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Abstract. The article is devoted to the issue of public representation of slavery as traumatizing events on the
American continent. It considers artistic modes of integrating an extremely violent, life-shattering personal experience
within a unified collective narrative bibliography to form a collective memory and articulating discourse surrounding
the social tragedy. It focuses on the language means of the inner world of trauma objectivation, “verbalizing of
unspeakable” and “making sense of incomprehensible” in the novel by Tony Morrison “Beloved” as an artistic
form of remembering culture. The author analyzes examples of metonymic reconstruction of the past, repeated
reliving of memories of the traumatic experience, which are accompanied by extreme phycological pain, and are
triggered by places and objects, associated with the past. The study of traumatizing collective experience
verbalization is especially significant today in the context of persistent and increasingly active political and social
US campaigns to revise the national history and change historical memory. This revising process results in increased
political tensions within country, splitting society into groups on origin, ethnic, religious or other grounds. It
results in the growing gap between countries as well. The representation of the past traumatic events and their
consequences in the present is becoming an increasingly noticeable political and cultural transnational project.
The most pressing issues such as racism, slavery, genocide, terrorism, the consequences of extreme violence
remain at the centre of intense public discussion. The novel, providing the literary schemes of past interpretation
and representation plays an important role in reconceptualizing the ethnic identity of Other and promoting
sociopolitical interests of ethnic communities.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ТРАВМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Ирина Владимировна Палашевская

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблемам репрезентации рабства как совокупности травмирующих
событий на американском континенте, поиску художественных форм выражения невыразимого, сложно
поддающегося вербализации экстремального индивидуального опыта, его встраивания в коллективную био-
графию с целью формирования коллективной памяти и дискурса о социальной трагедии. Рассматриваются
способы объективации глубинного мира нанесенной травмы в тексте постмодернистcкого романа Т. Мор-
рисон «Beloved» как художественной формы помнящей культуры. Особое внимание уделяется примерам
метонимической реконструкции прошлого, описаниям навязчивых воспоминаний, вызывающих непреодо-
лимую душевную боль, триггерами которых являются места – локусы памяти и объекты их наполняющие,
ассоциируемые с прошлым. Обращение к проблемам репрезентации травмы особенно значимо сегодня в
контексте политических процессов переосмысления национальной истории США и изменения историчес-
кой памяти. Данные процессы приводят к усилению политической напряженности внутри страны и между
странами, расколу общества на группы по национальному, этническому, религиозному или другому при-
знаку. Такие исторические социальные травмы, как расизм, рабство, геноцид, терроризм и последствия
массового насилия, сегодня в центре международного публичного дискурса. Репрезентация прошлого и его
последствий в настоящем становится все более заметным политическим и культурным проектом. Роман
Т. Моррисон, его смысловые схемы представления прошлого, направлен на трансформацию восприятия
этнической идентичности Другого и продвижение социополитических интересов этнических сообществ.

Ключевые слова: художественный текст, коллективная память, ценности культуры, символ, образ, концепт.
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Введение

Роман Т. Моррисон «Beloved» (1987), удо-
стоенный Пулитцеровской и Нобелевской пре-
мий, относится к тем произведениям литерату-
ры, которые, являются мощными транслятора-
ми ценностно-смысловых интерпретаций траги-
ческих прецедентов афроамериканской истории,
создают эстетические и этические каноны реп-
резентации травматических событий прошлого.
Роман направлен не на воссоздание задокумен-
тированных фактов, а на поиск языковых спосо-
бов репрезентации «глубинного мира нанесен-
ной травмы» как «переживания, вызывающего
непереносимую психическую боль» [1, с. 4].

Одним из таких способов является фоку-
сировка на объектах действительности, име-
ющих отношение к травматическому событию
или ассоциирующихся с ним и выступающих
триггерами воспоминаний персонажей. Как мы
уже отмечали в более ранних исследованиях,
«образы прошлого в данном случае моделиру-
ются на основе метонимических, смежных
ассоциативных связей вещи, места и собы-
тия» [4]. К действенным авторским приемам
относится также прием анимации жилого про-
странства как воплощение эмоционального от-
клика на всплывающие в памяти образы собы-
тий. Возможность постижения трагичного про-
шлого открывается Т. Моррисон также через ре-
алистическое, жизнеподобное изображение во-
ображаемого мира, желаемого, но несбывше-
гося – «как если бы реальности».

Методы

Исследование художественного текста
основано на принципе смешанной методики,
включает лингвосемиотический анализ [3],
направленный на исследование вербальных и
невербальных знаков объективации травма-
тического события; концептуальный анализ [2],
включающий семантический анализ ассоциа-
тивных значений слов, интерпретативный ана-
лиз ценностно-маркированных высказываний,
выражающих исследуемый феномен.

Анализ

Пространством локализации значимых
объектов-триггеров воспоминаний персонажей

в романе служат семиотически маркирован-
ные места – локусы памяти. Среди локусов
памяти, индивидуализированных именем и ис-
торией, в романе можно выделить дом – про-
странство проживания персонажей (Sweet
Home – «Милый Дом», а также Дом номер 124
в Цинциннати).

Дом как одна из констант, ключевых цен-
ностей национальных культур [7], означает,
прежде всего, освоенное, одомашненное про-
странство, где человек чувствует себя в бе-
зопасности [8]. Трудно передаваемый эмоци-
ональный характер представлений о доме
объясняется ассоциативной связанностью
этого пространства с первыми в жизни чело-
века сигналами-образами ближайшей сенсор-
ной чувственности (взгляд матери, первые
тактильные ощущения, звуки и запах среды
обитания, «родного места», и т. д.) [6, с. 7–9].
Как отмечает А. Шютц, «дом есть исходная
точка, а также конечная цель... Там, где мне
случается быть, находится мое «прибежище»,
там, где я намерен остановиться, – мое «ме-
сто проживания»; там, откуда я пришел и куда
я хочу вернуться, – мой «дом»» [9, с. 209].
Образы родного дома рождают чувство рода,
принадлежности, привязанности и локальной
идентичности. Персонажи романа, насиль-
ственно лишенные родного места, этнических
корней, связывающих их с той или иной мест-
ностью и родными, стремятся к обретению
этого чувства посредством освоения чужого
пространства, наполнение его своими веща-
ми – знаками их самости, которые служат для
восприятия этого пространства как отчасти
своего: «...she who had to bring a fistful of
salsify into Mrs. Garner’s kitchen every day
just to be able to work in it, feel like some part
of it was hers, because she wanted to love the
work she did, to take the ugly out of it...»
(Morrison, 2007, p. 22). В данном случае опи-
сываемая мелочь (пучок сорванных луговых
трав) – условия психологической возможно-
сти вынужденного существования человека в
чужом пространстве. Это чувство дома –
ценность для всех персонажей романа, к ко-
торой они стремятся.

Особая эмоциогенность разного рода
мелочей, домашних вещей связана, прежде
всего, с представлением о доме как «рамках
памяти», пространстве, структурирующем
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вспоминания о прошлом в бытовой, повсед-
невной жизни персонажей. Для главной герои-
ни романа, Сэт, эту функцию выполняет ста-
рый дом ее свекрови. Все в нем возвращает
к прошлому (белые ступени лестницы, дверь,
плита): «...the door where the soda crackers
were lined up in a row; the white stairs her
baby girl loved to climb... the exact place on
the stove where Denver burned her fingers»
(Morrison, 2007, p. 39).

Среди предметов, символизирующих
связь с близкими людьми и память о прошлом,
особой значимостью в этом доме наделяется
лестница. В тексте содержится множество ее
описаний (lightning white stairs, glistening
white stairs, ghost-white stairs, lily-white stairs,
luminous stairs).

В традициях различных культур лестни-
ца выступает как мифопоэтический символ
связи между мирами, живыми и умершими, в
романе – между Сэт и убитой ею дочерью,
спасаемой от рабства. В данном случае лес-
тница – репрезентация пережитой и снова пе-
реживаемой боли утраты, внутреннего одино-
чества, стремление героини зафиксировать
значение прошлого в окружающем ее про-
странстве: «. . .when I got here you was
crawling already. Trying to get up the stairs.
Baby Suggs had them painted white so you
could see your way to the top in the dark...»
(Morrison, 2007, p. 204). Это место сакрализи-
руется, украшается лентами и букетами цве-
тов, что служит актом мемориализации: «The
entire railing is wound with ribbons, bows...»
(Morrison, 2007, p. 270).

Семиотическая роль дома как презента-
ции прошлого его жильцов настолько велика,
что он ведет себя как живое существо, спо-
собное страдать: «...Denver approached the
house, regarding it... as a person... that wept,
sighed, trembled and fell into fits» (Morrison,
2007, p. 29). Прием анимации жилого простран-
ства используется, на наш взгляд, с целью
привлечения внимания к проблеме формиро-
вания помнящей культуры с ее императивом
поддержания присутствия прошлого в насто-
ящем и воздания умершим должного: «The
house itself was pitching. Sethe slid to the
floor... While down on all fours, as though she
were holding her house down on the ground,
Denver burst from the keeping room... ...Paul

D was shouting, falling, reaching for anchor.
“Leave the place alone! Get the hell out!”
A table rushed toward him...» (Morrison, 2007,
p. 18) – «Дом качало. Сэти скользнула на пол...
Стоя на четвереньках, она старалась удер-
жать свой дом на месте. Денвер вылетела из
гостиной... Поль Ди кричал, падал, цепляясь
за что-то... ...Стол бросился к нему...».

Дом в романе наполнен страданием его
обитателей. Это пространство одиночества,
связанное со страхом, болью и отчаянием,
невозможностью рассчитывать на сочувствие
окружающих; отгороженное от других, от их
осуждения: «...there is a loneliness that roams.
No rocking can hold it down» (Morrison, 2007,
p. 274) – «Есть одиночество, которое вокруг
тебя. Его не унять».

Изоляция от внешнего мира срабатыва-
ет как механизм самосохранения. Одновре-
менно это пространство для Сэт и ее детей
становится ловушкой, вечным возвращением
к боли и ожиданием ее возобновления. Посто-
янное напряжение, в котором живет Сэт, не-
избежно влияет на мировоззрение ее живой
дочери, для которой мир становится враждеб-
ным, угрожающим и травматичным.

Денвер живет, бессознательно перенимая
страдание матери, перерабатывая ее историю
в своей фантазии. Семейная история получа-
ет опору в виде «записей» на выбранных ею
объектах, знакомых с детства [5].

Рассматривая дом как пространство и
людей, живущих вместе в этом пространстве,
объединенных родственными связями и семей-
ными рассказами, необходимо отметить тес-
ную связь этих смысловых слоев представле-
ний о доме с концептами любовь и свобода.
Свобода в авторской аксиологической модели
мира – абсолютная ценность. Это возмож-
ность обретения места, где можно любить все,
что тебе дорого: «to get to a place where you
could love anything you chose – not to need
permission for desire – well now, that was
freedom» (Morrison, 2007, p. 244). Любовь в
романе символизируется через телесный код,
кинесический образ широко распахнутых объя-
тий, вмещающих тех, кого любишь: «I was
big.... and wide and when I stretched out my
arms all my children could get in between. I was
that wide» (Morrison, 2007, p. 244). – «Я была
большой... и широкой, и когда я раскидывала
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руки, все мои дети могли там поместиться. Вот
какой я была огромной».

Жизнь дома означает быть вместе с тем,
кого любишь. Эту возможность «проживания
вместе» Сэти получает при материализации
убитой дочери (Beloved ‘Любимая’). В рома-
не путь к пониманию прошлого, которое труд-
но вынести и вписать в реалистический нар-
ратив, осуществляется через объективацию
несбывшегося. Возвращение мертвых, мате-
риализация вытесненных во внешний мир пси-
хических образов – способ обретения персо-
нажами того, чего им недостает в реальнос-
ти, чего они желают. Это обретение фактич-
но в мире персонажей, создает пространство
счастья и одновременно заставляет читате-
ля более остро ощутить, что значит его от-
сутствие. Данный прием позволяет фиксиро-
вать смысловые дескрипции процессов, дей-
ствий и состояний родителя и ребенка в их
повседневной совместной приватной жизни,
которой у них не было. Катание на коньках,
распутывание путаных фигур из бечевки, те-
атр теней на стене, задумывание сада с цве-
тами, множественные ленты, букеты из цве-
тов, сшитые платья – акциональные знаки
демонстрации этого обретенного счастья.
Следует упомянуть обмен одеждой, смену
ролей матери и дочери, которая позволят Сэт
быть той, кем она хотела быть.

Присутствие сверхъестественного, про-
тиворечащего земному порядку, характерное
для магического реализма в искусстве рома-
на [Бен Окри «Голодная дорога» («The
Famished Road», 1991), А.С. Рушди «Дети
Полуночи» (Midnight’s Children, 1981), Зора Нил
Херстон «Их глаза видели Бога» («Their Eyes
Were Watching God», 1937), Элис Уокер «Цвет
пурпурный» («The Color Purple», 1982), Мигель
Анхель Астуриас «Маисовые люди»
(«Hombres de maíz», 1949), Жозе Эдуарду Агу-
алуза «Продавец прошлого» («Vendedor dos
passados», 2004) и др.], имеет мифологичес-
кие истоки, связанные с мотивом смерти и
воскрешения.

Выводы

Рассмотренные способы репрезентации
травмы стирают зазоры между реальным и
воображаемым, прошлым и настоящим, внут-

ренним и внешним. Прошлое и несбывшееся
приобретают характер интерактивного при-
сутствия в настоящем. Внутри подвижности
пространства и времени персонажи соединя-
ют свои переживания, восстанавливают свои
связи и объясняют себя, что приводит к раз-
рушению образа травматичного события, ко-
торое возвращается в прошлое в хоровом ри-
туале общины.

Роман «Beloved» – одна из самых силь-
ных репрезентаций психологической травмы
как культурно интерпретируемого явления в
художественной литературе. Используемые в
нем способы вербализации глубинных пере-
живаний человека открывают возможность
восприятия трагедии через эмоциональное
разделение болезненного опыта, объединяю-
щего судьбы миллионов людей. Описываемые
Т. Моррисон события, разламывающие фун-
даментальные ценностные основы жизнеспо-
собности общества, служат точками форми-
рования мощного эмоционального отклика,
переработки коллективной памяти и взаимо-
отношения этноса с его прошлым.
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