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Аннотация. В центре внимания статьи – роман «Мэнсфилд-парк», в котором исследуется категория «английскости», рас-
смотренная через призму отношения к браку. В романе Дж. Остин браки представлены через оппозиции английско-
сти/британскости, подлинности/симулятивности, а также характеризуются через понятия эндогамности и экзогам-
ности. В романе Дж. Остин только один брак (Эдмунда и Фанни) можно рассматривать как воплощение подлинной 
английскости и, соответственно, эндогамности. Это становится возможным в первую очередь благодаря образу 
Фанни, чья пасторальная сущность, связанная с мотивом подлинности, оказывается очень важной для понимания 
«английскости».
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В XVIII веке Англия стала ядром надэтниче-
ского объединения, получившего название Вели-
кобритании. Образование британской нации при-
водит к тому, что самобытные черты англичан 
как этнического сообщества постепенно сходят 
на нет и становятся социокультурными. В связи 
с этим вопросы, посвященные национальной иден-
тичности, становятся весьма актуальными. В пер-
вую очередь они связаны с разграничением таких 
понятий, как «британскость» («britishness») и «ан-
глийскость» («englishness»). Так, английский писа-
тель Дж. Фаулз, разделяя понятия «английскость» 
и «британскость», констатирует, что для британско-
сти значимо все, связанное с империей, в то время 
как английскость ассоциируется с образом сельской 
Англии (English countryside). О схожих вещах говорит, 
например, исследователь П. Парриндер [Parrinder], 
указывая, что английская сельская местность яв-
ляется «сердцевиной национальной идентично-
сти» («heartland of national identity»).

В современном английском литературоведении 
«английскость» изучают в основном на примере 
творчества писателей XX–XXI веков: М. Форстер, 
И. Во, Дж. Фаулза, П. Акройда, Г. Свифта, К. Иси-
гуро, И. Макъюэн и др. Однако можно говорить 
о том, что в романах Дж. Остин, написанных в на-
чале XIX века, вопросы, связанные с понятием «анг-
лийскости», также интересуют английскую писа-
тельницу.

В своих романах Дж. Остин рассматривает «ан-
глийскость» в неразрывной связи с образом дома-
поместья, принадлежностью к партии тори, поняти-
ем патриотизма1, а также через категорию брака. Так, 
Дж.Р. Браун в «Jane Austen's Novels: Social Change and 
Literary Form» доказывает, что Джейн Остен – одна 
из первых английских романистов, которая заявила 
о важности и ценности брака и о его роли в социаль-
ных изменениях, происходящих в обществе [Brown].

В своей работе «Nation and novel: The English 
novel from its origins to the Present day» («Нация и ро-
ман», 2006) П. Парриндер, анализируя творчество 
Дж. Остин, использует понятия «эндогамные» и «эк-
зогамные» браки. Хотя эти термины были введены 
в английский язык только в 1865 году шотландским 
ученым Дж.Ф. Мак-Леннаном, тем не менее их мож-
но применить к роману Дж. Остин.

В словаре Мюррея (The Oxford English Dictionary) 
дается определение термина эндогамный: «the 
custom of marrying only within the limits of a clan 
or tribe» («обычай вступать в брак только в преде-
лах клана или племени») [Murray]. Исследуя роман 
Дж. Остин и применяя к нему понятия, введенные 
Дж.Ф. Мак-Леннаном, можно отметить, что для ан-
глийской писательницы особую ценность приобрета-
ют именно эндогамные браки, которые представля-

ют собой союзы, заключенные между людьми одной 
видовой группы, одних взглядов и обладающих схо-
жими ценностями. Таким, например, показан союз 
Эммы и мистера Найтли из романа «Эмма». Этот 
брак можно назвать эндогамным не только потому, 
что Эмма и мистер Найтли принадлежат к одному со-
словию, богаты и у них общий круг общения. Дело 
еще и в том, что у них одинаковые ценности, убеж-
дения, схожие моральные принципы. Именно такой 
брак помогает, по мысли Дж. Остин, сохранить ис-
тинную «английскость».

В противоположность этим бракам в романах ан-
глийской романистки можно использовать, по сло-
вам П. Парриндера, и термин экзогамность [Parrinder: 
189]: «the custom by which a man is bound to take a 
wife outside his own clan or group» («обычай, по кото-
рому мужчина обязан брать жену не из своего кла-
на или группы») [Murray]. Экзогамные браки пред-
ставляют собой союз противоположных взглядов, как  
политических, так и моральных. Основной характе-
ристикой подобных браков является мысль о заклю-
чении брака за пределами определённой социальной 
группы, что, по мнению Дж. Остин, сопряжено с раз-
личного рода опасностями. Одним из ярких примеров 
такого брака является союз мистера и миссис Беннет 
из романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение». 
В романе указывается, что мистер Беннет взял себе 
в жены женщину ниже своего социального положе-
ния, очарованный только ее молодостью и красотой, 
не разобравшись хорошо в ее моральных принци-
пах, не увидев недостатка ее ума и отсутствие чув-
ства такта. Именно по этой причине этот брак и ока-
зывается несчастливым.

Используя термины Дж.Ф. Мак-Леннана, мож-
но говорить о разных категориях брака в рома-
не Дж. Остин «Мэнсфилд-парк» («Mansfield park», 
1811–1814»).

Первый союз, на который стоит обратить внима-
ние – брак сэра Томаса и леди Бертрам. Этот брак по-
хож в чем-то на союз Беннетов. Так, в самом начале 
романа указывается, что мисс Марии Уорд посчастли-
вилось пленить сэра Томаса Бертрама: «…Miss Maria 
Ward, of Huntingdon, with only seven thousand pounds, 
had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram, of 
Mansfield Park, in the county of Northampton» («Мисс 
Марии Уорд из Хантингдона, располагавшей всего 
семью тысячами фунтов, посчастливилось очаровать 
сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд-парка в граф-
стве Нортгемптон») [Austen 2018]. Об этой фразе 
рассуждает подробно В. Набоков в своих «Лекциях 
по зарубежной литературе». Однако он говорит толь-
ко об одной стороне – о мещанском счастье Марии 
Уорд. Следует указать и на другую сторону этой же-
нитьбы – жена сэра Томаса не просто ниже его по со-
циальной лестнице, она не подходит ему по складу 
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характера. Она слишком вялая и эгоистичная. В вы-
боре такой жены сэр Томас, по словам П. Парринде-
ра, проявляет слабость, и можно добавить, что также 
он игнорирует отсутствие ведущих категорий «ан-
глийскости», связанных с чувством долга и поня-
тием семьи [Parrinder: 189]. Сэр Томас при выборе 
жены не обратил внимания на отсутствие важных 
и нужных для семейного счастья качеств. Он руко-
водствовался одним только видимым эффектом, ко-
торый смогла произвести на него мисс Уорд. На про-
тяжении всего романа Леди Бертрам так и сохраняет 
только этот один видимый эффект английской дамы 
определенного сословия.

Стоун Лоуренс в своей книге «Семья, секс, брак 
в Англии 1500–1800» («The family, sex, marriage in 
England 1500-1800», 1979) говорит о том, что в кон-
це XVIII века сформировалось представление об иде-
ально образованной женщине из поместного дворян-
ства и буржуа. Образ идеальной жены предполагал, 
что женщина должна была быть достаточно обра-
зованной, чтобы вести интеллектуальный и друже-
ский разговор с мужем, находить время на реше-
ние хозяйственных вопросов, а также заниматься 
образованием детей, чтобы обеспечить их правиль-
ные суждения в будущем: «She was a well-informed 
and motivated woman with educational training and 
the internalized desire to devote her life party to 
pleasing her husband and providing him with friendship 
and intelligent companionship, party to the efficient 
supervision of servants and domestic arrangement and 
party to educating her children in ways appropriate for 
their future» [Stone]. Если это описание применить 
к леди Бертрам, то можно увидеть, что она не отве-
чает ни одному пункту. На протяжении всего романа 
она не оказывает поддержки мужу, в романе не пока-
зывается ни одного интеллектуального или дружеско-
го разговора между супругами. То же самое касает-
ся воспитания детей. Леди Бертрам ими совершенно 
не занимается, оставляя их образование на попечение 
гувернантки, а остальную заботу берет на себя мис-
сис Норрис, выезжая с ними и подыскивая им удач-
ные партии. Хозяйство леди Бертрам также не инте-
ресует. Роль хозяйки дома зачастую играет миссис 
Норрис, с которой сэр Томас часто советуется в на-
чале романа. Думается, что Леди Бертрам не просто 
не подходит под образ идеальной жены, а предста-
ет в образе антижены, разрушая тем самым важный 
для остиновского понимания концепт «семья».

Можно говорить о том, что видимый эффект, ко-
торый только и могла предложить красота Леди Бер-
трам, влияет на мировоззрение сэра Томаса. В самом 
начале романа сэр Томас только похож на прекрасно-
го отца и мужа, заботливого хозяина поместья. Ка-
жется, что он воплощает собой подлинную англий-
скость, однако это лишь видимость.

Сэр Томас считает, что его самый главный долг 
как главы семьи заключается в заботе о материаль-
ном благополучии своего дома и расширении сво-
его политического влияния. Он не задумывается 
о том, что будет с его семьей без него, не задумыва-
ется, как это повлияет на духовное развитие его до-
черей. Поэтому сэр Томас спокойно уезжает в Ан-
тигуа, оставляя своих детей на попечение миссис 
Норрис и своей жены, полностью уверенный в том, 
что они позаботятся о семье. Он думает только о со-
блюдении внешних приличий. Именно в этом про-
является его «британское» мировоззрение. Его вина 
заключается в том, что ослепленный красотой Леди 
Бертам, он не понимает, какой вред может причинить 
пагубное влияние миссис Норрис и апатия Леди Бер-
трам. Неслучайно Дж. Фаулз в своем эссе «Быть ан-
гличанином, а не британцем», размышляя о поня-
тиях «английскости» и «британскости», указывал, 
что «красно-бело-синяя Британия (то есть Брита-
ния)… препятствует настоящему и, что хуже всего, 
все еще затмевает Зеленую Англию» [Фаулз: 146]. 
Именно это и происходит с сэром Томасом: британ-
ские ценности заслоняют в его душе подлинные ан-
глийские представления о доме и семье.

Таким образом, неразумная женитьба на Леди 
Бертам приводит к тому, что сэр Томас довольно дол-
го руководствуется симулятивными ценностями, за-
бывая о таких важных для англичанина категориях, 
как дом и семья. Если применить остиновское пони-
мание «английскости», то можно отметить, что в на-
чале романа сэр Томас ведет себя как представитель 
либеральной партии вигов, у него доминирует им-
перское сознание британца. Он предстает как брита-
нец, а не англичанин. Именно под воздействием это-
го сознания сэр Томас соглашается на страшный брак 
между своей дочерью и мистером Рашуотом. 

Интересно отметить в этом плане размышления 
самой Марии о предполагаемой свадьбе. Мэрилин 
Батлер в своей книге «Джейн Остин и война концеп-
ций» («Jane Austen and the war of ideas», 1937) указы-
вает, что Мария, всю жизнь думающая только о себе, 
понимает, что у нее есть обязанность «duty» – най-
ти хорошую партию [Butler: 225]. «Being now in her 
twenty-first year, Maria Bertram was beginning to think 
matrimony a duty… it became, by the same rule of moral 
obligation, her evident duty to marry Mr. Rushworth if 
she could» («Будучи девушкой 21 года, Мария Бер-
нард начала думать о замужестве как об обязанно-
сти… по тому же правилу морального долга сочла 
своей обязанностью выйти замуж за мистера Рашуо-
та, если удастся») [Austen 2018]. 

Думается, что подобные размышления Марии 
указывают на стремление только к видимости се-
мейного счастья, которое сформировалось у старшей 
дочери сэра Томаса именно под воздействием брака 
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ее родителей и влияния миссис Норрис. Брак Марии 
оказывается несчастливым, так как у нее при пре-
красном образовании отсутствуют фундаменталь-
ные подлинные понятия о чести, долге, нравственно-
сти. О ее духовном развитии, о натуре не заботились. 
Леди Бертрам была слишком вялая для этого, а сэр 
Томас был поглощен своими собственными делами. 
Поэтому можно говорить о том, что союз сэра Тома-
са и леди Бертрам повлиял на заключение страшного 
брака между Марией и мистером Рашуотом.

Взаимодействие понятий «английскость» и «бри-
танскость» можно проследить и на примере так на-
зываемых потенциальных браков, которые могли 
бы произойти в романе. Речь идет о союзах между 
Эдмундом и Мэри Крофорд, а также между Фанни 
и мистером Крофордом.

Стоит отметить, что брат и сестра Крофорды по-
являются в Мэнсфилд-парке как бы извне, из горо-
да. Именно из-за отсутствия отца в семье как образа 
бога на земле происходит сближение двух семейств. 
Неслучайно Мэрилин Батлер в своей книге «Джейн 
Остин и война концепций» называет Крофордов раз-
рушительной силой. С образами Крофордов можно 
говорить о традиционном пасторальном противопо-
ставлении города и деревни, где город олицетворяет 
собой все самые страшные пороки, а деревня пред-
стает как идиллическое место, мифологема земного 
рая. В тексте романа это также связано с оппозици-
ей спокойный/шумный (quit/noisy).

До Крофордов в Мэнсфилд-парке всегда цари-
ло спокойствие. Так, например, когда приезжает 
сэр Томас, Эдмунд жалеет, что они перестают ви-
деться с Крофордами, и что их вечера стали менее 
оживленными: «…would enliven us, and make our 
evenings pass away with more enjoyment even to my 
father.» («Они (Крофорды) оживили бы нас и сдела-
ли бы наши вечера более приятными даже для моего 
отца») [Austen 2018]. Эдмунд, находясь под влиянием 
Мэри Крофорд, не ценит той тишины и спокойствия, 
которые были раньше. Фанни же ему доказывает, 
что всегда в Мэнсфилд-парке было тихо и спокой-
но. И что раньше никто не жаловался на скуку и ти-
шину: «I think he values the very quietness you speak 
of, and that the repose of his own family circle is all he 
wants. <…> As well as I can recollect, it was always 
much the same» («Я думаю, он (сэр Томас) ценит ту 
самую тишину, о которой вы говорите, и что покой 
в собственном семейном кругу – это все, чего он хо-
чет. <…> Насколько я могу вспомнить, всегда было 
примерно одно и то же») [Austen 2018]. Здесь прояв-
ляется одна из категорий пасторального – сельское 
уединение, которое, по словам Е.П. Зыковой, «тре-
бует душеных сил, самодисциплины и хорошо обду-
манного устроения своей жизни, в частности узкого 
отобранного круга друзей» [Зыкова 80]. Зыкова при-

водит в пример стихотворение Каупера, где как раз 
и говорится о двух сторонах уединения, которое мо-
жет быть святилищем, а может предстать в образе 
могилы, если слишком легкомысленно неправиль-
но его толковать. «For solitude… seeming a sanctuary, 
proves a grave» [Зыкова: 80–81]. Такой могилой ка-
жется Мэнсфилд-парк Эдмунду без Мэри. Герой уже 
не может наслаждаться сельским уединением, его тя-
нет в Лондон к Мэри.

Именно приезд Крофордов вносит шум, гам и раз-
лад в семейство Бертрамов: устраивается театр, Эд-
мунд поступается своими принципами, разрушает-
ся брак Марии Бертрам. В тексте романа Крофорды 
представлены как нарушители пасторального хроно-
топа. Это очень хорошо подчеркивается фразой Мэри 
Крофорд, которая сама себя и своего брата определя-
ет как «шумные»: «when your cousin come back he will 
find Mansfield park very quiet: - all the noisy ones gone, 
your brother an mine and myself» («когда ваш двоюрод-
ный брат вернется, он найдет Мэнсфилд-парк очень 
тихим: весь шум уйдет, ваш брат, мой и я») [Austen 
2018]. Таким образом, приезд Крофордов, их втор-
жение в жизнь Бертрамов оказывается связано с раз-
рушением сельской жизни в Мэнсфилд-парке, с раз-
рушением подлинной «английскости». По мнению 
Т. Тэннера, именно в таких людях, как Крофорды, 
Дж. Остин видит угрозу устоям английского об-
щества. Эта угроза, как указывает исследователь, 
идет не извне (не из Франции), а она внутри нации 
и заключается в «дурном» понимании своего долга, 
в низкой нравственности и пороках тех, кто несет 
ответственность за сохранение и обновление соци-
ального порядка. Поэтому, как пишет Тэннер, рома-
ны Дж. Остин, изображающие «хорошие манеры» – 
это своего рода политических посыл, связанный со 
стремлением сохранить английскую нацию [Tanner].

Однако важно и то, что под воздействием Мэнс-
филд-парка происходит обратный процесс – влияние 
на Крофордов. Они по-настоящему и искренне влю-
бляются. Это происходит неслучайно, так как пасто-
ральный хронотоп воздействует на людей, даже ког-
да они приходят извне. Об этом говорил М.М. Бахтин, 
который указывал, что в пасторальном романе изо-
бражается не абстрактно-чужой мир, а, напротив, 
«свой», «родной». И даже герой, приехавший из го-
рода, узнает его как «свой», «родину души» [Бахтин]. 
Это происходит с Крофордами. Например, Мэри Кро-
форд, понимая, что она должна искать себе мужа 
только среди богатых старших сыновей, начинает 
ценить в младшем сыне сэра Бертрама благородство, 
чувство такта, умение поддержать беседу. В конце 
романа указывается, что Мэри осознает, что никогда 
она не встречала такого утонченного человек, как Эд-
мунд: «…for Mary… was long in finding… any one 
who could satisfy the better taste she had acquired at 
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Mansfield, whose character and manners could authorise 
a hope of the domestic happiness she had there learned to 
estimate» («…ибо Мэри... долго искала... кого-нибудь, 
кто мог бы удовлетворить ее улучшившийся вкус, 
приобретенный ею в Мэнсфилде, чей характер и ма-
неры могли бы дать надежду на семейное счастье, 
которое она там научилась ценить») [Austen 2018].

Происходят подобные изменения и в Генри 
Крофорде. Изначально желая только поразвлечь-
ся, он по-настоящему влюбляется в Фанни и даже 
решает на ней жениться. Ради Фанни он добыва-
ет звание лейтенанта для ее брата, собирается ехать 
в свое поместье, чтобы решить вопрос с недобросо-
вестным управляющим, хочет снять им дом рядом 
с Мэнсфилд-парком, понимая, что Фанни нельзя уво-
зить далеко. Все это указывает, что он понимает всю 
сущность Фанни. Получается, что Генри Крофорд 
настолько меняется, что смог разглядеть внутрен-
нюю составляющую Фанни, ее пасторальное миро-
воззрение, то есть «особую точку зрения на действи-
тельность и прежде всего на то, что мы называем 
сельской жизнью» [Шайтанов: 47]. Именно эту па-
сторальность сумел разглядеть и полюбить Генри 
в Фанни, и готов был изменить свою жизнь ради нее.

Таким образом, можно говорить о том, что потен-
циальные браки с Эдмундом и Фанни выявляют все 
лучшее, что есть в Крофордах. Когда они начина-
ют задумываться об этих браках, то лучшая их часть 
просыпается. Ориентируясь на остиновское пони-
мание «английскости», в них просыпается скрытый 
за британской составляющей англичанин.

Важно отметить, что подобные размышле-
ния происходят только в пасторальном простран-
стве и только при общении с пасторальными героя-
ми. Как только Крофорды оказываются за пределами 
Мэнсфилд-парка, они вновь возвращаются к себе 
прежним. Мэри начинает холодно и пренебрежи-
тельно общаться с Эдмундом, когда они встречаются 
в Лондоне, а мистер Крофорд, не привыкший думать 
о других, забывает об обещаниях, данных Фанни, 
и остается в Лондоне, чтобы снова завоевать мис-
сис Рашуот. Получается, что у Крофордов была воз-
можность изменить свою жизнь, заключить насто-
ящий, подлинный эндогамный брак, однако в силу 
своего воспитания и влияния Лондона они упускают 
эту возможность. Более того, применяя концепцию 
Дж. Остин, можно говорить о том, что в них побеж-
дает именно британец, а не англичан. Попав в город, 
почувствовав все его влияние, они полностью забы-
вают о своей подлинной натуре, Лондон затмевает 
«Зеленую Англию» в их душе.

Ко всем ранее перечисленным бракам может быть 
применен термин «экзогамность», поскольку герои 
вступают в брак или предполагают вступить в брак 
с людьми другого склада и мировоззрения. В рома-

не только один брак можно рассматривать с позиции 
эндогамности и воплощения подлинной английско-
сти. Это брак Эдмунда и Фанни. Этот брак, по словам 
Щепиной, можно рассматривать как «символ объеди-
нения собственности и приличия, модель их гармо-
нии» [Щепина].

Выбирая себе в жены Фанни, Эдмунд прекрасно 
осознает, насколько уместным и счастливым будет 
этот брак, насколько они подходят друг другу, ведь 
у них одинаковые взгляды на самые важные вещи. 
Оба они выбирают деревенскую жизнь вместо город-
ской, у обоих одинаково развито чувство долга и от-
ветственности, они понимают роль и функцию про-
фессии сельского священника. Эта профессия очень 
важна для Дж. Остин, так как именно с ней связыва-
ются понятие «патриотизм» и подлинная «англий-
скость».

Вступая в брак, они не преследуют никаких ко-
рыстных целей, в отличие от Леди Бертрам или Ма-
рии Бертрам, а женятся как раз для того, о чем гово-
рит Ветенхол Вайлкс: «with a design to be each other’s 
mutural comfort and entertainment» («с мыслью о вза-
имном комфорте и о проведении досуга друг с дру-
гом») [Stone]. Видимо, именно поэтому отношения 
Эдмунда и Фанни лучше всего подходят под описа-
ние идеальных отношений, о которых говорила Эстер 
Шапон – создательница книг о поведении женщин. 
Эстер Шапон в середине XVIII века подытожила об-
щее мнение об идеальных отношениях между мужем 
и женой: «I believe it… absolutely necessary to conjugal 
happiness that the husband have such an opinion of his 
wife’s understanding, principles an integrity of heart as 
would induce him to exalt her of his fires and dearest 
friend» («Я считаю, что... для супружеского счастья 
абсолютно необходимо, чтобы муж был такого мне-
ния об уме, принципах и чистоте сердца своей жены, 
которые побудили бы его превозносить ее как свое-
го лучшего и самого дорогого друга») [Stone]. Имен-
но такое отношение Эдмунда к Фанни можно наблю-
дать в романе. Показательно, что с самого начала 
они изображаются очень близкими людьми. Именно 
Фанни Эдмунд поверяет тайну своего сердца и у нее 
же он спрашивает совета по поводу мисс Крофорд. 
То есть Фанни, даже не являясь женой Эдмунда, – 
очень близкий ему человек, чье умственное превос-
ходство он признавал, даже будучи влюбленным 
в мисс Крофорд.

Женясь на Фанни, Эдмунд прекрасно осознает ее 
пасторальное начало. С образом Фанни связано ощу-
щение покоя, которое так важно для пасторально-
го пространства. Ярче всего это проявляется в сце-
не бала. Эдмунд совершенно измучен своим танцем 
с Мэри Крофорд. Хотя Мэри весь вечер была весела, 
он не чувствует себя спокойно и комфортно «…but it 
was not her gaiety that could do him good: it rather sank 
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than raised his comfort» («…но не ее веселость мог-
ла принести ему пользу: она скорее подавляла, чем 
повышала его комфорт») [Austen 2018]. Во время 
этих двух танцев, которые они протанцевали, между 
ними происходила постоянная борьба на почве раз-
ных взглядов. Их танец больше похож на войну, чем 
на бал: «she had absolutely pained him by her manner 
of speaking of the profession to which he was now on 
the point of belonging» («она причинила ему сильную 
боль своей манерой говорить о профессии, к которой 
он теперь был близок») [Austen 2018].

Когда же на том же балу Эдмунд танцует с Фанни, 
даже будучи влюбленным в мисс Крофорд, он зна-
ет, что с Фанни ему не нужно притворяться, с Фанни 
он обретет этот покой и комфорт, в котором нужда-
ется: «But with you, Fanny, there may be peace» («Но 
с тобой, Фанни, будет спокойно»). «Peace» данном 
случае можно рассматривать и как «мир» в проти-
вовес «войне», которую Эдмунд вел с мисс Кроф-
род, и в то же время как «спокойствие». Эдмунд 
и Фанни вместе с ним испытывают счастье от того, 
что наконец-то младший сын сэра Томаса может от-
дохнуть: «His mind was fagged, and her happiness 
sprung from being the friend with whom it could find 
repose» («Его разум был измучен, а ее счастье про-
истекало из того, что она была другом, с которым 
он мог найти покой») [Austen 2018].

Пасторальная сущность Фанни связана и с моти-
вом подлинности, который оказывается очень важ-
ным для понимания «английскости».

Несмотря на молчаливость героини, ее нельзя 
сравнивать с Леди Бертрам, которая тоже редко раз-
говаривает. Однако если Фанни молчит, это не значит, 
что она апатична, у нее происходит огромная вну-
тренняя работа. Она прекрасно анализирует и раз-
бирается в характерах героях, сразу же понимает, 
что представляет собой Генри Крофорд, в отличие 
от всех остальных она видит его истинную сущность. 
Также она решительно отказывается участвовать в те-
атральной постановке, несмотря на уговоры и угро-
зы миссис Норрис, так как героиня уверена в том, 
что это неправильно.

Фанни четко понимает, что является подлинным, 
а что симулятивным. Она не мечется, как другие ге-
рои (как, например, Эдмунд, который весь роман 
разрывается между своим чувством к Мэри и своим 
желанием стать священником). Поэтому и к браку 
героиня Дж. Остин относится определенным обра-
зом: она предполагает брак только с человеком, ко-
торого она полюбит. В романе, таким образом, она 
противопоставлена всем женщинам: и Мэри Кро-
форд, и дочерям сэра Томаса, и его жене, и миссис 
Норрис. Они ценят только видимость прекрасно-
го брака, рассматривают его как обоюдную сделку, 
в отличие от Фанни, которая искренне любит, по-

нимает, ценит своего мужа Эдмунда. Образ Фанни 
поэтому оказывается связан с противопоставлени-
ем подлинного, то есть английского, симулятивно-
му – британскому.

В связи с этим можно заключить, что союз Эд-
мунда и Фанни оказывается воплощением англий-
скости. Это особенно подчеркивается в конце рома-
на, когда восстанавливается пасторальный хронотоп 
в Мэнсфилд-парке. Сэр Томас изгоняет все чужерод-
ные элементы из поместья (Рашуотов, Крофордов, 
миссис Норрис), пересматривает свои взгляды, начи-
нает ценить преимущество таких браков, каким явля-
ется брак между его младшим сыном и племянницей. 
В том числе благодаря такому браку в финале поме-
стье Мэнсфилд-парк воплощает в себе все, что свя-
зано с английским концептом «home» («home») – оно 
становится некой идеальной страной Аркадией, ми-
фологемой земного рая.

Таким образом, можно говорить о том, что тема 
браков оказывается одной из ведущих в романе 
«Мэнсфилд-парк». Дж. Остин противопоставляет 
брак Эдмунда и Фанни всем другим бракам в рома-
не. Именно этот союз, по мнению писательницы, за-
ключенный между людьми одних взглядов, внутри 
одной семьи, может способствовать сохранению по-
нятия «английскости» («englishness»).

Примечания
1 См.: Склизкова Т.А. Авторское представление 

об английскости («englishness») в романе «Мэнсфилд-
парк» Дж. Остин.
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