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Аннотация. Исследуя такое понятие, как национальная идентичность, важно обращать осо-

бое внимание на те ее аспекты, которые имеют тенденцию изменяться со временем. Одним из таких 
аспектов сегодняшней британской идентичности является взгляд современных британцев на муже-
ственность и женственность. Данный взгляд отражается, в том числе, в современной британской ли-
тературе, при изучении которой неоднократно замечена преобладающая роль феминистского дискур-
са там, где авторы выражают свое отношение к понятиям «мужское» и «женское». В настоящей ста-
тье это явление рассматривается на примере анализа романа Т. И. Кинси «Леди на сельской ярмарке» 
на предмет присутствия в нем выраженного взгляда на маскулинность и фемининность. В процессе 
работы были определены следующие проявления феминистского дискурса в упомянутом произведе-
нии. Во-первых, в романе присутствует типичная для феминистской литературы антиномия «сильная 
женщина» – «слабый мужчина». Данное противопоставление выражается через изображение муж-
ских образов как ущербных и неполноценных, на фоне которых противоположно описываемые жен-
ские образы выглядят еще более самодостаточными и сильными. Кроме того, в романе ярко выражен 
образ «новой женщины», феминистский образ прогрессивной женщины эдвардианской эпохи. Также 
феминистскую тенденциозность романа можно видеть и в построении системы образов. С учетом 
факта принадлежности автора мужскому полу, все перечисленное позволяет полагать, что феминист-
ская парадигма является доминирующей среди британских писателей вне зависимости от их пола. 

Ключевые слова: британская литература; маскулинность; фемининность; феминизм; феми-
нистский дискурс; новая женщина; Кинси. 
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Глобальные перемены в современном мире, 
такие явления, как глобализация и мультикуль-
турализм, придают все большую актуальность 
изучению вопроса о национальной идентично-
сти. Изучая феномен современной британской 
национальной идентичности, исследователь 
неизбежно сталкивается c изменениями во взгля-
дах британцев на то, что есть «мужское» и что 
есть «женское». Понятия, которые прежде были 
очевидными, стали размываться с принятием в 
обиход термина «гендер», который был исполь-
зован, в частности феминистками, для удобства 
аргументации искусственности традиционных 
понятий «мужское» и «женское» и допустимости 
отклонений от того, что традиционно считается 
нормой. Для идеологов гендерной теории поня-
тие «гендер» не имеет ничего общего с понятием 
природного пола и нередко противопоставляется 
последнему. Под «гендером» понимают «дости-
гаемый статус» или идентичность человека в со-
ответствии с воспринятыми им мужскими или 
женскими качествами [Здравомыслова, Темкина 
1998: 115].  

В сознании западноевропейцев, в частности 
британцев, «гендер» уничтожил некогда нераз-
рывную связь между мужчиной и традиционны-
ми мужскими качествами, а также между жен-
щиной и ее природными свойствами. С разруше-
нием этой связи смешение мужского и женского 
в одном человеке в современном британском 
обществе перестало считаться патологией и при-
няло на себя обличие нормы. В связи с этим для 
изучения британской национальной идентично-
сти стало важным понимание отношения к таким 
понятиям, как «мужское» и «женское», в культу-
ре нации на данном этапе ее развития. 

Рассматривая этот вопрос через призму со-
временной британской литературы, трудно не 
заметить вполне очевидную асимметрию с наро-
чито выраженным перевесом в сторону «женско-
го». Примером этого может послужить суще-
ствование так называемой «женской литерату-
ры», которая включает в себя «женскую прозу» и 
«женскую поэзию». При этом столь же ярко вы-
раженного понятия «мужская литература» не 
существует. Дисбаланс очевиден, но вполне объ-
ясним неочевидностью роли женщины в истори-
ческом развитии культур стран Европы и не 
только. Возможно, именно стремлением запол-
нить этот пробел можно объяснить появление 
такого особого жанра, как «женская литература». 
Но если причины особого положения «женской 
литературы» в современной британской культуре 
объяснить несложно, то другой феномен, нару-
шающий равновесие, нуждается в более при-

стальном внимании. Речь идет о феминистской 
литературе.  

В христианском европейском обществе исто-
рически отношения полов основывались на соот-
ветствующих учениях Священного Писания. Од-
нако по причине падения религиозности в Евро-
пе, особенно во второй половине XIX в., тради-
ционные роли мужчин и женщин оставили себе 
лишь «социальное и культурное значение», ко-
торому не суждено было долго продержаться 
[Муслумова 2015: 117]. Начавшись с движения 
суфражисток в конце XIX в., феминизм по сте-
пени своего развития зарекомендовал себя как 
движение, разрушающее традиционные взгляды 
на маскулинность и фемининность. Если задача 
«первой волны» феминизма была преобразовать 
юридическую реальность жизни женщины, то 
«вторая волна», которую можно назвать литера-
турной, была направлена на изменение образа 
мыслей людей по отношению к женщине как об-
разу и понятию, см.: [Щербак 2020: 377]. После-
довала попытка «глубинных преобразований 
культуры» [Муслумова 2015: 116]. Полностью 
отвергнув традиционные понятия о «мужском» и 
«женском», писательницы-феминистки приня-
лись перекраивать образ женщины, а с ним и об-
раз мужчины, согласно тому, что им казалось 
равенством. На самом же деле произошел пере-
гиб в другую сторону: женский образ стал пре-
подноситься как во многом превосходящий муж-
ской образ. Согласно феминистским воззрениям, 
женщина должна быть человеком сильным и не-
зависимым. А еще сильнее этот образ видится 
будучи изображаемым на фоне слабого и всяче-
ски ущербного мужчины. На данный момент 
эти образы проникли глубоко в британскую 
культуру и, в частности, в литературу. Нагляд-
ным примером сказанного могут служить герои 
романа Зеди Смит «Белые зубы» Клара и Арчи 
Джонс. Арчи уступает Кларе сразу в двух тра-
диционно мужских качествах: физической силе 
и решимости.  

Часто заявляемая задача феминизма достичь 
баланса и равенства полов все чаще напоминает 
красивую ширму, за которой скрывается не столь 
благовидная суть данного движения: «мужчина – 
враг» [Koussouhon 2015: 318]. Подобного отно-
шения писательницы-феминистки особенно не 
скрывали (см.: [Ouida 1894: 611]). Однако как не 
может быть равенства между двумя враждую-
щими сторонами, так не может быть равенства 
между мужчиной и женщиной с феминистской 
точки зрения. Свидетельством этого могут быть 
часто используемые в феминистской литературе 
антиномичные образы. Слабой женщине проти-
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вопоставляется деспотичный мужчина, а сильной 
женщине – мужчина недостойный, ни на что не 
способный, слабый телом и духом. Первая пара-
дигма была обнаружена в романах ганской писа-
тельницы Аммы Дарко исследователем Айоделе 
Аллагбе и его коллегами. Вторую же подметили 
К. А. Берлогин и А. С. Трескина в романе Ф. Са-
ган «Любите ли вы Брамса?». В последнем случае 
замечены такие эпитеты по отношению к мужчи-
нам главной героини романа, как «слабый», «не-
достойный», «непонятливый», «жалкий шало-
пай», в то время как героиня описывается как 
женщина «сильная», «натура независимая» и 
«умная» [Берлогин, Трескина 2017]. Для данной 
работы важна вторая парадигма, а именно анти-
номия «слабый мужчина» – «сильная женщина». 
Стоит отметить, что термин «слабый мужчина» 
в данном контексте вмещает в себя все отрица-
тельные характеристики мужских образов, ставя-
щие эти образы по достоинствам ниже женских.  

Также важным в контексте данного исследо-
вания является понятие новой женщины: образ 
женщины, появившийся в литературе еще во 
второй половине XIX в. Образ эксплицировал 
переход женщины из состояния пассивности к 
состоянию автономной личности, отстаивающей 
свое право на самоопределение [Heilmann 2008: 
87]. Это был образ женщины, противопоставив-
шей себя многим понятиям викторианского об-
щества о женщине, о таких ее качествах, как пас-
сивность, «домашность», зависимость, в то вре-
мя как феминистский образ женщины, напротив, 
включает в себя такие качества и черты, как 
«свобода, независимость, борьба за равенство, 
спокойствие, карьерный рост, сила воли и само-
уверенность» [Подрядова 2018: 33]. А. О. Дро-
нова следующим образом рисует портрет «новой 
женщины»: «это молодая девушка, жительница 
большого города, самостоятельно зарабатываю-
щая на жизнь», а внешность ее часто включает 
такие черты, как «короткая стрижка “букикопф”, 
спортивное телосложение, одежда, подчеркива-
ющая грацию» [Дронова 2012: 170]. Можно с 
уверенностью сказать, что почти все выделенные 
характеристики служат профессиональной функ-
циональности и работоспособности, что служит 
внешней манифестацией независимости женщи-
ны от мужчины. О. Ю. Анцыферова дополняет 
список свойств данного образа: новая женщина 
образована (чаще всего в колледже Гертон), она 
«весела, привлекательна и играет в теннис», она 
самостоятельно пользуется «средствами пере-
движения» [Анцыферова 2003].  

Последнюю характеристику можно расши-
рить и обозначить как общее стремление к ис-

пользованию различной техники, изначально 
считавшееся достоянием мужчин. Данную черту 
«новой женщины» ярко выразил Г. К. Честертон 
через образ Полины Стэйси в рассказе «Око 
Аполлона».  

Когда Фламбо встретил свою соседку впер-
вые, сухая ее стремительность и холодный 
пыл сильно его позабавили. Он ждал внизу 
лифтера, который развозил жильцов по эта-
жам. Но девушка с соколиными глазами 
ждать не пожелала. Она резко сообщила, что 
сама разбирается в лифтах и не зависит от 
мальчишек, а кстати – и от мужчин. Жила 
она невысоко, но за считанные секунды доволь-
но полно ознакомила сыщика со своими воззре-
ниями, сводившимися к тому, что она – совре-
менная деловая женщина и любит современную, 
дельную технику. [Честертон 1990: 358] 

Как видно, для Полины даже такое средство 
передвижения, как лифт, служит важным симво-
лическим выражением ее независимости от муж-
чин. При этом Честертон проводит параллель 
между «деловой женщиной» (working woman) и 
«дельной техникой» (working machinery) [Ches-
terton 1911: 263]. Смысл данной параллели мож-
но видеть в том, что работающей, а значит, неза-
висимой от мужчины женщине свойственно 
иметь дело с техникой, позволяющей работаю-
щей женщине быть более эффективной и под-
черкивающей ее независимость. Подобные свой-
ства «новой женщины» были выявлены Е. В. Ко-
стиной в романе Г. Джеймса «Дэзи Миллер». 
По словам исследовательницы, «явственно про-
глядывает ее [героини] превосходство над окру-
жающими: она жила свободно, доверчиво, 
упорно отстаивая независимость» [Костина 
2008: 314]. В итоге «новая женщина» характе-
ризуется образованностью, позитивным настро-
ением, спортивностью, силой тела и духа, неза-
висимостью и склонностью к обладанию и непо-
средственному использованию техники и являет-
ся противоположностью так называемой Cow-
woman, пренебрежительный термин, который 
«новая женщина» ассоциирует с материнством и 
другими традиционными женскими свойствами 
[Ouida 1894: 616].  

Помимо вышеупомянутого, характерным для 
феминистского дискурса и важным для настоя-
щей работы является наделение женских образов 
мужскими качествами, а мужских – женскими, в 
результате чего происходит смешение традици-
онных характеристик обоих полов.  

Произведение Т. И. Кинси «Леди на сельской 
ярмарке» является для данной работы особенно 
интересным материалом, поскольку выражает 
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взгляд современного британского писателя на 
маскулинность и фемининность. Присутствие 
явных признаков феминистского дискурса в ро-
мане подтверждает то, что этот дискурс не огра-
ничивается «женской литературой». Несмотря на 
свою «женоцентричность», данное произведение 
всё же нельзя отнести к «женской литературе». 
Причина этого заключена не только в принад-
лежности автора к мужскому полу. В тексте ро-
мана отсутствуют все основные общепринятые 
свойства «женского письма». Нет в романе ни 
откровений женщины о «своем теле и сексуаль-
ности», ни размышлений о своем личном «опы-
те женской жизни», ни прямых противопостав-
лений мужского мира женскому [Жданова 2020: 
36]. Также нельзя сказать, что язык романа 
«эмоционален и изобилует метафорами», чем, 
по замечанию Ю. Н. Галатенко, характеризуется 
«женское письмо» [Галатенко 2017: 86]. Нако-
нец, нарративная, а не эмоциональная последо-
вательность событий в романе завершает харак-
теристику вполне «мужского письма» Кинси.  

Использование феминистского дискурса пи-
сателем-мужчиной, выражающееся в изображе-
нии главной героини как женщины сильной, не-
зависимой и во многом мужеподобной, указыва-
ет на то, какой именно английская женщина эд-
вардианского периода видится современному 
британскому автору. В то же время, рисуя муж-
чин слабыми и во многом ограниченными по 
сравнению с окружающими их женщинами, 
Кинси создает некий фон, на котором женские 
образы выглядят еще более во многом превосхо-
дящими мужчин. Все это позволяет сделать вы-
вод, что феминистский дискурс становится до-
стоянием не только ограниченного общества по-
особенному думающих женщин, но и британско-
го общества в целом, вне зависимости от поло-
вой принадлежности. Проникновение феминист-
ских образов в неженскую литературу позволяет 
говорить о «сильной женщине» как о новом 
стандарте и образце для подражания, к которому 
стремятся новые поколения девушек и который 
не отталкивает от себя новое поколение британ-
ских мужчин. По крайней мере именно такой 
неотъемлемой частью британской национальной 
идентичности эти образы видятся через призму 
произведения Кинси и ему подобных.  

Цель данной работы – анализ романа с точки 
зрения соотношения понятий «мужское» и «жен-
ское», в то время как основной задачей является 
демонстрация преобладания феминистского дис-
курса в романе Кинси, выражающегося:  

 через асимметрию «мужского» и «женско-
го» с перевесом в сторону «женского» в описа-

нии характеристик мужских и женских образов в 
романе; 

 особенности системы образов в романе; 
 характеристики основных женских образов 

в романе. 
Поскольку работ, изучающих данное произ-

ведение с подобными целями и задачами на дан-
ный момент найти не удалось, предлагаемое ис-
следование вполне может претендовать на неко-
торую научную новизну.  

Анализ романа стоит начать с того, что выше-
упомянутая парадигма «слабый мужчина» – 
«сильная женщина» в нем выражена ярко и даже 
навязчиво. Преобладание «женского» над «муж-
ским» в тексте можно видеть в описаниях ка-
честв мужских и женских образов. Несложный 
статистический анализ экспозиционной части 
романа и содержащихся в ней описательных и 
коннотативных характеристик мужских и жен-
ских образов показывает очевидный дисбаланс в 
пользу последних. Из четырех с половиной де-
сятков найденных описаний разных мужских 
персонажей лишь два являются сколько-нибудь 
положительными. Остальные же сорок три – от-
кровенно отрицательные и уничижительные. 
Ниже представлены некоторые избранные при-
меры. Могг, управляющий Леди Фарли-Страуд, 
описывается как «тощий мужчина» с «легким 
косоглазием» [Кинси 2020: 19]. Владелец мага-
зина представляется «невысоким, кругленьким, 
со щеками как яблочки...» и настолько слабым 
телом, что «с трудом вытащил» и «поставил на 
прилавок» стойку для зонтиков, которую после 
покупки, по-видимому, без особого труда, несла 
Мот, горничная Леди Фарли-Страуд [там же: 27]. 
Хозяин бара, Ронни, настолько пуглив, что «аж 
подпрыгнул», когда Леди Фарли-Страуд громко 
поздоровалась с ним. Ланселот Трибли назван 
«коротышкой» [там же: 34]. Своего старого дру-
га, полковника Джоржа Даулиша, Леди Хардкасл 
называет «мальчиком», с которым «придется се-
рьезно поговорить» [там же: 37]. Местный врач 
назван «довольно дряхлым стариком». Местные 
полицейские – «хорошие ребята, но вот мозгов 
им Бог не дал». О докторе Мантерфилде говорят 
как о «старом чудаке». Водитель Берт – пассив-
ный лентяй, который «с удовольствием пред-
вкушает день ничегонеделанья» [там же: 63]. 
Но самых выразительных эпитетов удостоился 
Спенсер Кэредайн – жертва отравления. Его 
именуют, кроме всего прочего, «несчастным ста-
рым скрягой» и «старым козлом», который толь-
ко и делал, что «собачился» со всеми вокруг 
[там же: 60, 77, 67]. Если взять все приведенные 
примеры вместе с образом инспектора, благого-
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веющего перед сравнительно не очень талантли-
вой дилетанткой Леди Хардкасл, то общая кар-
тина маскулинности в романе представляется 
довольно ущербной и вполне соответствует вы-
шеобозначенному понятию «слабый мужчина».  

В свою очередь большинство женских обра-
зов, напротив, описаны скорее положительно. 
При этом многие качества, которыми в романе 
наделены женщины, традиционно принято счи-
тать мужскими. Женщины сильны духом. 
Например, Леди Фарли-Страуд изображается как 
«бой-баба», которая «на самом деле управляет» 
своим поместьем [Кинси 2020: 9, 10]. Также 
женщины сильны и телом. Так, сила служанки 
заведения, «с которой она грохнула поднос со 
всеми тарелками… впечатляла» [там же: 34]. 
Примечательно еще и то, что когда автор пишет 
о свойстве, общем для мужских и женских обра-
зов, то это же свойство у мужчин подается с от-
рицательными ассоциациями, а у женщин – 
с положительными. Например, мужская спор-
тивность ассоциируется с такими явлениями, как 
«потные мужики в регбийной форме», непри-
личные анекдоты, непристойное пение, и пьян-
ство [там же: 165]. В то же время спортивность 
Флоренс Армстронг подается в более позитив-
ном ключе. Например, именно ее юношеское 
увлечение регби позволило ей заслужить доверие 
и уважение большинства завсегдатаев регбийно-
го клуба. Таким образом, одно и то же свойство 
подается автором в качестве выражения то муж-
ской ущербности, то женской силы.  

Особенно очевидно феминистский дискурс 
проявляется через образы главных героинь ро-
мана – Леди Хардкасл и ее горничной, Флоренс 
Армстронг. Леди Эмили Хардкасл, имя которой, 
подобно кеннингу, выражает ее маскулинность 
(hard castle – «крепкий замок»), примечательна с 
двух точек зрения. Во-первых, Эмили является 
ярким образом «новой женщины» эдвардианской 
эпохи. Все вышеупомянутые характеристики 
нашли свое место в образе Леди Хардкасл. Глав-
ная героиня, выпускница женского колледжа в 
Кэмбридже, детектив-любитель, неспешно про-
гуливается по страницам романа с хорошим 
настроением, бодрым духом и «озорным весель-
ем» [там же: 35]. Расследуя сразу три преступле-
ния, Эмили демонстрирует уверенность в своих 
силах и своей правоте. Некоторым несогласным 
с ней она намекает на возможность физического 
воздействия на них, а мистеру Снелсону «одного 
взгляда леди Хардкасл хватило для того, чтобы 
он заткнулся» [там же: 308]. Ни разу в романе 
Леди Хардкасл не выразила страха или опасения 
за свою безопасность. Она готова вступить в бой 

тростью с коровами, защищая свою горничную. 
О своем ранении она говорит как о «полученном 
на поле битвы», а о ее прошлой деятельности 
говорится как о «службе плаща и кинжала» 
[там же: 107, 276]. 

Вдова Леди Хардкасл проявляет свою незави-
симость везде, где это возможно. Она не только 
не позволяет ухаживать за ней шоферу, но и в 
конце концов покупает личный автомобиль, ко-
торым, вопреки всем устоям викторианского об-
щества, она учится управлять самостоятельно и 
обучает этому свою горничную. Таким образом, 
Эмили Хардкасл по всем характеристикам соот-
ветствует образу «новой женщины», женщины, 
отринувшей викторианскую концепцию «истин-
ной женственности» и хранительницы «домаш-
него очага» [Метлова 2014: 2008]. 

Помимо свойств «новой женщины», Леди 
Хардкасл обладает и другими чертами, которые 
традиционно принято считать мужскими. Во-
первых, Леди груба и ругается как последний 
сапожник. Проживает она в условиях, которые 
сама называет «спартановскими», и страдает 
свойственной мужчинам неряшливостью [там 
же: 41]. Эмили склонна к интоксикации, а проще 
говоря, она намного более неравнодушна к брен-
ди, чем это приличествовало английской леди ее 
времени, чем часто удивляет равных себе по 
классу. При этом Леди Хардкасл не стесняется 
своей привычки и неоднократно рекомендует 
окружающим следовать ее примеру.  

Не менее интересен образ горничной Леди 
Хардкасл – Флоренс Армстронг. Играя роль рас-
сказчика, Фло занимает интересную позицию в 
романе. Во всем вторя своей хозяйке, она как бы 
указывает читателю на нее как на образец для 
подражания. Подобный прием используется во 
многих обществах и организациях, где важна 
субординация и используется эффект подража-
ния. В таких случаях нередко присутствуют по-
средники, показывающие пример подражания. 
Например, в армии сержант слушается своего 
офицера и тем показывает пример подражания 
рядовым. В семье старший ребенок слушается и 
подражает родителям и тем подает соответству-
ющий пример младшим детям. Известный дея-
тель искусства имеет своих особенных поклон-
ников, которые могут заразить своей любовью к 
их кумиру других людей, и так далее. Функцию 
образа Флоренс можно подытожить следующим 
образом: «делай как я; будь такой, как моя Ле-
ди». Флоренс старается не отставать от своей 
госпожи ни в чем. Она смелая и сильная: упоми-
наются случаи, когда Флоренс «одним ударом 
сломала руку убийце», а пытавшегося сбежать 
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мистера Трибли горничная обезвредила приемом 
одного из китайских боевых искусств. Фло не 
довольствуется ролью биографа Ватсона, но сама 
играет самостоятельную роль в расследованиях и 
не всегда сразу докладывает миледи о своих 
находках. Фло – спортсменка, и ее спорт самый 
что ни на есть мужской – регби. Наконец, гор-
ничная полностью разделяет любовь своей хо-
зяйки к бренди. Обе женщины прекрасно чув-
ствуют себя в самом грубом мужском обществе 
со всеми его атрибутами. Они принимаются 
мужской компанией как свои, даже когда пода-
ется портвейн и жены традиционно оставляют 
своих супругов в сугубо мужской компании. 
Подражая своей хозяйке практически во всем, 
горничная Фло стирает и социальную границу 
между представительницей высшего класса Леди 
Хардкасл и читателем, показывая тем самым, что 
всякий может быть таким, как ее хозяйка, вне 
зависимости от социального статуса. Если ин-
теллектуальная ограниченность доктора Ватсона 
подчеркивала недостижимость обычным челове-
ком гения Холмса, то разносторонняя развитость 
Флоренс, напротив, демонстрирует то, что при 
желании всякая женщина может стать такой же 
сильной, независимой, грубой и мужеподобной, 
как Леди Хардкасл. 

Наличие у главных героинь и некоторых вто-
ростепенных женских персонажей мужских ка-
честв само по себе также является существенным 
элементом феминистского дискурса. Заявив о 
том, что женственность придумана мужчинами, 
идеологи феминизма тем самым аннулировали 
привычные определения женственности и муже-
ственности, а также присущих им свойств. Такие 
свойства, как физическая сила, храбрость, стрем-
ление защищать слабых, с феминистской точки 
зрения перестали считаться мужскими по умол-
чанию, а стали как бы нейтральными и доступ-
ными для всех. В силу этого в таких персонажах, 
как Леди Хардкасл и ее горничная, которые все 
еще носят видимые признаки женственности, 
происходит смешение традиционных свойств, 
когда к женственности подмешивается маску-
линность. При этом часто мужские образы 
наделяются различного рода ущербностью, что 
делает еще более четким контраст между обра-
зом «сильной женщины» (Эмили Хардкасл) и 
образом «слабого мужчины» (почти все муж-
ские образы в романе), а на фоне слабых муж-
ских образов «сильная женщина» видится еще 
более сильной.  

В дополнение стоит отметить, что асимметрия 
«мужского» и «женского» также проявляется в 
построении системы образов произведения. 

В романе расследуются три преступления: убий-
ство, кража и мошенничество. Несмотря на оче-
видную связь между первым и вторым и на 
намек на их связь с третьим, каждое преступле-
ние имеет свою парадигму участников: пре-
ступник, жертва и детектив. Детективом во всех 
трех случаях выступает Леди Хардкасл. Соот-
ношения участников по принципу превосход-
ства следующие: преступник имеет превосход-
ство над жертвой в случае успешности преступ-
ления; детектив превосходит преступника в 
случае успешности расследования, а также де-
тектив стоит над жертвой, являясь ее защитни-
ком или отмстителем. В случае с мошенниче-
ством в романе преступниками оказываются две 
женщины, а их жертвой – мужчина (Нелсон 
Снелсон). Здесь женская сторона является пре-
восходящей, поскольку женщина-детектив за-
щищает мужчину от преступных действий дру-
гих женщин. В двух других случаях преступни-
ками и жертвами были мужчины. Однако с уче-
том того, что в роли детектива во всех случаях 
выступает женщина, превосходство снова на 
стороне женщин. 

Теперь, когда присутствие феминистского 
дискурса в изучаемом романе можно считать 
вполне очевидным, стоит поставить вопрос о 
возможных целях, которые преследовал автор, 
используя этот дискурс. С одной стороны, можно 
видеть некоторую пародийность и ироничность, 
проводя параллель между героинями романа 
Кинси и героями повестей А. К. Дойла. Можно 
думать, что ирония состоит в том, что Кинси ин-
вертирует картину, нарисованную Дойлом. 
В повестях и рассказах Дойла баланс «мужско-
го» и «женского» нарушен тем, что мужчины 
являются главными героями и, соответственно, 
стоят в центре сюжета, в то время как женские 
персонажи остаются на периферии. Кинси делает 
всё с точностью наоборот. Он ставит двух геро-
инь в центр повествования, наделяя их силой ду-
ха, ума и тела и оставляя «слабых мужчин» на 
заднем плане.  

Возможно также видеть в феминистском дис-
курсе Кинси элемент сатиры. В частности, неко-
торую сатиричность несет в себе образ Леди 
Хардкасл. Как отмечает исследователь Талия 
Шафер, образ реальной «новой женщины» суще-
ственно отличается от литературного образа 
«новой женщины». Первый представляет собой 
женщину, отстаивающую свою независимость, 
занимаясь доступным в то время женщинам 
оплачиваемым трудом, живущую в скромном 
жилище, питающуюся скромной пищей, нося-
щую скромную практичную одежду и использу-
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ющую велосипед как средство передвижения 
[Schaffer 2002: 39]. Литературный же образ был 
зачастую гиперболизирован и сатиричен. Так, 
например, Мария Корелли описывает героиню 
романа «Моя чудная жена!» Гонорию Маггс как 
физически крепкую амазонку, лишенную какой-
либо чувственности, предпочитающую мужские 
занятия и мужскую компанию. Она настолько 
мужеподобна, что оказывается неспособной ис-
полнять элементарные материнские функции 
[Crozier-De Rosa 2010: 240–241]. Если сопоста-
вить Леди Хардкасл с этими двумя образами, то 
можно заметить вполне четкие черты именно 
сатиричного образа, такие как грубость нрава, 
физическая сила и склонность к мужской компа-
нии. Исходя из вышесказанного, можно пола-
гать, что Кинси использует феминистский дис-
курс, иронизируя над неумеренностью совре-
менного феминистского мировоззрения. Впро-
чем, таким же справедливым может быть пред-
положение, что Кинси иронизирует над образами 
А. К. Дойла крайностью женоцентричности сво-
их романов, указывая на неумеренность муже-
центричности произведений Дойла.  

Ироничность и пародийность в романе видеть 
можно, однако были ли они в замыслах автора – 
утверждать на данный момент затруднительно. 
Дело в том, что если в России детективы Кинси 
воспринимаются читателями как ироничные, то 
англоязычные критики их к таковым не относят. 
И сам Кинси, и его читатели относят его книги к 
жанру уютного детектива – cozy mystery – что не 
обязательно подразумевает ироничность [Kinsey 
2017]. Что касается пародийности, то стоит от-
метить, что сам Кинси в одном из своих интер-
вью утверждает, что Фло Армстронг не основана 
на каком-либо персонаже или какой-либо реаль-
ной личности [Kinsey 2019]. Так что говорить о 
том, что Фло является прямой пародией на док-
тора Ватсона, не приходится. Важно также не 
забывать о том, что наличие напарника у главно-
го сыщика в романе является классическим хо-
дом в детективах, а Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон стали архетипом многих пар сыщиков, таких 
как Томми и Таппенс Бересфорд, отец Браун и 
Фламбо, Лисбет Саландер и Микаэль Блумквист 
и др. Учитывая все вышесказанное, а также мол-
чание самого автора о присутствии иронии или 
пародии в своих произведениях, можно сделать 
заключение, что если элементы пародии и при-
сутствуют в романах Кинси, то настолько под-
спудно, что видят их далеко не все, и предназна-
чение их – не ясно.  

Итак, с точки зрения проблематики отноше-
ний между маскулинностью и фемининностью 

феминистский дискурс очевидно является осно-
вой романа Кинси «Леди на сельской ярмарке». 
Это проявляется не только в своеобразии свойств 
главных героев, но и в характеристиках второ-
степенных персонажей. Образ «новой» англий-
ской женщины выражен в романе очень четко. 
Главная героиня представлена человеком жизне-
радостным, бесстрашным, сильным и независи-
мым. Особенно заметны эти качества на фоне 
ущербности мужских образов, описываемых 
нарочито отрицательно. В то же время образ 
Флоренс, подражающей своей хозяйке во всем, 
стирает социальные границы для образа «новой 
женщины». Такой взгляд автора-мужчины на 
гендерную проблематику крайне важен для луч-
шего понимания современной британской наци-
ональной идентичности. Этот взгляд открывает 
то, какой именно современный британский писа-
тель хотел бы видеть женщину эдвардианского 
периода английской истории. Этот взгляд напол-
нен феминистским содержанием и является про-
тестом против другого видения, традиционно 
сложившегося еще в викторианской Англии. 
Можно полагать, что автор использует феми-
нистский дискурс, иронизируя над крайностями 
современного феминизма или викторианской 
мужецентричности, однако для того, чтобы это 
утверждать, оснований пока недостаточно.  
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Abstract. When studying a complex phenomenon such as national identity, it seems important to 

consider with special care those aspects that have a tendency to change over time. An important aspect of 
British national identity is the British vision of the concepts of masculinity and femininity. One of the 
sources reflecting the way the British presently perceive the mentioned concepts is modern British literature. 
Remarkably, yet not unpredictably, a targeted study of works written by British authors reveals that feminist 
discourse plays the primary role where authors express their attitude to masculinity and femininity. In the 
paper, this phenomenon is demonstrated based on the analysis of the novel In the Market for Murder by 
T. E. Kinsey. We have identified and analyzed a number of feminist discourse elements in the text of this 
literary work. First, Kinsey introduced in his novel an antinomy of a ‘weak man’ and a ‘strong woman’, 
which is a fairly typical manifestation of feminist discourse. This contrast is expressed through the represen-
tation of male characters as defective and weak, and female ones, accordingly, as self-sufficient and strong. 
The latter ones are perceived to be even stronger, having weak males at the background. Likewise, the femi-
nist image of the ‘new woman’, namely a progressive post-Victorian woman, is clearly expressed through 
the image of the main character of the novel. In addition, far from being unbiased in favor of feminism is 
the system of literary images in the novel. Taking into account all the aforementioned, and considering the 
fact of the author being a male, it proves possible to allege that the studied novel to some extent reflects 
the reality where the feminist paradigm occupies a dominating position in British culture and is accepted 
thereby as given. 

Key words: British literature; masculinity; femininity; feminism; feminist discourse; new woman; 
Kinsey. 


