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Введение

Город как место пребывания человека всегда интересовал литературу.

Несмотря на упоминания названий реальных городов, и создания  образов в

художественных текстах, к их исследованиям с научной точки зрения

прибегают лишь в последние десятилетия.

 Европейские писатели XIX века активно обращались к образу города,

объектом их интереса становились образы столиц, крупных городов, и данное

явление не случайно. Р. Чапмон, рассуждая о литературе Великобритании

викторианского периода, аргументирует это значительными изменениями всех

сфер жизни общества (промышленной, эк ономической, социальной,

культурной). Многие произведения, выпущенные в XIX веке, имеют местом

действия города той эпохи. Эта связь между городом и романами, повестями,

рассказами интенсивно обсуждалась, утверждает Чапмон [28].

Особую значимость в настояще м исследовании имеют работы, в которых

рассматриваются особенности формирования художественного текста, в их

числе научные труды М. М. Бахтина [2], Н. Д. Тамарченко [20], Ю. М. Лотмана

[13]. В них рассматриваются основные принципы создания текста, и его

главные элементы – пространство и время.

Исследованием городского пространства в литературе занимались многие

отечественные ученые, такие как Ю. М. Лотман [14], Н. К. Гей [4], Д. С.

Лихачев [12], В. Н. Топоров [21].  Наиболее значительными темами,

разрабатываемые ими, стали изображения концепта крупного города, значение

его образа в мировой литературе, изображение города в ту или иную эпоху.

Подобными вопросами также задавались и зарубежные исследователи, среди

них К. Линч [34], Л. Мамфорд [36]. Они рассматри вают функции образа города

как особого пространства в художественном произведении.

Материалом исследования обусловлено изучение работ, посвященных

анализу образа викторианского города как социального организма, а также

жизни Лондона, как столицы Англии XIX века. К этим вопросам обращались С.
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Митчел [35], Р. Чапмон [28], Г. В. Рокина [19]. В данных исследованиях

основными задачами ставились оценка реального положения общества разных

классов в  Лондоне XIX века, рассмотрение становления города как

экономического и политического центра мира, влияние данных преобразований

на различные сферы жизни общества, а также на развитие литературы.

Детектив как жанр находит свое место в литературе XIX века, на данный

момент значительными исследованиями, посвященными изучен ию этого жанра,

являются работы Г. К. Честертона [23], С. Найта [34], Я. Маркулан [15], Ю. К.

Щеглова [36]. В них предлагаются история развития детектива в литературе,

объясняются отличительные черты жанра как феномена массовой культуры.

Самый известный писатель, связавший свою творческую деятельность с

написанием детективной литературы - это А. К. Дойль. Он и его произведения

являются активным объектом изучения в научных кругах. Л. М. Кузьменко [7],

Н. Н. Кириленко [6], Н. Н. Вольский [3] посвятили свои ра боты изучению

творчества А. К. Дойля как классического представителя данного жанра,

рассматривают рассказы и новеллы о гениальном сыщике Шерлоке Холмсе как

инвариант детективной литературы, привлекающий внимание всех классов

читателей до сих пор.

О роли города в детективах Артура Конан Дойля существует несколько

работ, среди них статья Б. Нойманна и Я. Руппа, в котором авторы отмечают

значимость репутации Лондона Холмса в качестве стереотипного

представления. Пространство, описываемое в произведении должно

рассматриваться в соотношении с персонажами, динамическими движениями

различных элементов, наполняющих его. Такое отношение активно изучается

сторонниками топологического подхода к изучению пространства, указывают

авторы, ссылаясь на труды Ю. М. Лотмана. П о его словам, формат

изображаемого пространства создаёт индивидуальную смысловую нагрузку в

тексте.

Согласно подходу Б. Нойманна и Я. Руппа, пространство понимается в

качестве системы соответствующих отношений, возникающих в процессе
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передвижения персонажей на местности. Условно создается представление

места, в котором обыденно обитает борец с преступностью, и территории, где

чаще всего орудует зло. В викторианскую эпоху, отмечают исследователи,

фоном событий в литературе служили периферия империи и особенн о ее

пространства на Востоке, где сосредоточены разные виды социальных пороков,

приходящих в Великобританию. В связи с чем, эти две территории создавали

оппозицию «здесь» и «там», что легко переиначивалось в видение «их» и

«наших». По Я. Руппу и Б. Нойманн у это та пространственная модель, на

основе которой выстроены рассказы о приключениях Шерлока Холмса [17].

Таким образом, актуальность данного исследования обуславливается

тремя факторами:

1) Образ города, который существует в литературе уже более

четырехсот лет, становится предметом особого научного интереса лишь в

последние десятилетия. Это происходит, потому что сегодня город – основная

структурная единица жизни общества.

2) Городская среда представляет собой обязательную составляющую

детективного произведения, так как развитие жанра детектива сопряжено с

развитием образа города в литературе.

3) На сегодняшний день город, как основное место действия в

детективных рассказах А. К. Дойля, не становился предметом особого научного

изучения в крупных исследованиях, за и сключением нескольких научных

статей.

Цель настоящего исследования заключается в анализе особенностей

образа города как художественного феномена и выявлении принципов его

функционирования в рассказах о Шерлоке Холмсе А. К. Дойля.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. Определить функции пространства в художественном

произведении.

2. Осмыслить значение города как художественного пространства.
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3. Обобщить особенности детективного жанра на основе ведущих

теоретических работ по данной теме.

4. Рассмотреть Лондон XIX века как пространство нового типа

индустриального общества и определить причины изображения данного города

в литературе.

5. Выявить основные способы создания образа Лондона в рассказах А.

К. Дойля: особенности использования элементов природы, архитектурных

объектов, топонимов.

6. Проанализировать формы отражения социальных проблем города,

уделив при этом особое внимание мотиву преступления.

Объектом данной работы является английский детектив XIX века.

Предмет исследования – образа города в рассказах о Шерлоке Холмсе

Артура Конан Дойля.

Материалом исследования стали сборники «Приключения Шерлока

Холмса» (“The adventures of Sherlock Holmes”, 1892 г.), «Записки Шерлока

Холмса» (“The Memoirs of Sherlock Holmes”, 1894 г.), в общей сложности 23

рассказа. Выбор данных сборников из всего цикла рассказов А. К. Дойля

обусловлен датой их публикации и темой нашего исследования. Следующий

сборник рассказов был выпущен в XX веке, в 1905 г.

Методологической базой  для исследования послужили научные труды

отечественных и зарубежных исследователей. В качестве теоретической базы

были использованы работы Ю. М. Лотмана, К. Линча, посвященные изучению

художественного пространства города и определению его специфических

функций. Также исследования о Лондоне Викторианской эпохи С. Митчела,  о

становлении жанра детектива в массовой культуре и его особенностях

изображения жизни описываемой эпохи Г. К. Честертона.

В настоящей работе использованы следующие методы научного

исследования:
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сравнительно-сопоставительный метод для анализа научных

исследований с целью обобщения теоретических положений, отражающих цель

настоящей работы;

историко-литературный метод с элементами герменевтического

применяется для изучения материала исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности

использования материалов работы в подготовке курсов лекций по истории

английской литературы; спецсеминаров, посвященных изучению английс кой

литературы Викторианского периода и жанру детектива в мировой и

английской литературе.

Содержание исследования изложено на 61 странице печатного текста и

включает введение, две главы, сопров ождающиеся выводами, заключение,

библиографический список и примечания. Список использованной литературы

состоит из 37 наименований, из них 11 на иностранных языках.  Примечания

содержат перевод анализируемых фрагментов рассказов А. К. Дойля.
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ГЛАВА 1. ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА И ЖАНР ДЕТЕКТИВА В

АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

1.1 Пространство и формы его существования в художественном

тексте

Понятие «художественное пространство» наиболее полно было

разработано в работах Ю. М. Лотмана. Он писал: «художественное

пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на

языке его пространственных представлений» [14, с. 252 –253].  В выдвинутом

определении отмечена взаимосвязь между индивидуальной моделью мира

автора и пространственными образами. Соответственно возможности писателя

относительно изображения пространства не могут быть ограничены какими -

либо другими обстоятельствами, кроме как авторским замыслом.

Благодаря автору пространство в тексте наделяется н екими

«географическими» свойствами и может обретать совершенно разные

масштабы – от непостижимых вселенных до крошечных комнат [11, с. 76].

Подобные контрастные выражения пространства создают поле для развития

других важных составляющих любого художественн ого произведения:

времени, сюжета, героев.

Пространственные отношения, взятые сами по себе, обладают меньшей

индивидуальностью относительно картины мира писателя. В большей степени

они принадлежат представляемой эпохе, в период которой автор создает

произведение, и тому времени, что отражено в тексте. Об исключительной

важности взаимодействия пространства и времени высказывалось

внушительное количество крупных исследователей (Ю. М. Лотман, Н. К. Гей,

М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, Ф. П. Федоров). Эти понятия можно назвать

каркасом, одним из самых влиятельных проявлений организации содержания

текста, утверждает Н. К. Гей [4, с. 214]. Этой мысли также следует В. П.

Федоров. В своей работе он отмечает, что «художественный мир … не
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существует вне времени и простра нства; пространство и время есть формы их

существования» [22, с. 11].

 Этим элементам присуще важнейшее сюжетообразующее свойство.

Только благодаря хронотопу, утверждает М. М. Бахтин, становится возможным

развитие и запутывание сюжетных линий. То есть это – своеобразная опора для

изображения событий, хронотоп является базой для образования единства

художественного произведения [2, с. 234].

Советский литературовед Н. Д. Тамарченко подтверждает идеи М. М.

Бахтина. Ученый убежден, что к сюжету можно обращатьс я лишь после

рассмотрения пространства и времени – основных категорий в построении

текста литературы. Это суждение подкрепляется идеей о необходимости

первостепенного указания на то, какое событие происходит (сюда в

обязательном порядке включается хронотоп ), и лишь после указывать на его

особенности (сюжет). Говоря о необходимости совокупного исследования

времени и пространства, исследователь также опирается на слова М. М.

Бахтина о взаимодействии этих явлений, в последовательном и взаимном

раскрытии их в рамках друг друга [20, с. 178–181].

В данном исследовании особое внимание будет обращено на один

элемент  из представленных выше структурных взаимодействий – топос. Он,

как основа текста, внутри которой происходит взаимодействие героев. Здесь

уместно противопоставление общего и частного, где первое – это пространство,

соответственно второе – события героев. Такую трактовку дает Лотман Ю. М.,

где он также признаёт за  топосом моделирующую роль для всего, что не имеет

пространственных отношений в тексте. Струк тура пространства создается при

изображении определенных объектов, среди которых существуют герои.

Соответственно здесь справедливо отметить присущее топосу качество

предметности, которое имеет своё конкретное заполнение – таков принцип

организации пространства в художественном произведении [13, с. 145 –146].

Одним из наиболее часто встречаемых пространств в литературе является

город. Важные для нашего исследования замечания о его особенностях были
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выдвинуты Л. Мамфордом, где  наполненность городского простр анства была

отмечена им как совокупность декораций на сцене театра, в качестве которого

город выступает. Эти декорации как бы заполняют пространство города,

подчеркивают его особенности. Более того, автор называет город «театром

социального действия» [36, с. 94], и, если говорить о нем в социальном аспекте,

то городское пространство становится полем для взаимодействия его

населения. Единая система пространственных отношений несет в себе

социальные функции, она позволяет жителям, обитающим в этом городе,

существовать как сформированному социуму. Городские объекты дают

доступность к разнообразной и многогранной жизни людей, таким образом,

создавая «драму» города [36].

В последние десятилетия в ряде наук новую силу обретает такое течение,

как урбанизм, которое связано с особенностями взаимодействия городских

систем между собой, а также с их взаимодействием с жителями этого города. Б.

В. Михайловский еще в 40-х годах XX века охарактеризовал урбанизм как

изображение большого города, его особенностей, проявляющихся  в быте,

индустрии, находящих своё отражение в особом стиле, в образах, в тематике

литературных направлений [16, с. 606]. Город стал одним из главных мест

обитания персонажей в литературе последних столетий (с начала XIX века), его

роль в тексте широко изучается в научных кругах. Особое значение этого

художественного пространства заключается в его семиотике. Семантика

знаковых систем, которыми наполнен город, позволяет обрести ему особый

смысл, который читатель распознает сквозь определенные объекты. Они

формируют разносторонний культурный образ и воспринимаются как важное

вложение в процесс символизации. Посредством этого создается карта

урбанистического пространства, она заполняется, появляется ее определенная

структура с помощью улиц, домов, водоемов, рай онов, наполненных смыслом,

тем самым создавая ауру места [17].

Символические образы, формирующиеся при выделении ключевых точек,

позволяют визуально отличать города друг от друга. Определенную
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совокупность этих точек, их характер соотношений можно назвать

образоспособностью среды (вообразимостью). Автор данного термина К. Линч

дает ему следующую характеристику: «Вообразимость – это способность

физического объекта вызывать сильный образ  в любом данном нам

наблюдателе. Это те форма, цвет и расположение, которые упрощают создание

отчетливо идентифицированных, крепко упорядоченных и полезных

ментальных образов окружающей среды» [34 , p. 29].

Образоспособность обладает очень важным свойством – она позволяет

зафиксировать переход от значимого реального образа к восприятию города как

художественного. Каждая ключевая точка проявляет себя как отголосок о

цельной картине города, которая з атем выводит полученные ранее впечатления

наблюдателю и становится импульсом к реализации образа в звуке, слове,

красках. Обилие точек заставит читателя видеть город ясным, притягательным,

целостным и постижимым. Последнее позволяет ему углубиться в

художественное пространство города и воссоздать в сознании целостную

картину, состоящую из  множества связанных между собой частей.

Воспринимая уже знакомые впечатления, читатель готов к новым, тем, что не

разрушат существующий, накопленный образ, но лишь добавя т новых

импульсов и расширят уже освоенное поле художественного пространства [34,

p. 30].

Картина города как пространство и разворачивающиеся в его рамках

сюжетные перипетии трактуются Д. Е. Тамарченко как то, «о чем

рассказывается» в произведении. Ученый определяет эти компоненты как

собственно событие. Равным образом не менее важным элементом, по его

мнению, является и «само рассказывание», которое заключается в

установлении контакта между автором и читателем. В качестве итога писатель

получает необходимый результат – стирание границ между читателем и той

информацией, которую он усваивает [20, с. 173].

Эффект слияния вымышленного и реального наводит нас на

необходимость изначально четкого понимания разницы между этими двумя
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представленными плоскостями. Как ова особенность каждой из сторон

рассматриваемого конкретного пространства (созданного автором и того, что

существует в объективной реальности) в создании подобной иллюзии?

Не секрет, что литературное произведение это, в первую очередь,

художественный вымысел. Задача любого автора заставить читателя

воспринимаемую им информацию в тексте видеть, словно реальный мир.

Лучший результат этого процесса проявляется в наблюдателе, который

забывает, что существует автор произведения и его текст [20, с. 172].

В результате город, имея реально существующее название, под пером

автора может быть наделен придуманными элементами, которые намеренно

даруют образу особые оригинальные оттенки для создания нужной атмосферы

и необходимый автору угол обзора.

Во-вторых, ввести лишь название города окажется недостаточным для

того, чтобы слить границы воедино. Автором также будет поставлена задача

изображения объективности окружающего мира, которая заключается во

введении в повествование отдельных значимых реальных объектов

описываемого пространства, лично известных автору и потенциальной

аудитории, с целью создать эффект реальности течения событий. В результате

уровень вовлеченности читателя значительно повышается.

Город становится новым центром основных событий, связанных с

изменением жизни общества в XIX веке. Данное время отличается расцветом

индустриализации, она же, в свою очередь, неразрывно связана с урбанизацией.

Активный рост городов, развитие уровня  жизни людей, ее скорость становятся

почвой для процветания новых взглядов в литературе, художественно

отражающих жизнь человека и общества в новых мировых реалиях. Ввиду

этого герои художественных произведений из мира усадеб и тишины

перемещаются в крупные города, полные движения и шума. Наиболее часто

встречающиеся мегаполисы, это Лондон, Париж, Санкт-Петербург. Теперь это

пространства, в которых сосредотачивается основное производство и

потребление литературы. В больших городах живут большое количество
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людей, заинтересованных в чтении, они – та аудитория, для которой создаются

тексты. Образ города связывается с общественной жизнью человека. Его

ежедневные дела непрерывно пересекаются с активностью в городе. Писатели

стараются подчеркнуть особенности нового времени и пишут о том, что

окружает и автора, и его читателей (Ч. Диккенс , А. К. Дойл).

Так, говоря об отличительных чертах образа города в национальной

культуре, в тексте появляется чрезмерное количество ключевых точек,

символов, связывающих произведение с реальностью. Город становится

одновременно и вымышленным и реальным пр остранством, в тексте он едино

представляет эти две плоскости. Их слияние можно охарактеризовать понятием

«городской текст», которое было введено В. Топоровым, где он обосновывает

это понятие его значимостью в культуре, так как город в тексте становится

совершенным хранилищем исторической и культурной памяти [21]. Также и Ю.

М. Лотман называет город «генератором культуры» [13, с. 154], придаёт ему

статус равного с героями персонажа, который способен оказать влияние на

развитие событий.

Таким образом, это положение приводит нас к многоуровневым и

динамичным связям, проходящим через материальные пространства и

вымышленную образность культуры, которые выражают отношения ценностей,

норм, знаний в том виде, в которых они проступают в разных культурных

средах. Соотношение реальных мест с вымышленными позволяют первым

обрести особое смысловое наполнение [37, p. 168]. Достигая предельного

количества наполненности, соотносимые точки наделяют пространство в тексте

вообразимостью. Так, реальность и вымысел становятся вз аимопроницаемыми,

поскольку вариативность понимания города зависит от видов действий в этом

пространстве. Жители города находятся в постоянном процессе

взаимодействий с его символами, что формирует семантические связи

пространства и регулирует уровни отнош ений между ними.
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1.2 Лондон XIX века: особенности его развития и их отражение в

литературе

Город как художественное пространство осваивался литературой

постепенно. Его появление в качестве основного места действия в

произведении обусловлено историческими особенностями развития жизни

общества. Город не мог стать частью литературы до момента его

функционирования как ярко выраженного феномена жизни человека. На фоне

индустриализации и развития капиталистических отношений город начинае т

выступать как значимая единица в организации общественной жизни.

Подобное явление тесно связано с Лондоном XIX века. Значительные

изменения на его долю выпадают в период с 1837 по 1901 годы, который

принято называть Викторианской эпохой по имени правившей в этот период

королевы Виктории. Для Британской империи этот век оказался во многом

очень успешным, в особенности для ее столицы – Лондона [28], который стал

одним из главных пространств, встречаемых в литературе XIX века.

Чтобы описывать образ города, нельзя ограничиваться только внешними

проявлениями этого пространства . Не менее важным компонентом в

формировании его образа Д. С. Лихачёв считает истори ю, позволяющую

конкретизировать те особенности, к которым город привело его прошлое [1 2, с.

553]. Иными словами, у города есть своя биография, которая требует  особого

изучения для более полного понимания произведения.

В данном исследовании мы обратимся к истории Лондона

Викторианского периода, где особо будут отмечены последние 15 лет ,

совпадающие со временем написания первых сборников рассказов А. К. Дойля

(1892 –1894 гг.). Важно упомянуть, что изменения, происходившие с Англией

за это долгое время, были весьма значительными и затронули все сферы жизни

– политическую, экономическую, обществ енную. Изученные материалы

подчеркивают крайности, концентрируясь либо на преступниках и бедняках

[19], либо на высших классах и их шикарных поместьях [35]. Мы видим



14

целесообразным комплексно рассматривать перемены, затронувшие жизнь всех

слоев общества и основных сфер жизни, в том числе и литературу.

 Результаты глобальных преобразований к концу века сделали из

Британии главную империю мира, а Лондон был столицей этой империи, на

долю которого также выпали значительные изменения: «он стал городом

часового времени и скорости ради себя самого. Он стал родиной двигателей и

паровой промышленности; он стал городо м, где были открыты и обнародов аны

электромагнитные силы. Он также стал центром массового производства, где

безличные силы спроса  и предложения, прибыл и и убытков существовали

между продавцом и покупателем. В тот же период бизнес и правительство

контролировались огромной армией клерков и бухгалтеров, которые обычно

носили темные костюмы» [27, p. 526], - так о Лондоне конца XIX века

высказывается П. Акройд, английский писатель и литературный критик. В его

словах описываются главные изменения, затронувшие Лондон. Говоря о

массовости, Акройд также отмечает колоссальный прирост населения столицы

XIX столетия. С начала века, когда население Лондона  составляло около

миллиона человек, к его концу оно достигает уже пяти миллионов [27, p. 526].

Как отмечает Л. Мамфорд, резкий прирост населения не является

благоприятным фактором для любого города, поскольку организация

городского пространства должна в полной мере отвечать социальным

потребностям всех его жителей. Превышение оптимальной численности

населения бесповоротно ведет за собой трудности, которые в значительной

степени перевешивают существующие блага. К этому стоит добавить и то, что

существуют также оптимальные границы расширения городского пространства.

При их пересечении возможность создать благоприя тную почву для развития

социальных отношений практически утрачивается, и единственный

предполагаемый результат в данном случае – это нейтрализация прогресса [36,

p. 94].

Столица оказалась вовлеченной в изменения, связанные с расширением

ее границ. Существует несколько причин этому: во -первых, многие жители
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колоний прибывали в Лондон в поисках лучшей жизни, старались здесь найти

работу и стать обеспеченней; во -вторых, и жители поселений, и более мелких

городов Англии также стремились приехать в столицу с теми же целями.

Многие из них не видели другого выхода в связи с расширением производств, а

также индустриализацией, которая пришлась на 60 -е годы XIX века. Более

того, усовершенствование методов ведения сельского хозяйства в значительной

степени повлияло на смену места жительства, а Лондон с возведением новых

промышленных предприятий нуждался в рабочей силе.

К 1901 г. 80 процентов англичан жили в городах. По пред оставленным

данным по этому году население Англии и Уэльса составляло 15,728,613

человек, и 1/3 часть из них приходилась на Лондон [35, p. 13].

До того, как появляется удобное и доступное транспортное сообщение,

фабричные рабочие селятся вблизи от заводов, чтобы иметь возможность

добираться пешком. Так как фабрики строились преимущественно на окраин ах,

в связи с этим дома для работников возводились вблизи с ними [35, p. 72].

Таким образом, плотные беспорядочные застройки в отдаленных районах

Лондона с узкими грязными улочками и наименьшими удобствами

представляли собой формирующиеся районы, которые м ожно назвать

«пригородом».

Неблагоприятные условия существования для многих из жителей таких

районов зачастую провоцировали формирование криминального мира: от

мелкого воровства до крупных спланированных грабежей. Самым частым

мотивом преступления стало по лучение наживы, который для многих стал

единственным способом заработка и выживания [19, с. 9].

Помимо активного роста жилых домов, производственных сооружений,

значительную роль в жизни лондонцев играло транспортное сообщение,

которое нуждалось в совершен ствовании и стремительном развитии в связи

потребностью повышения скорости перевозок для лучшей коммуникации. К

концу века все еще сохранялось преобладание конного транспорта [24, с. 13],

среди которых были кэбы и экипажи, выступавшие в качестве такси,
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перевозившей пассажиров от дома до дома. Они были достаточно скоростными

и маневренными для быстрой езды по людным улицам[35, p. 78], поэтому на

рубеже веков удерживали лидирующую позицию среди самых часто

используемых транспортных средств .

Железнодорожное сообщение также претерпевало регулярные

преображения. Первая железная дорога была открыта в 1836 году, к концу века

она пронизывала город, в том числе и центр. Также к концу столетия развитие

железнодорожных линий уже способствовало формированию еще более

обширных территорий, которые охватывали все больше районов, известных как

графства (Эссекс, Суррей). Тем не менее, все они, благодаря распространению

железных дорог считались частью Большого Лондона, тем самым продолжая

процесс расширения границ столицы [3 5, p. 79].

Появление метрополитена в 1863 году стало революционным в скорости

передвижения, а позже и его стоимости. Уже в 70 -е годы билеты второго и

третьего классов на проезд по линиям метрополитена были вполне доступны и

стоили дешевле проезда на омнибу се, в то время являвшемся весьма

популярным видом общественного транспорта. В конце века (после 1890 г.)

метрополитен составлял значимую часть промышленного развития Лондона,

более того, он в той же мере, что и железнодорожное сообщение, постоянно

увеличивался по мере расширения пространства города.

Лондон претерпевал бурные изменения, что было связано с

реструктуризацией экономической жизни общества. В процессе развития

капиталистических и индустриальных отношений, которые требовали

масштабной рабочей силы, население Лондона и более отдаленных районов

теперь оказывается вовлеченным в перераспределение его жителей между

городом и сельской местностью.

Стоит особо отметить, что в период значительных преобразований всех

сфер жизни Лондона, он был неотрывно связ ан с его жителями, поскольку

любое населенное пространство способно прогрессировать только по причине

возникших потребностей его населения. Результаты нововведений сказываются
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на особенностях жизни общества, которые могут быть как благоприятными, так

и наоборот. Таким образом, город и его жители образуют неразрывную цепь в

их взаимодействии и взаимном развитии.

Как одна из неотъемлемых частей жизни развивающегося общества и

наиболее разносторонний вид искусства, литература отражает сущность

времени и места, в которых возникает то или иное произведение. Так, Лондон

XIX века, становясь центром сосредоточения всех перемен, связанных с

процессом индустриализации, расширением границ города, массовостью

производств, не может не побудить литературу отреагировать н а возрастание

роли города и «городских отношений» в развитии общества.

Теперь Лондон становится объектом особого интереса для писателей. В

рамках этого пространства появляются актуальные для них предметы

обсуждения и проблемы, которые позволяют раскрыть се бя с новых сторон.

Человек, живущий в городе, становится главным героем произведений, всё

внимание заключено на нем и характере его жизни в этом городе. В частности,

английский детектив отзывается на новые идей в литературе и на

происходящие в стране общественные изменения. Самыми значимыми

произведениями, в полной мере отразившими результаты этой реакции, по

праву можно назвать рассказы А. К. Дойля о приключениях частного сыщика

Шерлока Холмса.

1.3 Жанр детектива как порождение и отражен ие жизни
индустриального города

Исключение потустороннего, закрепление за собой рационального метода

расследования, логическое рассуждение, выделение выводов, имеющих

принципиальное значение в результатах расследования – все это, по словам Н.

Н. Кириленко, сегодня является определяющими характеристиками жанра

детектива [6, с. 8–9], история становления которого насчитывает более 150 лет.

Основным источником, с которым связано происхождение жанра ,

является готический роман. Он содержи т в себе экзотичную атмосферу:
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страшные преступления, ужасы, тайны, романтических героев -злодеев.

Детектив сохраняет элемент загадки, рассчитанной на привлечение внимания

читателя, но теперь этот элемент «приобретает реалистическое объяснение в

контексте проблемы, преступления, или современных движений науки» [1, с.

17]. Также сохраняются романтические черты в фигуре преступника, которые

реализуются через оппозицию «сыщик -преступник»: детективу с необычными

способностями противостоит преступник с такими же особенностями (Шерлок

Холмс – Мориарти) [1, с. 17-18].

Ньюгейтский роман также содержит в себе черты, помогающие

установить сущность детективных произведений. Он повествует о различных

историях преступлений в тюрьме, главной отличительной особенностью

которых является использование деталей постановки и действий, описание

способов поимки преступников [33]. Роман возникает из сочетания готического

и исторического повествований, он представляет преступника, как

романтизированного героя, на нём расставляются ос новные акценты в тексте

для того, чтобы показать, что преступник может быть интересней, чем некий

представитель аристократического общества.

Черты детектива также можно соотнести с жанром приключенческого

романа, поскольку основной сюжетной составляющей де тектива является

процесс расследования преступления. Он, очевидно, содержит в себе идею

приключения: дальнего пути, постоянного движения, риска. Также близость к

роману о приключениях прослеживается в необходимости героев исследования

неизведанных прежде мест, проникновения в новый для них мир, в случае с

детективом – мир преступности [26].

Детектив вобрал в себя черты каждого из упомянутых нами

разновидностей романа, и к середине XIX века сформировался в первых

детективных произведениях, наиболее известны среди них работы Эдгара

Аллана По, американского писателя. В 1841 году им было опубликовано

«Убийство на улице Морг», которое раскрывало идею «тайны запертой

комнаты». Рассказ представлял по видимости невозможное преступление с
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неожиданным решением. Еще дв е работы Э. По были выпущены в

последующие года: «Тайна Мари Роже» (1843 г.), в которой за основу взяты

реальные события, и где в повествовании используются газетные сообщения

как прием фрагментарной конструкции, и «Похищенное письмо» (1845 г.),

рассказ, уже отошедший от традиций готического романа [18].

Викторианский детектив испытал на себе влияние американского

писателя, в частности он оказался толчком для творчества Артура Конан Дойля.

Его рассказы сегодня известны как классический образец данного жанр а. Автор

строит уникальные произведения, которые отличаются методом раскрытия

тайны – он опирается на логическое рассуждение, на расстановку акцентов на

детали преступления, а также на активную вовлеченность героев в процесс

расследования.

Успех жанра в Англии XIX века связан с феноменом массовой

литературы, активный рост востребованности которой приходится на конец

столетия. Несколько причин обуславливают данное явление: процесс

индустриализации и усовершенствование производства книг, которое

позволило сделать материалы проще, легче, и, соответственно, доступней. Эту

мысль подтверждает Н. А. Кузьмина, которая аргументирует появление

массовой литературы условиями «…рыночной экономики, индустриального

производства, урбанистического образа жизни, развития тех нологий массовых

коммуникаций, унификаций социальных, экономических, межличностных

отношений» [8, с. 12].

В свою очередь, Н. А. Литвиненко значительным посылом в становлении

массовой литературы видит писательскую деятельность, которая оказалась

вовлеченной в рыночные отношения. Он говорит о ней, как об «искусстве,

адресованном именно народу - читательской аудитории, включающей и самые

демократические слои общества, только приобщившиеся или приобщающиеся

к чтению…» [10, с. 144].

Массовая литература довольно сильно отличается своими особенностями

от элитарной, так как в ее основе всегда заложен жанровый канон, что
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объясняет еще одну причину ее востребованности. Он предполагает

совмещение строгих структурных элементов формы, за которой закреплено

определенное содержание.  Разделение жанров производится для того, чтобы

привлечь большее количество читателей и покупателей. Повторение как

структура текста становится предсказуемой и создает чувство комфорта у

читателя. В эту структуру входят и тип персонажей, и тип к онфликта, фабулы

[25, с. 112].

В этом заключается основная идея успеха массовой литературы:

сформированная по подобному канону книга является наиболее комфортным

способом расслабления, она не заставляет думать. Это спутник для отдыха, где

потребителем не овладевают тревожные, негативные эмоции, а самое главное,

чувство разочарования, которые обычно нет желания испытывать во время

чтения-развлечения. Более того, этот текст не должен отпускать читателя до

последней строки, его цель – стать источником увлеченности и получения

положительных эмоций. Из этого следует типичная развязка для таких жанров,

это счастливый конец, где добро побеждает зло и справедливость торжествует

[9, с. 106].

Детектив стал самым популярным жанром массовой литературы конца

XIX века. Результат его становления и прочного закрепления в литературных

рядах можно присвоить городу, так как у детектива есть логическая связь с

урбанизацией. Эссеист и первый теоретик детективной литературы Г. К.

Честертон писал о попытках обнаружить в активной городской жизни что-то

необычное, сказочное, занимательное и поэтичное: «Рано или поздно должна

была возникнуть грубая, популярная литература, раскрывающая романтические

возможности современного города. И она возникла -таки в форме популярных

детективов, таких же грубоватых и горячащих кровь, как баллады о Робин

Гуде» [23, c. 16].

Исследователь называет детектив «грубой» литературой, что мы находим

вполне справедливым суждением, поскольку детектив является ведущим

жанром, раскрывающим проблемы социальных из менений в городе. Он



21

особенно выделяется среди других жанров массовой литературы (например,

приключенческий роман), так как сосредоточен на криминальной стороне

города. Подобный идейный разворот дает множество возможностей для

трансформации материальных пр остранств в новые, связанные с различиями

образа жизни.

Преступная сторона городской жизни, как неотъемлемая черта детектива,

становится частью жанра, имеющего систему двухфабульного построения, где

одна, это фабула преступления, а вторая – фабула следствия. Так о нем

рассуждает Я. К. Маркулан, утверждая, что детектив можно разделить на две

части, где первая строится по законам драматического произведения, она

отличается эмоциональной окраской, а вторая складывается как задача,

головоломка, в центре которой  детектив, уникальный в своём роде (Огюст

Дюпен, Шерлок Холмс).

Наиболее часто исследователями определяются жанровые особенности с

точки зрения анализа главного героя -детектива, самого процесса преступления,

отличия двух процессов – расследования и преступления, видоизменения

способов повествования. Также многие исследователи определяют сходства

детектива с другими жанрами – романом, сказкой и так далее. Однако мы

считаем необходимым выделить  отличительные, присущие только детективу

черты помимо сюжета, его фабулы и центральных героев повествования [15].

Немаловажное значение имеют причины появления жанра, которые

напрямую связаны с изменениями устройства жизни людей. В детективе в

полной мере отражен быт ново го капиталистического общества, и, к ак говорит

Г. К. Честертон, это «единственная форма популярной литературы, в которой

выразилось некое ощущение поэзии современной жизни» [23 , с. 17]. А она в

английском обществе XIX века разворачивается в большом городе, который

является главным фоном классического дет ектива. Это рознит его с романом,

события в котором, главным образом, происходят в поместьях, загородных

домах. Также роману присуще долгие размышления, рассуждения о жизни,

описания природы, окружающей героев и их деревенские дома. Такие элементы
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повествования создают ощущение неспешности, будто все идет своим чередом.

Но в случае с детективом перед нами  предстанет совершенно другие  и стиль

повествования, и атмосфера.

В создании последней всегда будут присутствовать спешка,

скоротечность, активное движение по городу, ритм которого не позволяет

существовать иначе. В стиле повествования нет места долгим описаниям и

любованиям природой, поскольку скорость жизни в большом городе не дает

возможности остановиться, абстрагироваться от всего, что окружает героя и

просто поразмышлять, спокойно побеседовать, наслаждаясь окружающим

видом. Однако автору все равно удается создать образ городского пространства

и передать эти ощущения места читателю посредством мелки х деталей,

которые органично вписаны в рассказ, будь то солнечный день, или холодная

ночь, скорая поездка по городу на общественном транспорте, или прогулка по

улице [17].

В дополнение к уже представленным отличительным особенностям,

можно добавить еще один аспект – появление новых героев повествования.

Здесь мы говорим не об их статусе в контексте преступления, а о них, как о

новых социальных группах большого города, которые также нашли свое место

в детективе. В данном случае мы вновь обращаемся к историче ским

особенностям того времени, в котором появился жанр – XIX век в Англии

характеризуется активным приростом населения  в крупных городах. Как

упоминалось выше, туда приезжают люди разных национальностей из колоний,

с разными характерами и судьбами. Тепер ь нередко они становятся героями

детективов.

Еще одной социальной группе здесь отводится место – институту

полиции. Учреждение сыскной полиции также связано с появлением

детективного жанра. Она как субъект, сформировавшийся по причине

изменений социальных условий и роста преступности в городе (служба

столичной полиции в Лондоне начала своё существование в 1829 г.), также

становится важным элементо м формирования образа города в детективе [7]. В
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произведении полиция напрямую конкурирует с главным героем – сыщиком.

Их противоборство, а порой и сотрудничество, также найдет свою нить

повествования в детективах.

Представленные выше компоненты стали индивидуальными

особенностями детектива XIX века в его классическом представлении. Как

представитель массовой литерат уры, вовлеченный в процессы модернизации,

он тесно связан с сериальной тенденцией издания произведений. Однако, в

отличие от произведений большего объема, детективные истории являются

законченными текстами, где развязка – это всегда разгадка преступления.

Это также подтверждает идейный посыл для читателя, в котором

заключено чувство удовлетворенности от восстановленной справедливости в

криминальном Лондоне [17].

Н. Ю. Георгинова развивает мысль о причинах востребованности

детектива, и видит её в связи удов ольствия и особых впечатлениях и страхах

читателя, подтверждая это суждение словами Э. По о пользе детектива,

заключенной в постепенном движении от темноты к свету, от замешательства к

убедительной очевидности. Более того, исследователь разделяет причины

востребованности детектива у читателя на два больших поля, связанны х с

психологическими потребностями, а также с социально -культурными.

Первые из них раскрываются в преодолении страхов читателя, о которых

мы упоминали выше, также в компенсации беспомощности, которую автор

объясняет желанием читателя удовлетворить свое наивное любопытство,

поскольку оно делает из него «расследователя»,  и в получении прежде не

испытываемых эмоций от прочтения новых интригующих де л. Социально-

культурные потребности заключены в поиске интеллектуальных развлечений,

когда читатель в одном произведении может найти сочинения о логично

сконструированном деле с уникальными характерами, живыми диалогами и

яркой сюжетной динамикой. Более то го, детектив дает читателю уникальную

возможность попытаться применить на практике свои способности
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диалектического мышления, пускай и в искусственно созданных условиях [5, с.

173-180].

О читательском восприятии также рассуждает Н. Н. Вольский, он

предполагает, что перед читателем не стоит основной цели обратиться к

детективу только с мыслью о решении новых логических задач, распутывании

интеллектуальных головоломок, для него, в первую очередь, важно получение

эстетического удовольствия от того, что ему рас сказывается. Читатель

детектива по-настоящему заинтересован всеми возникающими в сюжете

происшествиями, их перипетиями. По словам автора, такой читатель и есть

идеальный для такого же произведения, в качестве которого здесь выступает

детектив о Шерлоке Холмсе [3, с. 8-14].

Из этого следует, что детектив является уникальным и самостоятельным

жанром, характеризующийся присущими только ему особенностями формы и

стиля. Он сформировался благодаря историческим и социальным

предпосылкам. Индустриализация, массовос ть производств и урбанизация

стали рычагами его стремительного распространения и закрепления за ним

статуса литературы, транслирующей злободневные явления действительности,

которые наполняют жизнь современного города – характерного места действия

для классического детектива английской литературы. Уникальное структурное

и сюжетное построение детектива становится притягивающим для любого

читателя, проявляющего интерес к загадке и путям её решения. Жанр

выделяется способами передачи атмосферы городского простр анства через

особенности стиля повествования - детали, небольшие упоминания и

замечания, характеризующие атмосферу места, состояние природы и живущих

в нем людей.

Выводы по главе:

Таким образом, пространство имеет первостепенное значение в

литературном произведении как основополагающий элемент для развития

структурных компонентов художественного текста. Каждое пространство

наполнено элементами-символами, которые формируют единую систему
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пространственных отношений. Эти элементы обладают функцией

воспроизводимости, так как способны вызывать сильный образ в сознании

читателя. Их совокупность создаёт единый образ пространства, внутри

которого могут сосуществовать реальные и вымышленные объекты, на фоне

которых происходят события произведения.

Образ города как единая система пространственных отношений несет в

себе социальные функции, так как он неотъемлемо связан с общественной

жизнью человека и содержит в себе очертания описываемого времени. Для

литературы XIX столетие характерно появлением абсолютного нового жанра –

детектива. Он объединил в себе  черты, готического, ньюгейтского и

приключенческого романов, и приобрел новые, свойственные только этому

жанру характеристики, среди которых новые герои в литературе, место

развития событий, отражение изменений жизни общества. Эти черты нашли

отражение в нем в связи с новым этапом развития Лондона, как главного

индустриального города уходящего века.
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГОРОДА В РАССКАЗАХ А.

К. ДОЙЛЯ

Артур Конан Дойль по-настоящему увлекался созданием литерату рных

произведений и сделал это дело  своим главным достоянием. Писательством он

проникся благодаря творчеству Э. По во время учебы в медицинском

университете Эдинбурга. Опираясь на идеи американского писателя, А. К.

Дойль создал новый образец произведений, на сегодняшний день ставший

классическим в жанре детектива. Ранее неизвестный образ уникального в своём

роде частного сыщика Шерлока Холмса и новое изображение преступного мира

сделали А. К. Дойля самым известным в мире писателем данного жанра.

Произведения о Шерлоке Холмсе сыграли значительную роль в

творческой карьере писателя. Первая повесть «Этюд в багровых тонах» (“ A

Study in Scarlet”) вышла в 1887 г., а затем в течение сорока лет появлялись

новые ожидаемые публикой произведения – последний сборник «Архив

Шерлока Холмса» (“The Case -Book of Sherlock Holmes”) был опубликован в

1927 году.  Однако на протяжении этого времени писателю наскучил его герой

из-за желания заниматься более «серьезными» литературными произведениями,

и уже во втором сборнике «Записки Шерлока Холмса» (“The Me moirs of

Sherlock Holmes”,  1894 г.) Дойл убивает его, «позволив» детективу сокрушить

главное зло и, казалось бы, завершить свою миссию. Но публика была

настолько очарована этими приключениями, что буквально потребовала от

Дойля возвращения полюбившегося всем героя. Ему пришлось  это сделать,

опубликовав в 1901 г. «Собаку Баскервилей» (“The Hound of the Baskervilles”),

повесть, которая считается лучшей из всех произведен ий, посвященных

детективу Шерлоку Холмсу и Доктору Ватсону. После ошеломительного

успеха автор продолжал работу над рассказами в течение еще 26 лет. За это

время читатель в полной мере проникся главными героями и их

приключениями. Для нашего исследования особое внимание уделено двадцати
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трем рассказами из двух сборников А. К. Дойля: «Приключения Шерлока

Холмса» (“The Adventures of Sherlock Holmes”, 1892 г.) и «Записки Шерлока

Холмса».

Каждый из представленных выше сборников состоит из рассказов,

имеющих довольно четко выраженную схему повествования, о которой писал

С. Найт. В завязке мы встречаемся с главными героями в квартире на Бейкер

Стрит, где те знакомятся с делом. Затем повествование ведет к месту

преступления и всем необходимым локациям для изучения его деталей.

Завершает повествование анализ полученного материала и разгадка

преступления, которая обосновывается в монологе Холмса, чаще всего также

на Бейкер Стрит 221B [33]. Такие условно созданные сюжетные рамки

позволяют произведениям одновременно ост аваться предсказуемыми и

неожиданными для читателя, где последнее выражено необычностью

преступления.

Город является одним из ключевых элементов повествования. На первый

взгляд может показаться, что Дойл не уделяет ему много внимания, однако

очертания и проявления городского пространства присутствуют в каждом

рассказе обоих сборников. Нами были выделены три основных составляющих

образа города, выраженных в рассматриваемых текстах наиболее ярко. Среди

них явления природы, способы организации городского и загородного

пространства и социальные отношения между горожанами.

2.1 Природа в пространстве детектива: город и пригород

В художественной литературе образы природы и формы ее представления

в тексте разнообразны. Она может б ыть мифологизирована или служить

олицетворением душевного состояния персонажей. Природа представляется в

виде описания растений или животных и широких пространств – пейзажей.

Традиционно в литературе она служит фоном, на котором происходят события,

она создает общее настроение текста.
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Изображение картины природы наиболее присуще жанру романа, местом

действия которого обычно являются загородные поместья, де ревни, сельские

местности, где в их описаниях изображение природы имеет немалое значение.

Однако и в других жанрах ее функции сохраняются, в не зависимости от места

действия героев.

В жанре детектива, как мы упоминали выше, события разворачиваются на

фоне городского пространства. Изображение города как места действия в нем

обусловлено причинами происхождения жанра и его сущностью. Он, как

намного более сложный социальный организм будет взаимодействовать с

природой на базе других условий, основанных на назн ачении города. Его

инфраструктура обычно создается с целью комфортного проживания

миллионов жителей и их перемещения по городу, где дома строятся близко к

друг другу из камня и кирпича, дороги выкладываются также камнем или

асфальтом, и теперь местами, явл яющимися для жителя города единственной

возможностью контакта с природой, становятся лишь редкие парки или сады.

Если мы вновь обратимся к данным по уровню прироста населения

Лондона в XIX веке, то справедливо заключим, что увеличение числа его

жителей в пять раз в критическом порядке требует соответствующего

увеличения количества домов, транспорта, улиц и так далее. Создание же мест

для досуга на открытом воздухе в окружении природы становится практически

невозможным. Поэтому город - это то пространство, где для природы места

нет, и А. К. Дойл очень четко показывает, насколько трудным является их

сосуществование.

В большинстве рассказов в мы встречаемся с упоминаниями Доктора

Ватсона о времени года, с которого он начинает повествование о новом

преступном случае:

“I had called upon my friend, Mr. Sherlock Holmes, one day in the autumn of

last year”1 [29, p. 41]

“One summer night, a few months after my marriage” 2 [30, p. 223]

“During the winter of that year and the early spring of 1891”  3 [30, p. 394]
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Уточнение автором времени года свидетельствует о фиксации времени,

которое создает ассоциативный образ того, как бы мог выглядеть город в

определенный сезон. Более того, это одна из немногих возможностей Конан

Дойля показать нам участие природы в жизни гор ожанина, оно будто

ограничивается лишь единственным фактом, о котором и говорит автор.

В ходе сюжета А. К. Дойл вскользь упоминает о том, как состояние

погоды описывается героями, это может быть душный дождливый день [30, p.

258], или ветреный темный вечер , в обстановке которого герои стараются

узнать о подробностях дела. Ветер в городе может настигать героев на

открытой местности и только усугублять состояние погоды, тогда у них

возникает желание как можно скорее скрыться от стихии [29, p. 238–239]. В

ином же примере она представляется как легкий ветерок, который создает

обратную реакцию героев, они решают выйти из квартиры после дождя и

прогуляться на свежем воздухе [30, p. 262].

В тексте также описывается туман, который чаще всего ассоциируется у

читателя с Лондоном. Его присутствие мы часто наблюдаем в рассказах, в

глазах автора он выглядит как завеса, которая окутывает город:

“The sun was shining with a subdued  brightness through the dim veil which

hangs over the great city”4 [30, p. 171]

Это явление становится постоянным спутником городской жизни, из -за

серости и тусклости тумана город обретает соответствующие краски, и даже

солнце, как естественное явление дня, лишь вполсилы способно осветить  его

улицы. Подобные природные явления становятся типичными д ля Лондона в

рассказах:

 “A thick fog rolled down between the lines of dun-coloured London”5 [29, p.

393]

Автор регулярно подчеркивает краски, наполняющие городское

пространство. Лондон для него в обычном своем обличии ассоциируется с

блёклым, скучным городом:

“The dull neutral-tinted London street”6 [30, p. 82]
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Подобные описания встречаются во время пути героев в жилые районы

города, где нет бурной жизни, крупных точек скопления людей. Они остаются

ничем не примечательными, серыми, монотонными, здесь нет места для ярких

событий, а цвета домов выступают в качестве фона для тех людей, которые их

населяют. Для них не существует необходимости что -то менять в красках

города, поскольку они просто не замечают их в суматохе Лондона, и только

через замечания Доктора Ватсона, одного из недавно прибывших жителей, мы

можем рассмотреть тусклые оттенки города и осознать, что среди его серости и

тумана существует преступный  мир.

А. К. Дойл с помощью оттенков передает читателю настроение

ежедневного города. Так, зимнее морозное утро описывается через восприятие

Ватсона:

“It was a bright, crisp February morning, and the snow of the day before still

lay deep upon the ground, shimmering brightly in the wintry sun”  7 [29, p. 354]

Выпавший за ночь снег добавляет яркости городу, в свете солнца, в его

отражении от белого снега улицы Лондона наполняются светом, переливами,

признаки природы охватывают окрестности Бейкер Стрит, демонстрируя свою

красоту и придавая нейтрально окрашенной улице блеск и яркость. Однако

активная городская жизнь меняет краски:

“Down the centre of Baker Street it had been ploughed into a brown crumbly

band by the traffic”8 [29, p. 354]

Автор чистое природное явление вводит в городской ритм жизни. Здесь

толпы людей и транспорта,  которые образуют быстрое движение, перемешивая

белый снег с грязью, тем самым создава я месиво на дорогах. Герой, видя

происходящее на дороге, решает самостоятельно пройти до дома Шерлока

Холмса, так как кэбы очень медленно передвигались из -за снега [29, p. 354].

Ватсон не решается на привычную для него поездку, так как в этот день

природа столкнулась со стихией городской жизни, и теперь их противоборство

стало причиной затруднительного передвижения. Ватсон решает пойти пешком

по дороге вдоль проезжей части. Там уже трудились дворники и расчищали
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тротуар, оттенок которого автор вновь определ яет: “grey pavement” [29, p. 354].

Сквозь белоснежное утро проясняется типичная цветовая характеристика

Лондона. Серый, словно характерный цвет города, точно как и коричневый,

показывают, насколько быстро привычный окрас города стремится возобновить

свою цветовую гамму. Лондон подавляет природу, вытесняет ее, подчиняет

своим законам жизни, и каждый его житель старается избежать столкновения с

ней, пытается устранить признаки природы для того, чтобы темы его жизни не

снижались.

Жанр детектива в силу своего д инамичного повествования не позволяет

много писать о природе, но там, где она еще сохраняет свой девственный облик

и привлекательность, автор все -таки обращает на нее долю своего внимания, и

внимания читателей. Расследуя преступления, героям нередко приход ится

выезжать в пригород для ознакомления с деталями дела или для поиска улик.

Так и в «Берилловой диадеме» (“The Adventure of the Beryl Coronet”, 1892 г.) ,

Шерлок и его помощник держат путь в Стретем (Streatham) – район южной

части города, где по приезде перед ними предстает скромная резиденция

богатого финансиста.

Дом клиента Холмса, как типичное здание загородного мира, окружено

природой, здесь все ее проявления могут представать в своем истинном,

первоначальном виде:

“On the right side was a small woode n thicket, which led into a narrow path

between two neat hedges” 9 [29, p. 372]

“A double carriage-sweep, with a snow-clad lawn, stretched down in front to

two large iron gates”10 [29, p. 372]

На территории участка герои встречают лесную чащу, живые изгороди,

они располагаются вдоль тропинок, по которым ходят жители резиденции от

одного здания к другому. Заметим, что пешеходная дорога в центре города, как

было представлено выше, не сопровождает героев никакими деревьями или

садами, внимание Ватсона было обращено только на заснеженные дороги,

которые активно расчищали или смешивали с грязью.
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В последнем примере автор вновь обращается к снегу, представляя нам

картину заснеженного участка. Его колич ество было действительно велико,

поскольку во время пребывания героев в резиденции, после осмотра участка,

Холмс возвращался в дом с налипшим на ногах снегом:

“Returned Holmes, going back to the mat to knock the snow from his shoes” 11

[29, p. 374]

Подобные проявления природы за городом создают впечатление

девственности места, тишины и неподвижности. Перед читателем предстает

образ пространства, в котором жизнь идет намного медленнее, она не так

скоротечна, а природа сосуществует здесь с человеком н а равных, и никто не

пытается превзойти её, как мы могли наблюдать это в центре города.

Прослеживая описания природы города и отдаленных районов,

справедливо обратить внимание на то, как разнится восприятие  природы

автором в двух местах. Когда герои приближаются к пригороду или сельской

местности, автор всегда упоминает пейзаж: “Air and scenery perfect” [29, p.

108], и также воздух, которым приятно дышать, тогда как воздух в Лондоне

был душным, как мы видели в примере, упомянутом выше. Также автор

обязательно описывает знаменитые места в Англии, если герои проезжают их в

пути к месту назначения, которые собой представляют великолепие природы в

стране, он изображает их таким образом, что они создают ощущение

абсолютной красоты и свободы, простора: “ beautiful Stroud Valley ”, “ the broad

gleaming Severn ” [29, p. 121]. Для сравнения, реку, протекающую мимо районов

трущоб города, автор представляет грязной, не вызывающей восхищения: “ the

murky river flowing sluggishly” [29, p. 186]. Кроме того, каждый приезд Холмса и

Ватсона в провинциальный городок сопровождается описаниями, которые по

отношению к Лондону мы вряд ли сможем найти: “ the pretty little country-town

of Ross” [29, p. 121]. Лишь однажды герои, прогуливаясь по весеннему парку

рядом с их домом, обращают свое внимание на распускающиеся деревья:
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“The first faint shoots of green were breaking out upon the elms, and the sticky

spear-heads of the chestnuts were just beginning to burst into their five -fold leaves”12

[30, p. 48]

Однако деревья, которые изображает автор, описываются лишь с точки

зрения их естественных характеристик, красота этого весеннего явления

остается вне внимания героев.

Можно предположить, что в создании атмосферы города автор выразил

собственное к нему отношение. Известно, что за всю свою жизнь А.К. Дойл

жил в Лондоне всего несколько месяцев в начале 1891 г., а в его пригородах

(Южный Норвуд (South Norwood), затем Суррей (Surrey)) - четыре года.

Причины, по которым А. К. Дойл так быстро поки нул Лондон, связаны с

состоянием здоровья писателя [31]. Кажется удивительным, что писатель

прожил так мало в месте, о котором писал так много. Однако на эти четыре

года приходится самый продуктивный и наиболее успешный этап его

творчества.

Из этого следует, что главные ак центы, которые расставляет автор в

описаниях природы, связаны с цветовыми характеристиками описываемы

явлений. Цвета, в которые Дойль окрашивает Лондон, способствуют

восприятию города, как места, полного движения, суматохи и сумрака. Центр

Лондона остается непроглядным в отличие от пригорода, описание которого

подчеркивает их явные отличия в образе жизни населения и организации

пространства в целом. Подобные разграничения также показывают

неоднозначное отношение автора к пространству города, поскольку мы

разграничиваем характер передачи  явлений природы двух разных пространств.

2.2 Образ города и его организация: топонимы, архитектура,

транспорт

Совмещение реальных и вымышленных объектов позволяет придать

образу наибольшую красочност ь, сделать его постижимым для читателя, что

способствует восприятию пространства как единого образа. Так, во всех
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рассказах А. К. Дойля регулярно встречаются объекты города , когда герои

находятся в процессе передвижения по городу . Самыми часто употребляемы ми

топонимами в произведениях становятся названия улиц: Оксфорд Стрит

(Oxford Street) [30, p. 280], Чаринг-Кросс (Charing Cross) [30, p. 303],

Шафтсбери Авеню (the Shaftesbury Avenue) [30, p. 303], Флит Стрит (Fleet

Street) [29, p. 46], Тоттэнхэм Корт Роуд (the Tottenham Court Road) [29, p. 85],

Пэл Мэл (Pall Mall) [30, p. 306]. Шесть из шести приведенных нами названий

говорят об улицах, территориально находящихся в Сити, то  есть в самом

центре Лондона, или близко к нему. Это улицы, по которым перемещаются

Ватсон и Холмс. Если же речь заходит об улицах менее известных районов,

или, например, пригорода, в таком случае название автором опускается. Так,

следуя к месту происшествия в Норбери в рассказе «Желтое лицо» (“ The

adventure of the Yellow Face”, 1894 г.), Ватсон описывает лишь качественные

характеристики дороги без упоминания названия [30, p. 73].

Названия центральных улиц Лондона используется автором с известной

нам целью – полное формирование образа города. Такие улицы, как, например,

Оксфорд Стрит, которая неоднократно встречается в текстах [29, p. 66, 232. 30,

p. 280, 303, 406], особенно известны потенциальному читателю. Также

справедливо отметить дополнительную причину по добного выбора писателя –

как известно, А. К. Дойль недолгое время жил в Лондоне, соответственно и

самому автору только центр города был наиболее знаком, поэтому проще в

исполнении оказалось детальное изображение Сити и приближенных районов.

Включение топонимов в повествование наиболее часто встречается, когда

герои куда-либо держат путь:

“We started off through Charing Cross and up the Shaftesbury Avenue. We

had come out upon Oxford Street and I had ventured some remark as to this being a

roundabout way to Kensington” 13 [30, p. 303]

Улица здесь – знак перемещения героя в пространстве. Обилие названий

создает динамичность в повествовании . Даже в описании неспешной прогулки

автор обязательно употребит названия улиц, так как постоянное движение, с
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помощью которого создается динамика жанра , символизирует и городскую

жизнь. Это позволяет не отпускать внимание заинтересованного читателя,

поскольку ему предоставляется возможность следить за перемещением

персонажей, он изучает Лондон вслед за героями.

Тем не менее, следуя по маршрутам Шерлока Холмса, на его пути

встречаются совмещения названий реальных улиц с вымышленными,

настоящих объектов городской жизни с придуманными автором. Например,

самый известный адрес всего цикла рассказов – Бейкер Стрит 221 б, на момент

его публикации не существовал в реальности. Нумерация домов Бейкер Стрит

на 90-е годы XIX века ограничивалась числом чуть менее ста. Лишь благодаря

известности этого адреса, позже улицу продлили, и в доме по этому адресу

открылся музей Шерлока Холмса, который существует в настоящее время.

Говоря о вымышленных зданиях, заведениях города, мы приведем в

пример частный клуб «Диоген» (“ The Diogenes” club) [30, p. 324], постоянным

посетителем которого был брат Шерлока Холмса. Этому месту было уделено

достаточное внимание в рассказе «Случай с переводчиком» (“The Adventure of

the Greek Interpreter”, 1894 г.), главные герои также посещали его. По словам

автора, несуществующий клуб располагался на улице Уайтхолл ( Whitehall),

недалеко от Пэл Мэл. Место соз дано автором для того, чтобы подчеркнуть

особенности характера персонажа, более того, существует предположение, что

образ «Диогена» стал прототипом частного клуба Реформ (“ The Reform” club),

членом которого являлся сам А. К. Дойл [32]. Также следует замети ть, что

реальный клуб располагался практически в том же месте, где и вымышленный,

что также может доказывать достоверность данного предположения. Так, мы

понимаем, что автор использовал названия тех мест, в большей степени с

которыми сам был знаком.

Реальным архитектурным объектам также находится место в

повествовании, это вокзалы города: Ватерло (Waterloo) [30, p. 224] и

Паддингтон (Paddington) [29, p. 107]. Однако внешний или внутренний облик

объектов никаким образом не описывается. Они служат лишь отправ ной точкой
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перемещения героев в отдаленные районы города.  Подобное назначение мы

встречаем в следующем примере, где употребление названия реально

существующей церкви Сент-Сейвьер (St. Saviour’s) в рассказе «Установление

личности» (“The case of identity”, 1891 г.) также не сопровождается какими -

либо комментариями о ее облике  или об атмосфере внутри здания. Церковь

упоминается, как место, в котором должны были связать себя узами брака

герои рассказа. В данном случае употребление ее названия вместо, например,

адреса расположения, служит акцентом внимания на специфике здания, как на

месте-символе образования нового для героев социального института – семьи.

Однако в данном деле формирования новой ячейки общества так и не

произошло.

Скотланд Ярд (Scotland Yard) – одно из самых знаменитых реальных

зданий в произведениях. Это штаб -квартира столичной полиции Лондона.

Первое упоминание о ней мы встречаем в рассказе «Союз рыжих» (“The Read-

Headed League”, 1891 г.) , когда Шерлок Холмс призывает детективов и

сотрудников полиции оттуда к помощи в предотвращении готовящегося

грабежа. В материалах исследования каких -либо характеристик о внешнем

облике здания нами обнаружено не было. В повествовании название штаб -

квартиры используется как символ правосудия и добропорядочности , как знак

существования места, воплощающего в себе контроль над преступным миром

Лондона. И даже профессиональный в своем деле Шерлок Холмс так или иначе

сотрудничает с полицией, так как именно сотрудники Скотланд Ярда

осуществляют наказания преступников:

“We shall go down to Scotland Yard at once as a preliminary to starting for

Eyford”14 [29, p. 314]

В формировании атмосферы городского пространства определяющими

признаками становятся описания домов,  отличительной чертой которых вновь

является их цветовая гамма. Так, только герои сворачивают с крупных

проспектов и улиц, автор описывает встречающиеся им дома: “sombre, flat-

faced houses” [30, p. 277], мрачный вид ничем не примечательных зданий
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становится словно визитной карточкой города: «dun-coloured houses» [29, p.

393], а их оттенки стремительно приближаются к черному. Даже яркий по

своей природе желтый цвет в следующем примере теряет свою «легкость».

Свет из окон, обычно представляемый нами, как ярки й огонек на фоне

вечернего города, в Лондоне создает мистическую атмосферу места

преступления:

“The opposing windows loomed like dark, shapeless blurs through the heavy

yellow wreaths”15 [29, p. 393]

Для выявления отличительных черт цветовой гаммы Лондона , приведем

пример того, каким оттенком А. К. Дойл окрашивает дом одного из клиентов

Холмса, располагающийся в районе Стретем:

“Fairbank was a good-sized square house of white stone” 16 [29, p. 372]

Цвет, который выделяет автор – белый, вызывает у читателя образы,

которые различаются от тех, что возникают в его сознании после описания

домов улиц Лондона. В данном примере белый камень создает ассоциации с

достатком, величием и благополучием. Автор обращает внимание на его

размер, это также создает впечатление  простора и свободы. В свою очередь,

улицы и дома города противопоставляются устройству загородной жизни,

обилие бедных, тесных, плотно пристроенных к друг другу домов вызывает у

героев только одно впечатление: “a zigzag of slums” [29, p. 233]. Подобное

описание изображает Лондон как запутанный клубок районов города с плотной

застройкой, в котором нет места свободе, нет места благополучию, и

соответствующая гамма только в большей степени это подчеркивает.

Облик Лондона, сравниваемый с лабиринтом,  предполагает рассмотрение

города, как места, полного тайн, разгадать которые бывает очень непросто. Эти

загадки прячутся в местах, скрытых от активной городской жизни, в

движущемся потоке ежеминутных событий преступнику нетрудно оказаться

незамеченным. Этот круговорот Ватсон и Холмс называют калейдоскопом

жизни, когда неспешно прогуливаются по улицам Сити [30, p. 262]. Для тех

жителей, кто является частями этого калейдоскопа, стремительное движение
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кажется совершенно нормальным ритмом. Так, в рассказе «Сою з рыжих» во

время расследования Ватсон и Холмс следуют по городу, и Ватсон обращает

внимание на оживленную улицу:

“It was one of the main arteries which conveyed the traffic of the City to the

north and west”17[29, p. 63]

Автор называет её артерией, несуще й движение через центр города.

Посреди дороги пестрит интенсивная жизнь, воплощающая богатство и

благополучие:

“The roadway was blocked with the immense stream of commerce flowing in a

double tide inward and outward, while the footpaths were black with the  hurrying

swarm of pedestrians. It was difficult to realize as we looked at the line of fine shops

and stately business premises that they really abutted on the other side upon the

faded and stagnant square which we had just quitted” 18 [29, p. 63–64]

А. К. Дойл акцентирует внимание читателя  на цвете пешеходных дорог,

вновь они обращены в темный, в данном примере даже черный цвет, который

подчеркивает хаотичное перемещение «роя» пешеходов в разные стороны от

одного магазина к другому. Автор называет их прекр асными, а рядом с ними

располагаются величественные деловые помещения, заостряя особое внимание

на возвышенность этих мест. Оттеняя эту оригинальную атмосферу, приведем

еще один пример из рассказа «Человек с рассеченной губой» об

«отвратительном переулке»,  описание которого содержит те же цветовые

характеристики и объекты:

“Between a slop-shop and a gin-shop, approached by a steep flight of steps

leading down to a black gap like the mouth of a cave, I found the den of which I was

in search”19 [29, p. 180]

Тот же черный теперь становится не признаком оживленного города, а

цветом, характеризующим  безжизненное, застоявшееся место, которое автор

сравнивает с пещерой. Местом поиска Ватсона в том переулке был притон.

Также справедливо отметить, как А. К. Дойл хар актеризует магазины трущоб:
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“a slop-shop” и “a gin-shop” – это места торговли пивом и дешевой готовой

одеждой, которые дополняют атмосферу неблагополучия района.

Возвращаясь к рассказу «Союз рыжих», стоит отметить, что образ живой

городской торговой улицы воспроизведен автором для того, чтобы подчеркнуть

особенности другого места – сквера, находящегося за углом. Он представлен

как бледный и застоявшийся угол. Остановившись в этой точке, Ватсон видит,

как нескончаемое движение вдруг прерывае тся здесь, и он наблюдает обратную

сторону города, которая не охвачена общей динамикой, она как бы вовлечена в

эту жизнь, но заостряет взгляд читателя на том, каким еще Лондон может быть,

и каким образом он становится центром сосредоточения преступности:

“It was a poky, little, shabby-genteel place, where four lines of dingy two -

storied brick houses looked out into a small railed -in enclosure, where a lawn of

weedy grass and a few clumps of faded laurel bushes  made a hard fight against a

smoke-laden and uncongenial atmosphere”20 [29, p. 62]

Так существует большинство жителей Лондона : тесные, убогие жилища,

явно требующие реконструкций. Здесь даже признаки природы, о которых мы

рассуждали ранее, не способны сосуществовать с «неприветливой

атмосферой». Все в этом сквере наводит нас на мысль, что именно в таких

местах образуется главная преступность в городе. Она находится за углом от

благопристойного мира и так и старается внедриться в него, пойти против

стремительного течения города.

Биение жизни Лондона, отражающейся через бодрое движение, в глазах

автора предстает как новая норма существования активно развивающегося

города. Наиболее часто в подобных описаниях мы встречаем следующую

характеристику:

“There was no one in Charles Street, but a great traffic was going on, as

usual, in Whitehall, at the extremity” 21 [30, p. 345]

«Traffic» - слово, определяющее естество Лондона. Что оно в себе

заключает? Это толпы людей, пешеходы, пассажиры, это транспорт,

заполонивший дороги, это поезда, метро, переправляющие людей  в центр
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города и к его периферии. Каждому из этих элементов отведено особое место в

детективе. Через эти детали становится ясным природа городской жизни, они

встречаются на каждом шагу, они всегда находятся в динамике. В дополнение

описываемым выше примерам, также добавим образ рынка, о котором

говорится в «Голубом карбункуле» (« The adventure of the Blue Carbuncle», 1892

г.). Рынок Ковент-Гарден (Covent Garden Market), место, располагающееся

рядом с трущобами, он стоит вблизи крупно заселенных районов, поэ тому даже

в позднее время, близившееся к ночи, там можно встретить кучки покупателей:

“Striding through the scattered knots of people who lounged round the flaring

stalls, my companion speedily overtook the little man and touched him upon the

shoulder”22 [29, p. 238]

Вновь рассеянно бродящие группы, мешающие найти кого -то в толпе,

поэтому Шерлоку приходится быстро нагонять нужного ему человека, чтобы

он не растворился среди слоняющихся людей. Как и в более раннем примере с

широкой дорогой, полной прекрасных  магазинчиков («Союз рыжих»), рынок

также становится точкой скопления людей, жителями Лондона  как бы

образуется наплыв на места, отражающие новый быт капиталистического

промышленного города, именно они становятся объектами повышенного

интереса горожан.

Рассмотрим следующую ситуацию, где жертва преступления в попытках

угнаться за вором вместе с полицейским выбегают на улицу:

“With the policeman we both hurried down, but only to find the street full of

traffic, many people coming and going, but all only too  eager to get to a place of

safety upon so wet a night. There was no lounger who could tell us who had

passed”23 [30, p. 346]

Просьбы о помощи героя остаются без ответа, никто не заметил и не

стремился заметить преступника, слившегося с активно движущейся  толпой.

События,  в которых оказывается герой,  никого не интересуют, прочие люди,

идущие по улице в данный момент, эмоционально обособленные пешеходы, в

движении они не обращают внимания ни на единую деталь, окружающую их,
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кроме дождя, от которого они и с тремятся спрятаться. Такой человек не станет

вовлеченным в чужие дела, поэтому единственный помощник героя в

настоящем случае, сотрудник полиции, как символ единственного социального

института, заинтересованного в безопасности гражданина.

Еще один элемент городского пространства, символизирующий

движение, это транспорт, в случае детектива А. К. Дойля, общественный. В

данном контексте он используется как средство перемещения от одной точки к

другой – от места безопасности к месту преступления и наоборот. Так же он

встречается в рассказах,  как транзитное средство передвижения, которое затем

сменяется новым. Таким образом, герои имеют возможность сократить время в

пути к пункту назначения:

“When your round is a short one you walk, and when it is a long one you use a

hansom”24 [30, p. 226]

Наиболее популярное средство передвижения героев – кэб “bustling me

rapidly into the cab  ” [30, p. 303], и повозка “hurried me into a carriage” [29, p.

301]. Частое пользование транспортом в произведениях объясняет его

значимую роль в функционировании Лондона. Мы учитываем специфику

времени, когда к концу XIX века англичане приспосабливались к новым

транспортным средствам. Если в детективе раскрытие дела требуе т дальнего

следования, то герои пользуются поездами. Несколько раз мы видим, как

Ватсон ездит по городу на метро. Обилие транспорта дополняет образ города,

он становится неотъемлемой частью Лондона того времени, его использование

позволяет сохранять динамику повествования и поддерживать в сознании

читателей целостное представление о жизни горожан.

Обобщая, можно сказать, что городское пространство детектива

насыщено мелкими деталями, органично вписанными в повествование: жилые

дома, толпы людей, улицы, кэбы , поезда, площади, магазины и многое другое.

Их наличие в детективе обусловлено необходимостью поддержания динамики

повествования, так как каждая из этих деталей характеризует город как
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пространство с быстрым ритмом жизни. Совмещая объекты реального Лондон а

с вымыслом, А. К. Дойль придаёт им новые очертания и смыслы.

Особую функцию и эмоциональную нагрузку в создании образа города

получают цветовые эпитеты. С их помощью атмосфера города придает

определенную эмоциональную окраску для всего произведения в ж анре

детектива. Оттенки наполняют образ, делают его более четким и

восприимчивым для читателя. Это в полной мере погружает его в обстановку,

окружающую героев, и усиливает заинтересованность читателя данным

произведением.

2.3 Социальный облик города в детективе: преступление и полиция

Как упоминалось выше, Ю. М. Лотман признаёт за пространством

моделирующую роль для всех сюжетных поворотов произведения [13].

Следовательно, пространство влияет на выбор персонажей, их  характеристики

и действия.

Особенностью Лондона конца XIX века была его густонаселенность, а

население города отличалось значительной пестротой своего этнического

состава. Различные его представители становятся героями в рассказах о

Шерлоке Холмсе:

“The record of the Tarleton murders, and the case of Vamberry, the wine

merchant, and the adventure of the old Russian woman, and the singular affair of the

aluminum crutch, as well as a full account of Ricoletti of the clubfoot, and his

abominable wife”25 [30, p. 155]

Лондон стал пространством, объединившим людей с разным прошлым и

будущим. Это показывают описания дел, в которых когда -то принимал участие

Холмс. Каждый его житель, так или иначе, оказывается вовлеченным в события

города.

Преступление – процесс, вокруг которого завязан детектив. Он

рассматривает преступление с точки зрения  новой идеи, которая отличается от

произведений более ранних периодов, о которых шла речь выше. Так,
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готический роман, в основе которого стоит тайна, ужас, мистика, также

строится вокруг преступления, однако, как жанр литературы романтизма,

готический роман становится отражением присущей этой эпохе черт –

уникальности событий или героев, гиперболизации. Это проявляется в самом

преступлении, где оно становится исключительным соб ытием в сюжете, оно

сопровождается мистическими явлениями. Преступление в готическом романе

становится олицетворением зла человечества, зачастую уникального в своём

роде, оно представляется, как что -то величественно ужасное.

В отличие от готического роман а, преступление в детективном

произведении фактически растворяется в потоке городской жизни: о нём пишут

в газетах («Серебряный» (“Silver Blaze”, 1892 г.), «Пять зёрнышек апельсина»

(“The Five Orange Pips”, 1891 г.)), но не более. Рассмотреть его детальнее мы

способны лишь через описание места преступления, взаимодействие сыщика с

жертвами, с самим преступником. Но в целом для данного пространства оно

оказывается предметом повседневности, и в то же время объектом особого

любопытства читателя.

Преступление в жанре детектива, это явление, в котором принимают

участия две стороны – преступник и жертва. Каждую из них к этому процессу

приводят определенные обстоятельства, которые создают мотив преступления.

Моделирующую роль, очевидно, име ет преступник, соответственно мы

выделяем наиболее часто встречающиеся мотивы с его стороны.

Многие из героев рассказов  о Шерлоке Холмсе – приезжие из разных

уголков мира. В Лондон их приводят разные цели – попытка найти способы

заработка или раствориться в толпе и остаться здесь незамеченным.  Как жители

колониальной империи, англичане зачастую имели прошлое, связанное с

работами на ее территориях, как, например, герой рассказа «Глория Скотт»

(“The Gloria Scott”, 1894 г.), скрывающийся в Лондоне. Джеймс Арм итедж в

городе старается утаить поступки прошлого, когда -то он стал участником бунта

на судне, везшем заключенных на каторгу в Австралию. Один из выживших
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членов экипажа через много лет находит героя с целью шантажа  и вымогания

денег. Удар от его действий оказался для Армитеджа смертельным.

Мотив преследования за прошлые и настоящие ошибки прослеживается и

в других текстах. Так, семья Опеншоу стала жертвой террористической группы

из Америки в рассказе «Пять зёрнышек апельсина». Один из членов семьи

когда-то состоял в этой группе и после сбежал в Англию, забрав важные

документы. Настолько мощная сила стала преследовать членов семьи, что

каждым из них овладевал настоящий ужас от получения «предсмертного»

письма с предупреждением в виде зернышек апельсина. Наск олько тщательно

ни пытались они скрыться от своей участи, смерть все равно настигала их

таинственными действиями преследователей, которые стремились забрать

имущество, принадлежавшее им ранее.

Участников преступлений могут связывать разного рода отношения.

Дела, в которых принимает участие Шерлок Холмс, зачастую связаны с

проблемами между членами семей. Причины, по которым А. К. Дойл создает

преступления, разворачивающиеся в семьях, кроются в особенностях

происхождения жара детектива , о которых упоминалось ранее. Поэтому

истории зачастую повествуют также и о членах семей.

Для определения главной причины раскола семейных уз обратимся к

рассказам «Медные буки» (“The Adventure of the Copper Beeches”, 1892 г.) ,

«Пестрая лента» (“The adventure of the Speckled Band”, 1892 г.) и «Случай с

Переводчиком». В данных историях преступления происходят в кругу семьи,

нами выделен основной мотив, который движет злоумышленниками – деньги.

Как показывает автор, жажда наследства, власти, имущества в следующих

случаях превосходит ценности, традиционно стоящие во главе семенных

отношений – любовь, счастье, поддержку. Так, ими пренебрегает герой

рассказа «Медные буки», заточая дочь в крошечной комнате, чтобы та не

вышла замуж, и наследство не покинуло семью. Герой рассказа «Пестрая

Лента» пытается воспользоваться «оружием» одного из своих питомцев –

ядовитой змеи, и убить двух дочерей, чтобы все имущество перешло к нему.
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События последнего рассказа «Случай с переводчиком» повествуют о

персонаже, который пытал брата своей возлюбленн ой с целью получения

наследства.

А. К. Дойль немалое значение уделяет деловым отношениям в городе. В

рассказах «Палец инженера» (“The Adventure of the Engineer’s Thumb”, 1892 г.)

и «Союз рыжих» герои отправляются в место их будущей «ловушки» с целью

подзаработать. Как скромные рабочие (владелец ссудной кассы и инженер -

гидравлик), они соглашаются на предложения преступников, несмотря на

странные условия работы. В итоге инженер -гидравлик чуть ни лишается своей

жизни, поскольку на заказ его пригласили джентльмены, занимающиеся

фальсификацией денежных средств, и в момент разгадки героем их замыслов,

преступники решают избавиться от него с помощью пресса, который тот и

приехал чинить. Герой второго рас сказа оказывается препятствием для

преступников, готовивших ограбление городского банка. Через дом владельца

кассы они прокопали подземный ход к месту назначения, потому герою была

предложена работа в некой компании под названием «Союз рыжих» с

сомнительными условиями, но приличным заработком. Так, преступникам

удавалось каждый день «уводить» героя из дома и самого места преступления.

Как итог мы наблюдаем сложно переплетенные нити между людьми всех

представленных нами рассказов, которые вследствие разных п ричин приводят

их в криминальный мир города. В рамках этого пространства  развиваются

отношения между влюбленными, родственниками, коллегами, друзьями. .

Мотивом столкновения людей вне зависимости от их материального или

социального положения будут деньги, т ак как каждый из рассмотренных нами

случаев доказывает данное утверждение. Это приводит к идее о понимании

денег, как главного, правящего ресурса среди всех сфер жизни Лондона.

Полиция в детективе А. К. Дойля играет немаловажную роль. Включение

ее в повествование объясняется возрастающим значением данного социального

института в реальном Лондоне. К моменту начала работы над рассказами этот

социальный институт  существовал в Англии уже около пятидесяти лет
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(основан в 1829 г.). Возникновение полиции в Лондоне провоцировали

шантажисты, вымогатели и другие преступники, защитой от которых прежде

занимались сами горожане. С течением времени появлялись частные

охранники, сыщики, и ими могли стать любые желающие. После особо тяжких

действий преступников в 20 -е годы XIX века правительство всерьез было

обеспокоено беспорядками на улицах города. Поэтому было принято решение

учредить полицию как патрульно -постовую службу Лондона [31].

К моменту написания произведений о Шерлоке Холмсе полиция была

главной «охраной» города. Частный сыщик А. К. Дойля фактически выполнял

ту же функцию. В процессе расследования они нередко встречаются на месте

преступлений и поиска улик. Однако каждая встреч а изображается автором как

способ противопоставить методы расследования каждой из них. И, так как

сыщик в абсолютном большинстве дел оказывается наиболее успешным, А. К,

Дойль ставит перед читателем вопрос о надежности полиции как института

охраны Лондона. Писатель демонстрирует это через недоверчивое отношение

Шерлока Холмса к деятельности полицейских:

“Holmes, the Scotland Yard Jack -in-office!”26 [29, p. 265]

“Fancy his having the insolence to confound me with the official detective

force!”27 [29, p. 266]

Ответ на вопрос об изображении двух «инструментов» урегулирования

социальной жизни Лондона мы находим в нескольких причинах:

Во-первых, жанр детектива отображает проблемы в жизни реального

общества. Читатель с большим интересом следит за расследованием дел, за

перемещениями героев по улицам города, о которых он знает, на которые

когда-то лично видел. Таким же образом он наблюдает за действиями

сотрудников Скоталнд Ярда, которых потенциальный читатель рассказов А. К.

Дойля наверняка встречал в своей жизни.

Во-вторых, образ полицейских  контрастирует с образом сыщика и

подчеркивает превосходство последнего.  На фоне посредственных домыслов
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полицейских о деле, действия и мысли частного детектива делают его по-

настоящему уникальным героем и истинным профессионалом своего дела:

“The authorities are excellent at amassing facts, though they do not always

use them to advantage”28 [30, p. 353]

Комментируя последнюю причину, стоит упомянуть, что Шерлок

занимается лишь поистине уникальными делами, а это значит, что с те м

большим количеством преступлений, совершающихся в Лондоне, полиция в

силах справиться самостоятельно. Однако иногда автор изображает их

сотрудничество, убеждая читателя в том, что эти два органа, борющиеся за

справедливость в одном городе, признают деяте льность друг друга:

“We thought that perhaps you would care to step across, Mr. Holmes” 29 [30,

p. 194]

Если прямая задача Шерлока – выяснить, кто преступник, то наказывать

его и предрешать судьбу может лишь полиция:

“It is not for me to judge you” said Holmes” 30 [29, p. 145]

Поэтому, каждый раз, разобравшись во всех переплетениях дела, выведя

нарушителя на чистую воду, Холмс обращался к инспекторам для поимки

преступника, приводя их к месту происшествия или к самому преступнику. Так,

изображая тесное взаимоотношение двух сторон борьбы с преступностью, А. К.

Дойль отводит полиции роль урегулирования отношений социума, автор

демонстрирует это через активное участие ее представителей в разгадке

преступления.

Таким образом, писатель изображает Лондон, объединяющий людей с

разными судьбами. Атмосфера города и условия жизни в нём как бы

затягивают людей в сети и переманивают их  в преступный мир. К борьбе с

преступностью А. К. Дойль подключает новый инструмент – Шерлока Холмса,

методы ведения дел которого оказываются новаторскими не только для всего

города в произведении, но и для художественной литературы в целом.

Двойственность отношения автора к полиции объясняется его

сомнениями в абсолютной эффективности данного институ та. Однако А. К.
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Дойл через действия сыщика всё же доказыва ет важность его существования в

системе общественных отношений, но оставляет за ним признак

несовершенства. Так, образ Лондона в детективе складывается через сложный

общественный уклад жизни города .

Выводы по главе

Характерный для жанра детектива стиль повествования объясняет

акцентирование внимания на деталях, кратких замечаниях о тех или иных

составляющих, встречаемых в тексте.  Основная черта жанра – динамичность,

которая проявляется в сюжете (ск орость раскрытия преступлений, спешка

героев к месту убийства), в месте действия. Автор подчеркивает динамичную

природу города через обилие деталей в повествовании. Это толпы людей на

улицах, их передвижение, часто хаотичное, это дорога Шерлока Холмса и

Ватсона по улицам города пешком или на общественном транспорте, который

также стал частым элементом в повествовании и сопровождает персонажей,

связанных с преступлениями.

Несмотря на наличие как бы двух типов пространств, в которых

совершаются преступления, способы передачи атмосферы пригорода Лондона

безусловно отличаются. Для него характерными стали отсутствие движения,

спокойствие, а также первозданность, что проявл яется в изображении

природных явлений.

Они также демонстрируют то, насколько стремительна жизнь Лондона.

Здесь природе, как символу чистоты и первозданности, трудно вступать в

контакт с городом, так как его сущность, как искусственно созданного

пространства, не позволяет смешиваться с естественным.  Пространство

природы безгранично, тогда как город является четко сформированным местом,

поэтому их сущность отличается друг от друга, однако пригород, в свою

очередь, гармонирует с явлениями природы, несмотря на  то, что признаки

городской жизни активно пытаются прорваться в сельскую местность . Тем не

менее, природа становится частью города, она задает темп его жизни, как снег,

что замедляет движение по городу, или дождь, заставляющий пешеходов
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быстрее передвигаться по улицам. Она, как элемент формирования атмосферы

города, оставляет свой отпечаток в цветовой палитре городского пространства

и ее оттенках.

Преступный мир Лондона - центральный объект изображения в

детективных рассказах. Кроме атмосферы , созданной автором через точечное

включение элементов, создающих целостный образ города, в сюжетное

повествование, определяющую роль в восприятии данного пространства играет

характер общественных отношений. В основе этих отношений между

населением заключен мотив завлад ения деньгами. Способы изображения этой

идеи в тексте становятся определяющими для рассказов о Шерлоке Холмсе.

Через запутанные связи, сложные судьбы, замыслы преступников, действия

сыщика и полиции в сознании читателя формируется образ  преступного

Лондона.
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Заключение

Пространство в художественном тексте понимается как форма

существования художественного мира, которая определяет значение и

положение остальных составных элементов произведения. Смысловую

наполненность текста, прежде всего, позволяет осмыслить  пространство и его

первостепенная функция – предметность, через которую оно приобретает

конкретные материальные черты.

Степень познания и восприятия  города, как пространства

художественного произведения,  существенно зависит от использования внутри

текста особых знаков-символов, отличающих конкретный описываемый город

от иных пространств, имеющих место в повествовании. Информативность

используемых символов города зависит от решения автора данного

произведения как в употреблении названий или описаний реально

существующих объектов, которые в значительной степени формирую т

семиотику пространства, так и совмещении их с вымышленными признаками,

дополняющими образ города. Смешение символов усиливает доступность

восприятия читателем целостного образа, где реальные знаки отличаются

воспроизводимостью, а вымышленные расширяют значения первых и

дополняют, завершают воссозданный в сознани и читателей образ конкретного

города.

Формирование образа определенного пространства зависит от жанро вых

особенностей произведения. Детектив отличается изображением расследования

преступления, которое воспринимается читателем, как уникальное. В то же

время автор указывает, что оно становится нормой социальной жизни того

места, где преступление совершается . Для английского детектива конца XIX

века этим пространством стал крупный город, появление которого обусловлено

процессами индустриализации и урбанизации. Данный жанр предполагает

представление города, как места, в рамках которого каждая изображаемая
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деталь направлена на достижение эффекта динамичности, разобщенности и

хаотичности нового значимого пространства XIX века.

А. К. Дойль создает детектив, который всесторонне отражает

особенности жанра через создание уникального главного героя – сыщика

Шерлока Холмса, персонажей-участников преступлений, как жителей

капиталистического города, стиля повествования, заключенного в

динамичности и энергичности, и передаче атмосферы города, как пространства,

в котором совершается преступление. Дойль не заостряет внимани е на долгих

рассуждениях об интересующих героев проблемах, на описаниях персонажей,

кроме тех, что помогают сыщику продемонстрировать уникальные способности

дедуктивного мышления. Каждая деталь направлена на достижение главной

цели детектива – разгадки тайны преступления.

Вариативность изображения природных явлений представляет собой

один из самых ярких и влиятельных элементов в создании образа города у А. К.

Дойля. Хотя жанр детектива не позволяет включать в повествование объемные

описания природы во избежание потери интереса читателя, автору удается

обращать на их, казалось бы, незначительные упоминания особое внимание. С

помощью цветов, красок писатель значительно меняет представления о

величественной столице Англии. Его описания позволяют рассматривать

Лондон, как, в первую очередь, пространство с хаотичным, быстрым

движением, с суетой и активно меняющимися обстоятельствами жизни. В

детективе город, это не величественные сооружения и памятники архитектуры,

а это толпы людей, плотно расположенные друг к др угу дома, обилие

транспорта на дорогах и постоянно расширяющиеся границы города, которые

все больше стремятся сравняться с пригородом.

Формы описания природных явлений отобразили новый характер жизни

человека в городе, неестественно созданном месте обитания людей, которое

предполагает исключение природного. Данное пространство полностью

изменяет формы существования общества, и, таким образом, становится

причиной появления новых пороков человечества. Природные явления
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подчеркивают современную сущность города , а цветовая гамма передает

эмоционально-оценочное восприятие данного пространства писателем.  Так,

характерными цветами Лондона стали черный, серый, коричневый, также город

неоднократно был представлен автором , как нейтрально окрашенно е

пространство.

Способы изображения жизни Лондона XIX века в детективе показали его

как город, стремительное развитие которого в большей степени отразилось на

характере социальных отношений. Детективные рассказы передают недавно

сложившийся общественный уклад не только ка к силу капиталистического

общества, но и как его слабость. Через отношения героев -участников

преступлений А. К. Дойль демонстрирует, что становится причиной

разобщенности людей. Вокруг имущества теперь разворачиваются их

отношения,  деньги становятся движу щей силой общего прогресса и частного

разрушения идеалов. Данный мотив оказывается настолько сильным

побудителем для человека, что это подводит его к преступной стороне

городской жизни. Теперь преступление не воспринимается как нечто ужасное,

оно становится неизбежным явлением повседневного быта большого города,

что характеризует его, как образ, вбирающий исторический контекст реального

Лондона конца XIX века.

Выбор А. К. Дойлем данного пространства в качестве основного места

действия именно в жанре детект ива обуславливается общими тревожными

настроениями населения Лондона. Преобразования в устройстве жизни города

способствовали возрастанию преступности, автор же создаёт его защитника –

Шерлока Холмса – способного усмирить переживания населения и в

литературном произведении воплотить негласные желания читателей о

собственном утешении.

Город также способствует поддержанию интереса к детективам на

протяжении длительного времени, поскольку это наиболее сложное и, таким

образом, практичное для построения сюжета  пространство, в котором

преступление и его расследование могут быть представлены автором наиболее
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выгодным образом. Значительно преобразившийся Лондон к концу XIX века

представляет собой пространство, элементы которого дополняют атмосферу

каждого преступления, с их помощью образ города в детективе представляется

одновременно в качестве основного соперника Шерлока Холмса и главного

союзника самого А. К. Дойля.
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Примечания
1. «Однажды осенью прошлого года я посетил моего друга, мистера

Шерлока Холмса» [29, p. 41]. – Здесь и далее перевод выполне н автором

работы.

2. «Одним летним вечером, через несколько месяцев после моей

свадьбы» [30, p. 223].

3. «Зимой того же года и ранней весной 1891 года» [30, p. 394].

4. «Солнце светило с приглушенной яркостью сквозь тусклую пелену,

нависшую над великим городом» [30, p. 171].

5. «Густой туман повис между рядами серо -коричневых домов» [29, p.

393].

6. «Унылая, нейтрально-окрашенная улица Лондона» [30, p. 82].

7. «Было ясное, бодрящее февральское утро, и вчерашний снег еще

плотно лежал на земле, ярко переливаясь на зимнем солнце» [29, p. 354].

8. «В центре Бейкер-Стрит он был распахан в коричневую рыхлую

полосу из-за движения транспорта» [29, p. 354].

9. «Справа была небольшая лесная роща, которая вела к узкой

тропинке между двум аккуратными изгородями» [29, p. 372].

10. «Широкая подъездная дорога с заснеженным газоном тянулась

перед двумя большими железными воротами» [29, p. 372].

11. «Вернувшись, Холмс подошел к  коврику, чтобы стряхнуть снег со

своей обуви» [29, p. 374].

12. «Первые слабые зеленые побеги пробивались на вязах, и липкие

почки каштанов только начинали формироваться в пятиконечные листья» [30,

p. 48].

13. «Мы двинулись через Чаринг -Кросс вверх по Шафтсбери-авеню.

Мы вышли на Оксфорд-стрит, и я осмелился заметить, что это обходной путь в

Кенсингтон» [30, p. 303].
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14. «Мы немедленно отправимся в Скотланд Ярд, чтобы подготовиться

к отъезду в Эйфорд» [29, p. 314].

15. «Окна напротив виднелись как темные, бесформенные пятна сквозь

тяжелые желтые занавески» [29, p. 393].

16. «Фейрбэнк был большим по площади домом из белого камня» [29,

p. 372].

17. «Это была одна из главных артерий, через которую проходило

движение Сити на Север и Запад» [29, p. 63].

18. Проезжая часть была перекрыта необъятным потоком торговли,

идущим двойным течением внутрь и наружу, пока пешеходные дорожки

чернели от спешащего роя пешеходов. Глядя на ряд хороших магазинов и

роскошных деловых помещений было трудно ос ознать, что они действительно

примыкают с  другой стороны к блеклой и застоявшейся площади, которую мы

только что покинули» [29, p. 63–64].

19. «Я нашел логово, которое искал, между магазином готового платья

и пивной лавкой, с примыкающим к нему лестничным про летом, который вел к

черному провалу, похожему на вход в пещеру» [29, p. 180].

20. «Это было убогое, маленькое, обшарпанно -благопристойное место,

где четыре ряда грязных двухэтажных кирпичных домов выходили на

маленькую ограду, где лужайка с сорной травой и не сколько кустов увядшего

лавра вели тяжелую борьбу с дымной и неблагоприятной атмосферой» [29, p.

62].

21. «На Чарльз-Стрит не было никого, но в Уайтхолле, как обычно,

шло большое движение» [30, p. 345].

22. «Пробираясь сквозь разрозненные кучки людей, слонявшихся

вокруг привлекающих внимание прилавков, мой спутник быстро догнал

маленького человечка и тронул его за плечо» [29, p. 238].

23. «Вместе с полицейским мы выбежали наружу, но только чтобы

увидеть, что улица полна движения, люди приходят и уходят, и все они
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слишком спешат попасть в укрытие в такую дождливую ночь. Н было ни

одного человека, кто мог бы сказать нам, кто прошел мимо» [30, p. 346].

24. «Когда ваш путь недолгий, вы идете пешком, если он длинный, то

вы берете экипаж» [30, p. 226].

25. «Отчет о Тарлтонских убийствах, о деле виноторговца Вамберри, о

приключении старой русской женщины, о странном происшествии с

алюминиевым костылем, а также полный отчет о косолапом Риколетти и его

отвратительной жене» [30, p. 155].

26. «Холмс, самонадеянный из Скотланд Ярда!» [29, p. 265].

27. «Подумать только, у него хватило наглости смешивать меня с

официальной полицией!» [29, p. 266].

28. «Власти превосходно собирают факты, хотя не всегда используют

их с пользой» [30, p. 353].

29. «Мы подумали, что, может быть, вы соблаговолите перейти на

другую сторону, мистер Холмс» [30, p. 194].

30.  «Не мне судить вас» - сказал Холмс» [29, p. 145].


