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В творчестве Фэн Цзицая живопись и литература переплелись очень 
тесно: героями его литературных произведений часто становятся художники 
(повесть «Картина “Противостоящие холоду”», рассказы «Резная трубка», 
«Окно на улицу», «Баркарола»). Фэн Цзицай с большием пиететом относится 
к своим героям, ставшим жертвами «культурной революции». В повести 
«Картина “Противостоящие холоду”» он рассказывает о старом художнике 
Шэнь Чжоши. Сюжет повести выстраивается вокруг картины «Сопротив-
ление холоду», которую пишет Шэнь Чжоши. На картине изображено старое 
дерево дикой сливы, одиноко стоящее на морозе: его бьет то град, то снег, 
но корни дерева глубоко проникли в расщелину среди камней; и тонкие ветви, 
прочные, словно железо, не гнутся несмотря ни на что; кончики верхних 
веток сильно колышутся, и создается впечатление, словно они «расчищают 
небосвод». Хотя цветов на ветвях немного, но они усыпаны пунцовыми 
бутонами, что вот-вот распустятся и  словно мерцают – и ни один из них 
не поврежден.... Эта слива символизирует самого Шэнь Чжоши, который 
противостоял холоду «культурной революции». Друг и коллега Шэнь Чжоши 
– Пань Данъянь, психологически сломленный допросами человек, предает 
старого друга, сообщив партийному руководству о том, что Шэнь Чжоши 
продолжает ночами писать запрещенную картину. В результате Чжоши 
снимают с поста декана и делают уборщиком туалетов, но старый художник 
остается верен своим идеалам, подобно дереву дикой сливы, чьи корни 
прочно проникли в землю. 

Своеобразный тип художника изображен Цзицаем в рассказе «Резная 
трубка»: художнику Тан во время «культурной революции» запрещено 
рисовать, и он вкладывает весь свой талант в вырезание трубок. Иногда он 
приходит в оранжерею к старому садовнику, который тонко чувствует 
красоту. Садовник дарит Тану красивые хризантемы, а тот отвечает трубкой, 
но выбирает какую попроще, из тех, что он сделал, когда только осваивал это 
искусство. Тан понял, каким истинным ценителем красоты был неграмотный 
садовник, только когда старик умер, а его сын, выполняя волю отца, принес 
в Тану вазу с прекрасной хризантемой, названной «Хвост Феникса». Этот 
рассказ Фэн Цзицая заканчивается запоздалым раскаянием художника. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
ТОМАСА КРОМВЕЛЯ В РОМАНЕ Х. МАНТЕЛ «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» 

 
Томас Кромвель традиционно предстает в англоязычной литературе 

в амплуа главного злодея времен правления Генриха VIII. Его обвиняют 
в разрыве отношений между Англией и Римом, разграблении монастырей, 
казни великого гуманиста Томаса Мора и второй жены короля Анны Болейн. 
Хилари Мантел (1952–2022) нарушает эту традицию и делает Кромвеля 
центральным персонажем своего романа «Волчий зал» («Wolf Hall», 2009), 
ставшего бестселлером и удостоившегося Букеровской премии в 2009 году. 
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Целью исследования было выявление художественных приемов, ис-
пользованных Х. Мантел для построения образа Томаса Кромвеля.

В результате анализа мы пришли к выводу, что переосмыслению худо-
жественного образа Кромвеля способствует освещение автором подробнос-
тей не только политической, но и личной жизни главного героя. Характерная

особенность книги – восхищение автора профессиональными качествами
и интеллектуальными способностями протагониста. Кромвель говорит тихо,

но быстро, держится уверенно в любом месте, будь то пристань или

парадная зала, кардинальский дворец или придорожный трактир. <...>

Умеет к месту процитировать древнего автора, от Платона до Плавта

и обратно. Знает современную поэзию, может декламировать ее на

итальянском. В трудах дни напролет, первым поднимается с постели и по-
следним ложится.

Необходимо обратить внимание на повествовательную форму произве-
дения: рассказ ведется в форме третьего лица единственного числа, пред-
почтительное обозначение Кромвеля для самого себя – местоимение он.
Данный прием не только подчеркивает сдержанность и способность главного
героя к самодисциплине, но и позволяет читателю будто со стороны наблю-
дать за ходом повествования, что дает возможность сформировать собствен-
ную оценку происходящего в соответствии со своим пониманием истории.

Вместе с тем неправильно будет утверждать, что Томас Кромвель
в представлении писательницы является целиком положительным персо-
нажем. Неоднозначность и противоречивость его фигуры продемонстриро-
вана с помощью средств художественной выразительности. Х. Мантел
описывает облик своего героя, прибегая к таким метафорам, как внешность
душегуба, и сравнениям его с коренастым бойцовым псом, которых прос-
толюдины таскают за собой на поводках.

Как видно из всего сказанного выше, Х. Мантел внесла большой вклад
в «очеловечивание» фигуры Томаса Кромвеля, раскрыв его для широкой
публики с ранее не освещавшейся стороны. На наш взгляд, перспективным
было бы изучение закономерностей в развитии художественных образов
Томаса Кромвеля и других видных государственных деятелей тюдоровской
эпохи в англоязычной литературе в целом, поскольку события, произо-
шедшие тогда, до сих пор во многом формируют облик современной
Великобритании.

          

                         
                              

                           

                                                                  
                                                                   
                                                                      


