том числе и в предлагае-
мой работе) п р о т и в о р е ч и я х между п р я м ы м и декларациями
Уайльда и их художественным воплощением; она очевидна и в
глубинах сознания писателя, принадлежавшего к одному из кри-
зисных периодов истории человечества и с мужеством отчая-
ния пытавшегося обрести спасительный идеал.
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