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Введение

Актуальность. Проблема семейно–брачных отношений викторианской

эпохи привлекла внимание исследователей уже в конце XIX века. Интерес к

этой теме был обусловлен изучением трудового положения женщин. Однако

самостоятельным объектом исследования эта сфера станет лишь во второй

половине XX века в работах таких зарубежных исследователей, как М. Висинус

[Vicinus 1972] и А. Дигби [Digby 1992]. Большинство научных работ,

посвященных этой теме, основаны на ис торических и правовых фактах

изучаемой эпохи. В данных исследованиях авторы проводят анализ

объективных условий жизни викторианских женщин в определенной среде:

образование, работа, замужество и т. п. Помимо этого, они выявляют

характерные черты поведения представительниц женского пола в

общественной и частной сфере.

Отечественные англисты подключились к изучению проблем института

брака  и  положения  женщины  в  викторианском  обществе  относительно

недавно,  в  эпоху  нового  историзма,  соединяя  в  свои х  исследованиях

социологические,  культурологические  и  собственно  литературоведческие

аспекты. Статьи  на  «женскую»  тему  занимают  немалое  место  в

исследованиях данной  проблемы.  Так,  например, Е. В. Зброжек характеризует

культуру повседневности эпохи викторианства, затрагивает ее

социокультурные особенности и раскрывает понятие «английскость». Особое

внимание автор уделяет описанию различий между мужчиной и женщиной, а

именно – социальному разделению полов, раскрывает главные ценностные

ориентации типичной викторианки и традиционную концепцию женственности

века королевы Виктории [Зброжек 2013].

Исследователи Е. В. Кваскова [Кваскова 2003] и Е. В. Буянова [Буянова

2017] описывают национальное своеобразие английской семьи и называют её

отличительные черты, в то время как Л. В. Гришакова рассматривает
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исключительно правовой аспект положения женщины в браке [Гришакова

2013].

«Женскому вопросу» уделялось немало внимания и в связи с историей

английской литературы и живописи. Так , Е. М. Кирюхина, отталкиваясь от

произведений живописи XIX века, дела ет акцент на описании внешности, стиля

и способах проведения досуга типичной викторианки [Кирюхина 2018]. Н. В.

Шамина и Э. В. Васильева рассматривают проблему викторианского идеала

женщины и его рецепцию на примере литературных романов Э. Гаскелл и Ш.

Бронте. Н. В. Шамина уделяет особое внима ние непростому положению

женщин–писательниц [Шамина 2005], а Э. В. Васильева критикует

клишированный образ женщины викторианской эпохи – «ангела в доме»

[Васильева 2014].

Следует отметить, что в последние два десятилетия к интересующей нас

теме активно подключились приверженцы феминистического подхода . В

работах О.  В.  Шныровой [Шнырова 2008] и Н. В. Новиковой [Новикова 2010]

семейная проблематика рассмат ривается с точки зрения борьбы викторианских

женщин за свои права.

Вопрос  о  взаимодействии  мужчин  и  женщин  в  семье,  чьи  гендерные

роли  утратили  статус  традиционных  (или,  лучше  сказать,  общепринятых)  и

подверглись  сильным  изменениям, на сегодняшний  день  оказался  особенно

актуальным не только для социологов, но и для историков и культурологов. С

этой точки зрения, большой интерес представляют исследования Т.  А.

Метловой  [Метлова 2014 А, Метлова 2014 В].  В  них  поднимается проблема

социального равноправия супругов в браке в XIX  веке и выносится на

обозрение  феномен  «новой  женщины»,  борющейся  с  кризисом

викторианской  эпохи –  патриархальными  семейными   устоями –  и

выступающей за переосмысление положений в институте брака  [Метлова 2014

В, c. 128]. Диссертационная  работа  С.  А.  Нестеровой  выявляет

противоречия между  идеальным  образом  викторианской  женщины  и
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действительностью, раскрывает  характерные  особенности  созданного

общественным  мнением образа «истинной  леди» [Нестерова 2004].

В исследованиях отечественных литературоведов редко упоминается

важная фигура Викторианской эпохи – поэт и критик Ковентри Пэтмор, хотя в

зарубежных исследованиях его имя звучит во многих работах. Большая часть

посвящена проблеме женщины и ее положению в браке и в обществе в целом.

Практическим материалом исследователей служит поэма «Ангел в доме»,

занимающая центральное место в его творчестве. Примером упоминания имени

и творчества Пэтмора в исследованиях могут послужить работы В.  Кроуфорд

[Кроуфорд 1901] и Б. Чемпни [Чемпни 1901],  анализирующие биографические

сведения о поэте и дающие оценку его поэмам и критическим очеркам. Также,

критические заметки к его творчеству публикует Э. Госс [Госс 1905] в трактате,

посвященном исключительно Пэтмору. В контексте литературы викторианской

эпохи Пэтмора рассматривает Л. Лернер [Лернер 1979], связывая  тему любви и

замужества с его ведущими поэмами – «Ангел в доме» и «Неизвестный эрос».

Таким образом, актуальность данной работы  определяются

следующими факторами:

1. интересом современной науки (как отечественной, так и зарубежной) к

викторианской эпохе и, в частности, к проблемам семейно -брачных

отношений;

2. недостаточной изученностью творчества К. Пэтмора отечественными

исследователями.

В свете вышесказанного рассмотрение поэмы Пэтмора сквозь призму одной из

центральных проблем викторианской культуры XIX века обусловило выбор

темы данного исследования.

Цель данной работы – проанализировать поэму «Ангел в доме» с точки

зрения проблем брака и семьи, уделяя особое внимание роли женщины.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. осмыслить культурно–историческую ситуацию в Англии XIX века;

2. дать определение понятию «викторианская мораль»;
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3. изучить основные черты викторианского уклада семейной жизни:

воспитание, образование, особенности социализации, права и положение

в обществе, формы деятельности, обусловившие четкое распределение

гендерных ролей в браке;

4. провести сравнительный анализ поведения м ужчин и женщин в браке;

5. проанализировать развитие образа женщины в английской литературе

XIX века;

6. изучить биографию и творческий путь Ковентри Пэтмора, определить

предпосылки его творчества;

7. проанализировать поэму К. Пэтмора «Ангел в доме» , уделяя особое

внимание образу главной героини поэмы и трактовке института брака.

Объектом данного исследования является культура Англии XIX –

первой половины XX века.

Предмет исследования – образ идеальной жены в поэме «Ангел в доме».

В качестве материала данного исследования была выбрана поэма К.

Пэтмора «Ангел в доме» («Angel in the House», 1862). Во многих исследованиях

английских историков литературы данная поэма упоминается как одно из

самых точных и ёмких описаний  викторианского брака XIX века и положения

женщины в нём. На русский язык данная поэма не переводилась, поэтому

работа содержит подстрочные переводы, выполненные автором исследования.

Методологической базой ВКР являются труды Е. В. Зброжек [ Зброжек

2013], рассматривающие социокультурные особенности эпохи; Е. В. Буяновой

[Буянова 2017] и Гришаковой Л. В. [Гришакова 2013], исследующие

национальное своеобразие викторианской семьи; О. В. Шныровой [ Шнырова

2008], Т. А. Метловой [Метлова 2014 А, Метлова 2014 В] и М. Висинус [Vicinus

1972], посвященные положению женщин в Англии в XIX – начале XX века.

Методы исследования : базовым является историко-литературный метод

исследования с использованием элементов  культурно-исторического,

сравнительного и биографического методов.
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Практическая значимость данной работы заключается в том, что

полученные результаты могут найти применение в ВУЗовских курсах

(лекционных и практических): «История английской литературы рубежа XIX –

XX веков», «История мировой литературы рубежа XIX – XX веков», а также

частично в изучении дисциплины «Страноведение Великобритании».

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в виде

доклада «Женские добродетели, отраженные в поэме К. Пэтмора «Ангел в

доме» на студенческой научной конференции РГ ГМУ (г. Санкт-Петербург) 15

мая 2019 г.

Описание структуры работы . Данная работа состоит из введения, двух

глав, заключения и списка использованной литературы. Содержание работы

изложено на 42 страницах основного тек ста, список использованной

литературы насчитывает 50 наименований, из которых 22 источника – на

иностранном языке.
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Глава 1. Викторианская эпоха как культурно –исторический феномен

1.1 Викторианская мораль
С именем королевы Виктории связан период с 1837 по 1901 год,

впоследствии названный викторианской эпохой. Королева оставила яркий след

в истории своей страны, пробыв на престоле 64 года. Викторианская эпоха –

это культурно–исторический феномен, значение к оторого для последующего

развития империи трудно переоценить. Именно во время правления Виктории

Великобритания приобретает статус великой колониальной державы,

становится центром морской торговли , формирует национальную идею,

помогающую противостоять влиянию извне [Тревельян 2005, с. 612].

Викторианская эпоха запомнилась британцам как время экономического

развития, философии и традиций. Время правления королевы Виктории имеет

еще одну особенность, обусловленную внешней политикой страны. Согласно

исследованию Е. В. Зброжек, в данную эпоху англичане стали воспринимать

свою жизненную позицию и связанную с ней культуру как точку отсчета, «а

потому любое отклонение от собственного образа жизни означало для них

сдвиг от цивилизации к варварству» [Зброжек 2013, с.  36]. Формировалась так

называемая «английскость» – особый «английский дух», пронизывающий

социальные институты и обычаи культуры.

По мнению Л. С. Кычановой, это время следует рассматривать как

социокультурный феномен, интересный в своей самобытности. Опо рой для

данной эпохи являлись монархия, церковь и семья [Кычанова 2009, с. 95].

Несмотря на то, что королева не являлась главной в управлении страной

[Дьяконова 1984] (фигура монарха со временем становилась данью традиции),

она смогла оказать существенное влияние на идеологию Великобритании. В

Викторианскую эпоху экономические, политические, классовые  основы

общества, моральные принципы и  религиозные нормы казались незыблемыми,
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а королева, в свою очередь, свято верила в их непреложность. Далее логично

остановиться на вопросе викторианской морали.

Викторианская мораль – термин, обозначающий совокупность моральных

ценностей, которых придерживались люди, жившие во время правления

королевы Виктории; а также общая моральная атмосфера эпохи. Большинство

моральных устоев были направлены на строгое следование кодексу поведения,

а также основывались на сильнейшей этике и полнейшей нетерпимости к

нарушению правил поведения [Introduction into Victorian Morality]. За 64 года

пребывания на троне королева превратила могущественную Британскую

империю в единый дом образцовой добропорядочности [Зброжек  2013].

Королевская семья представляла собой эталон поведения, к которому

стремились британцы.

Королева Виктория и ее  муж Альберт Саксен–Кобург–Готский стали

символом идеального брака и счастливого супружества. Они поженились 10

февраля 1840 года в возрасте 20 лет. Так как королева имела более высокий

статус, чем ее супруг, она была вынуждена сама сделать ему предложение  о

женитьбе. Подчинение жене как британской королеве не устраивало супруга.

Здесь уместно привести в пример случай из их жизни. Однажды Альберт

закрылся в комнате и отказывался отвечать Виктории. Когда она стала

стучаться в дверь, на вопрос Альберта –  «Кто там?» она ответила – «Королева

Англии». Он дверь не открыл и на просьбы Виктории не ответил. Она

продолжила стучать,  и на его повторный вопрос – «Кто там?» она ответила –

«Твоя жена», и только тогда принц Альберт открыл дверь и поставил королеве

свои условия. [Диттрич 2007]. Этот случай демонстрирует , что, несмотря на то,

что Альберт являлся верноподданным Виктории, как жена она должна была

занять подчиненное положение в отношениях с мужем. Их брак был выстроен

по модели супружеских отношений,  типичных для 19 века, когда женщина

принимает главенство мужчины. В таком распределении ролей виделся залог

семейного счастья и благополучия.
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Модель королевской семьи, построенная  не только на традиционном

распределении гендерных ролей, но также  на благородстве и взаимопонимании,

была воспета как идеальная и образцовая для подражания [Дьяконова 1984, с.

9–13, с. 36], отсюда закономерно , что она была перенята самими британцами.

Семья для них была основана на постулатах религии, морали и представляла

национальную ценность, своего рода крепость. Королева Виктория

пропагандировала «идеальные» семейные отношения, базирующиеся на заботе

и сохранении традиций своего рода, поддержке и взаимной привязанности.

Желание создать благоприятную семейную атмосферу (дом и его убранст во) и

соответствовать модели королевской семьи было возведено в культ.

Религия – одна из основополагающих ценностей викторианской морали.

То, что мы сегодня называем викторианской идеологией, в основе своей имеет

пуританские, то есть христианские ценности. Фундаментальная истина Библии

заключается в сотворении женщины Богом как помощницы для мужчины. Это

призвание не унижает, а наоборот, придает женщине уверенность и значимость.

Понятие помощник очень многогранно и проявляется по–разному в разные

периоды жизни. В общем, помощник – это тот, кто поддерживает, защищает,

восполняет силы, заботится и утешает. Таким образом, роль женщины по

отношению к мужчине рассматривалась как установленная сами м Богом,

закреплялась церковью и считалась важнейшей составляющей брачного союза.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что

Викторианская эпоха – один из важнейших периодов в истории Англии. В это

время происходит культивирование  модели семейных отношений королевской

четы, возведение ее в образец  для подражания. Семья викторианского периода

базировалась на внешних проявлениях благополучия (дом, убранство

интерьера, манеры поведения), она являлась оплотом незыблемых традиций,

отраженных в догмах христианской религии, позже названных викторианской

моралью. Викторианская мораль предполагала очень трепетное отношение к

религии и следование пуританским ценностям. Именно вера в Бога заставляет

относиться к женщине, мужчине и их ролям в с емье как Богом заданным ролям.
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Понятие традиционной английской семьи в сознании британцев связывалось с

прочностью, безопасностью, стабильностью и комфортом.

В отличие от христианского идеала семьи, поэтизировавшего

иерархические, но взаимодополняющие и взаимоподдерживающие отношения

между супругами, институт брака закрепил в обществе заметное неравенство

мужчин и женщин. Его основа закладывалась в особенностях гендерной

социализации и системе общественных и государственных институтов.

1.2 Социализация мужчин и женщин в викторианскую эпоху
Разные модели социализации мужчин и женщин в XIX веке стали

отправной точкой в появлении разных ролей в институте брака. Как известно,

социализация является необходимым условием развития лично сти: от того,

насколько успешно пройдет данный процесс, будет зависеть эффективность

взаимодействия человека с социумом. В понимании социологов, социализация

есть не что иное, как «процесс становления и развития личности», подготовка

индивида к жизни в социуме [Ковалева 2004, с. 139]. В  Англии в XIX веке

социализация мужчин и женщин проходила по –разному.

В мальчика пытались вложить все необходимое для того, чтобы

обеспечить ему достойное будущее. Английский философ Дж. Локк утверждал,

что джентльмена надо обучать чтению, письму, рисованию, родному языку,

французскому языку, латинскому языку, географии, арифметике, геометрии,

астрономии, хронологии, этике, а также следует дать ему основные сведения по

истории и законоведению, бухгалтерии, обучать верховой ез де и танцам [Локк,

1998]. Иными словами няни и гувернантки мальчика с ранних лет с тремились

наделить его знаниями из различных сфер, тем самым готовили его к взрослой

жизни. Считалось, что полученные знания обязательно принесут воспитаннику

определенную пользу в будущем. Для лучшего усвоения знаний им также

придавали практический характер.

Е. В. Буянова пишет о том, что если супруги имели несколько детей, то

вполне естественно, что предпочтение в семье отдавалось именно сыну: на его
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воспитание и образование затрачивалось больше энергии и сил, а

следовательно больше средств [Буянова 2017, с. 199]. Здесь следует  отметить,

что общественное мнение имело очень большое значение для людей в XIX

веке. Это объясняет, почему именно в мальчике видели большое будущее – он

будет представлять свою семью на общественной арене, а значит должен

выглядеть и вести себя достойно.

Социализация девочек проходила по другой схеме. Изначально, они

получали исключительно домашнее воспитание с нянями. Далее перед

родителями стоял выбор: отправить ребенка в частную школу или нанять

гувернантку. Критерием ее выбора были отнюдь не педагогические навыки, а

высокие моральные принципы и утонченные манеры, которые она сможет

передать своей воспитаннице в процессе обучения и стать для нее прим ером

для подражания.

Обязательными предметами их образовательной программы были закон

Божий, чтение, иностранные языки (обычно французский и немецкий), письмо,

рисование, правила хорошего тона и рукоделие, желательными – танцы и игра

на фортепиано [Гришакова 2013]. Именно это должны были в первую очередь

знать и уметь английские девушки, чтобы их назвали образованными в XVIII –

XIX вв. Они много читали, но предпочитали легкомысленные любовные

романы нравоучительным книгам. Естественные и точные науки в обучении

отсутствовали – в ученицах развивали, прежде всего, память, а не умственные

способности. Большую часть женского образования составляло знакомство с

хорошими манерами и искусством держаться в обществе, так как именно на

женщине лежала ответственность за поддержание морали. Для того чтобы

выдать девушку замуж, ее необходимо было научить правильно одеваться,

вести непринужденную беседу, быть «изысканной», подать себя в выгодном

свете и привлечь жениха. Поэтому изучение манер играло большую роль в их

образовании.

Девочек обучали «домашним искусствам»: кулинарии и уборке. Несмотря

на то, что у обеспеченных английских леди не было потребности в применении
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данных знаний на практике, считалось, что необходимо уметь корректно

объяснить всю эту теорию прислуге и проследить за верным выполнением

обязанностей. Британская писательница и поборница женского равноправия М.

Уоллстонкрафт в трактате «Мысли об образовании дочерей» пишет: “To prepare

a woman to fulfill the important duties of a wife and mother, are certainly the objects

that should be in view during the early period of life; yet accomplishments are most

thought of, and they, and all–powerful beauty, generally gain the heart;  and as the

keeping of it is not considered of until it is lost, they are deemed of the most

consequence.” («Подготовить женщину к выполнению важных обязанностей

жены и матери – это, конечно, те цели, которые должны быть в виду в ранний

период жизни; однако больше всего думают о достижениях, и они, и

всемогущая красота, обычно завоевывают сердце; и поскольку сохранение ее не

рассматривается, пока она не потеряна, они считаются наиболее важными »)

[Уоллстонкрафт 1787].

В Англии существовал определенный идеал женского поведения, канон

истинной леди, следовать которому девочки должны были с ранних лет –

содержать себя в чистоте, быть утонченными, изящными, элегантными, тихими

и спокойными. Впервые эти оценки были обозначены еще в начале XVII века,

их ярко выразил английский поэт Джервис Маркхем, обозначив мужскую

мечту об истинной женственности: «Наши английские жены должны обладать

целомудренными мыслями, решительной храбростью, выдержкой, быть

неутомимыми, бдительными, прилежными, остроумными, приятными,

постоянными в дружбе, полными привлекательного домоседства, мудрыми в

речах» [Цит. по: Вершинина 2010, с. 95].

Позже о воспитании джентльмена напишет  философ Дж. Локк в своем

трактате «Мысли о воспитании» [Локк, 1998]. Здесь можно заметить несколько

замечаний к воспитанию дочери: «И хотя красота дочерей требует ещё большей

заботы, однако я возьму на себя смелость сказать, что чем больше они будут

находиться на воздухе, тем более сильными и здоровыми они будут; и чем

ближе их воспитание будет по суровости  подходить к воспитанию их братьев,
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тем полезнее будет для всей их дальнейшей жизни » [Локк, 1998]. В этом

отрывке Локк демонстрирует важность внешних данных девочки, тем самым

соглашаясь с тем, что внешность имела большое значение для девочки в

будущем, а именно при выборе жениха. Также, он предлагает перенести

занятия девочек на свежий воздух, где обычно находились мальчики. Это

желание вызвано тем, что девочки гораздо больше времени проводили дома,

привыкая к тому, что в будущем дом станет центральным местом их

существования и забот. В то же время мальчики часто были вовлечены в

спортивные игры и занятия, про них Локк писал « Джентльмен должен

воспитываться так, чтобы во все времена быть в состоянии носить оружие и

стать солдатом» [Локк, 1998], что лишний раз подтверждает их в корне

различную социализацию.

Ж. Ж. Руссо в книге «Эмиль» [Руссо, 1961 ]  утверждает, что женщины

должны быть образованы для удовольствия мужчин. Это заключение означает,

что женщина должна быть интересным собеседником, уметь поддержать

любую тему для разговора с мужчиной. Чтобы он чувствовал себя комфортно

рядом с ней, женщина не должна быть умнее мужчины, превосходить его в

знаниях или, по крайней мере, не показывать этого. Сходные мысли

обосновывала и Уолстонкрафт.

Дети викторианской эпохи редко находились под присмотром матери или

отца. Обычно непосредственным уходом за детьми занимались няни и

гувернантки, а родители осуществляли контроль над прислугой. Родители

отличались большой строгостью к своим детям. Такое отношение может быть

обусловлено тем, что из мальчиков стремились вырастить ответственных,

уважаемых в обществе людей, а в девочке с детства воспитывали уважение к

будущему супругу.  Начиналось все с повиновения воли отца, к которому

обычно юные леди чувствовали уважение и страх [Дронова 2001, с. 19].

Ослушаться родителей было недопустимым, поэтому обычно девушки не

высказывали своего личного мнения и повиновались указаниям.
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Считалось, что получая статус жены, девушка как бы становилась

цельной личностью: «обретала свой собственный дом, уверенность в себе,

уважение окружавших и признание в обществе» [Диттрич 2007, с. 116].

Поскольку оставшись «старой девой», девушка обрекала себя на нелегкую

судьбу – работу няней в чужой семье и скитания по ближайшим

родственникам, с просьбой пожить у н их, поэтому родители стремились выдать

дочь замуж, чтобы не обрекать ее на страдания в одиночестве.

Таким образом, можно сделать вывод, что социализация мужчин и

женщин в рассматриваемый период осуществлялась неодинаково: в их

воспитании культивировались разные цели. Для Англии XIX века вполне

естественно было видеть в мальчике будущего главу семейства, способного

материально обеспечить свою семью, а в девочке – хранительницу семейного

очага, любящую и заботливую мать и жену, которая станет живым

воплощением идеала викторианской семьи.

1.3 Викторианский брак и его особенности
После достижения 21 года юноше разрешалось вступать в брак.

Родителями оценивался статус семьи будущей невесты, ее состояние, внешние

связи, возраст избранницы. Стоит отметить, что для девушки «благоприятным»

возрастом для замужества было 22 –24 года [Гришакова 2013, с. 259]; если же

она не вступила в брак до 25 лет, то непременно считалась «старой девой»

[Дронова 2001, с. 20].

Положение женщины в браке в Викторианскую эпоху не было

полноправным. По закону, все ее приданое переходило в руки супруга после

заключения брака. При этом в случае его смерти, она оставалась без наследства.

Все финансовые вопросы были прерогативой главы с емьи, и женщина не

влияла на его мнение. С рождения девушку учили, что нужно во всем

слушаться мужчину – на примере ее отца. Это утверждение совсем не значит,

что женщина должна быть рабой своего мужа. Наоборот, она должна

относиться к нему с любовью и при нять его всей душой.
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Главой семьи был исключительно мужчина. Он брал на себя полную

ответственность за содержание своей семьи – зарабатывал деньги. Мужчина,

находясь в общественной среде, забывал Бога, зачастую имел дело с грехами –

обман, гнев, зависть и т. п. Важнейшая задача женщины – напомнить мужчине

о Боге, вернуть его в атмосферу добра и комфорта, когда он приходит домой.

Жена создавала уют в доме и следила за самочувствием членов семьи,

становилась помощником мужа, готовым поддержать его начинания и

направить на верный путь. В соответствии со своей мужской природой, муж

нуждается, чтобы жена любила его, не отталкивала, не сомневалась в нем. Не

потому, что он безгрешен, а потому, что ему нужно услышать доброе слово,

услышать то, что даст силы жить дал ьше. И если он ошибается, сказать ему об

этом надо с большой добротой и мягкостью. Жене нужно всей душой принять

его и повиноваться ему – не из рабства, а из преданности.

«Муж – глава жены, как Христос – Глава Церкви и Спаситель тела

Церкви». Это не означает, что муж стоит выше жены или что жена хуже мужа,

но, как сказано в книге Бытия: «и создал Господь Бог из ребра, взятого у

человека, жену» [Быт 2: 22]. Он сделал это именно для того, чтобы жена

чувствовала: она с мужем – одно целое.

В браке двое объединяются и учатся взаимной поддержке. Мужу нужно

познать, что дома, вблизи жены, он найдет мир – это ему необходимо по

природе. А жена должна научиться быть отрадой и утешением своего мужа. В

христианском учении сказано, что цель этих отношений – привести мужа с

женой к Христу, к взаимодействию с ним.

М. Уоллстонкрафт в трактате «Мысли об образовании дочерей» писала:

«Главное дело нашей жизни – научиться быть добродетельными; и тот, кто

готовит нас к Бессмертному блаженству, лучше знает, какие и спытания

сделают нас такими; и наше смирение и улучшение сделают нас уважаемыми

для самих себя и для того существа, чье одобрение ценнее самой жизни »

[Уоллстонкрафт 1787]. Значит , женщина по своей сути должна обладать рядом
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добродетелей, оказывающих положи тельное влияние на мужа и других членов

семьи.

Таким образом, на социальном уровне мужчина и женщина в

викторианском браке не считались равными, однако,  на идеологическом уровне

христианской доктрины это неравенство снималось. Физическое и социальное

неравенство мужчины и женщины в идеале христианской семьи

преодолевалось, т.к. двое образовывали одно целое. Викторианский идеал

семьи ориентирован на христианские ценности с учетом общественной

значимости роли каждого из супругов. Мужчина ежедневно находил ся в

обществе и зарабатывал деньги, испытывая определенные негативные эмоции и

имея дело с обманом и подлостью. Вечером он возвращался домой, где жена

напоминала ему о добре, любви и Боге, избавляла его от негативных мыслей и

оказывала необходимую поддержк у. В таком случае женщине, выполнявшей

эту важную роль, должны быть присущи определенные добродетели, с

помощью которых она поддерживает атмосферу добра в доме.

1.4. Образ женщины в викторианской литературе
Литературный образ женщины викторианской эпохи часто является

стереотипным отражением социальных реалий Британии XIX века. Идеал

женщины среднего класса был домашним; викторианская женщина

рассматривается как дочь, жена и мать, с качествами, которые мужчины

считают подходящими для выполнения этих ролей. Высшим проявлением этого

идеала является поэма «Ангел в доме» Ковентри Пэтмора, опубликованная

между 1854 и 1860 гг., превозносившая семейную жизнь и жену как грамотного

управленца домашних дел и образец всех моральных добродете лей [Women's

Literature in the 19th Century: Overviews].

В викторианскую эпоху велись большие споры о роли женщин и о том,

что представляет собой женский идеал. Большую часть этого периода женщины

считались чистыми, благочестивыми и невинными. С помощью описания

природы и цветовых решений викторианские писатели стремились поддержать
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образ женщины как ангела, не имеющего желания искать высшего знания.

«Гоблинский рынок» Кристины Россетти, «Женщины и Розы» Роберта

Браунинга и «Принцесса» лорда Теннисона – примеры произведений, где

писатели пытаются определить положение викторианской женщины.

В поэме «Принцесса» [Теннисон, 1987] Теннисон четко разграничил

обязанности мужчин и женщин  в доме, а также сферы, подходящие каждому из

них. Он говорил: «Мужчина – для поля и женщина – для очага: мужчина – для

меча, а игла – для нее; мужчина – с головой и женщина – с сердцем, мужчина –

для приказа и женщина – для повиновения» [Митчелл, 1996. С. 267]. Теннисон

считает, что высшее предназначение женщины – быть хранительницей

домашнего очага. Поэт полагал, что чем скорее женщина поймет, что она

отлична от мужчины, что она другая личность, тем лучше это будет для

«мирового прогресса». Эту мысль он воплощает в поэме. Сущность отношения

к женщине, принятого в викторианскую эпоху, выражает Гейма, доказывающий

Принцу, что мужчина воплощает разумное начало, а женщина – сердечное. Эти

представления разделяет и Принц, полагающий, что женщина не должна

обладать ученостью ни в чем, кроме « добрых домашних дел» [Теннисон, 1987].

Своего рода «визитная карточка» викторианского романа в целом и

творчества Ч. Диккенса в частности – это особое внимание к проблемам дома,

семьи. Дом рассматривался викторианцами как место, где человек чувствовал

свободу, обретал психологический комфор т, отдыхал от рабочего дня, - словом,

как подлинно «личное» пространство, чрезвычайно важное для счастливого и

гармоничного существования. Таким и предстает «дом» в романах Ч. Диккенса.

Важнейшая в семье фигура, по Диккенсу и его современникам – это хозяйка

дома, жена и мать, «домашний ангел». Именно женщина в романах писателя

становится своеобразным стержнем семейного счастья и благополучия. И

действительно, дом «карьеристки» (или филантропки, вроде миссис Джеллеби

или миссис Пардигл, «Холодный дом»), «нек омпетентной» хозяйки (миссис

Поккет, «Большие надежды»), больной и безвольной (миссис Грэдграйнд,

«Тяжелые времена») или просто несчастной и непонятой женщины (Эдит
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Домби, «Домби и сын») обречен на физическое разрушение, запустение,

нищету, ссоры и раздор; дети не получают «правильного» воспитания, а отец –

внимания, поддержки и совета, все страдают от недостатка любви, депрессии,

заниженной самооценки. Викторианский «домашний ангел» – залог теплого,

уютного, обеспеченного дома, где царят любовь, гармония и  порядок; ее дети

хорошо воспитаны, образованы, повзрослев, они смогут устроить себе такую

же счастливую и спокойную жизнь; ее муж спокоен и радостен, гордится своей

семьей, уверен в завтрашнем дне, нередко преуспевает на профессиональном

поприще или же просто работает на благо семьи.

В романах Диккенса мы практически не найдем положительного

примера, когда из счастливой и хорошо воспитанной девочки формируется

«домашний ангел». Идеальные женщины, хозяйки и матери в творчестве

писателя получаются практичес ки только из чем-либо обделенных детей, чье

детство далеко от идеала. Примером может послужить незаконнорожденная

Эстер Саммерсон («Холодный дом»), одинокий, застенчивый ребенок,  который

растет, подавляемая рассказами суровой тетки о позоре  своей мать. От тетки

Эстер усваивает идеалы всей ее последующей жизни – послушание,

самоотречение, усердная работа. Именно они делают из нее всеобщую

советчицу, утешительницу. Эстер, не имея матери, становится матерью для

всех.

Другой пример из романа «Холодный дом» – Кэдди Джеллеби. Старшая

дочь забросившей дом и семью филантропки мечтает построить жизнь

собственной семьи по-другому, очень серьезно готовится к роли жены и

хозяйки дома. Как узнает читатель в финале романа, Кэдди действительно

становится «домашним ангелом », даже несмотря на эгоиста –свекра,

мягкосердечного мужа и больного ребенка.

В романе «Дэвид Копперфильд» встречаем еще один яркий пример

«домашнего ангела», лишенного детства – Агнес Уикфилд. Героине суждено

было повзрослеть раньше времени, чтобы позабот иться об отце и доме, заменяя
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покойную мать. Знакомясь с девочкой, Дэвид отмечает ангельское, внеземное

начало [Бячкова 2016].

Поэтическим манифестом Э. Баррет –Браунинг явилась ее поэма «Аврора

Ли» [Баррет–Браунинг], которая названа именем главной героини . Это

одаренная молодая особа, пытающаяся найти свое место в английском

обществе середины XIX в. Имя «Аврора» символизирует зарю новой эпохи,

дарующей женщинам свободу выбора творческой профессии. В середине

XIX в. о специальности литератора женщины могли только мечтать, ведь круг

их возможностей ограничивался, как правило, домашним хозяйством или

гувернерством. На пути к своей цели – стать известной поэтессой – героиня

сталкивается со всеми присущими этой стезе испытаниями. В поэме освещены

условия женского образования и трудоустройства, совмещение семейных забот

и карьеры, недоверчивое отношение супруга к профессии жены, необходимость

заниматься литературной поденщиной ради заработка и т.п. Главная проблема,

которую решает героиня поэмы, – способность сохранить свою женственность,

свое лицо, вступив в  мир производства и специализации.

В  своей поэме Баррет–Браунинг продолжает и переосмысливает

традиции английского женского романа. Примечательно, что история Авроры

Ли местами напоминает историю Джейн Эйр из  одноименного романа

Шарлотты Бронте, изданного почти на 10 лет раньше. Как подмечают

исследователи, в обоих произведениях показана «история сильного женского

характера» и имеется «много отступлений, в которых раскрываются

социальные, этические, эстетическ ие воззрения автора» [Рогов 1991, с. 360].

Среди писателей, стремившихся изобразить «новую женщину» , следует

выделить Томаса Гарди. Его героини сильные, трудолюбивые и просвещенные

женщины. Они бунтовали против общественных ограничений. Произведения

Гарди стали предметом дискуссий, так как иногда приводили к резкой критике

[Biography of Thomas Hardy]. Гарди  был свидетелем того, как обращаются с

женщинами и в каких условиях они живут. Ему известно, что викторианское
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общество ограничивает деятельность  женщин в области образования,

экономики и политики.

В своих работах Гарди открыто критиковал традиции, существую щие в

обществе. Так, например, в «Джуде Незаметном», он не признавал институт

брака из-за незаконных отношений Джуда со Сью, которая возражала против

брачных уз с Джудом и считала, что именно свободные отношения принесут им

счастье. В «Мэре Кэстербриджа» о н критиковал концепцию «семьи», показывая

ужасную сцену продажи жены и дочери пьяным мужем. Гарди также

рассматривал капитализм и его негативное влияние на общество. Цель писателя

– показать недостатки викторианского общества и его скрытые моменты

[Tomalin 2012].

Женские характеры Гарди отличаются от стереотипных образов

викторианских женщин. Его героини не заботятся об ограничениях своего

общества. Например, в романе «Джуд Незаметный», Сью представлена как

современная и свободная женщина. На самом деле, о на обладает

противоречивой личностью. Она решительная индивидуалистка, которая

боится брака как унизительной формы социальной проституции. Она глубоко

нарциссична и невротически неуверенна.

Таким образом, краткий обзор литературы Викторианской эпохи

позволяет сделать вывод о том, что образ женщины – один из центральных в

большинстве литературных памятников XIX века. В первой половине века

можно проследить тенденцию создания женского образа как «домашнего

ангела», послушного, заботливого, ответственного за уют в доме и этим

ограниченного. Ближе к концу века авторы показывают образ «новой

женщины», стремящейся к образованию, труду, уравн иванию себя с мужчиной.

Этот образ обусловлен историческими изменениями, а именно –

возникновением суфражистского движения, добивавшегося равноправия.
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Выводы по главе 1
Противоречивая и неоднозначная викторианская эпоха занимает

значительное место в истории Великобритании. Она оказала влияние на все без

исключения сферы жизни британцев – политическую, литературную,

общественную. Правление королевы Виктории ознаменовалось всплеском

научного интереса и многочисленными открытиями в этой сфере.

Великобритания превратилась в настоящую мощную империю. Викторианская

эпоха стала символом могущества Великобритан ии, что отразилось и в

философии, и в литературе, и в искусстве.

Викторианская мораль опирается на христианские и пуританские

ценности, поэтому религия играет большую роль в жизни каждого

викторианца. Поведение викторианцев регламентировалось христианским

учением – именно там определяются предназначенные для женщины и для

мужчины роли в браке: мужчина представляет семью на общественной арене, а

женщина играет значительную роль в пределах своего дома.

Идеалом викторианского общества был «домашний ангел» –  спокойная и

сдержанная девушка, благочестивая, добродетельная, но главное –

хозяйственная. Дом был важнейшим связующим звеном между постоянно

загруженным и деловым мужем и его прекрасной заботливой женой.

В литературе викторианской эпохи главным сложившимся женским

образом был образ «домашнего ангела», который писатели стремились

поддержать. Женщины Диккенса были продуктом эпохи, в которой он жил, и

правовой системы, которая все еще называла женщин собственностью их

мужей и отцов, сохраняя их в этом статусе как в жизни, так и в литературе. Что

касается Гарди, можно сказать, что, как и его современники, писатель

стремился показать «новую женщину», свободную от условностей и

ограничений общества. Тем не менее, он резко крит иковал институт брака,

который он рассматривал как ловушку, которая может привести к несчастью

как мужа, так и жены, он также критиковал концепцию идеальной семьи,

которая была священной для викторианцев.
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Глава 2. Отражение викторианских ценно стей в поэме Ковентри

Пэтмора «Ангел в доме»

2.1. Жизнь и творчество Ковентри Пэтмора
Старший сын писателя Питера Джорджа Пэтмора, Ковентри Пэтмор

родился в Вудфорде в Эссексе и получил частное образование. Он был близким

и постоянным спутником своего отца и унаследовал от него его ранний

литературный энтузиазм. В 1839 году он был отправлен в школу во Франции на

шесть месяцев, где начал писать стихи. По возвращении его отец планировал

опубликовать некоторые из этих юношеских стихотворений; однако Ковентри

заинтересовался наукой, и поэзия была отложена.

В 1853 году он переиздал «Тамертонскую церковную башню», наиболее

удачную из его поэм 1844 года, добавив несколько новых стихотворений. В

следующем году появилась первая часть е го самой известной поэмы «Ангел в

доме». Эта поэма действительно заслуживает особого внимания – благодаря ей

имя Ковентри Пэтмора стало узнаваемым спустя несколько лет.

Основная тема поэмы – прославление замужества и домашнего очага. Во

время написания поэт был женат на Эмили Эндрюс. «Очевидно, ни у одного

мужчины не было жены более привлекательной и более близкой ему по духу»,

– говорила Вирджиния Кроуфорд [Кроуфорд 1901].  Эмили Эндрюс была его

сбывшейся мечтой. Она была красива, эрудирована и, более того ,  она

разделяла его мнение по многим вопросам. Их брак был заключен на небесах.

Все, кто вспоминал об их доме, единодушно называют его самым веселым,

самым изящным, самым достойным из всех, что когда -либо существовали на

такие крохотные гроши. Важность эт ого брака для Пэтмора трудно

переоценить. Эдмунд Госс сказал: «Вдохновленный общением с этим

величественным и добрым созданием, ежедневно озаряемый ее простотой, он

постепенно обрел не только то, что кажется очень глубоким пониманием

природы женственности,  но и тот точный опыт, который был необходим, чтобы
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сделать его, превыше всех свои современников, сосредоточенным лауреатом

супружеской любви» [Госс 1905].

После смерти его жены в 1862 году, поэт был совершенно потерян, хотя

смерть не была неожиданностью.  Была ли заключительная часть его поэмы

«Победы любви», в которой с изысканной нежностью рассказывается о

трогательном расставании влюбленных, написана до смерти Эмили Пэтмор,

кажется сомнительным, но даты предполагают, что она была написана в

основном в предчувствии этого события [Госс 1905].

В мае 1864 года Ковентри Пэтмор был принят в католическую церковь и

вскоре обручился с Марианной Байлс, «чья красота казалась мне чистым

сиянием католической святости» [Пэтмор 1935]. Если  брак с Эмили открыл ему

глаза на философию супружеской любви, то брак с Марианной дал ему любовь,

понимание и досуг, необходимые для создания его самых прекрасных стихов,

содержащихся в томе «Неизвестный Эрос», посвященном проблеме брака души

и Бога.

Помимо поэтического творчества, Ковентри Пэтмор известен также

многочисленными критическими эссе. Он обращался к критике, когда

поэтическое вдохновение оставляло его, но никогда не стремился занять место

среди великих критиков. Практически все критические эссе посвящены

искусству в целом. Большинство ранних эссе Пэтмора были написаны под

давлением финансовых трудностей, поэтому неудивительно, что он не хотел,

чтобы его имя было связано с ними. В письме, написанном Бакстону Форману в

1886 году, он ограничивает ранние критические эссе, с ко торыми его имя будет

связано, данными работами:  "English Metrical Critics", "The Ethics of Art" и

"Shakespeare”.

Исследователи творчества Пэтмора отмечают, что критический опыт

писателя оказал влияние на его поэтическое творчество и подготовил почву для

его главных произведений. Между этими ранними критическими работами и

более поздними работами Пэтмора в прозе прошел почти двадцатипятилетний

период, в течение которого он посвятил себя великому делу своей жизни –
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одам, касающимся Божественной любви и мист ического союза души с Богом

(«Ангел в доме», «Неизвестный Эрос»). Затем, в 1885 году, он снова появился

как критик литературы и искусства, а также нравов и политики. Летом 1889

года он опубликовал около тридцат и избранных эссе под названием «Принцип

в искусстве». Большое количество этих очерков посвящено принципам критики

или оценкам работы отдельных авторов [Гоул 1941].

Творчество Ковентри Пэтмора во многом посвящено женщине и

супружеской любви. Вся его творческая деятельность проникнута одной идеей:

символической связью между супружеской любовью и любовью Бога к душе.

Его критические эссе не являются исключением в этом отношении, так как он

рассматривал супружескую любовь как ключ ко всем человеческ им

отношениям и полагал, что не только жизнь, но и искусство следует понимать в

отношении к любви.

2.2. Характеристика поэмы «Ангел в доме» и ее структура
Поэма имеет две части, каждая часть содержит двенадцать песней, и

каждая песнь содержит ряд отдельных, но связанных между собой

стихотворений. Каждую из песней предваряет «прелюдия», состоящая из

авторских размышлений на тему любви. Обычно в большинстве своем

«прелюдии» имеют философский характер. Второй же частью каждой из

песней является так называемая «идиллия». Она отражает конкретные моменты

жизни Феликса и Гонории – главных героев поэмы.

Поэма рассказывает о женщине с мужской точки зрения. Феликс Воан

пишет поэму для своей жены на восьмую годовщину их свадьбы и

рассказывает о развитии их любви, ухаживании, о любовных письмах, которые

он писал Гонории, о самой женитьбе и медовом месяце. В этом отношении

поэма – воспоминание о любви и ее развитии в течение супружеской жизни.

Лоуренс Лемер прав в своем мнении, что «Ангел в доме» – «главная

викторианская поэма о супружеской любви» [Лернер 1979].
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События в «идиллиях» рассказываются в реалистичной манере.

Например, Феликс возвращается из -за границы и радуется, узнав, что в его

отсутствие Гонория не была завоевана ее кузеном Фредериком  Грэхемом, отец

девушки приглашает его на обед, она посылает ему в подарок фиалки; он

обнаруживает, что она тоже любит его; он добивается одобрения ее отца на

брак. В повествовании обо всех этих событиях  безошибочно угадывается

реалистическая атмосфера Вик торианской домашней жизни. Но хотя эти

моменты достаточно банальны, они действительно важны для влюбленного.

Более того, они имеют большой смысл, поскольку уравновешиваются

«прелюдиями», которые содержат философию супружеской любви Пэтмора.

«Прелюдии» находят свое практическое выражение в повествовательной

части поэмы, и эта часть влияет на их понимание и восприятие читателем.

Следует помнить, что Пэтмор хотел показать супружескую любовь как

реальность, и в то же время как нечто, «вырастающее из одного ко всем», или,

другими словами, как подготовку к Божественной любви. Он использовал

реалии повседневной супружеской любви, описанные в «идиллиях»,  которые

абсолютно необходимы для того, чтобы «прелюдии» обрели поэтический

смысл.

Используя слова Э. М. Тилльярда [Тилльярд 1948, с. 105.], можно

рассматривать «прелюдии» Ангела в доме как «косую поэзию», а

повествовательную часть как «прямую поэзию». Функция, которую выполняет

«прямая поэзия», может быть скромной, но ее существование необходимо для

усиления влияния «косвенной поэзии». Поэтому Тилльярд совершенно

справедливо защищает поэзию Пэтмора как баланс между прямой и косвенной

поэзией. Он также полагает, что смеяться над так называемыми банальностями

его поэзии – значит не понимать поэта. Все потому, что Пэтмор ищет чудесное

в обыденном, а его метод – показать обыденное необычным образом – в виде

поэзии. Поэтому возражения, что домашняя любовь – неподходящий предмет

для поэзии и что поэзия не достойна иметь дело с такой темой, совершенно

беспочвенны и несостоятельны.
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Нельзя не согласиться с Ифором Эвансом, который хвалит Пэтмора за то,

что он вернул поэзии дыхание обыденной жизни. Эванс говорит, что его поэзия

«составляет такой оригинальный и смелый элемент в поэзии века», что

Пэтмора можно отнести к «Теннисону, Браунингу и Арнольду как к одному из

главных поэтов века» [Эванс 1966].

Некоторые критики замечали, что его поэма в событийном отношении

была сродни типичному роману Викторианской эпохи. Однако здесь уместно

процитировать меткое замечание Джей Си Рида: «История стихотворения

Пэтмора настолько незначительна и лишена инцидентов, что из нее получился

бы самый несущественный роман. Значение каждого события заключается не в

самих происшествиях, а в их поэтической реализации. Суть поэмы не в

рассказе и даже не в хваленом психологическом анализе любовных настроений,

а в лирическом видении любви, озаряющем обыденные события, в особом тоне,

делающем обыденное и прекрасным само по себе, и искренним в

невообразимых радостях» [Гоул 1941].

Несмотря на то, что поэма изначально была воспринята критически за

счет малой художественности и излишней простоты повествования, позже

современники оценили ее как образец ценностей викторианской эпохи. Идея

брака – очень важная составляющая поэмы, которая поэтизируется на всех

уровнях. Пэтмор наглядно изображает различные роли мужчины и женщины в

браке, их индивидуальный вклад в его развитие и сохранение.

2.3. Анализ поэмы «Ангел в доме»
2.3.1. Образ Гонории

Гонория – главная героиня поэмы «Ангел в доме». Именно к ней

относится заголовок поэмы. Ангел в доме – это женщина, на которой держится

институт брака, атмосфера в доме. Женщина играет равноценно важную роль в

семейных отношениях в сравнении с мужчиной.

Слово «ангел» в названии также явно опровергает косвенные обвинения,

сделанные многими феминистками, включая Вирджинию Вулф, о том, что
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Пэтмор был мужским шовинистом, который хотел унизить  женщину до ее

несчастной ниши в доме, лестно назвав ее ангелом. На самом деле, Пэтмор

никогда не считал женщину ниже мужчины. Он прославлял женственность и

придерживался твердого мнения о том, что существует естественная разница в

способностях и функциях полов. Нет никаких сомнений в том, что он

использовал слово «неравенство» в смысле «различие» - разница в роли,

которую должны играть мужчина и женщина. В общем, Пэтмор предпочитал,

чтобы мужчина был «главным», а женщина – «женственной», чтобы они

исполняли свою роль в  жизни, оставаясь верн ыми природе, ведь – природа

делит каждую вещь на «его» и «ее».

And, in the arithmetic of life,

The smallest unit is a pair;

(Книга II, Песнь XI, Прелюдия II)

(«И в арифметике жизни,/ наименьшая единица – пара»).

В поэме многое противоречит всеобщему мнению о том, что Пэтмор

принижает женщину в сравнении с мужчиной. На самом деле автор полон

высокой похвалы женственности. Он возвышает леди над мужчиной.

Например, Феликс Воан заявляет, что его избранная задача – петь о

достоинствах женщины как хозяйки  и жены:

Yet is it now my chosen task

To sing her worth as Maid and Wife;

Nor happier post than this I ask,

To live her laureate all my life.

(Книга I, Песнь II, Прелюдия I)

(«Неужто теперь это моя главная задача/ – воспеть ее достоинства, как

горничной и жены;/ Более счастливой должности я не прошу,/ Чем жить ее

заслугами всю жизнь»).

Эта чрезмерная похвала возлюбленной может заставить усомниться в

искренности мужчины. Но Пэтмор прекрасно знал , что дама, в честь которой он

пишет, не лишена недостатков. Однако он намеренно игнорировал их,
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превознося ее достоинства. Идея заключается в том, что объект любви, ценя

непоколебимую преданность возлюбленного, может попытаться оправдать его

ожидания. На эту же мысль намекают и заключительные строки идиллии

«Кохинор»:

Were she but half of what she is,

He twice himself, mere love alone,

Her special crown, as truth is his,

Gives title to the worthier throne;

(Книга I, Песнь V, Прелюдия I)

(«Была ли она лишь половиной того, что она есть?/ Он дважды сам по

себе, одна лишь любовь,/ ее особая корона, так как истина принадлежит ему,/

дает право на более достойный трон»).

A woman, like the Koh−i−noor,

Mounts to the price that's put on her.

(Книга II, Песнь VIII)

(«Женщина, как алмаз (Кохинор),  по той цене, что назначена за нее»).

Поэтому поэт намеренно прославляет женщину как воплощение

добродетели и красоты, чтобы напомнить современникам об истинной задаче

женщины и истинном ее предназначении. Он, сравнивая геро иню с алмазом,

говорит нам о том, что роль женщины бесценна и не встает в сравнение с ролью

мужчины.

В супружеской любви самого совершенного вида есть определенная

область возлюбленной, до которой не может дотянуться ни один любовник. Вот

почему Феликс Воан, поэт–любовник–муж, объясняет в прелюдии – «Женатый

любовник» –

Why, having won her, do I woo?

Because her spirit's vestal grace

Provokes me always to pursue,

But, spirit−like, eludes embrace;

(Книга II, Песнь XII)
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(«Почему, завоевав ее, я ухаживаю за ней?/ Потому что ее дух –весталка/

провоцирует меня всегда преследовать,/ но, подобно духу, ускользает от

объятий»).

Причина такой недоступности любимой жены, по словам Пэтмора,

заключается в том, что в ее личности ест ь область, доступная только небесам. В

той же прелюдии Феликс Воан принимает этот факт:

Because, though free of the outer court

I am, this Temple keeps its shrine

Sacred to Heaven; because, in short,

She's not and never can be mine.

(Книга II, Песнь XII)

(«Потому что, хоть я и свободен от внешнего двора/ этот храм хранит

свою святыню./ священную для небес; потому что, короче говоря,/ она не моя и

никогда не будет моей»).

Таким образом, лирический герой исходя  из общей истины, что

«женщина – это чужбина», которую мужчина никогда не сможет полностью

понять, пришел к выводу, что любимая жена никогда не может быть его в

полном смысле этого слова.

По ходу развития сюжета поэмы, автор наделяет женщину различными

добродетелями, без которых ее образ не был бы полн ым и гармоничным. На

протяжении всей поэмы мужчина восхищается ею, любуется и обожествляет,

называя ангелом. Он не находит в ней негативных моментов, а лишь

подчеркивает положительные стороны, неоднократно восхваляет высокую

нравственность женщины. Условно можно выделить следующие добродетели,

четко отраженные в поэме: кротость, любезность, честолюбие, великодушие,

смирение, самопожертвование и милосердие.

Самой главной из женских добродетеле й можно назвать

самопожертвование женщины по отношению к мужчине. Гонория готова была

отказаться от всех благ ради довольства мужа. Она уважала его интересы, ставя

свои на задний план. Примером может послужить отрывок из поэмы:
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She, offering up for sacrifice

Her heart’s reserve, brought out to show

(Книга I, Песнь II)

(«Она, приносящая себя в жертву/ сдержанность ее сердца, выставленная

напоказ»).

Отрывок доказывает, что женщина уступала, желания мужчины

становились ее собственными желаниями, приносила се бя в жертву ради него.

Далее автор пишет «She casts her best, she flings herself» [Книга I, Песнь IX,

Прелюдия I] («Она бросает все, что может, она бросается ...»), открывая перед

нами женщину, готовую, ради счастья человека, которого называет мужем,

пойти на все и отказаться от всех благ.

 Очередной добродетелью, часто встречающейся на страницах поэмы,

будет великодушие – способность человека делать что -то хорошее для других в

ущерб себе. Эта черта отчасти пересекается с самопожертвованием и отлично

характеризует женщину Викторианской эпохи. Женщина отдавала всю себя

мужчине, не требуя ничего взамен. Подтверждением будут эти строки:

The lack of lovely pride, in her

Who strives to please, my pleasure numbs,

(Книга I, Песнь II, Прелюдия IV)

(«Отсутствие прекрасной гордости в ней/ кто стремится угодить, мое

удовольствие притупляется»).

Жена стремится угодить мужу во всем, сделать его довольным и

поддерживать это состояние любыми способами. Она и хвалит его, и разделяет

все его идеи, и создает уют вокруг него. Обязанность жены – показать ему, что

он главный, лучший и в этом нет никаких сомнений:

…his Wife,

Who, more than he, desired his fame;

(Книга I, Пролог II)

(«его Жена,/ которая больше, чем он, желала его славы»).
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Следующей добродетелью логи чно назвать любезность. Она также тесно

связана с предыдущими и является неотъемлемой частью характера идеальной

викторианской жены. Она включает в себя множество положительных черт,

таких как скромность, милость, сдержанность, как в мыслях, так и в манера х,

вежливость и достоинство. Мужчины мечтали видеть перед собой женщину,

обладающую характеристиками из этого списка. Именно такая жена могла

создать положительную атмосферу в доме и являть собой повод для гордости

мужа.

The authentic airs of Paradise

For joy of her he cannot sleep

(Книга I, Песнь III, Прелюдия I)

(«Подлинная атмосфера Рая/ от радости он не может уснуть»).

Мужчина был по-настоящему счастлив находиться рядом с такой

божественной натурой, излучающей свет и лишенной коварства и хитрости.

In mind and manners how discreet;

How artless in her very art!

(Книга I, Песнь IV, Прелюдия I)

(«В мыслях и манерах, как сдержанно;/ как бесхитростно ее искусство!»).

Больше всего мужчины ценили умеренность – уважалась скромность во

всем: “Her modesty, her chiefest grace” (Книга I, Песнь IV, Прелюдия I) («Ее

скромность, ее главное изящество»).

Женщина никогда не держала зла. Идеальная жена обладала кротостью –

незлобивым и отходчивым нравом. Кротость помогала женщине терпеливо

переносить неудачи, не раздражат ься, не возмущаться и не желать отомстить.

Displeasures and resentments pass

Athwart her charitable eyes

(Книга II, Песнь IX)

(«Проходят неудовольствия и обиды/ в ее милосердных глазах»).

Женщина вообще не являлась конфликтным человеком, так как не имел а

определенного собственного мнения. Её мнение равнялось исключительно
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мнению мужа. Ее позицией было всех любить, жалеть, проявлять милосердие:

“Her heart’s so touch’d with others’ woes” («Ее сердце так тронуто чужими

горестями»).

Человеком, чьей воле беспрекословно следовала женщина, был ее муж. С

момента свадьбы они являли собой одного цельного человека, которым и был

мужчина. Он был абсолютным авторитетом мнений, а женщина смиренно

слушалась его, как своего господина.

The gentle wife,…

Whose wishes wait upon her lord

Who finds her own in his delight

(Книга II, Песнь X, Прелюдия I)

(«Нежная жена,…/ чьи желания зависят от ее Господа?/ Кто находит свое

в его восторге»).

Женщина ставила целью своей жизни удовлетворение  потребностей

своего мужчины – уступала ему во всем, была предана и принадлежала всей

душой.

Her will’s indomitably bent

On mere submissiveness to him;

To him she’ll cleave, for him forsake

Father’s and mother’s fond command!

(Книга II, Песнь II, Прелюдия I)

(«Ее воля неуклонно склоняется/ О простой покорности Ему;/ к нему она

прильнет, ради него оставит/ любимое повеление отца и матери!»).

Не существовало другого авторитета, кроме мужа. Даже родители

девушки переставали влиять на нее после замужества, если их влияние

противоречило его принципам. Пэтмор называет покорность постулатом

любви:

She must be his with all her soul;

Yet ‘tis a postulate in love.

(Книга II, Песнь VI, Прелюдия I)
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(«Она должна принадлежать ему всей душой;/ Но это постулат любви.»).

Викторианка не требовала ничего взамен преданности и угодливости.

Однако в поэме мужчина награждает свою избранницу большим количеством

комплиментов, что не является необходимостью, но сильно преображает

женщину. Героиню Пэтмора можно назвать честолюбивой, ведь от каждой

похвалы она словно светилась от счастья и  продолжала радовать глаз.

She moved: how feeling and how fair

For others’ pleasure and her own!

(Книга I, Песнь VIII)

(«Она двигалась: как чувствовала себя и как была прекрасна/ Ради

удовольствия других и своего собственного!»).

Женщина чувствовала удовольствие в своей власти очаровать, она

наслаждалась, слушая комплименты в свой адрес, и расцветала еще больше от

каждого теплого слова похвалы.

She laugh’d. How proud she always was

To feel how proud he was of her!

(Книга I, Пролог IV)

(«Она рассмеялась. Как она всегда гордилась!/ Чувствуя, как он гордился

ею!»).

В этом проявлялась своеобразная игра между мужчиной и женщиной.

Она во всем ему подчинялась и получала за это положительную оценку в виде

комплимента, что мотивировало ее радовать его еще больше. А мужчина был

доволен, любуясь своей идеальной женой.

Таким образом, поэт изображает женщину в качестве ангела, превознося,

а не унижая ее достоинство. Пэтмор считает женщину божественным

существом и наделяет больши м количеством добродетелей, отраженных в

тексте поэмы. Он считает ее роль и вклад в брак неоценимой ценностью,

воспевает ее достоинства и наделяет божественной силой, способной направить

мужчину в жизни на истинный путь.
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2.3.2. Поэтизация брака

В формулировке концепции любви Ковентри Пэтмора особое значение

имеет влияние Эммануила Сведенборга и Святого Фомы Аквинского. Он

никогда не сходился во взглядах с этими христианскими писателями, так как

они воспринимают брак как уступку человеческому вожделению и терпят его

только потому, что он увековечивает расу. Он не соглашается со словами

апостола Павла: «лучше жениться, чем сгореть». Для Пэтмора брак был

святыней, а супружеская любовь – предвестником и тенью окончательно го

бракосочетания души и Бога. Главным источником вдохновения и влияния на

Пэтмора была Библия и ее заветы.

Половой акт в браке не является грехом в гла зах Пэтмора; он также не

является просто источником животного удовлетворения. Половой акт свят и

желателен, он открывает путь к большему духовному супружескому единению.

Поэтому в поэме он спрашивает:

How long shall men deny the flower

Because its roots are in the earth,

And crave with tears from God the dower

They have, and have despised as dearth

(Книга I, Песнь VII, Прелюдия II)

(«Как долго люди будут отрицать цветок?/ потому что его корни в земле,/

и со слезами молить Бога о приданом/ они  презирали как смерть»).

Цветок здесь – символ сексуальной энергии женщины. Пэтмор считает,

что страсть – дар Всемогущего, но она должна управляться Законом Божьим, и

только тогда она принесет супругам  мир и радость. Поэтому человеческое

совершенство не может быть найдено в одиночестве, а только в союзе двоих.

Пэтмор видел эту двойственность в каждом явлении Вселенной, как например

импульс одного пола прийти к союзу с противоположным. Примирение

мужской и женской двойственности, обнаруженное Пэтмором, выражено Э.

Сведенборгом, который сказал: «на небесах двух супругов считают не двумя, а

одним ангелом» [Сведенборг 1993].
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Ранее уже говорилось, что Пэтмор верил, что супружеская любовь

является предвестником Божественной любви – бракосочетания души и Бога.

Причина, которую Пэтмор приписывает разочарованию даже в самом

счастливом браке, заключается в том, что супружеская любовь является лишь

предзнаменованием большей любви, которая никогда не может быть

удовлетворена на этой земле. Вот почему влюбленные в брак е не должны

ожидать друг от друга высшей, совершенной реальной любви, и что их

супружеская любовь – это только предчувствие грядущего Великого. Поэтому

он пишет:

This little germ of nuptial love,

Which springs so simply from the sod,

The root is, as my song shall prove,

Of all our love to man and God.

(Книга I, Песнь VI, Прелюдия II)

(«Этот маленький Гарм брачной любви, которая так просто вытекает из

дерна,/ корень, как докажет моя песня/ всей нашей любви к человеку и Богу»).

Таким образом, если тема поэмы «Ангел в доме» – супружеская любовь,

то она существует только как подготовка к празднованию Божественной любви.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что любовь в понимании К.

Пэтмора – искусство, которое нужно культивировать. Он ч увствовал, что муж и

жена не должны принимать друг друга как должное и что они должны

создавать и развивать любовь с пониманием, привязанностью, состраданием и

дружбой друг к другу иначе любовь была бы напрасной. Брак расцветает, и его

красота сохраняется и усиливается только тогда, когда партнеры благоговеют

друг перед другом. В то же время необходимо поддерживать баланс между

крайностями чрезмерного почтения и чрезмерной фамильярности, потому что

чрезмерная привязанность портит тайну любви, а слишком боль шая

идеализация супруга действует как барьер между брачными партнерами. Чтобы

поддерживать пыл супружеской пары, необходимо соблюдение обрядов любви

–  они и являются основной темой поэмы Пэтмора. Настаивая на соблюдении
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ритуала любви, Пэтмор не только пов торял голос Викторианской Англии, но и

говорил за все времена.

Выводы по главе 2
Исходя из биографии Ковентри Пэтмора, мы понимаем, что женщины

оказывали положительное влияние на него в течение всей жизни.

Вдохновившись идеалом женственности в лице своей первой жены он пишет

поэму «Ангел в доме». С этой поэмой и образом женщины в ней будет

связываться идеал Викторианской эпохи.

Так как викторианская идеология берет свои истоки в христианских

ценностях, автор сводит все повествовани е к теме божественности любви – он

обожествляет женщину, подкрепляя ее образ различными добродетелями. Это и

самопожертвование, и любезность, и кротость, и великодушие, и милосердие.

Автор не дает читателю усомниться в том, что в поэме он превозносит

женщину, а никак не унижает ее.

Отношения между супругами автор называет подготовкой к браку души и

Бога. В этом случае мы можем с уверенностью сказать, что ангелом в доме

автор считает женщину, главной задачей которой является обращение мужчины

к Богу. Именно с помощью веры и чистой любви своей женщины, мужчина

может продолжать двигаться в обществе, внося свой вклад в семью. Женский

же вклад – следить за всеобщим благополучием внутри дома. Брак, который

наполнен любовью, пониманием, привязанностью и дружбой ме жду

избранниками является идеалом для поэта. В своей поэме Пэтмор культивирует

взаимные чувства и настаивает на соблюдении ритуала любви, приводя в

пример героев Феликса и Гонорию.
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Заключение

Викторианская эпоха считается одним и з самых важных периодов в

истории развития Великобритании. Королева Виктория оказала влияние на все

сферы жизни англичан. Своим примером идеальной королевской семьи она

культивировала идею брака и семейные ценности. Несмотря на то, что муж

Виктории Альберт фактически был одним из ее подданных, их отношения

прежде всего носили иной характер. Следуя принципам викторианской морали,

Виктория первостепенно была для него женой – ласковой, услужливой

помощницей. Титул супруги был сдвинут на второй план в их отноше ниях.

Королева Виктория пропагандировала правила поведения и нормы этики,

которым следовали викторианцы, названные в итоге викторианской моралью.

Главной опорой эпохи были монархия, церковь и семья. Здесь важно отметить,

что викторианские нормы поведения берут свои истоки в христианских и

пуританских традициях. Именно в христианских заветах обозначена роль

женщины в браке как помощницы мужа, хозяйки дома, утешительницы.

Современные исследования положения женщины в Викторианскую эпоху

рассматривают этот феномен с точки зрения третьей волны феминизма. Звучат

мысли о принижении роли женщины, ее судьбе быть в подчинении у мужчины

и прислуживать ему до конца жизни. Подобные мнения возникли на почве

появления образа «новой женщины», отстаивающей свое пра во быть наравне с

мужчиной. Суфражистское движение появилось ближе к середине XIX века и

добивалось справедливости. На самом же деле, исходя из пуританских

традиций, независимость женщины противоречит ее натуре. Важнейшей

задачей ее существования является помощь мужу, забота о детях и наведение

порядка в доме. Также, женщина является проводником мужчины к высокому,

божественному, великому. В этой значительной цели и есть смысл ее жизни.

Этот факт объясняет, почему мальчики и девочки Викторианской эпохи

получали в корне различное воспитание и образование – у них в жизни были

различные роли. Мальчик в будущем становился представителем своей семьи
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на общественной арене и отвечал за ее содержание, а девочка была образцом

всех моральных добродетелей, благотворно влияющих на ее семью и мужа, в

особенности.

Исторический фон не мог не отразиться на литературе XIX века.

Главными представителями викторианской литературы можно назвать Ч.

Диккенса, Т. Гарди, Л. Теннисона, Э. Баррет –Браунинг, сестер Бронте и многих

других. Женских образы в их произведениях различны, но большинство из них

тяготеет к изображению «новой женщины», желающей получить образование,

сделать карьеру, одним словом, вырваться из системы. Появление движения

суфражисток стало предпосылкой к возникновени ю подобных образов.

Однако существовал и другой представитель литературы викторианского

периода – Ковентри Пэтмор. Этот поэт и критик выступал за сохранение

традиций, обозначенных христианством, а далее викторианской моралью.

Пэтмор писал поэму «Ангел в д оме» и публиковал частями с 1854 по 1863 гг.

Именно на это время пришелся расцвет суфражистского движения – 1860–е гг.

Пэтмор в этом случае выступает как противоборец независимости женщины,

однако не стоит воспринимать это отрицательно. Публикацией своей п оэмы он

дает понять читателю, что традиции, указанные нам христианством и

пуританством – самый верный путь. Положение мужчины и женщины в браке,

по его мнению, не равное, но взаимодополняющее. Супруги не могут быть

равны – это закон природы – физически мужчина превосходит женщину, а

нравственно – она его. Автор своей поэмой призывает отказаться от

надуманного освобождения женщин, так как это противоречит их природе.

В поэме «Ангел в доме» он описывает женщину глазами мужчины. Он

восхваляет и обожествляет, превозносит ее над мужчиной. Поэт обозначает ее

великую роль в браке и признает ее незаменимость. Пэтмор рисует идеальную

жену, обладающую многочисленными добродетелями – кротостью,

любезностью, честолюбием, великодушием, смирением, самопожертвованием и

милосердием. Он наделяет ее качествами, присущими исключительно

женщине, однако без этих добродетелей существование счастливого брака
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невозможно. Также, женщина у Пэтмора – божественное создание, которое

следит за тем, чтобы мужчина помнил о Боге. Ее предназ начение состоит и в

том, чтобы направить мужчину, поддержать, избавить от грехов общественной

жизни – направить его к Богу. Таким образом, женщина в поэме – символ

идеальной жены викторианской эпохи, следующий всем моральным принципам

и нормам этики. Она является другом мужчины, компаньоном, может

поддержать беседу с ним и указать верное направление его мыслям. Жена –

проводник мужа к Богу, которого нередко забывают в общественной среде лжи

и зависти.

Ковентри Пэтмор своей поэмой провозглашает идеальным ти п

викторианской женщины, сложившийся в эпоху правления Виктории. Он дает

понять современникам, что, на его взгляд, перемены в ее положении

противоречат истинному предназначению женщины и не имеют значения, так

как христианские догмы говорят нам обратное.

Поэма «Ангел в доме» является одним из немногих произведений

викторианской эпохи, в которых отражено истинное предназначение женщины

в браке. Поэма несет большую историческую ценность, и воспринимать ее как

способ унизить женщину не имеет смысла. Исходя  из предпосылок для ее

написания, найденных в биографии Ковентри Пэтмора и его личного взгляда на

женщину, стоит отметить, что поэма превозносит ее, а не унижает. «Ангел в

доме» – один из ценнейших памятников эпохи, в котором отражены ее

моральные ценности и идеалы.
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