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в статье1 рассматривается образ гуситской эпохи, нарисован-
ный в повести чешского писателя второй половины XIX – начала 
XX века С. Чеха, выявляется её место в формировании историче-
ской памяти чешского народа.
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the Image of Hussite ś Epoch in satirical story by s. Czech
«new Journey by Mister Brouchek in XV Century»
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The article describe the image of Hussite ś epoch, which reflect in 
story by the writer S. Czech. The author discover a spot of this epoch 
in historical memory of Czech people.
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Сатирическая повесть Сватоплука Чеха 
(1846–1908) «Новое эпохальное путешествие пана 
Броучека, на этот раз в XV столетие», впервые 
увидевшая свет в 1889 г., стала ярким событием 
в истории чешской литературы. Однако её значе-
ние видится гораздо более широким и выходит 
далеко за рамки истории собственно литературы 
и художественного творчества.

Время, в которое довелось жить и творить 
Сватоплуку Чеху, было отмечено возобладанием 
австрославизма как ведущей политической идео-
логии в среде чешской интеллигенции, угасанием 
революционных настроений среди городской мел-
кой буржуазии, торжеством приспособленчества 
и конформизма.

В официальной исторической науке это на-
шло отражение в утверждении позитивистской 
методологии исторического исследования, для 
которой был характерен отказ от широких исто-
рических обобщений, торжество фактографии, 
изгнание из исторических трудов нравственных 
оценок под флагом борьбы за превращение исто-
рии в подлинную, точную науку2.

В этих условиях роль хранителя историче-
ской памяти и воспитателя молодого поколения 
взяла на себя художественная литература, не 
перестававшая вновь и вновь обращаться к гу-
ситской эпопее как кульминационному моменту 
национальной истории.

Особое место в истории чешской литературы 
и вместе с тем – исторической мысли чешского 
народа занимают романы Алоиса Ирасека «Между 
течениями» и «Против всех», на страницах кото-
рых история гуситского движения предстала как 
многокрасочное эпическое полотно, исполненное 
внутренним драматизмом и героикой, от которых 
исходят нити преемственности к событиям со-
временности3. В том же ключе к гуситской эпохе 
во многих своих произведениях обращался и 
Сватоплук Чех (стихотворения и поэмы «Гусит 
на Балтике», «Адамиты», «Жижка» и др.).

В своей сатирической повести С. Чех пред-
лагает читателю взглянуть на гуситскую эпоху 
под несколько иным углом зрения, другими 
художественными средствами выявляя её цен-
тральное место в исторических судьбах чешского 
народа.

Повесть была написана в русле традиций 
очень популярного в литературе XIX в. приклю-
ченческого жанра. Она представляла собой вто-
рую часть необыкновенных приключений праж-
ского обывателя, домовладельца пана Броучека.

Наделённый «говорящей фамилией» (Броу-
чек – по-чешски «жучок»), он выступает олице-
творением главного недуга, поразившего, по 
мысли писателя, тогдашнее чешское общество 
– недуга бездуховности, тупой ограниченности 
и нравственного убожества. Пан Броучек, основ-
ным занятием которого являлось посещение 
пражских пивных (обладание недвижимостью 
обеспечивало его условиями безбедного суще-

ствования), переносится силой фантазии писа-
теля в иные миры, где существо его характера 
раскрывается гораздо более отчётливо, нежели 
в обыденной обстановке.

Путь пана Броучека к далёким, неведомым 
мирам начинается от порога знаменитого праж-
ского трактира – «Винарки» на Градчанах. Выйдя 
однажды за порог трактира звёздной летней но-
чью, он вдруг почувствовал, как волны мощного 
лунного света отрывают его от земли и неудержи-
мо тянут вверх, на Луну – об этом путешествии 
писатель рассказал в повести «Правдивое описа-
ние путешествия пана Броучека на Луну» (1886). 
Некоторое время спустя, при выходе из той же 
«Винарки», пан Броучек неожиданно провалил-
ся в подземный ход, который по воле писателя 
соединял не только пространства, но и времена, 
и очутился в гуситской Праге.

Две повести С. Чеха представляют собой 
своеобразное зеркальное отражение друг друга. 
Если в «Путешествии на Луну» преобладает 
юмор, то в «Новом путешествии» преобладают 
сатирические мотивы: писатель прямо противо-
поставляет две эпохи в истории чешского народа, 
причём итоги этого сравнения оказываются явно 
не в пользу современников писателя.

Всячески подчёркивая примитивность 
материального быта средневековья, С. Чех на 
этом фоне остро ставит вопрос о нравственном 
состоянии общества. Для того чтобы предельно 
чётко обозначить различия, писатель отправляет 
пана Броучека в Прагу, переживавшую кульми-
национный момент пятнадцатилетней гуситской 
эпопеи, – июньские дни 1420 г., когда возглав-
ляемые императором Сигизмундом крестоносцы 
со всех сторон окружили столицу мятежного 
королевства и уже предвкушали лёгкую и скорую 
победу.

Трагикомизм ситуации, в которой оказался 
пан Броучек, определялся тем, что завсегдатай 
«Викарки» был плохо знаком с историей собствен-
ного народа и не знал, чем закончилась осада Пра-
ги крестоносцами. Руководствуясь единственным 
мотивом, который был ему по-настоящему близок, 
– спасти свою жизнь – пан Броучек выдаёт себя то 
за сторонника Сигизмунда и крестоносцев, то за 
представителя умеренных гуситов, а в конечном 
счёте оказывается в стане таборитов.

Кульминацией сюжетной линии повести 
С. Чеха становится знаменитый бой на Витковой 
горе, разгоревшийся 14 июня 1420 года. В самый 
драматический момент боя, когда отважный пред-
водитель таборитов Ян Жижка оказался в кольце 
рыцарей-крестоносцев, пан Броучек убегает с 
Витковой горы, оставшись в пылу отчаянного 
боя незамеченным. Однако после великой победы 
таборитов он оказывается в руках победителей, 
которые выносят ему смертный приговор устами 
самого Жижки: «Безумна мысль, что человек 
далёких будущих эпох может прийти к своим 
предкам; но даже если бы и могло случиться это 
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неслыханное чудо – Бог никогда не допустит, 
чтобы у нас были такие потомки!»4 По повелению 
таборитского гетмана Броучек был сожжён в бочке 
в день победы гуситов на Витковой горе.

Вернувшись в свой век и прийдя в себя, пан 
Броучек по-своему подвёл итоги своего путеше-
ствия: «Пан Броучек не имеет ничего против так 
называемого патриотизма, пока он остаётся в 
пределах разумного. Но требовать, как гуситы, 
чтобы человек ради патриотизма или вообще 
ради каких-то принципов рисковал своим имуще-
ством или даже собственной жизнью – чистейшее 
безумие! Любой разумный человек только одо-
брит действия пана Броучека, когда он перешёл 
от пражан к таборитам, рассудив, что тем самым 
улучшил своё положение, и когда он выдавал себя 
за немца перед предполагаемыми немецкими 
крестоносцами, чтобы тем самым сохранить свою 
жизнь для народа… Если сейчас каждого посту-
пающего таким образом помещать по гуситской 
методе сразу в бочку, ремесло бондарей скоро 
станет в Чехии одним из самых выгодных»5.

С. Чех постоянно и последовательно прово-
дит мысль о том, что история, лишённая нрав-
ственных оценок, не выполняет своего главного 
предназначения – быть наставницей жизни, не-
редко иронически отзываясь о научных заняти-
ях своих современников – профессиональных 
историков-исследователей6. С полным уважением 
к историческому факту и источнику (писатель то-
чен в описании топографии средневековой Праги 
и её окрестностей, в изложении хода событий, в 
понимании своеобразия взгляда на мир человека 
XV в.7) С. Чех решает свою главную задачу (задачу 
писателя и историка) – предложить читателю за-
думаться о будущем своего народа, восстановить 
оборвавшуюся связь времён.

Своеобразным «моментом истины» в повести 
является, как мне представляется, описание утра 
14 июня 1420 г. перед битвой на Витковой горе: 
«О солнце великого, вечно памятного дня! Ты, оза-
рившее немногочисленное войско героев, какие 
наперечёт в истории человечества; ты, показавшее 
миру, на что способен малый народ, увлекаемый 
пламенным порывом, радостно приносящий до-
стояние и самую жизнь свою на алтарь святых 
убеждений; ты, факел небесный, воссиявший над 
горой Витковой, дабы окружить главы героиче-
ских предков наших ореолом бессмертной славы; 
о солнце, отблески которого даже столетие спустя 
согревают и заставляют биться сильней ленивые 
сердца потомков, – сколько бы ни было огня в 
душе чешской, сколько бы ни было слов вдохно-
венных и жгущих в языке нашем, все они должны 
бы слиться в хвалебную оду, воспевающую твой 
триумфальный восход на пурпурном и златом 
горящем небосклоне! Но вместе со временем из-
менились и люди. Ясное летнее солнце несчётное 
множество раз всходило над Витковой горой, как 
и в тот день, но никогда уже не пришлось ему 
озарить богатырей; и спустя столетия смотрит 

оно с высоты на поколение малое, живущее без 
правды и силы, без вдохновения, побуждающего 
отдать последнюю каплю крови за дорогой иде-
ал, на поколение, что уже не понимает великого 
подвига предков, не верит в него и посмеивается 
при рассказах о нём, как смеются над старой и 
странной сказкой, которую и слушать-то скучно. 
Неспособное на подобные жертвы и высокие по-
рывы, оно ссылается на иные времена и нравы, 
запрещает говорить себе о славном прошлом и при 
этом сидит сложа руки или играет в бирюльки. О 
закатившееся солнце нашей славы, взойдёшь ли 
ты опять над землёй, найдёшь ли поэта, который 
сумел бы приветствовать тебя словом подлинного 
вдохновения, а не пустым суесловием и жалкою 
карикатурой, как я?»8

Трудно поверить в то, что эти слова выдающе-
гося мастера художественного слова не находили 
отклика в умах и сердцах читателей – современни-
ков С. Чеха и их потомков: великая воспитательная 
сила исторической памяти вновь и вновь вставала 
на службу чешскому народу.
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бессмыслицу, и что даже то, в чём сейчас согласны все 
нынешние знатоки, через десять лет будет отнесено к 
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заблуждениям, давно осуждённым, чему примеры нам 
всем известны» (Чех С. Путешествия пана Броучека. 
С. 161).

7 О том, насколько внимательно С. Чех следил за новин-
ками исторической литературы, свидетельствует следу-
ющее его ироническое замечание: «Нет необходимости 
напоминать читателю, сколь важны эти и последующие 
сведения пана Броучека о быте древних чехов для исто-
рии нашей культуры. Особого внимания заслуживает 
лишь тот факт, что эти сообщения очевидца во многих 
моментах удивительно совпадают со сведениями, со-
общаемыми в книге, только что оконченной печатью 
и, по-видимому, уже вышедшей в свет, “В старинной 
комнате горожанина” Зигмунда Винтера с иллюстра-

циями Гануша Швайгера (издатель Алоис Визнер), что 
свидетельствует об основательности работы автора. 
Поскольку пан Броучек, находясь в критическом по-
ложении, не мог заниматься детальными археологи-
ческими изысканиями, и потому кое-чего не заметил 
или не запомнил, я рекомендую вышеуказанную книгу 
всем, кто хотел бы более подробно познакомиться с 
древнечешским городским бытом» (Чех С. Путеше-
ствия пана Броучека. С. 182). З. Винтер (1846–1912) был 
крупнейшим представителем культурно-исторического 
направления в чешской историографии последних 
десятилетий XIX – начала XX в.

8 Чех С. Путешествия пана Броучека. С. 272.
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в статье рассматривается роль публичных школ в системе об-
разования в англии XIX в. итон – одна из крупнейших и самых 
престижных публичных школ англии, она была основана королем 
генрихом VI в 1441 году. многие выдающиеся английские госу-
дарственные деятели получили образование в итоне. атмосфера 
этой элитной школы важна для понимания природы английского 
лидерства, а следовательно, и характера английской жизни. ав-
тор исследует влияние итона на воспитание британской полити-
ческой элиты.
Ключевые слова: викторианская эпоха, итон, публичные шко-
лы, система образования в англии, политическая элита велико-
британии, у. гладстон.

the Role of Public schools in social and Political Life of 
Victorian England: Eton College

n.V. Borodavkina

The article deals with the role of public schools in the English edu-
cational system of the XIX century. Eton College is one of the largest 
and highest in prestige public school in England, it was founded by 
Henry VI in 1441. Many outstanding English statesmen were educated 
in Eton College. The atmosphere of this elite school is important to 
understanding the nature of English leadership and consequently the 
character of English life. The author examines the influence of Eton 
College on training the British political elite.
Key words: Victorian Era, Eton College, public schools, English edu-
cational system, British political elite, W. Gladstone.

Викторианская эпоха, охватившая две по-
следние трети XIX в., – это особый период в 
социально-экономической, политической и ду-
ховной жизни Англии. За эти десятилетия страна 
заняла лидирующие позиции в мировой экономи-

ческой и политической жизни. Управлять «влады-
чицей морей», ставшей в результате завершения 
промышленного переворота еще и «мастерской 
мира», было делом почетным и хлопотным. Сами 
британцы той поры были убеждены, что решение 
этого вопроса во многом было обусловлено систе-
мой образования, большую роль в которой играли 
закрытые привилегированные учебные заведения 
– «публичные школы» (далее – паблик скулз).

Англией управляли преимущественно ли-
деры, которые получили образование в паблик 
скулз. Атмосфера этих элитных школ важна для 
понимания природы английского лидерства, а сле-
довательно, характера английской жизни. В этой 
связи интересно рассмотреть самую известную 
привилегированную частную школу – Итон, за 
которой прочно закрепилось название «наставник 
аристократической молодежи»1.

Судить о состоянии системы среднего школь-
ного образования в Англии XIX в. позволяют 
появившиеся в то время памфлеты и брошюры, 
что свидетельствует о внимании общественного 
мнения к данной проблеме. В 1834 г., например, 
было опубликовано три памфлета, затрагивающих 
вопросы образования в Итоне. Два памфлета 
«Некоторые заметки о современном обучении 
и управлении в Итоне» и «Рассмотрение злоу-
потреблений в Итоне» оценили существующую 
систему образования весьма критично и подробно 
рассматривали ее недостатки и необходимость 
преобразований2. Автор третьего памфлета – 
«Оправдание системы образования в Итоне и рас-
смотрение возможностей ее развития» – в ответ 
на предыдущие публикации пытался оправдать 
существующую систему и приводил аргументы 
в ее защиту, хотя при этом признавал необходи-
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