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Аннотация:
Анализируются  произведения, в которые включены сюжетные и образные 

мотивы из сказки «Золушка» Ш. Перро. Актуальность и научная новизна темы 
определяется малоизученностью вопроса о мотивах этой сказки в произведени-
ях Ч. Диккенса. Сравнительно-типологический анализ его художественных тек-
стов позволяет утверждать, что во многих сочинениях писателя присутствуют 
сюжетные и образные мотивы сказки, которые помогают ему раскрыть обшир-
ный диапазон художественных значений, по-новому переосмыслить известные 
сказочные образы и создать оригинальные образы. Анализ произведений писа-
теля позволяет делать вывод о том, что его обращение к французским сказкам, в 
частности − к сказке «Золушка» Ш. Перро, позволило ему раздвинуть границы 
художественных и публицистических текстов с помощью семантических анало-
гий, прямых или фрагментарных цитат, внутритекстовых включений, аллюзий 
и реминисценций, явившихся косвенными отсылками к мотивам этой сказки 
французского писателя. Практическая значимость исследования заключается в 
использовании его результатов при изучении актуальных проблем истории ан-
глийской литературы.
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Abstract:
The works are analyzed, which include plot and figurative motives from the fairy 

tale “Cinderella” by Ch. Perrault. The relevance and scientific novelty of the topic lie 
in the little knowledge of the motives of this fairy tale in the works of Ch. Dickens. 
A comparative typological analysis of literary texts allows us to argue that in many 
works of the English writer there are plot and figurative motives of a fairy tale that 
help him reveal an extensive range of artistic meanings, rethink famous fairy images 
in a new way and create original images. Analysis of the writer’s works makes it 
possible to conclude that his appeal to French fairy tales in particular to the fairy 
tale “Cinderella” by Ch. Perrault allowed him to push the boundaries of artistic and 
journalistic texts using semantic analogies, direct or fragmented quotes, intra-text 
inclusions, allusions and reminiscences, which were indirect references to the reasons 
for this fairy tale of the French writer. The practical significance of the study is the 
use of its results in studying the topical problems of the history of English literature.
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В европейской сказочной тради-
ции представлены разнообразные 
сюжеты, образы и мотивы, ведущие 
свое начало от сказаний кельтских, 
германских и скандинавских наро-
дов. В фольклорной сказке создает-
ся уникальная модель «волшебного 
мира», в котором фантастика со-
единяется с реальностью, а образ-
ная система контаминируется с бо-
гатым мотивным корпусом. Магия 
чудесного, широкий сюжетно-собы-
тийный план, богатая образность и 
метафорика находили отражение в 
художественном творчестве писате-
лей разных времен и народов. 

Во многих произведениях Чарль-
за Диккенса значительное место 
занимают сказочные мотивы, вос-
принятые из европейских сказок. 
Опираясь на содержательную по-
этику фольклорного жанра, ан-
глийский писатель раскрывает его 
вселенский смысл и придает ему со-
временное звучание. В системе ска-
зочных мотивов, используемых им в 
творчестве, особую роль играют мо-
тивы французской сказки «Золуш-
ка», известной в обработке Шарля 
Перро. Известный сюжет принадле-
жит к общеевропейской сказочной 
традиции, поэтому он подвергался 
обработке и итальянским писате-
лем Джамбаттистой Базиле, и не-
мецкими фольклористами братьями 
Гримм. Однако для Диккенса была 

близка авторская концепция фран-
цуза Ш. Перро, которую он отразил 
в своем высказывании: Люди, <…> 
наделенные хорошим вкусом, с удо-
вольствием отметили, что эти бездел-
ки не вовсе безделки, а заключают в 
себе полезную мораль, и что игровой 
склад повествования был выбран 
только затем, чтобы они действова-
ли на ум читателя большей прият-
ностью, вместе и поучая и развлекая 
[1]. Подобный взгляд был сродни 
художественному восприятию Дик-
кенса, неоднократно обращавшегося 
к сюжету, образам и мотивам сказки 
«Золушка» в обработке Перро. Вы-
явление и интерпретация данных 
сказочных мотивов и образов в про-
изведениях английского классика 
помогает существенно расширить 
границы художественного текста и 
обнаружить мотивные и образные 
комбинации, имеющие широкий ди-
апазон значений и смыслов. 

В мотивном комплексе сказки 
«Золушка» представлены следую-
щие ключевые мотивы-доминанты: 

- мотивы-ситуации: изведение 
слабого, решение трудных жиз-
ненных задач, воздаяние, бал в 
полнолуние,

- мотивы-действия: неумывание, 
расколдование, идентификация; 

- мотивы-образы: мотив доче-
ри-сироты, злой мачехи, доброй 
феи-крестной; 
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- мотивы-характеристики: де-
вушка-замарашка, золушка;

- мотивы-предметы: хрустальной 
туфельки, башмачка.

Большинство из мотивов «Зо-
лушки», как и сам ее сказочный 
сюжет в целом, находят широкое 
отражение в реалистической прозе 
Ч. Диккенса. Однако в произведе-
ниях английского писателя элемен-
ты известной сказки применяются 
в создании реалистической карти-
ны мира. Например, опираясь на ее 
сюжетный зачин: Жил-был один по-
чтенный и знатный человек. Пер-
вая жена его умерла, и он женился во 
второй раз, да на такой сварливой и 
высокомерной женщине, какой свет 
еще не видывал. У нее были две доче-
ри, очень похожие на свою матушку 
и лицом, и умом, и характером [2], 
Диккенс развивает историю жизни 
своих героинь – Маркизы из романа 
«Лавка древностей», Флоренс Домби 
из романа «Торговый дом Домби и 
сын» и Крошку Доррит из одноимён-
ного романа» [3: 40]. Диккенсовская 
Маркиза – бедная сирота, происхож-
дение и имя которой неизвестны, а 
Флоренс и Крошка Доррит теряют 
своих матерей в раннем возрасте. 
Возникает явная ассоциация с об-
разом сказочной Золушки, но этим 
не исчерпывается авторский план 
использования системы мотивов: 
он находит продолжение в расска-
зе о тяжелых жизненных условиях 
героинь. В этом примере ведущим 
становится мотив решения трудных 
жизненных задач.

Ш. Перро повествует: Бедную 
падчерицу заставляли делать всю 
самую грязную тяжёлую работу в 
доме <…>. Спала она на чердаке, под 
самой крышей, на колючей соломен-
ной подстилке [2]. Диккенсовские 
героини также чувствуют неспра-
ведливое отношение к себе, терпят 
притеснения и даже издевательства. 
поэтому им приходится в жизни не-
легко. Маленькая Маркиза («Лака 
древностей») никогда не слышит 
в свой адрес доброго слова. В доме 
Брасса о ней никто не говорит, не 

вспоминает и не беспокоится. Она 
всем безразлична, пока может ис-
правно выполнять свои обязанности 
по дому. Вот почему Свивеллер дол-
гое время прибывает в неведении от-
носительно того, где и как Маркиза 
живет: Она никогда не выходила на-
верх, не заглядывала в контору, не 
снимала своего заскорузлого перед-
ника, видимо никогда не умывалась, 
не выглядывала из окон, не выска-
кивала за дверь подышать чистым 
воздухом, не знала ни отдыха, ни 
развлечений [4]. Мало того, она ни-
когда не ела досыта. Меня морили 
голодом  <…>  Да еще как морили,  вы 
даже представить себе не можете! 
[4], – говорит Свивеллеру Маркиза.

Не в лучшем жизненном поло-
жении находится и Флоренс Домби, 
которая всегда была «нежеланным» 
ребенком для своего отца («Торго-
вый дом Домби и сын»). Ее трудно-
сти носят не столько материальный, 
сколько моральный характер. После 
смерти жены, а затем и любимого 
сына, Домби вовсе перестает ее за-
мечать. Отец остается безразличен 
даже к бегству Флоренс из родного 
дома. В тесной, скудно обставленной 
тюремной комнате живет Крошка 
Доррит («Крошка Доррит») вместе 
со своей семьей: должником-отцом 
– Уильямом Дорритом, непутевым 
братом Типом и старшей сестрой 
танцовщицей Фанни. Маленькая 
швея Крошка Доррит работает и со-
держит всю семью.

Диккенс трансформирует ска-
зочный сюжет применительно к сво-
им романам, он описывает судьбы и 
образы трех своих героинь, связы-
вая с ними большинство сюжетных 
мотивов – мотив изведения слабого, 
решения трудных жизненных за-
дач, воздаяния, мотив бала в полно-
луние, идентификации; мотивы-об-
разы – дочери-сироты, злой мачехи, 
доброй феи-крестной, мотивы-ха-
рактеристики – девушки-замараш-
ки и Золушки; мотивы-предметы: 
мотив хрустальной туфельки и др.

Мотив-ситуация изведения сла-
бого связывается в сказке с мотивом 
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решения трудных жизненных за-
дач, а затем и с получением малень-
кой героиней воздаяния за все ее 
несчастья и горести. Все проблемы 
Золушки в сказке решаются бла-
годаря ее поездке на бал, где она 
встречает своего принца, влюбивше-
гося в нее. Героини трех романов Ч. 
Диккенса также встречают в жизни 
своего «принца», и писатель словно 
строго следует известной сюжетной 
линии сказки. Так Свивеллер («Лав-
ка древностей») вдруг открывает в 
маленькой замарашке очарователь-
ную, умную девушку, с добрым и от-
зывчивым сердцем [4]. Для Уолтера 
Гэя Флоренс («Домби и сын») всег-
да была чем-то «светлым, чистым и 
святым» [5]. Он всегда любил ее и 
преклонялся перед ней – человеком 
«с таким доверчивым, честным и до-
брым» сердцем [5]. Крошка Доррит 
(«Крошка Доррит») обретает свое 
счастье с Артуром Кленнемом.

В сюжетах романах Ч. Диккенса 
особое значение имеет и мотив поезд-
ки Золушки на бал. Все три героини 
также отправляются на бал. Для ма-
ленькой Маркизы своего рода «бал» 
устраивает Свивеллер. Он угощает 
девочку обедом на кухмистерской 
и приглашает поиграть в карты. И 
хотя «дворец», в котором происхо-
дит прием, «малость сыроват» [4], а 
«мраморные полы склизкие» [4], для 
Маркизы, которая никогда не ела 
досыта и не знала отдыха от тяжело-
го труда, это поистине настоящий, 
невиданный «бал».

«Бал» Флоренс Домби больше по-
ходит на настоящий бал. Несмотря 
на то, что это была вечеринка, на 
которую приглашались все ученики 
доктора Блимбера и где танцевали 
кадриль, для Флоренс это был за-
мечательный вечер. Она танцева-
ла с Полем и была по-настоящему 
счастлива.

Ч. Диккенс включает в свои про-
изведения и ключевой мотив сказ-
ки «Золушка» – башмачка или ту-
фельки. Сказочная героиня теряет 
свою хрустальную туфельку, убегая 
с бала, и именно по этой туфельке 

прекрасный принц отыскивает свою 
возлюбленную. Однако туфельки 
диккенсовской «Золушки» – Фло-
ренс отнюдь не такие изящные, как 
у подлинной сказочной героини. 
Это рваные башмаки, которые дала 
Флой миссис Браун. Девочка посто-
янно их теряет, так они ей велики. 
Позже Диккенс подчеркивает не-
важность этой плохой обуви для 
влюбленного человека и, словно сле-
дуя сказке, описывает встречу Уол-
тера Гэя и заблудившейся Флоренс: 
Уолтер поднял башмак и надел его 
на маленькую ножку, подобно прин-
цу в сказке примерявшему туфель-
ку Золушке [5]. Именно Уолтер ока-
зывается тем прекрасным принцем, 
которому выпадает счастье стать 
мужем диккенсовской «Золушки». 
Данный мотив башмачка героини, 
постоянно возникающий в романе 
«Домби и сын», чрезвычайно важен 
для автора, он становится семейной 
реликвией, которая объединила 
влюбленных и теперь бережно хра-
нится Уолтером в комнате.

В произведениях Диккенса от-
ражаются некоторые сюжетные 
мотивы сказки «Золушка», напри-
мер, мотив феи-крестной. Однако 
данный мотив получает у англий-
ского писателя иную трактовку и 
не связывается со сказочной темой 
волшебства и чудесных подарков, а 
функцию «крестной» выполняют в 
большинстве случаев мужчины, а не 
фея-женщина.

Образы «крестных» Диккенс 
создает в романах, конкретно не 
связанных со сказкой «Золушка». 
Характерно, что ими становятся 
богатые старые джентльмены, ко-
торые отличаются добротой, беско-
рыстием и щедростью. В этом тоже 
можно видеть некую сказочность, 
нереальность трактовки данных 
персонажей. Например, в романе 
«Приключения Оливера Твиста» − 
это мистер Браунлоу, братья Чирибл 
− в романе «Жизнь и приключение 
Николаса Никильби», мистер Гар-
ленд − в «Лавке древностей», мистер 
Райи − в романе «Наш общий друг». 
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Заключается связь этих героев с мо-
тивом феи-крестной из сказки «Зо-
лушки» в том, что, во-первых, это 
особая внешность «крестных», кото-
рая выделяет их из числа обычных 
людей. Вот как описывает Диккенс 
первое появление в романе «Лавка 
древностей» мистера Гарленда: …
Вдруг из-за угла с грохотом выка-
тил меленький четырехколесный 
фаэтон об одной маленькой косма-
той лошадке-пони, которой правил 
меленький толстенький старичок 
с безмятежно-спокойным выраже-
нием лица… [4]. Не случайно, что в 
оригинальном тексте произведения 
Диккенса постоянно повторяется 
прилагательное little (little clattering 
jingling four-wheeled chaise, little fat 
placid-faced old gentleman, little old 
lady и т.д.), что явно сближает его со 
сказочным сюжетом.

Внешность Чарльза Чирибла на-
столько поражает Николаса Никль-
би, что тот долго и восхищенно 
рассматривает этого человека: … С 
такой приятной улыбкой, мелькав-
шей на губах, с таким забавным 
выражением лукавства, наивно-
сти, мягкосердечия и добродушия, 
освещавшим его веселое старое 
лицо, что Николас охотно стоял 
бы тут и смотрел на него до вечера, 
забыв на время, что на свете мож-
но встретить озлобленный ум или 
сердитую физиономию [6]. Давая по-
добные характеристики своим пер-
сонажам, Диккенс как будто пере-
носит читателя в другой мир – мир 
Добра и Милосердия, который порой 
создает иллюзию волшебной сказки.

Описание мистера Райя наво-
дит на воспоминание о сказочных 
мудрецах, волшебных старцах. Это 
был «почтенный старец с большой 
блестящей лысиной, окаймленный 
длинными седыми волосами, пере-
плетающимися с бородой» [7]. Он 
ходит, опираясь не на трость и не на 
палку, на «настоящий посох» [7], по-
добно волшебникам из сказок.

Во-вторых, так же, как и сказоч-
ная фея-крестная, герои Диккенса 
всегда появляются именно тогда, 

когда в них больше всего нужда-
ются. Крестная появилась в жизни 
Золушки как раз в тот момент, ког-
да она плакала из-за того, что не 
может поехать на бал, а диккенсов-
ский мистер Гарленд встречается на 
пути Кита Наббласа, когда тот уже 
отчаялся найти какую-либо рабо-
ту. В подобный момент жизни Ни-
коласа появляются братья Чирибл, 
мистер Райя помогает отчаявшейся 
Лиззи Хэксем, когда она уже дума-
ет о смерти, а добрый мистер Браун-
лоу выручает Оливера, спасая его от 
тюрьмы.

Однажды встретившись со сво-
ими подопечными, диккенсовские 
«крестные» уже не покидают их. 
Они постоянно интересуются де-
лами «крестников», оказывая им 
всяческую помощь и поддержку. 
«Крестные» не только помогают 
своим «приемным детям», но и, что 
самое главное, устраивают их судь-
бу самым благополучным образом. 
Причем, все добрые поступки они 
совершают с такой сказочной легко-
стью, что возникает мысль о том, что 
дело не обошлось без волшебства. 
Таким образом, Диккенс показы-
вает нравственно-гуманистические 
механизмы, существующие в реаль-
ном мире, но не всегда действующие 
в условиях современного меркан-
тильного общества. Отсюда «ска-
зочность» произведений Диккенса, 
их органичная связь с фольклорной 
традицией, с авторской романтиче-
ской интерпретацией сюжетных си-
туаций и образов. 

В-третьих, Ч. Диккенс сам в 
своих произведениях указывает на 
сказочность, нереальность своих ге-
роев. Например, в конторе братьев 
Чирибл «на всем лежит отпечаток 
доброты обоих братьев…» [6]. В этом 
сказочном месте даже мушкет и две 
сабли «для устрашения злодеев», ви-
севшие над камином, «превратились 
в эмблему милосердия и терпения» 
[6]. По-настоящему волшебным вы-
глядит дом Гарлендов – очарова-
тельный маленький коттедж с со-
ломенной крышей, с тоненькими 
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шпилями на коньках, с цветными 
стеклами в нижних окнах величи-
ной не больше записной книжки! [4]. 
А мистера Райя Диккенс сравнивает 
со сказочной крестной:… Вы очень 
похожи на фею, – говорит Дженни, 
– крестную из детских книжек с 
картинками. Вы так непохожи на 
других людей, и кажется, что вы не 
только сию минуту превратились в 
старика для какой-то доброй цели 
[8].

Именно это последнее качество 
позволяет утвердить тип положи-
тельных персонажей Диккенса. 
«Сказочными крестными» могут 
названы и другие герои – мистер 
Джарндиса из романа «Холодный 
дом», мистер Скруджа из «Рожде-
ственской песни в прозе», мистер 
Боффина из «Нашего общего дру-
га» и др. В диккенсовских произве-
дениях можно увидеть определен-
ную эволюцию образа «сказочного 
крестного». В ранних произведени-
ях Диккенса он встречается часто 
и связывается с его финансовой со-
стоятельностью и добрым сердцем. 
Здесь писатель развивает идею «до-
брых денег», которые в любой труд-
ной ситуации могут спасти любого 
человека. Ни Браунлоу, ни Гарленд, 

ни Чирибл не нуждаются в деньгах, 
они охотно расстаются с ними, если 
видят, что могут помочь кому-либо. 
В отличие от «ранних» героев Дик-
кенса, мистер Райя не богат и не 
может материально помогать своим 
«крестникам», однако он «делится» 
с ними добротой, любовью и участи-
ем. Подобная эволюция от «добрых 
денег» к «доброму сердцу» происхо-
дит во многих произведениях Дик-
кенса и связывается еще с одним из-
вестным типом его героев – чудаков.

Таким образом, в произведениях 
Ч. Диккенса отражаются ключевые 
мотивы европейской сказки «Зо-
лушка», связанные с ситуациями 
изведения слабого, решения труд-
ных жизненных задач, воздаяния, 
мотивами-образами девушки-зама-
рашки, Золушки, дочери-сироты, 
доброй феи-крестной; мотивом бала 
и башмачка или туфельки. Вместе с 
тем, как и сам сюжет, так и многие 
мотивы и элементы сказки были со-
звучны этическим и нравственным 
представлениям английского писа-
теля-реалиста, что позволило ему с 
помощью сказочной поэтики создать 
в произведениях художественно яр-
кую и разноплановую реалистиче-
скую картину мира. 
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