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ВВЕДЕНИЕ
Александр Романович Беляев (4(16) марта 1884 – 6 января 1942) [4] –

советский писатель-фантаст, один из первых представителей данного жанра

[38, 15]. В этом году отмечается 135-летие со дня рождения этого писателя.

А. Беляев с начала творческого периода и до наших дней получает

неоднозначные оценки критики: от очень высоких, до уничижительных

комментариев с обвинениями в излишней ориентированности на социальный

аспект. Критики-современники осуждали его за нежелание подстраиваться

под каноны жанра соцреализма , но А. Беляев стойко противостоял: ему было

достаточно высоких оценок читателей, с нетерпением жду щих каждый

новый выпуск журнала [3, 37]. Не только обычные читатели находили

интересными произведения А. Беляева: люди науки, разделяющие мечты о

научно-фантастическом будущем, также хорошо отзывались о нём. А. Беляев

получил отзыв от Циолковского, и после этого между ними завязалась

переписка [3, 27].

Обстоятельства жизни А. Беляева были не самыми простыми: писатель

и голодал, занимая в Смоленской полиции три должности сразу, и был

прикован к постели туберкулёзом позвоночника (последнее стало

вдохновением для создания ро мана «Голова профессора Доуэля» [2, 15].

Именно поэтому, несмотря на принадлежность А. Беляева к массовой

литературе, он стал выдающимся в этой сфере, имеющим большое влияние

на читателя и на жанр, в котором писал.

Научная фантастика – жанр, в котором творил А. Беляев, – является

реакцией искусства на технологический прогре сс, это молодое направление,

только-только оформляющееся во времена А. Беляева. Писатель искренне

хотел видеть торжество науки и рассуждал, к чему это может привести.

Научной фантастике не так просто дать определение, она включает в

себя многие аспекты художественного вымысла, но вместе с этим многое

остаётся вне её. Если говорить о том, что научная фантастика описывает
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потенциально возможное, но пока не существующее – это влечёт за собой

рассуждения о том, а всё ли описанное действительно станет возможным ?

Почти сто лет спустя наука так и не приблизилась к оживлению отделённых

от тела органов, но маленькие лёгкие аккумуляторы, подводное

строительство и высокотехнологичные подводные лодки появились и

используются. С точки зрения науки начала XX века эксперименты над

сращением органов разных биологических видов казались реальными, и

писал об этом не только А. Беляев, но и, например, М.А. Булгаков («Собачье

сердце»). И не только это: с точки зрения науки начала прошлого века всё

описанное А. Беляевым было потенциально возможно, и часть описанных им

изобретений уже используются, и только 3 оказались однозначно

невозможными. В этой работе рассматривается понятие научной фантастики

как жанра и его влияние на человека.

Человек в научной фантастике представляет собо й особый

социологический интерес: как меняется человек под влиянием технологий,

упрощающих жизнь, готов ли человек столкнуться с неизвестным, какое

воздействие это оказывает на убеждения человека и что заставляет

предпринимать. А. Беляев мечтал о появлении технологий, но вместе с этим

он относится к ним настороженно, боясь, что они могут изменить человека.

Впрочем, в произведениях писателя-фантаста видна надежда на то, что

человек волевой, человек с высокой моралью устоит перед меняющимся

миром и сможет сделать правильный нравственный выбор.

При изучении творчества А. Беляева исследователь сталкивается с

проблемой пространства и времени: для чего автор выбирает ту или иную

страну для места действия, какое время он описывает. Точного указания на

время у него нет, все его произведения происходят как бы «сейчас». Это

«сейчас» может быть недалёким будущим: оно лучше того, что окружало

писателя при жизни. В произведениях А. Беляева нет места голоду или иному

недостатку, зато есть место образованным умным людям, ин ициативным и

достаточно смелым, чтобы исполнить любые планы [34, 66].
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Композиционно произведения достаточно просты, линейны, сюжет

практически совпадает с фабулой, присутствуют лишь минимальные

отклонения сюжетного развития событий от их фабульной

последовательности.

Личность человека под влиянием технологии можно назвать основной

идеей, объединяющей творчество А. Беляева, охватывающей его

произведения. Его отношение к развитию науки однозначно положительное,

но воспринимает Беляев технологию как инструмен т, который может попасть

в руки слабой личности, которая не сможет выдать ответственность,

возложенную владением технологией. Технология всегда ставит человека в

ситуацию нравственного выбора, проверяет на прочность его этические

установки.

Данный вопрос не поднимался среди исследователей творчества

А. Беляева, и именно в этом состоит актуальность данного исследования:

необходимость выяснить, как воспринимается проблема этического

поведения и нравственного выбора человека под влиянием фантастического

в произведениях писателя.

Научная новизна состоит в том, что в нём впервые предпринимается

попытка проанализировать проблему нравственного выбора в научно -

фантастическом контексте в творчестве писателя.

Объектом исследования являются научно-фантастические

произведения А.Р. Беляева.

Предмет: особенности нравственного выбора в научно -фантастической

прозе А.Р. Беляева.

Материалом послужили романы «Голова профессора Доуэля»,

«Человек-амфибия», «Подводные земледельцы», цикл рассказов о

профессоре Вагнере, рассказ «Све топреставление».

Цель исследования – выявить особенности проблемы нравственного

выбора в научно-фантастическом контексте в произведениях А.Р. Беляева.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

 Дать определение научной фантастик е и фантастической

условности;

 Рассмотреть оценки критики и литературоведения, касающиеся

произведений А.Р. Беляева;

 Рассмотреть понятие «нравственный выбор» ;

 Найти ситуации нравственного выбора в романах «Голова

профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Подводные земледельцы»;

 Выявить систему нравственных ценностей персонажей А.Р. Беляева;

 Дать определение понятие «научно -фантастический роман»;

 Рассмотреть поведение персонажей в ситуации нравственного

выбора, на основе этого классифицировать их;

 Рассмотреть сюжетную репрезентация нравственного выбора.

В основе методологии нашего исследования лежат историко-

культурный и структурно-типологический принципы отечественного

литературоведения. В работе применяются сравнительно-исторический,

типологический, историко-культурный, и социокультурный методы, а также

метод целостного анализа художественного произведения.

Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что его

результаты могут быть использованы при формировании учебников и

изучении нравственного выбора в научной фантастике 20 века.

Практическая значимость. Материалы данного исследования могут

быть использованы в процессе подготовки преподавания курсов лекций и

спецкурсов «Истории русской литературы первой половины ХХ века», при

подготовке учебников и учебных пособий, посвящённых данному периоду, а

также при подготовке комментариев к произведениям А.Р. Беляева.

Апробация результатов работы. Положения и результаты

исследования представлены на студенческой научной конференции
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«Современная филология: теория и практика» (РГГМУ, 2018, 2019),

Международной научной конференции «Актуальные вопросы филологии и

методики преподавания иностранных языков» (РГГМУ, 2019),

Международном научном форуме «Междисциплинарные аспекты диалога

культур» (РГГМУ, 2019).
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I. ОСОБЕННОСТИ ФАНТАСТИ ЧЕСКОГО В ПРОЗЕ

А.Р. БЕЛЯЕВА
1.1. Понятие фантастической условности  и научной фантастики

Фантастическая условность в литературе растёт из фольклорных

истоков: то, что когда-то люди считали настоящим, досталось потомкам в

виде сказок и легенд [41, 71]. Со временем писательская мысль стала

поворачиваться от строгого описания действительности к вымыслам гораздо

более смелым, чем простое описание ситуаций, не имевших места, но

возможных в действительности.

Фантастическая условность – это категория, основывающаяся на

создании в сюжете элементов, не имеющих прямых аналогов в реальности.

На фантастической условности строятся такие жанры как фентези, научная

фантастика и хоррор [49, 136]. То есть фантастическую условность можно

назвать инструментом создания жанра, а научная фантастика – собственно

жанр.

Если Мэри Шелли можно назвать одной из первооткрывательниц

жанра фантастики, то XX век стал колыбелью для него, и к началу XXI века

мы получаем широкое представление его в литературе: фентези и научная

фантастика, хоррор и антиутопия; вымысел обретает натуралистичность,

заставляя современного человека верить в сказки, как верили его далёкие

предки.

Едва ли на данный момент можно считать, что  фентези и фантастика –

единый жанр, различия становятся достаточно сильными, чтобы разъединить

их. В чём же главное отличие?

Научная фантастика – жанр, который строится на фантастической

условности, вписанное в мир, изображаемый автором. В отличие от фент ези,

фантастика старается объяснить фантастическое каким -либо образом,

обычно, как достижение науки. В то время как фентези рисует новый мир «с

нуля», фантастика старается лишь слегка изменить тот мир, что дан нам.
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Писатели фантастики пытаются нас убедить в возможности невозможного

рядом с нами, а создатели фентези – в том, что фантастическое есть в ином

мире. Фантастика намекает нам на существование неизвестных сфер жизни

рядом с нами, которых, возможно, стоит только подождать [29, 622].

Природа фантастической условности может быть разной, в

зависимости от того, в какой сфере сделано допущение. А. Р. Беляев

использует естественнонаучное допущение, то есть относящееся к области

точных и естественных наук. В произведениях А.Беляева мы находим

учёных, которые побеждают законы физики и биологии, либо обычных

людей, которые становятся свидетелями необычных природных или

рукотворных явлений [25, 65].

Иными словами, научная фантастика создаётся автором на основе

объективной реальности, изображаемой так, как её види т автор с

добавлением фантастического допущения, которое может касаться любой

сферы. Фантастическое допущение может быть научным –

естественнонаучное и гуманитарно -научное; перенос действия в будущее

называется футурологическим допущением; если автор вводи т в сюжет

существ или явление из мифологии, то это фольклорное допущение. Другие

виды научных допущений используются в жанрах фентези и мистического

романа.

Каким образом реализована фантастическая условность в прозе

А.Беляева? Автор показывает нам некое достижение науки: успешные опыты

по оживлению голов, отсечённых от тела, соединение разных биологических

видов, в том числе опыты над человеком, создание маленького, но очень

мощного аккумулятора – это удивляет читателя и заставляет его восхищаться

размахом мысли, но какую роль это имеет в сюжете?

А.Беляев реализовывает фантастическую условность  в виде научного

открытия с последующими экспериментами либо явления природы, не

раскрывая, однако, подробностей, обрисовывая в общих чертах , представляя

происходящее через сознание персонажа, не способного понять
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происходящее, помещая момент создания предмета фантастической

условности за временные рамки, т.е. в прошлое.

Создание фантастического при описании научного открытия и

наблюдение при описании природного явле ния всегда сопровождается

учёными, которые так или иначе пытаются объяснить происходящее. На

момент написания произведений подобные объяснения даже могли считаться

возможными, А. Беляев рассуждал на базе современной ему науки и

фантазий на тему того, куда она сможет развиваться в далёком будущем.

Таким образом А. Беляев создаёт научную фантастику, поэтому его

художественные произведения имеют данный жанр при том, что сюжет у

него часто приключенческий и завязанный на социальных конфликтах.

1.2. Научно-фантастическая проза А. Беляева в оценках критики и

литературоведения

Александр Романович Беляев написал около ста рассказов, множество

очерков, статей, рецензий, пьес, сценариев, повестей, 17 произведений

крупной формы, был любим как п одростками, так и взрослыми. Человек,

большую часть жизни бывший сам головой без тела – разве что тело было не

отсечено, а просто бездействовало, бесполезное и больное – создавал миры, в

которых выражал надежду, стоя на пороге индустриального общества.

Его произведения оставались любимыми среди нескольких поколений,

проходя проверку временем. Но как относились критики к этому писателю?

Условно можно разделить критику на три этапа:

1. Прижизненная критика

2. Посмертная советского периода

3. Отношение к А. Беляеву в современном литературоведении

Прижизненная критика

Научная фантастика 1930-1940-х гг. была подвержена давлению со

стороны критики, которая задавала курс на фантастику ближнего прицела
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или, другими словами, теорию предела: от авторов требовали не выходить за

рамки «реалистичной» фантастики, не описывать в своих произведениях

того, что не могло случиться в ближайшие несколько лет (либо вообще те,

что должны вот-вот быть представлены людям), а делать упор на социально -

психологические мотивы, тем самы м придвигая фантастику к соцреализму.

Это довольно сильно ударило по научной фантастике, ограничив мысль

писателей. Ограничения связывались с тем, что слишком большой размах

мысли способен оторвать повествование от жизни, лишить реализма. Тех, кто

рискнул пойти дальше, обвиняли в антинаучности, в игнорировании

реальных проблем и отрыве от жизни. Критика считала, что в тот момент

намного лучше было бы освещать вопросы народного хозяйства и

ближайших технических нововведений. Такая политика резко снизила

художественный уровень произведений, уменьшила количество тем, а также

заставила жанр фантастики играть роль не более чем популяризатора науки.

Все эти факторы не влияли на популярность научной фантастики в эти годы.

А.Р. Беляев среди прочих также получал заме чания и испытывал

давление за излишний размах мысли: можно ли предположить, что подобные

описанным им изобретения появятся в ближайшие пять лет? Однако, А.

Беляев всё же отчасти соответствовал представлениям о «правильной»

литературе: его герои трудолюбивы , готовы покорять природу и создавать

своими руками чудеса техники, продвигать науку. В связи с этим А. Беляев

отчасти «остаётся на плаву», однако лучшие романы подвергаются критике

именно с точки зрения выше описанных критериев [44].

Критика советского периода

Подобное отношение к научной фантастике сохранялось довольно

долго, до середины века. В 1954 году, описывая состояние научной

фантастики, Ю. Долгушин писал: «Оно, пожалуй, хуже, чем во всех других

родах литературы, если исключить критику.... Критика  в развитии научной

фантастики в послевоенные годы сыграла скорее отрицательную роль. Ни
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одно произведение не было подвергнуто сразу после выхода в свет

спокойному и благожелательному критическому разбору. Как правило,

каждое из них в течение долгого време ни – иногда длившегося несколько лет

– замалчивалось. Потом некоторые вдруг подвергались жестокому

«избиению»... А ведь в результате этого попустительства издательства стали

буквально бояться печатать научно -фантастические произведения. Начали

без конца консультироваться по поводу каждой полученной рукописи с

критиками, специалистами, академиками. Невероятно долгим и тернистым

стал путь рукописей. Некоторые авторы отошли от фантастики. Новые почти

перестали появляться...» [32, 158]

В 1956 году, после нескольких лет тишины, произведения А. Беляева

вернулись к читателю и критикам: выходят собрания сочинений в двух, а

затем и в трёх томах. Критика вновь обратилась к  А. Беляеву, относясь

теперь более благосклонно. В это время писателя начали называть

«советским Жюлем Верном». Но вместе с этим появлялись и более резкие

оценки творчества, которые, однако, не влияли на популярность Беляева

среди читателей. Творчество Беляева было признано и канонизировано.

В советское время вышло большое количество различных очерков ,

заметок, статей о жизни и произведениях А. Беляева, появилось множество

мифов как о жизни, так и об образах, использованных в его творчестве

(например, якобы существовавший на самом деле человек -амфибия Иван

Воропаев) [2, 41]. А. Беляева вспоминают как ч еловека, подарившего

читателям множество миров.

Отношение к Беляеву в современном литературоведении

На данный момент среди юных читателей найдётся не так много тех,

кто знаком с Беляевым, по тем или иным причинам его популярность на

данный момент достаточно низка. Научная фантастика развивается, а

некоторое из того, что было описано А. Беляевым, уже существует на самом

деле. Современное литературоведение видит Беляева, как основоположника
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жанра научной фантастики, который писал исключительно фантастику

«дальнего прицела» и отказывался адаптировать фантастику под соцреализм,

но всё же, веря в научно-фантастическое будущее страны описывал то, во что

верил.

На данный момент считается, что большое влияние на Беляева имела

переписка с К. Э. Циолковским, тот хор ошо отзывался о произведениях А.

Беляева.

А. Беляев – человек с обширным опытом путешествий, физических

ограничений, переживший трудные времена и превративший свой опыт в

произведения, заслуженно востребованных читателями -современниками и

читателями и критикой советского периода, однако сейчас он уже не так

актуален, зато является основой для творчества других.

Таким образом, с помощью нравственного выбора персонажей в

сюжете Беляев создаёт такое соотношение добра и зла, что юный читатель

всегда знает, на чьей он стороне.

Таким образом, проблема выбора играет большую роль в построении

сюжета и раскрытии персонажа, а также помогает выполнять функцию

детской литературы [50, 24].

Выводы

В данной главе раскрывается понятие научной фантастики через

фантастическую условность: фантастика рассматривается как жанр, в

котором действительность описывается натурально с прибавлением

фантастического допущения, объясняемого научно. В этом заключается

главное отличие фантастики от фентези. Фантастика в начале 20 века – жанр

зарождающийся, переживающий своё становление и не имеющий пока

чётких критериев.

А. Р. Беляев – один из основоположников жанра, пишущий фантастику

«твёрдую», «дальнего прицела» с естественнонау чным фантастическим

допущением.
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В главе описаны отношения пр оизведений А. Беляева с критикой и

литературоведением: от успеха у читателей и резких оценок при жизни

писателя до почти полного забвения в наши дни. Был у произведений

Беляева и «золотой век»: с середины века до 1980-х годов было написано

много очерков, критических статей и других материалов, посвящённых А.

Беляеву, произведения Беляева становились основой для фильмов .

Научно-фантастические сюжеты А. Беляева, хоть и завязывается

вокруг достижения науки, но строятся вокруг социально -нравственных

конфликтов, что подробно будет раскрыто в следующей главе.
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II. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  КАК ОСНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИДЕОЛ ОГИИ ПРОЗЫ А. БЕЛЯЕВА
2.1. Система нравственных ценностей. Особая роль проблемы выбора

Александр Романович Беляев был одним из первых представителей

классической научной фантастики. Его творческий период начался в 1924

году и продлился до самой его смерти в 1942 году. В это же время писал и

издавался Е. Замятин, написал несколько научно -фантастических рассказов

М.А. Булгаков. Уже после него начали писать Ефремов, бр. Стругацкие, Кир

Булычёв и другие представители советской фантастики. Беляев стал

основоположником научной фантастики, уже тогда воплощая самые смелые

мечты о научных открытиях, когда СССР толь ко стоял на пороге

технологического прорыва.

А. Р. Беляев, благодаря простоте своего слога, краткости повествования

и большому вниманию к приключениям в своём сюжете , своих главных

читателей нашёл в лице подростков.

Подростковая литература имеет свои особе нности, отличающие её от

литературы для взрослых. такие как яркость изображённых персонажей,

многоплановый сюжет, точность и детальность передачи фактов, а также

простота и выразительность языка  [33, 45].

А. Беляев известен, в основном, по двум своим роман ам: «Голова

профессора Доуэля» и «Человек -амфибия», написанных примерно в одно

время, выпущенные с разницей в два года (1925 и 1927 гг .). Однако из-за

особенности беляевского стиля письма – простоте речи и лаконичности

повествования – не все согласны с тем, что это романы, а не повести. В

данной работе мы будем отталкиваться от того, что «Голова профессора

Доуэля и «Человек-амфибия» – это романы.

Но не только особенности сюжета и стиля повествования выделяет

подростковую литературу. Ей присуща ещё и важная  функция –

воспитательная. Эту функцию можно реализовать разными способами, и

действуют они тоже по-разному.
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А. Беляев избирает для себя способ изображения персонажей такими,

чтобы было понятно, положительный персонаж или отрицательный, а

положительные персонажи А. Беляева – такие, каким подросток захотел бы

подражать.

Какова система нравственных ценностей писателя и каким образом он

реализует её в тексте?

А. Беляев отстаивает в своих произведениях общие человеческие

ценности, такие как добро, любовь к с емье, дружба. Восхваляет силу разума,

науку и атеистическое сознание, оставляя религию на долю необразованных

дикарей, вроде индейцев побережья Аргентины – противопоставляя им того,

кого они называли богом, талантливого учёного Сальватора. [21]

А. Беляев вместе с восхвалением науки показывает и то, что наука –

лишь орудие в руках человека, а высокий интеллект достаться может не

только хорошему человеку. Таким образом автор ставит вопрос морали

учёного. А. Беляева можно назвать сциентистом, и это своё мирово ззрение он

несёт через свои произведения. Для него наука – это высшее орудие, которое

имеет человек, и пишет он о том, что это орудие должно попадать в

достойные руки.

Итак, А. Беляев строит свои произведения вокруг науки, какого -либо

открытия, реже природного явления, однако основную роль играет не это

допущение, а то, как раскрываются люди под его влиянием.

А. Беляев резко проводит черту между положительными и

отрицательными персонажами, но каким образом он заставляет читателя

понимать, кто есть кто. Писатель ставит своих персонажей в ситуацию

выбора в сюжете, чтобы положительный персонаж сделал правильный

выбор, а читатель согласился с ним.

Таким образом, А. Беляев строит сюжет: описывая ситуации выбора

одну за одной, и положительные персонажи выходят из них так, как каждый

читатель хотел бы поступить, в то время как поступки отрицательных

описываются иначе, и даже если этот персонаж совершает то, что можно
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было бы истолковать, как хороший поступок, мотивы их – алчность и личная

выгода.

2.2. Понятие нравственного выбора

Научная фантастика – жанр литературы, который основан на том или

ином фантастическом допущении. Кроме этого допущения действительность

отображается настолько объективно, насколько автор на это способен.

Какими средствами достигается фантастический эффект в данном

жанре? Научные открытия, невозможные в действительности, перенесение

действия в будущее и/или в космос, альтернативные версии исторических

событий, описание идеального социального строя – утопия, или описание

того, каково в идеальном мире отдельно взятому человеку – антиутопия,

путешествия во времени, описание апокалиптического и

постапокалиптического мира, стимпанк и киберпанк: всё это средства

выражения фантастического, сочетающиеся и несочетающиеся подж анры. То

есть, с помощью места, времени, социального устройства или персонажей

можно создавать фантастический антураж.  Другими словами, всё

перечисленное – это фантастическое допущение, введение в повествование

элемента, невозможного в реальности по крайне й мере в момент создания

произведения. Зачастую случается, что изобретения, описанные фантастами,

позже появляются на самом деле [36, 384].

Какие фантастические допущения использует А. Беляев для создания

своих научно-фантастических произведений?

В своих произведениях писатель обозначает вполне конкретные

географические точки Земли, не ограничивающиеся его родиной: действие

повести «Голова профессора Доуэля» происходит во Франции, «Человек -

амфибия» – на побережье Аргентины, профессор Вагнер много путешествуе т

от рассказа к рассказу, занимаясь своими исследованиями, восток и север

СССР, где строят подземное и подводное поселение герои романов

«Подводные земледельцы» и «Под небом Арктики» [19].
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Произведения, действия которых происходит в СССР имеют

некоторую коммунистическую направленность, а также утопичность («Под

небом Арктики», «Подводные земледельцы»). Это связано с тем, что

советская цензура неохотно публиковала произведения А. Беляева, он

неоднократно получал предложения писать в более приемлемом жанре

соцреализма. Отчасти для того, чтобы избежать такого давления, А. Беляев

переносит действие в другие страны. Также это необходимо, чтобы

обеспечить подходящий климат персонажам вроде Ихтиандра (которого, к

тому же, должны были окружать помимо гениального при ёмного отца ещё и

малообразованные люди, воспринимающие его как мифическое чудовище,

чтобы показать отчуждённость этого персонажа, в их роли никак нельзя было

представлять граждан Советского Союза). В целом же А. Беляев уделяет

пейзажу мало внимания.

В отличие от многих фантастов, А. Беляев не переносит действие в

будущее, не перемещает героев далеко в прошлое; по деталям, окружающим

персонажей, можно понять, что писатель описывает окружающую его

действительность: такую, если бы в ней присутствовал выдающи йся учёный,

способный сделать открытие настолько высокотехнологичное, что кажется

чудом (оживить голову без тела, пересадить жабры человеческому ребёнку,

построить тропический курорт под арктической землёй, ускорить вращение

Земли и др.). Именно это составляет фантастический элемент произведений

Беляева: как он сам обогнал время в описании инструментов своих

персонажей, так и персонажи -учёные оказались словно вырваны из

будущего.

Таким образом, можно заключить что А. Беляев писал в жанре твёрдой

научной фантастики, однако, он использует элементы утопии («Подводные

земледельцы», «Под небом Арктики») и детектива («Голова профессора

Доуэля», «Человек-амфибия», «Светопреставление»).

Итак, А.Р. Беляев использует в своих произведениях указания на время

и место происходящего, но вместе с этим очевидно, что ни время, ни место



18

действия не имеют большого значения. Центральным элементом, создающим

фантастический контекст, является личность учёного, и именно вокруг неё

встаёт проблема главного нравственного выбора в каж дом из

рассматриваемых произведений. Наука на грани с волшебством и учёный,

похожий на фольклорного волшебника, - вот что составляет главный элемент

фантастического.

Каков же нравственный выбор в научном контексте для А. Беляева?

Что объединяет Керна, Вагнера, Сальватора?

Для начала разберёмся с понятием выбора. Выбор – это необходимость

принять решение в пользу одного из нескольких вариантов, обычно это

наиболее выгодный вариант для выбирающего. Но нравственный выбор – это

особая категория выбора. Сделать нравственный выбор – решить, поступать

ли по совести, поступать ли так, как это было бы правильно. «Поступить

правильно» и «поступить наиболее выгодно для себя» часто не просто не

совпадают, но и находятся на разных чашах весов. Нравственный выбор

может касаться разных сфер жизни, человек выбирает, оказать помощь или

остаться равнодушным, сдержать или нарушить обещание, предать или

сохранить верность. Ситуации нравственного выбора показывают морально -

этические установки человека, формируют личность человека  и мнение

окружающих о нём.

Моральные убеждения деятелей науки имеют большее значение, чем

чьи-либо ещё, так как учёный распоряжается тем, что недоступно другим,

так, например, опыты над людьми, которые проводили фашистские учёные

времён Второй Мировой войны, дали знания, но их исследования были

поистине бесчеловечными.

Для учёного всегда стоит вопрос: какова цена знаний? Стоит ли знание

того, что за него придётся отдать?

Именно этот вопрос стоит перед каждым гениальным учёным -

персонажем А. Беляева. Именно это – их главный нравственный выбор.
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И именно такой нравственный выбор становится камнем преткновения

между добром и злом в произведениях А. Беляева, приспосабливаясь к

конкретным ситуациям в сюжете.

Героям произведений А. Р. Беляева постоянно приходится  сталкиваться

с ситуациями, в которых приходится выбирать – остаться на удобной и

выгодной позиции или же сделать что -то для того, чтобы остаться честным и

порядочным человеком, изобличить того, кто сделал выбор не в пользу

добра.

Каковы же эти ситуации и какое действие выбирают персонажи -

учёные?

В романе «Голова профессора Доуэля» есть два талантливых учёных,

работающих вместе: Доуэль и Керн, при этом роман строится на

противопоставлении их друг другу. Доуэль готов на всё в рамках высокой

морали ради науки – даже отказаться от борьбы за свои права (авторские и

личностные):

«-... Было бы смешно в моем положении иметь претензии на

авторские права. Деньги? На что они мне? Слава? Что может дать мне

слава?.. И потом... если все это откроется, работа не будет до ведена до

конца. А в том, чтобы она была доведена до конца, я сам заинтересован.

Признаться, мне хочется видеть результаты моих трудов» [10, 18].

А Керн, в свою очередь, ради славы гениального учёного, которую ему

принесут ему открытия готов на всё: убийст ва, взятки, пренебрежение

чувствами и жизнями других людей, шантаж:

«Голова Доуэля с недоумением смотрела на этот неожиданный визит.

А Керн, не обращая внимания на голову, быстро подошёл к аппаратам и

резко повернул кран от баллона, подающего кровь.

<…>

Затем глаза головы, устремлённые на Лоран, начали как будто

тускнеть, и в то же время веки широко раскрылись, глазные яблоки
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выпучились, а лицо начало судорожно подёргиваться. Голова переживала

муки удушья» [10, 47].

И в данном противостоянии становится п онятно, что Керн –

отрицательный персонаж, так как поступает в соответствии со своими

эгоистическими целями, а Доуэль – положительный, так как старается ради

общего блага.

Профессор Вагнер, герой цикла рассказов, показан автором как

выдающийся учёный, победивший сон и утомляемость. Его решения порой

трудно назвать выбором положительного персонажа, однако А. Беляев

относится к нему одобрительно, по -видимому, считая, что такие жертвы в

науке приемлемы:

«- Зачем я это сделал, вы узнаете потом.

- Неужели только для научного опыта?

- Я не понимаю, что вас так удивляет, - ответил он. - Хотя бы и

только для опыта. Странно! Когда проносится ураган или происходит

извержение вулкана и губит тысячи людей, никому не приходит в голову

обвинять вулкан. Смотрите на это, к ак на стихийное бедствие...»  [10, 378]

 И, наконец, наиболее неоднозначный персонаж из романа «Человек -

амфибия» - доктор Сальватор. Сальватор имеет репутацию бога у местных

индейцев:

«- От чего же он спасает их?

- От смерти. Они говорят, что он всесилен . Сальватор может

творить чудеса. Он держит в своих пальцах жизнь и смерть. Хромым он

делает новые ноги, живые ноги, слепым даёт зоркие, как у орла, г лаза и

даже воскрешает мёртвых» [21].

Но при этом он прекратил любую иную врачебную практику,

отказывает в лечении белому человеку, но самое главное – это его опыты по

получению новых форм жизни, эксперименты в том числе над

человеческими детьми, чьим родителям он говорит, что ребёнок не выжил.

При этом у Сальватора достаточно жёсткий характер, чтобы угрожать слуге
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отрезанием языка. Нельзя точно обозначить позицию автора: Сальватор

представляется не положительным и не отрицательным, а просто безумцем -

учёным, который старается делать добро, но готов многое принести в жертву

науке.

Итак, главный элемент фантасти ческого в произведениях А. Р. Беляева

– это гениальный учёный, совершающий некое открытие или даже ряд

открытий, совершая при этом нравственный выбор, решая, чем он готов

пожертвовать во имя науки. При этом нравственные границы между добром

и злом размыты, что у одного персонажа маркируется, как плохой поступок,

может «сойти с рук» положительному герою.

2.3. Ситуации нравственного выбора в романе «Голова профессора

Доуэля» А. Беляева

Нравственность, выступающая синонимом этики и мо рали, является

определённым набором правил, неким качеством человека, которое является

основополагающим при совершении выбора. Примером высокой

нравственности можно считать те ценностные установки личности, которые

ведут к успешному существованию социума , в который входит эта личность,

в то время как безнравственностью называют установки, при которых

личный успех и комфорт становится намного выше, чем возможные

страдания других людей.

Рассмотрим ситуации нравственного выбора на примере  романа

«Голова профессора Доуэля». На первый взгляд, сюжет романа прямолинеен

и прост, не радует читателя моральными метаниям и персонажей, но так ли

это на самом деле? Этот роман считается одним из лучших произведений

А.Р. Беляева, так какие ситуации выбора предлагает А. Беляев своим

читателям?

Перед моральным выбором встают профессор Доуэль, его ассистент

Керн, Мари Лоран, Артур Доуэль и эпизодические персонажи.
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События романа начинаются как последствия морального выбора

Керна, талантливого хирурга. Профессор Доуэль рассказал Мари Лоран о

том, что, когда подготовительная работа над опытом по оживлению

отсечённой головы была закончена, и он передал все рукописи Керну для

подготовки к публикации, во время другого эксперимента с Доуэлем

случился сильный приступ астмы, после которо го он очнулся уже в виде

головы на подставки.

     «…Керн был около меня и оказывал мне медицинскую помощь. Он

впрыснул мне адреналин. Может быть... доза была слишком велика, а

может быть, и астма сделала своё дело» [10, 19].

Очевидно, после передачи рукоп иси, перед Керном встал вопрос: убить

ли ему профессора Доуэля, присвоив все научные труды и оживив, если

получится, голову, или продолжить дальнейшую работу вместе. При всех

своих талантах, Керн оказался Сальери от медицины, завидующим более

успешному коллеге. План убийства был продуман заранее и детально,

оставалось только дождаться приступа астмы в подходящем месте – и

наисвежайший труп для оживления головы готов.

Итак, Керн делает свой выбор, а спустя время нанимает на работу

Мари Лоран, ставя её раз за  разом в ситуации нравственного выбора.

Героиня, обнаружив, что пометки, сделанные профессором Доуэлем,

переписаны Керном, не удержалась от вопроса, для чего их делает Доуэль.

Доуэль же взглядом показал на кран, который, по уверениям Керна, убьёт

голову.

«Голова выразительно посмотрела на Лоран, потом на кран, от

которого шла трубка к горлу головы, и два раза подняла брови. Это

означало просьбу. Лоран поняла, что голова хочет, чтобы открыли этот

запретный кран. Уже не в первый раз голова обращалась к ней с такой

просьбой. Но Лоран объясняла желание головы по -своему: голова, очевидно,

хочет покончить со своим безотрадным существованием. И Лоран не
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решалась открыть запретный кран. Она не хотела быть повинной в смерти

головы, боялась и ответственности, боялась потерять место» [10, 12].

Вот и первая ситуация нравственного выбора для Мари в романе –

поверить Доуэлю и при этом рискнуть его жизнью, а также потерять работу

или отказаться от возможности узнать ответ на свой вопрос.

Однако, голова так умоляла всем свои м видом, что Лоран решилась

поверить Доуэлю.

Доуэль помогал Керну в научной работе. Керн при этом публиковал

научные статьи без указания заслуг Доуэля, о чём сообщила профессору

Лоран, которая до глубины души была возмущена этим. Перед Доуэлем

встаёт выбор – требовать ли восстановления своего имени, присвоения его

имени его научным достижениям или оставить всё, как есть, оставив

хорошие отношения со своим ассистентом и возможность продолжать

заниматься наукой

«-... Было бы смешно в моем положении иметь прет ензии на

авторские права. Деньги? На что они мне? Слава? Что может дать мне

слава?.. И потом... если все это откроется, работа не будет доведена до

конца. А в том, чтобы она была доведена до конца, я сам заинтересован.

Признаться, мне хочется видеть результаты моих трудов» [10, 19].

Для Доуэля важнее оказывается наука, а не его имя среди авторов

статьи. Он не имеет чувства тщеславия, главное – показать людям важные

открытия.

Профессор Доуэль постоянно находился в состоянии выбора,

продолжать ли работу с Керном. Керн же в свою очередь готов был на всё,

чтобы работа продолжалась. В этом моральном выборе Керн всегда выбирал

любые пытки, а Доуэль – любовь к науке. Доуэль поведал Лоран, что

однажды, почувствовав бессилие перед жуком, ползущим по лицу, он

испытал кризис, после которого потерял мотивацию жить в таком

неполноценном теле. Доуэль перестал помогать Керну в надежде стать для

него бесполезным, чтобы тот прекратил его существование. Керн же не
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собирался терять столь ценный источник знаний, поэтому примени л пытки

чтобы вынудить Доуэля жить и работать: электрошок, вещества,

вызывающие головную боль. Для Керна было важнее использовать все

ресурсы ума Доуэля, чем гуманное отношение к человеку.

Лоран, узнав о пытках, которым подвергал Керн голову убитого

профессора Доуэля, возненавидела его и оказалась в ситуации, когда

чувствовала, что должна донести на Керна, рассказать о его преступлениях.

«- Тише!.. Успокойтесь, - уговаривал Доуэль. - Я уже говорил вам, что

во мне нет чувства мести. Но если ваше нравственное  чувство возмущено и

жаждет возмездия, я не буду отговаривать вас... только не спешите. Я

прошу вас подождать до конца наших опытов. Ведь и я нуждаюсь сейчас в

Керне, как и он во мне. Он без меня не может окончить труд, но так же и я

без него. А ведь это все, что мне осталось. Большего мне не создать, но

начатые работы должны быть окончены» [10, 24].

Как видно из цитаты, временным сдерживающим фактором для Мари

оставалось желание профессора Доуэля. А Керн, чувствуя изменившееся

отношение Мари, и в преддвери и увеличения количества работы, повышает

ей жалованье. Лоран чувствует, что это попытка подкупить её, и это снова

ставит её перед нравственным выбором.

«Он хочет задобрить, купить меня, - подумала Лоран. - Он,

кажется, подозревает, что я догадываюсь или  даже знаю о многом. Но ему

не удастся купить меня» [10, 26].

Для Лоран выбор очевиден. Честь, честность и желание наказать Керна

за его преступления оказываются сильнее раз за разом: в эпизоде, где Керн

задаёт вопрос, открывала ли Мари воздушный кран голо вы Доуэля, Лоран

едва ли не впервые была готова солгать, чтобы не навредить профессору

Доуэлю, чтобы в будущем было легче обличить его злодеяния, но вместе с

этим клокотало в ней желание «бросить в ли цо этому человеку слово

«убийца».
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 «Лоран не верила в то, что Керн даст голове Доуэля новое тело. Она

уже слишком много знала, чтобы верить такой возможности. И она

мечтала только об одном, чтобы развенчать Керна, присвоившего себе

плоды трудов Доуэля, в глазах общества и раскрыть его преступление. Она

знала, что Керн не остановится ни перед чем, и, объявляя себя открытым

его врагом, она подвергала свою жизнь опасности. Но не чувство

самосохранения останавливало её. Она не хотела погибнуть, прежде чем

преступление Керна не будет раскрыто. И для этого надо было л гать. Но

лгать не позволяла ей совесть, все её воспитание. Ещё никогда в жизни она

не лгала и теперь переживала ужасное волнение» [10, 43].

Данная ситуация нравственного выбора разрешилась сама собой: Керн

дал понять, что ответ ему уже известен, и интересу ет его предмет разговоров

между ней и Доуэлем. Но дальше Мари вновь встала перед выбором –

солгать или сказать правду:

«<…> Ну, говорите, что мне делать с вами?

- Оставьте все так, как было... ведь я же не доносила на вас до сих

пор.

И не донесёте?

Лоран замедлила с ответом, потом ответила тихо, но твёрдо:

- Донесу» [10, 45].

Но Лоран уже овладела собой и твёрдо ве рнулась к своей позиции.

Однако Керн быстро придумал, как обезопасить себя. Для этого он решил

ограничить свободу девушки: как сотрудница о на всё ещё была ценна для

него. Лоран отказалась писать успокоительное письмо для матери, поэтому

Керн снова поставил её в ситуацию нравственного выбора:

«Голова Доуэля с недоумением смотрела на этот неожиданный визит.

А Керн, не обращая внимания на голову , быстро подошёл к аппаратам и

резко повернул кран от баллона, подающего кровь.

<…>

 Затем глаза головы, устремлённые на Лоран, начали как будто
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тускнеть, и в то же время веки широко раскрылись, глазные яблоки

выпучились, а лицо начало судорожно подё ргиваться. Голова переживала

муки удушья.

Лоран истерически крикнула. Потом, шатаясь, подошла к Керну,

уцепилась за его руку и, почти теряя сознание, заговорила прерывающимся,

сдавленным спазмой голосом:

- Откройте, скорее откройте кран... Я согласна на вс ё!» [10, 47]

И именно в этом эпизоде вскрывается большая проблема

нравственного выбора: ведь Доуэль сам был согласен на прекращение жизни,

он давно уже желал умереть. Но для Лоран он был не просто подопечным, он

стал другом. Желанная смерть могла бы считат ься эвтаназией, а не

убийством, было бы в этом что -то плохое? Не было ли желание Лоран

сохранить Доуэлю жизнь любой ценой таким же эгоистичным, как желание

Керна, пусть и руководствовалась она желанием сохранить друга, а не

создать чужим умом свои научные исследования?

Итак, Керн нашёл рычаги давления на Лоран, которая, имея твёрдые

моральные убеждения, неизменно поддавалась этому давлению. Уже позже,

в клинике Равино, ей дадут понять, что её правдивость не такая абсолютная,

как ей бы хотелось («Итак, вы лжёте во имя приличия - раз, вы лжёте во

имя самосохранения - два. Если продолжать этот разговор, боюсь, что у

меня не хватит пальцев. Вы лжёте ещё из жалости. Разве вы не писали

успокоительные письма матери?» ) [10, 108].

Спустя время Керн загорелся идеей да ть Брике новое тело, сделал все

необходимые приготовления и поехал в морг искать погибшую женщину, чьё

тело могло бы стать новым телом для Брике. Там в ситуацию нравственного

выбора попали муж и жена, пришедшие забрать тело погибшей племянницы.

Абсолютно по-разному реагируют они на предложение Керна выкупить тело:

- Потрошить будете? - Старик неодобрительно покачал головой и

задумался. - Ей, конечно, все равно пропадать... Мы люди бедные... А все ж

таки не чужая кровь...
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- Двести.

- А нужда велика, детишки голодные... но всё -таки жалко... Хорошая

девушка была, очень хорошая, очень добрая, и лицо как розан, не то что

этот хлам... - Старик пренебрежительно махнул на столы с трупами.

«Ну и старик! Он, кажется, начинает расхваливать св ой товар», -

подумал Керн и решил изменить тактику.

- Впрочем, как хотите, - небрежно сказал он. - Трупов здесь не мало, и

есть нисколько не хуже вашей племянницы, - И Керн отошёл от старика.

- Да нет, как же так, дайте подумать... - семенил за ним старик, явно

склоняясь к сделке.

<…>

- Послушайте, мадам, - сказал он приветливо, обращаясь к старухе. - Я

тут беседовал с вашим мужем и узнал, что вы очень нуждаетесь.

- Нуждаемся или нет, у других не просим, - отрезала не без гордости

старушка. <…> Благодарю вас, господин, но я должна всё выполнить как

полагается» [10, 56].

Раз за разом подвергается испытанию честность Лоран. Керн попросил

Лоран повторить обещание молчать об увиденном в его доме взамен на

возможность повидать мать. Керн знал, что если Мари согласится на такое

условие, то уже точно не нарушит своё обещание. Мари же со своей стороны

металась: дать слово и нарушить его или отказаться от свидания с матерью?

 «Керн удачно нашёл струну, на которой играл. Лоран была

чрезвычайно смущена. <…> Лоран привыкла исполнять данное слово, но

после того, что она узнала здесь... Керн видел её колебания и с тревогой

следил за исходом её внутренней борьбы.

- Да, я дала вам обещание молчать, - сказала она наконец тихо. - Но

вы обманули меня. Вы многое скрыли от меня. Если бы вы сразу сказали всю

правду, я не дала бы вам такого обещания.

- Значит, вы считаете себя свободной о т этого обещания?

- Да» [10, 102].
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Таким ответом Мари подписала себе приговор. Керн принял решение

отправить её в лечебницу для душевнобольных Равино, человека, чьи методы

и действия не отличаются гуманностью и не являются показателем высокой

морали.

Из лечебницы Равино спас Лоран сын профессора Доуэля Артур. В

момент, когда Мари была на стене, его поймали санитар ы. Секунды ушли на

размышления – спастись и самому или увеличить шанс на спасение Лоран?

«За стеной послышался шум заведённого автомобильного мотора.

Друзья, очевидно, ожидали Доуэля.

- Уезжайте скорее. Полный ход! - крикнул он, борясь с санитарами » [10,

102].

Уже в конце романа с Мари случается совершенно особая ситуация

нравственного выбора. Между ней и Артуром Доуэлем зарождаются

романтические чувства, поэтому ей хотелось проводить с ним как можно

больше, поэтому желание Артура поехать на представ ление головы Брике

Керном создало противодействие в ней между молодой влюблённой

женщиной и заботливым медиком. По беда первой была бы эгоистичной.

«В глазах Лоран мелькнула радость, но тотчас же она нахмурилась.

- Вам нельзя... Вы ещё нездоровы» [10, 141].

Итак, как и предполагалось,  в романе «Голова профессора Доуэля»

большое количество ситуаций нравственного выбора, касающихся вопросов

дружбы, жизненных приоритетов, сокрытия преступлений, спасения и

убийства людей, а персонажи поступают в этих ситуациях п о-разному,

однако, система разделения положительных и отрицательных персонажей

чёткая. Положительные герои делают выбор в пользу правильного, даже если

это подвергает их опасности, отрицательные – в пользу личного удобства,

даже если это является преступле нием.
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Выводы

Для А. Беляева характерно ставить персонажей в ситуацию

нравственного выбора, но сам он всегда знает, как поступить. Он раскрывает

проблему нравственных ценностей в своих произведениях для своих

читателей, а его целевая аудитория – это подростки, которым в жизни

предстоит ещё не один нравственный выбор.

Система нравственных ценностей А. Беляева классическая, его

понимание добра и зла не отличается от общепринятых. Большой потенциал

как добра, так и зла Беляев вкладывает в науку как основу с южета. Беляев

обладает сциентическим сознанием, а нравственный выбор учёного ставит в

качестве главного нравственного выбора произведения.

Нравственный выбор для А. Беляева – это выбор между выгодой и

честью, и, по-разному обыгрывая этот выбор, он раз за разом помещает

каждого значимого персонажа в ситуации нравственного выбора.

Нравственный выбор порой бывает таков, что персонаж не видит

правильного ответа: Лоран встаёт перед выбором – лгать Керну, чтобы позже

раскрыть его преступление и наказать его или остаться честной, как её

воспитали, но Керн уйдёт от возмездия.

В данной главе раскрывается важность нравственного выбора, его

компоненты, которые показывают систему нравственных ценностей самого

автора. Жизнь персонажа на протяжении сюжета представляется  как череда

нравственного выбора. А. Беляев ясно даёт понять, какой персонаж должен

быть примером для подражания . Система положительных и отрицательных

персонажей будет раскрыта в следующей главе.
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III. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НРАВСТ ВЕННОГО ВЫБОРА В
ПРОЗЕ А. БЕЛЯЕВА

3.1. Жанровая специфика проблематизации нравственного выбора

Нравственный выбор человека в жизни обусловливается рядом

факторов: общественным и личностным, биологическим и психологическим.

Выбор совершается чаще всего не совсем осознанно, и едва ли человек

может сказать, что именно привело его к тому или иному решению, порой

ответственность за принятие этого решения лежит на привычке, попытке

мозга сохранить наиболее комфортное состояние. Благодаря привычк е выбор

совершается легко, но стоит человеку задуматься – и он уже не может

совершить выбор, сравнивает плюсы и минусы в каждом случае, а выбрав,

думает, что ему стоило поступить иначе.

Также каждый человек имеет определённую систему ценностей,

которая отвечает за принятие им нравственного выбора. Система ценностей

складывается из воспитания, из того, какие установки диктует общество.

Система ценностей – основа для оценки жизни, то есть, она является

основополагающей при совершении нравственного выбора.

В художественной литературе ситуация нравственного выбора

демонстрирует общечеловеческие закономерности. Нравственные

конфликты раскрывают полноту характера, выявляют внутренние

особенности персонажа, отображает его духовный потенциал. Грамотно

описанная ситуация нравственного выбора перемещает зону конфликта из

внешнего во внутренний.

Много споров ведётся также насчёт того, можно ли называть самые

крупные произведения А. Беляева романами или же это повести. Зависит это

от того, что понимается под понятием «р оман». Жанр этот относительно

новый, ещё не сформировавшийся. Бахтин выделяет основные

содержательные функции формы: 1) стилистическую трёхмерность романа,

связанную с многоязычным сознанием, реализующимся в нем; 2) коренное

изменение временных координат л итературного образа в романе; 3) новую
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зону построения литературного образа в романе, именно зону максимального

контакта с настоящим (современностью) в его незавершенности [7, 234].

Что мы видим у А. Беляева в том, что касается этих критериев? Первый

критерий присутствует: А. Беляев описывает Францию и Аргентину, где

смешиваются люди разных социальных слоёв (учёные и рабочие, певицы из

бара и певицы с эстрады, подающие надежды студенты и воры) и разных

национальностей (индейцы и европейцы), разделённые в то м числе

культурой и языком. Что касается изменения временных координат, то А.

Беляев действительно описывает события, которые не происходили когда -то

давно и стали историей, действительность его произведений – это мир,

современный самому автору, но с фанта стическим допущением.

В научной фантастике особенность конфликта и ситуаций

нравственного выбора заключается в том, что действие происходит в

альтернативной реальности, дополненной фантастической условностью.

Фантастическая условность открывает перед пер сонажами новые

возможности и подвергает испытанию систему моральных ценностей, а

также межличностные отношения.

Фантастическая условность так или иначе даёт определённые

преимущества тем, кто соприкасается с ней: если это касается научного

достижения, то власть получают те, кто стоят рядом с этим открытием, если

это новое природное явление, то все люди получают изменившуюся

реальность, а преимущества находятся у тех, кто быстрее всего

адаптировался к новым условиям.

Научная фантастика позволяет читателю рас смотреть ситуацию

нравственного выбора, в которой человек пытается адаптироваться к чему -то

совершенно новому, тому, чего он и представить не мог. Ситуация, в которой

непонятно, работают ли ещё старые моральные ценности или можно от них

отказаться.

А. Беляев, показывая нам персонажей, вставших перед нравственным

выбором в изменившемся мире, демонстрирует своё неприятие крушения
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моральных ценностей, его положительные персонажи не отказываются от

своей системы ценностей, не используют ситуацию в своих интере сах, если

это вредит кому-то, если это способно принести боль.

В таких ситуациях раскрываются персонажи, которые переходят

границу добра и зла. Персонаж, ранее представленный на стороне

отрицательных, увидев фантастическое, находит в себе давно забытые

моральные ценности, раскаивается и проходит через искупление,

исправляется, переживает духовное перерождение.

А. Беляев в своих произведениях показывает, какой мир он хотел бы

видеть: мир, который полон высокотехнологичных чудес, достижений науки.

Но вместе с этим он понимает, что большие возможности – это и большая

ответственность, размышляет о том, насколько готовы люди к новому миру,

который он рисует в своём воображении, демонстрирует, какие ситуации

нравственного выбора могут возникнуть, и как разные люд и будут поступать.

Нравственный выбор в научной фантастике представлен, по сути,

моральными метаниями человека в ситуации всеобщего кризиса, который на

первый взгляд кажется благом, достижением. Беляев пишет о том, что даже

самые хорошие начинания могут о казаться инструментом, направленным на

достижение личной эгоистичной выгоды, вредящей тем, кто слишком

высоконравственный для ожесточённой борьбы за ресурс.

3.2. Персонаж в ситуации нравственного выбора

Авторы используют различные способы описания персонажа, для того,

чтобы читатель понял, отрицательный этот персонаж или положительный,

как к нему относятся другие персонажи и сам автор.

А. Беляев в своих рассказах и более крупных произведениях также

использует различные описания перс онажей.

Первое описание всегда персонаж получает от автора: в романе

«Голова профессора Доуэля» повествование начинается с описания комнаты

Керна – мрачной, но удобной для занятий. Сам профессор Керн хорошо
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соответствовал этой комнате, автор описал его вне шность нейтрально, как

сделал бы это любой человек при первом знакомстве, сравнив, однако,  его

лицо с декоративной маской [10, 5].

Повествователь хоть и находится вне сознания персонажей, но он

способен проникать в мысли Мари Лоран, но не Керна, то есть ис тория могла

бы быть представлена, как переработанные записи её дневника, в связи с

этим, описание Мари повествователем отсутствует.

Таким же образом описывается и голова профессора Доуэля, за

исключением того, что Мари уже была знакома с его внешностью, та к что

описание черт лица, цвета глаз и волос описывается как стадии узнавания.

Описание Мари повествователем происходит с точки зрения её самой

(«С инстинктом чуткой женщины…») и каких -то её поступков. Начиная с

главы «Голова заговорила» мы видим, что пове ствователь проникает в

сознание не только Мари, но и её матери, Керн и Доуэль остают ся

недоступными [10, 14].

Итак, А. Беляев вводит своих персонажей, описывая их внешность, а

порой и краткую биографическую справку, как, например, было с Артуром

Доулем или Ларе.

В рассказах о профессоре Вагнере повествование ведётся от лица

спутников Вагнера, опять же, Вагнер описывается внешне нейтрально: рост,

телосложение, лицо.

То же можно сказать и о романе «Подводные земледельцы»: главный

акцент при знакомстве с персонажем ставится на внешности, чтобы читатель

мог представлять персонажей во время чтения [10, 151].

Таким образом, главным описанием персонажа повествователем

является описание внешности, позже, в ходе повествования, персонаж

раскрывается с помощью описания  эмоций, движений. Повествователь

описывает персонажа бесстрастно либо с точки зрения того, через чьи мысли

он ведёт повествование. Таким образом, повествователь не даёт оценки
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персонажу как положительного или отрицательного: читатель должен сам

решить, исходя из описаний.

Следующий способ описания – это то, как персонажа описывают

другие.

Персонажи могут обсуждать кого -то в разговоре с другими,

разговаривая о поступках, строя планы, давая собеседнику устную оценку

при знакомстве, или в своих мыслях. Такая  оценка представляется как

субъективная, то есть читатель может как разделять её, так и не соглашаться

(«Вы женщина – это плохо. Вы красивы – это ещё хуже… красивая женщина

– женщина вдвойне» Керн о Лоран  [10, 6] – «Интересная девушка» Артур

Доуэль о Лоран [10, 91]). Одни персонажи могут реагировать на поступки

других, и этим выражать отношение. То есть происходит какое -то событие, в

результате которого герои реагируют на него и на его участников, своих

оппонентов, таким образом обозначая свою позицию и пре длагая читателю

выбрать сторону.

В произведениях также есть ещё один способ описания персонажа –

самоописание. Персонаж повествует о себе в мыслительном процессе, в

разговоре с другими персонажами. К примеру, Масютин представляется как

человек, который притягивает к себе несчастья, а Ванюшка представил себя

и товарищей как служащих подводного совхоза [10, 178].

Итак, каким же образом производится делание персонажей по шкале

положительных и отрицательных?

Если сравнить двух персонажей, которых А. Беляев противопоставляет

друг другу, то можно понять, как именно А. Беляев формирует мнение

читателя.

Для примера возьмём Керна и Доуэля. Первое появление Керна

произошло в его кабинете: «мрачная комната», «лампа с глухим абажуром»,

«тёмные обои, тёмные драпри», а са м Керн «целиком соответствовал стилю

кабинета»: «будто вырубленная из дуба, тяжеловесная, суровая фигура»,
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«большие очки в черепаховой оправе», «глаза серо -пепельного цвета», лицо

как маска [10, 5].

Доуэль же был наоборот размещён в светлой лаборатории: «п осле

полумрака мрачного кабинета белизна стен ослепляла», вокруг были

инструменты, «стекло, каучук, металл». Доуэль, то есть его голова, был

знаком Лоран, она узнала его «высокий лоб, характерный профиль,

волнистые, посеребрённые сединой густые русые волос ы, голубые глаза <…

>  только губы и нос его стали тоньше, виски и щёки втянулись, глаза глубже

запали в орбиты и белая кожа приобр ела жёлто-тёмный оттенок мумии» [10,

6].

Итак, мы видим, что Керн окружён тёмным, Доуэль светлым, Керн

позволяет себе впадать в ярость, Доуэль всегда спокоен. А. Беляев не говорит

прямо о том, кто добрый, а кто злой, однако, описывает персонажа так, что

сомнений не возникает. Сомнений не возникает ещё и потому что

положительные персонажи защищают общепринятые моральные принципы,

понятные каждому читателю.

Герои А. Беляева чаще всего строго делятся на две категории:

положительных и отрицательных, однако, в некоторых произведениях мы

можем наблюдать развитие персонажа, совершение им нравственного

выбора, переход из одной категории в другую.

Главные положительный и отрицательный герои всегда неизменны в

своих моральных убеждениях: никакие аргументы не позволяют Таяме

Риокицци, Керну или Зурите отказаться от своих целей, усмирить свою

алчность, также и Мари Лоран, Ихтиандр или Ванюшка  никогда не

перестанут быть добрыми, не переступят черту добра и зла.

Какие герои всё же могут измениться? Персонажи, которые изначально

помогали главному антагонисту или персонажи второго плана, а также

персонажи, испытавшие некое физическое перерождение:  Бальтазар, Брике,

неизвестный коммунист в лагере Таямы, а также дочь Таямы, которая,

влюбившись в Ванюшку, помогает ему бежать.
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А. Беляев не делает своих отрицательных и положительных

персонажей полностью противоположными друг другу, все, кого он считает

достойным внимания, не обделены интеллектом, а то и вовсе – люди

выдающегося ума.

Отрицательными героями движет жажда наживы. Получить всемирную

известность в мире науки, стать обладателем большого количества жемчуга,

помешать своим конкурентам в сборе во дорослей.

Также они не имеют друзей, зато обладают авторитетом и связями,

например, профессор Керн без труда получает доступ в морг к телу и

определяет Мари в клинику Равино. Равино в свою очередь держит на откупе

всю полицию в округе. Обычно в приобретени и подобных связей замешаны

деньги.

Особенностью беляевских отрицательных героев является готовность

идти на риск. Таяма совершает харакири, не сказав ничего на допросе, Керн

изменяет внешность головы профессора Доуэля и всегда готов лишить её

жизни и сжечь, уничтожив улики. И как и Таяма, ещё до начала допроса,

Керн совершает самоубийство. Зурита более успешен, его злодеяния не

раскрыты.

Итак, собирательный образ отрицательного персонажа у  А. Беляева:

корыстный, одинокий, готов пойти на любой риск, будь то взятка или

самоубийство в случае провала, обладающий выдающимися

интеллектуальными способностями, направленными на достижение целей,

которые считаются недостойными.

Что же касается положительных героев, то их цели всегда высоки, а

средства достижения выбираются с учётом морали (что отличает их,

например, от Керна, который работал с наукой, но при этом не гнушался

любых методов).

Какими ещё особенностями обладают протагонисты?

Во-первых, бескорыстие. Мари Лоран работает хоть и ради денег, но

только потому, что ей нужно ухаживать за матерью. Ихтиандр, имея доступ
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ко всем сокровищам подводного мира, использует это только для того, чтобы

достать Гуттиэре ожерелье, а добычей жемчуга занимается только в плену у

Зуриты. Ихтиандр в целом не понимает чувства корысти и ценности денег,

он видит только красоту и ценит её.

Во-вторых, положительные персонажи очень привязаны к своей семье.

Мари Лоран нежно любит свою мать, профессор Доуэль мечтает увидеть

сына, а Артуру совершенно не противен новый облик отца. В «Подводных

земледельцах» мы можем наблюдать уважительные отношения в семейной

паре Конобеевых и неодобрение положительных персонажей по поводу

отношения Цзи Цзы к своей жене Пунь. Ихтиандр почитает и уважает своего

приёмного отца.

В-третьих, герои А. Беляева легко находят себе друзей повсюду.

Ванюшка смог спастись из плена Таямы с помощью сочувствующего

товарища, Ихтиандру помогают совершенно неожиданные люди, а в

операции спасения Мари Лоран принимали участие многие люди. Друзья

готовы рисковать собой ради спасения д ругих, а дружеские и романтические

связи очень глубоки и бескорыстны.

Добрый человек, преданный друг, любящий свою семью,

ответственный и стремящийся работать ради общего блага во имя науки –

вот каков протагонист А. Беляева. Какой бы сложный выбор не стоя л перед

этими персонажами, они всегда знают, как сделать правильно.

Бальтазар – персонаж романа «Человек-амфибия», не вписывается ни в

систему отрицательных, ни в систему положительных персонажей. Он

работает под началом Зуриты, главного отрицательного пер сонажа, однако,

он трудолюбив и уважаем также и простыми рабочими. Узнав, что Ихтиандр

– его потерянный много лет назад сын, Бальтазар пытается вернуть его,

противопоставляя себя и Зурите, и доктору Сальватору. Бальтазар смел,

трудолюбив и привязан к своей  семье (помимо прочего, у него хорошие

отношения с братом, а ещё у него есть приёмная дочь), но вместе с этим он
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корыстен. Этот персонаж переживает развитие достаточно сильное, но в

итоге он не сумел вернуть себе своего сына и теряет рассудок [21].

Помимо Бальтазара к героям, находящимся между добром и злом

можно отнести Брике из романа «Голова профессора Доуэля», которая из

певички из кабаре превратилась в скромную девушку посредством

перерождения: жизни без тела и жизни в новом теле. Её участь также

печальна.

В этом же романе есть и эпизодический персонаж Жан, специалист по

взлому сейфов, который, подружившись с Артуром Доуэлем и Ларе, впервые

использует своё мастерство не ради добычи, а во имя добра.

Итак, несмотря на то, что отрицательные и положительные  персонажи

у А. Беляева резко отличаются друг от друга, существуют персонажи,

способные переходить на сторону добра, потому что изначально обладали

чертами характера, свойственным положительным персонажам, попали под

влияние положительных персонажей или пе режили некое перерождение.

3.3. Сюжетная репрезентация нравственного выбора человека

На протяжении всей своей жизни человек совершает выбор. Ежедневно

человек выбирает один из нескольких вариантов. Не каждый выбор касается

сферы нравственной, но всё же за свою жизнь приходится совершать

нравственный выбор далеко не единожды. При совершении выбора человек

руководствуется разными причинами, в том числе неосознанными, но всё же

принимает решение из того, насколько итог будет удобен и к омфортен для

него. Нравственный выбор становится более сложным, чем какой -либо

другой: зачастую поступить в соответствии с моралью и этикой несёт

меньше выгоды выбирающему, чем иной выбор, однако, вознаграждается

ощущением правильности выбора.

Как человек совершает нравственный выбор, так и персонажа автор раз

за разом отправляет в ситуацию нравственного выбора. Произведение
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недостоверно отражает действительность, из -за чего описываемое обретает

некоторые особенности по отношению к объективной реальности.

А.Р. Беляев описывает персонажей в основном положительных и

отрицательных (реже – персонажей, переходящих из одной категории в

другую), которые последовательны в своих поступках и мотивации, а

ситуации нравственного выбора становятся проявителями сущности

персонажа. Именно по нравственному выбору персонажа читатель

идентифицирует его как положительного или отрицательного. В

действительности же всё не так однозначно, как у А. Беляева, выбор человека

вовсе не может служить полной характеристикой человека.

Впрочем, отличие отрицательных и положительных персонажей от

людей состоит в том, что персонажи более постоянны в своём выборе, в

какую бы ситуацию нравственного выбора они не попали. Человек же не

статичен, он изменчив с течением жизни. Герои А. Беляева показаны в

небольшом промежутке своих жизней и намеренно утрированы до

односторонне хороших и односторонне плохих – по этим причинам

персонажи выглядят более плоско, чем люди, и более постоянны в своём

выборе. Персонажи, переходящие из категории отрицательных  в категорию

положительных наоборот, характеризуют свой переход сменой стороны в

нравственном выборе: сменой приоритетов и идущей за ними переоценкой

ценностей, обращение к тому в своём характере, что до поры было скрыто за

алчностью.

А. Беляев переносит в сюжет нравственный выбор, адаптируя его под

научную фантастику, однако суть столкновений остаётся вполне

реалистичной: совершить убийство или нет, предать или сохранить верность,

выполнить обещание или нарушить его, чтобы наказать совершающего

злодеяния, солгать или остаться честным, даже если это угрожает жизни.

Меняется контекст ситуации на фантастический, однако реалистичность

самого выбора позволяет читателю действит ельно сочувствовать

персонажам.
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Проблема нравственного выбора – это то, что было, есть и будет. И

такая вечная категория находит отражение в литературе многими способами.

Для писателя стоит задача: показать метание человека, его путь к этому

выбору, показать становление личности человека через нравственный выбор.

Научно-фантастическая условность выступает в сюжете как

пограничная ситуация, подвергающая людей опасности, деморализующая. И

от того, как ведёт себя человек не в обычном течении жизни, а в таких

пограничных, проявляется характер человека, его моральные качества.

В рассказе «Светопреставление» научно-фантастическая условность

реализована в виде сильно замедлившейся скорости света, которая создала

мир «призраков», а главному герою – журналисту Марамбалю предстояло

сделать выбор между профессиональным интересом в виде папки с делом

№174 и девушкой, глубоко симпатичной ему. Выбор в пользу папки оказался

неправильным – и в итоге Марамбаль потерял всё [10, 387].

А. Беляев действительно всегда твёрдо знает, что в нравственном

выборе есть правильный и неправильный выбор – и всегда направляет

читателя к правильному выбору.

Нравственный выбор широко и разнообразно репрезентирован А.

Беляевым, именно нравственный выбор раскрывает персонажа, помогает

вызывать симпатии и антипатии.  Персонажи с сильной волей способны

совершить правильный выбор, вызывая уважение даже у своих противников .

Отрицательные персонажи слишком глубоко, болезненно привязаны к своим

целям, потому для их достижения используют любые средства, теряя

способность остановиться и вернуться к тому, что правильно.

Выводы

В данной главе основное внимание уделено непосредственно проблеме

нравственного выбора – человека и персонажа. Научно -фантастический

роман – сложная жанровая форма, переживающая своё становление и не

имеющая строгих норм. Проблема нравственного выбора представлена в
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данном жанре обширно и ситуаций нравственного выбора представлено

много. Среди учёных-литературоведов ведутся споры о том, можно ли

считать крупные произведения А. Беляева романами, однако вместе с этим

полное определение роману также не дано, ближе всех  к нему приблизился

М.М, Бахтин, и выдвинутые им критерии соответствуют тому, что мы видим

у А. Беляева, несмотря на научно-фантастическую направленность.

Как было сказано ранее, А. Беляев обширно и глубоко показывает

ситуации нравственного выбора, его пе рсонажи встречаются с ними на

каждом шагу, так как фантастическое допущение, реализованное в сюжете,

создаёт для персонажей ситуацию кризиса, в которой персонажи проявляют

себя, демонстрируют свои моральные установки. В таких ситуациях

становится ясно, какие персонажи положительные, какие отрицательные в

понимании автора.

Нравственный выбор – это не абстрактная категория, это то, с чем

сталкивается человек на протяжении своей жизни. Для сюжетной

репрезентации сюжета необходимо знать, к акими мотивами движим человек,

насколько он способен отказаться от своих моральных достижений в

критической ситуации, на что он готов ради своих личных целей, нужно

понимать психологию человека, а А. Беляев, помимо прочего, имел опыт

работы в журналистике, и потому смог показа ть нравственный выбор в своих

произведениях достаточно глубоко.
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Заключение
В ходе исследования проблемы нравственного выбора в творчестве

А.Р. Беляева нами был сделан ряд теоретических и практических выводов.

На момент создания А. Беляевым произведений научная фантастика

только начинала входить в литера туру и отделяться от других жанров,

основанных на фантастической условности : фентези, мистика и др. Научная

фантастика отличается от других жанров тем, что описываемая условность

объясняется как природное явление или научное достижение, то есть, иными

словами, является естественнонаучным фантастическим допущением :

возможность оживлять отделённые от организма части тела и органы

(«Голова профессора Доуэля»), присоединять к организму тка ни другого

биологического вида («Человек -амфибия»), возможность построить

подводную базу («Подводные земледельцы») или замедлившаяся скорость

света («Светопреставление») .

Научная фантастика в целом и произведения Беляева в частности были

хорошо приняты читателями, но критики не сходились во мнениях , и только

с конца 1950-х годов оценка критиков произведений А. Беляева стала

преимущественно положительной. Это связано, во -первых, с послаблением в

цензуре советской литературы, во -вторых, с тем, что фантастика  укрепила

свои позиции в литературе.

Творчество А. Беляева имеет широкий спектр проблем, и не менее

важной, чем другие, является проблема нравственного выбора.

Нравственный выбор касается морально -этических установок человека, а

ситуации нравственного выбо ра в сюжете реализованы через

фантастическую условность, которая стала критической ситуацией :

знакомство с человеком-амфибией воспринимается как чудо или как

возможность заработать, получение технологии оживления головы,

отсечённой от тела заставляет Керна  убить человека, а борьба за удержание

правды в секрете влечёт новые и новые жертвы .
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Через проблему нравственного выбора А. Беляев реализует разделение

персонажей на положительных, отрицательных и пограничных, переходящих

из одной категории в другую: Мари Лоран всегда своими поступками

защищает добро и правду, как и Ихтиандр, Зурита из всего старается извлечь

выгоду, а Бальтазар, осознав, что дело Ихтиандра касается его самого и его

семьи, обнаруживает в себе стремление к справедливости .

Основным нравственным выбором становится выбор учёного,

получившим доступ к технологии, и этим Беляев подчёркивает важность

наличия у учёного высокой морали и твёрдой воли , необходимые качества

для того, чтобы наука служила во благо человечества.  А. Беляев

противопоставляет Керна и Доуэля, как двух учёных с разной моралью. Даже

в том, что касается их описания, автор противопоставляет этих персонажей:

при первой встрече Керн окружён тёмными оттенками и мрачной

атмосферой, а Доуэль – яркой белизной лаборатории. В остальном опис ания

персонажей даны нейтрально, и лишь в своих поступках, в своём

нравственном выборе они раскрываются как положительные или

отрицательные.

А. Беляев поднимает также вопрос того, какова цена научных

достижений, он считает, что намеренная смерть даже одног о человека

недопустима, несмотря на то, что в итоге будут спасены тысячи : убийство

Доуэля для Мари, которая показана образцом нравственности, является

преступлением, для которого нет оправдания, хотя и смерть его стала

началом для эксперимента по оживлению  головы.

В целом, несмотря на неосвещённость, тема нравственного выбора в

творчестве А.Р. Беляева представлена обширно и изучение её помогает

глубже понять его произведения.  Через проблему нравственного выбора

рассматриваются персонажи, а также нравственный выбор человека. В

спектре проблем при изучении творчества А. Беляева стоит уделить место

нравственному выбору, так как, несмотря на жанр, его произведения имеют

социальный подтекст, характер сюжетообразующего конфликта именно
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социальный, когда фантастическая условность становится осуществившейся

мечтой, автор показывает, что может стать с человеком под её влиянием, к

каким последствиям приводит недостаточность воли, высоты морали.
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