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Введение

В рамках настоящего исследования нами рассматривается английский

сентиментализм и возникший под его влиянием роман Оливера Голдсмита

«Векфильдский священник».

Понятие «сентиментализм» (от англ. “ sentence”) [7] определяется, как

чувствительность, но не ограничивается лишь этим толкованием. Это,

прежде всего, стремление представить человеческую личность в движении

души, мысли, чувств; раскрытие внутреннего мира человека через состояние

природы.Сентименталисты, веруя в прогресс, пытаются выдвинуть в

качестве преграды на пути растущего социального зла человеческое чувство

– прежде всего чувство сострадания к простому человеку. Демократизм,

интерес к маленькому человеку, сочувствие его несчастьям – это наиболее

привлекательные и важные черты сентиментализма [7].

Английский сентиментализм имеет свои характерные черты.

Философскими предпосылками его возникновения являлся сенсуализм

Локка, а социально-психологическими предпосылками были прежде всего

обнищание народных масс и разочарование в буржуазном прогрессе

общества. Его особенности также обусловлены умеренным характером

борьбы просветителей со старой аристократической культурой [7].

В сентиментальном произведении акцент переносится с образа

объективной социальной реальности на внутренний мир героя, его

переживания. Важную роль в связи с этим приобретает пейзаж,

вдохновленный человеческими чувствами и часто отражающий их. Именно

провинциальный герой способен понять эти чувства, так как он находится в

этой атмосфере. Таким образом, провинция является одной из главных тем в

творчестве сентименталистов.

Понятие «провинция» широко освещенов диссертации «Английская

провинция в романах Филдинга» О. Л. Уткиной. Автор пишет, что это

понятие имело особое значение в английской культуре и литературе XVIII
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века. Стремление к познанию, открытию внешнего и внутреннего мира

человека постоянно преследовало писателей -просветителей, способствовало

их увлечению философией и путешествием. Последнее позволяло им узнать

не только жизнь за пределами Англии, но и нравы, условия быта британской

глубинки. В XVIII веке это во многом было обусловлено и разочарованием в

Лондоне, который к тому времени стал центром просветительства. Однако

английская столица, будучи оплотом просветительства, в то же  время все

больше становилась рассадником организованной преступности, вопиющей

бедноты и всевозможных пороков. Такие противоречия не могли остаться

незамеченными писателями XVIII века. Постепенно у них изменялось

отношение к Лондону, в том числе как симво лу цивилизации [30].

Также по словам О. Л. Уткиной, важнейшим этическим завоеванием

английского Просвещения была реабилитация земных чувств и природы

человека. Однако нравы лондонцев не отвечали требованиям просветителей,

которые на первое место выдвигали гуманистические идеалы добра,

справедливости, честности. В своём творчестве английские писатели -

просветители стремились уяснить меру душевных и нравственных сил, ума,

находчивости и нравственной стойкости своих героев в различных

жизненных обстоятельствах.  Не случайно в поисках своего идеала писатели

обращались к изображению провинции, не утратившей своей естественности.

В противовес лондонским щеголям и кокеткам в литературе появляется

естественный человек [30].

В результате в литературе постепенно утверди лось

противопоставление Лондона и провинции. Писатели постоянно сравнивали,

критиковали, вставали то на сторону столичной светскости, то

высказывались в пользу провинциальной простоты. В значительной степени

такая противоречивость во взглядах связана с тем , что многие писатели,

проживая в Лондоне, часто бывали в провинции и имели возможность

воочию убедиться, насколько столичные нравы отличаются от

провинциальных. Картины Лондона при этом чаще всего изобилуют
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мрачными описаниями, а провинциальная жизнь пока зана как приют покоя и

уединения. Одним из таких писателей является ключевой представитель

позднего английского сентиментализма Оливер Голдсмит (1730 -1774), в чьих

работах образ провинции встает как некая модель идеального пространства.

Ряд зарубежных исследований монографически описывает биографию

и творческий путь писателя (У.Блэк,У.Ирвинг, Д.Форстер, и др.). В

отечественной науке подобных работ нет, однако м ногие

отечественныеисследователи достаточно подробно рассматривают

различные аспекты его творческой деятельности и литературного наследия.

В этот состав входят: А. А. Елистратова, Л. В. Сидорченко, Е. С. Куприянова

и др.

Л. В. Сидорченко рассматривает связь творчества Голдсмита с

английским сентиментализмом. Она, в частности,отмеча ет, что в

произведениях О. Голдсмита отчётливо прослеживаются черты

сентиментализма с явно выраженными социальными мотивами и

идиллическим восприятием прошлого. Писатель создает художественный

мир, в котором поэтизация покоя деревенской жизни соседствует с гневным

обличением современного общества. Идиллический мир деревни

сталкивается с жестокой реальностью города, чьи моральные принципы

противоположны законам патриархального общества [25].

М. Ю. Боровлева подробно анализирует комедию «Она унижается,

чтобы победить, или Ночь ошибок» О. Голдсмита в своей диссертации

«Концепт “провинция” в английской комедии нравов XVIII века: Дж.

Фаркер, Дж. Аддисон, Г. Филдинг, О. Голдсмит, Р.Б. Шеридан». По словам

М. Ю. Баровлевой, противопоставляя провинциальные и столичные  уклады

жизни, Голдсмит акцентирует внимание на том, что сельские жители,

попадая под влияние столичных условностей и правил, утрачивают простоту

нравов и естественность в обращении с окружающими. Однако доверие к

человеческой природе приводит к тому, что Голдсмит связывает

положительное «здоровое» начало с провинцией. По мнению автора,
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относительная близость к природе, более естественные условия

существования благоприятно воздействуют на человека. Не случайно

положительный идеал Голдсмита выражен в образе героя, живущего по

законам провинциальной жизни и олицетворяющего «старую добрую

Англию». Главный герой - сторонник простоты нравов, которому присущи

доброта, радушие и справедливость. По мнению О. Голдсмита, в

«естественной» среде человек «исправляется», обретает свое «я», становится

открытым, свободным от светских условностей [4].

В своей работе «Пастораль в английской литературе XVIII века» Е. П.

Зыкова, изучив творчество писателей XVIII века, выявила взаимодействие

жанра бытового романа с пасторалью. В частности, в творчестве Голдсмита

автор исследования рассматривает взаимодействие двух модальностей

пасторали: разрушенная и восстановленная. По словам Е. П. Зыковой, как и

всякий английский роман XVIII века, «Векфильдский священник» - роман-

испытание главного героя, но на этот раз вместе с ним подвергается

испытанию и его пасторальное мировоззрение. Автор ставит своего поначалу

благополучного героя во все более затруднительные жизненные положения,

и оказывается, что в любой ситуации Примроз организует жизн ь вокруг себя

таким образом, что восстанавливает семейный мир, надежду и довольство

настоящим [14].

По словам А. А. Елистратовой, поэтическое наследие Голдсмита очень

невелико. Однако в нем представлены почти все наиболее распространенные

жанры английской литературы, сменявшие друг друга на протяжении XVIII

века от просветительского классицизма к сентиментализму и

предромантизму [12]. А. А. Елистратова уделяет немало внимания

особенностям художественной стилистики единственного романа Голдсмита

«Векфильдский священник». Простота поэтики данного произведения,

непринужденность и естественность интонации, являются, по мнению

Елистратовой, следствием высокого художественного мастерства

писателя.Роман, как отмечает исследователь, является своеобразным
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синтезом всего предшествующего развития английского просветительского

романа. Вглядываясь в лица героев Голдсмита, читатель узнаёт что -то уже

знакомое, то, что было выхвачено из жизни и запечатлено на страницах

Ричардсона, Филдинга и Смоллета. Вместе с тем, знакомое оказывается чем-

то новым – меняютсятональность повествования и масштабы [12].

Голдсмит «суммирует созданное его предшественниками в необычайно

конденсированной и эмоциональной форме», –подхватывает эту мысльЕ.С.

Куприянова. «Векфилдский священник» — это своеобразный итог

достижений просветительского романа [13].Вместе с тем, в центре внимания

исследования Е.С. Куприяновой - идиллический хронотоп в романе

Голдсмита.Он проявляется в особом отношении героев к быту, где такие

события как любовь, смерть, рождение,  еда, становятся очень важны и

значимы, и в единстве человеческой жизни и жизни природы. Наиболее

существенной чертой идиллического хронотопа романа «Векфильдский

священник», по мысли Куприяновой,является «приращённость жизни к

определенному месту». Узкий семейный круг около камина — вот где

находится основное идиллическое пространство романа[19].

Художественный мир в романе О. Голдсмита посвящен деревне и

деревенским жителям. Простые деревенские люди, их мечты, их жизненные

устремления, не совпадающие с городскими ценностями и моралью, - это и

есть главная тема произведения Голдсмита. Утрата человеком своего

«естественного» состояния, извращение морали в связи с отдалением от

природы - вот что видится сентименталистамосновой социальног о конфликта

в середине XVIII века.Таким образом важное место в творчестве Голдсмита и

в истории английского сентиментализма занимает нравственное

противостояние города и провинции. Соответственно, возникает

необходимость изучения образа английской провинци и как некой модели

идеального пространства в английском сентиментализме.

За последнее время в отечественном и зарубежном литературоведении

не публиковалось ни одной специальной работы, посвященной этой теме. В
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упомянутых выше работах данная проблема затраг ивается в незначительной

степени. Исходя из этого, изучение образа английской провинции в романе

Голдсмита сохраняет свою актуальность.

Цель исследования:рассмотреть образ английской провинции в

романе О. Голдсмита «Векфильдский священник» .

Задачи:

1. Охарактеризовать сентиментализм как художественное

направление.

2. Выявить особенности английского сентиментализма.

3. Определить место романа «Векфильдский священник» в

творчестве Голдсмита.

4. Выявить особенности описания природы и их роль в раскрытии

образа провинции.

5. Описать образ священника в романе Голдсмита «Векфильдский

священник».

6. Рассмотреть мотивы нравственного противопоставления города и

провинции в романе «Векфильдский священник».

7. Изучить тему деревни в поэме «Покинутая деревня» О.

Голдсмита.

Объект исследования: английский сентиментализм.

Предмет исследования:образ английской провинции в романе О.

Голдсмита «Векфильдский священник».

Материал исследования:  Роман О. Голдсмита «Векфильдский

священник» (TheVicarofWakefield, 1766), русский перевод Т. М. Литвиновой,

поэма О. Голдсмита «Покинутая деревня» ( Thedesertedvillage, 1770), русский

переводВ. А. Жуковского и М. Абрамова.

Методы исследования:

Метод историко-литературного анализа с использованием элементов

сравнительно-сопоставительного игерменевтического методов.
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Практическая значимость  данной работы заключается в том, что

полученные выводы могут быть использованы в преподавании курса

«История мировой литературы» и «История английской литературы

XVIIIвека».

Структура работы

Содержание дипломной работы изложено на51страницах и включает

введение, две главы, заключение, список литературы, приложения. Список

использованной литературы состоит из 38 наименований, из них 8 на

иностранных языках.

Апробация работы.  Результаты научного исследования были

представлены на студенческой научной конференцииРГГМУ 15.04.2020г. (О.

Голдсмит в интерпретации А.А. Елистратовой)
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Глава 1. Английский сентиментализм и его особенности

1.1. Сентиментализм в Англии и его философские истоки .

Сентиментализм – это литературно-художественное движение,

возникшее в Западной Европе в начале XVIII века, которое явилось ответом

на кризис просвещенческого рационализма.Наиболее полное выражение

сентиментализм получил в Англии, где раньше, чем в других европейских

странах, сложилась идеология третьего сословия и обнажились ее

внутренние противоречия [24].

По мнению сентименталистов, доминирующим проявлением

человеческой природы является чувство, а не разум, который

скомпрометирован буржуазными практиками . Сентиментализм окончательно

не порвал своё отношение с Просвещением, а остался верен идеалу

нормативной личности, устанавливая в качестве предпосылки своего

развития не рациональное переустройство мира, а освобождение и

совершенствование «естественных» ч увств. В сентименталистской

литературе эпохи Просвещения герой более индивидуализирован, а его

внутренний мир обогащен его способностями сопереживать и чутко

реагировать на то, что происходит вокруг него. По своему происхождению

сентиментальный герой – это человек с богатым внутренним миром, его

открытие явилось главной заслугой сентиментализма.

Сентиментализм получил свое название после публикации

незаконченного романа «Сентиментальное путешествие по Франции и

Италии» (1768) английского писателя Лоренса Ст ерна, который, по мнению

современных ученых, установил новое значение слова «sentimental» в

английском языке. Если раньше оно означало либо «разумный»,

«здравомыслящий», либо «высоконравственный», «назидательный», то под

влиянием Стерна в нем усиливается о ттенок, связанный не столько с

принадлежностью к области разума, сколько — к области чувства. Теперь
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«sentimental» значит также «способный к сочувствию», а Стерн окончательно

закрепляет за ним значение «чувствительный», «способный к переживанию

возвышенных и тонких эмоций» [17].

Философской основой английского сентиментализма стал сенсуализм,

представителем которого был Джон Локк (1632 -1704), выдвинувший идею

«естественного», «чувствительного», т.е. познающего мир чувствами

человека. Английский философ Джон  Локк в своей основной работе «Опыт о

человеческом разуме» (1690) решительно отвергает идеи, выдвинутые Рене

Декартом о том, что люди знают определенные понятия врожденно. Локк

считал, что человеческий разум - это то, что он называл tabula rasa, что по -

латыни означает «чистая доска». По словам Локка, нет врожденного знания,

человек получает все знания своими эмоциями и переживаниями. Только

опыт, основанный на восприятии окружающего нас мира, с прямыми

ощущениями и чувствами, может обогатить человеческий разум [7].

По словам Локка, внешний мир дан человеку в его физиологических

ощущениях – зрении, слухе, вкусе, обонянии, осязании;  общие идеи

возникают на основе эмоционального переживания этих ощущений и

аналитической активности разума, который сопоставляет, соединяет и

абстрагирует свойства вещей, осознанных эмоциональным путем.

Идеи Локка развил в своих трудах А. Шефтсбери (1671 -1713), согласно

воззрениям которого мораль заложена в самой природе человека и связана не

с разумом, но с особым «нравственным чувством». Шефтсбери ввёл такое

понятие как «моральное чувство». Оно позволяет различать добро и зло, а

также оценивать все происходящее с человеком. Это чувство развивается на

интуитивном уровне и являет собой познавательную способность, общую для

всех людей.Так, эстетическое восприятие действительности порождает

удовольствие от созерцания прекрасного, а неприятие - от безобразного.

Моральное чувство вызывает такие же эмоции по поводу добра и зла [7].

Отталкиваясь от теории познания Локка, Шефтсбери считал моральное

чувство видом рефлексии, внутренним источником идей. Т.е. рефлексия,
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направленная на восприятие и оценку поступков и э моций – это и есть

моральное чувство. Оно делает поступки и эмоции объектами ума, что

позволяет оценивать их, одобрять или осуждать. Невзирая на абсолютно

очевидный субъективизм такой оценки, сентименталисты считали моральное

чувство надежным источником мо рали. Под гарантией объективности

морального чувства они понимали создание его самой природой человека, а

значит, применимым одинаково для всех. Моральное чувство естественно и

безусловно, т.к. ничто не может быть более очевидным, чем удовольствия и

страдания, которые оно порождает.

В рамках сентиментализма, как и вообще в новоевропейской этике,

шел поиск путей гармонизации интересов личности и общества. Шефтсбери

разделял эмоции на естественные (благожелательность, себялюбие) и

противоестественные (эгоизм,  корысть). Любить себя, защищать свои

интересы естественно и нравственно оправдано. Противоестественно

приносить в жертву интересы других людей, в результате чего себялюбие

превращается в эгоизм. Эгоизм – это саморазрушительная

стратегия. Эгоисты добиваются большего для себя, приняв сиюминутные

цели, отличные от их собственных интересов, и проживая свою

повседневную жизнь в соответствии с этими более сиюминутными целями.

Естественные чувства, такие как благожелательность, щедрость,

сочувствие, благодарность, которые дают человеку «привязанность к

добродетели» – это то, что Шефтсбери называл нравственным чувством,

которое создает естественную гармонию между добродетелью и личными

интересами. Но, в то же время, Шефтсбери был достаточно реалистичен,

поэтому признавал, что есть и противоположные желания, и что не все люди

абсолютно добродетельны.

По словам Дэвида Юма, с одной стороны, разум познает, различая

истину и заблуждение. А сфера морали – это желания и действия. К ним

неприменимы понятия истины или заблуждения. Они оцениваются в

категориях «добро и зло». Исходя из своей теории познания, Юм видит
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мораль не в объекте, познаваемом разумом, а в чувствах субъекта. «Порок и

добродетель могут быть сравниваемы со звуками, цветами, теплом и

холодом, которые являются не качествами объектов, но перцепциями нашего

духа».С другой стороны, разум созерцателен и бездейственен. Даже если  он

укажет на добро и зло, человек может не отреагировать и не последовать за

ним. Разумным может быть и порочный человек, а добродетельный поступок

может быть и неразумен. Поэтому, Юм и сентименталисты разделили разум

и добродетель, нарушив идущую со врем ен Сократа традицию [12].

Сентименталисты выбрали содержанием морали сферу человеческих

эмоций, мотивов и оценок. Мораль как императив отошла на второй план.

Заслуга сентименталистов в том, что они раскрыли богатый мир

нравственных чувств и переживаний. Он и показали отличие познавательной

и оценочной деятельности, ценностного и научного подходов. В оценочном

действии эмоции стали играть большую роль в отличие от разума.

Н.А. Соловьева в своей книге «Англия XVIII века: разум и чувство в

художественном сознании эпохи» описала изменение степени взаимосвязей в

английском сентиментализме между чувством и моралью. Чувство

становится не только мерой моральных ценностей, но и своеобразным

«индикатором» действий человека. И эта идея подтверждается общественной

осведомленностью: чувствительность как определенное состояние

восприятия человеком реальности помогает убедить людей в том, что

главное удовольствие в жизни — это делать добро [27].

В своих произведениях сентименталисты, в отличие от классицистов,

призывали читателя познать простые человеческие чувства, призывали его к

естественности и доброте внутреннего состояния, к слиянию с живой

природой. И если классицизм почитал только разум, существование которого

выстраивалось исключительно на логике и системе, то художн ик-

сентименталист был свободен в чувствовании, в его выражении, в полете

воображения. Созданные из протеста против сухости разума, свойственной

эпохе Просвещения, произведения сентиментализма - в любом своем
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жанровом воплощении -выражают то, что лежит в гл убине души человека, а

не то, что было получено им от культуры. В отличие от классицизма, в

произведениях сентименталистов доминирующим началом является

чувственность и эмоциональная составляющая, и читатель в процессе чтения

не обдумывает и анализирует сю жет, а сопереживает и сочувствует [29].

Сентиментализм отличается прежде всего культом человеческого

сердца. Большое внимание обращено на простоту, искренность и

естественность. Предпочтительным становится внутренний мир человека и

природы, частью которой он является. Герой произведений становится более

демократичной личностью, нередко представителем простого народа. Это и

есть главные признаки сентиментализма.

Чувства всегда шире и свободнее ума, которому поклонялись

классицисты. Поэтому писатели -сентименталисты обладали большей

свободой воображения и его воплощения в произведении, которое уже не

было втиснуто в строгие логические рамки классицизма.  Так, английский

сентиментализм как искусство чувств и ощущений выступает в качестве

альтернативы рационалистической модели мира и утверждает особое

сентиментальное мировосприятие, захватившеевсю западную Европу второй

половины XVIII века. [7]

1.2. Социально-психологические предпосылки и их отражение в

поэзии английского сентиментализма

Социально-психологические предпосылки английского

сентиментализма восходят к буржуазной революции (1640 -1660), которая

сыграла важную роль в развитии страны.В результате английской

буржуазной революции были устранены неограниченная королевская власть,

господство феодальных помещиков и подчиненной королю церкви.К власти

пришли новое дворянство и верхушка буржуазии - купцы, банкиры. Были

устранены препятствия, тормозившие развитие капитализма. После

революции в Англии быстро развивались сельское хозяйство и
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промышленность с наемными рабоч ими, особенно шерстяные и

железоделательные мануфактуры, росли города.

Крестьяне, которые обеспечили победу буржуазии, не только не

получили землю, но и окончательно ее лишились. В сельских местностях

происходили массовые насильственные огораживания о бщинных земель при

поддержке парламента и местных властей. В результате огораживаний

ускорилось окончательное разорение крестьян. Разорившиеся крестьяне шли

работать в города или, терпя большие лишения, переселялись в английские

колонии в Америке.

Сентиментализм был реакцией мира на изменение буржуазного

общественного строя. Англия являлась единственной страной в XVIII веке,

где это превращение происходило с такой интенсивностью, которая привела

к разрушению сельской местнос ти. Вот почему сентиментализм нёс в себе

столько скорби по потерянной спокойной деревенской жизни и красоте, и

чистоте природы[17].

Первые сентименталистские тенденции появляются к концу 20 -х годов

XVIII века в произведениях наиболее крупных английских поэтов того

времени: Джеймса Томсона, Эдварда Юнга и Томаса Грея. Важнейшими

темами этих поэтов являются суетность жизни; кратковременность ее

радостей; постоянство переживаний и идиллия деревни [13].

Характерным героем поэзии сентименталистов был человек, близкий к

природе, ее восторженный почитатель. Писатели восхваляли оставшегося

наедине с собой одинокого человека, который перед лицом Бога раздумывал

о своих деяниях и воспевал красоту природы. Зачастую лирическим героем

сентиментальной поэзии становится юноша -стихотворец.

Творчество Джеймса Томсона (1700 — 1748) стало одним из первых

проявлений сентиментализма в поэзии английской литературы. В историю

литературы он вошел, прежде всего, как автор четырехчастной поэмы

«Времена года». Создание этой описательно-дидактической поэмы является

первым важным этапом в движении английского сентиментализма [13].
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Томсон описывает времена года в своей неповторимости и

своеобразии: говоря о весне, он рисует пробуждение природы; лето как зенит

природного и трудового циклов жизниописано в насыщеннос ти одного дня

— от восхода до заката; осень — это сбор и праздник урожая; зима —

наступление холодов и зимний отдых крестьян. Поэма представляет

собойжизнь крестьянна фоне природы в идиллически -приукрашенном виде.

Томсон изображаетпатриархальные картины де ревенской жизни как

«естественное бытие».

В деревне жизнь человека гармонично сочетается с жизнью природы,

она естественная, нравственная, мирная; сельский житель беден, но счастлив,

потому что он довольствуется только необходимым. Томсон описывает

сельский труд и отдых с восхищением. Несмотря на смену видов

деятельности,жизнь крестьян дана вне развития, поэт воспринимает ее как

определенное состояние, а не движение. Сентиментальные мотивы

проявились в поэзии Томсона не в критике социальных отношений, а в

представлении идеала одинокой созерцательной жизни в тихом убежище,

окруженном природой.

В поэме Томсонутверждает, что лишь у того, кто прочувствовал

увиденное, могут родиться глубокие мысли. И только в тесном общении с

природой может возникнуть чувство. По этому, природастала центром поэмы,

и она развивает чувства и эмоции в человеке за счёт своего совершенства, а

чувства, которые он испытывает, внушены ему в результате общения с

окружающим его миром полей, лесов и гор, ведь, человек в понимании

Томсона — неотъемлемая часть природы и ее воплощение.

Описательный элемент преобладает над субъективной рефлексией,

которая позже станет столь характерной для поэзии сентименталистов.

Томсон рисуетумиротворённые английские пейзажи, оживленные мирной

работой сельских жителей, иногда картинами охоты, рыбалки или

праздничного веселья в деревне.
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Вместе с тем именно Томсон обратил внимание современников на

красоту лесов и полей, поражающих богатством цветовых оттенков, на

бескрайние просторы равнин и очарование лугов.  «О, Томсон, ты открыл

природы красоту!» [24] — писал Карамзин:

Butseethefadingmany-colouredwoods,

Shade deepening over shade, the country round

Imbrown; a crowded umbrage, dusk and dun,

Of every hue from wan declining green

To sooty dark. These now the lonesome muse,

Low-whispering, lead into their leaf -strown walks.

And give the season in its latest view 1 [31].

Ещё одной значимой фигурой в английской поэзии становится поэт —

Эдвард Юнг (1683 — 1765).Славу автору принесла его поэма  «Жалоба, или

Ночные думы о жизни, смерти и бессмертии» (1742 — 1745), в которой поэт

рассуждает о краткости человеческой жизни и защите идеи бессмертия души.

Мысль о бессмертии, по мнению Юнга, - единственное утешение для

человека, удел которого на земле - страдания.Именно эта поэма дала начало

так называемой «кладбищенской поэзии» в литературе английского

сентиментализма.

Произведение Юнга строится на контрастных картинах. На фоне

мрачного изображения ночного кладбища, напоминающего о неизбежности

смерти, возникает образ лирического героя, который размышляет о цели

жизни и предназначении человека на земле. Юнг приходит к выводу о том,

что страдания и неудовлетворенность своим существованием в этом мире —

вечный удел человека. Но они служат лишь доказательством того , что в

загробной жизни его ждет счастье, если он будет добродетелен здесь, в

земной жизни. Задача поэмы — создать у читателя определенное настроение,

эмоционально окрашенное и обогащенное впечатлениями от описанного.

Поэма Юнга, как и цикл «времена года»  Томсона, перегружена

дидактикой. Но энтузиазм, с которым Юнг защищает свои идеи; постоянные
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обращения к читателю с вопросами, как бы вызывающими его на

спор;оригинальные сравнения и яркие образы способствовалиуспеху поэмы

как на родине, так и на континент е и вызвали множество подражаний [13].

В истории английской литературы возник даже термин

«кладбищенская поэзия». Совокупность таких мотивов, как бренность плоти,

неизбежность смерти, кратковременность жизни и т. д., могла

свидетельствовать о том, что к се редине XVIII века рационалистический

оптимизм ранних просветителей уже не удовлетворял писателей нового

поколения и был пересмотрен. И все же термин этот условен, ибо

«кладбищенская тема» трактовалась очень по -разному.

Значительный вклад в развитие английс кой сентиментальной поэзии

внёс Томас Грей (1716 — 1771). Грей начал писать оды в классическом

стиле. Однако вскоре он отказывается от классицисти ческой манеры письма.

Стихотворения Грея «К весне», «На смерть Уэста», «На отдаленный вид

Итонского колледжа» (1747) свидетельствуют о появлении нового стиля.

Главный лирический герой этих стихотворений остро чувствует и красоту

природы, и печаль воспоминаний о безвозвратно ушедшем детстве, и боль от

утраты друзей. Ключевое значение в творчестве Грея имеет его программное

произведение «Ода о развитии поэзии» (1758). Старый жанр оды здесь

служит для воплощения новых впечатлений, передаваемых с помощью

чувств и воображения [13].

Важнейшим произведением в поэтическом творчестве Грея становится

«Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751). Условия, в которые

помещен лирический герой произведения, характерны для «кладбищенской

поэзии». В вечерних сумерках он бродит по деревенскому кладбищу, читает

надписи на могилах и размышляет о тех, кто заснул здесь вечным сном. Но, в

отличие от Юнга, мысли о неминуемой смерти человека приводят его к

другим выводам. Снова и снова вспоминая об умерших людях, он думает о

том, что в деревенской глуши могли остаться незамеченными и поэтический
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гений, и талант ученого, и способности политика. Условия жизни, отнюдь не

лёгкие, не позволили им развиться.

Тем не менее, Грей предпочитает мирную жизнь в деревенском

одиночестве пустой, хотя и блестящей, жизни знати. Он выбирает сельскую

идиллию, которая позволяет ему идти по жизненному пути без забот и

беспокойств, в мирных радостях единения с природой:

Far from the madding crowd's ignoble strife,

Their sober wishes never learned to stra y;

Along the cool sequestered vale of life

They kept the noiseless tenor of their way.

Yet even these bones from insult to protect

Some frail memorial still erected nigh,

With uncouth rhymes and shapeless sculpture decked,

Implores the passing tribute of a sigh 2[38].

Одна картина природы сменяется другой. Все они по -разному

воспринимаются героем. И каждая оставляет свой след. Красота природы

проецируется на его чувства, вызывая симпатию к людям, возвышенные

мысли о величии окружающего и стремление слиться с природой.  Так в

«Элегии» создается гармония между человеком и вселенной.

В английском сентиментализме нет прямого отражения общественных

противоречий. Социальные мотивы, как правило, звучат приглушенно,

представая либо отраженно, в эмоциональной реакции лирического героя,

как это происходит в творчестве Оливера Голдсмита [19].

Выводы по первой главе

Несмотря на свое позднее словесное обозначение, восходящее к 1768 г.

(год публикации романа Л. Стерна «Сентиментальное путеше ствие»),

сентиментализм как явление возник довольно рано – в конце 1720-х

гг.Философские истоки английского сентиментализма восходят к

сенсуализму Локка, выдвинувшего идею «естественного»,
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«чувствительного» (познающего мир чувствами) человека. Социально -

психологическими предпосылками была Английскаябуржуазнаяреволюция,

последствия которой обнаружилинесостоятельность просветительских

иллюзий относительно буржуазного общества.

Сентименталисты исходили из посылки, что человек, будучи

творением природы, от рожд ения обладает задатками «естественной

добродетели» и «чувствительности». Неудивительно, что естественный

человек становится главным героем сентиментализма.

Английский сентиментализм берёт своё начало с поэзииД. Томсона, в

которой на фоне природы в идилличе ски-приукрашенном виде изображается

жизнь крестьян. Картины природы чередуются с сентиментально -

благостными описаниями сельских работ и веселых празднеств поселян.

В 30-е годы развивается поэзия, получившаяназвание

«кладбищенская». Этот жанр явился наиболе е показательным выражением

общего настроения меланхолии, характерного для начального периода

развития сентиментализма. Развитие темы экзотизма сельской жизни и

ландшафта в силу распада социальной базы дворянства как класса приводит

к меланхолическим пейзажам, к поэтическим мотивам ночи или вечера,

тумана, зловещего пейзажа и т. п. Нейтральный ландшафт сменяется

таинственным и страшным: лес — пожарищем, руинами, наконец

кладбищем. Бренность земного бытия, житейская суета, кратковременность

существования, естественная жизнь на лоне природы являлись главными

темами поэзии Т. Грея и Э. Юнга.

В понимании сентименталистов достижение счастья как главной цели

человеческого существования возможно при двух условиях: развитии

естественных начал человека («воспитание чу вств») и пребывании в

естественной среде (природе); сливаясь с которой, он обретает внутреннюю

гармонию. Именно эти темы и становятся главными в творчестве одного из

главных представителей английского сентиментализма – О. Голдсмита.
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Глава 2. Образ английской провинции и её составляющие

Оливер Голдсмит (1730-1774) - один из выдающихся представителей

английского сентиментализма, писатель, проявивший себя

одинаковоталантливо как эссеист, поэт, романист и драматург. В  каждом из

этих жанров он оставил произведения, ставшие классикойанглийской

литературы[7].

Центральной проблемой в творчестве Голдсмита является тема

деревни, к которой писатель обращался в разных жанрах. Голдсмит

поднимает эту тему в первую очередь в свое м единственном романе

«Векфильдский священник» (1766).

Роман был написан в 1762 году, но вышел в свет позже, через 4 года – в

1766 г.Столь поздняя публикация произведения свидетельство того,

насколько придирчиво Голдсмит относился к своим литературным трудам –

за 4 года писатель основательно доработал роман.

Общественность достаточно радушно приняла это произведение, но

следует отметить, что славы при жизни Голдсмиту роман не принес. К концу

XVIII века быстро возрос круг читателей романа не только в Анг лии, но и во

всем мире. Он переводился на многие европейские языки. Во французских и

русских переводах «Векфильдский священник», начиная с конца XVIII века и

в течение XIX столетия, переиздавался по семь раз.По словам У. Теккерея,

этот роман «проник в каждый замок и каждую жилище по всей Европе» [7].

Среди заинтересованных, и иногда и восторженных читателей были Гете,

Вальтер Скотт, Карамзин, Стендаль, Толстой, Диккенс. Последний образовал

даже свой ранний псевдоним Боз от имени одного из героев романа

Голдсмита – Мозеса [12].

В романе «Векфильдский священник» Оливер Голдсмит обращается к

семейно-бытовой теме, которая переплетена с социальной. Роман
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представляет собой достаточно проработанную в художественных образах

вариацию темы бедственного положения сель ской Англии. Тема

раскрывается в истории несчастий семьи сельского пастора Примроза,

ставшего жертвой тирании сквайра Торнхилла [12].

Образ английской провинции разработан в романе многосторонне и

включает в себя следующие составляющие: описание природы; б ыт и образ

жизни провинциального жителя; моральные ценности на которые

основывается этот образ жизни.

2.1. Особенности описания природы в романе

Природа у Голдсмита - живой единый организм, чьё существование

неразрывно слито с существованием человека. Мож но сказать, что одним из

признаков сентиментализма для писателя была тесная человеческая связь с

природой.

Идиллический пейзаж в представлении Оливера

Голдсмитаизображал«радостную растроганность мирным, устойчивым и

гармоничным сложением жизни» и относился  к ценностным критериям,

определяющим идиллию, «спокойное семейное бытие», а также «единение

человека с природой, его живой и творческий труд», несмотря на

недостижимость подобного в полной мере.

Идиллический пейзаж провинциальной природы в произведении

Голдсмита основывался на представлении единства семейной жизни и

земледельческой трудовой деятельности. После трудового дня семья

священника в романе Голдсмита отдыхает на «скамье в тени боярышника и

жимолости» [8,с.44],  (aseat, overshadedbyahedgeofhawthornandhoneysuckle)

[37,p.19], пьёт чай, читает, устраивает концерты, предлагает гостям

крыжовенную настойку.

В XVIII веке, поставившем остро проблему движения времени, форма

идиллии приобрела особую значимость, поскольку открывала возможность в

наибольшей степени приблизиться к фольклорному (эпическому) времени. У
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Голдсмита фольклорное время выражается в романе, во -первых, в

зависимости земледельцев от природных циклов посева, уборки урожая, во -

вторых, в соблюдении главными героями народных праздников, обычаев, игр

и забав: «They kept up the Christmas carol, sent true love -knots on Valentine

morning, eat pancakes on Shrove -tide, shewedtheirwitonthefirstofApril ,

andreligiouslycrackednutsonMichaelmeseve »3[37,p.16].

Активно вводится в роман фольклорный пласт при обработке

Голдсмитом песни Оливии, рассказа о Карлике и Великане, аллегории о

Проступке и Стыде, первой литературной б аллады, пародии на элегию, что

способствует созданию богатого деревенского колорита. Фольклорное время

и древние традиции даны Голдсмитом с позиций Руссо, который

рассматривал их «как врачующие, очищающие и успокаивающие силы,

которым человек должен отдать ся, с которыми он должен слиться» для

обретения счастья и душевного мира.

Жизнь семьи священника в произведении Голдсмита циклична, она

всецело подчинена ритму природы и является неотъемлемой частью всего

мироздания. Так ,

рабочийденьначинаетсясвосходасолнц аипродолжаетсядозаката: «As we rose

with the sun, so we never pursued our labours after it was gone down» 4 [37,p.17].

Это происходит благодаря тому, что деревня, где проживает священник

и его семья, является идеальным местом.

Геройследующимобразомописывает своюпервуювстречусдеревней: «Being

apprized of our approach, the whole neighbourhood came out to meet their

minister, drest in their finest cloaths, and preceded by a pipe and tabor: A feast also

was provided for our reception, at which we sat cheerfully d own; and what the

conversation wanted in wit, was made up in laughter» 5[37,p.16]. В данном

фрагменте текста романа можно увидеть, насколько жители деревни просты,

дружелюбны и душевны.

Герой и его семья постепенно пришли к убеждению, что «всякое

состояние таит в себе какие -нибудь, ему одному свойственные радости.
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Каждое утро мы вставали, чтобы вновь приняться за труды; зато вечером мы

могли предаваться безмятежному веселью» [8,с.41], (every situation in life

might bring its own peculiar pl easures: every morning waked us to a repetition of

toil; but the evening repaid it with vacant hilarity) [37 ,p.19]. В этом и

заключается гармония человека и природы. Для жизни Примрозов

характерно мирное существование, простые радости окружающего мира,

игры на природе.

Круг их дневных дел очерчен четко и невелик, но они в скромной своей

доле умеют находить радость. Утром – работа на поле, по вечерам – тихие

беседы у камелька, по воскресеньям – проповедь в церкви, на которую

отправляются всем семейством. Зде сь царят веселье, непринужденность,

здесь привечают гостей и сами любят ходить в гости. Так и тянется жизнь

год за годом, но для Примрозов неутомителен бег времени – они не знают

терзаний нечистой совести или хандры, порожденной бездельем.

Главный герой на протяжении всего романа не перестает восхищаться

местной жизнью и природой, которая его окружает.

Геройтакописываетсвоивпечатленияотдеревни : «Nothing could exceed the

neatness of my little enclosures: the elms and hedge rows appearing with

inexpressible beauty. My house consisted of but one story, and was covered with

thatch, which gave it an air of great snugness; the walls on the inside were nicely

white-washed, and my daughters undertook to adorn them with pictures of their

own designing»6[37,p.17].

Таким образом, в романе сочетание человеческой жизни с природой,

единство ритма в идиллии, помогает находить общий язык для явлений

природы и событий человеческой жизни.

2.2. Образ идеального сентименталистского героя

Естественный человек, по Голдсмиту, э то прежде всего созданный

природой человек с его естественными физическими и нравственными

потребностями и желаниями. Этот естественный человек с его
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непосредственными чувствами противопоставляется Голдсмитом человеку

цивилизованному, испорченному нравами «гражданского» общества.

Естественный человек отличается природной добротой,

отзывчивостью, состраданием к ближнему, цельностью характера. Это,

можно сказать, в известном смысле единый, гармоничный человек,

лишенный страстей и неутолимых желаний. Такой «ид еальный» человек

был, разумеется, лишён у Голдсмита конкретно -исторического содержания и

использовался им скорее опять -таки как орудие полемики, орудие

противопоставления «природы» и «цивилизации», всего естественного и

искусственного.

В воображении Голдсмита такой человек рисовался в образе главного

героя – пастора Примроза, земледельца, главы семьи, который занимает

важнейшее место в романе «Векфильдский священник».  Автор показал, что

этого представителя английского общества нельзя охарактеризовать

однозначно, поскольку его качества зависят от многих факторов (природных

склонностей, уклада жизни, моральных принципов). Священник имел важное

значение в том обществе, где являлся нравственным примером. Не случайно

Голдсмит обращал особое внимание именно на эт у сторону поведения

священника, его отношение к людям.

Как рассказчик романа, доктор Примроз изображает себя человеком,

приверженным интеллектуальным занятиям и благотворительным

действиям, тем, кто отвергает тщеславие мира. Его самооценка не является

неточной. Он направляет свои доходы на помощь бедным (хотя, как он

узнает, делает это неразумно), и он, безусловно, посвящает себя утонченной

интеллектуальной деятельности, хотя его предметы — в частности, его

пропаганда религиозной догмы моногамии, которая за прещает вторые браки

даже после смерти одного из супругов — представляют лишь

незначительный интерес для мира.

Концепция брака викария также полностью соответствует

государственному манифесту по этому вопросу, потому что его главная цель



25

в жизни состоит в том, чтобы содействовать обществу через брак и поощрять

своих сыновей и дочерей к будущим бракам, поскольку он объясняет свой

успех во главе семьи в начале романа: « Iwaseveropinion,

thatthehonestmanwhomarriedandbroughtupalargefamily ,

didmoreservicethanhewhocontinuedsingle, andonlytalkedofpopulation»7[37,p.5].

Примрозпридерживаетсясвоих  «принципов» передсоседом,

которыйвскоредолженбылстатьтестемегосына : «…I was called out by one of

my relations, who, with a face of concern, advised me to give  up the dispute, at

least till my son’s wedding was over» 8[37,p.10], и поэтому отвечает следующим

образом: «You might as well advise me to give up my fortune as my

argument»9[37,p.10].

За категоричностью персонажа скрывается авторская ирония,

поскольку достаточно быстро выясняется, что состояние Примроза на самом

деле не имеет никакого веса. Это заставляет мистера Уилмота разорвать

намеченный брак с сыном Примроза Джорджем и Арабеллой Уилмот, и

поэтому счастье его сына почти разрушено. Иногда Примроз гор дится своей

способностью выигрывать споры, часто неверно оценивает предполагаемых

друзей и соседей своей семьи, однако, несмотря на все свои недостатки, он

верный, любящий, терпеливый и, по сути, добродушный человек.

Однако доктор Примроз не понимает своей  наивности, и эта слепота

является источником иронии в романе. В отличие от Примроза,

наивноведущего свой рассказ, читатель обладает большей

осведомленностью. Это несоответствие между ограниченным зрением

рассказчика и проницательностью читателя создает ир оническое

напряжение, что позволяет читателю снисходительно посмеиваться над

доктором Примрозом, даже сочувствуя ему.

Одной из особенностей английской литературы является идеализация

семьи как основной ценности общества и государства, как это показано в

романе О. Голдсмита «Векфильдский священник». Для Примроза семья

представляла собой «маленькую монархию», которая являлась воплощением
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идеала счастья. Пастор считал себя счастливым человеком и придерживался

известной английской пословице: «Мой дом – моя крепость», где он являлся

главным в семье и хозяином той самой «крепости». Именно он и задавал

общую атмосферу в доме и порядки в укладе идеальной семьи.

На протяжении всей книги Примроз пытается осуществлять отцовскую

власть тремя способами: через контроль на д благосостоянием детей, через

прямые указания и через апеляцию к народной мудрости. Во всех трех

отношениях он во многом терпит неудачу. Он небрежен в распоряжении

материальными средствами, и его поручение семейного состояния

недобросовестному торговцу пр овоцирует первую из ряда катастроф,

которые переживает семья.

Но даже в самые трудные дни своей жизни пастор Примроз помнит не

только о собственных страданиях. Подобно королю Лиру он думает о

миллионах «голодных», всю тяжесть судьбы которых он ощутил до ко нца.

Примроз знает – он лишь один из многих, к кому судьба оказалась

несправедливой. Поэтому, он резко отвергает утешительные рассуждения

философов-«оптимистов», приукрашивающих общественную

несправедливость и идеализирующих участь бедняков. «they who would know

the miseries of the poor must see life and endure it. To declaim on the temporal

advantages they enjoy, is only repeating what none either believe or

practise»10[37,p.124]. Произнося эту проповедь среди других несчастных

людей, Примроз вряд ли может  обещать им другое благо, кроме смерти -

освободительницы.  Но в его религиозной речи читается глубокая скорбь.

Из-за многих неудач викария - некоторые из которых он мог бы

предотвратить, если бы использовал более циничное представление о людях,

- Голдсмит полагает, что человеку нужно больше, чем осторожность, чтобы

ориентироваться в мировом зле. Поэтому, вторая половина романа в отличие

от первой, где викарийописывается человеком, чьи мысли и действия

определяются его чувством благоразумия, жизни в духе мора льной

праведности и веры в скрытую доброту человечества, раскрывает в
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поведении Примроза границы осторожности, стойкости и г отовности ставить

под сомнение мотивы других.

Тема стойкости служит направляющей силой второй половины романа.

Данный роман часто сравнивают с библейской Книгой Иова, и на, то есть

веские основания. Персонажи, особенно викарий, подвергаются многим

испытаниям и невзгодам на протяжении всей истории и до лжны в конечном

итоге полагаться на свою стойкость, чтобы выдержать эти испытания. К тому

времени, когда он произносит свою проповедь о стойкости Джорджу и

заключенным, он действительно представляет человека, готового выдержать

трудности благодаря личной силе.

Чарльз Примроз ищет во всем радостные моменты, идеализирует

окружающий мир. Кажется, что характеристика, которую даёт Берчелл

Уильяму Торнхилу (то есть самому себе) может относиться к священнику

Примрозу да и в целом быть частью характеристики образа героя-чудака:

«благоволил ко всему роду людскому», «ему был мил весь свет», «слывёт

чудаком», «благодеяния свои он облекал в затейливую форму».

Примроз-герой-чудак исключен из нормы, и в силу этого ему удается

сохранить здоровые общечеловеческие качества, утерянные в обществе, где

люди променивают свою душу на деньги, успех, славу. Он «неправилен»,

потому что «правильное» — это общепринятое.

Пастор Примроз по-своему олицетворяет истинную человечность. Он

ценит людей за доброту, отзывчивость, бескорыстие, т рудолюбие. Он сам

удовлетворяется очень малым, и в течение всей книги предстает перед

читателем как естественный человек. Герой романа является идеальным

человеком не потому, что является безукоризненным, а потому, что живёт в

гармонии с природой, слушает своё сердце, а не социальные нормы.Он живёт

в соответствиине с требованиями общества, а с требованиями природы, Бога.

Таким образом, характер главного героя является естественным и

идеальным в значении гармонии с природой. Поэтому он, несмотря ни на

что, не претерпевает развития. Потому что, если человек близок к природе, и
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близость крепка, то никакие жизненные обстоятельства не собьют с нужного

пути. В душе человека есть Бог, в унисон с которым и протекает жизнь.

2.3. Моральное противостояние  провинции и Лондона

«Wakefield» — это деревня, с описания которой начинается роман, где

жил пастор Примроз со своей семьёй. По стечению непреодолимых

обстоятельств – банкротства семьи – викарий вынужден, уехав из

Вейкфильда,поселиться в другой деревне, на звание и местоположение

которой автором не указывается. Но, несмотря на свои странствия, на

протяжении всей книги священник остаётся таким же искренним,

добродушным и дружелюбным, каким он был в родном Вейкфильде даже

тогда, когда его настигали кризисные м оменты и неудачи.

Новое пристанище семьи пастора никак не обозначается, хотя оно явно

находится в Англии. Автор, описывая это место, опирался на свои детские

воспоминания о деревне Лиссое, Ирландия, которая была отмечена и в

медитативной поэме «Покинутая деревня» (1770) [22].

Место, куда Примроз, перевёз свою семью, – это не просто место, где

есть доступные лекарства, ферма, которой он может управлять. Это

убежище, где он может держать близких в безопасности от внешнего мира,

находясь рядом с такими же людьми, как они сами: «Remote from the polite,

they still retained the primaeval simplicity of manners, and frugal by habit, they

scarce knew that temperance was a virtue» 11[37,p.16].

Пастор Примроз придерживается тех же патриархальных традиций, что

и фермеры, всё ещё живущие в соответствие со старой добродетелью. Они

много работают, живут скромно, ходят в церковь в день Господня и находят

удовольствие в традиционных праздниках, которые приносит каждое время

года. Но невзирая на всю праведность простой жизни, Примроз понимает,

что ни одно место на Земле не является по-настоящему безопасным, когда,

однажды вечером возвращаясь домой он видит, как горит его дом. Даже
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среди местных добродетельных деревенских жителей находится человек,

имеющий все пороки «города» – богатый землевладелец сквайр Торнхилл.

Город – «The town» – термин восемнадцатого века, использовавшийся

для Лондона, центра английского общества, роскоши и удовольствия. Это

место большой привлекательности, но еще большей опасности.

Сын Примроза, Джорж, собирался подавать заявку на работу в

Лондонскую школу-интернат, желая вырваться в большой город, но семья

смогла его отговорить от этой затеи, после чего он пытался стать писателем,

потерпел неудачу, а затем, устроившись на работу к сквайру Торнхиллу, стал

в полной мере зависимым от него, а в дальнейшем обманут ым и брошенным.

Зло, пропитывающее город, с лёгкостью вторглось и в деревню, когда

сквайр Торнхилл своими непристойными манерами и антиморалью, попадая

в дом Примроза, соблазнил его наивную дочь Оливию и увёз её в Лондон в

своей карете. А поскольку сквайр богат, Примрозы мало что смогли сделать,

чтобы исправить положение. Оливия связала себя с мужчиной, который не

был ее мужем, потеряла девственность и была вынуждена общаться с

другими неблагородными женщинами. Её бегство перевернуло все

условности её общества, ведь, в XVIII веке добродетель женщины – т.е. её

чистота и её моральный характер – были её самыми важными

качествами. Она должна была подчиняться добродетели до тех пор, пока не

выйдет замуж, а затем не делать ничего, чтобы скомпрометировать свою

репутацию жены и матери. Поскольку добродетель женщины являлась

самым ценным, она должна была тщательно охраняться ею самой и членами

ее семьи.

Все члены семьи Примроза оказались жертвами, по крайней мере,

одного отрицательного (замаскированного) персонажа. Снова и снова они

обнаруживали, что им трудно отличить, доброго человека от злого. И связано

это с тем, что, во-первых, семья вела чрезвычайно замкнутый и

изолированный образ жизни, а во -вторых, это патриархальный акцент на

добродетели и благоразумии. Поск ольку викарий держит свою семью
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отдельно от внешнего мира, все члены семьи сталкиваются со

значительными сложностями, когда вступают в какие -либо связи с людьми

из этого внешнего мира. И эта наивность, присущая всем членам семьи

священника, делает их воспр иимчивыми к манипуляциям внешнего

окружения.

В романе священник пашет землю, как и его прихожане, вся его семья

выходит ворошить сено, сельский труд посилен и радостен. Единственная

забота Примроза — подавить тщеславие жены, надеющейся поправить

семейное положение удачным замужеством дочек, и дочерей, которые по -

прежнему любят кружева, ленты и узорную вышивку. Противопоставление

города, царства обмана и лжи, и деревенской невинности принимает форму

столкновения стихии плутовского романа со стихией идилличес кой: сын

пастора, а затем и он сам едут в город на ярмарку продавать лошадь, и оба

ловко обмануты одним и тем же плутом. На этом фоне развиваются две

традиционные любовные интриги пасторальной комедии: старшую дочь

священника пытается соблазнить развратный  помещик Торнхилл, за

младшей ухаживает человек, выдающий себя за бедняка и желающий, чтобы

она оценила его личные достоинства, который в конце концов оказывается не

кем иным, как сэром Уильямом Торнхиллом, баронетом и дядей беспутного

помещика. Оба героя прибегают к уловкам и переодеваниям, правда, с

разными целями, обе сюжетные линии динамично разработаны и умело

переплетены автором, знающим толк в пасторальной комедии. Линия

старшей дочери Оливии скоро из комедийной становится

мелодраматической: Торнхилл у удается соблазнить ее, и это более

существенный удар по пасторальному миру Примроза, чем потеря состояния.

Однако священник с честью выходит и из этого испытания благодаря

христианскому смирению и прощению: не позволяя семье расколоться, он

отправляется на поиски своей «заблудшей овечки» и возвращает ее.

Следующий удар наносит стихийное бедствие: как раз в день возвращения

пастора у него сгорает дом, но детей удается спасти, и вновь его дух
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оказывается несломленным. Торнхилл же пользуется тем, что, пастор

потерял имущество и не в состоянии вовремя внести арендную плату. Он

предлагает Примрозу вексель, ловко заставляет Примроза подписать его, и

отправляет тем самым пастора в тюрьму.

Существует «разделительная линия», которая отделяет действия

персонажей, управляющие идеи и риторику первой половины романа от

второй. Первая часть реализуется как спокойное и мирное настроение,

относящееся к деревне,когда вторая, напротив, сопровождается отдаленной и

катастрофической атмосферой. Основная идея выражается в том, ч то

неосторожность приводит к несчастью и страданиям, тогда как благоразумие

приводит к счастью.

Ещё одним «естественным» человеком в романе является мистер

Берчелл, который встречает Примрозов по пути в их новый дом в округе,

сообщает им об Уильяме Торнхил ле, другими словами, о себе и «его

чрезмерной щедрости в юности, его последующей потере», удачи и его

возрождении благодаря проявлению «благоразумия», который завершает

полный круг в конце романа с раскрытием его подлинной натуры.

Совпадение, маскировка и предзнаменование являются весьма

влиятельными элементами в повествовании, поскольку они усиливают тайну

и напряженность в сюжете. Особенно персонажи Берчелла и Дженкинсона

имеют объединяющий эффект, поскольку они представлены Примрозам как

воплощение города и как замаскированные персонажи.

Первое знакомство Берчелла, который на самом деле является

Уильямом Торнхиллом, с Софией имеет большое значение, потому что он

сначала спасает ее от гибели, затем постепенно влюбляется в нее и в

конечном итоге спасает ее  от похитителейи играет огромную роль в общем

состоянии семьи Примрозов, а сцена откровения Берчелла в конце романа

функционирует как «deus ex machina», что сулит восстановление удачи и

счастья.
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Точно так же, как Берчелл, Дженкинсон использовал маскировку,

чтобы преследовать свои цели, но в отличие от Берчелла, Дженкинсон не

только обманул семью Примроза, но и нанёс им финансовый ущерб. Но,

когда Примроз снова встретил его в тюрьме, они смогли стать друзьями

благодаря проповедям пастора и рассказам о злодея ниях сквайра Торнхилла,

его так называемом фиктивном браке с Оливией.

Наряду с маскировкой Дженкинсона и Берчелла, в романе

присутствуют такие персонажи как: леди Бларни, мисс Каролина Уилмин и

Амелия Скеггс, которые представляются как нежные девушки, друз ья

сквайра Торнхилла и городские жительницы, привлекающие внимание

Оливии и Софии к лондонской светской жизни, а в последствие и к ловушке

Торнхилла, также являются ключевыми элементами, представляющими

доказательства отрицательности персонажа Торнхилла.

Подобным образом, будучи человеком, живущим в сельской

местности, Чарльз Примроз, демонстрирует свою наивную природу и

недостаточную осведомлённость в управлении своими финансами в первой

части романа, поскольку он оставляет все свои экономические ресурсы в

руках своего торгового инвестора, который впоследствии сбегает.

Семья, как маленький мир, не может конкурировать с внешним

воздействием большого мира. Этот серьезный конфликт между семьей

Примроза и внешним миром отражается через «моральные ценности,

которые не совпадают с ценностями городскими». Внешний мир оказывается

угрозой, порождающей коррумпированных торговцев, мошенников и таких

аристократических помещиков из города, как Торнхилл. Подобные

персонажи «соблазняют горничных, но также […] лишают добр одетели» и

проявляет жестокость по отношению к своим арендаторам, происходящим из

сельской местности.

Пока Примрозы жили вдали от искушений большого света, они

руководствовались велениями естественной морали. Стоило им только

переступить порог своего домик а, как силу обрела уже иная мораль –
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общественная, губительная для «естественного» человека, поскольку она

противоречит здравым потребностям человеческой души. Общество дарует

все блага корыстным и злым.

Поэтому, некоторые критики иногда называют данный ро ман

моральнымпротивостоянием провинции Лондону.

В этом отношении, самая известная работа Голдсмита, находящаяся

среди «самых влиятельных работ» второй половины XVIII века, была

разработана, как пасторское произведение, «предназначенное для защиты

упадка сельской Англии и ее нравственности», чтобы донести идеи автора о

морали до читателей. Роман представляет викария в качестве модели «дон -

кихота, живущего своим авторским видением и не похожего на обычного

человека его возраста».

Проходя через страдания, стыд  и невзгоды, пастор и его семья

возвращаются к счастью, в особенности под конец, что высоко оценил

немецкий мыслитель Гете в 1830 году в своем письме Зелтеру, где написал,

что роман в целом является «инструктажем» моральных добродетелей».

Всвязисэтим,

словаПримрозанесутпрямоепосланиекчитателямозначениипокаянияивосстан

овленияегодобродетели: «Heaven, we are assured, is much more pleased to view

a repentant sinner, than ninety nine persons who have supported a course of

undeviating rectitude. And this is right ; for that single effort by which we stop

short in the downhill path to perdition, is itself a greater exertion of virtue, than an

hundred acts of justice»12[37,p.96].

Конечно, если бы Голдсмит создавал реалистическое произведение,

счастливый конец романа был бы натянут и неуместен. Но пасторальный

роман развивается по другим законам, и, переполнив меру несчастья героя

известиями о том, что старшая его дочь умерла, младшая похищена

неизвестно кем, а старший сын, вступившись за честь сестры, ранен и

брошен в тюрьму по обвинению в убийстве, Голдсмит круто поворачивает

колесо фортуны, собирает всех героев в камере Примроза для финального
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объяснения, где бедный мистер Берчел неожиданно превращается в богатого

и могущественного баронета Торнхилла, и каждый получа ет по заслугам,

после чего роман кончается двумя празднествами. Голдсмит создает, таким

образом, сентиментальный миф о добром пасторе, который и в бурном,

противоречивом современном мире способен спасти свою маленькую семью.

Таким образом, в рассматриваемо м романе наблюдается моральное

противостояние провинции и Лондона. Священник и его семья сливаются в

счастливой гармонии с природой и окружающей их жизнью в деревне.

Жители этой деревни не знают страданий бедности, не знают и

честолюбивых стремлений, порож даемых богатством. Они – истинные дети

природы, их потребности естественны, а потому у всех одинаковы. Их

отношения строятся на естественном уважении, какое один человек

испытывает к уму, добродетели и трудолюбию другого, а не к его деньгам.

2.4. Развитие темы деревни в поэме «Покинутая деревня»

Голдсмита

Как мы уже говорили, тема деревни в творчестве Оливера Годлсмита

занимает очень важное место. И он к этой теме обращается в разных жанрах:

в романе «Векфильдский священник»,в поэме «Покинутая деревня» , в

комедии «Она унижается, чтобы победить, или Ночь ошибок» . Спустя 4 года

после публикации романа «Векфильдский священник» (1766), Голдсмит

выпускает свою поэму «Покинутая деревня» (1770).

Голдсмит в «Покинутой деревне» воплотил точку зрения частного

человека в развернутом образе лирического героя, социально,

психологически и эмоционально вовлеченного в изображаемую жизнь. Перед

нами человек, который родился в деревушке Обурн, в юности покинул ее и

на склоне дней мечтал найти в родных местах  «благословенное уединение», а

нашел запустение. Лирический герой не только переживает личную драму,

но и рассуждает, обобщает свой опыт, поднимаясь до «общей» точки зрения,

скорбя об «участи нации», которая допускает подобные разрушения. Это
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сочетание эмоционального и рационального воздействия и обеспечило, по -

видимому, огромный успех поэмы, дружное восхищение публики и критики.

«Ни одну поэму со времен Поупа столько не перечитывали, не восхваляли,

не цитировали»[23] — писал один из критиков эпохи романтиз ма.

Образ деревни в поэме – это художественное отражение радикальных

изменений в сельской жизни, которые происходили в течение XVIII века.

Они явились результатом того, что сегодня в истории социальной экономики

принято называть процессом «огораживания»: п ревращение старой модели

натурального хозяйства в систему новых социально -экономических

отношений, вызванных промышленной революцией и приведших к перетоку

населения из сельской местности в города.

Основной конфликт «Покинутой деревни» — это конфликт между

богатством и бедностью, между богатеющим и расширяющимся поместьем и

потесненной им деревней, или между «искусственной» пасторалью

(усадебным парком, разбиваемым ради одного богатого семейства и его

гостей) и пасторалью «естественной» (сельской общиной, к орнями вросшей в

родную землю, которая, однако, обречена на выселение во имя расширения

усадебного парка). Поэма Голдсмита впервые в X VIII в. вводит тему

разрушенной пасторали.

Начальное обращение лирического героя к деревушке Обурн

выдержано в традиционных идиллических тонах:

Sweet Auburn! loveliest village of the plain.

Where health and plenty cheer'd the lab'ring swain.

Where smiling Spring its earliest visit paid,

And parting Summer's lingering blooms delay'd:

Dear lovely bow'rs of innocence and ea se.

Sits of my youth, when ev'ry spot could please:

How often have I loiter'd o'er thy green,

Where humble happiness endear'd each scene 13 [36]!
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Традиционными пасторальные клише («трудолюбивый поселянин»,

«улыбающаяся весна», «приюты невинности и довольства») оказываются

психологически оправданы тем, что лирический герой обращается мыслью

ко временам своей юности, когда все доставляло радость. Он вспоминает и

«ухоженные фермы», и «неумолкающий ручей», и «деловую мельницу», и

«приличную церковь», плавку под кустом боярышника, где вели неспешные

беседы пожилые люди и перешептывались влюбленные. Прошлое предстает

как пасторальный рай, герою вспоминаются лишь деревен ские мифы и

пляски, которые «даже труд делали приятным».

Тем ярче контраст с настоящим запустением: теперь эта земля

принадлежит богатому землевладельцу, высокая трава скрывает

полуразрушенные стены домов, а одинокий крик выпи лишь усиливает

царящую тишину. Тут лирический герой переходит от эмоционально

воздействующего изображения к патетическому обобщению:

Ill fares the land, to hastening ills a prey,

Where wealth accumulates, and men decay;

Princes and lords may flourish, or may fade;

A breath can make them, as a breath has made;

But a bold peasantry, their country's pride,

When once destroyed, can never be supplied 14 [36].

Главной целью Голдсмита при написании « Покинутой деревни»была

скорбь по ушедшему образу жизни. Несомненно, он слишком много

романтизирует и идеализирует красоту и простоту деревни; чистоту её

жителей и подлинную доброту их жизни. Жители деревни добродетельны и

невинны. Они вместе занимаются спортом на деревенско й лужайке; юноши

целомудренно флиртуют, а трудолюбивые батраки, завершая свой «легкий

труд», испытывают чувство «смиренного счастья». Сама деревня

описывается как «sweetsmile», потому что в ней заключены идиллия, красота

и чистота. Поэт запечатлевает сущно сть жизни в аграрной деревне с общими

землями, доверчивыми людьми, социальным порядком и стабильностью; он
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полностью игнорирует любые отрицательные стороны такого

существования. В то же время он слишком драматизирует состояние

покинутой деревни.

Воспоминания о мирном благополучии прошедших лет поэт связывает

с воспоминаниями о днях своего детства. Появляется типичный для

сентиментальной поэзии пейзаж: тихие и мрачные дубовые леса, журчащие

ручьи, соломенные хижины, деревянная скамья под ветвями старого дуба ,

церковь на холме, крылатые мельницы. Полевые работы сменяются

радостными сельскими праздниками, когда крестьяне танцуют, соревнуются

в стрельбе из лука, смеются и играют. Но все это в прошлом. Драматизм

ухода этой идиллической картины жизни в прошлое пер едан через

эмоциональную реакцию лирического героя, подчеркнут рядом

риторических вопросов:

Thy sports are fled, and all thy charms withdrawn;

Amidst thy bowers the tyrant's hand is seen,

And desolation saddens all thy green:

One only master grasps the whole domain15[36].

Поля - заброшены, дома – покинуты и полуразрушены, пышный сад

превратился в пустыню. Мертвая тишина пустого пространства нарушается

только пронзительным криком цапли и печальным стоном крыльев. Поэт

пишет с глубокой печалью о судьбе тех, к то «отчужден от своей родины» и

кто странствует по чужбине.  Он с яростью говорит о корыстолюбивых

хищниках, которые «под грудами богатства своего» похоронили счастье и

скромное благополучие жителей Обурна.

На пасторальном контрасте сельской нравствен ности и городской

испорченности, порожденной погоней за успехом, построен портрет

сельского священника, в образе которого Голдсмит воплотил и

идеализировал черты своего отца. Патетическая картина жизни сельского

священника сменяется шутливым воспоминанием о деревенской таверне, где

вечером, стремясь забыть свои дневные заботы, «сельские политики»
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обсуждали с важным видом «новости, более старые, чем их эль». В се льских

увеселениях автор находит основные ценности сентиментализма:

сердечность, спонтанность, ес тественность, безыскусность. Они

противопоставляются любимому городскому развлечению X VIII века —

«полночному маскараду», где «натужное удовольствие» легко переходит в

страдание.

Завершающая часть поэмы воссоздает печальную картину жителей,

покидающих родные места, вынужденных переселяться в Америку. Поэт

видит, что вместе с ним покидают страну и «сельские добродетели»:

«довольный труд», «гостеприимная забота», «супружеская нежность»,

«набожность», «твердая верность», «преданная любовь». Обличение

Голдсмита имеет большую силу обобщения. Уже не только Обурн, а образ

всей сельской Англии возникает в его поэме. Поэма Голдсмита написана с

консервативных, патриархальных позиций, она выразила боль и гневный

протест против разрушения традиционной сельской общины, и сточника

морального духа народа.

Выводы по второй главе

Крупнейшим произведением Голдсмита является роман

«Векфильдский священник». Роман соединяет черты просветительского

реализма с сентиментальной идиллией;  критика социальной

несправедливости сочетается с идеализацией патриархальной жизни; острота

жизненных конфликтов, не выливаясь в сатирические обличения, смягчается

иронией.

Образ провинции в романе упоминается в трёх компонентах : описание

природы; быт и образ жизни провинциального жителя; моральные ценности,

на которых основывается этот образ жизни.

В картине природы подчеркиваются естественность, простота, в

которой и заключается ее неповторимая красота. Природа сама располагает
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главного героя романа Примроза к нежным искренним чувствам, лишенным

всякого притворства.

Важная роль отводится Голдсмитом характеристике пастора Примроза,

который служил нравственным примером для простых людей. Все, что

делает священник, не имеет отрицательных сторон или негативны х

последствий. Вся его внутренняя жизнь наполнена смыслом. Он восхищается

своей женой и детьми. Священник и его семья сливаются в счастливой

гармонии с природой и окружающей их жизнью в деревне. Для священника и

его семьи деревня становится идеальным место м.

Голдсмит отмечает важное значение Примроза в жизни

провинциального общества и указывает на искренность, дружелюбие и

открытость провинциальных людей по сравнению со столичными.

В «Векфильдском священнике» патриархальная чистота сельских

нравов противопоставлена испорченности города и большего света. Потому и

провинция представляется как идеал воображаемым приютом добродетели и

счастья.
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Заключение

Сентиментализм, возникший в Европе в 20-х годах XVIII века, в

России в концеXVIII, начале XIX веков, являлся не только направлением в

культуре и литературе, это был прежде всего менталитет человеческого

общества на определенном этапе развития.

Особое влияние на становление взглядов сентимен талистов оказали

видные философы и представители сенсуализма : Дж. Локк, Э. Шефтсбери, Д.

Юм.

Сенсуализм (от фр. sensualisme, лат. sensus — восприятие, чувство,

ощущение) — направление в теории познания, согласно которому ощущения

и восприятия — основная и главная форма достоверного познания.

Противостоит рационализму. Основной принцип сенсуализма — «нет ничего

в разуме, чего не было бы в чувствах». Принцип сенсуализма относится к

чувственной форме познания, в которую кроме ощущения и восприятия

входит представление.

Последователи сенсуализма предлагали идею, согласно которой

окружающий мир является отражением человеческих чувств. Только с

помощью эмоций можно было понять и реализовать жизнь. Естественные

человеческие чувства для сентименталистов стал и основой, на которой

строилось повествование.

Центральным героем произведения был выдвинут «естественный»

человек со всем разнообразием эмоций. Сентименталисты считали, что

человек является творением природы и, следовательно, с рождения имеет

чувственность и добродетель. Заслуги их героев и характер их

сентиментальных действий проистекали из высокой степени

чувствительности к событиям окружающего мира.

Английский сентиментализм отличался рядом своих ключевых

особенностей. Социально-психологическими предпосылками этого
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направления являлись следующие: обнищание народа; разочарование в

буржуазии третьим сословием;необходимость возродить общественно -

культурный прогресс.

Впервые социально-психологические проблемы Англии

прослеживались в поэзии сентименталистских  поэтов: Дж. Томсона, Э. Юнга

и Т. Грея. Лирике сентиментализма были характерны две главные темы —

природы и смерти. Разрабатывая тему природы, сентименталисты

доказывали, что существующая цивилизация — это неестественное и

преходящее явление, и противопос тавляли ей естественную жизнь на лоне

природы (деревня — город). Тема смерти воплощала мысли о бренности

земного бытия, об отказе от житейской суеты, о бессмертии души.

Уже в более зрелом этапе английского сентиментализма поэты -

сентименталисты воспевали о том, что в человеке природой заложено

нравственное чувство, с помощью которого он различает добро и зло и

стремится к добродетели, но сохранить нравственную чистоту можно только

вдали от цивилизации.

Поздним представителем английского сентиментализма являл ся

выдающийся писатель Оливер Голдсмит, проявивший себя не только в

поэзии, но и в драматургии. Крупнейшее произведение Голдсмита роман

«Векфильдский священник» переплетается с такими темами, как семейно -

бытовая и социальная. В социальный конфликт относится позиция Лондона и

провинции в романе. Тема образа провинции раскрывается в трёх ипостасях:

идиллический пейзаж; образ жизни провинциального, естественного

человека; моральное противостояние провинции и Лондона.

В романе провозглашается культ природы. Пей заж выступает

излюбленным фоном событий. Мирная, идиллическая жизнь человека

показывается на лоне сельской природы, при этом природа изображается в

тесной связи с переживаниями героя. Деревня как средоточие естественной

жизни, нравственной чистоты резко пр отивопоставляется Лондону как

символу зла, искусственной жизни и суеты.
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Образ «естественного» человека в романе — это образ пастора

Примроза, носителя нравственных ценностей английского провинциального

общества середины ХVIII века, прежде всего созданный природой с его

естественными физическими потребностями и желаниями. Он выступает не

только как образец, но и норма, идеальный образ, определенный способ и

характер поведения человека и общества. Основываясь на понятии «норма»,

Голдсмит представляет своего св ященника, который создает неповторимый

облик английского общества в середине XVIII века.

Нравственность, как одну из ценностей естественного человека,

(присущую Примрозу уже по его рождению) можно совершенствовать

воспитанием, и наиболее пригодным местом д ля этого является природа

(провинция) в противоположность городскому укладу, искусственному,

извращающему любой нрав.

Голдсмит показал, что в поисках счастья люди идут ложным путем,

полагая, что его можно обрести богатством. Автор утверждает, что ни то, ни

другое не дает человеку духовного удовлетворения и спокойствия. Только

человеколюбие, добро и любовь могут обеспечить непреходящим

богатством, которое не тронет земной тлен. Однако, писатель все же хорошо

понимал, что истинно добродетельная природа - большая редкость и что

невозможно изменить весь мир. Выход Голдсмит видит только один: увести

добродетельных героев в мир любящей семьи и дома, подальше от сутолоки

города. Домом для главных героев стала сельская провинция, где, по

представлению писателя, еще есть люди, хранящие патриархальные

традиции Англии.

Социально-политические суждения Голдсмита, составляющие

основной пафос поэмы «Покинутая деревня», являются свидетельством

усиления социальных мотивов в поэзии сентиментализма. В поэме автор

скорбит о горькой судьбе провинциальных жителей, которым приходится

переселиться в город. В осуждении богатств и роскоши у Голдсмита

чувствуется как неприятие цивилизации, ассоциирующейся у него с городом,
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так и идеализация патриархального уклада деревенских жителей,

способствовавшего укреплению социальных и родственных уз. Таким

образом, Голдсмит выражает позицию сентименталистов, отдавая

предпочтение уединению в отдаленной сельской местности. Следствием

опустошения земель Голдсмит считает уничтожение добродетели, котор ая

вместе с деревенскими жителями покидала землю.

Таким образом, английская провинция в романе «Векфильдский

священник» воображаемый, желаемый приют добродетели и счастья, а

провинциальные герои воплощают в себе то понятие об идеале, которое

делает провинцию контрастом Лондону, своеобразным культурным центром

Англии середины XVIII века.
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Приложения

1. Взгляни на пестрый, многоцветный лес;

Переплелись там тени, а селенье

Все в золоте, и сень дерев мерцает

Оттенками — то серым, то зеленым,

То черным, словно сажа. Ныне муза

По устланной ковром аллее бродит

И, шелестя, вид осени являет [13].

(Пер. М. В. Талова)

2. Скрываясь от мирских погибельных смятений,

Без страха и надежд в долине жизни сей,

Не зная горести, не зная наслаждений,

Они беспечно шли тропинкою своей…

Любовь на камне сём их память сохранила,

Их лета, имена потщившись начертать,

Окрест библейскую мораль изобразила,

По коей мы должны учиться умирать [13].

(Пер. В. Жуковского)

3. «В сочельник пели гимны, в утро святого Валентина дарили

девушкам ленты, на масленицу пекли блины, первого апреля изощрялись в

остроумии и накануне Михайлова дня свято соблюда ли обычай колоть

орехи» [8,с.40].

4. «Так как мы поднимались с солнцем, мы никогда не продолжали

работать после его захода» [8,с.41].

5. «Предупрежденная о нашем прибытии, вся деревня в праздничных

нарядах, под звуки флейты и барабана высыпала встречать своего нового

священника. В нашу честь было приготовлено пиршество, и мы весело

уселись за стол; пусть шутки и не блистали остроумием, зато смеялись им от

души» [8,с.40].
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6. «Невозможно представить себе что -либо прелестней маленьких моих

полей, окаймленных кустарником, среди которого высились вязы

неописуемой красоты. Соломенная крыша придавала особенно уютный вид

одноэтажному домику; внутри стены были чисто выбелены, и мои дочки

взялись украсить их произведениями собственной кисти» [8,с.40].

7. «Я всегда считал, что честный человек, который женился и воспитал

большую семью, оказал больше услуг, чем тот, кто продолжал жить в

одиночестве и говорил только о населении» [8,с.25].

8. «...один из моих родственников отозвал меня в сторону и с

выражением глубокого участия посоветовал отказаться от дальнейшего

спора или хотя бы перенести его на следующий день после свадьбы моего

сына» [8,с.32].

9. «Да я скорее откажусь от состояния, чем от своих взглядов» [8,с.32].

10. «Кто хочет познать страдания бедных, должен сам испытать жизнь

и многое претерпеть. Разглагольствовать же о земных преимуществах

бедных — это повторять заведомую и никому не нужную ложь...» [8,с.194].

11. «Вдали от света они сохранили первозданную простоту и,

умеренные в своих привычках, даже не вменяли  эту умеренность себе в

заслугу» [8,с.40].

12. «Мы ведь знаем, что не столь угодны небу девяносто девять

праведников, сколь один раскаявшийся грешник; и это справедливо: легче

сотворить сотню добрых дел, чем остановиться тому, кто уже устремился

вниз и почти уже обрек свою душу на гибель » [8,с.155].

13. О родина моя, Обурн благословенный!

Страна, где селянин, трудами утомленный,

Свой тягостный удел обильем услаждал,

Где ранний луч весны цриятнее блистал,

Где лето медлило разлукою с полями!

Дубравы тихие с тенистыми главами!

О сени счастия, друзья весны моей, —
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Ужель не возвращу блаженства оных дней[14].

(Пер. В. А. Жуковского)

14. Земля больна и с каждым днем скудней,

И чем богаче власть, тем человек бедней.

Князья и принцы, вянут иль цветут,

Их возродить нетрудно там и тут.

Крестьянин крепкий - подлинная знать,

Раз скошенный - не вырастит опять [1].

(Пер. М. Абрамова)

15. ... Где вы, луга, цветущий рай?

Где игры поселян, весельем оживленных?

Где пышность и краса полей одушевленных?

Где счастье? Где любовь? Исчезло все - их нет!.. [14]

(Пер. В. А. Жуковского)


