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Введение
В конце XIXвека в Великобритании возникло суфражистское движение,

которое боролось за избирательные права для женщин. Это одно из самых

важных социальных движений, так как женщ ины, состоявшие в нем, требовали

уважения к себе, отстаивали свои права и интересы. Благодаря образованным и

материально независимым английским женщинам движение имело

невероятный успех, после чего у этого движения появилось множество

последователейпо всему миру.

Актуальность исследования.Такие историки, как Н. В. Новикова,

Д. Б. Вершинина, И. А. Школьников, считают, что сами женщины, боровшиеся

за избирательные права, не идентифицировали себя как суфражисток. Впервые

слово «суфражистка» (от англ. suffrage – избирательное право)ввел английский

журналист ЧарльзХэндс. Таким образом, он выразил свое ироничное

отношение к новому женскому движению, так как, по его мнению, женщинам

не следовало заниматься политикой. Но британские феминистки, несмотря на

это, подхватили этот термин и стали именовать себя суфражистками, благодаря

чему запомнились и вошли в историю как борцы за избирательные права

[Школьников 2002, с. 34-35]. Такая позиция журналиста была не случайной, так

как среди суфражисток были как те, кто хотел  решить все мирным путем, то

есть через уличные протесты и обращения в парламент, так и те, кто устраивал

взрывы и погромы в публичных местах и объявлял голодовки.

Д. Б. Вершинина в своей диссертации отмечает, что существовало два

ответвления суфражистского движения, а именно «конституционное» и

«милитантское». Исследовательница утверждает, что сторонницы

конституционного суфражизма придерживались более мирных действий, в то

время как сторонницы милитантского суфражизма обращали на себя внимание

агрессивными акциями[Вершинина 2007, с. 23].

Суфражистское движение интересовало многих историков XXвека, так

как оно внесло огромный вклад в политику и жизнь современных женщин.
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Среди них наиболее значимыми оказались работы М. Фосетт, Дж. Альберти и

С. Холтон. «Women's Suffrage. AShortHistoryofaGreatMovement » (1912)

являетсяоднойизфундаментальныхработМ . Фосетт. В ней автор рассказывает о

том, как зарождалось сурфажистское движениев целом, а также сравнивает

Национальный союз феминисток ( NUWSS), партию, которая относилась к

правому крылу суфражисткого движения,и Национальный женский

социальный и политический союз (NWSPU), которых причисляли к левому

крылу [Fawcett 1912, p. 31].

Позднее Дж. Алберти в своей монографии «Beyond Suffrage: Feminists in

War and Peace» (1989) детально разбирает действия правого сектора,

называвшего себя «суфражистками», и левого, называвшего себя

«суфражетками», а также четко формулирует идеи обоих партий [ Alberti 1989,

p. 57-86].НеменееважнойсчитаетсямонографияС . Холтон «Suffrage Days. Stories

From the Women's Suffrage Movement » (1996). Историк рассказывает нам о

лидерах и главных представительницах суфражисткого движения, а также о

том, что связывало женщин и какие препятствия были на их пути. Кроме того,

многие известные суфражистки ещ е при жизнипубликовали свои труды, в

которых рассказывали о движении. Среди них была Эммелин Панкхерст (1858 -

1928 гг.) и ее дочери [Pankhurst 1915; Pankhurst 1931].

В отечественной истории тема суфражистского движения

рассматривалась в диссертациях Д. Б. Вершининой [Вершинина 2007 ],

Н. В. Новиковой [Новикова 1997], а также в статьях И. А. Школьникова

[Школьников 2007] и О. В.Шныровой [Шнырова 2008].

Несмотря на то, что суфражистское движение – явление довольно

громкое и значимое для английского общества, оно не получило широкого

освещения в английской литературе. Среди тех немногих писателей, кто

обратил на него внимание, был Герберт Уэллс, который в романах «Анна -

Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана» создал образы женщин -участниц

этого политического движения начала XXвека. В романах «Анна-Вероника» и

«Жена сэра Айзека Хармана» Г. Уэллс ярко показал значимость
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суфражистского движения в начале XX века. В первом романе автор

показывает историю девушки, которая стремится поскорее вырваться из

родительского дома и обрести свободу для того, чтобы заниматься любимым

делом. Во втором Г. Уэллс описывает жизнь уже взрослой дамы, которая не

согласна с присвоенной ей ролью жены и матери и также старается

противостоять устоявшейся системе. Изначально главные героини предстают

перед читателямив качестве воспитанных и милых леди, но несогласие с этим

образом заставляет их включиться в политическую деятельность и начать

бороться за свои избирательные права. В этих романах писатель, помимо

прочего,поднял тему феминности, то  есть тему истинной женской природы, а

также проблему женской воинственности, иразработал образ «новой

женщины», которая стремится к независимости от мужчины.

Многие зарубежные литературоведы занимались исследованием

творчества Г. Уэллса. Наиболее значимо й является работа Дж. Хэммонда

«Wells and the modern novel» (1988), в которой он рассматривал творческий

путь Г. Уэллса, переход от научно -фантастических к социально -бытовым

романам на примере анализа основных романов английского писателя

[Hammond 1988]. Кроме того, не менее важным считается монография Ч.

Бэтчелора «G. Wells» (1985). В ней исследователь подробно изучает биографию

писателя-фантаста, а также проводит аналогию между тем, какие ситуации

происходили в его жизни, и тем, к каким темам в своем твор честве обращался

Г. Уэллс[Batchelor 1985].

Среди отечественных исследований фундаментальными оказались

исследования Ю. И. Кагарлицкого, посвятившего много своих работизучению

произведений английского фантаста. В своей главной монографии «Герберт

Уэллс. Очерк жизни и творчества», литературовед дает краткий экскурс в

творчество Г. Уэллса, выводит основные идеи автора и анализирует некоторые

его произведения [Кагарлицкий 1963 ].

Отчасти под влиянием работ Ю. И. Кагарлицкого, в отечественном

литературоведении Г. Уэллса долгое время рассматривали исключительно как
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автора научно-фантастических романов, благодаря которым он стал широко

известен. Его социально-бытовые романы оставались в тени.

Исследовательский интерес проявился к ним лишь в последнее время. Так, А.

Ф. Любимовой принадлежит большое количество статей, посвященных

творчеству английского писателя. Наиболее значимой для данного

исследования является ее статья «Литературные реминисценции в романах Г.

Уэллса “Анна-Вероника” и “Жена сэра Айзека Хармана”» [Любимова 1985].

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что н есмотря на

то, что существует большое количество статей и несколько монографий по

творчеству Г. Уэллса, суфражистское движение рассматривается в них с точки

зрения развития английской литературы в целом. Однакони в одной из этих

работ не рассмотрено отражение суфражистских идей в романах Г. Уэллса

«Анна-Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана» .Поэтому данный вопрос

требует особого изучения, чем и обуславливается выбор темы исследования.

Цель работы – проанализировать художественное преломление темы

суфражистского движения в романах Г. Уэллса «Анна-Вероника» и «Жена сэра

Айзека Хармана»,уделив особое внимание образу «новой женщины».

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:

1. На основеанализа имеющихся исторических исследований и

феминисткой критики охарактеризовать причины возникновения

суфражистского движения, его особенности и основные цели.

2. Определить основные мотивы, послужившие расколу внутри

суфражистского движения,  а также образованию двух ведущих женских

политических партий.

3. Раскрыть идеал «феминности» и проследить, каким образом он отражался

на формировании идей суфражисток.

4. На базе изученных художественных произведений XIXвека, в которых

поднимались вопросы, связанные с женской проблематикой,определить

актуальность женского вопроса в творчестве английских писателей.
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5. Охарактеризовать творческий путь Г. Уэллса и обозначить причины

обращения писателя к теме женской эмансипации.

6. Проанализировать романы Г. Уэллса «Анна-Вероника» и «Жена сэра

Айзека Хармана» в контексте общественно-политических идей рубежа

веков и так называемого женского вопроса .

7. Проанализировать образ главной героини романа Г. Уэллса «Анна -

Вероника» с точки зрения проявления в нем черт феминизма и

феминности.

8. Установить черты образа «новой женщины», разработанного Г. Уэллсом,

а также показать противоречия в «институте брака» в романе  «Жена сэра

Айзека Хармана».

Объект исследования – суфражистское движение  как общественно-

политическое движение в борьбе женщин за равноправие в обществе и

отражение его идей в культуре

Предмет исследования – суфражистские движение и образ «новой»

женщины в творчестве Г. Уэллса.

Материалом исследования для данной выпускной квалифик ационной

работы послужили романыГ. Уэллса– «Анна-Вероника» («AnnVeronica»),

написанный в 1909 году, и «Жена сэра Айзека Хармана»

(«TheWifeofSirIsaacHarman»), опубликованный в 1914 году, оба сенсационные

для своего времени, в которых наиболее ярко представлена тема

суфражистского движения. Роман «Анна -Вероника» был переведен В.

Станевич только в 1964 году. Что касается романа «Жена сэра Айзека

Хармана», то в России существуют два перевода этой книги. Первый выполнен

А. Даманской в 1925 году, второй – В. Хинкис в 1964 году. Перевод В. Хинкис

представляется более удачным, поэтому цитаты из этого издания используются

в данной работе.

Методологической базой  исследования явились идеи Дж. Алберти,

С. Холтон и О. В. Шныровой, связанные с осмыслением суфражистского

движения, его роли в истории женского движенияи феминизма в
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Великобритании, а также размышления А. Ф. Любимовой о творчестве Г.

Уэллса.

Основным методом  в работе стал историко-литературный метод с

привлечением элементов биографического, сравнительно-сопоставительного и

герменевтического методов. В выборе темы и ее разработке учитывался также

опыт школы «нового историзма».

Практическая значимость  данной работы заключается в том, что

полученные выводы могут быть использованы в общих курсах по истории

литературы и истории ВеликобританииXX в., в спецкурсах по истории

феминизма, а также в спецкурсе по русской литературе «Герберт Уэллс в

России».

Содержание исследования  изложено на 51 страницах печатного текста и

включает введение, две главы, сопровождающиеся выводами, заключение,

библиографический список и приложение. Список использованной литературы

состоит из 42 наименований, 10 из которых – научные работы на иностранных

языках.

Апробация работы.Результаты исследования были  представлены в виде

доклада на тему «Феминизм и феминность в романе “Анна-Вероника”

Г. Уэллса» на студенческой научной конференции РГГМУ (г. Санкт -Петербург)

15 мая 2019 г.
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ГлаваI.Развитие женского вопроса в политике и литературе на

рубеже XIX-XXвеков
Литераторы, философы и общественные деятели во все времена

обращались к проблеме роли женщины в обществе. Интеллектуальную элиту

волновало семейное положение женщин, а также их социальный статус. Этой

теме посвящено огромное количест во трактатов и художественных

произведений. Так, в религиозных трактатахженщины характеризовались как

хранительницы домашнегоочага. Считалось, что женщины должны были

ухаживать за мужем, воспитывать детей, поддерживать порядок и гармонию в

доме. Их роль, которая, как предполагалось, была заложена природой,

заключалась в том, что женщины должны быть вне общественной жизни.

Поэтому вплоть до начала XXвека только мужчины в полной мере обладали

политическими правами.

«Женский вопрос» (проблема прав женщин) ста л активно обсуждаться в

обществе только во времена Великой французской революции (1789 -1799 гг.).

В это время женщины впервые попытались предпринять попытку расширить

сферу своей деятельности, чтобы, как и мужчины, участвовать в жизни страны.

Кроме того, поднимались вопросы воспитания и образования девочек.

В 1789 году выходит в свет один из главных документов Великой

французской революции – «Декларация прав человека и гражданина» (1789).

Однако после выхода этого документа действительно свободными людьми

оказались лишь мужчины, а женщиныбыли обделены правами. В знак протеста

Олимпия де Гуж (1748-1793 гг.), известная французская писательница и

журналистка, организовала первое феминистское движение и издала

«Декларацию прав женщины и гражданки» (1791). Данная  декларация была

составлена по тому же принципу, что и «Декларация прав человека и

гражданина» (1789), но в своем заявлении О. де Гуж открыто сформулировала

требование установить равноправие мужчин и женщин перед законом. «Эта



10

революция достигнет цели, тол ько когда все женщины полностью осознают

свое плачевное положение и свои права, которых их лишили в обществе», –

пишет О. де Гуж в своей декларации [цит.по:Луканиной 2010, с. 43].

Декларация была напечатана в газете «Женское обозрение»

(“L’Observateurfemme”), которая была организована О. де Гуж в 1791 году.

Вслед за неймужчины-журналисты стали создавать так называемые «женские

газеты», статьи в которых предназначались женщинам («Газета рыночных

торговок» (“La Gazzette des Dames de Halle” ), «Брачный курьер»(“La Courrier de

l'hymen”), а также под предводительством французской журналистки анонимно

выходят журналы «Вечерний листок» («La Feuille du Soir»), «Национальный

почин женщин» («Les Etrennes Nationales des Dames» ), «Анализ положения

полов» («Les Annalles de l'education du Sexe» ). О. де Гуж была также идеологом

и способствовала созданию женских клубов, которые получили широкое

распространение в Париже. Наиболее известные из них – «Братское общество

секции единства», которое боролось за равное образование для мужчин и

женщин, и «Братское общество друзей отечества». Однако «Декларация прав

женщины и гражданки» так и не была утверждена. Все женские организации

были закрыты к 1793 году, а Олимпия де Гуж была признана государственной

изменницей и приговорена к казни [Луканина 2010].

В Англии «женские идеи» французской революции развивала Мэри

Уолстонкрафт (1759-1797 гг.). Первая британская феминистка, как ее принято

называть в настоящее время, еще в XVIII веке задумалась о том, что женщинам

необходимо получать образование. М. Уолстонкрафт считала, что  женщина

вправе получать такое же образование, какое получают мужчины, и защищала

идеал новой образованной женщины, хорошо выполняющей  все свои семейные

обязанности[Исаева 2012, С. 30-34]. М. Уолстонкрафт водном из своих главных

трудов «В защиту прав женщин» (1792)выдвигает требования о равноправии

женщин в обществе. В связи с этим она критикует всю систему образования

женщин в XVIII веке. М. Уолстонкрафт утверждает, что если женщины будут

получать образование, то для них откроются новые горизонты , они смогут
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постигать новые профессии. А  это значит, что их труд будет оплачиваться, и

они смогут заработать себе капитал на будущее : «…Надо развивать ум

женщин, ограждая их здоровыми, возвышенными жизненными принц ипами, и

пусть женщины, обретя достоинство, почувствуют себя зависимыми лишь от

Господа Бога» [Уолстонкрафт 1992, c. 30]. Она верила в то, что женщина может

наравне с мужчиной заниматься наукой, медициной, предпринимательской

деятельностью и, в особенности , политикой. Кроме того, она предлагала

создание общих дневных школ, которые могли бы улучшить отношения как

между социальными слоями, так и между полами.

К началу XIXвека «женский вопрос» стал ограничиваться идеей о равном

образовании, а также о получении  для женщин политических и юридических

прав. Активистки, которые боролись за избирательное право, именовали себя

суфражистками. Это движение зародилось в США, но существенных

результатов удалось добиться только британским активисткам. В

Великобритании суфражистское движение формируется к середине XIX века.

Активистки этого движения ставили своей главной задачей добиться

равноправия женщин и мужчин во всех сфер ах общественной жизни, а именно,

они требовали:

1. получения профессионального образования;

2. право на владение имуществом и де ньгами после вступления в брак;

3. свободу на передвижение;

4. получения избирательных прав.

Таким образом, можно отметить, что «женский вопрос» подразумевал

разное: от требования получения женского образования до обретения

избирательных прав. Суфражистки старались отказаться от роли, которую им

была отведена природой для того, чтобы добиться эмансипации.
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1.1 Причины обращения англичан к проблеме равноправия мужчин и

женщин

Викторианской эпохой принято называть период правления королевы

Виктории (1837-1901 гг.). В это время королева проводила существенные

изменения в общественном сознании, контролировала огромное количество

стран и земель вдали от Великобритании, активно занималась про изводством

товаров внутри страны, а также его экспортом и развивала систему

образования, благодаря чему из высших учебных заведений выпускались

высококвалифицированные специалисты. В связи с этим,Викторианская эпоха

считается наиболее яркой и продуктивной в развитии британской истории, а

образ самой королевы Виктории был образцом для подражания. К середине

века складывается и так называемая викторианская мораль, которая

основывалась на уважительном отношении к старшим, любви и почитании

семьи, этических нормах и примерном поведении в обществе.

По мнению многих исследователей, положение женщин в

Викторианскую эпоху можно назвать весьма сложным. Во -первых, женщины

находились в финансовом подчинении мужчин, все состояние женщины

переходило в собственность мужа , если у нее оно было. Женщины не касались

финансовых вопросов и не имели права распоряжаться имуществом. Во -

вторых, сфера профессиональной деятельности женщин среднего класса в

Викторианскую эпоху была довольно ограничена, поэтому они могли работать

только гувернантками или компаньонками [Шамина 2005, с. 93].

Домашние хлопоты и воспитание детей были основными занятиями

женщин. Сфера их ответственности – дом. Они должны были обустроить быт,

создать благоприятную атмосферу в доме, в котором должен был царит ь мир,

покой и порядок. Королева Виктория особенно воспевала такие семейные

ценности, как любовь, взаимоуважение, порядочность и заботу о ближнем.

Поэтому семья была главной ценностью, а женщина Викторианской эпохи

была идеальной женой и стала символом бес корыстной доброты [Диттрич

2007].
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Стоит также отметить, что бракоразводный процесс во времена

правления королевы Виктории был крайне проблематичным. В связи с тем, что

женщины, с юридической точки зрения, не имели никак их прав (ни имущества,

ни денег в личном пользовании у них не было), расторжение брака было

практически невозможно. В большинстве случаев церковь позволяла супругам

проживать на разных территориях, но и тогда мужчина должен был

обеспечивать женщину.

Как пишет К. Гринбергв своей монографии, в 70 -е годы XIXвека была

высокая мужская смертность. Кроме того, отсутствие экономической свободы и

связанные с ней трудности в проведении процедуры развода повели за собой

существенные изменения в демографии страны [Гринберг 2013]. Это привело к

тому, что ближе к концу XIXвека многие женщины оставались незамужними.

Именно поэтому и стало зарождаться суфражистское движение, которое

стремилось помочь одиноким женщинам.

Исследовательница Д. Б. Вершинина утверждает, что Англия – это

страна, в которой преобладали либеральные ценности, поэтому женщины не

могли не требовать получения политических и юридических прав для женского

пола вне зависимости от их расы и национальности. Кроме того, к середине

XIXвека произошли существенные реформы в парламенте, в котором к тому

времени появился Джон Стюарт Милль (1806-1873 гг.), являвшийся

сторонником суфражистского движения. Он неоднократно выступал в

поддержку женщин и продвигал идею о том, что женщин необходимо

допустить к участию в общественной жизни страны [Вершинина 2007, с. 144].

Свои идеи Д. Милль изложил в трактате «Подчиненность женщины» 1869

года. Д. Милль говорил, что на создание этого труда непосредственно повлияли

эссе М. Уолстонкрафт. Кроме того, на формирование идей Д. Милля

воздействовала его жена Г. Тейлор -Милль, которая была одной из первых

женщин, желающих противостоять викторианским ценностям, и, как пишет

И. А. Школьников в своей диссертации, следовала более радикальным

взглядам, чем ее муж [Школьников 2002, с. 55]. Она была теоретиком женского
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движения и, вместе с Д. Миллем, добивалась получения избирательных прав

для женщин. Именно благодаря Д. Миллю и его жене Гарриет Тейлор-Милль

(1807-1858 гг.), женское движение стало стремительно развиваться и бороться с

пуританской моралью.

Д. Милль доказывает, что конфликт полов, возникший много веков назад,

вытекает из множества других причин, а не просто из отношений между

мужчинами и женщинами. Он пишет о том, что женщины находятся в

зависимом положении у мужчин, что им не п редоставляется возможность

распоряжаться своей жизнью. По мнению Д. Милля, женщины «всецело

предоставлены во власть другого человека» [Милль 1869, с. 147]. Автор

трактата, разделяя идею М. Уолстонкрафт об образовании, подчеркивал в своей

работе, что женщине «навязывалось теплично-кухонное воспитание» [Милль

1869, с. 39] и это губительно сказывалось на ее личностном развитии.

Далее автор трактата говорит о том, что с биологической точки зрения

между женщинами и мужчинами нет существенной разницы. Несмотря н а то,

что мужчины физически превосходят женщин, в том, что касается умственных

навыков, они абсолютно равны. В связи с этим, Д. Милль активно выступает за

необходимость равноправия мужчин и женщин. Философ согласен с тем, что

женщины, выходящие замуж, и та к обрекают себя на тяжелый труд, но, если

женщина будет достаточно образована, она сможет быть не только хорошей

хозяйкой, но и интересной собеседницей. Поэтому он призывает девушек

присоединиться к активно развивающемуся женскому движению в борьбе за

свои права.

Во второй половине XIXвека зарождается суфражистское движение,

последовательницами которого были, в основном, представительницы среднего

класса. Они стали активно бороться за право участия в выборах в ряде

государственных служб, изменение условий в ступления в брак, за права

замужних женщин, а также за право получать высшее профессиональное

образование. Однако тактика и методы борьбы суфражисток за все время

существования движения менялись.
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Таким образом, в эпоху правления королевы Виктории, женский вопрос

стал активнее всего обсуждаться на территории Англии . Строгая система

моральных ценностей,отсутствие юридических и политических прав, высокая

смертность мужчин, приведшая к тому, что женщины становились одинокими

и трудности в получении развода – все эти факторы существенно повлияли на

образование суфражистского движения. Суфражистски стремились добиться

независимости для того, чтобы незамужние женщины смогли стать

полноправными жителями Англии.

1.2 Разногласия внутри суфражистск ого движения

По мнению историка С. Холтона, к концу XIXвека женское движение

разделилось на два лагеря, первый из которых называли «конституционный»

или «умеренный», а второй – «милитантский». Как можно понять из названий

обоих направлений, первые суфражистки действовали мирно, пытаясь

договориться с властью, в то время как представительницы другого лагеря

предпочитали отвоевывать право голоса силой [Holton 1996, p. 43]. Но это не

единственный пункт, в котором расходились стратегии в едущих

суфражистских политических партий.

Умеренные суфражистки с середины 60 -х – по конец 80-х гг. XIXвека

пытались общаться с властью через мирные митинги и демонстрации, чтобы

члены парламента обратили внимание на проблему неравноправия полов. С

конца 80-х гг. XIXв – по начало XXв., суфражистки немного изменили тактику.

Они поняли, что лучше разговаривать с властью напрямую, поэтому они стали

подавать петиции. Однако и эта тактика оказалась не такой уж успешной,

поэтому было принято решение организовать политическую партию, которая

смогла бы централизованно выражать свои идеи в парламенте.

В 1897 году Миллисент Фосетт(1847 -1929 гг.) создала «Национальный

союз женских суфражистских обществ» (НСЖСО), в котором объединились все

ранее существовавшие суфражис тские организации. Они собрались для того,

чтобы добиться избирательных прав женщин вне зависимости от их семейного
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положения. Суфражистки участвовали в создании законопроекта, который

предполагал получение ими избирательных прав, но он оказался безуспешны м.

В связи с этим многие активистки заметили, что работа партии не приносит

результатов, что привело к расколу внутри суфражистского движения.

В 1903 году Эммелин Панкхерст (1858 -1928 гг.), уже известная в

политических кругах благодаря ее мужу Ричарду, кот орый всячески

способствовал продвижению жены, решает создать свою партию «Женский

социально-политический союз» (ЖСПС), в которой кардинально меняются

методы давления на власть. Дж. Алберти в своей монографии пишет, что позже

этот подход назовут «милитантским», а женщин, находящихся в этой партии, –

«суфражетками» для того, чтобы отличить их от умеренных суфражисток. В

связи со своими радикальными взглядами, члены ЖСПС «объявили о своей

внепартийности», и, наконец, за этим последовало их исключение из коалиции

суфражистских организаций [Алберти 1989, с. 97].

Э. Панкхерст и женщины из ЖСПС поняли, что подачи петиций и

прошений на получение избирательных прав были безрезультатными, и

поэтому стали предпринимать новые, более действенные меры влияния на

правительство. Первая акция состоялась в 1905 году на встрече с кандидатами

от либеральной партии лорда Грея. Суфражетки ворвались на его выс тупление

и прервали его, чтобы узнать, когда они получат избирательные права.

Наказанием за это преступление был штраф, который девушки отказались

платить, за что были посажены в тюрьму. Дж. Алберти говорит о том, что эта

акция повергла в шок всю обществен ность, но в то же время это положительно

отразилось на дальнейшей судьбе партии. Во -первых, на движение обратило

внимание множество людей, так как о нем заговорили в прессе. Во -вторых,

после акции многие женщины решили вступить в партию, а некоторые

мужчины даже стали сторонниками этого движения. Наконец, в знак

поддержки люди стали материально поддерживать организацию ежемесячно

[Alberti 1989, С. 136-140].
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Первая успешная акция побудила женщин продолжать действовать. Они

все чаще срывали собрания членов па рламента, повсюду оставляли свои

листовки, «приковывали себя наручниками, звонили в дом премьер -министра,

устраивали митинги и шествия на улицах»  [Новикова 1997], чтобы привлечь

внимание политиков к проблеме неравенства полов. Благодаря своим

агрессивным акциям, многие общественные деятели и писатели, среди которых

даже был Б. Шоу, выступали в знак поддержки суфражеток. А в 1907 году

мужчины организовали движение в поддержку членов ЖСПС, которое

называлось «Мужская лига за избирательные права женщин».

С невероятным ростом успеха ЖСПС Э. Панкхерст изменяла тактику

суфражистского движения. С каждым разом они поступали все воинственнее,

но это лишь негативно сказывалось на взаимоотношениях между суфражетками

и приводило ко множеству конфликтов внутри организаци и. Главным

образом,к распаду ЖСПС привело нежелание Э. Панкхерст отдавать свою

лидерскую позицию другим участницам, и , как следствие, единолично решать,

какие акции проводить. В результате, примерно 70 суфражеток покинули

партию и организовали «Лигу женско й свободы», политика которой не сильно

отличалась от ЖСПС, хотя их меры были более умеренными, в отличие от

милитанток.

Д. Б. Вершинина отмечает, что обе организации занимались

распространением значков, листовок, открыток и плакатов. Вместе с т ем,

проводилось множество митингов, женщины ездили по городам Англии со

своими яркими плакатами для того, чтобы распространять свои идеи в массы

[Вершинина 2007, с. 113].

Возвращаясь к НСЖСО, важно отметить, что они также приступили  к

более радикальным мерам и изменили свою политическую тактику, последовав

примеру ЖСПС. Они решили создавать внепартийные суфражистские

организации для того, чтобы эффективнее воздействовать на власть.

В 1909 году состоялась одна из самых запоминающихся ак ций

суфражеток, связанная с арестом лидера ЖСПС Э. Панкхе рст. Женщины
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решительно приступали к разбиванию витрин и окон, покушались на

имущество членов правительства, которые были противниками в борьбе за

получение женщинами избирательных прав. Однако существенных результатов

это не принесло.

В 1912 году Э. Панкхерст решила еще больше ужесточить меры борьбы.

Д. Б. Вершинина утверждает, что «массовые аресты не могли остановить

милитанток…они разбивали витрины дорогих магазинов, бросали камни в окна

правительственных зданий, сжигали кислотой поля для гольфа, поджигали

почтовые ящики и дома противников суфражизма» [Верши нина 2007, С. 122-

123]. Э. Панкхерст и ее сторонницы не отступали от св оей цели, благодаря чему

уже к Первой мировой войне был пересмотрен ряд законов, ограничивающих

права женщин.

Таким образом, споры внутри суфражистского сообщества были

немаловажны для судьбы всего движения. Женщины из  «Национального союза

женских суфражистских обществ» пробовали воздей ствовать на власть мирным

путем и, в связи с этим, считались  приверженцами умеренных взглядов. Но ,

потерпев неудачу, часть активисток решила организовать свою партию, и

создала объединение во главе с Э. Панкхе рст, которая называлась «Женский

социально-политический союз». Они придерживались «милитантских»

взглядов, а участниц движения  именовали «суфражетками». ЖСПС  благодаря

своим радикальным и дерзким акциям  обращали внимание власти на проблему

женской дискриминации. И хотя на их пути стояли несогласные с политикой

суфражеток власти, многие мужчины и женщины прониклись идеей

достижения политического и юридического равноправия  полов. Несмотря на

то, что Э. Панкхерст и ЖСПС потеряли часть единомышленниц в связи с

ожесточенной политикой партии, нельзя не отметить, что они добились

больших результатов в борьбе за получение избирательных прав для женщин.
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1.3 Идеал «феминности» и его влияние на суфражистское движение

Аргументация действий суфражисток строилась на том, что они не

отказывались от сформированной в Викторианскую эп оху концепции

женственности, которая  подразумевала то, что женщина есть

высоконравственное существо, которое сочетает в себе такие к ачества, как

скромность, заботливость, теплоту и доброту. Однако суфражистки считали,

что природная чувствительность и благородность  женщин, склонность

прислушиваться могут способствоватьтакже их активному участию в

общественной жизни Англии.

Приверженцы традиционного подхода утверждали, что у женщин есть

отведенная природой роль – определенная «женская миссия ». Она заключается

в том, чтобы выходить замуж, рожать детей, воспитывать их , ухаживать за

мужем, следить за домом и устраива ть быт [Вершинина 2007, с. 138] .Они

выступали против допуска  женщин в политическую жизнь страны, считая, что

их активное участие в жизни страны может привести к «маск улинизации

слабого пола и потере его представительницами женственности».  Они

утверждали, что в случае, если женщина будет заниматься политической

деятельностью, она утратит свою «природную мягкость, деликатность, чистоту,

изысканность и возвышенность всей своей натуры» [Вершинина 2007, с. 140],

так как политика – это дело исключительно мужское.

Среди тех, кто отстаивал такую точку зрения, были не только мужчины,

но и женщины. Так, журналистка Теодора Гэстсчитала, что женщина утратит

свои феминные качества, если станет добиваться равенства. Т. Гэст  утверждала,

что добиться равенства невозможно, так как мужчина и женщинаот природы не

равны,потому что мужчины превосходят женщин,во-первых, физически, а во-

вторых, интеллектуально– их умственные качества гораздоболее развиты,

потому что у них есть доступ  к образованию и саморазвитию.

На общественную полемику вокруг женского вопроса существенное

влияние оказывала и биология . Бактериолог Алмрот Райт (1861-1947) в своих

трудах отмечал, что женское мышление отличается от мужского. Учен ый
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утверждает, что женщины в первую очередь руководствуются чувствами  и не

способны критически анализировать ситуацию, поэтому часто выдают

желаемое за действительность. Именно этот аргумент долгое время

использовался политиками в ответ на то, почему женщи н необходимо лишить

избирательного права.

Кроме того, британский философ Бэлфост Бакс  (1854-1926) разделял

позицию Алмрота Райта. Он отрицал адекватность поступков милитантского

ответвления суфражистского движения, потому что, по ег о мнению, они не

могли мыслить структурированно и хорошо выстраивать политическую

тактику. Он доказывал свою точку зрения тем, что мужчины прибегают к

войнам для того, чтобы сохранить мир во всем мире, а воинственно

настроенные суфражистки, наоборот, «прев ратили жестокость в политику

целого движения» [Вершинина 2007, с. 141].

Однако сами суфражистки были категорически не согласны с мнением

английского философа. В своих действиях они опирались в первую очередь на

традиционные викторианские ценности: они восхищались своей

женственностью и даже делали акцент на своих исконно женских к ачествах.

Женщины объясняли свое  агрессивное поведение и обращение к

насильственным действиям тем, что это была чрезвычайная и крайняя мера, так

как другого выбора у них не оставалось– члены парламенты игнорировали их

мирные попытки обратить внимание на проблему неравенства между

мужчинами и женщинами [Новикова 2010, с. 35]. Так им образом, вопреки

своим убеждениям,им приходилось бороться с викторианской мор алью, дабы

быть услышанными. М. Фосетт утверждала, что умеренные суфражистки, в

отличие от воинственных, осознавали свою женскую роль и так называемую

«миссию» в жизни общества, и что они «не бросают вызов неопровержимым

фактам и законам природы» [Fawcett 1912, p. 24]. Так, противники милитанток

отводили особое место женским качествам и считали, что главная задача

женщины – это материнство, а политическая карьера может оказать пагубное
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воздействие на жизнь женского пола, так как им некогда будет заниматься

рождением детей и их воспитанием.

Итак, в Викторианскую эпоху ярые противники суфражистского

движения сформулировали четкие аргументы, в которых утверждали, что

женщинам нет места в политике. Они доказывали это изначальным,

заложенным природой неравенством мужчин и женщин. Также они были

уверены в том, что умственные навыки мужчин сильно превосходят же нские,

так как мужчины мыслят четко и структурированно, а женщинам свойственен

более чувственный подход к познанию мира. Отметим также, что идея

женственности, сформированная еще  в Викторианскую эпоху, изначально не

отрицалась суфражистками. Они осознавали свою природу и поясняли

милитантскую политику тем, что у них нет другого выбора, чтобы обратить на

себя внимание и добиться избирательн ых прав.

1.4 Актуальность женской проблематики для культуры XIX века

Образ женщины в литературе Викторианской эпохи соответствовал тому

образу, который главенствовал в обществе Великобритании. В таких романах

женщины среднего класса изображались как жены, дочери и матери, то есть

викторианская женщина выполняла определенную  роль, которая заключалась в

том, чтобы заниматься домом, в то время как мужчины – политикой. Этот

идеал воспевал Ковентри Пэтмор (1823 -1896) в поэме «Ангел в доме»,

благодаря чему в литературе зародился образ женщины как «ангела в доме».

Одним из самых главных произведений Викторианской эпохи, в котором

предстает перед читателями образ « домашнего ангела»,– «Сезам и Лилии»

(1865) Джона Рескина (1819-1900 гг.). В этом произведении английский

философ затрагивает «женский вопрос» и говорит о том, ч то у женщин есть

особое предназначение в жизни. Он утверждает, что им необходимо почитать

мужа и подчиняться ему, а также управлять домом и воспитывать детей. В этом

он видел сугубо «женскую миссию», так как они считались благочестивыми

созданиями. Кроме того, Дж. Рескин утверждал, что женщина занимает
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главенствующую позицию в семье, потому что она служит вдохновительницей

в духовных и религиозных вопросах.

Также образ «ангела в доме» прослеживался и в других произведениях

писателей-мужчин. Чарльз Диккенс (1812-1870 гг.) в романе «Домби и сын»

(1848) показал совершенно добродетельную и покорную Флоренс Домби,

которая строго придерживалась норм морали. Героини Томаса Гарди (1840 -

1928 гг.) и Уильяма Теккерея (1811 -1863) несколько отличались от тех

характеров, которые изображал Ч. Диккенс, чтобы избежать «стереотипизации»

женского образа. Если персонажи -женщины несколько отличались от

персонажей вышеперечисленных писателей,то сюжеты в этих произведениях

были довольно каноничными, так как порок в них всегда наказ ывался

[Хабибуллина 2009].

По мнению исследователя Н. А. Шаминой, с  появлением в литературных

кругах Дж. Остен и сестер Бронте возник новыйобраз женщины [Шамина

2005].Писательницы изображали более правдоподобный образ же нщины и

также, как и Ч. Диккенс, У. Теккерей и Т. Гарди, ставили на первый план в

своих романах тему семьи.Джейн Остен (1775-1817 гг.)нельзя отнести к

феминисткам, однако именно она одной из первых выступила за то, чтобы

женщинымогли определять свою судьбу самостоятельно. Обращаясь к роману

«Гордость и предубеждение» (1813), написанному еще до Викторианской

эпохи, мы видим, что писательница поднимает вопрос о «безнравственности

браков без любви» [Нестерова 2000, с. 14]. Она иронизирует над женщинами,

которые больше ни к чему не стремятся, кроме как к успешному браку и

рождению детей. Элизабет Беннет кардинально отличается от

идеализированных героинь Ч. Диккенса, но тем не менее Дж. Остен реализует в

своих романах ту же систему ценностей, в которо й главное место отводится

семье и любви.

Нельзя не отметить независимость позицииглавных героинь романов

сестер Бронте. Шарлотта Бронте (1816 -1855 гг.) и Эмилия Бронте (1818 -1848

гг.) рисуют в своих романах совершенно новый тип женщины. Джейн Э йр,
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героиню одноименного романа Ш. Бронте,автор описывает как девушку,

лишенную обаяния снаружи, но очень п ривлекательной внутри. Оставшись без

родителей, главная героиня стремилась к тому, чтобы обу строить свою жизнь.

Она получила образование и в дальнейшем устроилась гувернанткой, чтобы

заработать себе на жизнь, а также в будущем она мечтала завести

семью.Главной проблемой романа «Джейн Эйр» является реализация женщины

в обществе и замужество. Ш. Бронте показала совершенно уникальный образ

независимой, утонченной, благородной и целеустремленной женщины, которая

стремится к самореализации и не хочет ограничиваться замужеством. Она

требует в первую очередь уважения к себе. Несмотря на это, брак является

главной целью женщины.Однако писательница п редлагает взглянуть на брак

как на равноправный союз двух любящих людей [Хабибуллина 2007 ].

Э. Бронте в своем единственном романе «Грозовой перевал» (1847)

несколько отходит от традиционного викторианского сюжета, однако она

акцентирует особое внимание на взаимоотношениях Кэтрин и Хитклифа.

Писательница изображает историю любви, которая не может существовать из -

за социального неравенства главных героев. Однако Кэтрин, став замужней

женщиной, не может предать мужа даже ради любви, потому что для нее

моральные и семейные ценности стоят выше этого. Поэтому нельзя не

отметить, что обе героини романов сестер Бронте обладают невероятной

выдержкой и сильным характером.

В отличие от романов Э. и Ш. Бронте Джордж Элиот (1819-1880 гг.)

показывает социальное неравенств о женщин и мужчин в «Мельнице на

Флоссе» (1860). Ее героини также, как и героини сестер Бронте, наделены

талантом и умом. Но автор не отступает от пуританского образа женщины и,

несмотря на это, показывает, что существует очевидное гендерное неравенство

[Шамина 2005, С. 202-203]. Поэтому из-за долга перед семьей, Мэгги Тулливер

не может обрести личное счастье. Моральные принципы заставляют ее

побороть эгоизм. Новыми также являются женские образы впьесах Бернарда
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Шоу(1856-1950 гг.), в которых он иллюстрирова л самостоятельных и

независимых от мужчин женщин.

Таким образом, к концу XIXвека ситуация в литературе, параллельно с

изменениями в культурных процессах, постоянно меняется. Появляется новый

тип женщины, противопоставленный викторианскому идеалу. Идеал пов едения

женщины в обществе, начиная от «ангела в доме», постепенно меняется и

переходит в новый образ более независимой женщины, поведение которой

стирает все социальные границы.

Выводы к главе I
Итак, подводя итоги первой главы , следует отметить, что «женский

вопрос» волновал людей во все времена. В эпоху правления королевы

Виктории в стране производился переворот как в политической сфере, так и в

общественной. Это существенно повлияло на жизнь и судьбу английских

женщин. Викторианские ценности и викторианская мораль диктовали особые

условия жизни, в которых мужчинам и женщинам отводились свои

определенные роли. Мужчины занимались политикой, в то время как женщины

следили за бытом. Но судьба одиноких женщин оказалась «камнем

преткновения», так как по всем законом женщина была лишена юридических и

политических прав. Желание помочь нуждающимся и незамужним женщинам

заставила суфражисток объединиться в борьбе за избирательные права.

Суфражистское движение состояло из нескольких партий, каждая из

которых действовала разными способами. Однако  добиться они хотели одного

и того же, а именно — равноправия между мужчинами и женщинами.

Изначально главной партией был  «Национальный союз женских

суфражистских обществ». Эта партия также называлась умеренной, потому что

ее приверженцы пытались добиться избирательных прав  мирным путем – через

обращение в парламент. Но вскоре внутри партии произошел раскол,

вызванный тем, что между ее членами появилисьразногласия в использовании

методов воздействия на власть и общественность . Несогласные с политикой
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НСЖСО активистки объединились в «Женский социально -политический

союз», который также называли «милитантским»  в связи с тем, что они

требовали права голоса с помощью агрессивных акций, благодаря которым

власти обратили внимание на проблему неравенства.

На развитие суфражистских идей сильно повлиял иде ал

«женственности», то есть тех качеств, которые исконно принадлежат женщине.

Для того, чтобы не допускать женщин к политике, философы и биологи

утверждали, что, если женщины будут принимать участие в общественной

жизни страны, они смогут утратить свою женскую природу. Суфражистки не

отрицали своих женственных качеств,  но тем не менее были вынуждены

бороться с викторианскими ценностями для того, чтобы добиться

избирательных прав.

«Женский вопрос» был также затронут в произведениях писателей

Викторианской эпохи. Культивируемый образ «ангела в доме», то есть

покорной, заботливой, добродетельной и религиозной девушки постепенно

менялся и трансформировался в новый образ. Главные героини романов конца

XIX века также отстаивали семейные ценности, но кроме всего прочего они

стремились к образованию, труду и к самостоятельности.
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ГлаваII. Образ суфражистки в романах Г. Уэллса «Анна -

Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана»
Английский писатель Герберт Уэллс (1866 -1946) был достаточно

разносторонним человеком. Он занимался биологией, анатомией, писал

рассказы, фантастические и социально-бытовые романы и даже издал

несколько трудов по педагогике. Более того, нельзя не упомянуть его

политическую карьеру и участие в Фабианском обществе [Кагарлицкий 1963,

С. 33-60].

Научные интересы писателя нашли отражение в его творчестве. С 18 95

по 1914 года он пишет ряд научно -фантастических романов, среди которых

«Машина времени» и «Человек -невидимка». Эти романы принесли

невероятный успех Г. Уэллсу и стали его визитной карточкой. В них

затрагиваются различные темы, такие как перспективы и по следствия научных

открытий, жестокость войн, возможности человеческого разума и даже

освоение космоса [Hammond 1988, p. 46]. Позже он обращается к темам

повседневной жизни. Уэллс пишет о людях, которые осели в рутинных делах и

не хотят ничего менять в своей жизни [Фомина 1971, с. 18]. Он предлагает

героям своих романов вырваться из оков будничной тоскливой жизни, которая

не приносит им никакого счастья.

Особое место в его творчестве занимают романы «Анна -Вероника» (1909)

и «Жена сэра Айзека Хармана» (1914), в которых поднимаются вопросы

положения женщины в обществе и суфражистского движения. Можно сказать,

что Г. Уэллс был первым английским писателем, который затронул проблему

эмансипации женщин в своем творчестве.

Оба романа были опубликованы в пери од активной политической борьбы

женщин за свои права, тем не менее, появление романа «Анна -Вероника»

(1909) вызвало неоднозначную реакцию критики. Одни были озадачены

поступками и мыслями главной героини, считая, что она совершает поступки,
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несвойственные воспитанной девушке, другие отмечали смелость писателя в

создании образа «новой героини» [Любимова 1990, с. 64]. В романе «Жена сэра

Айзека Хармана» (1914) Г. Уэллс пошел еще дальше, создав образ

свободомыслящей женщины, которая вступает в конфликт с общес твом.

2.1. Причины обращения Г. Уэллса к теме суфражизма

В начале XXвека так называемый женский вопрос являлся одним из

самых обсуждаемых в обществе. Расширение возможностей для образован ия и

трудоустройства женщин, а также проблемы, связанные с традиционными

гендерными ролями и двойным стандартом сексуальности, стали причиной

постоянных дискуссий в газетах и журналах. Г. Уэллс не был сторонником

суфражистского движения и не поддерживал де йствия Э. Панкхерст, считая их

достаточно воинственными.

Летом 1908 года женщины вышли на демонстрацию с плакатами,

требующими получения права на участие в голосовании. Их действия

сопровождались разгромом имущества и намеренным столкновением с

полицией, в конечном счете приведшие к тому, что ведущих активисток ЖСПС

арестовали. После этой ситуации Г. Уэллс заявил, что такими усилиями

суфражистки не смогут добиться больших успехов.

В своих журнальных выступленияхписатель настаивал на необходимости

изменения статуса женщины в обществе и, прежде всего, ее финансового

положения. Однако Г. Уэллс говорил о том, что суфражисткам следовало

добиваться равноправия мирным путем, поскольку решение этой проблемы не

должно идти в ущерб женской природе [Batchelor 1912, p. 116-120].

По мнению Дж. Бэтчелора, во многом такой интерес к проблеме

эмансипации женщин был спровоцирован личным опытом писателя. Он был

дважды женат, а также был известен тем, что имел несколько внебрачных

связей, проживая со своей женой Кэтрин. Он не хо тел разводиться с ней,

потому что Кэтрин обеспечивала стабильность, которая была ему необходима,

но тем не менее, писатель был сторонником «свободной» любви  [Batchelor
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1912, p. 73-75]. Несмотря на то, что такой подход был интересен Г. Уэллсу,

воспитанием его детей занимались женщины, из чего можно сделать вывод, что

он все-таки оставался консерватором в некоторых женских вопросах.

Итак, Г. Уэллс поддерживал «освобождение» женщин, а также боролся за

предоставление им избирательных прав. Однако образы суфраж исток в

романах были представлены исключительно в сатирическом ключе во многом

из-за того, что главные героини противостояли своей женской природе и вели

себя враждебно, а это, по мнению автора, считается недостойным поведением

для женщины.

Таким образом, Г. Уэллс, с одной стороны, был приверженцем

феминистского движения и выступал за получение финансовой и политической

независимости женщин, но, с другой стороны, он совершенно не разделял

политику ЖСПС во главе с Э. Пахкхерст. Основываясь на своем личном о пыте,

писатель издавал политические трактаты и писал статьи для журналов, в

которых он говорил о том, что в современном мире у женщин появились новые

роли. Их задачи расширились. Теперь, по мнению английского писателя, они

могут не только заниматься воспит анием детей, ухаживать за мужем и

вдохновлять его, а также получать высшее образование, работать для того,

чтобы обрести политическую и экономическую независимость.Именно

этуидею и свое отношение к суфражистскому движению автор отразил в

романах «Анна-Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана».

2.2. Феминизм и феминность в романе «Анна -Вероника» Г. Уэллса

В романе «Анна-Вероника» Г. Уэллса главная героиня,

двадцатидвухлетняя Анна-Вероника Стэнли, состояла в суфражистском

движении, Фабианском обществе и отбывала срок в тюрьме. Участие в

суфражистском движении является центральным элементом в этом

произведении, так как автор противопоставляет феминистское движение и

понятие феминности в нем.
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Анна-Вероника представляется Г. Уэллсом как независимая, искренняя и

изобретательная девушка. Автор противопоставляет эту героиню образу

викторианской жены, с особым трепетом относящейся к своим домочадцам.

Однако персонаж Анны-Вероники не так очевиден, как кажется. Писатель

показывает нам, что в главной героине борются два начала: феминистическое,

которое отражается в ее стремлении вступить в суфражистское движение и в

борьбе за юридические и политические права, и феминное, которое

прослеживается в желании главной героини обрести любовь и построить

семью. Однако автор использует феминизм в данном случае для того, чтобы

доказать нецелесообразность и агрессивность действий суфражисток, а также

для того, чтобы подчеркнуть истинную роль женщи ны в жизни общества.

Перед тем как непосредственно перейти к анализу романа, необходимо

определить, как осмысляются термины феминизм и феминность в

произведении Г. Уэллса. Феминизм есть ни что иное, как «политическая

позиция», то есть это движение, в котор ом определенная группа лиц, в

большинстве своем женского пола, борется за свои права. Необходимо

отметить, что на момент написания романа этого понятие еще не существовало.

Однако в данном исследовании мы можем использовать понятия феминизм и

суфражизм как синонимичные, так как и то, и другое подразумевают

определенную идеологию.

Что касается феминности, это «набор определенных культурных

характеристик», которые помогают судить о человеке и характеризовать его.

Так, феминность может определяться как прояв ление мягкости, доброты, тепла

женщин и выражаться в меньшей агрессии, которая преимущественно

свойственна мужчинам. В тексте романа мы также не встречаем упоминания

этого термина, который синонимичен с понятием женственности, поэтому мы

также можем использовать эти слова как взаимозаменяемые.

Возвращаясь к понятию феминизма, следует отметить, что это движение,

созданное для того, чтобы бороться с дискриминацией женщин по половому,

экономическому и политическому признаку. С уфражистки стремились к
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независимости, а также к построению карьеры, выбору партнера и праву

принимать участие в выборах. Женщины были не согласны со сложившимися

обстоятельствами, которые возникали после вступления в брак, потому что эти

условия сильно ограничивали их свободу действий.

Главная идея романа заключается в том, что автор выявляет явные

крайности в протесте Анны-Вероники против ее женской природы. Г. Уэллс

поднимает важный вопрос в романе «Анна -Вероника»: может ли женщина быть

и «ангелом в доме», и «борцом за свои права» одновременно  [Hammond 1988, p.

222-224]? Автор пишет о том, что героиня бросает вызов обществу, нарушает

установленные веками традиции. Анна -Вероника отказывается вступать в брак,

потому что хочет быть независимой. В первой част и романа показывается, как

суфражистские идеи влияют на главную героиню и на ее взгляды, особенно в

тот момент, когда ее пытался соблазнить друг отца мистер Ремедж. Этот герой

является важным в романе «Анна -Вероника», поскольку благодаря ему

отчетливо наблюдается протест девушки против викторианской морали.

ЧитательзнакомитсясмистеромРемеджомвначалеромана .

Авторпредставляетегокак «ron-gray man of the world, appeared dressed in a

bowler hat and a suit of hard gray, astride of a black horse» [ Wells 1909, p. 20]1.Этот

взрослый и непривлекательный мужчина изначально притягивает своей

вежливостью и обходительностью, однако его и стинные намерения

обнаруживаются в тот момент, когда он хочет добиться взаимных чувств от

Анны-Вероники. После этогоАнна-Вероника начинает пересматривать

ценности и приходит к выводу, что суфражистки борются за то, чтобы

женщины не подчинялись мужчине.

Кроме того, Анна-Вероника стремилась к получению высшего

образования, свободе и приключениям. Она интересовалась разными сферами

жизни и не хотела жить так, как желал ее отец. Он хотел, чтобы Анна -Вероника

находилась дома, выполняла домашние дела, читала «пра вильные» романы, а

также вышла замуж за человека, которого он для нее бы выбрал. Она же не

хотела соответствовать конвенциональному образу викторианской леди,
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поэтому решила сбежать из дома, чтобы изучать биологию и анатомию в

колледже. Отец Анны-Вероники считал, что она обязана ему подчиняться во

всем до тех пор, пока она живет в его доме. Так, например, он противостоял ее

желанию пойти на бал с соседями, потому что видел в этом угрозу для Анны -

Вероники. Отец Анны-Вероники был уверен в том, что соседские п одростки, с

которыми она хотела пойти на бал, могут негативно на нее повлиять. Тогда

выясняется, как запрет отца заставил главную героиню бунтовать и всеми

возможными способами сбежать на бал.

В связи с этим, можно с уверенностью сказать, что в романе

прослеживается проблема отцов и детей. Отец Анны -Вероники является

приверженцем патриархальных ценностей, в то время как его дочь пытается им

противостоять. Возникший в семье конфликт приводит к тому, что героине

становится совершенно отвратительна идея матер инства и брака, потому что

это препятствовало ее амбициям узнавать мир. Она была убеждена в том, что

сможет избежать столкновения с каноничными порядками. Во многом на

формирование ее идей повлияли Мисс Минивер и Китти Брет, которые были

уверены, что мужчины – жестокие существа, которые бесконечно проявляют

свою силу и жестокость по отношению к людям. « She seemed bursting with the

desire to talk, and watching for her opportunity. On her lapel was an ivory button,

bearing the words “Votes for Women”» [Wells 1909, p. 27]2, –

такописываетмиссМиниверГ. Уэллс. В ходе повествования читатели узнают,

что мисс Минивер является участницей суфражистского движения. Поэтому

она главным образом воздействовала на мысли Анны -Вероники и практически

вынудила ее присоединиться к движению, приведя взвешенные аргументы:

«We live under man-made institutions … Until we have the vote that is how things

WILL be» [Wells 1909, p. 36].3

Что касается Китти Брет, то автор изображает ее как самую влиятельную

активистку суфражистского движения. Анна -Вероника была наслышана об

этой женщине, поэтому ждала с ней встречи. «After we have got the Vote and are

recognized as citizens, then we can come to all these other things» [Wells 1909, p.
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200]4, – говоритКиттиБретвдиалогесглавнойгероиней . Автор показывает

читателям, что эта встреча еще сильнее закрепила в го лове Анны-Вероники

идею о том, что женщины больше не могут находиться в угнетенном

положении. Благодаря влиянию Китти Берт и Мисс Минивер Анна -Вероника

соглашается с, по их мнению, угнетенной позицией женщины и вступает в

феминистское движение.

Однаковпоследствии Г. Уэллс показывает, что абсолютный отказ от брака

и материнства, во многом способствовали тому, что Анна -Вероника и Мисс

Минивер, напротив, стали зависимыми от мужчин. Так автор еще раз убеждает

читателей в том, что радикальная борьба против устан овленных викторианских

ценностей была совершенно бесполезной, потому что героиня снова

столкнулась с трудностями, которые пошатнули ее уверенность в собственной

независимости.

Анну-Веронику можно назвать смелой девушкой для своего времени,

она, вдохновившись идеями суфражисток, желала равенства и свободы от

мужчин. Она хотела жить в мире, в котором нет осуждения со стороны

мужского пола. Во время обсуждения темы взаимоотношений мужчин и

женщин вместе с мистером Ремеджем, Анна -Вероника с завистью говорила ем у

о том, как легко живут молодые люди и чего бы ей хотелось самой: « But a

boy—a boy goes out into the world and presently stands on his own feet. He buys his

own clothes, chooses his own company, makes his own way of living» [Wells 1909,

p. 74].5ОднакоидеяавторапрослеживаетсявответеРемеджа . Он доказывает Анне-

Веронике, что, пока женщина воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство,

мужчина должен зарабатывать деньги, потому что так было заложено

природой. Анна-Вероника отказывалась верить словам друга ее отца, а также

она была потрясена тем, что Ремедж под  предлогом помощи, на самом деле

намеревался ее «купить». Это потрясло девушку до глубины души, потому как

она даже не представляла в какой материальной зависимости женщины

находятся от мужчин. Она видела в себе силы и потенциал работать и

зарабатывать деньги, и не зависеть ни от кого.
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Она идеализировала образы главных героинь пьес Б. Шоу, о которых ей

много рассказывала Мисс Минивер. Это вдохновило ее присоединиться к

суфражистскому движению. Она старалась повлиять на изменение реформ, а

также интересовалась тем, как результаты могут повлиять на положение

женщины в обществе.Она принимала участие в рейде на палату общин, во

время которого ее арестовали.  Суровость тюремной жизни заставила Анну

Веронику увидеть ошибки на ее пути. Находившись в заключении, он а очень

разочаровалась в том, что главные суфражистки не видели существенных

изменений в отношениях между полами и то, что возможность принимать

участие в голосовании мало что могла изменить, так как существовал еще ряд

проблем, с которыми необходимо было бороться.Эти размышления натолкнули

главную героиню на то, чтобы оставить суфражистское движение и найти путь

примирения с отцом после ее освобождения. В этот момент Г. Уэллс отмечает,

что воинственный суфражизм изображается как поворотный момент в судьбе

главной героини и заставляет ее переосмыслить всю свою жизнь.

Отстаивая свою четкую феминистическую позицию, Анна -Вероника в

разговоре с Ремеджем, убеждала его в том, что не нуждается в любви, что она

всячески старается избегать любовных чувств и привязан ностей. Но и здесь Г.

Уэллс показывает, как рушится построенный в ее голове идеал независимой

девушки после того, как она влюбилась в женатого профессора по биологии.

Тогда она поняла, что необходимо принимать жизнь такой, какая она есть, а не

стремиться изменить ее.

С одной стороны, радикально настроенная суфражистка Анна -Вероника

снова разрушает нормы морали и открыто заявляет о своих чувствах Кейпсу, с

другой стороны, автор показывает нам психологическое развитие героини.

Занимаясь любимым делом и посвящ ая все время науке, Анна-Вероника

начинает замечать красоту как внутри себя, так и вокруг. Она идеализирует

образ профессора Кейпса, которого автор описывает как « fair man of two or

three-and-thirty» [Wells 1909, p. 139].6
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Этотмужчинатожебылзначительностаршеее , ноеголюбезное отношение к Анне-

Веронике, его пытливый ум покорили сердце главной героини.

Анатомияпомогалаейощущать  «wonderfully relieved to have her mind

engaged upon one methodically developing theme in the place of the discursive

uncertainties» [Wells 1909, p. 135].7Занимаясь наукой, она практически была

счастлива, так как добилась того, о чем давно мечтала.

Дружба с Кейпсом способствовала научной работе Анны -Веронике. Ее

невероятно интересовали его мысли насчет строения женского и мужского

организмов, а также размышления о бытовой и духовной жизни. Она все

больше времени стала проводить с ним в лаборатории. Г. Уэллс отмечает,  что в

героине стали просыпаться все самые теплые чувства, в ней стала раскрываться

женственность.

Мысли о Кейпсе стали занимать всю ее голову настолько, что она

перестала думать о чем-либо другом. Анна-Вероника начала доверять Кейпсу и

прислушиваться к его мнению, поскольку он был старше и уважал ее.

Онасходиласьснимвомнение, что «womenoughttobegentleandsubmissivepersons »

[Wells 1909, p. 215]8и понимала, что во многом она была б унтующей

суфражистской и боялась даже подумать о любви.В лаборатории, оставшись

наедине с Кейпсом, она решилась открыться в своих чувствах, тем самым снова

бросив вызов обществу и повергнув мужчину в шок: «I had to. I was sick of the

make-believe. I don’t care! I’m glad I did. I’mgladIdid» [Wells 1909, p. 260].9Кейпс

был удивлен откровенностью Анны -Вероники, но ответилвзаимностью и

предложил ей сбежать. Так Г. Уэллс показывает нам достаточно

революционный исход событий, потому что героиня снова пошла наперекор

пуританской морали. В ней по -прежнему боролисьчувства , схожие с понятием

феминность, которые проявлялись в любви к Кейпсу, и феминистический

настрой, который побудил ее оставить семью и сбежать с женатым человеком

несмотря на то, что это противоречило устоявшимся традициям.

Отмечая феминное развитие Анны -Вероники, автор показывает

читателям, что материнский инстинкт зародился в героине вместе с
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влюбленностью в мужчину: «I want children like the mountains and life like the

sky» [Wells 1909, p. 315].10 Г. Уэллс убежден в том, что истинная цель женщины

– это замужество и рождение ребенка. Изучение биологии и анатомии помогло

главной героине раскрыться как женщине и оставить суфражистское движение,

потому что истинное счастье для нее – это занятие наукой и забота о муже, к

которому она относилась с особым теплом. Автор романа демонстрирует нам

чисто викторианский финал, потому что он изображает женатыми Кейпса и

Анну-Веронику, которые ожидают ребенка. Кроме того, Кейпс выплатил

Ремеджу долг Анны-Вероники, что совершенно не способствовало укреплению

женской власти. А также эта сцена в очередной раз подтверждает

противоречивое отношение автора к суфражистскому движению.

Таким образом, Г. Уэллс изображает, как Анна -Вероника выступает

против воли отца и стремится к независимости. У нее не было четкого

понимания того, какое положение у женщин в обществе, поэтому в скором

времени героиня разочаровалась в суфражистском движении. Агрессивность и

нецелесообразность действий феминисток побудила ее покинуть движение и

помириться с отцом. И только занятия биологией и анатомией, встреча с

профессором Кейпсом способствовали тому, что в главной героине проснулись

женственные качества. Желание любить преисполнили ее настолько, что,

отбросив нормы морали, она призналась в любви мужчине первая. Этим

поступком автор как будто оправдывает протестное прошлое главной героини,

а также демонстрирует нам значительные изменения в ее образе, потому что,

влюбившись, она решила жить так, как она хотела, вне правил о бщества. Мы с

уверенностью можем сказать о неоднозначности образа Анны -Вероники,

поскольку в ней сочетаются как феминистические чувства, которые

проявляются в желании иметь детей и замужестве, так и феминистические,

которые дают о себе знать в тот момент, когда она, нарушив викторианские

традиции, призналась в любви женатому человеку.
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2.3. Критика «института брака» и появление образа «новой» женщины  в

романе «Жена сэра Айзека Хармана» Г. Уэллса

В роман Г. Уэллса «Жена сэра Айзека Хармана», опубликованном в 1914

году, автор рассказывает читателям историюоб Эллен Собридж, которая без

любви вступает в брак с сэром Айз еком Харманом, ставшего миллионером

благодаря тому, что он был владельцем сетью пекарен в Лондоне. Сэр Айзек

встретил свою будущую жену, когда ей было всего семнадцать лет. Она вышла

за него замуж из жалости и родила от него четырех детей, но их брак был

совершенно не счастливым. Поскольку в романе «Жена сэра Айзека Хармана»

также, как и в «Анне-Веронике», затрагивается тема суфражизма, читатели

наблюдают конфликт, возникающий между сэром Айзеком Харманом и леди

Харман из-за того, что она требует получить с вободу передвижения, право

распоряжаться имуществом, а также самой выбирать друзей и развлечения. Но

автор отмечает, что, по мнению мужа, это противоречит традиционным

викторианским ценностям.

ДвадцатишестилетняяледиХарман , «a tall young woman with a big s oft

mouth, great masses of blue-black hair on either side of a broad, low forehead, and

eyes of so dark a brown you might have thought them black» [Wells 1914, p. 4]11,

началазадумыватьсянадсвоейжизнью , котораясовсемнеприносилаейрадости .

Рисуя ее портрет, автор показыва ет читателям не только внешнюю красоту

женщину, но и ее острый ум. Ей надоела роль жены и матери, занимавшейся

только домашними делами. Она осознавала свои интеллектуальные

способности и хотела, как и ее муж, иметь какое -нибудь собственное дело.

Главная героиня родила четырех детей от человека, к которому

абсолютно не испытывала никаких чувств. Мистер Харман, желавший оградить

свою жену от внешнего мира, решил приобрести жилье в сельской местности за

пределами Лондона. Г. Уэллс описывает мистера Хармана, ка к совершенно

авторитарного человека, который отказывался слушать свою жену и

прислушиваться к ее желаниям.
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Первая сцена происходит в Блэк Стрэнд, куда Харманы приехали, чтобы

посмотреть дом некоего мистера Брамли. Он предстает перед читателями, как

успешный писатель и владелец дома в Блэк Стрэнд, который он решил продать

в связи с тем, что его жена умерла. Леди Харман сразу же влюбилась в это

место, а мистер Брамли влюбился в нее. Что касается этого персонажа, то он

является судьбоносным человеком в жизни л еди Харман, так как впервые о ее

амбициях мы узнаем из разговора с ним. « I would like some work of my own»

[Wells 1914, p. 20]12, – ответила леди Харман, когда мистер Брамли говорил о ее

детях. Он был убежденным приверженцем викторианской морали, поэтому

считал,что быть матерью – это особая привилегия для женщины, но главная

героиня была с ним категорически не согласна.

Важно отметить, что разговоры с сестрой леди Харман Джорджиной

также способствовали тому, что героиня начала проявлять интерес к

суфражистскому движению, и ее захватили идеи равенства между мужчинами и

женщинами. Джорджина – одинокая и свободолюбивая женщина, поэтому сэр

Айзек негативно относился к ней. Когда влияние Дж орджины отразилось на

мыслях леди Харман, сэр Айзек не мог этого не заметить. В связи с этим он

был решительно настроен увезти свое жену подальше от Лондона, в котором

уже особенно развивалось феминистское движение, поскольку его жена

являлась его «собственностью» и он имел право делать с ней все, что ему

хотелось.«…herowner, herkeeper, herobstinateinsensitivelittletyrant » [Wells 1914,

p. 39]13, – такназывалсэраАйзекамистерБрамли из-за его властных действий по

отношению к бесправной жене .

На протяжении всего романа читатели видят противостояние главной

героини и ее мужа. Они совершенно разные люди: единственную красоту,

которую видел сэр Айзек, – это его рекламные щиты для «Международные

компаний», а что касается леди Харман, то она постоянно отмечала

многообразие и изящество этого мира и в этом нашла себе единомышленника в

лице творческого и романтичного мистера Брамли. В конфликт между мужем и

женой постоянно врывался мистер Бра мли, которого смело можно назвать
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альтерэго Г.Уэллса, так как в словах этого героя прослеживаются мысли самого

английского писателя. Этот герой хоть и был сильно влюблен в леди Харман,

но все-таки он не поддерживал политику суфражистского движения, о чем

говорится в главе «Мистера Брамли одолевают нелегкие мысли».

Мистер Брамли обожал леди Харман, но «притворялся дураком» и

навязывал ей свои чувства, тем не менее женщинебыли нужны от него только

лишь советы и поддержка в ее начинаниях. Читатели могут отмети ть, что в

словах этого героя четко прослеживаются мысли самого Г. Уэллса, несмотря на

это, автор рисует его в первую очередь как запутавшегося в себе глупца.

Однако в репликах этого героя мы видим, как автор совершенно не

поддерживает «институт брака»: « It's not true marriage I object to," he told

himself. "It's this marriage like a rat trap, alluring and scarcely unavoidable, so that in

we all go, and then with no escape —unless you tear yourself to rags» [Wells 1914, p.

230].14Он видел, что брак главной героини и сэра Айзека приносил ей лишь

несчастья, и именно эти мысли побудили его ей помочь.

Не менее важной темой романа является тема денег. Деньги в жизни сэра

Айзека имели огромную важность. Он построил монополию, которая

приносила ему огромные средства. Ему казалось, что он мог «купить» счастье,

как уже некогда «купил» свою жену. В ходе повествования читатели узнают,

что леди Харман росла в достаточно бедной семье, поэтому другой причиной,

из-за которой она вышла замуж за него, была возможность помогать

материально своим родственникам. Однако до той поры, пока сэр Айзек не

решился купить для нее дом в Блэк Стрэнд, дополнив дом безвкусным

интерьером, леди Харман не замечала, что всюду вывешены рекламы с его

пекарнями, поэтому она даже не задумывалась о происхождении этих денег.

Тогда главная героиня приложила все усилия для того, чтобы вовлечь себя в

его бизнес, сделав его более гуманным и менее эксплуататорским.

Сэр Айзек управлял империей пекарен, которая называлась

«Международная компания». Из разговора с женщиной по имени Сьюзен,

которая пришла в дом Харманов, чтобы заняться пошивом вещей, мы узнаем о
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разрушении хлебопекарного бизнеса ее покойного отца в связи с тем, что на

рынке стала распространяться «Международная компания». Также читатели

узнают о том, что в пекарнях мужа леди Харман, была жесткая и карательная

система штрафов и крайне низкая заработная плата. Кроме того, Сьюзен

рассказывала о том, что в Лондоне стали похищать молодых девушек,

работавших в обивочных мастерски х. Она пояснила, что женщины работали

вместе с мужчинами, которые подвергали их сексуальному насилию. Вся эта

информация повергла в шок леди Харман. Так Г. Уэллс показывает нам, как из

воспитанной в «тепличных условиях» главной героини, начала произрастать

неравнодушная к судьбам других людей женщина.

Характер леди Харман сильно изменился. Ее стали беспокоить проблемы

равенства, из-за чего она решила сделать что -то, чтобы исправить ущерб,

нанесенный бизнесом ее мужа обществу. Г. Уэллс акцентирует внимание на

том, что в героине раскрывается предпринимательская черта, благодаря

которой она разработала схему строительства общежитий для молодых и

одиноких женщин. Кроме того, благодаря знакомству с мистером Брамли, леди

Харман узнала леди Бич-Мандарин, которая принимала активное участие в

суфражистском движении. «Less like a woman than an occasion of public

rejoicing» [Wells 1914, p. 34],15– такописываетГ. УэллследиБич-Мандарин. Она

смущала и в то же время потрясала своими рассказами леди Харман, поэтому

этот персонаж главным образом повлиял на вступлении леди Харман в

суфражистское движение. Из чего можно сделать вывод, что благодаря леди

Бич-Мандаринледи Харман вдохновилась воинственной политикой

суфражисток. Она тоже захотела принимать участие в этом движении, но муж,

узнав о новых увлечениях жены, сразу же решил оградить ее от этого и увезти

подальше от Лондона и от ее новых друзей, которые, по его мнению, негативно

влияли на поведение  и мысли главной героини.

ВпопыткахпротивостоятьмужуледиХармансновастолкнуласьструдностями :

«She perceived quite early that this shortness of money would greatly embarrass the

rebellion she contemplated. She was exceptionally ignorant of most worldly things,
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but she knew there was never yet a campaign without a war chest» [Wells 1914, p.

97].16

Мистер Брамли стал объектом яростной ревности сэра Айзека, потому

что сэра Айзека выводило из себя даже сиюминутное внимание к леди Харман

со стороны других людей. Он видел во всех них угрозу, потому что, как ему

казалось, они вторгалисьв их с Эллен жизнь и нарушали гармонию в ней.

Героиня чувствовала, что муж пытался в насильственной форме изолировать ее

от общества. Тогда она обходными путями решила сбежать к леди Бич -

Мандарин. Предприимчивость и смелость Эллен Харман поражает читателей.

Злость и ненависть настолько переполняли леди Харман, что она вышла на

рейд вместе с суфражистками для того, чтобы добиться избирательных прав.

Она разбила витрину в знак протеста, и также, как и героиня одноименного

романа «Анна-Вероника», попала в тюрьму. За решеткой ее также одолевали

муки совести и стыд, поскольку дома ее ждали муж и дети, которые любили ее.

После освобождения, осознав свою вину, главная героиня вернулась домой и

помирилась с сэром Харманом.

И хотя Г. Уэллс показывает, что современная женщина уже должна

перестать быть собственностью мужа, позиция автора оказывается достаточно

противоречивой. С одной стороны, викторианские ценности уже давно

устарели. Он считает, что женщины должны иметь право на высшее

образование, а также принимать участие в семейных де лах и распоряжаться

имуществом наравне с мужчинами. С другой стороны, бунт и агрессивное

поведение идет вразрез с истинной женской природой. То есть, автор

доказывает нам, что женщинам необходимо дать больше личных свободы для

того, чтобы она могла развива ться и в комфортных условиях заниматься

воспитанием детей и поддерживать мужа.

ЭтиидеиавторасновапрослеживаютсявмысляхмистераБрамли : «He could not

understand why she had done this thing instead of coming straight to his flat and

making use of all that chivalrous service she surely knew was at her disposal» [Wells

1914, p. 208].17Мистер Брамли хотел помочь леди Харман, но она была не
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готова прибегать к помощи мужчины, потому что в то время суфражистские

идеи в значительной мере влияли на нее.

После освобождения сэр Айзек, как будто тоже осознав свою вину,

заключавшуюся в том, что он сильно ограничивал леди Харман, далей немного

больше свободы, но это было лишь мнимой попыткой уменьшить власть над

женой. Заинтересованная в забастовке женщин, работавших в мастерских, она

убедила его построить общежития, где женщины смогли бы ж ить дешево.

Однако сэр Айзек только извратил разработанную его женой схему и превратил

общежития в тюрьму с абсурдными правила и сделал руководительницей

бесчеловечную миссис Пемроуз, которая, по мнению сэра Айзека, обладала

большими организаторскими спосо бностями. Так Г. Уэллс показывает нам, что

властный муж все-таки не смог переступить через свое самолюбие и наладить

контакт с женой. Главная героиня искренне хотела жить с ним счастливо, но

этого больше не могло быть, потому что сэр Айзек был совершенно б езумным

человеком.

В изначальной реализации идейпо созданию общежитий леди Харман

принимал участие мистер Брамли, благодаря чему они могли контактировать

спокойно и какое-то время не вызывать подозрений у сэра Айзека. Общежития

были лишь предлогом для их общения, так как Эллен мечтала о дружбе, и

мистер Брамли тоже хотел иметь с ней дружеские отношения. Вскоре сэр Айзек

догадался о выходках своей жены и вскоре оградил ее от ведения бизнеса. Все

переживания, спровоцированные леди Харман, довели его тяжелойбо лезни.

Дорогие поездки в попытке вылечиться не помогали мистеру Харману

избавиться от недуга и только усугубляли его положение. Г. Уэллс показывает

нам, как кардинально поменялось отношения мужа к своей жене, в связи с чем

та испытывала невероятное чувство  вины, но вернуть доверие и любовь мужа

она уже была не в силах. Вскоре он умер, а леди Харман сталаполноправной

наследницей его имущества и бизнеса, освободившись от ограничений своего

мужа. Далее читатели наблюдают, что мистер Брамли открылся Эллен в сво их

чувствах, но она дала понять, что никаких других отношений кроме дружеских
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у них быть не может, потому что «she wanted to be free» [Wells 1914, p. 329].18

Стремление к самостоятельности и независимости взяли над ней вверх.

Избавившись от властного мужа, главная героиня больше не хотела вступать в

брак, в котором бы она снова сталкивалась с ограничениями.

Таким образом, Г. Уэллс показывает нам образ «новой» женщины,

которая пыталась бороться с «институтом брака» и устаревшими

викторианскими ценностями. Сэр Айзек и его дети стали препятствием на пути

к тому, чтобы леди Харман имела свои собственные занятия и увлечения.

Необходимо отметить, что муж в данном ром ане является угнетателем главной

героини, однако он делал это из -за большой любви к ней. Мистер Брамли –

второстепенный герой, которого Г. Уэллс делает в конечном счете одним из

главных, является катализатором конфликтов между мужем и женой. В его

словах мы можем проследить мысли автора и его отношение насчет

суфражистского движения. Мы приходим к выводу, что писатель не разделяет

позиций милитантского движения, но тем не менее, по его мнению, в систему

традиционных ценностей необходимо внести некоторые кор ректировки.

Поэтому, после многочисленных побегов из дома на политические собрания,

выходов на рейды с плакатами в борьбе за избирательные права и отбывания

срока в тюрьме Эллен Харман решительно отказалась от суфражистских идей.

Выводы к главе II
Итак, подводя итоги ко второй главе, можно сказать, что Г. Уэллс,

широко известный как автор научно -фантастических романов, впоследствии

стал писать социально-бытовые романы. В 1909 году с выходом романа «Анна -

Вероника» Г. Уэллс первый среди английских писателей обратился к теме

эмансипации женщин, а позже, в 1914 гожу, издал роман «Жена сэра Айзека

Хармана», в котором также развивалась эта тема.

Выбор данной проблемы характеризуется личным опытом автора. Он

занимался биологией, анатомией, физиологией, а также был видным политиком

и журналистом. Он критиковал воинственно настроенных суфражисток, говоря



43

о том, что они идут против своей природы. Однако автора в полной мере

волновал «женский вопрос». По его мнению, женское «рабство» изжило  себя,

но это не должно позволять женщинам бунтовать и забывать традиционные

семейные ценности. Именно эти идеи английский писатель изложил в романах

«Анна-Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана».

В ходе повествования читатели узнают, что Анна -Вероникавосстала

против отцовского господства, а леди Харман – против тирании своего мужа.

Борьба с устаревшими викторианскими ценностями заставила их вступить в

суфражистское движение и попытаться повлиять на политический и

экономический статус женщин, отношения между  полами и весь моральный

кодекс. Обе героини обращались к опытным активисткам в попытке узнать, как

действительно можно помочь женщинам в этой борьбе.И Анна -Вероника, и

Эллен Харман изначально не имели представления об истинном положении

женщины в обществе, но, осознав его, в итоге столкнулись с тем, что

суфражистки зачастую боролись с мнимыми проблемами, избегая самых

важных.

Характеры главных героинь не так примитивны, как кажутся. В обоих

персонажах читатели могут встретить схожие черты, характеризующие  образ

«новой женщины» в литературе. Оставив суфражистское движение, героини

все равно шлинаперекор пуританской морали. И тем не менее, ближе к финалу

романов осознание женской природы у каждой из героинь по -своему берет над

ними вверх. Поэтому можно с уве ренностью сказать о неоднозначности

женских образов в произведениях «Анна -Вероника» и «Жена сэра Айзека

Хармана».

Однако отличительной особенностью этих романов друг от друга служит

разный возраст главных героинь. В «Анне -Веронике» Г. Уэллс изображает путь

становления еще несформировавшейся девушки, которая искала себя в

образовании, в новом для нее поведении и в общении с мужчинами. А в романе

«Жена сэра Айзека Хармана» автор показывает опыт несчастливой семейной

жизни и попытку главной героини найти себя в предпринимательской
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деятельности. Таким образом, Г. Уэллс показал проблему эмансипации женщин

в романах «Анна-Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана» и вывел образ

«новой женщины» в литературе.
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Заключение
В данной работе было рассмотрено развитие «женского вопроса» в

политике и литературе на рубеже XIX-XXвеков. Мы пришли к выводу, что

судьба и роль женщин в социуме беспокоила философов, политиков и деятелей

культуры во все времена. Впервые «женский вопрос» (проблема прав женщин)

был поднят еще во времена Великой французской революции, однако широкое

распространение он получил только в Викторианскую эпоху.

В 60-е годыXIXвека сформировалось суфражистское движение в

Великобритании, активистки которого боролись за получение избирательн ых

прав для женщин. Несмотря на то, что идеал «женственности»,

сформированный английскими философами и биологами в период правления

королевы Виктории, на первых порах влиял на то, что женщин долгое время не

допускали к политике. Однако сами суфражистки исп ользовали идеал

«женственности» в формировании основных идей своей партии.

В викторианском романе «женский вопрос» также активно

рассматривался английскими писателями в своих произведениях. Они

сформировали идеальный образ женщины, хранительницы домашнего очага,

впоследствии названный «ангелом в доме». Но,со временем, в связи с

политическими и общественными событиями в Англии, положение и статус

женщины в литературе претерпел существенные изменения. Отойдя от

совершенного образа женщины в своих произведения х, писатели стали

изображать других героинь в своих пьесах и романах, отличительной

особенностью которых было стремление не только к созданию семьи, но и к

самообразованию, и труду.

Изучив жизнь и творчество Герберта Уэллса, мы пришли к выводу, что

писатель-фантаст был разносторонней личностью и занимался не только

литературой, но и политикой, и наукой. Интерес к проблеме женской

эмансипации обосновывается личным опытом писателя, а также особым

интересом к биологии. В своих научных статьях автор писал об ос обой
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предопределенной судьбой «женской миссии», подразумевая материнство и

брак. Кроме того, он был убежден в том, что викторианская мораль устарела, в

связи с чем необходимо было пересмотреть статус женщины в обществе. Его

также можно назвать сторонником феминизма, так как он ратовал за дарование

женщинам избирательных прав. Однако Г. Уэллс не поддерживал агрессивную

политику суфражистского движения, чему и посвятил романы «Анна -

Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана».

Проанализировав романы Г. Уэллса «Анна -Вероника» и «Жена сэра

Айзека Хармана», нельзя не отметить, что английский писатель раскрыл образ

«новой женщины» в литературе. Анна -Вероника и Эллен Харман отличаются

от героинь викторианских романов тем, что они отказываются от моральных

ценностей ради личного счастья, не боясь быть оскверненными обществом.

Поступки и действия обоих персонажей не всегда поддаются здравому смыслу.

Кроме того, писатель показывает нецелесообразность действий суфражисток. Г.

Уэллс иронично подчеркивает, что воинственность же нщины противоречит ее

истинной природе. Поэтому в конце этих произведений и Анна -Вероника, и

Эллен Харман отказываются от суфражистских идей.

В романе «Анна-Вероника» автор также поднимает вопрос: могут ли в

характере женщины сочетаться исконно феминные ка чества и стремление к

независимости, выраженные в идеологии феминизма. Г. Уэллс подводит

читателей к выводу о том, что «новая женщина» – это самостоятельная

социальная единица. По его мнению, «новая женщина» должна быть

экономически независима, обладать вс еми политическими права, получать

равное с мужчинами образование, а также выполнять отведенную природой

роль, то есть быть великодушной матерью и добродетельной женой.

Обратившись к роману «Жена сэра Айзека Хармана», мы пришли к

заключению, что автор критикует «институт брака» в нем. Он глубоко убежден,

что то положение, в котором находились женщины на рубеже веков, являлось

недопустимым для общества начала XX века, потому что женщины , выходя

замуж, не имели ни экономических, ни политических  прав, и вследствие этого
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не могли распоряжаться имуществом наравне с мужчинами. На примере

семейной жизни Харманов читатели наблюдают конфликт между супругами,

которые были совершенно несчастливы в браке. Осознание этой проблемы

заставляет главную героиню после смерти мужа отказаться от любви и

посвятить себя работе и помощи нуждающимся.

Таким образом, был исследован «женский вопрос», определена история

становления суфражистского движения в Англии и сформулированы основные

цели движения. Было также прослежено отражение су фражистских идей на

судьбе главных героинь и был выведен образ «новой женщины» в творчестве Г.

Уэллса на примере романов «Анна -Вероника» и «Жена сэра Айзека Хармана»,

а это значит, что поставленные цели и задачи были достигнуты.
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Приложение

1«человека лет пятидесяти, широколицего, седоватого, бритого, с неровным

ртом и выпуклыми черными глазами» [Уэллс 1964 , Т. 9, с. 15].
2«Казалось, она готова лопнуть от желания что -то сказать и только ждет

подходящего случая. На отвороте ее платья была пришита пуговица из

слоновой кости с надписью “Избирательное право для женщин”» [Уэллс 1964 ,

Т. 9, с. 26].
3«Мы живем, подчиняясь созданным мужчинами законам … так будет до тех

пор, пока мы не получим избирательных прав» [Уэллс 1964 , Т. 9, с. 30].
4«Путь ко всему лежит через избирательное право» [Уэллс 1964 , Т. 9, с. 188].
5«Но юноша…юноша вступает в жизнь, и через некоторое время он уже вполне

самостоятелен. Он покупает одежду по своему вкусу, выбирает друзей, живет

так, как ему нравится» [Уэллс 1964 , Т. 9, с. 66].
6«очень красивого и белокурого мол одого человек лет тридцати двух или трех»

[Уэллс 1964, Т. 9, с. 133].
7«удивительное облегчение оттого, что мысль ее была занята систематической

разработкой одной темы, а не перебрасывалась с одного нея сного вопроса на

другой» [Уэллс 1964, Т. 9, с. 131].
8«женщинам следует быть и мягкими, и уступчивыми» [Уэллс 1964 Том 9, с.

200].
9«Я должна была сказать. Я так устала притворяться. Мне все равно. Я рада, что

сказала. Рада» [Уэллс 1964, Т. 9, с. 243].
10«Я хочу детей, как хотела гор и жизни, подобной небу» [Уэллс  1964, Т. 9,

с. 291].
11«высокая молодая женщина с большим нежным ртом, пышными исси ня-

черными волосами, почти совсем закрывавшими широкий лоб, и карими

глазами, такими темными, что они казались почти черными» [Уэллс 1964 , Т. 10,

с. 4].
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12«Я хотела бы иметь какое-нибудь свое занятие» [Уэллс 1964, Т. 10, с. 18].
13«…владелец, сторож, бессердечный мелкий тиран» [Уэллс 1964 , Т. 10, c. 37].
14«Я не против подлинного брака , я только против такого брака, который как

западня, влечет к себе почти неизбежно, так что все попадают в него, а выхода

нет, разве что разорваться на части» [Уэллс 1964 , Т. 10, с. 223].
15«Это была не женщина, а душа общества» [Уэллс 1964 , Т. 10, с. 31].
16«Она вскоре поняла, что нехватка денег сильно затруднит бунт, который она

затевала. Она почти ничего не знала о жизни, но понимала, что невозможно

вести войну без денег» [Уэллс 1964, Т. 10, с. 100].
17 «Он не мог понять, почему она это сделала вместо того, чтобы пойти прямо к

нему и воспользоваться той благородной помощью, которую он всегда готов ей

оказать» [Уэллс 1964, Т. 10, с. 205].
18«она хотела быть свободной» [Уэллс 1964, Т. 10, с. 325].


