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Статья посвящена анализу интертекстуального диалога с викторианским текстом в английской литературе XX в. на приме-
ре «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси и «Женщины французского лейтенанта» Дж. Фаулза. Авторы статьи ставят задачу 
определить характер данного межтекстового диалога и выяснить, влияет ли на способ трансформации викторианского тек-
ста принадлежность произведения ХХ в. к литературе реализма или постмодернизма, а также степень временной удаленно-
сти писателя от описываемых в произведении событий XIX в. 
Ключевые слова: викторианский текст; викторианская эпоха; неовикторианский роман; английская литература; интертек-
стуальный диалог; Дж. Голсуорси, Дж. Фаулз. 

 
Викторианская эпоха является прецедентным фе-

номеном в культуре Великобритании, интерес к кото-
рому не ослабевает и в наши дни. Регулярно выходят 
научно-популярные издания, рассказывающие об ис-
торических событиях и повседневной жизни Викто-
рианской Англии [1–3]. В отечественном литературо-
ведении и лингвистике продолжают появляться рабо-
ты по не изученным ранее аспектам викторианской 
литературы – к примеру, впечатляют данные, которые 
приводятся в статье Н.Л. Потаниной о количестве 
трудов, посвященных Ч. Диккенсу и вышедших в пе-
риод с 1990 по 2012 г. [4. C. 11], хотя, казалось бы, 
творчество этого романиста давно и всесторонне изу-
чено. В современной литературе популярен жанр нео-
викторианского романа, разновидностям которого 
также посвящено немало отечественных и зарубеж-
ных исследований [5–11]. Кроме того, на протяжении 
нескольких последних десятилетий на регулярной 
основе выходят такие научные журналы, как Victorian 
Literature and Culture и Neo-Victorian Studies. Однако 
большинство исследователей анализируют либо соб-
ственно викторианскую литературу, либо неовикто-
рианский роман конца XX – начала XXI в., а литера-
туре первой половины XX в., разрабатывающей вик-
торианскую тему, уделяется недостаточно внимания. 
Вместе с тем попытки осмыслить литературное 
наследие викторианской эпохи предпринимались ан-
глийскими писателями сразу после ее «официального 
окончания» вместе со смертью королевы Виктории в 
1901 г. (например, роман А. Беннета «Анна из пяти 
городов» 1902 г., «Собственник» Дж. Голсуорси 
1906 г., «Анна Вероника» Г. Уэллса 1909 г. и др.).  

Данная статья попытается частично восполнить 
этот пробел и проанализировать характер интертек-
стуального диалога с викторианским текстом в ан-
глийской литературе XX в. на примере трилогии 
Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» (1906–1921) и 
романа Дж. Фаулза «Женщина французского лейте-
нанта» (1969). Выбор произведений обусловлен тем, 
что они являются признанными образцами литерату-
ры реализма и постмодернизма, соответственно, и 
позволяют сравнить подходы к одному и тому же ма-
териалу с позиций двух магистральных направлений в 
литературе XX и XXI вв. Кроме того, их сравнение 

позволяет делать выводы и о том, как меняется вос-
приятие викторианской эпохи по мере временного 
удаления писателей от описываемых событий. Под 
викторианским текстом в статье понимается, вслед за 
О.А. Толстых, «текст викторианской эпохи в целом 
<…>, присутствующий в современном романе на раз-
личных уровнях и представленный в виде <…> вик-
торианских образов, мотивов, сюжетов» [8. C. 4]. 
Анализ произведений с позиции интертекстуального 
диалога основывается на идее М.М. Бахтина [12] о 
диалогическом характере художественного текста и 
шире – диалогическом характере человеческого по-
нимания. Интертекстуальность включает текст в 
культурный контекст, т.е. представляет собой единую 
цепь культурного общения человечества, звеньями 
которой оказываются отдельные тексты [13. C. 35].  

Для достижения поставленной цели в статье сна-
чала будет сделан краткий обзор типичных особенно-
стей викторианской литературы, а затем будет прове-
ден сравнительный анализ трансформаций виктори-
анского текста в «Саге о Форсайтах» Дж. Голсуорси и 
«Женщине французского лейтенанта» Дж. Фаулза. В 
качестве основных методов исследования использу-
ются контекстуальный анализ и стилистический ана-
лиз с опорой на принципы выдвижения (подробнее 
см.: [Там же. С. 205]).  

Несмотря на обилие жанровых разновидностей 
романа в английской литературе XIX в. (роман воспи-
тания, социальный роман, исторический роман, де-
тективный роман и пр.) и традиционное деление вик-
торианской литературы на ранний и поздний периоды 
со своими отличительными особенностями [14], мож-
но выделить общие характеристики, которые возмож-
но использовать в качестве критериев для сравнения 
викторианского текста в английской литературе XIX 
и XX вв. Г. Мур выделяет ряд тем и мотивов, активно 
разрабатывавшийся в викторианской литературе: тема 
города в противопоставлении сельской идиллии, со-
циальные проблемы (в частности, бедность), мотив 
природы, проблемы образования, тема женщины (а в 
поздний период, так называемой «новой женщины») 
[15]. В викторианской литературе доминирует реали-
стический роман, хотя в отдельных произведениях 
или у определенных авторов можно заметить сильное 
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влияние романтической традиции предшествующей 
литературной эпохи [14]. Следуя традициям реализма, 
писатели наиболее активно использовали жанровую 
форму романа воспитания (bildungsroman), сюжет 
которого строился вокруг фигуры главного героя и 
его пути становления и развития через преодоления 
выпавших на его долю испытаний [16]. В соответ-
ствии с реалистической традицией автор либо ведет 
повествование от первого лица, либо занимает пози-
цию всезнающего повествователя. Финал романа в 
большинстве случаев достаточно конкретен и не дает 
свободы трактовки или возможности сотворчества со 
стороны читателя. 

Анализ научной литературы, посвященной нео-
викторианскому роману, позволяет делать выводы о 
том, что большинство исследователей выделяют два 
основных способа взаимодействия неовикторианско-
го романа с викторианским текстом. Первый способ 
– это реконструкция викторианского текста [8] или, 
в другой терминологии, ностальгическая стилизация 
викторианского романа [5, 9], второй способ – это 
деконструкция [8] или интерпретация [7], а в более 
радикальном варианте – пародия на викторианский 
текст [5, 9]. Авторы статьи считают, что в «Саге о 
Форсайтах» Дж. Голсуорси придерживается первого 
подхода, в то время как Дж. Фаулз в «Женщине 
французского лейтенанта» идет по пути интерпрета-
ции с элементами пародии. Рассмотрим, как этот 
интертекстуальный диалог реализуется на разных 
уровнях текста. 

Говоря о тематических особенностях анализируе-
мых произведений, следует отметить, что форма ро-
мана воспитания имплицитно присутствует у обоих 
авторов, однако отношение к ней разное. С одной 
стороны, слово «сага» в заглавии романа Голсуорси 
делает акцент на истории семьи в контексте эпохи, 
нежели на развитии главного героя, с другой стороны, 
многие критики отмечают, что один из центральных 
героев, Сомс Форсайт, эволюционирует на протяже-
нии действия трилогии [17–19]. Фаулз и вовсе отка-
зывается от идеи «воспитать» своего героя и показать 
на примере его истории правильную модель поведе-
ния читателю. Путь Чарльза Смитсона – это путь эк-
зистенциального поиска себя. Автор по большому 
счету не отвечает на вопросы, поставленные в романе, 
предоставляя герою и читателю ответить на них само-
стоятельно.  

В связи с вышеизложенным, необходимо проана-
лизировать место главного героя в повествовании. 
Как отмечалось ранее, идея совершенствования и ста-
новления личности была чрезвычайно популярна в 
викторианском обществе, массово выпускались посо-
бия по различным аспектам саморазвития [15. C. 39]. 
Неудивительно, что в художественной литературе 
был популярен сюжет, рассказывающий о герое, 
успешно преодолевающем разнообразные жизненные 
трудности на своем пути. Часто викторианский роман 
повествует о жизни героя с раннего детства и до мо-
мента зрелости и непременного достижения успеха 
(финансового благополучия, славы, семейного сча-
стья и пр.). Сфокусированность викторианского тек-
ста на образе главного героя видна и в названиях ро-

манов, которые одновременно являются именами 
главных героев: Oliver Twist, David Copperfield, Little 
Dorrit, Jane Eyre, Agnes Grey. Необходимо обратить 
внимание на то, как этот прием обыгрывает Фаулз в 
«Женщине французского лейтенанта». The French 
Lieutenant’s Woman – прозвище, которое получила 
Сара Вудраф от жителей городка за слухи о ее связи с 
неким лейтенантом. Знакомый с викторианской лите-
ратурной традицией читатель делает предположение, 
что Сара и является главной героиней, драматические 
подробности ее жизни усиливают это впечатление, 
настраивая читателя на то, что повествование будет 
сконцентрировано на том, как героиня преодолевает 
выпавшие на ее долю трудности. В действтительности 
же это не так, и автора интересует образ Чарльза 
Смитсона, поскольку именно этот герой переживает 
эволюцию своих взглядов и принципов, под влиянием 
Сары кардинально меняет свою жизнь, тогда как Са-
ра – персонаж статичный и на протяжении повество-
вания не меняется.  

У Голсуорси никого из персонажей нельзя назвать 
главным героем произведения. Исследователи, с од-
ной стороны, отмечают ориентацию Голсуорси на 
традицию реалистического романа XIX в. при разра-
ботке системы персонажей, но с другой – говорят о 
незавершенности и неоднозначности в образах персо-
нажей, приводя в пример пары персонажей, противо-
поставленные на уровне фабулы, но в каком-то смыс-
ле тождественные или взаимодополняющие на кон-
цептуальном уровне (Сомс – Босини, Сомс – Ирэн, 
Сомс – молодой Джолион) [17]. В целом можно гово-
рить о большем психологизме в построении образов 
персонажей в литературе XX в. по сравнению с вик-
торианской литературой, а также об уходе авторов от 
разделения персонажей на положительных и отрица-
тельных [20]. К отличиям можно отнести и преобла-
дание внутреннего конфликта в произведениях авто-
ров XX в., тогда как в викторианском тексте внутрен-
ний конфликт хоть и может присутствовать, но пред-
почтение отдается конфликту внешнему, позволяю-
щему наглядно продемонстрировать путь самосовер-
шенствования героя в борьбе с трудностями. 

Далее следует обратить внимание на финалы ро-
манов. Для произведений викторианской литературы 
характерен однозначный финал. Финал следовал реа-
листическим традициям, но зачастую, в угоду вкусам 
читателей, был счастливым вне зависимости от того, 
насколько это согласовывалось с течением событий в 
произведении. Как правило, в конце романа главный 
герой обретал искомое (наследство, свою любовь, 
новое успешное дело, возможность уехать в более 
перспективное / желаемое место). Роман мог заканчи-
ваться и смертью героя. Финал «Саги о Форсайтах» 
не столь однозначен. На внешнем уровне текста чи-
таются два вполне викторианских финала: последний 
представитель старого поколения Форсайтов, Тимоти, 
умирает, а представительница молодого поколения, 
дочь Сомса Флер, выходит замуж. Однако брак Флер 
не похож на браки героинь викторианских романов, 
поскольку замуж она выходит не по любви, так и не 
обретя искомое (брак с сыном Ирэн Джоном Форсай-
том), а смерть Тимоти – это символ заката викториан-
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ской эпохи и ее ценностей. Посетив дом Тимоти неза-
долго до его смерти, Сомс размышляет о том, что это 
не просто частное владение, но квинтэссенция викто-
рианского образа жизни (specimen of mid-Victorian), и 
следовало бы сохранить этот дом для потомков в ка-
честве наглядного образца викторианского быта: 
«When Timothy died – why not? Would it not be almost a 
duty to preserve this house – like Carlyle’s – and put up a 
tablet, and show it? ‘Specimen of mid-Victorian 
abode…» [21. P. 837].  

Фаулз и вовсе отказывается от финала, осведом-
ляющего читателя о судьбах героев и предлагающего 
некую мораль. В соответствии с постмодернистской 
эстетикой, он играет с читателем, последовательно 
предлагая тому три варианта финала. Первый вариант 
откровенно пародирует финалы многих викториан-
ских романов, в которых не только разрешаются по-
иски главных героев, но и кратко сообщается, что 
стало со всеми другими персонажами, порой включая 
второстепенных. Второй «счастливый» вариант фина-
ла, в котором главный герой отказывается от богат-
ства и положения в обществе, но обретает любимую 
женщину, имитирует финалы беллетристических ро-
манов. Лишь третий «экзистенциальный» финал мож-
но считать настоящим и, как отмечает автор, весьма 
правдоподобным финалом романа: «But what you [the 
reader] must not think is that this is a less plausible end-
ing to their [Charles and Sarah] story» [22. P. 445]. 
В этом варианте финала главный герой теряет не 
только богатство и социальный статус, но и возлюб-
ленную, при этом обретая себя и возможность начать 
новую жизнь с чистого листа («…he [Charles] has at 
last found an atom of faith in himself, a true uniqueness, 
on which to build…» [Ibid.]). Два последних финала 
преподносятся читателю как равновесные и одинако-
во удовлетворяющие вкусам автора, а их последова-
тельность в тексте якобы определена лишь жребием. 
И хотя это в действительности не так, мнимая дилем-
ма Фаулза при выборе между этими финалами в сущ-
ности служит отсылкой к реальной проблеме выбора 
финала, с которой сталкивались викторианские авто-
ры, вынужденные балансировать между реалистиче-
ским финалом, логично вытекающим из сюжетных 
событий, и счастливым финалом, удовлетворяющим 
вкусам публики. 

В анализируемых произведениях используются 
разные нарративные формы. В викторианском ро-
мане, в том случае, если повествование не ведется от 
первого лица («я как протагонист», по классификации 
Н. Фридмана [23]), автор, как правило, занимает по-
зицию всезнающего рассказчика («нейтральное все-
знание» [Там же]), он свободно проникает в мысли 
персонажей и комментирует их поступки, оставляя 
мало простора для читательской интерпретации. Гол-
суорси, на первый взгляд, использует стратегию все-
знающего рассказчика, однако, как отмечает Харви, 
эпизодичность повествования «Саги о Форсайтах» 
требует активной читательской кооперации, чтобы 
восполнить пробелы в описываемых в текстах собы-
тиях (1886–1887, 1899–1901, 1920), в частности, по-
пытаться реконструировать, что происходило в жизни 
Сомса в это время и как эти события повлияли на из-

менение персонажа [19. C. 129]. Кроме того, нарра-
тивная стратегия меняется, когда автор повествует об 
Ирэн: на протяжении всего повествования автор не 
сообщает читателю напрямую о ее мыслях и чувствах, 
читатель всегда «видит» Ирэн глазами других персо-
нажей. Так, Харгривз цитирует интервью с актрисой, 
игравшей Ирэн в первой экранизации «Саги о Фор-
сайтах», в котором она рассказывает, как тяжело да-
валась эта роль и ссылается на вышеуказанную при-
чину: «because this is the character who is seen mostly 
through the eyes of other people… and therefore one was 
terrified to take the initial plunge, you know, to actually 
open your mouth, to be this woman…»! [18. P. 135].  

Фаулз еще более сложным способом комбинирует 
нарративные стратегии, меняя их по ходу повество-
вания, что является очередным элементом постмо-
дернистской игры с читателем. Изначально в романе 
используются две нарративные формы: «редактор-
ское всеведение», проявляющееся в авторском «все-
знании» в отношении всех персонажей и реалий опи-
сываемой эпохи, и «камера» [23], фиксирующая дей-
ствия и слова Сары. Автор «сохраняет дистанцию» 
по отношению к Саре, ни разу не сказав, что проис-
ходит в ее душе, тем самым подчеркивая внутрен-
нюю свободу героини. Более того, в тексте присут-
ствуют эксплицитные указания (лексические едини-
цы «symbol», «to embody», «to stand for») на автор-
скую символизацию образа Сары как воплощения 
свободы для главного героя: «Indeed it was hardly Sa-
rah he [Charles] now thought of – she was merely the 
symbol around which had accreted all his lost possibili-
ties, his extinct freedoms, his never-to-be-taken jour-
neys» [22. P. 321], «When he [Charles]had had his great 
vision of himself freed from his age, his ancestry and 
class and country, he had not realized how much the 
freedom was embodied in Sarah…» [Ibid. P. 409], «Sa-
rah on his [Charles’] arm in the Uffizi did stand <…> for 
the pure essence of cruel but necessary <…> freedom» 
[Ibid. P. 352]. Однако ближе к концу повествования 
Фаулз объявляет читателю о своем следовании прин-
ципам постмодернистской концепции Р. Барта 
«смерти автора», отрицающей суверенную субъек-
тивность личности и утверждающей, что авторское 
сознание растворяется в тексте [24. C. 358]. С этого 
момента Фаулз старается уйти от образа творца судеб 
своих персонажей. Он становится как бы на одну по-
зицию с читателем, который не знает, как поведут 
себя герои романа и чем закончится повествование. 
Писатель открыто заявляет о своей позиции наблю-
дателя и рассуждает о необходимости предоставле-
ния персонажам свободы (liberty of action) в рамках 
произведения: «…to be free myself, I must give him, 
and Tina, and Sarah, even the abominable Mrs. Poulten-
ey, their freedom as well. There is only one good defini-
tion of God: the freedom that allows other freedoms to 
exist. And I must conform to that definition» [22. P. 99]. 
Морфологический повтор основной лексемы-
репрезентанта индивидуально-авторского концепта 
(free-freedom-freedoms) в сочетании с общеоценоч-
ным прилагательным «good» (+) эксплицируют важ-
ность предоставления читателю свободы интерпрета-
ции. Можно сделать вывод о том, что и в «Саге о 
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Форсайтах» и в «Женщине французского лейтенан-
та» от читателя в меньшей или большей степени тре-
буется активная позиция для реконструкции автор-
ского замысла.  

В XIX в. в Великобритании стремительно растет 
процент городского населения: к 1891 г. насчитывает-
ся 23 города с населением более ста тысяч человек, 
тогда как в начале века этой отметки достигает только 
Лондон с населением около девятисот тысяч, а к 
1914 г. уже более 70% населения живет в городах [15. 
C. 11–12]. Естественно, что вслед за внутренней ми-
грацией населения действие романа в XIX в. также 
смещается в города. В большинстве случаев местом 
действия становится Лондон либо промышленные 
города севера Англии [14, 15]. В викторианском ро-
мане город – это, как правило, средоточие трудно-
стей, с которыми вынуждены бороться герои. Возни-
кает оппозиция «город – природа (пригород / сельская 
местность)», в которой город имеет отрицательные 
ассоциации, а природа – положительные. Голсуорси 
следует этой традиции в выборе места действия три-
логии. Для него природа – это, прежде всего, тради-
ционная сельская Англия (countryside), противопо-
ставленная образу города (Лондона), ускоряющийся 
ритм жизни которого в ХХ в. угрожает традиционно-
му английскому укладу жизни. Хотя Форсайты, жи-
вущие в Лондоне, не знакомы с трудностями, выпа-
дающими на долю более бедных представителей го-
родского населения, Сомс стремится к жизни за горо-
дом и затевает строительство загородного дома (Robin 
Hill), чтобы увезти Ирэн из Лондона. Он надеется, что 
там они наконец-то смогут обрести гармонию: «To get 
Irene out of London, away from opportunities of going 
about and seeing people, away from her friends and those 
who put ideas into her head! <…> It would be everything 
to get Irene out of town» [21. P. 64]. В процитирован-
ном контексте конвергенция стилистических приемов 
(рамочная конструкция «to get Irene out of…», парал-
лельные конструкции «away from … and …» и гипер-
бола «it would be everything») репрезентирует убеж-
денность Сомса в успешности подобного решения 
проблемы. Впоследствии многие ключевые моменты 
романа происходят в этом месте. Со второй женой и 
дочерью, Флер, Сомс также живет в загородном доме 
с символическим названием «Shelter» (убежище). Еще 
одним знаковым загородным локусом является ферма 
Вэла и Холли Дарти (the Sussex Downs) – там завязы-
ваются отношения Флер и Джона. Можно согласиться 
с исследователями, которые считают подобную смену 
места действия в трилогии психологической деталью, 
символизирующей не просто возвращение человека к 
природе, но попытку обрести свою истинную иден-
тичность, утраченную в большом городе 
[25. C. 72–73]. 

Проанализируем то, как трансформирует виктори-
анскую традицию Фаулз. Местом действия его романа 
становятся два города – маленький провинциальный 
Лайм Реджис (Lyme Regis) и Лондон, в изображении 
первого автор следует викторианским принципам, 
однако образ Лондона наполняется новыми смысла-
ми. Лайм символизирует общественные механизмы 
ограничения свободы человека и противопоставлен 

некоему «свободному пространству» за его граница-
ми, которое существует в нескольких ипостасях: Вэр-
ской пустоши (Ware Commons) на берегу моря (в бо-
лее широком смысле – природы), Лондона и Америки. 
Соответственно, все эти «свободные» локусы, в том 
числе и Лондон, наделяются положительными конно-
тациями в тексте романа. Лайм, где Чарльз проводит 
время в обществе своей невесты Эрнестины, кажется 
ему репрессивным и несвободным, в то время как 
прилегающая к нему пустошь, – там Чарльз встреча-
ется с Сарой, воспринимается им как место освобож-
дения, своего рода Эдем, существующий вне истори-
ческих эпох [26. C. 64]. Свобода Вэрской пустоши 
подразумевает возможность побыть одному, изба-
виться от внимания и любопытства окружающих: 
«…it was the nearest place to Lyme where people could 
go and not be spied on» [22. P. 38]. Желанием побыть в 
одиночестве Сара объясняет свои прогулки по Вэр-
ской пустоши: «No one frequents it. That is why I go 
there – to be alone» [Ibid. P. 39]. В процитированных 
примерах языковые единицы «alone», «spied on» ре-
презентируют состояние одиночества и свободы от 
посторонних взглядов. Свобода жителей Лайма регу-
лируется в соответствии со стереотипами и нормами 
поведения узкого круга местной элиты. В небольшом 
городке невозможно укрыться от любопытных взгля-
дов соседей, его жители несвободны в своих поступ-
ках, поскольку вынуждены руководствоваться сооб-
ражениями приличия и приемлемости этих поступков 
для окружающих. «Lyme was a town of sharp eyes; and 
this [London] was a city of the blind. No one turned and 
looked at him. He was almost invisible, he did not exist, 
and this gave him a sense of freedom…» [Ibid. C. 282]. 
Ощущение постоянной слежки, преследующее Чарль-
за Смитсона в городе-тюрьме, имплицируется мета-
форой «a town of sharp eyes». Прилагательное «sharp» 
в значении «quick at noticing things» [27] акцентирует 
внимание читателя на зоркости и «неусыпной бди-
тельности» жителей Лайма. Несвободе Лайма проти-
вопоставляется свобода Лондона, где отсутствуют 
всевидящие взгляды: Лондон именуется «городом 
слепых». Метафору «a city of the blind» усиливает 
стилистический прием градации (no one looked – al-
most invisible – did not exist), все элементы которой 
эксплицитно связаны с ощущением свободы (a sense 
of freedom). Свобода Лондона – это свобода большого 
города, в котором можно затеряться, скрыться от зна-
комых, раствориться в людской толпе: «…the general 
anonymity of the great city; the sense that all could be 
hidden here, all go unobserved» [22. P. 125]. В тексте 
романа содержатся и другие указания на то, что Лайм 
ограничивает свободу человека. Так, Эрнестина Фри-
ман воспринимает ежегодные поездки к тете в Лайм 
как ссылку в Сибирь (в тексте используется метафора 
«prisoner arriving in Siberia»). В составе лексем prison-
er и Siberia выделяются семы «prison», «imprison-
ment», «exile» [27], – все они соотносятся с ситуацией 
тюремного заключения, ссылки и, в более широком 
смысле, несвободы: «…she always descended in the 
carriage to Lyme with the gloom of a prisoner arriving in 
Siberia. The society of the place was as up-to-date as 
Aunt Tranter’s lumbering mahogany furniture; and as for 
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the entertainment, to a young lady familiar with the best 
that London can offer it was worse than nil» [22. P. 12]. В 
процитированном контексте несвободный Лайм опять 
же противопоставляется Лондону.  

Как показывает анализ места действия рассматри-
ваемых в статье романов, и Голсуорси, и Фаулз близ-
ки к викторианской традиции в идеализации природы 
и ее противопоставлении цивилизации, которую сим-
волизирует образ города (про концепт NATURE у 
Голсуорси см. подробнее [28], у Фаулза – [29]). В це-
лом, как представляется, на концептуальном уровне в 
романах XX в. будет прослеживаться больше сход-
ства с викторианским текстом, нежели на уровне 
формы и фабулы. Так, центральные для Викториан-
ской картины мира концепты NATURE, HOUSE, 
PRIVACY являются ключевыми в художественной 
картине мира Голсуорси и Фаулза. Однако этот во-
прос требует отдельного исследования и в задачи 
данной работы не входит. 

Таким образом, проанализировав интертекстуаль-
ный диалог с викторианским текстом в «Саге о Фор-
сайтах» Голсуорси и «Женщине французского лейте-
нанта» Фаулза, следует отметить сходство между ни-
ми на тематическом и концептуальном уровнях. 
Наибольшее различие проявляется на уровне системы 
персонажей и в характере диалогичности текста. По 
сравнению с викторианским текстом, сфокусирован-
ном на жизни главного героя, описание перипетий 
которой является для викторианского писателя спосо-

бом транслировать свою идею читателю, романы Гол-
суорси и Фаулза предоставляют читателю определен-
ную свободу интерпретации и вступают с ним в диа-
лог, а фигура главного героя (в том случае, если его 
вообще можно выделить в системе персонажей) не 
является безусловным центром повествования. Бу-
дучи писателем-реалистом, Голсуорси во многом 
наследует традиции викторианской литературы в по-
строении сюжета «Саги о Форсайтах», хронологиче-
ском развертывании повествования, выборе места 
действия, однако критически переосмысливает мно-
гие базовые викторианские принципы (стремление к 
материальному благополучию, идею обязательного 
совершенствования человека и др.), что находит от-
ражение, в частности, в выборе финала трилогии. Фа-
улз в «Женщине французского лейтенанта» обраща-
ется к викторианской эпохе как к прецедентному фе-
номену, поскольку для постмодернистской эстетики и 
обязательного диалога с читателем важен принцип 
узнаваемости контекста. Соответственно, Фаулз сти-
лизует или пародирует узнаваемые элементы викто-
рианского текста (форма романа воспитания, счастли-
вый финал, эпизод с потерей наследства, место дей-
ствия и пр.), вместе с тем нарушая базовые принципы 
построения викторианского текста (линейность по-
вествования, авторское всеведение), что позволяет 
ему наполнить выбранную форму викторианского 
романа новым экзистенциальным содержанием. 
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The present article analyzes the phenomenon of the Victorian text in the 20th-century English literature. The aim of the research 
is to establish the nature of the intertextual dialogue between the Victorian text and the English literature of the first half of the 20th 
century. The study is conducted on the material of John Galsworthy’s The Forsyte Saga and John Fowles’s The French Lieutenant’s 
Woman, which are chosen to contrast realistic and postmodernist approaches to the Victorian text. The main methods of the research 
are contextual analysis and complex stylistic analysis based on the principles of foregrounding. First, the article outlines a list of the 
Victorian text typical features, then it focuses on the comparison of the transformation the Victorian text undergoes in Galsworthy’s 
The Forsyte Saga and Fowles’s The French Lieutenant’s Woman. Literature review demonstrates that the majority of researchers 
identify two principal variants of the intertextual dialogue between the Victorian text and the Neo-Victorian novel: nostalgic styliza-
tion and interpretation or parody of the Victorian text. In order to identify which strategy is used by Galsworthy and Fowles, the au-
thors of the present article analyzed the bildungsroman form of the novels under consideration, their systems of characters, the novel 
endings, narrative strategies, the settings of the novels. This study shows that on the conceptual and thematic levels both the novels 
are relatively close to the tradition of the Victorian text while on the level of the system of characters and narration considerable dif-
ferences are observed. Galsworthy in most respects follows the Victorian literature tradition of plot construction, chronological de-
velopment of the narration and setting, yet critically reevaluating some fundamental Victorian values, which influences his choice of 
the ending in The Forsyte Saga. Fowles chooses the second strategy of a postmodernist play with his reader and parodying the Victo-
rian text. As a result, he borrows recognizable elements of the Victorian novel (bildungsroman, happy ending, setting) at the same 
time breaking principles of chronological development of the narration and omniscience of the narrator, which enables him to fill the 
old Victorian novel form with new existential content. 
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	Проанализирована полемика скептических теистов относительно концепции мультиверса (множественных миров). Показано, что теистические модели множественных миров не могут побеждать, подрывать или иным образом уменьшать доказательную силу аргумента от зла...
	Введение
	В последние десятилетия в научном теоретизировании о мультиверсе (множественных мирах) наблюдался удивительный рост. Теории множественных вселенных (или множественных миров) приобрели значительную научную респектабельность. В настоящий момент существу...
	1) квантовая теория параллельных миров Х. Эверетта 1957 г.;
	2) квантовая механика Д. Дойча 1997 г.;
	3) инфляционная теория А. Линде 1986 г., согласно которой вселенные образуют пузырьки в хаотически расширяющемся мире;
	4) теория Ли Смолина 1997 г., который предположил, что вселенные генерируются черными дырами;
	5) циклическая модель мультиверса М. Штейнхардта и Н. Турока 2007 г., вытекающая из теории струн;
	6) математическая мультивселенная М. Тегмарка 2007 г.;
	7) «мир многих миров» А.В. Виленкина 2006 г.
	Хотя научные теории мультиверса не исключают друг друга, детали каждой из них горячо оспариваются. И научные, и теистические концепции мультиверса исходят из того, что реальный мир включает (или возможно, содержит) множество вселенных. Утверждение, чт...
	Теистическая концепция множественных миров исходит из того, что Бог создал бесконечное количество миров или вселенных выше некоторого порога добра, следовательно, общее количество добра перевешивает ужасные последствия зла, поэтому аргумент от зла не ...
	Аргумент от зла
	Теистические концепции мультиверса создаются и используются скептическими теистами по двум причинам: во-первых, для подтверждения аргумента от разумного замысла (аргумент «тонкой настройки» Р. Суинберна), во-вторых, в дискуссиях относительно всемогуще...
	В концепциях скептического теизма наряду с понятием «Бог» используются понятия «совершенное существо», «Бог Ансельма», «всемогущий моральный агент». Совершенное существо имеет все атрибуты совершенства: моральное совершенство, всемогущество, всеведени...
	Большинство вариантов аргумента от зла связаны с апостериорным заявлением о том, что наша Вселенная (возможно) содержит типы зла, которые лишают смысла утверждение о существовании Бога. В самом общем виде аргумент от зла у П. ван Инвагена сформулирова...
	В этой логической форме вывод (3) верен, если истинны обе посылки, и большая посылка (1), и малая посылка (2). Для скептического теизма значение имеет малая или эмпирическая посылка (2) [1. С. 70–71], которая породила бурную дискуссию и множество реше...
	При анализе воззрений скептических теистов на проблему множественных миров необходимо учитывать влияние Лейбница. Философские построения Лейбница основаны на весьма специфической картине мира: он видел мир дискретным, составленным из мельчайших частиц...
	С точки зрения К. Пирса [2. P. 405], проблема всемогущества или аргумент от зла снимается, как только различают теорию действий (всемогущее существо сможет выполнить любое действие) и теорию результата (всемогущее существо сможет добиться какого-либо ...
	Простейшую теорию результата, который могло бы получить всемогущее существо, сформулировал Лейбниц в терминах онтологии объектов следующим образом: S является всемогущим = df S, может привести к любому возможному миру. Всемогущее существо сможет актуа...
	Дж. Росс повторил вывод Лейбница в онтологии состояний дел: S является всемогущим = df S, если для любых контингентных состояний дел р, где р логически эквивалентно любому эффективному выбору S, что р. По Россу, актуализация любого состояния дел логич...
	S является всемогущим = когда (p) □ ((S волит p) □ → (S намеренно приводит к p)), где □ → сослагательное условие [2. P. 405–407].
	Поэтому состояние дел без проявления всемогущества Бога логически эквивалентно формулировке: всемогущее существо делает выбор о своем несуществовании, что было бы абсурдно. Один из вопросов, рассматриваемых в скептическом теизме, – всегда ли предполаг...
	Теистические концепции мультиверса
	Прежде всего, укажем, как скептические теисты описывают множественные миры на примере подходов К. Краая, М. Альмейды, Т. Гулесерьяна.
	В концепциях мультиверса (К. Краай) каждый возможный мир является реальной, конкретной вселенной. «Вселенная» представляет собой совокупность пространственно-временно связанных вещей и событий, а «мир» – это реальность. Следовательно, мир может содерж...
	Хотя события внутри конкретной вселенной пространственно-временно связаны, событие во Вселенной А и событие во Вселенной В не будут иметь пространственных или временных отношений между собой. Мир понимается как максимально согласованное состояние дел....
	Концепция теистического мультиверса стремится следовать принципу полноты (Лавджой). Считается, что в этом состоит ее преимущество. Принцип полноты должен гарантировать, что в логическом пространстве нет пробелов. Принцип полноты состоит в том, что все...
	Как понять, в каком именно мире мы живем – наилучшем или не самом лучшем? Для определения сути понятия «наилучший мир» скептические теисты используют лейбницеанскую монадологию. Для определения индивидуальных характеристик каждого мира из множества во...
	Плантинга считает, что Бог творит не наилучший, а лучший из тех возможных миров, которые мог бы сотворить, прежде всего, потому, что он не может сотворить какой угодно мир.
	С точки зрения М. Альмейды, если есть наилучшая возможная вселенная, то нет моральной причины, почему она должна быть нашей Вселенной. Нет моральной причины, по которой конкретные жители нашего мира должны обладать благоприятными возможными переживани...
	По мнению К. Краая, подобное рассуждение умаляет всемогущество Бога. Бог, обладающий полнотой могущества, создает те, и только те вселенные, которые соответствуют определенному стандарту добра, пишет Краай, – с благоприятным балансом добра над злом. Л...
	Сильная позиция в скептическом теизме провозглашает положительный или нейтральный баланс добра в возможных мирах. Слабая позиция требует, чтобы в нескольких возможных мирах преобладало экстремальное зло [5]. У сильной и слабой позиции есть сторонники ...
	В свою очередь, М. Альмейда обвиняет ван Инвагена в модальном и моральном скептицизме, заявляя, что общая сумма добра в мультиверсе имеет положительный или, по крайней мере, нейтральный баланс [8]. Если сумма добра и зла во всех возможных вселенных яв...
	Возникает противоречие: с одной стороны, модальный реализм подразумевает, что каждый возможный мир является вселенной, в которой реализуется совершенное бытие. С другой стороны, принцип полноты влечет за собой утверждение, что, возможно, некоторые из ...
	Сторонники концепций мультиверса рассуждают в границах модальной эпистемологии и отталкиваются от аргумента от мыслимости (Conceivability Argument), который сформулировал Д. Юм: «В метафизике общепринято следующее положение: все, что ум ясно представл...
	Поскольку принцип полноты предполагает, что возможны миры, в которых отсутствует баланс добра и зла, мы должны заключить, что совершенное существо существует в очень плохих мирах. Подробнее остановимся на аргументах Т. Гюлесерьяна, который рассматрива...
	Пусть w – это актуальный мир зла. Возможно, нравственно совершенное существо в мире w могло бы помешать злу стать актуальным. Возможно, совершенное существо имеет право помешать любой возможной вселенной стать актуальной, поскольку все, что нужно сдел...
	Согласно модальному реализму мир w ничем не отличается от реального мира с точки зрения онтологии. И мир w, и реальный мир являются конкретными мирами, содержащими различные типы индивидуумов, имеющих различные свойства. Страдания и боль в мире w не м...
	(1) Могли бы существовать люди, воспринимающие страдания от неоправданного зла как добро.
	(1а) Возможно, что существует человек, могущий воспринимать страдания от неоправданного зла как добро.
	(1б) ◊ Ǝ x (Hx&Mx)
	◊ – модальный оператор «возможно». Модальные реалисты элиминируют оператор «возможно». Он заменяется квантификацией по возможным мирам:
	(1в) ƎwƎx (w есть мир & x находится в w & Hx & Mx).
	Первый тезис: Если существует Бог, то не может существовать плохой мир w.
	Независимо от того, что совершенное существо в мире w сделало или предотвратило, верно, что в этом мире хороший и справедливый моральный агент Смит терпит незаслуженные страдания. Согласно первому тезису Гюлесерьяна, Богу было бы морально запрещено ак...
	Модальный реализм начинается с предположения, что существует полное множество миров w, в которых Бог предотвращает незаслуженные страдания, которые переживает реальный Смит. В каждом из этих миров действуют двойники Смита. Все двойники представляют См...
	Модальный реализм признает, что Богу разрешено позволять незаслуженно страдать, если цена незаслуженных страданий одного необходима для предотвращения столь же незаслуженных страданий другого человека. Нравственная позиция совершенного существа аналог...
	Можно было бы возразить, что Бог не должен быть обеспокоен каждым Смитом, который, возможно, существует, но только таким Смитом, который существует на самом деле. Бог, который позволяет действительному моральному агенту незаслуженно страдать, чтобы пр...
	Совершенное существо может допустить незаслуженные страдания одного Смита, только если это необходимая цена для предотвращения подобных ужасных страданий другого Смита. В частности, модальные реалисты утверждают, что совершенное существо позволяет доб...
	Решая проблему «не лучшего из возможных миров», модальный реализм признает, что наш мир – не лучший из миров. В этом случае логическое выражение приобретает следующий вид:
	Д. Тернер предлагает другую точку зрения: Бог исследует все возможные вселенные и выбирает для создания те вселенные, в которых существует баланс добра. Мультиверс состоит из тех и только тех вселенных, которые обладают балансом добра. Поэтому мультив...
	П. Форрест прописывает еще один вариант аксиологического порога: Бог создал все «всепоглощающие» вселенные, указывая, что никакие две вселенные не похожи друг на друга, и называет это «ограничением на создание не слишком похожего». Представляется, что...
	Одни теисты считают, что вселенные в мультиверсе должны быть наилучшим миром (Краай), другие устанавливают иные подобные ограничения, полагая, что Бог творит возможные миры, соблюдая некий баланс добра. В отсутствие аргумента к противоречию разумно, у...
	В свою очередь, утверждение Краая, что эта реальная вселенная является единственно возможным миром, создает модальный коллапс [17]. Если Бог обязательно актуализирует мультиверс, тогда не существуют никакие возможные миры, кроме мультиверса, они прост...
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