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Первая часть книги с многочисленными аббревиатурами, описаниями 

тоталитарного режима, царящего в обществе 2049 года, погружает читателя в 

гнетущую и беспросветную атмосферу антиутопии. Дж. К. Оутс изображает 

мир с его «идеальным» строем: очевидно некомфортные условия для жизни, 

хотя правительство пытается убедить граждан в обратном, тотальный конт-

роль над жизнью людей, «казенный час» по телевидению, подчеркивающий 

целесообразность и необходимость следовать всем указаниям общества. 

Во второй главе романа автор перемещает главную героиню Адриану 

Штроль из ее настоящего, наполненного электронными устройствами, в 

1959 год, когда люди еще пользуются печатными машинками, больше об-

щаются и участвуют в акциях протеста. Здесь, под вымышленным именем 

Мэри-Эллен Энрайт, она учится на первом курсе университета Вайнскотии, 

подрабатывает в музее и находится под постоянным надзором со стороны 

тех, кто выслал ее в это изгнание. Здесь повествование приобретает очевид-

ные черты университетского романа. В центр выдвигаются взаимоотношения 

главной героини с другими студентами, соседками по комнате в общежитии, 

воспитателем и преподавателями. Данной части книги также присущи 

признаки хронофантастики, которые реализуются через упоминание таких 

«анахронизмов», приводящих Адриану в замешательство, как печатные 

машинки, бигуди и письма от руки, а также через само перемещение во 

времени (при условии, что оно не является иллюзией). 

В третьей части романа повествуется о выздоровлении героини после 

неудавшейся попытки бегства из прошлого и о начале ее новой жизни. 

Адриана уже практически не помнит о своем перемещении, о том, что было 

раньше. Она выходит замуж за преподавателя скульптуры Джеймса Стайлза, 

который спас ее в день побега. Здесь Дж. К. Оутс обращается к жанровому 

потенциалу семейно-бытового романа и анализирует характер отношений 

главных героев. 

В данном романе Дж. К. Оутс экспериментирует с элементами различ-

ных жанров, среди которых хронофантастика, антиутопия, университетский 

и семейно-бытовой романы, чтобы подчеркнуть мысль о сложности челове-

ческих отношений, о неоднозначности процессов, происходящих в окружаю-

щем нас мире, и о том, как человек, несмотря ни на какие испытания, 

стремится сохранить индивидуальность и цельность своего характера. 

 
Ю. И. Зайковская 

ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Категория художественного пространства – фундаментальный элемент 

текстовой организации, продукт творчества автора, эстетический способ 

речевого воплощения физического и философского аспектов пространства 

в пределах прозаического, поэтического и драматического текстов. В лите-
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ратуроведческой науке существуют различные подходы к осмыслению худо-

жественного пространства. С точки зрения структурализма, согласно концеп-

ции Ю. М. Лотмана, для описания художественного пространства можно

использовать 4 основополагающие бинарные оппозиции: «закрытость –

открытость», «предметная заполненность – незаполненность», «направлен-

ность – ненаправленность», «статичность – динамичность». В литературове-

дении также используются такие термины для обозначения пространствен-

ной организации художественных произведений, как «локус» и «топос».

Под локусом понимается пространственный концепт, изображенный в худо-

жественном тексте, который имеет иерархическую структуру и соотносится

с реальным культурным объектом действительности, имеющим видимые или

же мыслимые границы. Понятие топос в даннном контексте обозначает зна-

чимое для художественного текста «место разворачивания смыслов», кото-

рое может коррелировать с каким-либо фрагментом реального пространства,

как правило, открытым.

Ещё одним термином, использующимся в литературоведении для изу-

чения пространственно-временной организации произведений, является

«хронотоп». Данное понятие было разработано М. М. Бахтиным, который

описал «классические» типы хронотопов. В современных классификациях

для выделения типов хронотопа используются разнообразные критерии. Так,

Е. Власов выделил виды хронотопа в соответствии с уровнем организации

художественного произведения: 1) объективный уровень (конкретный/абст-

рактный хронотоп); 2) уровень взаимоотношений главного героя/рассказчика

с пространственными формами в романе (чужой/родной хронотоп); 3) уро-

вень самопреобразования и дальнейшего развития или неразвития (статич-

ный/динамический хронотоп). В другой классификации Н. Бемонг и П. Борг-

харт выделяют хронотопы на 5 уровнях абстракции: 1) микрохронотопы;

2) малые хронотопы; 3) основные или доминирующие хронотопы; 4) родовые

хронотопы; 5) сюжетные пространства-хронотопы 2-х типов: телеологи-

ческие и диалогические. Стоит отметить, что в современных классификациях

хронотопов художественному пространству отводится большая роль, нежели

времени.

       

                       

                                          

                                                                

                                                                  

                                                                     

                                                                    

                                                                      

                                                                      


