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Данная статья посвящена творчеству известной мексикано-американской 
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приёмов магического реализма в художественных текстах А. Кастильо, свидетель-
ствующих о стремлении писательницы отразить опыт личности, чьё мировоззрение 
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realism elements in the writer’s novels reflects the peculiarities of her creative thinking.
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1 «Чикано/а» (чикано – м. р.; чикана – ж. р.) – лицо из Мексики или мексиканского происхождения, прожи-
вающее в США. В статье термин используется как синоним понятию «мексикано-американец».

В теоретических исследованиях со-
временных литературоведов вопрос о ма-
гическом реализме продолжает оставаться 
открытым. Предметом  дискуссий  вы-
ступает как  определение  этого понятия, 
так и допустимость его экстраполяции на 
произведения авторов, не являющихся ла-
тиноамериканцами. Например, А. Ф. Коф-
ман утверждает, что «понятие магический 
реализм обретает целесообразность только 
в том случае, если применяется по отноше-
нию к конкретному кругу произведений 
латиноамериканской литературы XX в., 
которые имеют ряд специфических черт, 
принципиально отличающих их от евро-
пейского мифологизма и фантастики» [1]. 

Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, 
что  в конце ХХ – начале ХXI вв. понятие 
«магический реализм» вышло за пределы 
Латинской Америки и прочно закрепилось 
в современном литературоведении.

Термин обязан своим появлением не-
мецкому искусствоведу Францу Ро, впер-
вые употребившему его в 1925 г. в работе 
«Постэкспрессионизм («магический реа-
лизм»): проблема новой европейской живопи-
си» применительно к работам художников-
авангардистов. Однако в общественном 
сознании магический реализм наиболее 

прочно ассоциируется с периодом «ла-
тиноамериканского бума» в литературе, 
пришедшегося на 1960–1970-е гг. ХХ в. и 
связанного с именами А. Карпентьера,  
М.-А. Астуриаса, Г. Гарсия Маркеса, Л. Бор-
хеса, Х. Кортасара, К. Фуэнтеса. С. П. Ма-
монтов рассматривает магический реализм 
как «самобытное течение», которое «с точ-
ки зрения содержания и художественной 
формы» представляет собой «определен-
ный способ видения мира, опирающийся 
на народно-мифологические представ-
ления <…>, некий органический сплав 
действительного и вымышленного, по-
вседневного и сказочного, прозаического 
и чудесного, книжного и фольклорного» 
[6, с. 28]. С. Мамонтов справедливо отме-
чает, что произведения   наиболее  ярких  
представителей  магического  реализма  
М.-А. Астуриаса и А. Карпентьера связаны 
с индейской мифологией и фольклором 
Латинской Америки, проникнуты идеями 
народности, общинности и историзма.

По мнению Ю. Б. Борева, магический 
реализм – это «переплетение действитель-
ности и легенды» [2, c. 419]. Суть поэтики 
магического реализма, в его изложении, 
заключается в «соединении воедино есте-
ственного, обыденного и чудесного, нео-
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бычного», когда  «фантастические эпизоды 
развиваются по законам житейской логики 
как обыденная реальность» [2, с. 419]. Сре-
ди основных принципов метода Ю. Борев 
называет «бесстрастие, спокойствие, невоз-
мутимость в интонации повествователя» 
[2, с. 422].

Зарубежные критики (Л. Паркинсон За-
мора, В. Фэрис, А. Чанади, Ф. Л. Альдама, 
М. Э. Бауэрс) сходятся во мнении, что по-
нятие «магический реализм» может быть 
применимо к произведениям значитель-
ной по численности группы современных 
писателей, чьё творчество маркируется как 
«этническое», «кросс-культурное», «пост-
колониальное», «постмодернистское». Од-
ним из таких авторов является Ана Касти-
льо (род. 1953 г.), признанная мексикано-
американская писательница, имя  которой 
сегодня упоминается в энциклопедиче-
ских и критических изданиях по современ-
ной литературе США наряду с именами 
Т. Моррисон, Э. Уокер, М. Хонг Кингстон, 
Э. Тан, Л. Эрдрих. В монографии «Маги-
ческий реализм» (Magic(al) Realism) (2004) 
М. Э. Бауэрс подчёркивает: «Магический 
реализм используется этими писательни-
цами (Т. Моррисон, М. Хонг Кингстон, 
Л. М. Силко, А. Кастильо – прим. Е. П.) для 
отражения сложных и иногда парадоксаль-
ных многочисленных культурных влия-
ний, которые они ощущают на себе, бу-
дучи кросс-культурными американками» 
[10, с. 58]. В своём творчестве Ана Кастильо 
стремится отразить опыт личности, чьё ми-
ровоззрение отмечено влиянием различ-
ных культурных традиций.

В современных исследованиях приня-
то выделять несколько характерных осо-
бенностей метода магического реализма: 
«специфическое использование катего-
рии времени – с целью раскрытия его 
субъективности и относительности; отказ 
от детерминировано-психологического 
принципа изображения человеческого 
общества, стремление изобразить функ-
ционирование этого сообщества на уров-
не мифического сознания; показ сосуще-
ствования и взаимопроникновения двух 
реальностей; магическое пространство 
произведения, хотя и может быть вполне 
конкретно очерчено, не совпадает полно-
стью с каким-либо реальным географиче-
ским и историческим пространством; <…> 
жизнеподобие, обязательное наличие кон-
кретных и узнаваемых черт исторической 
реальности» [5, c. 491].

В критических исследованиях, посвя-
щённых творчеству Аны Кастильо, с ме-
тодом магического реализма, как правило, 
связывают третий роман «Так далеко от 
Бога» (So Far from God) (1993). Его замысел, 
по признанию писательницы, возник по-
сле прочтения книги о христианских свя-
тых и великомучениках. В основу сюжета 
романа было положено предание о велико-
мученице Софии и её дочерях – Вере, На-
дежде, Любви, которые за отказ отречься 
от христианства были преданы жестокой 
казни. В свою очередь, А. Кастильо, по-
вествуя о судьбах мексикано-американки 
Софии (Sofi) «Мудрости» и её детей Фе (Fe) 
«Веры», Эсперансы (Esperanza)  «Надежды», 
Каридад (Caridad) «Любови»  и Ла Локи 
(La Loca) «Блаженной», пытается сфокуси-
ровать внимание читателя на том, какие 
опасности подстерегают женщину-чикану 
в американском обществе и внутри патри-
архальной общины чиканос. 

Все дочери Софии представляют собой 
«гиперболизированные персонажи», ха-
рактеризуемые «чрезмерностью основного 
качества», связанного со значением имени 
[6,  c. 223]:   Эсперанса – воплощение надеж-
ды на то, что ум, образование и трудолю-
бие помогут ей сделать успешную карьеру 
журналиста-международника; Каридад – 
красоты и любвеобильности; Фе – безогляд-
ной веры в достижимость американской 
мечты; Ла Лока – экстраординарных способ-
ностей. Однако, жизнь сестёр складывается 
противоположно воплощённому в имени 
идеалу: Эсперанса гибнет во время войны 
на Ближнем Востоке, куда отправляется в 
качестве репортёра; Каридад становится 
жертвой сексуального насилия; Фе уми-
рает от заражения токсинами на предпри-
ятии, а Ла Лока, избегающая контактов с 
людьми, – от СПИДа. Показательно и то, 
что, если Каридад и Ла Лока чудесным об-
разом исцеляются и воскресают, а Эсперан-
са возвращается домой в виде фантома, Фе 
уходит из жизни безвозвратно. Презрение 
к обычаям родной культуры, отрыв от кор-
ней, стремление к полной ассимиляции яв-
ляются причиной не только физической, 
но и духовной гибели девушки.

Необходимо отметить, что органичное 
соединение реального и фантастического 
в этом романе подчёркивает существен-
ное различие мировоззрений представи-
телей белой доминирующей и мексикано-
американской культуры. То, что необъ-
яснимо логически для представителя 
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западной культуры, находится в соответ-
ствии с мировосприятием героя, носите-
ля «мифически-магического сознания»  
[5, c. 491], отмеченного характерным для 
культуры чиканос религиозным синкре-
тизмом: влиянием древних индейских ве-
рований, многочисленных преданий и суе-
верий и католицизма.

Произведениям магического реализма 
присуще также особое отношение к про-
странству и времени. Так, в романе «Сто 
лет одиночества» говорится о комнате, в 
которой всегда март и всегда понедельник, 
о приключившейся в городе эпидемии 
бессонницы, о дожде, который шёл четы-
ре года, одиннадцать месяцев и два дня. В 
романе «Так далеко от Бога» Фе, накануне 
свадьбы узнавшая об отказе жениха от дан-
ного обещания, начинает горько рыдать, и 
её истерика длится несколько месяцев под-
ряд, а утомлённая сеансом предсказаний 
Каридад спит четыре дня и четыре ночи.

Упоминание о событиях будущего, как 
об известном свершившемся факте, также 
идёт вразрез с традиционным линейным 
ходом биографического времени в произ-
ведении. Классический пример – начало 
знаменитого романа Г. Гарсия Маркеса: 
«Пройдёт много лет, и полковник Аурели-
ано Буэндиа, стоя у стены в ожидании рас-
стрела, вспомнит тот далёкий вечер, когда 
отец взял его с собой посмотреть на лёд» 
[4, c. 185]. В романе «Так далеко от Бога» мы 
также находим своего рода «воспоминания 
о будущем»: «Со временем выяснится, что 
не было в этой семье женщины, которая 
бы не обладала каким-то необычным каче-
ством...» [12, c. 58]. «...Через несколько ме-
сяцев она с удовлетворением отметит, что 
её догадка  насчёт Фе была правильной...»  
[12, c. 136]. «Потом этот месяц навсегда за-
помнится всем, кто знал Фе, как  время, 
когда она умерла сразу же после  первой 
годовщины своей свадьбы [12, c. 171]».

В организации художественного простран-
ства романов А. Кастильо отмечается серьёз-
ное тяготение автора к вымышленной топо-
графии. Как  отмечает  И. Роднянская,  это ак-
центирует «символический план реалистиче-
ской пространственно-временной панорамы». 
Примеры тому, созданный воображением У. 
Фолкнера округ Йокнапатофа на юге США и 
«обобщённая “латиноамериканская” страна 
Макондо» Г. Гарсии Маркеса [5, c. 1177].

У А. Кастильо часть событий романа «Сапо-
гония» (Sapogonia) (1990), предваряемого заме-
чанием писательницы о том, что «это история 

вымышленных людей в реальном мире, или, 
если Вам так угодно, реальных людей в вы-
мышленном мире» [11], происходит в стране, 
не существующей в действительности. А. Ка-
стильо поясняет, что Сапогония –  «особое ме-
сто в Америках (in Americas – Е. П.), где живут 
все метисы вне зависимости от национально-
сти,  расы, гражданства – или, возможно, бла-
годаря всем этим обстоятельствам» [11, c. 1]. 
Автор не указывает точные географические 
границы данного государства. Вместе с тем, в 
несуществующей  реальности – условной тер-
ритории, именуемой Сапогония, – угадывает-
ся собирательный образ всех стран Латинской 
Америки. История Сапогонии отмечена пе-
риодами испанской конкисты и колонизации 
коренного индейского населения, затяжными 
гражданскими войнами и сменяющими друг 
друга диктаторскими режимами, нередко тай-
но финансируемыми североамериканским ка-
питалом. Эта вымышленная страна выступает 
метафорой культурного и географического 
Пограничья, средоточием культуры метисно-
го типа, которой принадлежат современные 
мексикано-американцы.

Местом действия романа «Так далеко 
от Бога» вновь становится вымышленное 
пространство – расположенный южнее сто-
лицы Нью-Мексико Альбукерке городок 
Тоум. Говоря о нём, Ана  Кастильо  устами 
рассказчика всякий раз осторожно пояс-
няет, что  «Тоум не обладает правом юри-
дического лица», что «на самом деле он не 
является поселением» [12]. Подобные ого-
ворки не случайны. Территориально рас-
положение Тоума совпадает с Ацтланом,  
местом, откуда согласно легенде предки 
ацтеков мигрировали на юг, где основали 
столицу древней Мексики Теночтитлан. 
В годы борьбы мексикано-американцев за 
свои гражданские права Ацтлан становится 
символом индейского прошлого чиканос, 
подчёркивая их более длительную, нежели 
у англосаксов, историю на американском 
континенте и право считать эти земли своей 
прародиной. В свою очередь, в сознании до-
минирующего англо-американского обще-
ства территории Юго-Запада США прочно 
связаны с фронтиром, который в 1893 г. с 
легкой руки Ф. Дж. Тернера был возведён 
в ранг национального символа, подтверж-
дающего «своеобразие общественного раз-
вития США» и определяющего «уникаль-
ность американского характера» [7, c. 220].

Однако А. Кастильо, рассказывая о 
судьбе Софии и её дочерей, предлагает 
читателю иное, феминистское видение 
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данного пространства, заостряя внимание 
на широком спектре проблем, волнующих 
мексикано-американских женщин: опас-
ность ассимиляции и утраты связи с куль-
турными ценностями предков, расовая и 
гендерная дискриминация, физическое 
насилие, работа, связанная с угрозой для 
здоровья. Таким образом,  художественное 
полотно романа приобретает яркие штри-
хи политического комментария. 

Как справедливо отмечает Т. В. Ворон-
ченко, «мифологическое восприятие является 
для писателей-чиканос важной, но не един-
ственной формообразующей силой – оно 
взаимодействует с современным социально-
критическим сознанием, и характер этого 
взаимодействия усложняется в процессе 
творческой эволюции того или иного ав-
тора. В результате в литературе 70-х гг. и 
следующего «постренессансного» периода 
80-х гг. преобладают произведения, в ко-
торых традиционный реализм сочетается 
с фантастическими элементами, поэтому 
значительно усложняется структура пове-
ствования (наглядный пример тому – твор-
чество Рудольфо Анайи)» [3, c. 120].  Про-
должая мысль Т. В. Воронченко, можно 
сказать, что и Ана Кастильо является при-
верженцем этой традиции.

В финальной части «Так далеко от 
Бога»,  изображая Крестный ход в Тоуме, 
писательница совмещает два плана пове-
ствования,  чередуя пространство и время 
эпизода евангельской истории о распятии 
Христа с реальным пространством и вре-
менем романа: «Иисус нёс свой крест, и 
какой-то человек объявил, что большин-
ство индейских и испаноязычных семей 

в стране живёт за чертой бедности. <…> 
Иисус упал, и люди по всей стране на-
чали умирать от поражения токсинами 
на производстве. <…>  Вероника вытер-
ла кровь и пот с лица Иисуса. Домашние  
животные пили заражённую воду из кана-
лов. <…> Иисус упал в третий раз. Воздух 
был отравлен отходами с предприятий»  
[12, c. 242–243]. Тем самым,  теоретически 
подтверждается мысль о том, что в маги-
ческом реализме «чудесные образы или 
события, высвечиваясь  в   реалистической     
матрице,   часто освещают центральные во-
просы   повествования» [8, c. 55].

Таким образом, Ана Кастильо исполь-
зует в своих романах «Сапогония» и «Так 
далеко от Бога» характерные для мето-
да магического реализма приёмы, такие, 
как наличие в реалистическом повество-
вании магического элемента, подробное 
описание мира феноменальных явлений, 
наличие двух реальностей и разрушение 
традиционных представлений о времени 
и пространстве. Известный американский 
критик Ф. Л. Альдама отмечает,  что «не-
шаблонная манера», в которой Ана Кас-
тильо применяет художественные средства 
магического реализма, «уводит читателей 
от обыденного стереотипного восприятия, 
предлагая новое свежее понимание мира» 
[9, c. 94]. Включение элементов магическо-
го реализма в художественный метод писа-
тельницы отражает самобытное, отмечен-
ное влиянием разных культур творческое 
мышление А. Кастильо, способствует наи-
более яркому художественному воплоще-
нию волнующих автора проблем.
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