
Литература и тоталитаризм. Джордж Оруэлл

Начиная свое первое выступление,[1 - Начиная свое первое выступление… — Оруэлл 

имеет в виду свое выступление по радио «Границы искусства и пропаганды» 30 

апреля 1941 г. С очерком «Литература и тоталитаризм» он выступил по Би-би-си в 

июне 1941 г.] я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха 

причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать 

литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны.

В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила 

литературу так, как при нормальных условиях не бывает, — вот отчего мы теперь 

столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он 

наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику 

сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности 

ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, 

верней, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж 

тем паче о критике, мы, не задумываясь, исходим из того, что личность вполне 

независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая 

создавалась последние четыре века, — стоит на принципах честности, или, если 

хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше 

требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и 

чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, — оно фальшиво. К

критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так 

уж досаждает некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если 

только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему

существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства 

личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это 

произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в

эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не 

способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу 

вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что 

это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма 

идут к концу, и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной 

экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный 

капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности,

то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, 

свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по 

всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных 

перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы 

скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как 

некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет 

на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед 

нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться

в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, 

как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник 

более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм 

посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно 

отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только

запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже 

допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; 



создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее

эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, 

от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности 

сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать 

мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как 

контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить 

литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если

тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее 

знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым)

утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что 

создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными 

системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что 

эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе 

церковь указывала, во что веровать, но хотя бы позволяла держаться одних и тех 

же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в 

одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой 

ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В 

каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он 

держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного 

государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. 

Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. 

Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных, однако невозможно

обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики власть предержащих. 

Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает 

само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до 

сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому 

большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное 

сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно

в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. 

Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально 

обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это 

чревато для литературы. Ведь творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя

вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту 

установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при 

условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, 

исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие 

эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, 

психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что 

конец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится 

повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В 

Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное 

занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно

время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с

собой, исчезают в тюрьмах — обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а 

отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода

мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу 

выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального 



мышления особенно прочны, — в немилитаристских государствах, в Западной Европе, 

Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю — пусть это слепая вера, не 

больше, — что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной 

экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности

и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни 

поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы 

литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит 

главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен 

сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли

его нам извне или изнутри.
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Примечания

1 Начиная свое первое выступление… — Оруэлл имеет в виду свое выступление по 

радио «Границы искусства и пропаганды» 30 апреля 1941 г. С очерком «Литература и

тоталитаризм» он выступил по Би-би-си в июне 1941 г.


