
 
 Образ Томаса Гредграйнда в романе Ч. Диккенса «Тяжелые времена» 

 287

ское рассуждение, интимный дневник, исторический очерк. Эссе держится как целое именно энергией 
взаимных переходов, мгновенных переключений из образного ряда в понятийный, из отвлеченного в 
бытовой». Эпштейн М. Законы свободного жанра (эссеистика и эссеизм в культуре нового времени) // 
Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 120. 

** Ср. с высказыванием В. А. Фатеева о В. В. Розанове: «Он постепенно создавал новый жанр, 
сочетавший образность художественной прозы, лирический субъективизм поэзии, тематическую акту-
альность публицистики и концентрацию мысли, свойственную философии. Вместо вымышленного 
сюжета стержнем повествования становилась личность самого автора, его душа в свете “вечных про-
блем”». Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь. Творчество. Личность. Л., 1991. С. 148.  

***Ср. с замечанием А. Синявского: «Книга, отмеченная признаками рукописности, стано-
вится чем-то вроде частного письма, адресованного одному человеку… Это непосредственный 
разговор читателя с автором, с глазу на глаз». Синявский А. Д. Жанровое своеобразие «Опавших 
листьев» В. В. Розанова // Наше наследие. 1989. № 1. С. 87. 
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Роман Ч. Диккенса «Тяжелые времена» – выдающееся художественное 

произведение, которое по праву занимает свое место в ряду лучших книг анг-
лийской мировой литературы. В статье представлена попытка анализа об-
раза Томаса Гредграйнда как наиболее яркого сатирического образа романа. 
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E. Zatsarinina  
 

THE CHARACTER OF THOMAS GRADGRIND IN CH. DICKENS’S “HARD TIMES” 
 

Ch. Dickens’s “Hard Times” is a remarkable work of art, which rightfully 
stands in one line with the best English masterpieces. The article deals with the at-
tempt of the analysis of Thomas Gradgrind’s character as the most outstanding sa-
tiric image of the novel. 

Key words: central character of the novel, philosophy of Fact, “geometric” 
appearance, dramatic situation, break-up of hopes. 

 
Томас Гредграйнд первый персонаж, 

которого мы встречаем в «Тяжелых време-
нах» и одна из центральных фигур романа. 
Диккенс знакомит нас с Гредграйндом, начи-
ная с описания его самой основной черты – 
«механизированной», монотонной внешно-
сти и однообразного отношения к жизни.  

Томас Гредграйнд – носитель и пропо-
ведник «философии факта», на которой и 
держится весь город Коктаун, вся его струк-
тура. Сама фамилия персонажа значима, она 
содержит в себе дважды повторенное соче-
тание «взрывных» звуков «гр-гр», что похо-
же на ворчание собаки. Кроме того, семанти-
чески фамилия состоит из двух английских 
слов: grade, что значит «степень, звание, 
сорт, оценка», и grind – «перемалывать, сти-
рать в порошок». Герой действительно до-
бился высокого положения, став парламента-
рием как раз благодаря тому, что он умеет 
«перемалывать» сознание школьников и 
взрослых своей теорией фактов (и как его 
самого «перемалывает» Время). И в этой сво-
ей функции он оказывается агентом Време-
ни, тоже «перемалывающего» людей на сво-
их станках. Вполне понятно поэтому, что 
именно этому персонажу автор поручает от-
крыть роман краткой и энергичной репликой, 
обращенной в школьном классе к учителю: 
«Итак, я требую фактов. Учите этих мальчи-
ков и девочек только фактам. В жизни тре-
буются одни факты» [2, с. 7] (Now, what I 
want is Facts. Teach these boys and girls nothing 
but Facts. Facts alone are wanted in life). И до-
бавляет: «Не насаждайте ничего иного и все 
иное вырывайте с корнем» [2, с. 7]. Вот оно, 

начало «Сева», открывающего первую книгу 
романа. Речь персонажа звучит предельно 
энергично и ритмично, а слово «факты» по-
английски пишется с большой буквы – как 
имя некоего божества. Перед нами своего 
рода «евангелие от Гредграйнда». И это была 
не карикатура на вымышленную личность, а 
злая сатира на утилитаристов-представите-
лей так называемой «манчестерской школы» 
в лице двух ее активных деятелей, Ричарда 
Кобдена и Джона Брайта. С этими двумя 
господами была лично знакома Элизабет 
Гаскелл, и она могла рассказать Диккенсу о 
них. Конечно, писатель не гонится за внеш-
ним сходством персонажа с его прототипами. 
Наоборот, он рисует явно карикатурный 
портрет своего проповедника фактов. У ора-
тора «квадратный палец» (a square forefinger), 
«квадратный лоб» (a square forehead), «квад-
ратные ноги» (square legs) и «большой, тон-
когубый и жесткий рот», «твердый, сухой, 
властный голос». Вся эта «геометрия» внеш-
ности придает фигуре героя черты явной ус-
ловности, «кукольности», автоматизма. Ин-
тересно, что на иллюстрациях художников 
Ф. Уокера и Х. Френча, сопровождавших ро-
ман при жизни Диккенса, никакой «квадрат-
ности» в фигуре Гредграйнда нет и писатель, 
видимо, не возражал против такого несоот-
ветствия в изображении героя.  

В первых главах романа мистер Гред-
грайнд излагает свою философию голого 
расчета, не делая попыток скрыть свою 
одержимость фактами и цифрами. Он счита-
ет, что человеком могут управлять математи-
ческие законы и «готов взвесить и измерить 
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любой образчик человеческой природы и 
безошибочно определить, чему он равняет-
ся» [2, с. 8]. Такая философия принесла Гред-
грайнду финансовый и социальный успех. 
Он сколотил свое состояние как торговец 
железом, торговец, который действовал по 
жестоким материальным законам суровой 
действительности. Позднее он стал членом 
парламента, занимая положение, которое по-
зволило удовлетворить свой интерес в сведе-
нии жизни людей Англии в таблицы.  

Хотя мистер Гредграйнд и не владелец 
фабрики, но он проявляет дух промышлен-
ной революции таким образом, что относится 
к людям как к машинам, жизнь которых, как 
и работа машин, может быть сведена к не-
скольким научным принципам. 

Его школьная система напоминает фаб-
рику, в цехах которой работают автоматы под 
номерами. Эта «арифметизация» человеческо-
го коллектива предвосхищает картину будуще-
го в антиутопии Евгения Замятина «Мы» 
(1920), где человек сведен к исчислимой еди-
нице, к «нумеру» и знаку. В данном случае пи-
сатель лишь слегка утрировал взгляды созда-
теля теории утилитаризма Иеремии Бентама 
(1748–1832), который сочинил огромное коли-
чество работ по разным отраслям знания, в том 
числе и по педагогике [8]. В своих трудах Бен-
там пишет о необходимости создания «мо-
ральной арифметики», с помощью которой 
вычислялись бы «единицы удовольствия» и 
«единицы боли» для учета всех человеческих 
действий по определенным формулам. Добро 
при этом должно определяться на основе 
«любви к себе» (self-interest). В искусстве Бен-
там не разбирался вообще и считал, например, 
что «игра в мяч так же хороша, как и поэзия» 
(pushpin is as good as poetry). Поэтому школь-
ная программа этого отца утилитаризма преду-
сматривает изучение геометрии, алгебры, тех-
нологии, но только не искусства и литературы. 
А музыка у него исключалась, потому что «она 
дает шум» (on the grounds of noise). Правда, 
были в программе Бентама и положительные 
моменты. Так, он предусматривал запрет на 

телесные наказания, убирал обязательное ре-
лигиозное образование, вводил обучение для 
девочек. Но первая осечка в деле воспитания 
по его системе случилась с верным учеником 
Бентама Джоном Стюартом Миллем (1806–
1873), создателем Утилитарианского общества, 
крупным ученым-позитивистом. В своей «Ав-
тобиографии» [9] Милль рассказывает об этом 
так: под руководством отца, правоверного ути-
литариста мальчик Милль делал большие ус-
пехи, овладевая всевозможными науками, а 
заодно и обучая своих младших братьев и сес-
тер. Под воздействием Бентама он мечтал 
стать «реформатором мирового масштаба» (a 
reformer of the world). Но в 20 лет у него начи-
нается сильная депрессия, он разочаровывается 
в бентамовской системе образования, по кото-
рой учился, потому что в ней «установка на 
анализ влечет утрату чувств» (the habit of 
analysis has a tendency to wear away the feelings). 
Выходу из депрессии способствовало обраще-
ние Милля к искусству, не предусмотренное 
Бентамом. 

Нечто подобное происходит и с детьми 
Гредграйнда, Томасом и Луизой, только с 
учетом того, что они не были вундеркинда-
ми, как Милль. У Луизы, девушки умной, 
вырабатывается меланхолический характер, 
и она попадает в подчинение к брату, ни-
чтожному существу, которого Хартхаус за 
глаза зовет «щенком». С самим же Гред-
грайндом по ходу романа происходит психо-
логически точно обозначенная, хотя и не 
раскрытая Диккенсом глубоко, эволюция. 
Сначала он как бы раздваивается – его пря-
молинейная «квадратность» еще какое-то 
время сохраняется, но слабеет, в идеологе 
начинает проглядывать нормальный человек. 
Это особенно заметно в том, как двойственно 
он оценивает свою «худшую» ученицу Сесси 
Джуп, которая «почему-то» становится край-
не нужной и для него, и для членов его се-
мьи. Окончательному краху «людоедских» 
идей героя способствует несчастье с его до-
черью, которая убегает от ненавистного му-
жа, когда-то навязанного ей отцом, и свали-
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вается в горячке. Второй и окончательный 
удар по идеям Гредграйнда наносит история 
с его сыном Томасом, который стал вором 
(ограбил банк Баундерби), да еще и клевет-
ником, бросив тень подозрения в воровстве 
на рабочего Блекпула. Это удар двойной. 
Сначала логику утилитаризма обращает про-
тив отца и учителя его сын, заявляя, что, со-
гласно статистике, всегда есть нечестные 
люди и он попал под этот закон. «Я сотни раз 
слышал от тебя, – говорит он отцу, – что это 
закон. Не могу же я менять законы» [2, с. 303] 
(How can I help laws?). Примерно так же от-
вечает Гредграйнду его бывший лучший 
ученик Битцер, который рад донести на То-
маса и занять его место в банке. Отец горест-
но вопрошает: «Есть ли у тебя сердце?» Бит-
цер, «усмехнувшись несуразности вопроса», 
отвечает своему бывшему наставнику, что 
сердце, орган кровообращения, у него в по-
рядке. Тогда бывший «квадратный» госпо-
дин взывает к чувству жалости в ученике, на 
что тот приводит соображения разума и лич-
ной выгоды, которые побуждают его выдать 
Томаса властям. Да еще и напоминает учите-
лю о его собственной философии: «Вы сами 
отлично знаете, что общественный строй 
держится на личной выгоде» [2, с. 307] (the 
whole social system is a question of self-
interest). И далее разворачивается целая дис-
куссия между бывшим учителем и бывшим 
учеником, причем роли меняются – теперь 
«лучший» ученик по всем пунктам побивает 
наставника, пользуясь его же аргументами из 
учения о силе фактов. Недаром глава, изо-
бражающая эту драматическую и немного 
комическую ситуацию, называется «Не-
множко философии» (Philosophical). И чтобы 
окончательно «добить» героя и посрамить 
его утилитарно-статистическую теорию, 
Диккенс придумывает эффектный сюжетный 
ход – несчастному Гредграйнду помогают те 
самые циркачи, которых в начале романа он 
считал ненужными людьми, отвлекающими 
народ от «правды фактов». Именно они ук-
рывают у себя проворовавшегося Томаса и 

для маскировки обряжают его в нелепый 
клоунский наряд, мажут лицо черной крас-
кой. «Никогда мистер Гредграйнд, – сообща-
ет автор с горькой иронией, – не поверил бы, 
что может существовать нечто столь мрач-
ное, отталкивающее, унизительно смешное, 
как щенок в своей шутовской ливрее, если бы 
своими глазами не убедился в этом неопро-
вержимом факте» [2, с. 303] (anything so grimly, 
detestably, ridiculously shameful as the whelp in 
his comic livery, Mr. Gradgrind never could by 
any other means have believed in, weighable and 
measurable fact though it was). Фраза построена 
писателем в нарочито затрудненной громозд-
кой синтаксической конструкции, чтобы пере-
дать чувство отчаяния отца при жалком и не-
лепом виде своего отпрыска. Разговор проис-
ходит на арене цирка после окончания пред-
ставления, отец сидит на клоунском стуле, сын 
выряжен в чужой для него наряд клоуна-арапа, 
так что вся сцена последнего свидания родите-
ля с сыном отчасти напоминает клоунскую ре-
призу, которая своей смешной нелепостью 
гротескно оттеняет драматизм ситуации. Мас-
терство Диккенса налицо, и особенно странно 
здесь вспоминать пренебрежительные отзывы 
Т. И. Сильман о романе как о наборе «вопро-
сов и ответов», едва прикрытых «так назы-
ваемой образной формой» [7, с. 307]. Наобо-
рот, Диккенс дал здесь один из лучших об-
разцов своего искусства, показав в главе 
«Охота за щенком» сначала сцену веселого 
циркового представления, полного незамы-
словатых шуток и трюков, а затем эпизод 
прощания отца с сыном в тех же цирковых 
декорациях (а сын еще и в клоунском наря-
де), но уже резко контрастирующую по то-
нальности с предшествующей сценой. Цирк 
в целом выступает у Диккенса как искусство 
гуманное, по-человечески волнующее. И Гред-
грайнд, окончательно потерявший свой «квад-
ратный» (тоже по-своему близкий к цирко-
вому, только в сатирическом смысле) облик, 
уходит из романа как герой, к которому вер-
нулись качества доброго и умеющего стра-
дать, сочувствовать другим человека.  
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СИМВОЛ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ  
В РОМАНЕ Г.Э. НОССАКА «НЕКИЙЯ» 

 
Работа представлена кафедрой зарубежной литературы. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Т. А. Федяева  
 

В статье представлен анализ символики романа Г. Э. Носсака «Не-
кийя», который позволяет выявить основные закономерности его сюжет-
ной структуры. Символические образы, имеющие различные корни – от ар-
хаических до христианских, можно выделить в две основные группы – муж-
ские (рациональное и разрушительное начало) и женские (интуитивное и со-
зидающее начало). Такая парадигма обусловлена стремлением Носсака разо-
браться в ценностном кризисе, охватившим европейское общество после 
Второй мировой войны.  

Ключевые слова: символ, миф, мифологическое тождество, образ ма-
тери, техника повествования, экзистенциализм. 
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SYMBOL AS A WAY OF NARRATIVE ORGANISATION IN THE NOVEL “NEKYIA” 

BY H. E. NOSSACK 
 
The article represents the analysis of the symbol structure of thе novel 

“Nekyia” written by H. E. Nossack, which helps to elicit the major features of its 
plot pattern. Symbols of different souces (both ancient and Christian) can be clas-


