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Введение
На сегодняшний день тема Британии довольно широко распространена в

литературоведении. Образ великой державы, тема королевской семьи,

государственного устройства в контексте Британской литературы всегда

волновали писателей разных эпох. С появлением научно -технического

прогресса общество все больше стало ощущать свою беспомощность перед

машинами. Был создан ряд произведений на эту тему и можно сказать, что

именно с развитием техники на фоне социально -политических и культурных

событий страны, жанр антиутопии д остиг своего расцвета.

Отметим, что антиутопии появились в виде романов - предостережений,

сатирических притч, научной фантастики. Антиутопия – направление в

художественной литературе и кино, в узком смысле описание тоталитарного

государства, в широком смысле – любого общества, в котором возобладали

негативные тенденции развития. В антиутопиях, как правило, выражается

кризис исторической надежды, объявляется бессмысленной революционная

борьба, подчеркивается неустранимость социального зла; наука и техника

рассматриваются не как сила, способствующая решению глобальных проблем,

построению справедливого социального порядка, а как враждебное культуре

средство порабощения человека. Антиутопия – идейное течение современной

общественной мысли, которое в противополо жность утопии ставит под

сомнение возможность достижения социальных идеалов и установления

справедливого общественного строя, а также, как правило, исходит из

убеждения, что произвольные попытки воплотить в жизнь справедливый

общественный строй сопровождаю тся катастрофическими последствиями

Учитывая, что творчество К. Исигуро вписано в контекст современной

английской литературы, а роман «Не отпускай меня», который представляет

наибольший интерес для нашего исследования, причисляется к жанру

антиутопий, анализ романа без изучения возникновения жанра антиутопии не

представляется возможным. Именно поэтому ряд используемых источников
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связан с изучением жанра антиутопии, с предпосылками его возникновения и

основными признаками, в рамках которых действует антиутоп ия.

Также, нельзя усомниться в важности изучения творчества писателя для

осуществления глубокого анализа его произведений. К сожалению, К. Исигуро

пока что не является популярным автором на территории России, однако все же

есть несколько отечественных иссл едователей, изучающих его романы.

Суммируя все вышесказанное, мы делаем вывод, что изучение образа

Британии в антиутопии К. Исигуро «Не отпускай меня» сводится к двум

основным направлениям. Первое направление – это безусловно изучение

английской антиутопии и ее современное положение в литературе. Следующее

направление – изучение творчества писателя, которое поможетвыявить

основные приемы, используемые автором, для успешного анализа романа «Не

отпускай меня». Изучение этих аспектовпоможет достигнуть основно й цели.

Любое изучение творчества писателя начинается с осмысления границ

жанра, в котором он работает. Учитывая, что роман К. Исигуро «Не отпускай

меня» причисляется к жанру антиутопии, нами был проделан подробный

анализ работ, связанных с изучением этого  жанра.

Так, рассматривая роман «Не отпускай меня» с точки зрения жанра

антиутопии, следует выделить работы Ю. Л. Латыниной, Е. В. Малышевой, Ю.

С. Гавриковой, Е. О. Нурмухамедовой и Б. Г. Ланина.

Одной из первых попыток изучения истоков жанра антиутопии в

отечественном литературоведении, можно считать диссертацию Ю. Л.

Латыниной, в которой автор подробно разобрала предпосылки возникновения

жанра и создала свое определение термина «антиутопия», которое на наш

взгляд является одним из самых полных и разверн утых.

Изучая лингвистические особенности антиутопии как особого вида

текста, Е. В. Малышева пришла к выводу, что «текст антиутопии является

антропоцентричным, полисемантичным и полифункциональным», а
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воздействие на читателя происходит только в системе текс та [Малышева 1998,

стр. 9].

В своей диссертации Ю. С. Гаврикова изучает особенности англоязычных

антиутопий как интертекстов и отмечает, что антиутопии становятся

источниками интертекстуального взаимодействия и прецедентных текстов в

силу своей высокой культурной значимости [Гаврикова 2012].

В исследовании Е. О. Нурмухамедовой «Эволюция утопических взглядов

английских писателей XX века» был проведен подробнейший  анализ работ по

изучению английской антиутопии и сделан вывод, что попытка комплексного

подхода к изучению эволюции взглядов авторов английской антиутопии так и

не была предпринята [Нурмухамедова 2009].

Диссертация Б. Г. Ланина представляет особый интерес, так как автором

была проделана большая работа, в ходе которой он сформулировал основные

черты жанра, в которых существует антиутопия, и создал свою классификацию

признаков [Ланин 1993].

Таким образом, изучив тему антиутопии в английской литературе, мы

можем утверждать, что полученных знаний будет достаточно для того, чтобы

вписать роман К. Исигуро «Не отпускай меня» в рамки антиутопии и выявить

основные признаки жанра в романе.

В связи с тем, что К. Исигуро является современным автором, по его

творчеству на данный момент существует очень мало исследований.

Информация, как правило, ограничена, в большей степени, интервью и

статьями самого писателя. В своих выступлениях К. Исигуро довольно

подробно рассказывает о специфике своих романов и об авторском замысле,

который зачастую не до конца понят читателями. Британский писатель

японского происхождения воспринимается как носитель межкультурного

сознания. К сожалению, работы отечественных литературоведов пок азали, что

осмысление творчества писателя рассматривалось только с этой стороны. Герои

романов и по сей день сравниваются с самураями, а их образы трактуются с
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чисто японской стороны. Нельзя отрицать тот факт, что в произведениях К.

Исигуро действительно очень много японских мотивов, однако автор не

разделяет точку зрения литературоведов. Так, в своем интервью К. Исигуро

сказал: «Когда второй роман был опубликован и меня стали узнавать в

Великобритании, я особенно ясно осознал, что выступаю в роли кого -то вроде

японского корреспондента, проживающего в Лондоне. Газеты и журналы звали

меня, если была японская книга для обозрения или японское влияние, которое я

мог прокомментировать, и я начинал чувствовать себя очень некомфортно,

потому что знал о Японии совсе м мало»[Мэйсон, стр. 340].

Развивая тему мультикультурализма, автор статьи «’Английский’ роман

КазуоИшигуры» О. Г. Сидорова отмечает, что романы писателя ближе для

английской аудитории и делает вывод, что мультикультурные авторы

«углубляют понимание английской культуры» так как находятся на стыке двух

разных культур [Сидорова 2001].

В своей диссертации «Британский постколониальный роман последней

трети XX века в контексте литературы Великобритании» литературовед

рассмотрела феномен формирования английского  менталитета и пришла к

выводу, что образ Великобритании и «других» является сквозной темой

романов. Именно постколониальные авторы (Т. Мо, К. Исигуро, А. Грей)

способны передать конфликт культур и изменить художественные средства

создания романа благодаря  возникающим языковым вариациям, которые

становятся «маркером гибридной природы произведений» [Сидорова 2005].

Однако существует и другой взгляд на творчество писателя. И. Г.

Лобанов в своей статье «Модернистские интенции в творчестве Кадзуо

Исигуро» создает градацию писателей Британии «по степени их

приверженности к постмодернистским художественным установкам» и

отмечает, что Исигуро относится к авторам «умеренного» модернизма. В

отличие от П. Акройда, Д. Барнса и М. Эмиса, К. Исигуро отходит от

экспериментов с языком и стилем, что свойственно  писателямпостмодернизма,
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и делает основной акцент на глубинной психике героев, создавая новаторский

подход повествования [Лобанов 2012].

О. А. Денисенко провела обширное исследование, изложенное в ее

диссертации «Образ "себя" и "других" в языковом сознании англичан» и

привела интересные выводы о Британии, для которой характерно многообразие

культур. Более того, автор убеждена, что вопреки всем спорам о существовании

концепта “Britishness”, Соединенное королевство, разделенное на 4 части,

продолжает существовать, причем вполне успешно. Именно многообразие

идентичных форм и создает картину настоящего королевства и делает его

таким, каким оно предстает перед нами по сей день.

Первая попытка подробного осмысления творчества К. Исигуро в

отечественном литературоведении была предпринята Е. Н. Беловой в

диссертации «Поэтика романа К. Исигуро “Не отпускай меня’’». Е. Н. Белова

уделила особое внимание поиску связей двух национальных литературных

традиции и поиску сложившихся тенденции в творчестве писателя, а также

эволюции жанра. Проделав подробный анализ текста, литературовед пришла к

выводу, что произведение можно считать романом -притчей, в котором

обнаруживается сформировавшееся отношение автора  к культурно-

политической обстановке в мире [Белова 2011].

Нельзя не отметить вклад в развитие изучения творчества К. Исигуро О.

А. Джумайло. В своей монографии «Английский исповедально -философский

роман 1980-2000 гг.» она создает понятие «метафора раны», которое

необходимо учитывать при изучении творчества К. Исигуро и утверждает, что

почти все романы имеют вполне определенную специфику жанра и

проблематизируют мотив боли. Также, в своих статьях литературовед уделяет

особое внимание музыке в романе, функци ям интертекстуальности и

фрагментарности, которые усиливают восприятие текста читателями

[Джумайло 2011].
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Стоит согласиться с мнением О. А. Павловой, которая поднимает важную

тему в статье «Категории «история» и «память» в контексте постколониального

дискурса: на примере творчества Дж.М. Кутзее и К. Исигуро». Автор

придерживается особой точки зрения, называя романы К. Исигуро

«стерильными» в этнокультурном отношении, а отношение истории и памяти в

романах писателя считает закономерно функционирующими [Павло ва 2012].

Таким образом, несмотря на важность и полноту исследований,  тема

Британии в творчестве К. Исигуро не была изучена и нуждается в особом

внимании, поэтому актуальность темы заключается в недостаточности

исследовательской базы.

Цель дипломной работы – выявить образ Британии и охарактеризовать

проблему национального в романе К. Исигуро «Не отпускай меня».

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были

поставлены следующие задачи:

1. Изучить причины возникновения и установить основные

черты жанра антиутопии в английской литературе

2. Определить особенности жанра антиутопии в романе «Не

отпускай меня»

3. Выявить особенности создания образа Британии и его

составляющих в романе

4. Выявить особенности использования географических и

социокультурных реалий

5. Проанализировать структуру образов в романе

Объект исследования – жанр антиутопии в английской литературе

Предметом исследования является образ Британии в романе «Не

отпускай меня».

Материалом исследования послужило наиболее показательное для

определения образа Британии произведение К. Исигуро «Не отпускай меня».
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Методологической базой исследования явились научные труды

известных отечественных и зарубежных филологов и литературоведов. В

ходе работы были использованы диссертации Е. Н. Беловой, О. А.

Джумайло, О.А. Павловой, О. Г. Сидоровой, интервью самого К. Исигуро, а

также статьи зарубежных исследователей Д. Гут, Т. Цао, К. Микалиц, П.

Квэри, Ю. Тэо, и др.

В работе были использованы: историко -литературный, описательный,

сопоставительный методы.

Практическая значимость работы обуславливается в первую очередь

социальной востребованностью и может быть применена в области

литературоведения для дальнейшего изучения проблемы. Также, работа

может использоваться преподавателями вузов для чтения специаль ных

дисциплин, таких как «История страны изучаемого языка» («История

английской литературы») и «Английская литература XXв.».

Результаты исследовательской работы были представлены в виде

доклада на тему «Образ кассеты и его функции в романе» на семинарах и на

студенческой научной конференции, проходившей 15 мая 2019 г. в

Российском Государственном Гидрометеорологическом Университете.

Содержание работы изложено на 61 стр. печатного текста и включает в

себя: введение, 2 главы, заключение, библиографический спи сок и

приложение. Список использованной литературы состоит из 40

наименований, из которых на иностранном языке 1 0 источников.
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Глава 1. Жанр антиутопии в современной литературе

Одним из ярких и динамично развивающихся жанров современной

литературы без сомнения является антиутопия. Ее популярность обусловлена

рядом причин: с одной стороны, это реакция на происходящие процессы в

мире, когда человечество стремиться найти ответы на вечные вопросы и

оценить масштаб событий и их влияние на общественную мысль, а с другой –

стремительное развитие литературы и размышления над дальнейшей жизнью в

целом.Стоит отметить, что жанр антиутопии стал развиваться в XIXвеке и

предпосылками его возникновения считается утопия.

Термин «утопия» был впервые упомянут Томасом Мором в заглавии

трактата, в котором автор критиковал общественно -политический строй того

времени и предлагал свое видение идеального мира, описывая остров

Утопия.Как справедливо отмечает Якушева в своей диссер тации, Мор своим

произведением создал благоприятную почву для дальнейших исследований и

утопических произведений [Якушева 2001]. Таким образом, понятие вышло за

рамки одного трактата и стало пониматься как идеальная модель мира, а позже

переросло в литературный жанр.

Утопия как жанр всегда представляет собой несуществующий идеальный

мир, который лишь дает представление о возможном развитии государства с

другим политическим строем, но сам по себе утопичен, не осуществим . Это в

первую очередь критика существующей идеологии, альтернативный путь

устройства государственного аппарата, который в наше время постепенно

утрачивает актуальность.

В первую очередь, это связано с  развитием эпохи.В XX веке утопия идет

на спад, природа жанра претерпевает существенные измен ения и упирается в

идею человеческой деятельности, особенно в ее последствия. Мы можем

наблюдать антиутопические модели мира, которые описываются в романах -
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предупреждениях. Страх и ужас становятся спутниками утопии, появляется

приставка анти-. Это уже не благое место, это – крах системы, мировоззрения,

выявление негативных черт государственного устройства.

Рассуждая над развитием жанра утопии,отечественный исследователь И.

П. Смирнов пришел к выводу, что «исторический авангард (включая культуру

тоталитаризма) довел утопизм до крайнего предела: он перестал различать

идеальное и реальное» [И. П. Смирнов 1996, стр. 182]. Таким образом, можно

лишь дополнить мысль И. П. Смирнова словами современного исследователя

А. А. Файзрахмановой, которая утверждает, что при потере разницы между

реальным и идеальным, стирается принцип двоемирия как основного

компонента утопии и появляются предпосылки для возникновения антиутопии

[Файзрахманова 2010, стр. 139].  Таким образом, согласимся с мнениями

исследователей и отметим, что особенностью исследуемого романа «Не

отпускай меня» является наличие мира клонов и людей, которые образуют

временные пласты в романе. На совмещении двух миров и строится

антиутопическое начало в повествовании.

Изучая жанр антиутопии, С. Г. Шишкина предложила свое определение:

«Антиутопия – интертекстуальный литературный жанр, дискурс которого

отличается своеобразно смоделированным хронотопом и направлен на

выяснение соотношений внутри триады «человек – цивилизация – общество» с

отрицанием возможности реализации утопических идеалов при условии

нарушения баланса и гармонии между социумом и его нравственным

наполнением» [Шишкина 2007, стр. 207]. По мнению исследователя,

нарушение баланса социума является обязательным компонентом для

успешного создания антиутопии. Определение С. Г. Шишкиной представляется

наиболее полным и будет использовано в исследовании романа. Также, С. Г.

Шишкина утверждает, что хронотоп представляет наибольший интерес для

изучения антиутопии, как самостоятельного жанра. Автор поддерживает
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мнение исследователей (в частности мнение О. А. Павловой) о том, что

постоянное деление и сравнение утопии и антиутопии стало своеобразным

«литературным штампом». На самом деле хронотоп антиутопии намного

сложнее и становится все обширнее с развитие м жанра [Шишкина 2007].

Согласимся с мнением исследователя лишь  отчасти, так как антиутопия

изначально была порождена из утопии. Тем не менее, несмотря на ее

стремительное развитие, нельзя забывать истоки возникновения жанра. На наш

взгляд, отрыв одного понятия от другого дает односложную трактовку каждому

из жанров, в то время как специфика обеих достигается за счёт контраста и

противоположности форм выражения.

Так, В. П. Шестаков отмечает, что в утопии «всегда присутствует

гиперболизация духовного начала,  в ней особое место уделяется науке,

искусству, воспитанию, законодательству и другим факторам культуры»

[Шестаков 1995, стр.36]. Действительно, общество в утопии, как и время,

находится в неподвижном состоянии. Оно застыло в идеальном воплощении

себя, и эта модель всегда преувеличена и ориентирована на культуру и

законодательство, которые возведены в абсолют.

Еще одной отличительной чертой утопии можно назвать единомыслие. В

утопии нет индивидуальных характеров, их наличие н евозможно так как утопия

всегда ориентируется на идеальное общество, а идеально оно именно из -за

сплоченности мысли. Существующая модель поведения развивается по

образцу.

Немаловажным является еще и позиция автора в утопии. Повествование

всегда выглядит как говорящая картина, мы видим модель глазами автора -

обозревателя. Так, например, «Утопию» Т. Мора нельзя назвать скучным

трактатом о государственном устройстве, перед читателями предстает живая

картина острова с подробным описанием местных жителей, их заня тий и

времяпрепровождений. Исходя из описаний мы можем увидеть, что конкретно
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Мор выделяет в качестве основных идей. Рассказчик с большой симпатией

относится к единообразию уклада жизни, ведь жители острова абсолютно

равны между собой: у них одинаковые пла тья, одинаковые дома, еда, трудовая

повинность. Казалось бы, нет примера лучше, который мог бы сравниться с

этим островом, но позже читатель узнает, что жители острова – настоящие

рабы, которые, по мнению Т. Мора и создают основу для успешного

экономического развития.

Позволим себе согласиться с мнением Н. Б. Якушевой, которая в своей

диссертации подробно проанализировала первый роман -утопию и пришла к

выводу, что Т. Мор создал шаблон для дальнейших утопических и

антиутопических произведений, он критиковал  Англию не пытаясь создать

руководство к действию, «Мор создал видимость правдоподобия, но в то же

время предупреждал читателя, что это всего лишь литературный вымысел»

[Якушева 2001].

Таким образом, можно сделать вывод, что утопия по своей природе

статичный жанр, мир которого представляет калейдоскоп: персонажи не имеют

ярких характеров, все участники процесса довольны, им не нужна свобода, так

как они подчиняются программе, они вписаны в систему , поэтому основная

доминанта – чувство удовлетворенности жизн ью.

1.2 Основные черты антиутопии

В Викторианскую эпоху, которая без сомнения стала периодом научно -

технического прогресса и культурного процветания, утопия имела особую

актуальность. В ходе развития техники, общество стало беспокоится о

возможных последствиях прогресса. Новая колониальная политика

Великобритании, разделение людей на классыстановится поводом для начала

беспокойств в обществе. В это время создается ряд произведений,

подтверждающих существование народных волнений.
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В отличии от своих предшественников, писатели XX века начинают

критиковать современный прогресс, призывая общество вернуться к систем е с

господствующей королевской семьей и строгим укладом католической церкви

(Т. Элиот «Бесплодная земля»).

 После Второй Мировой Великобритания выходит из войны с огромным

долгом перед США и теряет треть своих колоний. Однако несмотря на большие

убытки, она по-прежнему остается одной из сильнейших держав мира. Тем не

менее, общественное настроение еще долгое время будет остава ться

негативным, будут предприняты попытки осмыслить случившееся, выявить

истинные причины, породившие войну и упадок страны.

Таким образом, с учетом войн и революций, утопия XX века

локализуется в человеческом сознании и переходит в негативную утопию,

открывая новые вехи в развитии жанра. XX век в большей степени интересует

человеческая деятельность и ее последствия. Начинают появляться романы -

предупреждения, наполненныесобытиями, на которые невозможно не

отреагировать, они всегда находят отклик в чувства х человека. Они в большей

степени ориентированы именно на личность, ее попытку убежать от ужаса,

бороться с системой. Это направление получило название  негативная утопия, а

позже трансформировалось в понятие  антиутопии, дистопии. Так, если

антиутопия – это негативная утопия, мы можем вполне сформулировать

основные черты антиутопии, приведя доказательства «от противного».

Антиутопия вступает в спор с утопией, она отрицает ее, отрицает идею о

том, что можно построить идеальную общественную систему. Согласимся  с

мнением Б. А. Ланина, который справедливо отмечает, что «В основе

антиутопии - пародия на жанр утопии либо на утопическую идею» [Ланин

1993].

Следует также отметить структурный компонент антиутопии –

псевдокарнавал. По мнению Б. А. Ланина, это один из ш тампов
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«метажанрового каркаса» [Ланин 1993]. Тем не менее мы отчасти согласимся с

этим выводом, так как псевдокарнавал – это стержень антиутопии,

позволяющий выходить за рамки, смеяться над самым сокровенным, что есть у

человека и тем самым усилить функцию  абсолютного страха.

Неотъемлемой чертой антиутопии является ритуализация жизни в

изображении общества. «Там, где царит ритуал, невозможно хаотичное

движение личности» [Ланин 1993]. Герои антиутопий запрограммированы, они

ведут одинаковую жизнь, которая за ключается в подчинении государству.

Общество антиутопий накладывает отпечаток даже на интимную сферу жизни,

а ведь по законам подчинения это, кажется, единственное место, где можно

себя реализовать и спрятаться ненадолго от все видящей системы. Но и это

оказывается в списке запретов, тем самым разрушая человека изнутри. Именно

это становится почвой для сюжетного конфликта, когда человек хочет выйти из

рамок и сопротивляться ритуалу. Как правило, в таких случаях главными

героями будут мужчина и женщина, в отн ошения которых вмешивается

государство, желая оттолкнуть их друг от друга.

Отметим, что в исследуемом романе «Не отпускай меня» герои не

стремятся изменить свое положение. Несмотря на то, что явное подчинение

государству в повествовании отсутствует, герои с самого начала подчинены

ритуалу и живут по схеме, не меняя условий игры. Более того, сюжетный

конфликт становится шире, когда герои не стремятся конфликтовать с

существующим укладом.

Нельзя не отметить черту динамизма, присущую антиутопии.

«Антиутопию нельзя проанализировать как совокупность статических

архетипов», по мнению Ю. Л. Латыниной, она очень разнообразна и заключает

в себе этот признак [Латынина 199 2, стр. 16]. Действительно, в антиутопии

интрига завязывается тогда, когда у героя появляется воля , желание выйти из

системы. Роману «Не отпускай меня» свойственна динамичность в развитии
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сюжета, так как автор заменяет описание повествованием, а перемещения в

пространстве реализуются ритуалом и участием в нем.

Суммируя все вышесказанное, обратимся к об щепринятой

классификации Л. М. Юрьевой, которая позволяет завершить анализ основных

признаков антиутопии как жанра:

1. Антиутопия – государство с тоталитарной системой, оно

отгорожено стеной от окружающей среды;

2. Порабощение человека выявляет весь абсурд ситу ации;

3. Прошлое всегда отвергается, герои  представлены бунтарями;

4. Своеобразная оппозиция господствующего строя, тоталитаризму

противостоит любовь;

5. Красочная природа усугубляет обреченность происходящего;

6. Мир не статичен, он конструируется;

7. Повествование часто строится в форме дневника;

8. В произведении антиутопического жанра ослабевает

преемственность между прошлым, настоящим и будущим [Юрьева

2005, стр.73-76].

Несмотря на довольно полную классификацию Л. М. Юрьевой,

существует еще одна работа , которая представляет для нас не меньший

интерес. Это более ранняя классификация Б. А. Ланина, из которой следует

добавить несколько признаков в дополнение Л. М. Юрьевой. В первую очередь,

это антропоцентричность антиутопии (как справедливо заметила Е. В.

Малышева вслед за Б. А. Ланиным, «текст антиутопии является

антропоцентричным, полисемантичным и полифункциональным», воздействие

на читателя происходит только в системе текста) [Малышева 1998, стр. 9].

Стоит также добавить фактор страха, который по мнению Б. А. Ланина
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составляет внутреннюю атмосферу текста, и образ псевдокарнавала, где

амбивалентность страха срабатывает по принципу Пульсара: включается то

один фактор страха, то другой, помогая читателю словить ритм повествования

[Ланин 1993].

Опыт исследований Л. М. Юрьевой и Б. А. Ланина показывает, что для

дальнейшей работы будут важны практически все выявленные признаки.

Однако учитывая развитие современной антиутопии, заметим, что наличие

тоталитаризма не является ключевым признаком с овременной антиутопии, а

герой не обязательно предстает бунтарем, так как отсутствие желания бороться

усугубляет развитие конфликта и выводит антиутопию на новый уровень.

Стоит также отметить, антиутопия представляет собой сложный,

законченный текст, внутри которого сочетаются разные структурные

компоненты, что и отличает этот жанр от каких -либо других, а также

усложняет восприятие текста. Для подробного изучения антиутопии

необходимо уделить внимание самому тексту. Так, Е. В. Малышева, изучавшая

лингвистическую структуру антиутопии, выделила ряд особенностей,

присущих именно этому жанру.

У антиутопии существует два плана выражения времени, которые четко

представлены в повествовании. Если проследить за ходом сюжета, непременно

можно заметить рассказ о будуще м определенной страны. Наличие

технических новшеств и их описания лишь подтверждают это. Тем не менее,

элементы описания современных (для времени создания произведения) реалий

показывают план настоящего, в котором живет герой произведения.

Еще одной важной особенностью является географическое положение,

которое наполняет сюжет элементами реальности за счет подробного описания

пространства, в котором находятся герои. Такая география создает

достоверность повествования и помогает читателю поверить в существо вание

подобного государства.
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С другой стороны, это же географическое пространство соотносится со

структурой антиутопического государства, что до конца не позволяет поверить

в существование подобного мира, а наличие топонимов лишь подтверждает

художественный вымысел. Разные планы выражения времени и вставная

география будут являться доминирующими чертами при анализе исследуемого

романа.

Обилие неологизмов также позволяет назвать антиутопию сложным по

своей структуре жанром. Речевая характеристика персонажей выражается

новоязом – языком, на котором обязаны общаться жители антиутопического

государства. Включение авторских неологизмов можно считать своеобразным

маркером времени, а диалоги персонажей помогают понять функционирование

и устройство общественной жизн и.

Все перечисленные выше структурные компоненты доказывают, что

текст антиутопии является многогранным, он включает в себя развитие

пространственного компонента, а также сложную структуру повествования и

заслуживает подробного изучения наряду с художестве нной составляющей

жанра.

Антиутопия становится способом выражения идей и к XX веку достигает

своего расцвета. Стоит обратить внимание на зависимость между широким

распространением жанра в Англии и национальным характером англичан.

Проведение подобных параллелей поможет углубиться в природу жанра и

рассмотреть его с новых сторон.

1.3 Английская антиутопия XX века
После перехода к индустриальному обществу, буржуазная Англия

превосходит все страны и по праву называется сильнейшей импер ией.

Несмотря на стремительный рост, который поражал своими масштабами и

казался всем современникам несбыточной мечтой, английские писатели и
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философы находили ситуацию далекой от совершенства и подвергли критике

то, что казалось идеальным и недостижимым. В своих произведениях они

пытались затронуть обратную сторону прогресса и доказать, что стремительное

развитие и благосостояние страны отнюдь не является успешным показателем,

а наоборот, провоцирует расслоение общества, игнорирует моральные

ценности и порождает социальные и политические конфликты.

Прогнозы писателей были сформулированы в разных литературных

формах, одной из которых стала утопия. И если утопии приближали мечту,

держа курс на Англию, то антиутопии выявляли причины, которые мешают

созданию справедливого общества. XX век ознаменовывается рядом

исторических событий, которые существенно повлияли на развитие

литературы. В первую очередь это Первая мировая война, после которой

утопия претерпевает кризис и теряет место самого популярного жанра. На

смену ей приходит антиутопия .

Одним из первооткрывателей негативной утопии (наряду с Е. Замятиным

и О. Хаксли) стал английский писатель Дж. Оруэлл. Стоит отметить, что за

сравнительно короткую жизнь (46 лет) писатель внес большой вклад в

английскую литературу. Его неординарные политические взгляды, а также

сложные по своей структуре и композиции романы по сей день волнуют умы

многих исследователей. Одним из самых известных романов -предупреждений

автора можно назвать «1984».

Для того, чтобы понять предпосылк и возникновения романа, стоит

отметить, что Дж. Оруэлл был противником тоталитарного государства и

отрицал этот режим. Увидев лично развивающийся социализм в Испании, автор

в своих сочинениях отразил реакцию на происходящее в Барселоне. Позже,

убедившись в губительности режима, автор посвятит этому целый роман.
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Основная тематика романа – тоталитаризм, который охватывает все

стороны человеческой жизни. Главный герой романа проходит через все этапы

и оказывается неспособным существовать в заданных условиях.

Чтобы проследить становление героя, повествование можно поделить на

три этапа. Первый этап изображает мир одиночества Уинстона Смита во власти

режима. Герой отрешен от всех мест, которые есть в повествовании. Ему везде

одиноко и неуютно, создается ощущение  отсутствия быта и все, чем заполнен

сюжет – контроль и навязывание властей. Появляются яркие пятна – лозунги и

плакаты, которые будто врезаются в серую атмосферу произведения.

Начиная с первых глав, ощущается напряжение, передаваемое через

повествование героя. Существует два взгляда: изнутри и снаружи, которые

помогают сопоставить точки зрения на систему. Исходя из описаний города

становится ясно, что существование личности происходит в условиях полной

несвободы. Так, с первых страниц романа Дж. Оруэлл соз дает ограниченное

пространство романа, показывая, что реальное пространство – государственное,

не принадлежащее человеку. На начальном этапе романа уже можно

проследить важные черты, позволяющие отнести роман к антиутопии. В

первую очередь это ограниченное  пространство, которое сковывает героя и не

позволяет оставаться одному ни при каких обстоятельствах. А также,

ритуализация жизни общества, жизнь которого запрограммирована настолько,

что сил на самореализацию не остается.

Вторым этапом романа является влюбленность Уинстона и осознание

чувства собственного достоинства. Как только герой встречает Джулию, он

начинает преследовать ее, следить за поведением и манерами. Девушка

нравится герою, потому что она воплощает в себе дух бунтарства, она не

согласна с системой. Джулия оказалась способной на то, чего так боится

Уинстон – пойти против системы, он видит в ней воплощение своих мыслей,

именно это и привлекает его. Здесь мы находим еще одну особенность
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антиутопии – невозможность построения личной жизни – единственной сферы

жизни, в которой герой может реализовать себя. Но и здесь его ждет неудача,

на почве которой разворачивается главный конфликт произведения – человек

пытается пойти против системы и разрушить ее. Интрига завязывается именно

в тот момент, когда у героя появляется воля, желание противостоять.

Повествование происходит динамично и постепенно приходит к кульминации.

И наконец, завершающим этапом является описание мира пыток в

Министерстве любви, где герои получают наказание за свою попытку выйти из

системы. Некоторые исследователи проводят аналогию с адом Данте, где

героев наказывают за совершенные грехи. У Дж. Оруэлла ад изображен в конце

произведения и является своеобразным доказательством того, что ждет всех

людей, которые по закону жанра обязате льно захотят пойти по пути главных

героев.

Таким образом, рассмотрев поэтапно повествование в романе, можно

сделать вывод, что у Дж. Оруэлла нет целостности картины, которая создала бы

статичную и застывшую модель мира. Наоборот, скачкообразное

повествование позволяет проследить динамизм повествования и сделать образы

героев живыми.

Также, стоит отметить особенности развития конфликта в романе.

Конфликт носит как внешний, так и внутренний характер. Мы видим, что герой

– идейный центр повествования, через пр иступные мысли которого выражается

внутренний конфликт, а внешний достигается за счёт поступков, направленных

против системы. Внешний характер мира насилия на первый взгляд не кажется

герою ужасным, он постепенно всматривается в него, порождая внутри себя

желание вступить в схватку с государством. Именно в момент влюбленности

желание нарастает, а мысль о порочности системы чаще всплывает в сознании

героя. В герое развивается свое «я», он обретает оригинальный взгляд на

происходящее, что приводит к конфликту  с обществом.
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Еще одним важным элементом повествования является вымышленный

язык Новояз, который у Дж. Оруэлла является официальным государственным

языком. Он является необходимым средством общения в государстве Океания,

обозначая с помощью специальной лек сики еще и пространственно-временную

локализацию. Наличие слов маркеров помогает углубиться в реалистичность

повествования, производя эффект существующего государства, где нарочито

подчеркивается идея политический проблем. Функция Новояза носит отчасти

сатирический характер. Дж. Оруэлл был недоволен изменениям,

происходившим в английском языке, так как они шли по пути упрощения и

сокращения слов. Таким образом, он дал свою оценку этому процессу, создав

язык вербальной коммуникации в произведении.

Суммируя все вышесказанное, мы можем отметить, что Дж. Оруэлл

создал абсолютно новое произведение, наполнив его многочисленными

деталями. Он отошел от некоторых особенностей жанра  и сделал своих героев

живыми, перенес акценты и изобразил катастрофические последствия , уделив

основное внимание трагической судьбе личности. Дж. Оруэлл показал

энциклопедию тоталитарной идеи человечества и предсказал возможный исход

в случае, если общество доверится этой идее.

Другим примером классической антиутопии можно считать роман О.

Хаксли «О дивный новый мир». В отличии от пространства «1984», где

существует много мест и пространство открыто, мир Хаксли ограничен двумя

мирами: существует лаборатория, олицетворяющая цивилизацию, и лес –

жители которого предстают дикарями и вызывают ин терес.

Диктуя условия жизни и наделяя пробирки определенными умениями,

ученые строго регламентируют поведение, поступки и образ мышления людей.

В романе О. Хаксли все идентично и стабильно, а всякое нарушение

системности угрожает миру. Счастье героев заклю чается в желании

соединиться с системой и вторить мыслям себе подобных.
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В произведении присутствует деление на касты, что является

доминирующей темой романа. Альфы – представители наивысшего сорта,

занимают высокопоставленные посты и имеют больше привилеги й. Беты –

следующая каста, состоящая из женщин, являющихся потенциальными парами

для альф. Далее следуют гаммы и дельты, которые являются обслуживающим

персоналом, а последняя каста – эпсилоны,изображает умственно отсталых, не

способных выполнять никакую р аботу, кроме механической. Подобное

разделение подчеркивает противоречия и явное несоответствие между

кажущимся счастьем героев и реальностью.

Герои романов совсем не похожи: несмотря на схожесть конфликтов,

наличие любви и поглощающей системы, Джон оказы вается слабее и вешается,

проиграв схватку, в то время как Уинстон находит силы и сопротивляется до

конца, оставаясь в живых.

Приговор всему человечеству выражается у О. Хаксли в конце романа,

когда Джон вешается и тем самым логически подводит к мысли авт ора: мир с

идентичными людьми, где каждый лишен своего мнения и обречен на провал.

Наиболее ярким примером использования новояза в антиутопии является

роман Э. Берджеса «Заводной апельсин».Э. Берджес придумал свою вариацию

новояза – надсат, который сочетает в себе смесь английского и русского. В

отличие от романа Дж. Оруэлла, где новояз существует как компонент создания

атмосферы полного тоталитаризма, надсат используется подростками для

привлечения внимания взрослых и желания выделиться, самоутвердиться.

Э. Берджес разработал иной подход к жанру антиутопии. Помимо новой

функции языка, он описал ситуацию не в целом государстве, как это принято в

антиутопии, а внутри банды Алекса – главного героя произведения.

Что касается любовного конфликта, его в произведе нии нет. Вместо него

автор акцентирует внимание на музыку Баха, которую так любит Алекс. Если
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обычным явлением антиутопии является влюбленность главного героя, которая

зачастую и порождает конфликт, в «Заводном апельсине» показана любовь к

искусству и музыке. Подобный эффект заставляет читателя поверить в то, что

Алекс хороший человек, в котором доминируют светлые чувства, и поменять

свое мнение относительно героя. Таким образом, основным (и далеко не

типичным для антиутопии) конфликтом произведения являетс я человек и

общество, где государство принимает роль мерила и пробует исправить героя

посредством лоботомии, поставив на правильный путь.

Конец романа совсем неоднозначен. После вмешательства государства и

проведения лоботомии, герой не умирает, не кончае т жизнь самоубийством.

Наоборот, наблюдается отсутствие желания вернуться к прежней жизни. Алекс

не стремится пойти против и завершить спор с обществом, он завершает спор с

собой и не принимает себя прежнего.

Таким образом, антиутопия  довольно гибкий жанр, который умеет

трансформироваться и принимать разные облики. Заметим, что в романе Дж.

Оруэлла «1984» он включает в себя фантастическое  и реалистическое начало.

Антиутопия как бы вбирает в себя некоторые черты других жанров, обогащая

сюжет. Рассмотрев самые популярные английские антиутопии, мы убедились,

насколько изменчива природа жанра и как он поддается новым экспериментам.

Выводы к первой главе

В XX веке жанр утопии уходит на второй план и теряет свою

актуальность из-за невозможности существования в условиях стремительно

развивающихся государств. На смену приходит антиутопия, которая реагирует

на изменения в обществе и намечает новые тенденции его развития.

Антиутопия представляет собой динамично развивающийся жанр,

который получает активное развитие с XX века и не теряет актуальности в
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наши дни. На протяжении века жанр реагирует на политические, социальные,

одним словом, на все вызовы общества, чем и обуславливается его современная

популярность и актуальность.

Антиутопия обладает ярко выраженной жанровой природой. Она имеет

четкий структурный стержень и особую специфику образования. Тем не менее,

антиутопия способна аккумулировать в себе черты других жанров. Имея

развитую структуру, она способна усложнять повествование за счет налич ия

характерных черт других жанров.

Англия является страной расцвета жанра так как стремительное развитие

сильнейшей державы порождало сомнения в правильности выбранной

политики. Английская антиутопия связана с осознанием идеи прогресса.

Аграрная Англия дала писателям представления о надвигающемся кризисе, а к

XX веку прогресс достиг апогея и в глазах писателей стал разрушительной

силой всех институтов общества.  Колониальная политика Великобритании

находит все меньше одобрений, ориентиры писателей направлены  в сторону

разоблачения стереотипа о сильнейшей независимой державе. Они отражают

свое недовольство в романах, построенных на предупреждениях, с этим и

связано стремительное развитие антиутопии.

Наряду с любым другим жанром, у антиутопии есть свои главные черты,

а именно: вставная география, псевдокарнавал, ритуализация жизни,

антропоцентричность и динамизм. Все эти компоненты являются необходимым

условием для функционирования жанра. Соблюдение главных условий

напрямую влияет на широту повествования и глуби ну содержания романов

антиутопий.

Антиутопия как жанр не утрачивает свою популярность по сей день. Она

открыта к новым идеям и экспериментам, что не может не привлекать

современных писателей. Одним из таких писателей, развивающих жанр

антиутопии, является К. Исигуро. Его роман «Не отпускай меня» обрел
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широкую популярность в литературных кругах в связи с неоднозначной

трактовкой жанра. Речь об этом романе пойдет в следующей главе нашего

исследования.
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Глава 2. Образ Британии в романе К. Исигуро «Не отпускай меня»

Роман К. Исигуро «Не отпускай меня», опубликованный в 2005 году,

имел огромный успех. Большинство критиков склоня ются по сей день, что тема

романа неразрывно связана со смешанной идентичностью писателя.

Действительно, К. Исигуро принято считать мультикультурным автором. Тем

не менее, стоит обратить внимание на то, как объясняется мультикультурализм

в литературе.

По мнению О. А. Павловой, «мультикультурная» ли тература – это

литература, выражающая множество взглядов и интерпретаций на

идентичность, это сложный процесс, характерный больше для этнических

меньшинств и иммигрантов…» [Павлова, стр.18]. Согласимся с мнением

исследователя и обратим внимание, что роман «Не отпускай меня» нельзя

назвать мультикультурным исходя лишь из писательского происхождения.

Кадзуо Исигуро давно вошел в историю литературы как писатель со смешанной

идентичностью. Большинство исследователей называют его романы истинно

британскими, в то время как существует обратное мнение. В первых романах

писателя чаще находят японские мотивы. Тот факт, что К. Исигуро прожил

первые пять лет жизни в Японии и это оказало на него сильное впечатление –

не вызывает сомнений. Тем не менее, переехав в Англию,  писатель полностью

погрузился в другой мир и с раннего возраста был окружен кардинально другой

культурой. Более того, стоит отметить, что отец К. Исигуро был океанологом,

человеком из академической среды и семья переехала в Англию по

приглашению национального института Океанографии. Сам К. Исигуро

окончил писательское дело и получил степень магистра. П исатель признается,

что на японском говорит с трудом , и только в доме родителей [Мэйсон, стр.

336]. Это доказывает, что, несмотря на восточные корни, писател я можно

назвать больше британцем, успешно прошедш им культурную адаптацию в
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раннем возрасте. Более того, становление личности писателя произошло в

англоязычной среде, его по праву можно считать британцем по духу, несмотря

на японские корни. К. Исигуро проше л типичный путь человека, рожденного в

поколении мигрантов. Таким образом, исследуемый роман написан со стороны

британца, а не стороннего наблюдателя.

В своих романах К. Исигуро использует традиционно сложившиеся

жанровые формы, хорошо знакомые читателям. Роман «Не отпускай меня»

похож на классический роман -воспитание, в котором есть детские годы в

пансионе, взросление героев, первая любовь, разочарование. Тем не менее,

опираясь на традиционную форму, автор изменяет структуру романа и создает

антиутопию.

Современная антиутопия как жанр претерпевает существенные

изменения. В первую очередь это связано с отсутствием тоталитаризма –

господствующего режима XIX века, последствия которого являлись предметом

размышлений писателей-антиутопистов. Если Дж. Оруэлл стре мился показать

ужас и страх тоталитарного режима, то современная антиутопия отходит от

этого направления. Вместе с тем, она реагирует на актуальные проблемы

общества и стремится соответствовать заданным темам. Антиутопия К.

Исигуро выстраивается иначе: несмотря на то, что роман не содержит всех черт

жанра, он имеет антиутопическое начало. Писатель создает романо клонах,

показывая антигуманность человека.  К. Исигуро показывает мир, который

является проекцией на Британию, выращивающую клонов для донорства .

Долгие годы Англия занимала место главенствующей империи, что не

могло не отразиться в укоренившемся сознании ее жителей. Оппозиция

свой/чужой обозначила довольно четкую границу между государством и

остальным миром. Под «своим» подразумевается близкий, родно й,

принадлежащий к себе, или имеющий некое родство или совместную

деятельность, в то время как «чужой» – это зловещий, иностранный,

находящийся за границей родной культуры. Островное положение страны,
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владение огромными территориями на материке и господств ующие торгово-

экономические отношения позволяли Англии сформировать осознание

превосходства и выстроить систему, в которой страна  превосходила

других.Таким образом, английский национальный характер явление сложное.

Исторические реалии сформировали осознани е исключительности и

уникальности. Стремительный прогресс развития империи привели к кризису

ценностей, а желание вновь восстановить авторитет не покидает англичан.

2.1Хронотоп романа

Отличительной чертой жанра антиутопии является действие за пределами

реальности. Пространство в романе часто отгорожено от всего мира и

существует отдельно. В романе «Не отпускай меня» действие не определено и

точных указаний на время нет. Однако проблематика повествования относит

читателя в будущее – в специальных пансионах выращиваются клоны для

донорства. Стоит также отметить, что роман был написан в 2005 году, но

повествование в начале гласит «Англия, 90 -е годы». Пожалуй, это один из

первых случаев в антиутопии, когда за основу взята фантастическая фабула, но

повествование приходится на прошлое. Писатель проецирует будущее из

прошлого, он говорит про 90-е годы, но сам находится в 2005.Таким образом,

автор уженаходится в будущем, о котором пишет. К. Исигуро предвосхитил

создание альтернативной реально сти, которая в современном искусстве

является популярным жанром литературы и кинематографа. Эффект

достоверности достигается за счет существования современных реалий, в

котором находится человечество, но с добавлением сверх идеи.

К. Исигуро показывает, что цивилизация уже обладает потенциалом

клонирования и доводит роман до логического предела, что дает право назвать

произведение романом-предупреждением.

Отличительной особенностью жанра антиутопии является отгороженное

пространство, о котором упоминалось в  первой главе. В исследуемом романе
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отчужденным пространством является Хэйлшем – интернат, где выращивают

детей-клонов. Место окружено лесом, который окутан легендами о

таинственном исчезновении детей. Отметим, что в мифологии лес всегда был

признаком враждебности, а затруднения героев были связаны с походом в него.

Описание пейзажа являетсяважной особенностью романа. В тексте ему

уделяется особое место и не случайно. Согласимся с Е. Н. Беловой о том, что

прием психологического параллелизма помогает сформировать представление

о чувствах героя, избежав прямого упоминания о них [Белова 2011, стр. 73].

Солнце, выглядывающее лишь иногда в пасмурные дни, создает атмосферу

произведения и дает представление о жизни воспитанников Хэйлшема.

Интересно отметить, что частая смена погоды соотносится с чувствами героев.

Например, в день, когда Томми радостно пошел играть в мяч не зная , как над

нам хотят посмеяться мальчики, «…itmusthavebeenrainingearlierthatdaybecause I

canrememberhowthesunwasglintingonthemuddysurfaceofthegrass »1 [Исигуро 2010,

стр. 7]. Через изменения погоды чувствуется настроение Кэти Ш., которая рада

тому, что Томми пригласили играть, но в то же время переживает за своего

друга, зная намерения других ребят.

Для раскрытия образа Британии важным является забор, ограждающий

Хейлшем от остального мира. Подобно Британии, пансионат представляет

собой маленький остров, отгороженный от остальных. Воспитанники очень

боятся выходить за пределы забора и придумывают страшилки. Например,

история девочки, которая вышла за забор в лес и не смогла вернуться, а после

была найдена мертвой в лесу. Лесиграетособуюрольвисториях ,

оннакалялобстановку: «The woods played on our imaginations the most after dark,

in our dorms as we were trying to fall asleep. You al most thought then you could hear

the wind rustling the branches, and talking about it seemed to only make things

worse»2 [Исигуро 2010, стр. 50]. Намеренное ограждение клонов от внешнего

мира повышает секретность эксперимента, проводимого на территории

пансиона. С другой стороны, это огражде ние может быть и намеренным в
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случае, если люди знают правду и хотят абстрагироваться от нее, запрещая

клонам покидать это пространство и ограничиваясь лишь рассказами на

занятиях.

Так, на уроках географии воспитанникам подробно рассказывали про

графства Англии, сопровождая занятия картами и картинками изучаемых мест

для визуального восприятия. В романе звучат названия разных графств и

городов: Дувр, Дорсет, Дербишир, Норфолк, Уэльс, сомнений относительно

места действия романа не возникает. Особое внимание уделеноНорфолку,

единственному месту, чьих фотографий не было у мисс Эмили. После

объяснений опекуна, Норфолк становится загадочным местом для

воспитанников, разговор о котором еще не раз возникнет на страницах романа:

«“Forthatreason, it’s a peacefulcorne rofEngland, rathernice. But it’s also something

of a lost corner.”A lost corner. That’s what she called it, and that was what started it»
3[Исигуро 2010, стр. 65].

После уроков географии воспитанники стали называть краем потерь

комнату, где хранились потерянные вещи. Появилась шутка о том, что все

потерянное имущество Англии попадает в Норфолк. Интересно, что именно в

здесь будет найдена копия кассеты и именно  сюда отправятся ребята искать

копию Рут. Норфолк стал особенным местом в восприятии воспитанников. Это

единственный город рядом с Хейлшемом, который означал  связь с настоящим

миром, доступ в который до переезда в Коттеджи был запрещен.

Рутдажесоздаласобственнуютеорию,

котораявсемгероямказаласьправдоподобной: «when we lost something precious,

and we’d looked and looked and still couldn’t find it, then we didn’ t have to be

completely heartbroken. We still had that last bit of comfort, thinking one day, when

we were grown up, and we were free to travel around the country, we could always

go and find it again in Norfolk» 4[Исигуро 2010, стр. 66].

Более того, вспоминая интернат, Кэти Ш. рассказывает о шутках, которые

часто были связаны именно с Норфолком. Спустямноголетонапризнается :
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«Norfolkcametobearealsourceof comfort for us, probably much more that we

admitted at the time, and that was why we were still talking about it – albeit as a sort

of joke – when we were much older» 5[Исигуро 2010, стр.66]. Героиня осознает,

что подростковые шутки – своеобразная защитная реакция на вполне серьезную

тему: воспитанники мечтали туда попасть,  чтобы обрести себя. Эта маленькая

связь с миром помогала им не терять веру в возможность уехать и

путешествовать, стать свободным от всех правил и грядущих выемок.

Забор и лес, фигурирующие в романе, показывают отстраненность клонов

от внешнего мира и желание противостоять ему. Уроки географии с мисс

Эмили напоминают игру в графства в романе Д. Барнса «Англия, Англия»,

когда девочка искала пазл с графством, куда уехал ее отец. Так и Хэйлшем

предстает интернатом, которого на карте не существует, он скрыт от

посторонних взглядов, а значит, не имеет особой ценности для человечества.

Несмотря на фантастическую ситуацию, в которую помещено повествование в

романе, К. Исигуро оперирует реальными географическими названиями, что

доказывает принадлежность романа к жа нру антиутопии.

Характерная для Британии изменчивая погода часто появляется на

страницах романа как непосредственный герой произведения. Например ,

втотдень, когдаклонамрассказаливсюправду «The downpour had started while we

were changing... But the rain kept going» 6[Исигуро 2010, стр. 78]. КогдаКэтиШ.

переживалаопредстоящемразговоресРутпослессоры  «…rain and thunderstorms,

and we’d been cooped up indoors despite the humidity …it appeared to clear for the

evening, with a nice pink sunset» 7[Исигуро 2010, стр. 195]. В финале романа,

Кэти Ш. надеется, что ветер вернет ей Томми. Таким образом, пейзаж

разъясняет характер размышлений героя . Через описание погодных условий

вводятся новые мысли в произведении. Природа в романе – это место, где герой

обнажает свои чувства и переходит на новый уровень, раскрывая читателю

тайны.
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Встречая Мадам – единственного человека, приезжающего из города,

дети переполнены чувствами и площадка, к которой подъезжают машины в

Хэйлшем, освещена солнцем. Настоящий мир вызывает интерес

воспитанников, он кажется неизведанным и вопреки своей загадочности все

равно лучше, чем интернат. Мы видим желание воспитанников оказаться по ту

сторону забора, в настоящем мире.

ВовремяпоискакопииРут, которыйнеобвенчаетсяуспехом, друзьяшли

«through little backstreets hardly penetrated by the sun, the pavements so narrow we

often had to shuffle along in single fi le» 8[Исигуро 2010, стр. 154]. История поиска

«возможного я» произвела очень сильное впечатление на друзей. Сходство

женщины с Рут было совсем небольшое и при пристальном рассмотрении

оказалось сомнительным. Монолог Рут становится переломным моментом в

произведении. Он ошеломил всех друзей и в то же время стал очень ва жным

этапом на пути осознания клонами себя: « I

didn’twanttosaywhenyoufirsttoldmeaboutthis. But look, it was never on. They don’t

ever, ever, use people like that woman. Think about it. Why would she want to? We

all know it, so why don’t we all face it. We’ re modelled from trash. Junkies,

prostitutes, winos, tramps. Convicts, maybe, just so long as they aren’t psychos.

That’s what we come from. We all know it, so why don’t we say it? A woman like

that? Come on. Yeah, right, Tommy. A bit of fun. Let’s have a bit of fun pretending.

<…>Do you think she’d have talked to us like that if she’d known what we really

were?<…>We know it, so we might as well just say it. If you want to look for

possibles, if you want to do it properly, then you look in the gutter. You l ook in

rubbish bins. Look down the toilet, that’s where you’ll find where we all came from»
9[Исигуро 2010, стр. 167].

Несмотря на правдивость слов Рут, реакция остальных героев кажется

необъяснимой: они прерывают девушку и предлагают пойти дальше. Герои не

собираются изменять свою жизнь, они ее принимают. Для них важно понять и

принять свою судьбу, которая заранее предопределена: посл е очередной
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выемки они умрут. Зная это, никто из клонов не хочет сопротивляться и,

несмотря на негодования читателя, все остается по -старому.

Таким образом, погодный ресурс в романе имеет две функции: он не

только создает образ антиутопии, усиливаяатмосфер у обреченности, но и

наделяет пейзаж особенностями, которые используются для передачи чувств

героев. Как мы выяснили, в романе использованы типичные хронотопические

черты антиутопии. Тем не менее, они получают дополнительные особенности, в

чем заключается новаторство К. Исигуро. С одной стороны, мы видим

отдельное сконструированное пространство, которое представляет собой

закрытое отдаленное место, с другой – пространство вписано в условия

определенной страны. Например, у Дж. Оруэлла в «1984» нет точной стр аны, и

читатели догадываются, что это Советский Союз по наличию общей атмосферы

и по определенным деталям, в то время как у К. Исигуро наличие географии

вписывает роман в контекст Англии.

2.2 Мир клонов

Повествование в романе строится от первого лица – главная героиня Кэти

Ш. рассказывает о своем детстве. Для К. Исигуро этот выбор не случаен. В

своем интервью автор признается, что доверительная форма повествования  для

него очень важна, потому что она позв оляет следить за мыслями героя и

оставаться вокруг них, прослеживая динамику того, как они скрываются или

выходят на поверхность повествования [Мэйсон, стр. 347].

Началоромананапоминаетдневник : «My name is Kathy H. I’m thirty -one

years old, and I’ve been a  carer now for over eleven years» 10[Исигуро 2010, стр. 3].

Создается впечатление, что книга – это что-то очень личное, будто история и з

жизни или воспоминания.

С первого предложения читатель еще не знает, кто на самом деле Кэти

Ш., но обилие эвфемизмов («донор», «выемка», «завершить», «реабилитация»)

наводят на предположение о том, что это скорее медицинская сфера. Также
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бросается в глаза отсутствие фамилии. Героиню зовут не Кэти, а Кэти Ш., что

кажется странно и создает некую дистанцию между рассказчиком и читателем,

ощущается недосказанность и попытка скрыть правду. Другие имена,

возникающие в романе, тоже даны в краткой форме: Джеймс Б., Артур Х.,

Питер Н., Александр Дж. Онивходятвповествованиекакбывскользь : «…if I’d

never started choosing, how would I ever have got close again to Ruth and Tommy

after all those years?»11[Исигуро 2010, стр.4]. Несмотря на то, что отношение

героев друг к другу еще неизвестно, мы видим, как ласково их называет Кэти

Ш., что дает право предположить, что это ее  круг общения.

Чем дальше мы углубляемся в роман, тем больше новых подробностей

мы узнаем о героине. Кэти Ш. с детства жила в специальном интернате

Хэйлшем, который входит в повествование с первых страниц и создает

впечатление особенного, привилегированного заведения: « AndI’m a

Hailshamstudent – whichisenoughbyitselfsometimestogetpeople’sbacksup. Kathy H.,

they say, she gets to pick and choose, and she always chooses her own kind: people

from Hailsham, or one of the other privileged estates» 12[Исигуро 2010, стр.3].

Долгое время читатель остается в иллюзии, что Кэти Ш. – это человек, но к 44

странице происходят упоминания о донорстве и секретном разговоре Томми с

мисс Джеральдиной, которая придерживается позиции, что детям не

рассказывают правду и не учат многим вещам.

Позже становится ясно, Хэйлшем – специальный интернат, где

выращивают клонов для пересадки органов другим людям. По сюжету романа

на территории Англии существует несколько подобных интернатов для

выращивания клонов, но Хэйлшем среди них самый известный и престижный,

поэтому вызывает такую неоднозначную реакцию у воспитанников из других

мест: «Hailsham. I betthatwas a beautifulplace »13 [Исигуро 2010, стр. 5].

Пансион, в котором выращивают клонов, напоминает классический

английский пансион. Это место с большой территорией и несколькими

зданиями, в которых живут и учатся дети. Несмотря на отсутствие точных
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описаний здания в романе, обра з пансиона входит в повествование через

небольшие детали: Большой обеденный зал с высокими потолками, просторные

коридоры и поле, над которым «стоит туман». Перед читателем предстает образ

загадочной Британии, где в обычном пансионе выращивают детей -клонов,

проводя эксперименты над человеческой жизнью.

Важным моментом в жизни воспитанников были распродажи и ярмарки,

на которых они могли приобрести вещи за свои жетоны . Жетоны выдавали за

красивые картины, керамику, поделки и все, что делали воспитанники свои ми

руками. Лучшие работы выбирались для галереи – загадочное место, о

существовании которого всегда велись споры:

«ButdidwereallybelieveintheGallery? Today, I’m not sure. As I’ve said, we never

mentioned it to the guardians and looking back, it seems to me this was a rule we

imposed on ourselves, as much as anything the guardians had decided» 14[Исигуро

2010, стр. 32]. Для детей было важно слышать похвалу от опекунов. С одной

стороны, это было своеобразной платой за труд и старание, а с другой –

возможность вырасти в глазах сверстников и заслужить уважение.

Всевещи, приобретенныенаярмарках,

имелиособуюценностьичастохранилисьвсекрете : «You each had a wooden chest

with your name on it, which you kept under your bed and filled with your possessions

– the stuff you acquired from the Sales or the Exchanges» 15 [Исигуро 2010, стр. 38].

Подобное «имущество» – единственное, что могли позволить себе

воспитанники.

Так, например, любимой вещью из коллекции Кэти Ш. была кассета,

приобретенная на ярмарке, а именно запись песни «Не отпускай меня». Для

героини это символ любви и теплых воспоминаний о Х ейлшеме.

Рассказчик уделяет большое внимание кассете, в тексте предмет

упоминается 57 раз. Более того, каждое упоминание подлежит тщательному

описанию ситуации, в которой предмет появляется в руках героини. Так,

размышляя над важностью кассеты, рассказчик заявляет, будто предрекая все
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вопросы читателя: «Whatwassospecialaboutthissong? Well, the thing was, I didn’t

used to listen properly to the words;  I just waited for that bit that went: “Baby, baby,

never let me go…»16[Исигуро 2010, стр. 70]. Девушка признается, что ее мысли

расходились с действительным смыслом песни. Ситуация, в которой росла

девочка, сильно влияла на героиню, поэтому сюжет песни она

интерпретировала по-своему: «AndwhatI’dimaginewas a

womanwho’dbeentoldshecouldn’thavebabies, who’dreally,

reallywantedthemallherlife. Then there’s a sort of miracle and she has a baby, and she

holds this baby very close to her and walks around singing: “Baby, never let me

go…” partly because she’s so happy, but also becaus e she’s so afraid something will

happen, that the baby will get ill or be taken away from her» 17 [Исигуро 2010, стр.

70].

Оглядываясьвпрошлоеианализируясвоеповедение , Кэтипризнается,

чтоосознаваланелепостьсвоихмыслей : «Even at the time, I realised this couldn’t be

right, that this interpretation didn’t fit with the rest of t he lyrics. But that wasn’t an

issue with me. The song was about what I said, and I used to listen to it again and

again, on my own, whenever I got the chance» 18 [Исигуро 2010, стр. 70]. Рассказ

девушки – это взгляд со стороны на себя в детстве. Обнажая чувства, Кэти дает

некую оценку своим действиям. Подобный прием сближает рассказчика с

читателем и создает эффект достоверности повествования.

Среди всего сборника, самой важной является песня, которую так любит

героиня – «Не отпускай меня». Она не только отсылает нас к заглавию романа,

но и заставляет задуматься над семантикой названия. Оно связано с

интернатом, воспоминания о котором не покидают выросших воспитанников

до конца жизни. Онизнаютсвоепредназнач ениеимирятсясним.

Кассетабылапотеряна, аеекопияспустянескольколетнайдена : «…years

later, that day Tommy and I found another copy of that lost tape of mine in a town on

the Norfolk coast, we didn’t just think it pretty funny; we both felt deep down some
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tug, some old wish to believe again in something that was once close to our hearts» 19

[Исигуро 2010, стр.66].

Спустя много лет, герои смогут оглянуться назад и восстановить свои

чувства и эмоции, связанные с интернатом. Интересно отметить, что несмотря

на сложную ситуацию, герои не стремятся изменить ее или действовать

вопреки законам доноров.  В отличие от классической антиутопии , у героев нет

желания конфликтовать с обществом.

Другим примером любимой вещи воспитанника можно назвать пенал Рут.

В отличие от своей подруги Кэти Ш., которая в тайне хранила свою кассету и

лишний раз не слушала ее, не убедившись, что в спальне никого нет, Рут

нравилось показывать свою вещь. ВразговоресКэтиШ . Рутнамекнула,

чтовещьбылаподаренаопекуном , чтовызвалоогромноенегодованиеуподруги :

«Even after I’d seen the pencil case, the idea of a guardian giving a present like that

was so beyond the bounds, I hadn’t seen it coming at all. So once Ruth had said what

she’d said, I wasn’t able, in my usual way, to let the emotional flurry just pass. I just

stared at her, making no attempt to disguise my anger» 20 [Исигуро 2010, стр.

57].Кэти Ш. испытывала ревность по отношению к опекуну, она хотела тоже

внимания и подарков, поэтому особое отношение к Рут ее задело.

Оба примера доказывают, насколько значимыми были вещи с ярмарок и

распродаж. Несмотря на то, что появление пенала так и осталось загадочным,

поведение девочек сильно контрастирует. КэтиШ .

воспринималакассетукакнечтоинтимное , что-то,

чтонельзявыставлятьнавсеобщееобозрение : «I suppose it had something to do

with it being a secret, just how much it had meant to me. Maybe all of us at Hailsham

had little secrets like that—little private nooks created ou t of thin air where we could

go off alone with our fears and longings» 21 [Исигуро 2010, стр. 73]. Для девочки

это была возможность скрыться от всех и раствориться в своих мыслях,

убежать от повседневной атмосферы в придуманный мир, где она

действительно была счастлива.
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В то же время для Рут пенал был возможностью самореализоваться в

глазах сверстников, зацепившись за  мелкую деталь, девочка соперничала со

своей подругой. Это была попытка превознести себя и показать

исключительность своего положения, даже если это таковым не являлось.

Также, это показывало отношение людей к клонам, которые не осознавали

важности своих поступков, выбирая фаворитов. Единственное, что

действительно сближает героинь – попытка выделиться, желание быть не

похожими на остальных. Только для Кэти Ш. это заключалось в создании

своего уникального внутреннего мира, а для Рут – возможности привлечь

внимание друзей.

Тенниска Томми тоже была куплена на распродаже и Кэти Ш. уделяет

этому достаточное внимание. Онапереживает , чтоТомминаделеенаигру, зная,

какмногозначитэтотпредметдлямальчика : «…I noticed Tommy was wearing the

light blue polo shirt he’d got in the Sales the previous month—the one he was so

proud of»22 [Исигуро 2010, стр. 8].

Мы видим, что все предметы, купленные на распродажах и ярмарках,

имеют совершенно особый, порой сакральный смысл для воспитанников.

Каждая вещь входит в повествование как важный элемент для раскрытия

характера ее владельца. Позволим себе предположить, что наличие этих

предметов доказывает присутствие чувств и привязанностей клонов, которые

свойственны людям. Это единственные вещи, которые отличают детей и могут

претендовать на уникальность.

Так, например, с самого начала романа, как это уже отмечалось ранее ,

деятельность Кэти Ш. до конца не ясна. Более того, о том, что это клон, а не

человек, мы узнаем намного позже. Тем не менее, на страницах романа

присутствует единственная календарная дата – год выпуска пластинки Джуди

Бриджуотер, песню которой так любит девочка – которая наводит на мысль о

главной теме романа.
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Попробуем предположить, что дата (1956) связана с открытием молекулы

ДНК. Подобное открытие положило начало попыткам создания искусственной

жизни в пробирке. Значимость мировых открытий заключается в том, что

широта их распространения не знает границ. К. Исигуро обращает внимание

читателя на масштабность генетических исследований и показывает, к чему это

приведет, если эксперименты зайдут слишком далеко.

Воспоминания Кэти Ш. – попытка осмыслить, что значили герои друг для

друга. Лишь единственный раз Кэти Ш. и Томми попробуют попросить

отсрочку от выемки. Слухи о возможной отсрочке были давно известны. Тем не

менее, подготовка к разговору с опекуном очень сложно дается Томми:

«Tommygave a sighandputhisheaddeeperintomyshoulder. Someone watching might

have thought he was being unenthusiastic, but I knew what he was feeling. We’d

been thinking about the deferrals, the theory about the Gallery, all of it, for so long —

and now, suddenly, here we were. Itwasdefinitely a bitscary»23 [Исигуро 2010, стр.

240].

Сомнения героев не напрасны. Учитывая, как распределена их жизнь,

можно понять, насколько они привыкли действовать по инстр укциям,

отклонений от которых не существует. Здесь героям преподносится шанс

действовать вне закона, самостоятельно решить дальнейшую судьбу и хоть на

небольшое время побыть собой. Это и пугает героев, ведь помимо отказа,

который может расстроить влюбленны х, неизведанное будущее кажется

ненадежным, они теряются и не знают, как себя вести: « “Ifwegetthis,” hesaid,

eventually. “Just suppose we do. Suppose she lets us have three years, say, just to

ourselves. What do we do exactly? See what I mean, Kath? Wheredowego?”»24

[Исигуро 2010, стр. 240].

2.3 Мир людей в романе

За стенами Хэйлшема находится много опекунов, которые принимают

непосредственное участие в жизни воспитанников. Они безусловно имеют
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авторитет и их влияние на формирование мировоззрения клонов не вызывает

сомнений. Для того, чтобы разобраться, кто является представителем люд ей в

романе, стоит обратить внимание на опекунов и на то, как они входят в

пространство романа.

Пожалуй, самым первым опекуном является мисс Эмили – одна из

основательниц интерната Хэйлшем. Описание внешности опекуна не совсем

стандартно. Вместо типичных ч ерт лица, цвета глаз и волос Кэти Ш. уделяет

внимание мелким деталям, по которым читатель без труда может представить

образ воспитателя: «MissEmily, ourheadguardian, wasolderthantheothers. She

wasn’t especially tall, but something about the way she carried  herself, always very

straight with her head right up, made you think she was. She wore her silvery hair

tied back, but strands were always coming loose and floating around her<..>We were

all pretty scared of her and didn’t think of her in the way we did t he other guardians.

But we considered her to be fair and respected her decisions; and even in the Juniors,

we probably recognised that it was her presence, intimidating though it was, that

made us all feel so safe at Hailsham» 25 [Исигуро 2010, стр. 39].

Хорошая осанка и убранные волосы – пример для подражания,

выбивающиеся пряди – знак постоянной загруженности и отсутствия

свободного времени – все это помогает судить об отношении мисс Эмили к

воспитанникам: как человек, создавший это место, она принимала

непосредственное участие в воспитании клонов. Ее заботили малейшие

изменения в пансионе. Ей было важно создать правильную атмосферу для

клонов и окружить их заботой и  любовью, которую обычно получают дети от

родителей. Частые собрания, беседы – повод сблизится и почувствовать

умонастроение клонов, а также лишний раз предостеречь их от бед и ошибок.

Несмотря на страх перед опекуншей, дети испытывали безграничное уважени е

к ее способностям: «MissEmilyhadanintellectyoucouldslicelogswith »26 [Исигуро

2010, стр43]. Интеллект, которым можно резать на части бревна подразумевает,
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что опекунша имеет довольно ясную ц ель и холодный расчет по отношению к

клонам.

ДругимпримеромопекунаявляетсямиссЛюси ,

наделеннаяследующимиособенностями

«MissLucywasthemostsportingoftheguardiansatHailsham ,

thoughyoumightnothaveguesseditfromherappearance . She had a squat, almost

bulldoggy figure, and her odd black hair, when it grew, grew upwards so it never

covered her ears or chunky neck» 27[Исигуро 2010, стр. 26].Опекунша предстает

некрасивым бульдогом, в котором нет мес та женственности и женскому началу.

Сравнивая отношение воспитанников к опекунам, создается впечатление,

что мисс Эмили олицетворяла строгую маму, которая пресекала все шалости

детей и плотно занималась их воспитанием, в то время как воспоминания о

мисс Люси довольно нейтральны. Позже выяснится, что молодая опекунша не

поддерживала политику Хэйлшема и была сторонником того, чтобы клонам как

можно раньше сообщили правду. Ее попытки рассказать ученикам чуть больше

были очень эмоциональными и не обвенчались ус пехом – вскоре она покинула

Хэйлшем. Тем не менее, это был человек, который пытался сгладить трудности

взросления клонов. Наиболее ярко это выражено в сцене разговора Кэти Ш. с

Томми, который испытывал трудности в общении со сверстниками и отличался

эмоциональной нестабильностью. Видя все это , мисс Люси зовет мальчика на

разговор, после которого он признается: « A coupleofmonthsback, I

hadthistalkwithMissLucy. And I felt much better afterwards. It’s hard to explain. But

she said something, and it all felt mu ch better»28 [Исигуро 2010, стр. 23].

Намерения опекуна прозрачны: она пыталась убедить Томми, который

выбивался из группы остальных воспитанников своим поведением и

нежеланием рисовать, что это не главное и заставлять себя вопреки

внутреннему сопротивлению не нужно, как и не нужно быть похожи м на

других.
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Ни один опекун не вызывал столько эмоций, как человек из настоящего

мира – Мадам. Появление женщины всегда было внезапным для опекунов, они

не знали ни ее настоящего имени, ни любой другой информации. Она

приезжала в интернат, чтобы отбирать работы воспитанников на выставки. «We

called her “Madame” because she was French or Belgian …She was a tall, narrow

woman with short hair, probably quite young still, though at the time we wouldn’ t

have thought of her as such. She always wore a sharp grey suit, and unlike the

gardeners, unlike the drivers who brought in our supplies —unlike virtually anyone

else who came in from outside—she wouldn’t talk to us and kept us at a distance with

her chilly look»29 [Исигуро 2010, стр. 32].

Первое, что бросается в глаза – наличие описания внешности, что уже

отличает героя от остальных. Все приезды Мадам в интернат вызывают

колоссальные эмоции со стороны воспитанников. Они ждут, подсматривая в

окно, стараясь уловить малейшие движения загадочного героя . Для детей это

проводник в настоящий мир, поэтому Мадам уделяется большое внимание.

Клоны придумывают ситуацию, исход которой окажется неожиданным. В

попытке внезапно подловить Мадам кроется желание наладить контакт между

человеком и клоном и посмотреть р еакцию человека. Ксожалению ,

теорияподтвердилась: «And I can still see it now, the shudder she seemed to be

suppressing, the real dread that one of us would accidentally brush against

her<…>Ruth had been right: Madame was afraid of us. But she was afraid o f us in

the same way someone might be afraid of spiders. Wehadn ’tbeenreadyforthat»30

[Исигуро 2010, стр. 35].

Сравнение реакции Мадам с реакцией на пауков показывает какое

разочарование постигло клонов. Герои впервые пошли на конт акт и испытали

чувство негодования. Мадам знала, кем являются дети , и ее реакция была бы

нормальной для человека, но не для клона. Вспоминаяэтотэпизод , КэтиШ.

сформулируетужаснуюправдуспустямноголет : «when you realise that you really

are different to them; that there are people out there, like Madame, who don’t hate



44

you or wish you any harm, but who nevertheless shudder at the very thought of

you—of how you were brought into this world and why —and who dread the idea of

your hand brushing against theirs. The  first time you glimpse yourself through the

eyes of a person like that, it’s a cold moment. It’s like walking past a mirror you’ve

walked past every day of your life, and suddenly it shows you something else,

something troubling and strange» 31 [Исигуро 2010, стр. 36].

Таким образом мы видим, что в намерениях Мадам не было желания

обидеть детей. Ее реакция была предсказуема, учитывая правду, которую она

знала. Тем не менее, для воспитанников интерната это не стало очев идным.

Дети оказались беспомощны перед настоящим миром, они не думали, что их

так воспримут. Высказывания взрослой Кэти Ш. представляют не просто

пересказ детства, а глубокий анализ прошлого. Вспоминая свои эмоции,

девушка соотносит их с реальностью и срав нивает встречу человека и клона с

зеркалом, так как с одной стороны, это показывает действительную схожесть

клонов с людьми, а с другой – демонстрирует открытость и искренность

клонов, которые перенимают привычки людей и учатся любить и чувствовать,

становясь человечнее.

Самое печальное открытие ждет клонов в разговоре с Мадам и мисс

Эмили, когда Томми и Кэти Ш. приехали просить отсрочку. Эпизод разговора

клона с людьми является ключевым для раскрытия философии романа и

требует тщательного анализа.

Подготовка к разговору длилась долго и беспокоила клонов. КэтиШ .

вспоминает: «I’d had in my mind this picture of me and Tommy standing in front of

that door, working up the nerve to press the bell, then having to wait there with hearts

thumping»32 [Исигуро 2010, стр. 241]. Никто не ожидал, что встреча с Мадам

будет обескураживающей для дальнейшей судьбы героев. Помимо Мадам, в

доме оказалась мисс Эмили, которая и раскрыла правду.

Работы для Галереи собирались для того, чтобы доказать остальному

миру человечность клонов. Специальные выставки были организованы именно
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с этой целью, так как большинство не верило в существование души у клонов.

«We took away your art because we thought it would reveal your souls. Or to put it

more finely, we did it to prove you had souls at all»33 [Исигуро 2010, стр. 255].

При разговоре с мисс Эмили, Кэти Ш. смогла найти ответы на все

вопросы. Люди действительно сомневались в наличии душ у клонов, потому

боялись их «как боятся пауков». Отношение к клонам со стороны людей было

хладнокровным, они «существовали только как материал для медицины»,

воспринимались предметом, чем -то неодушевленным. Оказалось, что отсрочки

от выемки органов, на котор ую так надеялись Кэти Ш. и Томми, не существует

и несмотря на старания мисс Эмили разоблачить слухи, они по -прежнему

существовали и причиняли боль воспитанникам, которые приезжали к

опекунам и просили продлить срок своей жизни.

Мисс Эмили не скрывает, что в погоне за открытиями, люди

руководствовались только своими чувствами , в попытке улучшить условия

жизни: «Sofor a longtimeyouwerekeptintheshadows,

andpeopledidtheirbestnottothinkaboutyou. And if they did, they tried to convince

themselves you weren’t really like us. That you were less than human, so it didn’t

matter»34 [Исигуро 2010, стр. 258]. Именно по этой причине проходили

мероприятия, где люди могли посмотреть на произведения клонов и, возможно,

изменить свое мнение, признать их такими же лю дьми. Мисс Эмили сыграла

большую роль в «очеловечивании» клонов, она пыталась доказать миру, что у

них есть душа, чувства. Она оказалась частью системы и должна была

выращивать клонов для людей, но постепенно стала проникаться к существам и

испытывать чувства.

Важно отметить, что при разговоре с клонами, Мадам держится очень

официально, обращаясь к Томми «молодой человек» и на вы, в то время как

мисс Эмили испытывает самые светлые чувства к воспитанникам, которые

стали так дороги ее сердцу. Она называет их «мои дорогие», «милый мальчик»,
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«дорогая моя», что создает доверительный тон беседе и будто возвращает всех

ее участников в Хэйлшем, в то место, где все были счастливы.

После беседы Кэти Ш. вспомнит ситуацию, когда Мадам увидела ее

маленькой девочкой, танцующей с подушкой в руках и услышит: « But I

sawyouanditbrokemyheart. AndI’veneverforgotten »35 [Исигуро 2010, стр. 267].

Мадам оказалась не такой суровой, ка к представляли ее дети. Мы видим, что

серый костюм, строгий взгляд – всего лишь образ. Мадам тоже прониклась

чувствами к клонам, она осознала, что вопреки представлениям многих, это не

материал для выемок.

ВконцеразговораонапересилитсебяидотронетсядоКэтиШ ., назвавих

«poorcreatures»: «She reached out her hand, all the while staring into my face, and

placed it on my cheek. I could feel a trembling go all through her body, but she kept

her hand where it was, and I could see again tears appearing in her eyes» 36 [Исигуро

2010, стр. 267].В данной сцене К. Исигуро создал аллюзию на жест принцессы

Дианы, которая впервые в мире показала свое отношение к больным СПИДом,

и пожала им всем руки, сняв белые перчатки.

Мир людей и мир клонов сталкивается в конце романа и образует

символический финал.  Клоны смогут найти ответы на вопросы, волновавшие

их в детстве, и разобраться в себе. Но люди так и не смогут принять их, пример

мисс Эмили и Мадам скорее исключение. Это единственные люди, которые не

отрицали факта существования интерната и не хотели о н ем забыть. Наоборот,

они принимали непосредственное участие в развитии своей теории

«очеловечивания» клонов и пытались изменить представления большинства.

Финальная сцена с Мадам – это принятие своей вины, извинение за то, что

было сделано людьми.

Финал романа трагичен. Томми просит Кэти Ш. найти ему другого

помощника, потому что он не может допустить, чтобы его возлюбленная

видела его в таком состоянии. После четвертой выемки он умирает. Роман

заканчивается словами Кэти Ш., которая садится за руль чтобы
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«todriveofftowhereveritwas I wassupposedtobe »37 [Исигуро 2010, стр. 282].

Девушка не хочет менять свою жизнь, она воспринимает ее как робот, который

четко следует инструкциям и не хочет отклониться от курса.

Выводы ко второй главе
В романе «Не отпускай меня» К. Исигуро обличает порочность

человеческой стороны и показывает ч увство растерянности и негодования

перед выстроенной системой выращивания клонов.  Автор уделяет большое

внимание образу Британии, который раскрывается в романе за счёт разных

особенностей и деталей.

В первую очередь, в романе показан пансион с опекунами, к оторые

воспитывают клонов по английской модели, стараясь прививать высшие

моральные ценности, любовь к искусству и творчеству. В то же время опекуны

держат большую дистанцию между собой и воспитанниками, создавая строгую

дисциплину и четкий режим.  Намерения опекунов скрыты за маской любви и

сострадания, которые они проявляют к клонам, в то время как основная идея

пансиона очевидна.

Герои К. Исигуро исключительны, они не похожи на других героев

литературы. Рассказчик заново переживает прошлое, которым делитс я с

читателями. Сбивчивая манера повествования и частые смены тем создают

доверительный тон и достоверность рассказа.

К. Исигуро сравнил два мира, кардинально отличающихся друг от друга.

Высшая ценность, по мнению автора, заключается в человечности. Парад окс

романа в том, что люди являются представителями того мира, который в

меньшей степени проявляет человечность.Наличие любимых вещей и

привязанность клонов друг к другу образует мир чувств, который доказывает

наличие человеческих чувств у клонов. Наличие большого забора в романе

показывает дистанцированность людей, которые увезли клонов так далеко,

чтобы не вспоминать об их существовании.
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Ностальгическое прошлое является противопоставлением настоящего,

которое пугает своей неизвестностью. Согласимся с Е. Н. Беловой, что

«романная ткань настолько плотна, что незначимых, проходных сюжетных

ходов практически нет» [Белова, стр.114]. Кэти Ш. вспоминает детство с

большой теплотой несмотря на  правду, которую рассказали клонам.

Британия выражается в первую очередь в отношении людей к клонам.

Атмосфера недоверия и потребительства со стороны людей выражает основную

мысль К. Исигуро. Люди оказались способны создать клонов для продления

своей жизни, воспитать их в самых благоприятных условиях, прививая

истинные человеческие ценности, показать свою любовь и чувства к

существам, а потом хладнокровно отправить на выемки. Таким образом,

опекуны с самого начала преследовали определенную цель и несмотря на свои

чувства, не пытались изменить систему выращивания кло нов.
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Заключение
Жанр антиутопии занимает значительное место в современной

литературе. В первую очередь, э то связано с гибкостью жанра, широта

которого не знает границ. Антиутопия становится во всех смыслах

главенствующим жанром XX века в связи со своей способностью

аккумулировать черты других жанров. Вместе с этим, она реагирует на

общественные всплески и выр ащивает зерно беспокойства и сомнений, доведя

его до логического предела.

Тем не менее, антиутопия как жанр имеет ряд особенностей. Среди

основных выделим действие за пределами реальности или в отгороженном

месте (вставная география), отсутствие точного ук азания времени,

ритуализация жизни и зацикленные события, динамика в развитии сюжета,

внимание и концентрация на личности и наличие конфликта как обязательного

компонента, который является поводом для начала действия.

В исследуемом романе «Не отпускай меня » антиутопия реализуется в

несколькоином ключе. К. Исигуро не стремиться следовать четким законам, он

выбирает свободный стиль повествования. Отталкиваясь от предшественников,

автор создает свою антиутопию, наделяя ее неповторимыми чертами. Так,
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например, время и пространство в романе является синтезом будущего и

настоящего. Автор отсылает читателей в будущее, но пишет о прошлом.

Подобная схема пространства в антиутопии встречается впервые. Мы делаем

вывод, что хронотоп произведения трансформируется и получ ает

дополнительные особенности.

В тексте К. Исигуро конфликт выражается в его явном отсутствии: клоны

не способны пойти против воли людей, вместо этого люди начинают з амечать,

что клоны способны мыслить, чувствовать, рассуждать и любить, что начинает

стирать грань между ними. Это и становится поводом для беспокойства: клоны,

выращиваемые для донорства, становятся человечнее, и отличить их от людей

не представляется возможным.

Мир людей в романе жесток. Несмотря на доброту опекунов, они держат

большую дистанцию между собой и учениками, называют их “poorcreatures” и

создают комфортные условия в пансионе. Конечная цель опекунов – воспитать

здоровые органы для успешных выемо к. Мисс Эмили – директор пансиона,

которая предстает доброй опекуншей и вызывает уважение у учеников, создает

иллюзию своих намерений. Несмотря на честный разговор с клонами в конце

романа, где она признается, что пыталась показать другим человечность клон ов

на примере выставок, женщина с интеллектом «как у бритвы» имела

определенную цель: она стремилась вырастить здоровые организмы вне стресса

и влияния окружающей среды.

Наивысшей формой отстранения людей от клонов является Мадам,

которая создает аллюзию на принцессу Диану и находится вне пансиона,

олицетворяя собой единственногопредставителя мира людей. Через образ

Мадам мы видим отношение клонов к настоящему человеку и желание

контакта, а с другой стороны – тотальная отстраненность и желание

абстрагироваться от существ.

Обратным предстает мир клонов. Несмотря на важность и значимость

поднимаемой темы мир клонов симпатичен читателю. В нем нет лжи и
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предательства, все клоны вбирают только лучшие качества человека. Конфликт

между людьми и клонами существует т олько со стороны реальных людей.

Клоны не способны сопротивляться, в то время как люди стремятся оградиться

от них и помещают пансион в отдаленное место.

Таким образом, изучив жанр антиутопии и рассмотрев его проявление в

романе, мы делаем вывод, что К. И сигуро развил жанр антиутопии и внес

новые черты для дальнейшего развития. Также, проанализировав мир людей и

мир клонов в романе, мы увидели образ Британии, который реализуется через

отдаленное пространство интерната Хейлшем, наличие географических

объектов, построение системы воспитания клонов и главное – через

антигуманное отношение людей и их лицемерие по отношению к существам.

Роман наполнен атмосферой недоверия и несмотря на благоприятные условия

жизни клонов, бесчеловечность людей заключается в потре бительском

отношении к клонам.

Губительность системы отражает характер современной Британии,

которая доказывает, что у современного человека нет идеи человечности, он

готов пойти на любые эксперименты для улучшения качества жизни и способен

преступить через все нормы морали и нравственные ценности, руководствуясь

идеей потребительства и обогащения.

К. Исигуро показал, что люди не способны остановить систему и вопреки

кажущимся чувствам и состраданию, возникающему к клонам, конечная цель

оказывается важнее.  Опекуны привязали клонов к себе для создания полного

доверия, создали идеальные условия существования, чтобы потом

бесчеловечно отправить клонов на выемку органов.
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Приложение

1 Светило яркое солнце, но утром, наверно, прошел дождь: я помню, как

на травеблестела грязь [Исигуро 2013, стр. 15].
2 Сильней всего лес действовал на наше воображение в темнойспальне,

когда мы пытались уснуть. Нам чуть ли не слышалсяшум ветвей при поры вах

ветра, и от разговоров обо всем этомделалось еще хуже [Исигуро 2013, стр.

113].
3 Поэтому Норфолк – тихий край, довольно мирный, приятный. Но в

каком-то смыслепотерянный. Потерянный край. Край поте рь. Так онаназвала

Норфолк, и с этого-то все и началось [Исигуро 2013, стр. 91].
4 «…если ты потеряла что-нибудь ценное, искала-искала и не нашла, ты

не должна была отчаиваться. У тебя оставалось последнее утешение – мысль,

что когда-нибудь, когда ты вырастешь и тебе позволят свободно ездить по

стране, ты, если захочешь, сможешь отправиться в Норфолк и

найтипотерянное» [Исигуро 2013, стр. 92].
5 «Норфолк стал для нас настоящим, большим утешением, которое,

пожалуй, значило гораздо больше, чем мы представляли себе тогда, – потому-



57

то мы и став постарше говорили на эту тему, пусть и в шутливом тоне»

[Исигуро 2013, стр. 92].
6 «Пока мы переодевались, полил сильный дождь, и в ожидании

мыстолпились на веранде под навесом. Но ливень не переставал…»[Исигуро

2013, стр. 114].
7 «Стоял очередной летний день с ливнями и грозами, и мы волей -

неволей сидели в помещении, где тоже было сыро. Т ак что когда к вечеру небо

расчистилось и стал разгораться красивый розовый закат» [Исигуро 2013, стр.

186].
8 «…по маленьким боковым улочкам, куда солнце почти не могло

пробиться, где тротуары были такиеузкие, что часто приходилось идти гуськом

[Исигуро 2013, стр. 208].
9 «Я не хотела говорить, когда в первый раз от вас об этом услышала. Но

поймите простую вещь: это дело безнадежное. Они никогда,никогда не берут

таких, как эта женщина. Сообразите: с какой стати оназахочет? Мы все это

понимаем, только признаваться себе не желаем. Нет, мы скопированы совсем

не с таких…Мы скопированы с отбросов. С наркоманов, проституток, пьяниц,

бродяг. Кое-кто, может быть, с заключенных – с тех, которые не психи. Вот от

кого мы произошли. Мы все это понимаем, так почему прямо не сказать? От

такой женщины? Как же, держи карман. Да, ты прав, Томми. Так, развлечение.

Приятно себя кем-то вообразить. <…> Думаете, она бы так же с нами говорила,

если бы знала, кто мы такие? <…> Раз мы это понимаем, чего молчать? Хотите

искать «возможные я», всерьез хотите – так ищите на помойке. В сточной

канаве. В толчке ищите – вот откуда мы все вышли» [Исигуро 2013, стр. 222 –

223].
10 «Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с

лишним лет как помогаю донорам» [Исигуро 2013, стр.9].
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11 «И, безусловно, не могла бы выбирать – не сблизилась бы снова,спустя

годы, с Томми и Рут» [Исигуро 2013, стр. 11].
12 «Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема – одного этого иногда

хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может

выбирать кого захочет и выбирает только своих – воспитанников Хейлшема

или какого-нибудь другого привилегированного заве дения» [Исигуро 2013, стр.

10].
13 «Хейлшем. Там, наверно, было замечательно» [Исигуро 2013, стр. 12] .
14 «Но действительно ли мы верили в существование Галереи? Сегодня я

в этом не убеждена.  Как я уже сказала, мы никогда не упоминали о ней в

разговорах с опекунами, и мне сейчас кажется, что это правило мы настолько

же установили для себя сами, насколько оно исходило от опекунов» [Исигуро

2013, стр. 47].
15 «У каждого под кроватью стоял именной деревянный сундучок, где

хранилось личное достояние, приобретенное на Распродажах и Ярмарках»

[Исигуро 2013, стр. 56].
16 «Что, собственно, в этой песне было такого? К словам, надосказать, я

толком не прислушивалась – просто дожидаласьэтого места: «Детка, детка, не

отпускай меня…» [Исигуро 2013, стр. 97].
17 «И мнепредставлялась женщина, которой сказали, что у нее не

можетбыть детей, – а она всю жизнь очень-очень хотела их иметь.Потом

случается какое-то чудо, у нее рождается ребенок, и онаприжимает этого

ребенка к себе, ходит с ним и поет: «Детка,детка, не отпускай меня…» Поет

отчасти потому, что оченьсчастлива, но еще и потому, что очень боится чего -

то, чтоможет произойти, – что дитя заболеет или его отнимут у нее»  [Исигуро

2013, стр. 97].
18 «Я и тогда понимала, что это неверное толкование, что оно

противоречит другим словам песни. Но для меня это было не важно. Песня
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была о том, о чем я сказала, и я слушала ее одна снова и снова при первой

возможности» [Исигуро 2013, стр. 97].
19 «И не случайно годы спустя, когда мы с Томми нашли в Норфолке в

приморском городе другой экземпляр потерянной мной кассеты, мы не

подумали, что это забавно и только. Мы оба  почувствовали глубоко внутри

какой-то толчок, какое-то ожившее желание опять поверить в то, что раньше

было дорого нашему сердцу» [Исигуро 2013, стр.92].
20 «Даже после того, как я увидела пенал, мне и в голову не могла прийти

дикая мысль, что это подарок опекуна. Поэто му, услышав слова Рут, я не

смогла, как обычно, справиться с наплывом переживаний. Я смотрела на нее,

даже не пытаясь скрыть злость» [Исигуро 2013, стр. 81].

21 «Мне кажется, моя скрытность имеет отношение к тому, как много

значила для меня кассета. Возможно, у всех у нас в Хейлшеме были такие

маленькие секреты – маленькие личные убежища, сот воренные из ничего, из

пустяка, убежища, где ты уединяешься со своими смутными страхами и

желаниями» [Исигуро 2013, стр. 101].
22 «…я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в

прошлом месяце на Распродаже и которой очень гордился» [Исигуро 2013, стр.

16].
23 «Томми вздохнул и глубже зарылся лицом мне в плечо . Со стороны

могло бы показаться, что он не испытывает большого энтузиазма , – но я-то

знала, что́ он 41 чувствует. Сколько времени мы все это обдумывали –

отсрочки, его теорию насчет  Галереи и прочее – и теперь вдруг пожалуйста.

Само собой, это немножко пугало» [Исигуро 2013, стр. 324].
24 «Если у нас получится, – сказал он наконец. Предположим. Вот она нам

дала три года – делайте что хотите. И что мы тогда? Понимаешь, Кэт, о чем я?

Куда мы отправимся?» [Исигуро 2013, стр. 324].
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25 «Мисс Эмили, наша главная опекунша, была старше остальных. При

среднем росте она казалась высокой из -за осанки: мисс Эмили всегда ходила с

прямой спиной и высоко поднятой головой. Седоватые волосы онастягивала к

затылку, но пряди постоянно выбивались и реяли вокруг ее головы Мы все

здорово ее боялись и относились к ней иначе, чем к другим 42 опекунам. При

этом считали мисс Эмили справедливой и уважали ее решения; даже в младших

классах мы, кажется, чувствовали, что именно ее присутствие, пусть и

внушающее некоторый страх, дает нам в Хейлшеме ощущение общей

безопасности» [Исигуро 2013, стр. 57].
26 «Интеллект у мисс Эмили был как бритва» [Исигуро 2013, стр 63].
27 «Мисс Люси по праву считалась в Хейлшеме самой спортивной

опекуншей, хотя по ее виду не всякий мог бы такое предполо жить. Коренастая,

она чем-то напоминала бульдога, и ее черные волосы странно росли вверх и

никогда не закрывали ни ушей, ни короткой толстой шеи» [Исигуро 2013, стр.

39-40].
28 «Месяца два назад у меня был разговор с мисс Люси. И после него мне

стало гораздо лучше. Это трудно объяснить» [Исигуро 2013, стр. 36].
29 «Мы называли ее между собой Мадам, потому что она была

француженка или бельгийка…Это была высокая худая женщина с короткой

стрижкой, видимо, еще довольно молодая, хотя тогда мы считали по -другому.

На ней каждый раз был элегантный серый костюм, и  в отличие от садовников,

от шоферов, привозивших нам продукты и прочее, практически ото всех, кто

приезжал извне, она с нами не разговаривала и своейпрохладной манерой

держала нас на расстоянии» [Исигуро 2013, стр. 48].
30 «И я до сих пор вижу еле заметное содрогание, которое она подавила, –

признак реальной боязни случайно дотронуться до кого -нибудь из нас. Рут

была права: Мадам действитель но нас боялась. Но боялась так, как другие

боятся пауков. К этому мы не были готовы» [Исигуро 2013, стр. 52].
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31 «…когда тебе станет ясно, что ты действительно отличаешься от них,

что там, снаружи, есть люди, которые, как Мадам, не питают к тебе ненависти и

не желают тебе зла, но тем не менее содрогаются при самой мысли о тебе – о

том, как ты появился в этом мире и зачем, – и боятся случайно дотронуться до

твоей руки. Миг, когда ты впервые глядишь на себя глазами такого человека, –

это отрезвляющий миг. Это как пройти мимо зеркала, мимо которого ты ходил

каждый день, и вдруг увидеть в нем что -то иное, что-то странное и тревожное»

[Исигуро 2013, стр. 53].
32 «…у меня сохранилась в воображении эта картинка: мы с Томми стоим

перед ее дверью, набираемся смелости нажать кнопку звонка, потом с

колотящимся сердцем ждем» [Исигуро 2013, стр. 326].
33 «Мы потому забирали ваши работы, что они, как мы надеялись ,

должны были выявить ваши души. Или, точнее говоря, доказать, что у вас есть

души» [Исигуро 2013, стр. 345].
34 «…вас постарались упрятать подальше, и люди долго делали все

возможное, чтобы поменьше о вас думать. А если все -таки думали, то пытались

убедить себя, что вы не такие, как мы. Что вы н е люди, а раз так, ваша судьба

не слишком важна» [Исигуро 2013, стр. 348].
35 «Я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это

запомнила» [Исигуро 2013, стр. 361].
36 «Она протянула руку и, не переставая глядеть мне в глаза, прижала

ладонь к моей щеке. Я почувствовала, что по всему ее телу прошла дрожь, но

она не убирала руку, и в глазах у нее опять появились слезы» [Исигуро 2013,

стр. 361].
37 «…ехать туда, где мне положено быть» [Исигуро 2013, стр. 381].


