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Введение.

Образ Сатаны имеет древние корни. В религиозно -мифологических

представлениях авраамических религий Сатана – воплощение абсолютного

зла. Этот мифологический персонаж появляется в Эдемском саду в виде

змея-искусителя. Между тем, если судить по этимологии имени, в своих

истоках этот образ предстает достаточно «невинным». Арабский термин

«шайтан» означает «обвинитель». На иврите «хасатан» означает

«соперник». В Ветхом завете Сатана представлен нам своего рода

адвокатом, спорящим с Богом о грехах людей. И только в Новом завете он

изображен как воплощение зла. Здесь он - падший ангел; верховный демон

апокалипсиса; хитрый соблазнитель, несущий смерть; злой демон,

обрекающий людей на вечные адские муки.

За длительную историю своего существ ования образ Сатаны

претерпел череду изменений. Среди исследователей, занимавшихся

поиском первоистоков этого образа в мифологии и в христианстве, можно

выделить русского прозаика и публициста Александра Валентиновича

Амфитеатрова, а также американскую исс ледовательницу Элен Пейджелс.

А. В. Амфитеатров в своем историко -литературоведческом исследовании

«Дьявол. В быте, легенде и в литературе Средних веков» пишет об

эволюции образа дьявола, показывает процессы его формирования в

представлении людей [1]. Э. Пе йджелс в своей монографии

«Происхождение Сатаны» сосредоточилась на особенностях образа Сатаны

в Ветхом Завете и проследила его трансформацию в Новом Завете, где он

становится Принцем Тьмы, врагом Бога и человека. Э. Пейджелс на основе

тщательного анализа библейских и апокрифических текстов доказывает, что

концепция Сатаны возникла в результате демонизации ранних христиан

[65].

Художественные интерпретации этого образа появляются с

распространением христианства. В английской литературе он впервые
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встречается в средневековых хрониках. За основу таких произведений

браласьБиблия: Дьявол был наделен такими яркими характеристиками, как

омерзительная внешность, злобный характер, звериная атрибутика,

способность к перемене облика. Дж. Мильтон был первым, кто

переосмыслил христианскую традицию в отношении к этому образу и ввел

образ Дьявола противоположный библейскому. Среди исследователей,

занимавшихся творчеством Дж. Мильтона стоит выделить А. А. Чамеева и

его монографию «Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай»». Он

пишет о Дж. Мильтоне как о защитнике английского народа. Писатель

боролся со злом, пытаясь понять его истоки. Ответы он искал в свяще нных

текстах. Поэтому, библейские образы занимают центральное место в его

творчестве. А. А. Чамеев отмечает, что мотивы поэзии Мильтона

вдохновляли революционно настроенных поэтов английского

романтизма[44].

Последователями Дж. Мильтона в этом отношении с тали романтики,

особенно его так называемые революционные представители – П. Б. Шелли

и Дж. Г. Байрон. В своих произведениях они переосмысливают понятия

добра и зла, отказываются от изображения Сатаны как воплощения

всеобщего зла. Дьявол, в представлении р омантиков, выступает в роли

защитника смертных, мятежника против деспотизма Бога.

Среди отечественных исследователей, занимавшихся творчеством

великого английского романтика Дж. Г. Байрона, а также анализом образа

Сатаны в его произведениях, можно выделить  Н. Я. Дьяконову, Е. Н.

Михайленко, Л. В. Сидорченко, Л. А. Романчук.

В своей монографии «Лирическая поэзия Байрона» Н. Я. Дьяконова

освещает важнейшие события биографии английского поэта, размышляет о

судьбе байроновского наследия за рубежом и в России, п одчеркивает его

колоссальное влияние на всю европейскую культуру. В монографии

говорится о том, что Библия была для Дж. Г. Байрона любимой книгой.

Однако именно из библейских мифов рождаются его сомнения и
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философские поиски, что приведет в конечном счете к разрыву поэта с

консервативными религиознымипредставлениями. Н. Я. Дьяконова

отмечает, что в своих произведениях Дж. Г. Байрон часто поднимает

«вечные» вопросы религии и этики. К ним относятся проблемы добра и зла,

знания и незнания, свободы и долга, а т акже веры и неверия. Все

перечисленные проблемы поднимаются в мистерии Дж. Г. Байрона «Каин»,

где они являются не только предметом абстрактных рассуждений, но и

жизненно важными, насущными вопросами для человека [14].

Л. В. Сидорченко в своей работе о Дж. Г. Байроне освещает

политическую жизнь поэта, ее влияние на его поэзию, а также его

дружеские взаимоотношения с П. Б. Шелли, их близость в эстетических

взглядах. Она также обращается к анализу мистерии «Каин», уделяя

большое внимание образам Сатаны и Бога.  По словам Л. В. Сидорченко,

английский поэт кардинально пересмотрел библейскую легенду о

братоубийстве. Он преподнес данный конфликт как первый бунт против

Бога. В мистерии всевышний не является воплощением добра, он предстает

жестоким тираном, деспотом, который совершенно не терпит

посягательства на собственный авторитет. Люцифер же, по мнению Л. В.

Сидорченко, лишь преподает законы мироздания [3 8].

Стоит выделить и диссертацию Е. Н. Михайленко «Библейские темы

и мотивы в позднем творчестве Байрона» (2003 ). Она освещает вопросы

значения библейских сюжетов и образов в творчестве поэта. Е. Н.

Михайленко подчеркивает новаторский характер творчества английского

романтика, что было обусловлено и революционностью его мировоззрения

и новыми художественными искани ями. В его произведениях формируется

новая проблематика, которая связана с осмыслением взаимоотношений

мира и человека в обобщенной и универсальной форме  [25].

В статье «О природе образа Люцифера в мистерии Д. Г. Байрона

«Каин»» Е. Н. Михайленко анализируе т зарождение образа Люцифера, его

роль в произведении английского романтика. В статье идет речь о
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неуместном присутствии Дьявола в сюжете, который опирается на

священные писания; о предпосылках создания данного героя в мистерии Д.

Г. Байрона. Она обращает внимание на влияние учения немецкого

христианского мистика Якоба Бёме на английского поэта [2 7]. Под его

воздействием Д. Г. Байрон изобразил Люцифера ангелом.

Л. А. Романчук в своей статье «Метаморфозы образа Сатаны в

творчестве английских романтиков» рассматривает переосмысление

библейских образов и мотивов у писателей -романтиков [34]. В другой своей

статье «Генезис демонического героя в романтизме» Л. А. Романчук пишет

об изменениях отношения к Сатане в эпоху романтизма. Если ранее,

подчеркивает исследователь, образ Сатаны был довольно отстраненным и

условным и поэтому не вызывал сопереживания, то в эпоху романтизма ему

предоставлена главная роль, и отношение к данному герою изменилось.

Сатана был наделен особой загадочностью, привлекательностью и даже

трагизмом [32].

Англоязычная исследовательская литература о творчестве Байрона

необозрима. Среди британских исследователей, занимавшихся изучением

жизни и творчества национального классика, можно назвать Фреда

Паркера. Его статья «Между Сатаной и Мефистофелем: Байрон и Дьявол»

специально посвящена «сатанинским» героям поэта. Ф. Паркер

подчеркивает, что до того, как Дж. Г. Байрон написал мистерию «Каин»,

дьяволу как персонажу было позволено только метафорическое присутствие

в его поэзии. Но в мистерии Люцифер появляется «лично» и говорит от

своего имени [66].

Творчеством другого английского романтика, П. Б. Шелли,

занимались меньше. В отечественной науке первой обратилась к его

серьезному изучению Н. Я. Дьяконова. В монографии «Шелли » она

рассказывает о борьбе поэтапротив общественной несправедливости и

жестокости, за право свободы мысли, а также за право идти в искусстве

новыми путями. Н. Я. Дьяконова отмечает, что на творчество П. Б. Шелли
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оказали влияние такие романтики, как У. Вор дсворт, С. Кольридж, Р. Саути.

Что касается его современников, то П. Б. Шелли восхищался своим другом

Дж. Г. Байроном. Именно в нем он находил созвучие своим взглядам и

идеям, родственную душу. П. Б. Шелли приводила в восторг яркая

романтика произведений Дж. Г. Байрона, а также мятежный дух героев его

произведений[15].

Л. В. Сидорченко, которая также занималась изучением творчества П.

Б. Шелли, анализирует отношение поэта к христианской вере, его

сатирические произведения, например, «Прогулка дьявола» [ 38].

Из британских исследователей английских романтиков, специально

обращавшихся к интерпретации в их творчестве образа Сатаны, нельзя не

упомянуть Яна Верверта. В статье под названием «Дьявол: о

романтическом культе радикального индивидуализма» он сравнивает

Сатану Ветхого Завета и его романтическое воплощение. Разница

заключается в том, считает Верверт, что в Библии Сатана формулирует свои

обвинения во имя закона, у романтиков он обвиняет сам закон. Ян Верверт

также задается вопросом, почему фигура Дьявола п ретерпела столь

кардинальные внешние изменения. Его стали изображать наравне с ангелом

Михаилом прекрасным и мускулистым. По мнению исследователя, это

произошло потому, что в глазах романтиков дьявол выступил идеалом

этического и политического суверенитета , а также определенных

эстетических качеств [72].

Итак,научных работ, посвященных английскому романтизму, в

настоящее время, достаточно много. Исследовательские труды, касающиеся

образа Сатаны в произведениях Дж. Г. Байрона, также многочисленны.

Вместе с тем, творчество Шелли в этом аспекте остается практически не

изученным: об эссе «О Дьяволе и дьяволах» можно найти лишь беглые

упоминания, целостного анализа баллады «Прогулка Дьявола» найтине

удалось. Общими замечаниями ограничивается и анализ поэмы Байрон а

«Видение суда».
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Актуальность данной работы, таким образом, определяется

необходимостью дополнить анализ образа Сатаны, путем изучения ранее не

исследованных работ П. Б. Шелли. Исследовательские труды, касающиеся

образа Сатаны в произведениях Дж. Г. Байрона многочисленны. Вместе с

тем, творчество Шелли в этом аспекте остается практически не изученным:

об эссе «О Дьяволе и дьяволах» можно найти лишь беглые упоминания,

целостного анализа баллады «Прогулка Дьявола» также не удалось найти.

Общими замечаниями ограничивается и анализ поэмы  Дж. Г. Байрона

«Видение суда».

Цель данной работы  дать целостный анализ образа Сатаны в

английском романтизме, уделив особое внимание творчеству Дж. Г.

Байрона и П. Б. Шелли.

Для достижения цели исследования ставятся следующие задачи:

1. Выявить истоки образа Дьявола, изучив мифы и легенды разных

времен и народов;

2. Проследить развитие фигуры Дьявола в английской литературе;

3. Выявить особенности образа Сатаны в балладе "Прогулка дьявола"

П. Б. Шелли;

4. Сравнить образы Бога и Дьявола в эссе П. Б. Шелли «О Дьяволе и

дьяволах», проанализировать такие понятия, как добро и зло;

5. Проанализировать фигуру Дьявола, как советника, защитника в

мистерии Дж. Г. Байрона «Каин»;

6. Рассмотреть Дьявола, как справедливого прокурора в поэме Дж. Г.

Байрона «Видение суда».

Объектом исследованияявляется английская литература эпохи

романтизма.

Предметом исследования  является образ Сатаны в произведениях П.

Б. Шелли «Прогулка дьявола», «О Дьяволе и дьяволах» и Дж. Г. Байрона

«Каин», «Видение суда».
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Материалом исследования  являются произведения П. Б. Шелли

«Прогулка дьявола» («TheDevil'sWalk», 1812), «О Дьяволе и дьяволах»

(«OntheDevilanddevils», 1812) и Дж. Г. Байрона «Каин» («Cain», 1821),

«Видение суда» («TheVisionofJudgment», 1821).

Методологическую основу исследования  составляют научные

работы А. В. Амфитеатрова, Л. А. Романчук, Ф. Паркера, Л. Линка, Я.

Верверта и других отечественных и зарубежных исследователей,

посвященные образу Сатаны в творчестве Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.

Методология исследования:  данное исследование написано на

основе историко-литературного метода с использованием элементов

мифопоэтического метода.

Практическая значимость работы  заключается в том,  что

материалы и полученные в работе выводы могут использоваться при

изучении таких дисциплин, как «История мировой литературы, «История

английской литературы», «Культурология», «История религии».

Краткая характеристика структуры работы : содержание

исследования изложено на 60 страницах текста и включает введение,

двеглавы, сопровождающиеся выводами, заключение, библиографический

список, список использованных источников. Список использованной

литературы состоит из 74 наименований, из них 21 на иностранных языках.

Апробация результатов исследования была проведена в рамках

научной студенческой конференции РГГМУ 15 апреля 2020 года, на

которой был представлен доклад «Проблема борьбыдобра и зла в

английской литературе эпохи романтизма».
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Глава 1. История возникновения и развитие образа Сатаны: от

мифологии до эпохи романтизма.

1.1 Мифологические и иудео-христианские истоки образа.

Первые отчетливые упоминания Сатаны можно найти в мифах

Ближнего Востока, хотя некий прообраз данного персонаж а должен был

появиться еще в первобытном обществе в процессе формирования первых

представлений о добре и зле [1]. Иудейско -христианский дьявол

позаимствовал атрибутику из вавилонской, ханаанской и древнеегипетской

мифологий. Именно из этих источников пришел образ зла с мерзкой и

отвратительной внешностью – демоны со змеиными или собачьими

головами [23].

В религии Древнего Египта можно найти прообраз современного

дьявола – Сета, бога пустыни и грозы. Он выступает в виде человека с

головой животного, чаще всего шакала или змеи [19, с. 202]. Как правило,

его морда красного цвета, который, в свою очередь, символизирует

беспощадную жару пустыни. Вполне возможно, что от египетского

Анубиса иудео-христианский дьявол получил рога, хвост и черный цвет

кожи [23]. В шумерской мифологии встречается миф о Гильгамеше и

Хуваве, соперничество которых предстает как настоящее сражение между

добром и злом. Хувавизображен в образе чудовища с пламенным и устами и

огненным дыханием [42].

В образе иудео-христианского дьявола присутствует след и греческой

мифологии. Дьявол как таковой в ней отсутствует, однако мотив борьбы

добра и зла выражен отчетливо. Британский исследователь Л. Линк

предполагает, что прообразом современного дьявола является

древнегреческий Пан, наполовину человек, наполовину козел, с большими

козлиными ушами и, как правило, с густой бородой. Классические черты

дьявола, вполне возможно, происходят от внешности Пана: козлиные ноги,

копыта, уши, хвост и нижняя часть тела, покрытая шерстью.
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Звероподобный, похотливый, Па н в древнегреческой мифологии был

скрытым злом [61].

По мнению известного немецкого историка Ф. Маутнера, на

формирование образа Дьявола большое влияние оказала и сама церковь:

«Богословская псевдонаука с тем же рвением, с теми же ухищрениями

логистики и софистики, с которыми она подходила к разработке

представления о боге, разрабатывала понятие о дьяволе». Как считает

немецкий историк, христианская религия является «двубожеской», потому

как дьявол также предстает в роли бога [ 22].

Обратимся к священным текстам иудаизма. Самая древняя,

сохранившаяся часть Ветхого Завета относится к XIII в. до н.э. В состав

древних текстов входят устные сказания, мифы и легенды о богах, а также

культовые убеждения и исторические хроники [ 49]. Однако в Ветхом Завете

фигуры Дьявола в качестве самостоятельного персонажа, олицетворяющего

зло, мы не найдем. В ряде ветхозаветных текстов бог Яхве предстает как

всеобъемлющая сущность, проявления которой не связываются однозначно

с идеей добра: он обрекает свой  народ на серьезные и страшные испытания.

В результате, была предпринята попытка отделить зло от Яхве [ 23]. В

качестве абсолютного зла были выбраны другие персонажи. Первым в

книге Левит упоминается Азазель, демон пустыни (16. 21). Из книги Товит

мы узнаем о духе грабежа и разбоя Асмодее, а в книге Исайя п овествуется о

падении Люцифера и его грехе (14. 12 – 15).

По мнению Н. М. Никольского, израильский пантеон, считая

родовых, племенных, местных, центральных и заимствованны х богов, имел

в своем составе не менее 45 персонажей под собственными именами. К уже

упомянутым можно еще добавить: близких к

козлоподобномуАзазелу,Белиала, Шеола или Абадона — бога страны

смерти, «царя ужаса»; Мавет — богиню смерти; Шатану (сатану), одного из

«сынов божиих», окружающих Ях ве; Самаила – бога опустошения, который

изображался в виде верблюда [2 9, с. 77].
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Данные персонажи составляют окружение Бога Яхве. Именно этим

демонам Бог предоставляет совершать недостойные дела. Пример этому

можно привести из Второй книги Царств (24. 15 – 16): «И послал Господь

язву на Израильтян от утра до назначенного времени: и умерло из народа,

от Дана до Вирсавии, семьдесят тысяч человек. И простер Ангел руку свою

на Иерусалим, чтобы опустошить его; но Господь пожалел о бедствии, и

сказал Ангелу, поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою»

[23, с. 6].

Дьявола можно охарактеризовать, как служителя Бога, выполняющего

самые низкие деяния. Также, если рассмотреть один из вариантов Книги

пророка Захарии (3, 1), то здесь он выступает в роли обвинит еля в судебном

процессе над Иисусом Навином. Мы видим «…сатану, стоящего по правую

руку его, чтобы противодействовать ему» [ 23, с. 6].

В Книге Бытия одним из ведущих персонажей является змей,

соблазнивший Еву вкусить плод с древа познания и тем самым ослуш аться

Бога. Данный поступок навлек гнев Бога на весь людской род. По

христианским убеждениям, под видом змея и был глава всех злых духов –

Дьявол. По словам М. М. Шейнмана, у древних иудеев существовал культ

змеи. Образ змеи означал «универсального демона зла». Именно отголоски

данного представления и отпечатались в библейской легенде

[49].Христианская религия, как отмечал Ф. Энгельс, приняла иудейские

представления о змее, который соблазнил первых людей, а, следовательно,

и о грехопадении как истину.

Основываясь на христианских представлениях о мире, можно сделать

вывод, что наш мир состоит из двух царств: царство божье и царство

дьявола. Эти царства являются двумя противоборствующими лагерями за

души смертных. Отходя от ветхозаветных представлений и концен трируя

вниманияна Новом Завете, а именно на фигуре Дьявола, то можно сказать,

что здесь данный персонаж находятся в оппозиции к богу. В Новом Завете

Дьявол выступает в роли врага Бога и людей. Теперь он представляется в
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сознании людей искусителем и мучител ем. В отличие от Ветхого Завета, в

Новом Завете Дьявол является противником Бога.

В сюжетах Нового Завета, в отличие от ветхозаветных текстов, злые

ангелы – бесы, не служат богу. Бесы – подданные Дьявола. Главным среди

бесов является Вельзевул, он же «княз ь бесовский». Это имя имеет

древнееврейские корни, дословно переводится, как «господин над мухами».

По всей видимости, Вельзевул воспринимался как некое божество у

древнееврейского народа, защищающее их от мух и вреда от них.

Христианская же религия, заимс твовав этого персонажа, провозгласила его

предводителем всех бесов [49].

Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать следующие

выводы. Во-первых, на образ библейского Дьявола очень сильное влияние

оказали мифы и легенды Ближнего Востока. Именно из мифов Вавилона,

Древнего Египта данный персонаж заимствовал звероподобный облик. Во-

вторых, Сатана, как образ предводителя всех темных сил, появляется только

в Новом Завете. В Ветхом ЗаветеЗло «рассеяно» в множестве злых духов . А

Сатаны, как самостоятельного образа зла нет.

1.2 Развитие образа Сатаны в английской литературе.

Дьявол является ведущим персонажем в английском фольклоре,

который сыграл огромную роль в формировании культуры Англии. Он

обладает такими яркими характеристиками, как омерзительная внешность,

злобный характер, звериный облик, способность к перемене облика .

Особенностями его характера является лживость, хитрость, он всегда

вводит человечество в заблуждение [5 3].

В английской сказке образ дьявола сложился из религиозных

верований кельтских и германо -скандинавских народов, а также из

христианских вероучений [31]. В кельтской мифологии присутствует бог

плодородия и владыка подземного царства – Цернунн.Он тесно связан с

циклами жизни природы. С латинского языка его имя переводится как
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рогатый. Из этого следует вывод, что данный персонаж имел

звероподобный облик. По мифическим описаниям он имел ветвистые

оленьи или же бычьи рога [24, с. 604]. Символика быка означает силу,

мощь, ярость, а также божественность исилу природы [3 6, с. 84].

Проследить связь английского дьявола и кельтского мифического

персонажа можно еще с одним звериным атрибутом – козлиными копытами

[70]. Как отмечалось ранее, данная символика наводит на мысли о

древнегреческом персонаже – Пане. Объединяя всю мифопоэтическую

символику образа и христианские представления о нем, можно выделить

множество имен, которыми был наделен данный персонаж, а именно:

Люцифер (Lucifer), Капитан Ада (theCaptainofHell), Сатана(Satan), Принц

Тьмы (thePrinceofDarkness), адский монарх (infernalmonarch), Отец Лжи

(theFatherofLies).

Как считают многие исследователи, большо е влияние на английского

дьявола оказал германо-скандинавский эпос, в котором олице творением

злых сил является богОдин. Он считается родоначальником азартных игр,

поэтому английского дьявола часто соотносят с азартными играми, как,

например, в сказке «Дьявол на карточной вечеринке»

(«TheDevilatthecardparty»)[31]. Также английский дьявол перенял у Одина и

других языческих богов способность охотиться за потерянными душами

[53].

Дьявола в английском народном творчестве изображают

человекоподобным, и, конечно, облаченным в черное. Иногда его облик

дополняется некой звериной символикой: копытами, рогами, хвостом [31].

Часто его присутствие сопровождает мотив изменчивости, а сам он

предстает как существо, способное к перемене облика. Так ,

всказке«Жареныйбекон» («FriedBacon») [56], обэтомговоритсяпрямо:

«Онразгневался и превратил себя в нечто ужасное »

(«theusererthereforewaxedwrathandtransformedhimselfintoahorribleshape »).
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Достаточно ярко изображен дьявол в древнеанглийском и

древнесаксонском религиозном эпосе . Христианизация англосаксонских

варварских королевств пробудила интерес к новозаветному образу Сатаны.

Один из первых английских поэтов – Кэдмон, создал так называемые

изложения Библии: поэмы «Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и

Сатана». Данные поэмы воспринимались, как особый тип текста и были

включены в единый Кодекс Кэдмона, который является достаточно

детально спланированным, своего рода аналогом Библии. Первые три

поэмы посвящены сюжетам Ветхого Завета. Последняя повествует о

противостоянии Сатаны и Христа и написана на частичном использовании

евангельского материала [51].

Сатана является центральной фигурой поэмы Кэдмона «Христос и

Сатана». Данное произведение включает в себя три части. В первой части,

которая называется «Плач падших ангелов», дьявол предстает мятежником и

клятвопреступником, который поднял восстание против самого Бога,

вследствие чего был изгнан из рая. Важно отметить, что Кэдмон был

первым, кто изобразил Сатану мятежником, не согласным с правлением

Бога, задающим вопросы, ставящим под сомнение авторитет власти Бога.

Во второй части поэмы «Сошествие в ад» дьявол изображен доблестным

воином, сильнейшим среди ангелов. Автор называет его героем

Светоносным, Люцифером, который возомнил себя высшим на небесах. В

третьей части «Искушение в пустыне» изгнанник предстает своего рода

искусителем, злокозненным демоном.

Анализируя творчество древнеанглийского поэта, можно сделать

вывод, что уже в VII столетии фигура Сатаны была связана с осмыслением

добра и зла. Кэдмон был первы м не только в переложении

Библиипоэтическим языком, но и дал художественное воплощение образа

Сатаны.

Если у Кэдмона нет описаний внешности дьявола, то по мере

укрепления христианского вероучения его облик приобретает все более
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страшные и пугающие черты. Английский историк и писатель XII века

Уильям Мальмсберийский в хронике «Ведьма из Беркли»

(«TheWitchofBerkeley») изображает дьявола с ужасными когтями, страшнее

всех своих слуг, появление которого сопровождается сильным грохотом и

землетрясением [71].

Важный вклад в интерпретацию образа Сатаны внес Джон Мильтон

(1608-1674). В 1667 году он пишет поэму «Потерянный рай» [ 63], в которой

образ Дьявола является самым ярким, таинственным, мно гозначительным и

достаточно парадоксальным. С одной стороны, Дж. Мильтон описывает

Сатану как отважного и гордого ангела, осмелившегося восстать против

Царя Небес. С другой стороны, Сатана олицетворяет абсолютное зло.

Сатана сеет вокруг себя смерть, подним ает оружие против «естественного

закона», губит человека, вновь и вновь подчиняясь снедающей его страсти

творить зло[35].

Дж. Мильтон был первым, кто изменил внешний облик Сатаны.

Проведем аналогию со всемирно известным произведением итальянского

поэта Данте Алигьери (1265-1321) «Божественная комедия» [1 1]. Дьявол

описывается с ужасающей наружностью, с элементами звериной

внешности:

«И я от изумления стал безгласен,

Когда увидел три лица на нем;

Одно – над грудью; цвет его был красен;

А над одним и над другим плечом

Два смежных с этим в стороны грозило,

Смыкаясь на затылке под хохлом.

Лицо направо – бело-желтым было;

Окраска же у левого была,

Как у пришедших с водопадов Нила.

Росло под каждым два больших крыла…» [1 1, с.161]
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В средние века церковь провоцировала и внушала ненависть, страх

перед дьяволом, поэтому он изображался столь омерзительным [3 5]. Дж.

Мильтон сделал дьявола привлекательным, даже красивым. У  него нет ни

рогов, ни копыт, он наделен прекрасным величием.

Образ Сатаны построен на противопоставлении образу Бога. Дж.

Мильтон, рассуждая на тему добра и зла, пишет: «Добро и Зло,

познаваемые нами на почве этого мира, произрастают вместе и почти

неотделимы. Познание Добра так связано и сплетено с понятием Зла, что

при кажущемся сходстве их не просто разграничить, их труднее отделить

друг от друга. С тех пор как вкусили всем известное яблоко, в мир явилось

познание Добра и Зла, этих двух неотделимых друг от друга близнецов. И

быть может, осуждение Адама запознание Добра  и Зла именно в том и

состоит, что он должен Добро познавать через Зло» [ 39].Дж. Мильтон, таки

образом,с одной стороны, говорит о противостоянии добра и зла, с другой, -

стремится раскрыть всю привлекательность сил зла для челове ка.

В 1726 году выходит книга известного английского писателя и

публициста Даниеля Дефо (1660 -1731) «Политическая история дьявола»

[58]. Книга Дефо иллюстрирует переходную позицию автора, уже не

способного воспринимать врага рода человеческого исключительно в

рамках церковной традиции. В «Истории дьявола» автор достаточно

последовательно использует исторический контекст (библейский,

античный, средневековый, современный). Его цель на протяжении всего

повествования «дать нам правдивую историю этого тирана эфира» дьявола.

Главное – дьявол для автора не существует вне истории человека. Следуя

мысли Дефо, только в пределах этой истории и возможен дьявол, ибо жизнь

человека, она же история – это и есть поле деятельности дьявола.

Обобщая, можно сказать, что о браз Дьявола в истории английской

литературы претерпел ряд изменений. Он сложился из религиозных

верований кельтских и германо -скандинавских народов, а также из

христианских вероучений. В английской народной сказке образ приобрел
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такие яркие черты, как омерзительная внешность, злобный хара ктер,

звериный облик, способность к перемене облика. Особенностями его

характера является лживость, хитрость, он всегда вводит человечество в

заблуждение. Данный персонаж олицетворяет абсолютное зло и предстает

врагом всего человечества.

Первой попыткой разработки образа Дьявола в художественной

литературе является поэма Кэдмона «Христос и Сатана». Основная идея

данной поэмы – противостояние Бога и Сатаны. Впервые была предпринята

попытка в литературе изобразить Сатану, как мятежника, не согласного с

правлением Бога.

Только в XVII столетии, с появлением поэмы Дж. Мильтона

«Потерянный рай», произошло переосмысление таких устойчивых понятий,

как добро и зло, олицетворенных в образах Дьявола и Бога. Отношение к

Сатане изменилось. Теперь, он не является воплоще нием абсолютного зла в

полной мере. Он предстает также как герой -мятежник.

1.3 Предромантизм: фигура Сатаны в творчестве У. Блейка.

Одним из самых интересных и насыщенных этапов в истории

человечества можно рассматривать эпоху романтизма. Романтизм как

направление в английском искусстве утверждается в 1790 –1800-х годах.

Это был достаточно напряженный период смены литературных стилей,

философских концепций, религиозных и культурных систем.

Трансформация общепринятых взглядов приводит к переосмыслению

этических и онтологических категорий, тем самым выявляя вечные вопросы

человеческого бытия, а также иначе расставляя приоритеты ценностей и

определенных правил.

Как отмечала в свое время Н. Я. Дьяконова, несмотря на огромное

количество исследований, полного единства в понимании романтизма нет.

Интерпретация романтизма колеблется между двумя крайностями. С одной

стороны, возникает объяснение преимущественно психологическое,
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подчеркивающее в нем бунт против действительности, устремленность к

идеалу, ко всему запредельному, мистическому, фантастическому, к

сверхчеловеческому подвигу во имя безграничной свободы и исполнения

дерзких мечтаний. С другой стороны, вырастает историческое толкование,

согласно которому, романтизмом следует считать литературное движение,

сложившееся в конце XVIII, начале XIX века, в эпоху экономических,

политических и философских революций [1 5]. Именно в данный период

интерес к сатанинской теме нашел свое яркое воплощение [3 9].

Н. М. Хачатрян отмечает, что библейские образы занимают ведущее

место в английской литературе эпохи романтизма. Но сами библейские

писания теряют свой священный статус, сохраняя лишь эстетику и

моральную ценность мифа. Романтики, поглощенные борьбой добра и зла в

человеческой душе, продолжали пользоваться христианскими символами

для своих этических и мифопоэтических целей [ 41].

Романтическое течение приняло достаточно неп ростую форму в

английской литературе. Это можно объяснить возникшими особенностями

путей буржуазного развития. Такие британские романтики, как Д. Г.

Байрон, Дж. Китс и П. Б. Шелли, были первыми, кто объединил романтизм

и революцию. Идея бунта легла в основ у романтического течения. Интерес

к демоническому обусловили социальные потрясения, прокатившиеся по

Европе на рубеже XVIII -XIX столетий, необратимо изменившие

общественное мировоззрение.

К концу XVIII века, среди грамотных классов Англии, вера в

существование Дьявола практически исчезла. Тем не менее, в

произведениях романтиков Сатана предстает идеологическим символом с

достаточно широким спектром функций, таких как: выражение мятежных

или нетрадиционных политических, моральных, религиозных ценностей, а

также создание соответствующих литературных приемо в, например, иронии

и сатиры.
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Идеологические интерпретации мифа о Сатане начинают появляться в

1790-х годах. Восприятие Французской революции связывалось с такими

явлениями как людоедство, отцеубийство, есте ственные катаклизмы.

События революции часто интерпретировались как проявления зла в его

первоосновах, как работа самого Сатаны  [67]. Первым, кто обратился к

изображению образа сатаны в новом историческом контексте был

английский поэт Уильям Блейк (1757 -1827).

Исследователи делят творчество английского поэта на три периода. В

первом его произведения проникнуты абсолютной верой в Бога, в его

любовь и сострадательность к человечеству.  Второй период его творчества

исследователи часто называют «революционным» и «богоборческим», в

связи с участием поэта в Великой Французской революции. В более

позднем периоде У. Блейк переосмыслил  свои убеждения. Именно в этот

период его жизни создаются произведения, центральной фигурой которых

является Сатана.

Одним из самых «демонических» произведений У. Блейка считается

поэма «Бракосочетание Небес и Ада» [ 8]. Поэма является одним из

наиболее совершенных его творений, наиболее ярко представляющих

религиозно-философскую концепцию английского поэта. В центре

произведения находится вечная проблема противостояния и одновременно

соприсутствия, сложного переплетения в мире и человеке Рая и Ада, добра

и зла, ангелов и демонов. Поэт говорит о двойственности нашего мира, о

борьбе противоположностей в нем и показывает, что сугубо рацион альные

законы ирелигиозные догматы подавляют и искажают творческую энерг ию,

данную каждому человеку. Содержание построено на священных текстах

Ветхого Завета. Добро и Зло здесь являются аллегорическими знаками.

Добро – это нечто пассивное, которое подчиняе тся рассудку, а Зло,

наоборот, активное, «бьющее ключом» [3 7]. Как точно выразил эту

особенность сочинения Блейкаизвестный французский философ Жорж
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Батай (1897-1962), У. Блейк простейшими фразами свел все человеческое к

поэзии, а поэзию ко Злу [3].

В диалектике У. Блейка понятия Добра и Зла взаимозависимы, одно

не существует без другого. Зло представляет собой обязательный фо н, на

котором опознается Добро.

Ангелы и Дьяволы Блейка не являются новым толкованием

библейских образов. Герои произведения – представители

противоположностей, без которых, по мнению поэта, движение совершенно

невозможно [37]. Интересно, что при подготовке к изданию поэмы, Блейк

изобразил на титульном листе обнимающихся ангела и Сатану. В этом

образе он хотел передать, что все с ливается в объятии: добро и зло, любовь

и ненависть, действие и бездействие [ 40].

Важно обратить внимание, что поэма У. Блейка является

интерпретацией поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай». У. Блейк

превратил мильтоновского Сатану в идеологический символ. Впоследствии,

после изображения данного персонажа У. Блейком, изображение фигуры

Сатаны развивалось, становясь все более возвышенной. Таким образом, У.

Блейк был первым, кто обозначил проблему, которая станет ведущей в

переосмыслении добра и зла.

Выводы по первой главе:

На образ библейского Дьявола очень сильное влияние оказали мифы и

легенды Ближнего Востока. Именно из мифов Вавилона, Древнего Египта

проистекают зооморфные черты в облике этого персонажа . Прообразом

иудео-христианского Дьявола можно считать как Сета – древнеегипетского

бога пустыни и грозы, так и Анубиса – древнеегипетского бога

погребальных ритуалов и мумификаций. Оба мифических персонажа имеют

зооморфный облик, который оказал свое влияние на образ, создаваемый в

священных текстах.
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В Ветхом Завете Сатана как самостоятельный образ Зла отсутствует.

Зло «рассеяно» в множестве злых духов, таких как: Азазель, вождь

козлоподобных духов пустыни; Абадон, бог страны смерти; Мавет, богиня

смерти; Самаил, бог опустошения.  Перечисленные демоны составляют

окружение Бога Яхве, их можно соотнести с некими ангелами -вестниками.

Им Бог и предоставляет совершать недостойные дела. Шатана (Сатана) -

один из «сынов божиих», окружающих Яхве. В Новом Завете появляется

образ предводителя темных сил Вельзевула . Он - «князь бесовский», или

«господин над мухами» в переводе с древнееврейского.

В истории культуры Англииобраз Дьявола имеет свою историю с

рядом изменений. Он сложился из религиозных верований кельтских и

германо-скандинавских народов, а также из христианских вероучений. В

английской народной сказке образ приобрел такие яркие черты, как

омерзительная внешность, злобный характер, звериный облик, спосо бность

к перемене облика. Особенностями его характера является лживость,

хитрость, он всегда вводит человечество в заблуждение. В английских

сказках дьявол олицетворяет безусловное зло и предстает врагом всего

человеческого рода.

В VII столетии была совершена первая попытка разработки образа

Дьявола в литературе, а именно в поэме «Христос и Сатана»

древнеанглийского поэта Кэдмона. Центральной идеей произведения

является противостояние Бога и Сатаны. В литературе это была первая

попытка преподнести такого персонажа, как Сатану в роли мятежника, не

согласного с правлением Бога. Из этого следует, что уже в

древнеанглийском эпосе фигура Сатаны была связана с осмыслением добра

и зла.

Отношение к Сатане изменилось в XVII столетии с появлением поэмы

Дж. Мильтона «Потерянный рай», в которой образ Дьявола является

многозначительным и достаточно парадоксальным. С одной стороны,

Сатана предстает как отважный и гордый ангел, осмелившийся восстать
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против Бога. С другой стороны, Сатана олицетворяет абсолютное зло.

Сатана сеет вокруг себя смерть, губит человека, вновь и вновь подчиняясь

снедающей его страсти творить зло.

В эпоху романтизма произошла переоценка ценностей,

переосмысление литературных стилей, философских концепций,

религиозных и культурных систем.В данный пер иод времени, вырос

интерес к образу Сатаны в литературе. Первым, в эпоху романтизма, к

образу данного персонажа обратился английский поэт У. Блейк. Мощь

образа Сатаны Дж. Мильтона оказала влияние на У. Блейка. Его Дьявол

близок своим характером к Мильтонов скому. Несмотря на проявление

романтических тенденций, У. Блейк отдаёт предпочтение образу Христа, а

Сатана изображён довольно традиционно. Сатана и Бог по У. Блейку –

равновеликие силы.
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Глава 2. Образ Сатаны в произведениях Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.

2.1. Образ Сатаны в творчестве П. Б. Шелли

Одним из ярких представителей английского романтизма является

ирландский поэт П. Б. Шелли (1792 -1822).

Еще во время обучения в Оксфордском университете П. Б. Шелли

заинтересовался трудом англо -американского философа Т. Пейна «Права

человека». Писателя привлекла агрессия Т. Пейна в сторону правительства,

а также его приверженность деизму, религиозно -философскому учению,

которое признавало Бога творцом мира, но отвергало его участие в жизни

общества и природы. Впоследствии П. Б. Шелли пришел к отрицанию

государства как структуры власти и религии  с порождаемым ею

фанатизмом [38]. Свое отношение к христианской вере П. Б. Шелли

высказал в памфлете «Необходимость атеизма» (1811), за который был

исключён из университета [12].В памфлете от выразилсвое полное

неприятие Бога. Он утверждал, что любой разумный человек должен

согласиться с тем, что прямых доказательств существования всевышнего

нет. Автор отталкивался от пантеистических идей нидерландского

философа Б. Спинозы. Б. Спиноза рассматривал Бога с точки зрения

существующей в вещах силы, но опровергал мнение о том, что он является

Творцом Мира [38]. По мнению П. Б. Шелли, вера – это не акт воли, а

«страсть ума».

В 1812 году, в то время, когда шла борьба католиков за свои права, П.

Б. Шелли страстно призывал ирландцев и англичан к объединению

противвласти богатых, к борьбе за респ ублику и демократию. В этом же

году, П. Б. Шелли создает балладу «Прогулка дьявола»  [69], которая имеет

явно выраженный политико-сатирический характер.

Главным персонажем поэмы является Дьявол, решивший совершить

прогулку в мире людей. Местом действия баллады является Лондон – в

произведении даже мелькают названия реальных мест:
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«And the Devil went forth as natty a Beau

As Bond-street ever saw»1[69, с. 1];

«He sate him down, in London town…» 2[69, с. 1].

П. Б. Шелли основательно подошел к описанию данного персонажа.

Он не отступил от библейских канонов и сохранил как традиционный облик

дьявола, так и его имя. В поэме он назван либо Люцифером, либо Дьяволом,

либо, как в Евангелиях от Матвея и Луки, - Вельзевулом [1, с. 59]:

«Once, early in the morning, Beelzebub arose…» 3[69, с. 1].

Конечно, Дьявол всегда окружен своей верной свитой. Слово

«дьявол» обозначает не только имя падшего ангела, но и имя

собирательное, обозначающее все дьявольское общество. Основываясь на

многочисленные предположения богословов , злых духов, последователей

Сатаны, было бесчисленное множество. В бунте против Господа причастна

значительная часть ангелов. Распределение падших произошло по двум

фронтам. А именно, в аду и в воздушных сферах [1, с. 59]. Так называемые

демоны, или злые духи, в ба лладе П. Б. Шелли, всегда наготове к

выполнению приказа:

«And every Fiend of the Stygian night,

Was in an instant on the wing»4 [69с. 4].

Персонаж очень точно описан с точки зрения священных писаний. Он

наделен зооморфным обликом. К ярким чертам его внешно сти можно

отнести наличие рогов, копыт, когтей, а также крыльев и жала:

«He drew on a boot to hide his hoof,

He drew on a glove to hide his claw,

His horns were concealed by a Bras Chapeau…» 5[69, с. 1]

«As he skips, and prances, and flaps his wing,

As he sidles, leers, and twirls his sting…» 6[69, с. 4]

Скрыть свою сущность под обычным костюмом Дьяволу не удается:

она прорывается то во взгляде, то в гримасе, то в обнажившихся когтях – и

тогда людей охватывает ужас:
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« He peeped in each hole, to each chamber stole,

His promising live-stock to view;

Grinning applause, he just showed them his claws,

And they shrunk with affright from his ugly sight,

Whose work they delighted to do»7 [69, с. 2].

Произведение написано в ко мическом ключе. Главный персонаж

появляется в мире людей в образе человека – здесь и заключается

плутовской мотив. Ему приходится надевать ботинки, перчатки, шляпу. Но

впоследствиион понимает, переодеваться было и не нужно . В людском мире

Дьявол чувствует себя достаточно комфортно. Люди уже находятся в так

называемом Аду, так как полностью погрязли в своих грехах. Это приводит

Отца преисподней в отличное расположение духа и скрывать свою

сущность ему больше не имеет смысла:

«Oh! why is the Father of Hell in such glee,

As he grins from ear to ear?

Why does he doff his clothes joyfully,

As he skips, and prances, and flaps his wing,

As he sidles, leers, and twirls his sting,

And dares, as he is, to appear»? 8[69, с. 4]

Важно отметить, что даже люди, посвятившие себя служению

Господу, - священники, епископы - не так уж безгрешны.Они клялись в том,

что не смогли бы вынести присутствия Сатаны. Тем не менее, они

понимали, что любое дело, не проходит без его участия.

Этомуможнонайтиподтверждениевстроках:

«A Priest, at whose elbow the Devil during prayer

Sate familiarly, side by side,

Declared that, if the Tempter were there,

His presence he would not abide.

Ah! ah! thought Old Nick, that's a very stale trick,

For without the Devil, O favourite of Evil,
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In your carriage you would not ride» 9 [69, с. 2].

Автор также освещает такие пороки, как жадность; обжорство, такое,

что штаны по швам трещат; жестокость и кровопролитие. Весь мир

людской погряз в коррупции. Дьяв ол понимает, насколько зло охватило

весь человеческий мир. А также то, что мир, в котором живут люди, ничем

не отличается от страшного Ад а:

«Fat – as the Reptiles of the tomb,

That riot in corruption's spoil»10 [69, с. 3].

П. Б. Шелли не отступает от свяще нных текстов, употребляя в своем

произведении библейские имена, такие как Каин и Авель. В Ветхом Завете

история о двух братьях повествует о людско й мести. По Библейским

законам, убийство является не только проступком отдельного человека, но

и общественным злом, и грехом перед Богом. В балладе «Прогулка

Дьявола», данные образы представлены в контексте :

«Satansawalawyeraviperslay,

That crawled up the leg of his table,

It reminded him most marvellously

Of the story of Cain and Abel»11 [69, с. 4].

Таким образом, в балладе П. Б. Шелли, мы постоянно наталкиваемся

на человеческий грех. А Дьявол, гуляя по Лондону, радуется

многочисленности людских пороков:

«ThusdidtheDevil, throughearthwalking,

Hum low a hellish song»12 [69, с. 4].

Красный цвет является одним из цветов греха [10, с. 27]. По

содержанию баллады, красный – цвет крови, он же является любимым

цветом Сатаны. Главный персонаж и пришел, собственно, за грехом, а

грешен тот, кто в этот цвет облачен. Облачены в красное, как правило,

богатые, живущие в роскоши люди, забирающие последний хлеб у бедных:

«For they thrive well whose garb of gore

Is Satan's choicest livery,



27

And they thrive well who from the poor

Have snatched the bread of penury,

And heap the houseless wanderer's store

On the rank pile of luxury»13 [69, с. 4].

Главным объектом сатиры является король. Он изображен как

воплощение всех людских грехов. Навещая короля, Дьявол понимает, что

королевскиеаналогичны Аду:

«SatannextsawabrainlessKing ,

Whose house was as hot as his own»14 [69, с. 2].

Там было так же жарко и беспокойно. А свиту короля Дьявол

сопоставил со своим окружением бесенят:

«Many Imps in attendance were there on the wing,

They flapped the pennon and twisted the sting,

Close by the very Throne»15 [69, с. 2].

В заключение можно сделать вывод, что главной идеей произведения

является то, что Дьявол в людском мире чувствует себя, как дома.

Современный мир является не просто источником зла и порока, но и местом

средоточения зла, как Ад. Зло совершается служителями церкви,

забывшими о заповедях Бога;грешны судьи, министры, принц-регент, всем

своим видом напоминающий свинью, и, конечно, «безмозглый король»,

правящий всей Англией.

Еще одним важным произведениемс точки зрения интересующей нас

темы является эссе П. Б. Шелли «О Дьяволе и дьяволах» [6 8]. Эссе не

относится к художественным произведениям, тем не менее  является

уникальным по своему содержанию . Автор в начале своей работы ставит

такие вопросы, как: кто такой Дьявол? откуда он родом? где его

пристанище? Романтикговоритонем ,

како«слабомместе»внародныхверованиях:

«Heistheweakplaceofthepopularreligion —thevulnerablebellyofthecrocodile »16

[68, с. 384].
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В своем эссе, П. Б. Шелли рассматривает гипотезу о происхождении

мира. Речь идет о манихейском учении, представляющим собой синтез

зороастризма, гностицизма, а также буддизма. Данное учение опиралось на

понимание света и тьмы, добра и зла как незыблемых на чал мира.

Практическикаждыйчеловеквсвоемподсознанииверит ,

чтодобровсегдапобедит: «The supposition that a good spirit is, or hereafter will

be, superior, is a personification of the principle of hope, and that thirst for

improvement without which presen t evil would he intolerable»17 [68, с. 384]. А о

чем думает обычный человек, рассуждая на тему добра и зла? В первую

очередь, люди эпохи романтизма ассоциировали понятия добра и зла с

такими библейскими фигурами, как Бог и Дьяво л.

П. Б. Шелли обращается к Ветх ому Завету, а именно к Книге Иова,

где впервые упоминается Дьявол.  Шелли предлагает свою теорию

возникновения Дьявола в христианской религии. Согласно данной теории,

Бог сотворил людей и животных, но эти создания не были абсолютно

идеальными. В Ветхом ЗаветеБог создает человека на седьмой день ,

наделив их властью над силами природы: «И благословил их Бог, и сказал

им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и

владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами

небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким

животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). Но для чего же Бог

создал людей, имевших возможность иметь власть над силами природы? По

мнению автора, созданные им души, оказались не такими совершенными,

как предполагалось. Из этого следует, что Всевышний допустил такого рода

поступок, чтобы впоследствии простить и оправдать себя, аргументировать

свои действия по отношению к несчастным, кого он подвергал мукам за

неповиновение. Конечно, рано или поздно, в любой системе правления

происходят восстания и мятежи. Так, по библейско й легенде, происходит

бунт против Бога, вследствие которого часть восставших ангелов были

свергнуты в Ад. В священных писаниях это описывается следующим
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образом: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали

против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и

не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон,

древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.

12:7-9). Но чем обернулся Ад для мятежников? Ад обратился не в темницу,

а в царство тьмы, где Сатана стал его правителем. ПословамП . Б. Шелли,

Богниспровергалтудатенесовершенныедуши , которыесоздалсам: «…where

God reserved them, first to be the tempters, and then the jailors and tormentors of

a new race of beings, whom he created under the same conditions of

imperfection, and with the same foresight of an unfortunate result» 18 [68, с. 388].

Возникает вопрос: олицетворяет ли Бог добро, если подвергает

страшным мукам тех, кого создал? П. Б. Шелли в своем эссе «О Дьяволе

идьяволах» восхваляет образ Сатаны в поэме Дж. Мильтона «Потерянный

рай». Он делает вывод, что Сатана или Дьявол не является

персонификацией зла, его образ далек от навязанного церковью . П. Б.

Шеллиотмечает, чтоданныйперсонажнеолицетворяетковарствоиненависть .

Ктомуже, данныечертымогутбытьпростительныДьяволу , аБогу, каквладыке

– нет. ПобедаБогаявляетсяпозоромдлянегосамого ,

апоражениеДьяволаприравниваетсякблагородству :

«NothingcanexceedthegrandeurandtheenergyofthecharacteroftheDevil ,

asexpressedinParadiseLost . He is a Devil, very different from the popular

personification of evil, and it is a mistake to suppose that he was intended for an

idealism of Evil. Malignity, impl acable hate, cunning, and refinement of device

to inflict the utmost anguish on an enemy, these, which are venial in a slave, are

not to be forgiven in a tyrant; these, which are redeemed by much that ennobles

in one subdued, are marked by all that dishono urs his conquest in the victor» 19

[68, с. 388].

Анализируя поэму «Потерянный рай», П. Б. Шелли сравнивает две

стороны – добро и зло и делает вывод, что Бог, в моральном отношении,
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гораздо ниже своего противника – Сатаны. Последний не страшится ни

пыток, ни изгнания, он честно борется и верит в свое дело. Богже ,

предельноковаренсосвоимиврагами . Местьнастолькоегопереполняет ,

чтооннамереннодоводитихдотакназываемыхгрехов ,

чтобывочереднойразсовершитьрасправу :

«Miltonsofarviolatedallthatpartofthepopularcreedwhich issusceptibleofbeingpreac

hedanddefendedinargument ,

astoallegenosuperiorityinmoralvirtuetohisGodoverhisDevil . He mingled as it

were the elements of human nature as colours upon a single pallet, and arranged

them into the composition of his great picture, ac cording to the laws of epic truth;

that is, according to the laws of that principle by which a series of actions of

intelligent and ethical beings, developed in a rythmical tale, are calculated to

excite the sympathy and antipathy of succeeding generations  of mankind»20 [68,

с. 389]

В следующей части своего эссе, П. Б. Шелли размышляет об

отношении верующих к понятиям Бога и Сатаны. Он обращает внимание,

что такой персонаж, как Сатана представляет собой ведущее, а также самое

слабое место в христианской религии. Автор отмечает также и то, что

церковь убеждала людей, что рассуждение о существовании Дьявола не к

добру,равно, как и утверждать, что он имеет свое царство и собственное

имя. Священнослужители преподносят нам Сатану, лишенного всяк ой

персонализации, что в отношении к Богу совершенно неприемлем о.

ДажецарствотьмыСатаны, являющеесяолицетворениемгреха ,

неимеетточнойлокализации:

«Hellispopularlyconsideredasmetaphoricalofthetormentsofanevalconscience ,

andbynomeanscapableofbeingtopographic allyascertained»21 [68, с. 391].

П. Б. Шелли ставит под сомнение всю «благую» деятельность Бога.

Романтик задается вопросом, кто же истинное зло: Бог, образ которого

ассоциируется у большинства людей с добром, святостью и чистотой, или

Дьявол, чья фигура, в представлении верующих выступает совершенно в
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другом свете. Первый, по мнению автора, испытывает гораздо большее

удовлетворение, а возможно, и наслаждение, от того, что грешники

испытывают страдания от страшных пыток Ада.Бог первым делом создает

тех же грешников, а впоследствии разрабатывает целую изворотливую

систему в защите сомнительных положений . Б. Шелли, в своем эссе, не

доказывает нам благочестие Дьявола, что его душа свята. Он описывает его,

как искусителя, губителя людей. Но в свою очередь, он ст авит под

сомнение намерения его оппонента. Авторубежден, чтообразБога,

какимнавязалаегообществуцерковь , таковымнеявляется,

ониспытываетчутьлинебольшееудовольствиеотподжариваниягрешниковвад

скомогне, чемегооппонент: «These two considerable personages are supposed

to have entered into a kind of partnership, in which the weaker has consented to

bear all the odium of their common actions, and to allow the stronger to talk of

himself as a very honourable person, on condition of hav ing participation in what

is the especial delight of both of them, burning men to all eternity »22[68, с. 393].

Таким образом, автор делает вывод, что и Дьявол, и Бог испытывают

слабость к тирании. Онсравниваетихсозлобленнымиподростками ,

увлечениемкоторыхявляетсямучениеживотных: «The thing that comes nearest

to it is a troop of idle dirty boys baiting a cat; cooks skinning eels, and boiling

lobsters alive, and bleeding calves, and whipping pigs to death; naturalists

anatomizing dogs alive, are nothing compar ed to God and the Devil judging,

damning, and then tormenting the soul of a miserable sinner» 23 [68, с. 394].

Однако имеется один нюанс, который может оправдать природу

Дьявола -  Бог сам создал Дьявола, как это следует из некоторых священных

текстов, для служения себе, аБогсоздаеттолькото,

чтосоответствуетемусамому. П. Б.

Шеллидоказываетэтоследующимобразом : «The Devil has a better excuse, for,

as he was entirely made by God, he can have no tendency or disposition, the

seeds of which were not originally pla nted by his Creator; and as everything else

was made by God, those seeds can have only developed themselves in the precise
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degree and manner determined by the impulses arising from the agency of the

rest of his creation»24 [68, с. 394]. Из этого следует, что Дьявол совершенно

не виноват в своей природе, в отличие от Бога, которого

невозможнооправдать.

Основываясь на предположении о том, что до свержения с Небес,

Сатана былсклонен к совершениюисключительно добрых де л, Шелли

делает вывод, что Сатана взбунтовался против Бога, так как не желал видеть

столь извращенные мучения. Чистота намерений Сатаны совершенно была

непонятна правителю Небес. Поэтому ,

онподвергмятежникаразличныммукамиистязаниям :

«…heexhaustedallthevarietyofsmotheringandburningandfreezingandcruelly -

laceratinghisexternalframe»25 [68, с. 395]. Пыткинесломилибунтовщика,

чтооченьразочаровалоБога: «…and the Devil laughed at the impotent revenge

of his conqueror»26 [68, с. 395]. Впоследствии Богу ничего не оставалось,

кроме как изменить саму природу Дьявола. Сломавегоизнутри ,

онвнушилпротивникусвоипобуждения , вследствиечего, Дьявол,

противсвоейволиичувств, обратилсянасторонузла. П. Б.

Шеллисравниваетегособычнымсмертным ,

котороготиранпринудилподжечьсвоеимущество ,

атакжевыступитьнасторонеобвиненияпротивсвоегосамогоблизкогоокружен

ияивпоследствииподвергатьдорогихлюдейстрашнымпыткам :«Devil is for

ever tortured with compassion and affection for those whom he betrays and ruins;

he is racked by a vain abhorrence for the d esolation of which he is the instrument;

he is like a man compelled by a tyrant to set fire to his own possessions, and to

appear as the witness against, and the accuser of his dearest friends and most

intimate connexions; and then to be the executioner, a nd to inflict protracted

torments upon them»27 [68, с. 396].

В эссе П. Б. Шелли есть рассуждение о месте обитания Дьявола. Как

упоминалось ранее, так называемый Ад, в представлении людей, не имел

конкретных географических координат. Но в начале XVII века люди
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изобретают телескоп. Начинается эра астрономических открытий,

появляются более подробные знания о других планетах и звездах. Вполне

естественно, что людское воображение задавалось множеством вопросов,

таких как существование жизни вне нашей планеты. Ве рующие же

предполагали, что местом обитания Дьявола вполне может быть планета

гораздо крупнее Земли. Это может быть, как Юпитер , крупнейшая планета

солнечной системы, так и само Солнце. Отсюда, как отмечает автор,

возникло предположение, что Дьявол не един ственный в своем роде, их

тысячи, миллионы, а каждая планета или звезда является пристанищем для

отдельных группх рода.

П. Б. Шелли приводит и другую версию по поводу места обитания

Дьявола. Он пишет, что нечистые души, называемые дьяволами, вселяются

в тела животных, а люди, которые причиняют вред и боль животным, якобы

интуитивно калечат существ, виновных в их грехах. Также П. Б. Шелли

касается теории обитания Дьявола в самой горячей точке нашей галактики –

на Солнце, или же на кометах. Впервомслучае ,

Дьяволсовсейсвоейсвитойвечногоритвогне : «…the Devil and all his angels

together with the perpetually increasing multitude of the damned were burning

above to all eternity in that prodigious orb of elemental light, which sustains and

animates that multitude of  inhabited globes, in whose company this earth

revolves»28 [68, с. 402].Чтокасаетсявторогопредположения ,

токометыпредставляютсобойогненныелетающиетемницы : «Hell to be

distributed among the comets, which constitute, according to this scheme, a

number of floating prisons of intense and inextinguishable fire» 29 [68, с. 402].П.

Б. Шелли предполагает, что для местоположениятак называемого Ада

больше подходят кометы, а не Солнце. Онссылаетсянамненияастрономов ,

которыепредполагали, чтокометы, после того,

каквыходятнапостоянныеорбиты, современемостывают.

В завершении своего эссе П. Б. Шелли рассуждает об эволюции

образа Дьявола. НачинаетонснастоящегоимениДьявола – Люцифера: «I
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cannot discover why he is called Lucifer, except from a misinterpreted passage in

Isaiah, where that poet exults over the fall of an Assyrian king, the oppressor of

his country: «How art thou fallen, Lucifer, king of Morning!»» 30[68, с.

405].Далее он отмечает, что данный персонаж с течением времени

заимствовал такую звериную атрибутику, как рога, хвост, уши, из

древнегреческих легенд, скорее всего, у Пана. Современем,

Дьяволутрачиваетзвериныйоблик , нокегообразудополняютсякрылья : «The

Devil after having gradually assumed the horns, hoof, tail, and ears of the ancient

Gods of the woods, lost them again, although wings had been added» 31 [68, с.

405]. Автор предполагает, что христианская церковь, как упоминалось

ранее, намеренно наделила зооморфным обликом Дьявола, чтобы общество

испытывало отвращение и страх по отношению к нему.

ТакжеДьяволнередкоописывалсясжалом , котороеассоциировалоегосозмеем :

«I suppose the sting with which he was armed gave him a dragon -like and

viperous appearance, very formidable» 32 [68, с. 405].

Автор уверен, что Дьявола изображалив качестве змия, так как во

многих культурах образ змея символизирует зло в чистом его виде. В

Ветхом Завете Дьявол выступает как раз в роли змея -искусителя(Быт. 3:1).

По библейской легенде змей соблазнил Еву запретными плодами.

Соблазненная им Ева вкусила запретный плод, побудив к тому же Адама. В

наказание за непослушание Богизгна лАдама и Еву из Райского сада, змей

же был обречен ползать на брюхе . Разбирая данную библейскую легенду,

Шелли в очередной раз предлагает задуматься об истинном зле , - змий

лишь предлагал вкусить плод с деревапознания добра и зла, которое сулило

им знания. В этом мотиве  образ змия соотноситсяообразомПрометея,

который проник на гору Олимп, похитил  огонь у богови подарил его

людям. Здесь огонь, так же, как и плод в библейской легенде,

символизирует знание.

В заключение П. Б. Шелли делает вывод, что христианская религия

заимствовала образ библейского зм ия, чтобы создать повелителя тьмы –
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Дьявола: «TheChristianshaveturnedthisSerpentintotheirDevil,

andaccommodatedthewholestorytotheirnewschemeofsinand propitiation» 33 [68, с.

406].

Эссе П. Б. Шелли «О Дьяволе и дьяволах» дает нам повод задуматься

о природе как самого Дьявола, так и Бога. В его представлении последний

является истинным тираном. Фигура Дьявола теперь воспринималась, как

воплощение мятежа. Следовательно, автор переосмыслил понятия добра и

зла, тем самым преподнес новое видение мира. Теперь, мир понимается в

оппозиции, то есть, как противостояние добра со злом. Автор также

заставляет задуматься об относительности данных понятий. Как и многие

романтики он задумывается и ставит под сомнение общепринятые

священные каноны, за что впоследствиибыл преследуем. Как писалось

выше, П. Б. Шелли ссылается на поэму Дж. Мильтон а. П. Б. Шелли

предельно заостряет внимание на том, что Бог – тиран. Он не боится

говорить об этом прямо. Можно сделать вывод, что он полностью

переосмысливает мильтоновский «Потерянный рай».  Следовательно,

романтик осуществил полную переоценку национального прошлого всей

Англии.

2.2. Образ Сатаны в творчестве Дж. Г. Байрона.

Дж. Г. Байрон(1788-1824) был далек от религиозного мистицизма. Он

был обладателем очень рационального склада ума и скептически относился

к поэтической созерцательности. Тем не менее, как и все романтики, он

ощущал потребность в осмыслении изменяющегося мира и в обобщении

духовного опыта современности. Сама современная эпоха подталкивала Д.

Г. Байрона мыслить универсальными категориями и провоцировала к

мифотворчеству, которое давало возможность выразить свое отношение к

миру в фундаментальных моделях. Он находил эти модели в Библии, и у

Дж. Мильтона, творчеством которого восхищался .



36

В 1821 году английский поэт Дж. Г. Байрон создает мистерию «Каин»

[54]. Данное произведение является ярким образцом романтического

мифотворчества. В предисловии поэт определяет свое пр оизведение как

мистерию.Данный жанр был популярен в средневековье. Автор

отталкивался от Ветхозаветных сюжетов, использовал имена, которые

присутствуют в Книге Бытия. Одной из главных особенностей творчества

Дж. Г. Байрона является введение в сюжет человек а. Основными

действующими лицами мистерии являются  библейские персонажи -

изгнанные из Эдема Адам и Ева, их сыновья Каин и Авель , а также

созданные воображением поэта дочери Адама и Евы – Ада иСелла. Однако

наиболее ярким образом мистерии является образ Люцифера [26].

Начало мистерии повествует о семейном конфликте. Каин, первенец

Адама и Евы, отказывается принимать участие в коллективной молитве,

адресованной Богу. По его мнению, Бог несправедлив  и жесток по

отношению к людям. Каин задается вопросом, чем же так грешны знания:

«…knowledge is good,

And Life is good; and how can both be evil? » 34[54, с. 4]

Люцифер является Каину в разгар его раздумий о несправедливости

жизни. Каина мучают вопросы о Всевышнем. Он считает несправедли вым

наказание своей семьи лишь за приобретение знаний. Он также совершенно

не понимает, почему его близкие считают Бога добродетельным:

«And this is Life?

Toil! and wherefore should I toil? because

My father could not keep his place in Eden?

They have but

One answer to all questions, "'Twas his will,

And he is good." How know I that? Because

He is all−powerful, must all−good, too, follow? »35[54, с. 5]

Дж. Г. Байрон, как и П. Б. Шелли, задавался вопросом об истинном

добре и зле. Своего Люцифера он создает, совершенно не отталкиваясь от
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библейского образа. Перед читателем предстает не привычный Сатана с

уродливой внешностью, у него нет отталкивающей звериной атрибутики:

нет ни рогов, ни хвоста, ни козлиных копыт. От зооморфного облика ничего

не осталось. Дьявол в описании Дж. Г. Байрона стал красивым, сравним с

ангелом. Но, все же от ангелов он отличается своей суровостью и

печальным видом, он кажется сильнее их:

«Yet he seems mightier far than them, nor less

Beauteous, and yet not all as beautiful

As he hath been, and might be: sorrow seems

Half of his immortality. And is it

So?and can aught grieve save Humanity?» 36[54, с. 6]

Тем не менее, важно отметить, что главный персонаж мистерии –

Каин, все же испытывает непонятный страх к нему:

«…why do I quake?

Why should I fear him more than other spirits? » 37[54, с. 5]

Люцифер представляется Каину как повелитель духов:

«Masterofspirits». Из его речей становится вполне ясно, что он наделен

способностью читать мысли людей:

«I know the thoughts

Of dust, and feel for it, and with you»38 [54, с. 8].

Как и П. Б. Шелли, Дж. Г. Байрон имеет свое мнение по поводу

настоящей сущности Бога, его свиты в виде ангелов, а также истинной

природы Дьявола. Последний, по сюжету мистерии, совершенно не

является тираном по своей сущности. Это можно определить по мыслям

Каина, по тому, какой страх он испытывал, когда думал, что херувимы

направляются к нему:

«Why should I fear him more than other spirits,

Whom I see daily wave their fiery swords»39 [54, с. 5]

Что касается Бога, то Дьявол в своем монологе упоминает, что зло

совершает лишь Бог и называет его всемогущим тираном:
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« Souls who dare use their immortality

Souls who dare look the Omnipotent tyrant in

His everlasting face, and tell him that

His evil is not good! »40[54, с. 8]

В сюжете мистерии, Каин, сын Евы, задае т Люциферу вопрос,

касающийся грехопадения его матери. Егоинтересовало, не он ли соблазнил

ее. Люцифер объясняет главному персонажу, что он склонил людей лишь к

знаниям. Также, вновь идет отсылка к деспотизму Бога.  Люцифер толкует

Каину о том, что не он поместил древо знаний в Эдеме, и не он запретил

вкушать с него плоды. Он называет людей совершенно невинными

существами, а Бог изгнал их из рая за любопытство, чтобы они не вкусили

плоды с древа жизни. Важно отметить, что опять же сам Бог, и древо

познания, и древо жизни поместил в райском сад у:

«I tempt none,

Save with the truth: was not the Tree, the Tree

Of Knowledge?and was not the Tree of Life

Still fruitful? Did I bid her pluck them not?

Did I plant things prohibited within

The reach of beings innocent, and curious

By their own innocence? I would have made ye

Gods; and even He who thrust ye forth, so thrust ye

Because "ye should not eat the fruits of life,

"And become gods as we." Were those his words? »41 [54, с. 10]

Люцифер говорит о Богетак, как будто все несчастья, выпавшие на

долю людей – изгнание из рая, смертность, рабство, - дело рук

Всевышнего.Дж. Г. Байрон ,по примеру П. Б. Шелли, переосмысляет

библейские образы, их сущность, природу, предназначение. По сюжету

мистерии, именно Бог является клеветником, подстрекателем, который

испытывал людей на прочность. Люцифер же, напротив, выступает
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защитником людского рода. В переводе с латинск ого имяЛюцифер

обозначает «несущий свет». Именно он пропагандирует знания и истину:

«ThenwhowastheDemon?

He Who would not let ye live, or he who would

Have made ye live for ever, in the joy

And power of Knowledge? »42 [54, с. 10]

По библейской легенде Змий соблазнил Еву. Но Дьявол ли это был в

обличие данного существа? По сюжету мистерии, это лишь фантазии

людей. Люцифер, никогда бы не стал принимать обличие смертной твари:

«Think'st thou I'd take the shape of things that die? » 43[54, с. 11]

Глава всех духов выступает в мистерии Дж. Г.

Байронаединомышленником Каина. Дж. Г. Б айрон отходит от

общепринятых библейских канонов описания как Дьявола, так и Каина. Как

упоминалось выше, Люцифер изображ ен в роли защитника смертных. Что

касается Каина, автор не раскрывает его как преступника, убившего своего

брата, а создает из его образа первого бунтаря среди людей, который постиг

всю несправедливость божьих законов.  По мнению Л. А. Романчук,

Люцифер помог Каину бросить вызов не толь ко деспотизму Бога, но и

человеческой природе в целом.

Из этого следует, что противостояние Бога и Дьявола принимает вид

борьбы между сакраментальным соблюдением норм и идеалом свободы.

Люцифер в мистерии Байрона раскрывает такие вопросы и понятия,

каксуществование зла наравне с добром, равноправие зла как силы,

действующей в мире, неизбежность зла и вечность борьбы с ним.

Образы Бога и Дьявола в английском романтизме обретают новое

значение, становятся амбивалентными, сочетая в себе в одинаковой мере и

зло, и добро. Люцифер в мистерии предстает двойственным: он

поддерживает бунт Каина против тирании, но отстраняется от страданий

человечества. Амбивалентен и Каин – он наделен любовью к человечеству,
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но совершает братоубийство. Амбивалентен и Иегова, изгнавши й людей из

Эдема, тем самым обрекший их на смерть в созданном им мире.

Рассмотрим различия образов Мильтоновского Сатаны и

Байроновского Люцифера. Сатана у Дж. Мильтона является

олицетворением зла и необходимой частью мироздания с четко

обозначенными в нем моральными качествами. Столь же необходимой

фигурой он предстает в поэме, проверяя сотворенный Богом мир на

прочность и обеспечивая развитие действия. Люцифер Байрона не является

тем героем, который несет ответственность за развитие истории. Люциферу

отведена вспомогательная роль: он двойник Каина .

Существует предположение, что, создавая образ Люцифера, Д. Г.

Байрон находился под впечатлением образа Люцифера из трактата Якоба

Беме «Аврора или Утренняя заря в восхождении». Н. Я. Берковский

отмечает, что «особо впечатляло романтиков учение Бёме о зле и силе зла, о

тьме, без которой нет света и в которой коренится свет [3, с. 139]. Именно у

Я. Беме данный персонаж предстает воплощением чистого духа. Он был

сотворен светлым херувимом и по своей воле употребил в о зло дар света,

полученный от Творца. Известно, что в библейской иерархии ангелов

херувимы связаны со знанием, в то время как серафимы – с любовью.

Байрон представляет Люцифера херувимом, как и Я. Беме: «прекраснейший

и могущественнейшийхерувим, или ангел -престол: таковым был и господин

Люцифер до своего падения» [ 5, с. 81]. Вслед за ним, Д. Г. Байрон

подчеркивает в образе Люцифера зловещий мистический элемент, который

отсутствует у Мильтона.

В 1816 году Дж. Г. Байрон знакомится с П. Б. Шелли. Он понимает,

что они близки во взглядах, эстетических представлениях . Мы можем это

почувствовать, сравнивая тексты их произведений. В 182 1 году Дж. Г.

Байрон пишет остро сатирическую поэму «Видение суда» [55], которая

имеет социально-политическую окраску. Отметим, что видение , как и

мистерия – относятся к средневековымжанрам. Относя свои произведения к
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данным жанрам, Дж. Г. Байрон подводил к переосмыслению традиционной

средневековой интерпретации образа, т ак как пришла эпоха

переосмысления традиционного отношения как к добру, так и к зл у.

Поэма Дж. Г. Байрона «Видение суда» описывает суд с участием

ангелов и демонов над душой умершего короля Геор га III.Также, как и в

балладе П. Б. Шелли «Прогулка Дьявола», центральным объектом сатиры в

поэме является король.

Действие поэмы разворачивается у ворот Рая, где Апостол Петр

мучился от безделья, так как в Рай уже много лет никто не попадал. Зато, по

описанию Дж. Г. Байрона, пристанище Сатаны трещало по швам:

«But since the Gallic era "eighty-eight,"

The devils had ta'en a longer, stronger pull,

And "a pull altogether," as they say

At sea-which drew most souls another way» 44 [55, с. 3].

Что касается описания самого Сатаны, то Дж. Г. Байрон не описывает

его как персонажа, олицетворяющего добро , но отдает ему почтение, так

как он хоть и испытывает наслаждение от того, что его в пристанище

попадает все больше грешников, подавляет в себе врожденную жажду зл а:

«So surfeited with the infernal revel;

Though he himself had sharpen'd every sword,

It almost quench'd his innate thirst of evil.

(Here Satan's sole good

Tis, that he has both generals in reversion.) »45 [55, с. 5].

Обратим внимание, как автор описывает прибытие С атаны: это

сравнимо с чем-то могущественным, его сопровождают и вспышки огня, и

поток сильного ветра:

«…there came

A wond'rous noise he had not heard of late -

A rushing sound of wind, and stream, and flame;

In short, a roar of things extremely great…
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"Well, what's the matter?

Is Lucifer come back with all this clatter?»46[55, с. 9].

Рассмотрим отношение Сатаны к Богу. Он принципиально не отдает

небесному правителю поклон. Это особенно бросается в глаза, т.к.

контрастирует с почтительным отношением Архангела  к Богу, склонившего

голову и прижавшего руку к груди, как это принято делать на востоке:

«The Archangel bowed, not like a modern beau,

But with a graceful Oriental bend,

Pressing one radiant arm just where below

The heart in good men is supposed to tend.

He turned as to an equal, not too low,

Butkindly…»47 [55, с. 15]

Что касается Сатаны, он воспринимает Бога, как старого друга,

относится к нему сухо, и, даже с пренебрежением:

«Sathan met his ancient friend

With more hauteur, as might an okd

Castilian Poor noble meet a mushroom rich civilian» 48 [55, с. 15].

Сатана в поэме «Видение суда» преподносится в значительной

степени гордым и надменным, не желавшим отпускать грешника в Рай. По

его мнению, монарх ничем не заслужил помилования, и не должен быть

освобожден от вечных мук и горя в расплату за свои деяния:

«He merely bent his diabolic brow

An instant; and then raising it, be stood

In act to assert his right or wrong, and show

Cause why King George by no means could or should

Make out a case to be exempt from  woe Eternal, more than other

kings…»49[55, с. 15].

По сюжету поэмы завязывается дискуссия между Сатаной и

Михаилом. Первому было предложено обосновать свое мнение, почему

король после заседания суда должен отправит ься в пристанище Сатаны – в
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Ад. Сатана приводит свои доказательства, ссылаясь на то, что король в

период своего правления подчинялся лишь власти Сатаны. Дж. Г. Байрон

описывает Люцифера как честного и справедливого. О н не является

клеветником и соблазнителем, каким он престает в Библии.

На посмертном суде короля Георга III Архангел Михаил выступает в

роли адвоката грешника, в то время как Сатана представляет сторону

обвинения.  Этот мотив вполне соответствует Библии , так как в Книге

Пророка Захарии, Сатана выступает  в роли обвинителя грешников перед

Богом. По мнению Е. П. Зыковой, обе стороны, представляющие свети

тьму, не описаны как противоборствующие. Они - коллеги, а не заклятые

враги. Дж. Г. Байрон с иронией подходит к описанию взаимоотношений

Бога и Дьявола. Он, можно сказать, избавляет от вражды повелителей Небес

и Ада [16, с. 18].По сюжету поэмы, Архангел Михаил, отрицая вражду

между ним и Люцифером, называет его другом, акцентируя внимание на

том, что он глубоко уважает Сатану и не имеет желания вспоминать, к ем

было навязано это противостояние:

«Then he address'd himself to Sathan: "Why -

" My good old friend, for such I deem you, though "

Our different parties make us fight so shy,

"I ne'er mistake you for a personal foe;

" Our difference is political, and I

"Trust that, whatever may occur below,

"You know my great respect for you; and this"

Makes me regret whate'er you do amiss» [5 5, с. 24].

Как и баллада П. Б. Шелли «Прогулка Дьявола» , поэма Дж. Г.

Байрона «Видение суда» имеет ярко -выраженный сатирический характер.

Эпоху романтизма, с точки зрения литературы, можно разделить

надва этапа. Первый этап характеризуется творчеством поэтов «Озерной

школы», где образ Дьявола не присутствует. Поэты, такие, как С. Т.

Кольридж, Р. Саути, Дж. Китс занимались обновление м поэтического
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языка. Они кардинально отошли от классицистской поэтики с помощью

радикальной реформы языка.Второй этап характеризуется творчеством

таких ярких представителей романтизма – Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.

Оба романтика вели активную переоценку мифических образов, тем самым

провели переоценку национальных традиций. В истории творчества П. Б.

Шелли и Дж. Г. Байрона произведения имеют ярко -выраженный

радикализм. Они открывают новую страницу в литературе.

Таким образом, фигуры Бога и Дьяволапо -иному расставили акценты

в оппозициях добро-зло, красивое - ужасное, рациональное -

иррациональное, грех и искупление. Романтики открыли, что прекрасное в

жизни существует в единстве  с уродливым, так же, как и добро со злом [41].

Дьявол, в представлении романти ков, олицетворяет с одной стороны,

воплощение человеческого зла, с другой – символ прогресса и бунта против

тирании. Данный персонаж начинает восприниматься как несущий свободу,

побуждающий человека творить и познавать. Дьявол обрел все более

человеческое воплощение, обратившись из внешнего источника искушения

в советчика человека, помогающего тому прийти к постижен ию и

осмыслению своего бытия [34].

Выводы по второй главе:

В эпоху романтизма очень значимым являлось стремление

переосмыслить традиционные мифологические образы, что особенно

характерно для творчества таких английских писателей, как П. Б. Шелли и

Дж. Г. Байрон. Оба романтика за основу своих произведений брали сюжеты

из священных текстов и легенд.В сюжетах  каждой из работ присутствуют

такие библейские имена, как Каин, Авель, Адам, Ева, Люцифер, Архангел

Михаил.  Однако оба поэта кардинально отошли от библейских канонов в

изображении Дьявола и в понимании зла.
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Зооморфным обликом, как правило, Сатана наделяет ся в

сатирических произведениях. Ярким примером может служить баллада П.

Б. Шелли «Прогулка Дьявола».Английский романтик не отошел от

навязанного христианской церковью образа и не избавляет Дьявола от

зооморфного облика. Плутовской мотив баллады заключается в том, что

главному персонажу, имеющему яркий зооморфный облик, приходится

скрывать свои отличительные черты человеческой одеждой.  В мистерии

«Каин» Дж. Г. Байрона, Сатана предстает в совершенно ином облике. Он

описывается прекрасным ангелом с суровым и печальным видом.

Эссе П. Б. Шелли «О Дьяволе и дьяволах» открывает новое

направление в развитии английского романтизма. Оно связано с

переосмыслением отношения автора к проблеме власти.  Этим объясняются

характерные акценты интерпретации образа Сатаны у Дж . Мильтона.

Однако основные изменения коснулись природы Сатаны. Теперь,

данный персонаж не воспринимается как образ всеобщего зла. В мистерии

Дж. Г. Байрона «Каин», Люцифер изображается защитником всех

смертных, бунтовщиком против божественного деспотизма и тирании. Он

выступает за приобретение знаний, борется за истину. Можно сказать, что

он принимает человеческое воплощение. Из искусителя он превращается в

мудрого советника, единомышленника и наставника. Люцифер в мистерии

Байрона раскрывает такие вопросы  и понятия, как существование зла

наравне с добром, равноправие в мире сил зла над добром, неотвратимость

зла и проблему бесконечного сопротивления ему. В понимании романтиков,

Дьявол не является клеветником и врагом всего живого. Тем не менее, в

балладе П. Б. Шелли «Прогулка Дьявола», восхищается, и, в то же время,

ужасается людским порядкам, выявляя злую натуру в лицах служителей

Бога. В поэме Дж. Г. Байрона «Видение суда», Люцифер имеет образ

честного прокурора, по библейским представлениям – обвинителя,

выступающего за справедливое правосудие.  Фигура Сатаны стала

восприниматься с революционной точки зрения.
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В творчестве английских романтиков произошло переосмысление

природы и сущности Бога. В понимании романтиков он является тираном и

деспотом. В своем эссе «О Дьяволе и дьяволах», П. Б. Шелли ставит под

сомнение всю доблестную, бескорыстную деятельность Бога. Он, по

мнению автора, испытывает большое удовлетворение, а возможно, и

наслаждение, от того, что нечестивцы испытывают страдания от страшных

пыток Ада. Также, романтик делает вывод о том, что Бог первым делом

создает тех же грешников, а впоследствии разрабатывает целую

изворотливую систему в защите сомнительных положений. По результата м

анализа двух противоположных образов – Бога и Дьявола, можно сделать

следующий вывод: образ Бога, каким навязала церковь обществу, таковым

далеко не является. Он наиболее склонен к тирании, и, если Дьявола мы

можем оправдать за его поступки, так как по б иблейским приданиям он был

создан самим Богом и создан по его подобию, то Всевышнего оправдать

просто не представляется возможным. Что касается природы Бога в

мистерии Дж. Г. Байрона «Каин», то здесь мы наблюдаем аналогичную

ситуацию. Бог выступает в роли тирана, нарочно соблазнившим людской

род плодами с древа познания и жизни. Акцентируем внимание на том, что

опять же Бог сам, поместил оба дерева в райском саду. Следовательно, по

сюжету мистерии, сам Бог является искусителем, подстрекателем, а вовсе

не Дьявол, выступающий против Всевышнего, его любви к людским мукам

и терзаниям.
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Заключение

На образ иудео-христианского Дьявола повлиял ряд образов из

мифологии различных времен и народов. Сюжеты этих мифов очень важны

в возникновении библейского Дьявола.Данный персонажзаимствовал

внешнийобликиз мифологии Вавилона, Древнего Египта и Древней

Греции.Именно из этих источников пришел образ зла с мерзкой и

отвратительной внешностью – демоны со змеиными или собачьими

головами.Тогда Дьявол, как таковой, еще не существовал в сознании людей.

Так как древние религии, в основном, являлись политеистическими, зло

олицетворяли демоны или боги, принадлежащие к подземному  миру.

В сюжетах Ветхого Завета фигуры Дьявола в качестве

самостоятельного персонажа, олицетв оряющего зло, мы не найдем.

Всеобъемлющей сущностью, в ряде священных текстов, является бог Яхве,

который не связан однозначно с идеей добра. Впоследствии, зло от Яхве

отделили путем создания различных демонов,олицетворяющих абсолютное

зло. Именно этим демонам Бог предоставляет совершать ужасные и

недостойные дела.

По сюжету Книги Бытия одним из ведущих персонажей является

змий, предстающий в роли соблазнителя. Основываясь на христианских

убеждениях, топод видом змия и был Дьявол. Образ змеи означал

«универсального демона зла». Именно отголоски данного представления и

отпечатались в библейской легенде.

В Новом Завете появляется персонаж, носящий имя Вельзевул.

Данный персонаж был заимствован из древнееврейской мифологии. В

сюжетах христианских священных текс тах он предстает главой всех бесов.

Важно отметить, что в Новом Завете Дьявол является противником Бога, а

не выполняющим его приказы.

Дьявол сыграл огромную роль в формировании культуры Англии.

Данный персонаж очень часто фигурирует в английском фольклоре ,
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представляя собой зло в чистом виде. В английских сказках Дьявол

являться хитрым и лживым, он всегда вводит людей в заблуждение.

Первая попытка формирования образа Дьявола в английской

Сатана», Сатана предстает сомневающемся и несогласным в правлении

Бога. То есть, уже в древнеанглийском эпосе фигура Сатаны осмысляется в

противопоставлении с фигурой Бога, а именно с осмыслением понятий

добра и зла.

ВXVII веке, после поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай»,

произошло переосмысление таких устойчивых понятий, как добро и зло,

олицетворенных в образах Дьявола и Бога. Дьявол у Дж. Мильтона является

неоднозначной фигурой. С одной стороны, он олицетворяет абсолютное

зло: он губит человека, сеет вокруг себя смерть. С другой стороны, он

является отважным и гордым ангелом, осмелившимся восстать против Бога.

Также, важно отметить, чтоXVII век характеризуется чередой

переворотов. Это эпоха революций, смут и казней, иона п одразумевала

переоценку многих идеалов. В 1640 году произошла первая революция

глобального масштаба в Европе. Английская буржуазная революция

представляла собой период краха феодально -абсолютистских порядков. В

результате чего происходит смена принципов и ценностей. Произошло

переосмысление таких устойчивых понятий, как добро и зло,

олицетворенных в образах Дьявола и Бога.

Отношение к фигуре Сатаны изменилось. К данному персонажу все

чаще, в своих литературных произведениях, обращаются писатели эпохи

романтизма в Англии. Дьявол, в представлении романтиков, олицетворяет с

одной стороны, воплощение человеческого зла, с другой – символ

прогресса и бунта против тирании. Данный персонаж начинает

восприниматься как несущий свободу. Романтики раскрыли величие

дьявола, опоэтизировали его великий бунт в целом.
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Одни из самых ярких, известных писателей эпохи романтизма – П. Б.

Шелли и Дж. Г. Байрон. Оба писателя были единомышленниками, боролись

за свободу и независимость Ирландии. Свои произведения строили на

высмеивании политической жизни Англии. В произведениях П. Б. Шелли и

Дж. Г. Байрона присутствуют сюжеты из библейских текстов. Но, они

абсолютно отошли от церковных установлений, как и в изображении

Сатаны, так и вообще понимания зла. Они в корне пересмотрели суть

христианских вероучений. Произошло полное переосмысление добра и зла.

Фигуры Бога и Сатаны с тех пор воспринимаются иначе. Сатана не является

олицетворением всеобщего зла, а Бог не представляется символом святости,

чистоты и любви. По мнению П. Б. Шелли и Д ж. Г. Байрона, Бог в

христианской мифологии является тираном и деспотом. Фигура Сатаны же,

в их произведениях, выступает защитником всех смертных.
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Приложение
1«И вот он на Бонд-стрит уверенно шагнул,

Разряженный, как денди знаменитый» [48] .
2«На предрассветный Лондон он взирал» [48]
3«В тот день Отец всех зол еще перед рассветом

С постели встал» [48].
4«И уже стигийских стрекоз отряд

Расправил крылышки, чтоб лететь» [48].
5«Надел ботинки, чтобы скрыть копыта,

Чтоб не торчать когтям, перчатки натянул,

А место, где рога, под шляпой было скрыто» [48].
6«Отбивает курбеты, плеща крылом,

Злобно выдвинул жало, ползет бочком…»[48]
7«Во всякую щель, под любую постель

Залезал он, паству ища;

Когти были остры, и ухмылки хитры;

Взор горел, приводя в восхищенье людей,

Хоть они забирались под стол, трепеща»[48]
8«До чего же весел владыка Ада!

До ушей растянулся рот.

Вот он скинул плащ, хохоча до упада,

Отбивает курбеты, плеща крылом,

Злобно выдвинул жало, ползет бочком -

Словом, во всей красоте грядет» [48].
9«Перед носом священника в храме

Весь молебен он отсидел.

- Пастор, можно ли ладить с такими гостями?

- Что вы! Я бы не потерпел!

Бес вздохнул: "Болтовня!
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Он-то видел меня,

Просто понял давно: без меня не дано

Обойтись никакому из дел!"» [48].
10«Как черви могильных ям,

Что мертвого осадили, -

Они родились и подохнут там,

Извиваясь в зловонной гнили» [48].
11«Обвившую ножку стола змею

Пристукнул судья, и подумал Дьявол,

Глядя на змейку и на судью:

Это были Каин и Авель» [48].
12«Так Дьявол, гуляя по нашей земле,

Поет и считает свои барыши» [48].
13«Блажен, кто носит красный цвет:

Ведь этот цвет любезен бесу,

И кто, из нищеты и бед

Придя, сумел добиться весу,

И кто, покинув высший свет,

Взял посох и подался к лесу» [48].
14«Затем он побывал и при дворе монарха.

Там было суетно и жарко,

И все это ему напоминало Ад» [48].
15«У трона поиграть позвали бесенят.

И свита слушала, как крылья их шумят» [48].
16«Дьявол – это слабое место общепринятой религии, уязвимое брюхо

крокодила» [46, с. 398].
17«Предположение, что доброе начало сильнее и что оно победит,

воплощает наши надежды и ту жажду лучшего, без которых было бы

непереносимо царящее ныне зло»[ 46, с. 398].
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18«…где Бог отвел им роль сперва искусителей, а затем - тюремщиков и

палачей новой породы существ, созданных им с теми же несовершенствами

и в том же предвидении печальных последствий» [46, с. 400].
19«Нет ничего более величавого и могучего, чем образ Сатаны в

"Потерянном Рае". Здесь перед нами Дьявол, крайне непохожий на

общепринятое воплощение зла, и было бы ошибкой считать, что он задуман

как олицетворение непримиримой ненависти, коварства и утонченной

изобретательности в выдумывании мук для противника; все эти черты,

простительные рабу, непростительны владыке, они искупаются у

побежденного многим, что есть благородного в его поражении, но

усугубляются у победителя всем, что есть позорного в его победе» [46, с.

400].
20«Мильтон настолько противоречит всем общепринятым вер ованиям,

какие можно проповедовать и доказывать, что не приписывает своему Богу

никакого нравственного превосходства над Сатаной. Он словно смешал

черты человеческой природы, как смешивают краски на палитре, и на своем

великом полотне расположил их согласн о законам эпической истины, т.е.

согласно тем законам, по каким действия существ, наделенных разумом и

нравственностью, описанные в ритмических строках, призваны возбуждать

сочувствие или негодование последующих поколений» [46, с. 402].
21«Ад объявляется метафорой, обозначающей муки нечистой совести и не

имеющей географического положения» [46, с. 403].
22«Эти два влиятельных лица, как видно, вошли в соглашение, по которому

более слабый взял на себя всю вину за их совместные действия, чтобы

более сильный мог изображать себя почтенной личностью, но зато

учувствовать в их любимом общем занятии: поджаривании людей на

вечном огне» [46, с. 404].
23«Больше всего это похоже на шайку бездельников -мальчишек, когда они

мучают кошек, сдирают кожу с живых угрей, варят жи вьем омаров,

пускают кровь телятам или до смерти засекают поросенка;
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естествоиспытатели, которые потрошат живых собак, - ничто по сравнению

с Богом и Дьяволом, когда они судят, осуждают, а затем терзают душу

несчастного грешника» [46, с. 404].
24«У Дьявола имеются более веские оправдания, ибо он, будучи

сотворенным Богом, не может иметь никаких желаний и склонностей,

кроме тех, что заложены в нем его создателем; а так как Бог сотворил и все

остальное, то и задатки его могли развиться лишь настольк о и лишь в том

направлении, как это позволяло движение, приданное Богом всему

мирозданию» [46, с. 405].
25«… он тщетно испробовал на его внешней оболочке все виды удушения,

замораживания, поджаривания и раздирания» [46, с. 405].
26«Сатана только смеялся над бессильной злобою победителя» [46, с. 405].
27«Дьявол постоянно терзается состраданием и любовью к тем, кого он

губит; его мучит бессильное негодование против бедствий, какие он

навлекает на людей; он подобен человеку, которого некий тиран заставляет

поджигать собственное имущество, выступать свидетелем против самых

дорогих друзей и близких, а затем выполнять роль их палача и подвергать

их самым изощрённым и длительным пыткам» [46, с. 405].
28«Дьявол со всеми его ангелами и с непрерывно растущим сонмом

грешников вечно горит заживо в огне того небесного светила, которое

поддерживает жизнь множества обитаемых планет, в том числе и Земли»

[46, с. 409].
29«Ад располагается на кометах, представляющих собою в таком случае, ряд

летающих темниц, где пылает неуга симый огонь»[46, с. 409].
30«Мне не удается выяснить, почему он зовется Люцифером – разве что из-

за неверно истолкованной строки у пророка Исайи, где поэт ликует по

поводу падения ассирийского царька, угнетавшего свою страну: «Как ты

упал с неба, Люцифер, сын Зари?»» [46, с. 410]
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31«Присвоив себе постепенно рога, копыта, хвост и уши древних лесных

божеств, Дьявол мало-помалу снова их утратил, но зато ему добавили

крылья» [46, с. 410].
32«Вероятно жало, которым был вооружен Дьявол, придавало ему сходство

с драконом и ядовитой змеей» [46, с. 410].
33«Христиане превратили этого Змия в своего Дьявола и все предания

приспособили к своей новой теории греха, умилостивления и т.д.» [46, с.

410]
34«Жизнь есть благо,

И знание есть благо.

Как же может быть злом добро ?» [2, с. 4]
35«И это жизнь!

Трудись, трудись! Но почему я должен

Трудиться? Потому, что мой отец

Утратил рай. Но в чем же я виновен?

В те дни я не рожден был, — не стремился

Рожденным быть, — родившись, не люблю

Того, что мне дало мое рожденье» [2, с. 5].
36«Он смотрит

Величественней ангелов; он так же

Прекрасен, как бесплотные, но, мнится,

Не столь прекрасен, как когда-то был

Иль мог бы быть: скорбь кажется мне частью

Его души, — хотя доступна ль скорбь

Для ангелов?» [2, с. 5]
37«Я не дрожал при виде херувимов,

Так отчего ж я с трепетом встречаю

Того, кто приближается?» [2,с. 5]
38«Я знаю мысли смертных

И сострадаю смертным» [2, с. 8].
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39«…он мне внушает страх.

Он не страшнее тех, что потрясают

Горящими мечами пред вратами» [2, с. 5].
40«Мы существа,

Дерзнувшие сознать свое бессмертье,

Взглянуть в лицо всесильному тирану,

Сказать ему, что зло не есть добро» [2, с. 8].
41«Ничем,

Помимо правды, я не соблазняю.

Ведь вы вкусили знания, ведь были

Плоды на древе жизни? Разве я

Давал запрет вкушать от них? И я ли

Растил плоды запретные к соблазну

Существ, душой невинных, любопытных

В своей святой невинности? Я б создал

Богами вас, а он лишил вас рая,

«Чтоб вы от древа жизни не вкусили

И не были, как боги». — Таковы

Его слова» [2, с. 10].
42«Так кто ж злой дух? Тот, кто лишил вас жизни,

Иль тот, кто вам хотел дать жизнь, и радость,

И знание?» [2, с. 10]
43«Разве стал бы я принимать подобье смертной твари?» [2, с. 11]
44«Ведь с якобинской эры только ад

Пополнился: все грешники летели

Туда, — а у чертей — я сам слыхал! —

Был, как матросы говорят, аврал!» [3, с. 1]
45«Хоть он и нож точил для этих дел,

Но нужно к чести сатаны признаться,

Великих он не восхвалял совсем
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Поскольку точно знал им цену всем» [3, с. 5].
46«Оно зажглось,

Как хвост павлина, как зари сиянье.

Апостолу вздремнуть не удалось.

«Ну! — молвил он. — В чем дело, непонятно?!

Не Сатану ли к нам несет обратно?»» [3, с. 9]
47«Архангел, поклонившись, изогнулся,

Но не жеманно, как дешевый фат:

Своей груди изящно он коснулся,

Где сердце смертных бьется, говорят» [3, с.15].
48«Но Сатана лишь гордо улыбнулся:

Он был со старым другом суховат,

Как нищий гранд прославленного рода

С богатым выскочкой простой породы»[3, с.1.
49«Знак подал Дьявол. Дрогнул эмпирей

И, силе магнетической послушен,

Зажегся искрой, молнии быстрей,

Скопленья туч разрядами наруша.

От залпа инфернальных батарей

Вселенский гром потряс моря и сушу»[3, с. 15].
50«Потом он обратился к Сатане:

«Зачем же, друг мой, — ибо я считаю,

Что вы отнюдь не личный недруг мне,

Идейная вражда у нас большая,

Не будем вспоминать, по чьей вине,

Но я вас и ценю, и уважаю,

И, видя ваши промахи подчас,

Я огорчаюсь искренно за вас!»[3, с.24]


