
96 

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. 

 
М. Гутовец 
 

ЭКФРАСИС В РОМАНЕ К. ВОННЕГУТА «СИНЯЯ БОРОДА» 
 
Экфрасис – это словесное воссоздание произведений изобразительного 

искусства (Е. Г. Таранникова). 
В нашем исследовании предпринята попытка рассмотреть с этой точки 

зрения роман К. Воннегута (1922–2007) «Синяя Борода» («Bluebeard», 1987). 
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Книга написана как автобиография вымышленного персонажа Рабо
Карабекяна, художника-абстрактного импрессиониста и ветерана Второй
мировой войны. Его творческая карьера закончилась из-за некачественной
краски, которой он писал полотна. Карабекян живет в доме на берегу моря,
и однажды к нему подселяется странная навязчивая женщина по имени
Цирцея Берман, которая стремится всюду наводить свои порядки. Она не
может попасть лишь в одно место – амбар, в котором Рабо что-то скрывает.
В финале, когда Цирцея наконец собирается уехать от Карабекяна, тот все же
решает пустить ее внутрь. Там Цирцея находит огромную картину –
панораму весенней долины с многочисленными человеческими фигурами. На
картине изображено то утро, которое Рабо Карабекян увидел, проснувшись
в первый день после окончания Второй мировой войны.

В своем произведении К. Воннегут неоднократно обращается к теме
творчества и ссылается на произведения искусства – как настоящие, так
и выдуманные. Можно встретить описания картин, фотографий, скульптур,
кинематографа, архитектуры и др.

Через произведения изобразительного искусства автор передает
внутренние переживания персонажей и окружающую их обстановку –
например, Рабо пытался путем рисования поделиться мыслями с посторон-
ними людьми и справиться с ПТСР, найти себя. Цирцея Берман же, глядя на
картины с изображением девочек на качелях, видела в них потаенный смысл,
который сам главнй герой уловить не смог: женщина считала, что изображе-
ния символизируют плохое будущее, что так или иначе ждет этих беззабот-
ных детей – малышки встретят в будущем лишь насилие, войны, болезни
и зло.

Исследователи выделяют целый ряд функций экфрасиса в литературе.
В анализируемом романе мы могли бы выделить экспрессивную, эйдологи-
ческую, аксиологическую, референтивную и нарративную.

Творчество Рабо есть рождение, воплощение гуманистических цен-
ностей, в то время как работы его учителя Дэна Грегори – жестокого и агрес-
сивного по натуре человека – это нечто, «лишенное жизни и времени».

К. Воннегут считал, что очень важно разделять гуманистические
ценности. В своем романе он акцентирует на этом внимание читателей
и пытается донести определенные идеи относительно человеческой природы,
истоков агрессии и насилия в обществе путем именно творчества – картин
главного героя, фотографий или размышлений на тему искусства.

            

                    
                                        

                                                                   
                                                                  
                                                                   
                                                                       


