
в с ю . уйму с н е г а . Первое время снег подтаивал изнутри, тихомолком и вскрытную. 
Когда же половина богатырских трудов была сделана,.чудо  вышло наружу. Из-под 
сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила» [1, с. 273]. Пробужде
ние природы символизирует возрождение героев. Наступившая весна говорит сло
вами самого Ю. Живаго: «Смерти не будет, потому что прежнее прошло»[1, с. 87].

Символичны в романе и сравнения процесса творчества с водяным потоком: 
«В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади 
обществе, ему [Ю.Ж.] с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устрем
ляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить 
красоту» [1, с. 149]. Здесь вода символизирует рождение чего-то нового, значимого, 
что отличается от обыденной жизни. И вместе с тем она тесно связана с этой жизнью, 
как и творчество доктора, и в конечном итоге, как творчество самого Б.Л. Пастернака.

Таким образом, природа и все, что совершается в ней, для Пастернака очень 
важное и великое, для него понятия природа и жизнь равноценны.
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ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО В РОМАНЕ О. ХАКСЛИ 
«ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР»

Статья посвящена описанию и анализу различных сторон жизни в обществе 
будущего, изображенном в романе О. Хаксли "Этот прекрасный новый мир ".

Олдос Хаксли сыграл заметную роль в научной и культурной жизни Англии 
начала ХХ века. Он считается пионером жанра «антиутопия». В романе «Этот пре
красный новый мир» представлено общество далекого будущего, являющееся сво
его рода гротескным отображением «цивилизованной» жизни западного общества 
20-х годов прошлого века.

Олдос Хаксли принадлежал к западным интеллектуалам 1920-1930-х годов. 
Выпускник Оксфорда, будущий писатель, собирался стать ученым, чему помешала 
серьезная болезнь глаз. Он отличался энциклопедическими познаниями и интере
совался науками гораздо больше, чем литературой и искусством, предпочитая уча
ствовать не в съездах писателей, а в научных конференциях.
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Большое влияние на Хаксли оказывали научные теории и гипотезы, суще
ствовавшие в то время. Бихевиористская психология, опыты в генетике, массо
вое производство, которое произвело революцию в промыш ленности, все это 
занимало умы передовых людей того времени. Идеологи борьбы со «старыми», 
«отжившими» ценностями излагали свои соображения в форме статей, фило
софско-политических эссе, романов и повестей. Герберт Уэллс в 1905 году пу
бликует «Современную утопию», нацеленную на революционное переустрой
ство мира. Хаксли, как и Г. Уэллс, полагал, что государственное управление 
может осуществляться лишь интеллектуальной аристократией, а избирательное 
право должно предоставляться только тем, кто успешно прошел тестирование 
уровня своего умственного развития. Художественное произведение дает боль
ше возможностей показать, как проект может быть воплощен в жизнь. А м ери
канский экономист, политик и политолог Линдон Ларуш полагает, что «Этот 
прекрасный новый мир» -  это не роман, а проект развития общ ества, облечен
ный в художественную форму.

Хаксли сумел спроектировать целостный, убедительный мир вероятного бу
дущего, которое выглядит довольно зловеще. Биологи и психологи общества XXVI 
века преуспели в распутывании «замысловатой игры наследственностей» и были 
способны выводить новые типы людей. В центральном Лондонском Центре инку
бации и кондиционирования младенцев производят подобно стандартным издели
ям на сборочном конвейере. Новые революционные технологии позволяют из од
ного яйца произвести до 96 одинаковых эмбрионов. Благодаря генной инженерии 
младенцев делят на пять классов, соответствующих типологии Уэллса, от высоко
интеллектуальной группы «альфа-плюс» до класса «эпсилон-минус», представите
ли которого выполняют самую черную работу.

Ученые теперь способны привить каждой категории младенцев «надлежа
щие» моральные качества. Дети не только принимают свое место в социальном по
рядке, но и в состоянии полюбить его. По Хаксли, «действительно революционная 
революция должна совершаться не во внешнем мире, а в душах и во плоти л ю д е й . 
Любовь к рабству не может быть установлена никаким образом, кроме как путем 
глубокой личной революции в человеческих душах и телах» [3, с. 254].

Хаксли рисует общество, в котором не знают о Шекспире, презирают историю. 
«История, -  заявляет Постоянный Главноуправитель Западной Европы, один из 10 
Главноуправителей мира, -  сплошная ч у ш ь . Он сделал сметающий жест, словно 
невидимой метелкой смахнул горсть пыли, и пыль та была Ур Халдейский и Харал- 
ла, смел древние паутинки, и то были Фивы, Вавилон, Кносс, Микены. Ширк, ширк 
метелочкой -  и где ты, Одиссей, где Иов, где Юпитер, Гаутама, Иисус? Ширк! -  и 
прочь полетели крупинки античного праха, именуемые Афинами и Римом, Иеруса
лимом и Средним царством. Ширк! -  и пусто место, где была Италия. Ширк! -  сме
тены соборы; Ширк, ширк! -  прощай, «Король Лир» и Паскалевы «Мысли». Про
щайте, «Страсти», ау, «Реквием»; прощай, симфония; ширк, ширк!...» [3, с. 386].

Девиз Мирового Государства: «Общность, одинаковость, стабильность». 
В этом обществе все люди счастливы, там устранены факторы, порождающие пе-
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чаль и скорбь: голод, нищета, болезни, старение, человеческие страсти. Психоло
гические проблемы решаются с помощью безвредного наркотика -  сомы. Жители 
«прекрасного нового мира» -  это идеальные потребители. Потребности здесь не 
только удовлетворяются, но и формируются при помощи манипуляций сознанием. 
Путем гипнопедии -  внушения во сне -  героев Хаксли приучают постоянно по
треблять, любить все новое. Люди будущего слушают джазовые группы типа Кэл
вина Стоупса, принимают вызывающие кайф наркотики, развлекаются в «feelies», 
продвинутой форме кино. Это культура «мгновенного вознаграждения», которая в 
максимально возможной степени стремится уменьшить разрыв между желанием и 
его исполнением.

В «прекрасном новом мире» важнейшей идеологической составляющей вы
ступает тотальная сексуализация. Детей с самого раннего возраста обучают ос
новам секса. Малышей, которые отказываются принимать участие в эротических 
играх, отправляют к психологу, чтобы определить, «нет ли каких ненормально
стей» [3, с. 203].

В мире Хаксли семьи не существует. Слова «отец» и «мать» считаются не
приличными и фактически находятся под запретом. «И в духовном смысле род
ной дом был так же мерзок и грязен, как в физическом. Психологически это была 
мусорная яма, кроличья нора, жарко нагретая взаимным трением стиснутых в ней 
жизней, смердящая душевными переживаниями. Какая душная психическая бли
зость, какие опасные, дикие взаимоотношения между членами семейной группы!» 
[3, с. 187]. У Хаксли все дети растут в воспитательных центрах. Трижды в неделю 
по сто двадцать раз в продолжение тридцати месяцев им внушается мысль о пре
имуществах их принадлежности к определенной касте. То, что внушено, в сумме 
становится сознанием ребенка и остается с ним на всю жизнь.

В «прекрасном новом мире» побеждены не только болезни, но и старость. 
«В недобрые прежние времена старики отрекались от жизни, уходили от мира в 
религию, проводили время в чтении, в раздумье сидели и думали!... Теперь же ду
мать им некогда и недосуг» [3, с. 302]. В обществе будущего свобода понимается 
как возможность беспрестанно развлекаться. Это порок, возведенный в норму и 
ставший эталоном поведения. Ненужными оказываются важнейшие христианские 
добродетели, самоотречение и самопожертвование.

Несмотря на непреходящую стабильность, обитатели «прекрасного нового 
мира» не могут существовать без наркотиков: в глубине души они несчастны и 
вынуждены заглушать «блаженной сомой» свои тревоги, страхи и внутреннюю 
пустоту. Как отмечает Н.В. Головачева, «составляющие именно этого романного 
мира, а не какого-либо другого из придуманных тогда или впоследствии миров, 
составляют основное содержание нашей, пока еще не закончившейся эпохи» [2, 
с. 296].

Об Олдосе Хаксли говорят как об авторе, представляющем собой особый тип 
«художника-интеллектуала», однако, по мнению А. Абитовой, проблема его лите
ратурной идентификации актуальна и по сей день [1].
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 
У. ТЕККЕРЕЯ И А. МРЫЯ

В  статье рассматриваются некоторые общие черты, которые мож но выде
лить в творчестве У. Теккерея и А. Мрыя. Хотя данные писатели творили в разные 
периоды и в разных странах, есть немало общих черт, которые автор данной ста
тьи отмечает в их произведениях, а именно стремление к типизации и некоторой 
гиперболизации при изображении персонажей, символы, ирония, сатира, сарказм, 
приём авторской маски.

У.М. Теккерей и А.А. Шашалевич (известный под псевдонимом Андрей 
Мрый) родились, жили и творили в разных странах, в разные периоды. Отличаются 
проблемы, которые поднимают данные литературные классики в своем творчестве, 
язык, на котором они пишут, читатели, для которых они создают свои произведе
ния. Если У. Теккерей в своём творчестве стремился правдиво и без прикрас по
казать и высмеять пороки современного ему английского общества XIX века, то 
А. Мрый также «шчыра і без прыхарошвання» [2] особое внимание уделял явлени
ям, которые были характерны для советского общества 20-х годов века XX. Однако 
в творчестве данных писателей есть и немало общего. Их объединяет ирония, ед
кий юмор, иногда даже сарказм при описании общественных явлений и характеров 
героев, умение одним лишь метким словом придать портрету яркость и точность, а 
также неравнодушие, любовь, смелость, искренность и правдивость.

Оба автора начинали свой творческий путь, сотрудничая с газетами и журна
лами. Статьи, заметки, небольшие произведения -  все способствовало развитию 
таланта и вылилось, в конечном счете, в значительные произведения. Оба твори
ли под псевдонимами. У. Теккерей на своем творческом пути использовал более 
12 псевдонимов, некоторые из которых являли собой литературные образы и стали
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