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ного шага – сумасбродного замужества – дочь нью-йоркского дельца Диану 
Белл, возвращает доброе имя владельцу дома с «привидениями», излечивает 
от болезней и возвращает волю к жизни Джеймсу Мак-Генри Босворту – 
бывшему атташе и послу, помогает «обрести свое лицо» своему армейскому 
другу по имени Рип, изгоняет из города преступников, штампующих 
фальшивые бумаги, прививает литературный вкус скучающей женщине, 
попутно спасая ее брак. Добрые дела Теофил Норт совершает по своей воле 
и делает это легко и непринужденно, как будто разыгрывает шахматную 
партию. Сравнение жизни с шахматной игрой имеет прямое отношение 
к авторской концепции бытия. Лето одного года, вместившее судьбы многих 
людей и несколько «жизней» самого героя, подобно тому, как Ньюпорт 
вмещает в себе девять городов. Теофил Норт абсолютно свободен.  Свобода, 
которую он впервые ощущает после четырех с половиной лет преподаватель-
ской деятельности, ошеломляет его. Вопреки собственной установке оста-
ваться в роли свидетеля событий, герою не удается до конца быть в позиции 
стороннего наблюдателя. С его приездом меняется установленный порядок 
жизни в Ньюпорте. «План» жизни Теофила Норта проясняется по мере 
развития событий, сопутствующих его пребыванию в городе. Совершая 
добрые дела, он сам обретает ощущение гармонии и гармонизирует окру-
жающую действительность. Острый ум, наблюдательность, дар убеждения, 
природная интуиция, находчивость помогают герою быть снисходительным 
к человеческим слабостям, делают его восприимчивым к несправедливости 
и способным к переустройству жизни на началах добра и любви. Теофил 
Норт в представлении Т. Уайлдера обладает редким даром эмпатии; он 
становится носителем идеи деятельного добра и воплощением гуманных 
принципов и любви, направленной вовне, – всего того, что так увлекает писа-
теля и является предметом его размышлений. 

Концепция героя, которая сложилась у Т. Уайлдера в романе, стала по-
пыткой сформулировать нравственные основы человеческого существования 
в трагической реальности двадцатого века. Вопросы, ответ на которые ищет 
автор во всех своих произведениях, сводятся к поиску смысла жизни. 
Т. Уайлдер приходит к мысли, что смысл жизни отдельного человека – 
внести максимальный вклад в преобразование мира, потому что природой 
в человека встроен психологический механизм, позволяющий ему делать как 
можно больше из того, на что он способен. Т. Уайлдер актуализирует ряд 
ценностей, выступающих как основа духовной и практической деятельности 
героя, включающей активное вмешательство в ход жизни, необходимость ее 
переустройства на началах добра и справедливости, гармонизацию окружаю-
щей действительности. 

 
Лянь Хайбо 
 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ТРАВМЕ 
 

Современная нарратология рассматривает повествование как непосред-

ственно акт или процесс рассказывания какой-либо истории. Повествование 

о травме – особая область нарративного пласта произведения, когда писатели 
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воссоздают травматические сцены и переживания травмы в художественных 

текстах. С помощью художественных повествовательных стратегий травма-

тический опыт передается читателям, формируя эмоциональный отклик 

и общественный эффект, достигая целей предупреждения состояния травмы 

и даже ее излечения. 

Травмированный рассказчик в художественном тексте в процессе пове-

ствования о своем травматическом опыте является непоследовательным: так 

автор стремится приблизиться к способам сообщения о травме, характерным 

для реальной жизни и реальных людей. Травмированные люди часто не 

могут понять и отреагировать на травмирующие события. Однако позже 

травма возвращается в виде воспоминаний, кошмаров, различных видений, 

галлюцинаций и т.д. (в психологии – это термин «ревенант» (revenant), ко-

торый обозначает человека, с трудом отпускающего прошлое и часто возвра-

щающегося к нему в своих мыслях и переживаниях), когда травматические 

события в момент их возникновения не были в полной мере осознаны или 

пережиты, и поэтому их невозможно вспомнить, но они постоянно возвра-

щаются, как «привидения». 

Независимо от того, какие защитные механизмы психики есть у чело-

века, он все равно впадает в состояние смятения после травматического 

опыта. Травмированный также находится под влиянием бессознательного 

самонарратива, погружаясь в травматические воспоминания, и является не-

способным полностью пересказать и выразить это событие. Автор воспроиз-

водит информацию не в линейном временнóм порядке и сохраняет дистанци-

рованную перспективу с помощью самосознания своего персонажа. 

При повествовании о травматическом опыте самыми частыми нарратив-

ными приемами являются повторение слов или фраз, множественные 

повествовательные голоса и воссоздание определенных сцен. С одной сторо-

ны, такая стратегия (основанная на повторе) оказывает воздействие на самого 

травмированного (что отражается в его сознании), а с другой стороны, про-

изводит глубокое впечатление на читателя при передаче ему эмоциональной 

информации. Опираясь на классическую теорию памяти Цицерона, можно 

сделать вывод, что, как только какое-либо событие попадает в сознание 

человека, его невозможно стереть навсегда, даже если этот человек больше 

всего хочет забыть то, что ему не хотелось бы запоминать. 

Китайский писатель Лу Синь в рассказе «Моление о счастье» создал 

образ страдающей женщины по имени Сян-линь, которую феодальное об-

щество считало несчастливой. Добрая Сян-линь неоднократно перепродава-

лась (она была как товар, проданный ее свекровью ее второму мужу), и ее 

несчастье люди объясняли смертью ее мужа и сына. Услышав, что после 

повторного замужества она будет распилена пополам в аду и отдана двум 

мужьям, она купила порог двери в храме, чтобы люди могли топтать его 

и искупать свои грехи. 

Персонажи и рассказчица произведения вспоминают события из другого 

времени и пространства, главным образом потому, что эти события произ-

вели на них глубокое впечатление. Если это впечатление несет в себе 
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негативную эмоциональную информацию, которая превышает нормальные 

психологические пределы, которые могут вынести люди, они впадают 

в травму. В сюжете рассказа часто встречается фраза «Глупая я стала, совсем 

глупая, правда…», а также повторяющиеся воспоминания Сян-линь о трав-

мирующих событиях. В сознании главной героини между тяжелой жизнью 

и несчастьем возникла сильная субъективная ассоциация. 

Другие повествовательные голоса в истории усиливают представления 

Сян-линь. В начале рассказа она ведет беседу как бы с рассказчиком. Они 

разговаривали о душе и аде. Сян-линь сильно беспокоилась о существовании 

души. Она обращается в призрака, в безумную старуху, бродящую вдоль 

дорог. Кроме того, насмешки и издевки со стороны слуг, с которыми она 

работала, не позволили ей освободиться от мучительных воспоминаний 

о том, как она вышла замуж вторично, как ее ребенка съело дикое животное 

и как ее второй муж умер в холодных горах. Презрение окружающих 

и предупреждение не прикасаться к предметам для жертвоприношений также 

доказывают, что она не могла стать «чистой». Повествовательные голоса 

создали замкнутое пространство, в котором несчастье стало «татуировкой», 

внутренней болью Сян-линь, от которой она не могла избавиться даже после 

смерти. Шум вокруг мероприятия под названием «Моление о счастье» 

становился все громче, в то время как Сянь-линь, которую считали дурным 

предзнаменованием, умерла накануне этого события. 

Человеческий опыт и память формируются в процессе слияния личного 

и социального. Память, лишенная социальности, не существует. Личная 

память является точкой пересечения различных видов социальной памяти. 

Личная память принадлежит коллективной памяти и существует в отноше-

ниях с другими людьми. Эти отношения могут быть как отфильтрованы 

и реконструированы, так и сохранены в рамках личной памяти. Можно ска-

зать, что коллективная память концентрируется на настоящем и переосмыс-

ливает прошлое. В литературе о травме повествование о травматических 

сценах (например, резня, войны, семейные проблемы, политические пресле-

дования) часто вводит коллективную перспективу. 

Независимо от того, используется ли повествование от первого, второго 

или третьего лица, оно представляет опыт группы людей, что позволяет 

травматическому опыту выходить за рамки личного и приобретать новый 

смысл в историческом контексте. Роман А. И. Солженицына «Архипелаг 

ГУЛАГ» дает комплексное выражение коллективной травматической памяти. 

А. И. Солженицын выдумал несуществующий на Земле архипелаг ГУЛАГ 

(ГУЛАГ – аббревиатура от «Главное управление лагерей») и описал жизнь 

в концлагере. Имея личный опыт пребывания в концлагере, Солженицын 

выбрал реконструкцию истории и воссоздание коллективной памяти, 

превосходящей индивидуальный опыт. Как бывшие узники концлагерей, так 

и читатели могут почувствовать на себе давление тоталитаризма. «Человек 

попадает в Архипелаг – и ломается. ...Узник лагерей теряет индивидуаль-

ность, лишается имени и лица, он – песчинка в многомиллионной массе, 
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безликая единица, живой номер... Не остается у него ничего личного, не 

только вещей, но и воспоминаний, мыслей, надежд. Он – часть коллекти-

ва...». Создание коллективной перспективы достигается с помощью вставно-

го авторского комментария, озвучивающего опыт, характерный для миллио-

нов людей. 

Так, А. И. Солженицын описывает, как заключенные вынуждены были 

отречься от своей индивидуальности и личной памяти, чтобы стать частью 

безликого коллектива. Их прошлое, идентичность, надежды – все было отня-

то в пользу массы. Чтобы выжить в этих бесчеловечных условиях, узники 

подавляли личные воспоминания о прошлой жизни и сливались с обезли-

ченной массой других заключенных. Они становились «винтиками» в систе-

ме, теряя свое «я». 

Это было единственным способом приспособиться к жизни в лагере – 

жизни без надежды, смысла и будущего. Заключенные учились жить только 

сегодняшним днем, отказавшись от личного прошлого. Такое «обезличива-

ние» помогало выжить, но разрушало человеческую душу. В этом смысле 

коллективная память становилась единственно возможной формой памяти. 

Индивидуальное прошлое больше не имело значения и постепенно сти-

ралось. 

Метафоры и символы являются средствами повествования, порожден-

ными коллективной культурой. С одной стороны, метафоры усиливают эмо-

циональный опыт читателя и отражают психологическое состояние травми-

рованного рассказчика. С другой стороны, метафоры создают ассоциативную 

связь между текстом и читателем, косвенно передают смысл литературного 

произведения и достигают эффекта отчуждения, разрушающего привычные 

схемы мышления. Главный герой рассказа Франца Кафки «Превращение», 

Грегор Замза – простой коммивояжёр, который, проснувшись утром, обна-

руживает, что превратился в огромное отвратительное насекомое. Конечно, 

это экстраординарный символ, созданный воображением писателя, но нельзя 

отрицать, что это воображение точно передает давление на главного героя со 

стороны семьи. Аналогичная ситуация встречается и в других литературных 

произведениях о травме. 

В романе Тони Моррисон «Возлюбленная» шрамы на спине героини 

Сети представляют собой физическую символизацию тела. Эти шрамы 

представляли собой вишневое дерево, рост которого подобен печальной ис-

тории рабов. Шрамы стали доказательством травмы, наглядно представлен-

ной читателям. 

Таким образом, мы обнаруживаем следующие повествовательные стра-

тегии в художественных произведениях о травме: фрагментарное повествова-

ние, повторение травматических эпизодов (слов, предложений) и «ревенан-

ты», множественные повествовательные голоса, а также включение метафор 

и символов, которые являются уникальными для определенного вида травма-

тического опыта. 


