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ний интерес представляет роман «Самые голубые глаза» (1970) американ-
ской писательницы Т. Моррисон, в котором перед читателями раскрывается 
история главной героини – Пеколы Бридлав, афроамериканской девочки, 
которая страдает от расовой дискриминации и сексуального насилия 
в Америке 1940-х годов. Она мечтает о том, чтобы у нее были голубые глаза, 
благодаря которым, по ее мнению, она станет привлекательной. В результате 
проведенного анализа нами были выделены несколько характеристик, 
определяющих стилевое своеобразие романа Т. Моррисон «Самые голубые 
глаза». Прежде всего это множественные перспективы и множественные 
голоса, что позволяет автору создать динамизм повествования, показать эмо-
циональный мир каждого персонажа, уйти от однозначности оценок, пока-
зать события с разных сторон. Например, глава романа может содержать 
воспоминания, монологи разных персонажей и фрагменты сновидений, 
которые не всегда связаны между собой. Роман написан преимущественно от 
лица персонажа по имени Клаудия МакТир, подруги Пеколы. Кроме того, 
в книге есть описание событий в третьем лице, со стороны не участвующего 
в них рассказчика, который знает обо всем, что происходит. Иногда этот 
рассказчик включает в свое повествование отдельные фрагменты, где герои 
говорят от первого лица. Разные точки зрения показывают, как люди могут 
совершенно по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию, основываясь 
на своем опыте и убеждениях. Еще одним стилевым приемом, используемым 
в романе, является нелинейная структура повествования: роман состоит из 
множественных историй, которые пересекаются в разных точках времени 
и пространства, таким образом Моррисон создает многомерную историю 
и передает важность прошлого опыта для формирования личностей героев. 
Она переходит от настоящего к прошлому и снова к настоящему, от одного 
героя к другому, исследуя их воспоминания, желания, страхи и травмы, 
раскрывая темы расовой дискриминации и насилия. Нелинейная структура 
подчеркивает сложность и многогранность жизни чернокожих женщин 
в Америке, а также демонстрирует, что понимание их жизни и опыта может 
быть неоднозначным и зависеть от многих факторов. Наконец, еще одной 
стилевой доминантой в романе является использование автором афроамери-
канского диалекта, чтобы подчеркнуть культурное наследие персонажей и их 
социальное положение. Это также помогает создать более реалистичный 
портрет афроамериканской жизни и передать многомерность переживаний 
героев через их речь и мышление. 
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ЖАНРООБРАЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ АНТИУТОПИИ  
В РОМАНАХ О. ХАКСЛИ «О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»  
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Художественные произведения могут принадлежать к различным 

жанрам. Каждый из них имеет свои уникальные жанрообразующие признаки. 
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Жанрообразующие признаки – это характеристики, определяющие жанр
произведения. Они могут включать в себя следующие элементы: сюжетная
линия, характеры, стиль, атмосфера, целевая аудитория, тема, жанровые
особенности, отношение автора к произведению и читателю, время и место
действия, центральный конфликт, литературные приемы, функция произ-
ведения. Жанр антиутопии появился в художественной литературе в начале
ХХ в. и не теряет своей популярности по сегодняшний день.

Олдос Хаксли и Маргарет Этвуд – ведущие представители антиутопи-
ческой традиции. В своих произведениях они подвергли критике разно-
образные формы контроля общества государством, установили связь между
использованием технологий и разрушением человеческих ценностей, а также
раскрыли темы контроля, насилия и дискриминации, обогатив анализируе-
мый жанр новыми элементами, такими как религиозные мотивы и проблемы
феминизма.

Между романами О. Хаксли «О дивный новый мир» и М. Этвуд
«Рассказ служанки» существует ряд схожих жанровых признаков:

1) отсутствие свободы. В романе «О дивный новый мир» еще с момента
формирования у каждого члена общества есть свои заводские параметры,
тогда как в «Рассказе служанки» государство сформировало модель,
в которой каждый выполняет определенную функцию, придерживается стро-
гих правил, от которых нельзя отступить;

2) деление на касты. В обоих романах делается акцент на наличии
униформы и внешнем виде, идентифицирующих принадлежность персона-
жей к определенному классу;

3) показательные наказания. В соответствии с  установками государств,
представленных в анализируемых романах, если появляется человек, нару-
шающий социальные нормы, то его изолируют из общества, дабы не нару-
шить установленный порядок;

4) сознание человека подменяется догмами. В романе О. Хаксли
представители антиутопического общества усваивают государственные дог-
мы в период формирования, тогда как в «Рассказе служанки» государство
опирается на религиозную составляющую, которая является искаженной
интерпретацией Евангелия.

Если в романе «О дивный новый мир» люди уверены, что они счастли-
вы, то в «Рассказе служанки» положение отдельных каст Галаада хуже
рабского. Более того, у них нет таблетки «сомы», которая помогла бы им
абстрагироваться от неприятных ситуаций.

            

                     
                                           

                                                               
                                                                        
                                                                          


