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викторианской эпохи. Аллюзии, цитаты, реминисценции, заимствуемые из 

классических произведений, играют важную роль в выражении авторского 

замысла. 
Творчество Джона Фаулза и Себастьяна Фолкса – одно из ярких явлений 

современной литературы. В своих романах авторы широко используют 

аллюзии, реминисценции, цитаты, источниками которых являются произве-
дения викторианской литературы. 

Главную героиню романа Дж. Фаулза «Женщина французского лей-
тенанта» Сару Вудраф можно сравнить, например, с Тэсс из произведения 

Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (Tess of the d’Urbervilles, 1879). Обе 
девушки не желают подчиняться предписаниям викторианского общества. 

Однако если судьба Тэсс трагична, то Сара умело использует общественные 

предрассудки, «заставляя» их работать на себя. Второй главный герой 
романа Чарльз Смитсон вызывает ассоциации с Джудом Фаули, персонажем 

из романа Т. Гарди «Джуд Незаметный» (Jude the Obscure, 1895). Характеры 
обоих героев противоречивы, они способны и на свободный выбор, и на 

принятие установленных норм и правил. Они теряют цель в жизни, потому 

что постоянно размышляют о своей безнадежной любви к Сью и Саре соот-
ветственно. 

В романе «Неделя в декабре» С. Фолкс также обращается к персонажам 

викторианской эпохи, в частности, к героям Ч. Диккенса. Так, Джон Вилс, 
финансист, думающий исключительно о деньгах, вызывает в памяти чита-
телей образ Скруджа – персонажа диккенсовской «Рождественской песни 
в прозе» (A Christmas Carol in Prose, 1843). Оба героя не любят Рождество: 
Скрудж уверен, что это время подсчитывать долги, а Вилс планирует свою 

«сделку века». 
Если в романе С. Фолкса используются преимущественно неявные 

аллюзии и размышления о произведениях классической литературы XIX в., 
то Дж. Фаулз обращается к реминисценциям, аллюзиям и цитатам из 

произведений викторианской литературы. Знание читателями литературных 

персонажей и сюжетов порождает ассоциативное поле, что позволяет им 

узнавать претексты в современных произведениях, наполняя их новым смыс-
лом и значением. 

 
А. Григорович 
 

ИДЕИ Ф. НИЦШЕ В РОМАНЕ Д. МИТЧЕЛЛА «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
 
В романе Дэвида Митчелла (р. 1969) «Облачный атлас» («Cloud Atlas», 

2004) находят отражение философские концепции Фридриха Ницше воли к 

власти и вечного возвращения. Концепция Ф. Ницше о вечном возвращении 

реализована через структуру повествования романа в форме «матрешки» или 

ABCDEFEDBCA, где каждая буква представляет одну новеллу или часть 
одной из новелл. За счет подобной структуры романа восприятие читателем 
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встроенных повествований Д. Митчелла и взаимосвязанных главных героев

меняется по мере того, как он получает новую информацию в результате

знакомства с текстом, поскольку каждый новый рассказ является провод-
ником и заставляет (пере)интерпретировать предыдущую(ие) новелл(ы).

«Облачный атлас» – это роман, в котором каждая из шести новелл

взаимосвязана, несмотря на то, что действие происходит в разные временные

периоды и в разных местах. Взаимозависимость новелл подчеркивается

различными персонажами и их опытом, которые связаны между собой

весьма сложным образом. В структуре «матрешки» каждая история вложена

друг в друга, так что Кавендиш читает прошлую историю Луизы, Луиза

получает мемуары Фробишера и последний, соответственно, узнает о днев-
нике Юинга. Затем Сонми видит «историю» Кавендиша в его будущем.

Предполагается, что Сонми связана с Луизой и Фробишером через родимое

пятно в форме кометы и чувство дежавю. Это наложение и связь между

повествованиями подчеркивают связи между прошлым, настоящим и буду-
щим. Каждый новый рассказ подразумевает смену жанра, места действия

и смену мира, что еще больше тревожит читателя, когда сходство или

возвращение становится очевидным.

В жанровом плане роман «Облачный атлас» – это метафикшен, по-
скольку читателю предлагается понять произведение как конструкцию,

артефакт, средства которого открыты для (пере)интерпретации и переоценки.

Роман «Облачный атлас» выражает политическое видение, в котором

властные отношения сосуществуют наряду с возможностью их изменения,

посредством пересмотра контекста толкования. В конечном итоге, попытки

переинтерпретации могут привести к новым «истинам», противостоящим

нигилизму, присущему концепциям Ф. Ницше.

Роман также демонстрирует силу, присущую индивидуальному выбору.

В этом отношении он бросает вызов нигилизму концепции Ф. Ницше

о вечном возвращении. Кроме того, исследование цикличности истории

и склонности человечества повторять ошибки прошлого подчеркивает важ-
ность принятия личной ответственности за свои действия и необходимость

стремиться к позитивным изменениям в нашей собственной жизни и окру-
жающем нас мире.

Таким образом, роман повествует о человеческой природе, борьбе лю-
дей за власть, цикличности человеческого существования.

          

                                             

                                                                  
                              

                                                                 
                                                                         


