
 

 

 16 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.  
2020, vol. 17, no. 4, pp. 16–22 

В этой статье мы покажем развитие фито-

морфных образов в афроамериканской литературе 

конца XX – начала XXI века. Материал исследова-

ния был получен в результате сплошной и репре-

зентативной выборки из произведений Т.К. Бамба-

ры, Д. Белтона, Б. Берты, У. Демби, Б. Джексон, 

М. Джонсона, М. Диксона, Э. Гейнса, Б. Кэмбелл, 

Р. Кенана, С. Корбина, О. Лорд, К. МакЕлрой, 

Н. Маккейя, Т. МакМиллан, Дж. Макферсона, 

К. Мейджора, Дж. Маккласки, М. Монро, Г. Ней-

лор, Д. Пинкни, Дж. Райта, Дж. Рида, Сэпфайи, 

Дж. Уайдмена, Э. Уоркер, К. Форда, К. Хантер, 

М. Харпера, Т. Харрис, Ф. Шейк, М. Эванс и др. 

[6, 17–24, 26–28, 40, 41, 46–51, 60–66, 70–86]. 

Необходимо сказать, что образ растения все-

гда характеризовался большой частотностью в 

афроамериканском английском и афроамерикан-

ской литературе. Основные отличия прослежива-

ются в том, что ранее в афроамериканской литера-

туре фитоморфизмы используются неразвернуто, 

преимущественно на лексическом уровне.  

Что касается литературных произведений, то 

первые попытки использовать фитообразы можно 

обнаружить в поэзии Ф. Уитли, где природа Аф-

рики становится синекдохой самого континента [3, 

31–34, 87]. Позднее в поэзии П. Данбара трава и 

запах распускающихся цветов трактуются как 

часть свободы и надежды [36]. Более развернутое 

прочтение фитообразов мы встречаем в контексте 

произведений У.Э.Б. Дюбуа, Л. Хьюза, Дж. Туме-

ра, З.Н. Херстон (1900–1929 гг.) [4, 29, 30, 35, 39, 

42–45, 64, 67–69].  

На наш взгляд, наиболее красивое и сложное 

прочтение образ растения в афроамериканской ли-

тературе получает только после 1970–1980-х. Он 

теряет свою достаточно четкую политизирован-

ность, присущую произведениям предыдущих эта-

пов, но одновременно сохраняет индивидуальные 

этнические черты, не превращаясь в похожие обра-

зы европейской и общеамериканской литературы. 

В данном случае можно выделить восемь ос-

новных направлений метафорического моделиро-

вания. Безусловно, преобладает антропоморфное 

направление. Так, концепт растения в прозе одно-

го из самых известных современных афроамери-

канских авторов Т. Моррисон [52–59] связан с 

изображением самого человека, частей человече-

ского тела, внутреннего мира и эмоциональных 

переживаний, социального окружения, жизни и 

смерти, дома. В качестве менее частотных полю-

сов укажем свет и новости. 

Сопоставляя такое прочтение у Т. Моррисон с 

литературным материалом других современных 

авторов, упомянутых выше, можно заметить сле-

дующее. Подавляющее большинство контекстов в 

выборке дают отчетливо выраженную модель «че-

ловек – это растение», которая может быть пере-

дана тропами разных типов. При этом доминиру-

ют описания взрослых женщин или людей (аф-

роамериканской диаспоры в целом). Образ 
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ребенка проявляется исключительно эпизодически 

и как персонаж не получает дальнейшего развер-

тывания, в отличие от произведений Р. Райта, 

Т. Моррисон, М. Анджело [7–10, 52–59, 88, 89]. 

Образ мужчины часто становится вторичным по 

отношению к женскому началу, подается не само-

стоятельно, а как пара для женщины, причем не-

редко временная, не дающая ощущения постоян-

ства, стабильности. В качестве умиротворяющего 

и примиряющего образа может появляться образ 

старика. 

Выбираемые лексемы и вторичные значения 

настолько похожи у этих авторов, что целесооб-

разно рассматривать корпус примеров без деталь-

ного анализа индивидуально-авторской семантики. 

Женские образы дают следующие параллельные 

составляющие: хрупкая, нежная, молодая женщи-

на; женщина, решившая изменить свою жизнь; 

сильная, стойкая женщина; женщина в поисках 

своего «я». 

Сопоставление выстраивается с использова-

нием следующих лексем и словосочетаний: 

a flower, some untamed exotic flower, swamp flowers, 

the stale flowers, rose water lilies, blossom dust, the 

chinaberry tree, a cypress, a painted tree, spooky 

trees, dying buds, a single leaf, the dark verdant leaf, 

moss. 

В отличие от других периодов афроамерикан-

ской литературы здесь нет упоминания разных 

видов цветов, кустарников и деревьев (исключение 

составляют водяные лилии, персидская сирень и 

кипарис). Тем не менее основные линии во многом 

похожи. Неуверенность, легкость, хрупкость, за-

стенчивость молодой женщины, ее прикосновения 

и руки, мягкость и плавность движений создают 

абстрактный образ цветка. Неприрученным экзо-

тическим цветком становится у Г. Нейлор маня-

щая, соблазнительная женщина. Красивая расцве-

тающая женщина, обреченная на пустоту провин-

циального существования и еще не осознающая 

этого, уподобляется, с одной стороны, розовым 

водяным лилиям. С другой стороны, эти же цветы 

могут получить название болотных, и весь образ 

обретает уже другую маркированность. На созда-

ние настроения обреченности работают интертек-

стуальные связи с другими произведениями, где 

испарения южных болот, звуки, издаваемые топя-

ми, агрессивные крокодилы, пугающая темнота 

южной ночи дают дополнительную семантику 

слову swamp.  

“Now she must blossom,” Joan did, with full 

cheeks that blushed the color of rose water lilies from 

new ideas and embarrassments. And Joan felt rare. 

These swamp flowers proliferated in the heat and the 

darkness, but Joan was the only young woman around 

(Shaik) [51, с. 579]. 

Увядшие цветы и листья, опадающая осенняя 

листва, умирающие почки, опавшие плоды пере-

дают как потерю эмоциональной близости, в том 

числе и с самой собой, неиспользованные возмож-

ности, так и не обретенную любовь. Но здесь в 

большей мере акцентируется внутреннее эмоцио-

нальное состояние, приводящее к смертельной 

болезни или напрямую смерти, а не отсутствие 

детей. 

She slowly helped her into the water, and it was 

like a dried brown autumn leaf hitting the surface of a 

puddle [63, с. 104]. 

“It’s been waiting for a long time, it would 

seem,” said Jewel, running a hand across the bark of 

the tree Miss Candy  had planted on the day of Je-

wel’s christening. “Rain’ll come in time. It’s a good 

tree,” she’d said as if it were a causal thing. Miss 

Candy stooped to the earth and traced the travels of 

the tree roots barely bulging beneath the bristly grass. 

“A good woman does not rot,” she said on her 

haunches like some ancient sage. “But slow-ass men 

can certainly let her get overripe,” Jewel added [17, 

с. 103]. 

My shoulders are dead leaves | waiting to be 

burned | to life (Lorde) [51, с. 458]. 

Maybe no one can. But sometimes I get the feel-

ing that the unused part – the unlived life – spoils, that 

you get cancer because it sits like fruit on the ground 

and rots (Johnson)[51, с. 376]. 

Макияж, обещающий перемены в жизни, из-

менение стиля ближе к сорока годам в прозе 

Д. Белтона превращается в цветочную пыльцу. 

При этом стоит учесть, что экзальтированное со-

стояние персонажа также дает отсылку к перенос-

ным значениям слова dust в афроамериканском 

английском. Это частотные связи с наркотиками и 

блаженством забытья. Параллельно вспоминаются 

образные связи этого слова с песками времени, 

неизбежностью ухода в других произведениях. 

В эту же группу попадает мох или лишайник. 

Если у Т. Моррисон обобщенный образ дере-

ва – это мужское начало, то у Б. Джексон, 

К. МакЕлрой, Дж. Уайдмена и М. Эванс – это яр-

кое женское «я». При этом акцентируется и внут-

реннее состояние, и внешние характеристики. Вы-

сота и стройность кипариса, сила веток сирени или 

мелии, волшебство ивы помогают создать образ 

уверенной в себе, сильной, эмоционально устой-

чивой женщины. Иногда это могут быть попытки 

лучше понять свою историю, семейное или общее 

национальное прошлое, в том числе через исполь-

зование колдовства. В то же время городские де-

ревья, лишенные пчел, вынужденные слушать 

тошнотворный джаз, напоминают о хорошо из-

вестных произведениях З.Н. Херстон [45], где 

волшебство расцвета, любви и брака связано с 

грушевым деревом и пчелами. Отдельные листоч-

ки в руках пожилой женщины, бережно разглажи-

вающей их прожилки, превращаются в дорожки, 

музыку дерева и жизни, смену поколений 

(К. МакЕлрой). 

Strains of some sassy twenties singer crackling 

low and indistinct grazed Velma’s ears with “Wiiiild 

women doan worrreeee, wild women doan hyave no 
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bluuuzzzzz.” Like the hissing of the primus stove in 

M’Dear and Daddy Dolphy’s oceanfront cottage, like 

the zzing of the zimbi gourds, the snakes in sister’s 

hair, the buzzing of them spoooky trees outdoors 

where no bees ever were no matter how hard you 

looked [18, c. 262]. 

Также к вполне традиционным для афроаме-

риканской литературы в целом можно отнести 

образы спелых, сочных плодов и особенно перси-

ка. Персик достаточно часто употребляется для 

обозначения молодой мулатки, представляя собой 

стертую метафору. У Дж. Болдуина [11–16] этот 

образ связывался с мужчиной, пытающимся про-

тивопоставить себя законам белого мира. Сладкий 

запах персика может нести и неприятные коннота-

ции, ассоциируясь с гибелью, неприглядной или 

никчемной зрелостью, переходом к состоянию 

гниения. У авторов новой волны это больше ро-

мантические отношения, чувственность, в первую 

очередь женская, но сладкий плод (без конкретно-

го названия) часто близок к линии перехода к дру-

гой возраст, осознанию своей слишком полной 

зрелости и неминуемого ухода. 

По-прежнему частотны описания частей тела 

и кожи через применение фитоморфизмов. При 

этом особого скрытого смысла, психологичности 

персонажа они не несут. Выборка дает следующий 

набор примеров: a big old ripe apple, nigger toe nut, 

olives, the most beautiful cedar brown, her cinnamon 

smile, the color of cinnamon, nut-brown face, the 

near-white of a blanched almond or the best of ivory, 

chestnut neck, as brown as a pecan, coffee-brown 

skin, licorice-colored legs, licorice women, skin the 

color of the inside of a peach, nutmeg arms, gnarled 

ebony legs, saffron hands, lemon, lime, melon, sher-

bert-pink, peanut-headed, skin as dark as plums, face 

was as wrinkled as a prune, plum that spoke of centu-

ries of sunlight, an old piece of bark. 

Where the bones of her face pressed up through 

the fleshiness, her skin – black with an admixture of 

plum that spoke of centuries of sunlight – was as 

smooth as a girl’s (Marshall) [51, c. 498]. 

That evening Evelyn wore spotless white gloves, 

tan therapeutic stockings for the swelling in her an-

kles, and a white dress that brought out nicely the 

brown color of her skin, the most beautiful cedar 

brown, Rudolph said when they were courting thirty-

five years ago in South Carolina (Johnson) [51, 

c. 371]. 

Одновременно появляется немало женских 

образов, смехотворных в своем ниггеризме, отсут-

ствии вкуса, непривлекательных в своем старении. 

Это тоже достаточно новая черта современной 

афроамериканской литературы. В более ранних 

произведениях авторы старались обходить такие 

темы. Проблема ниггеризма в большей мере свя-

зывалась с мужчиной, нежели с женщиной, хотя, 

безусловно, в литературу вводились привлека-

тельные мулатки, стремящиеся к другим социаль-

ным установкам, представительницы больших 

городов, относящие себя к так называемой «чер-

ной буржуазии». Но они не несли таких сатириче-

ских, порой гротесковых черт, как у авторов новой 

волны.  

Mamie’s large swollen feet were crammed into 

gold sandals, and her body was bursting the seams of 

an orange satin sheath that was so shiny it seemed 

fluorescent. Her breasts rose above its scoop neckline 

like a pair of floating coconuts, and she smelled like a 

hothouse full of gardenias (Hunter) [51, с. 348]. 

В отличие от предыдущих этапов, где небла-

гоприятные социальные составляющие станови-

лись частью борьбы за свои права, достоинство, 

подавались как виновность белой Америки, а бед-

ность часто носила стремление к ухоженному, 

хоть и крайне скромному дому [25, 37–42], в про-

изведениях конца ХХ– начала ХХI вв. убожество 

развития, неспособность прибрать свой дом, полу-

чить образование, отказаться от пагубных привы-

чек, обрести гармонию получают совсем другую 

оценку. Это уже собственный, индивидуальный 

позор, нередко с подробным описанием всех не-

приглядных черт в виде обжорства, вони, глупо-

сти, тупой похоти, патологической лени, психиче-

ских расстройств и венерических заболеваний. 

Когда образ мужчины несет положительную 

прагматику, в данный период развития афроаме-

риканской литературы он преимущественно ассо-

циируется авторами с большими, сильными де-

ревьями без относительно конкретного вида. Тем 

не менее параллельно этот образ используется не 

для создания ауры силы, а, скорее, напротив. Так 

акцентируется незащищенность, уязвимость, не-

способность противостоять разрушительным сти-

хиям в виде сегрегации и ее последствий. При вве-

дении конкретных ботанических названий на пер-

вое место выходит мелия ацедарах. Это растение 

прецедентно связано с южными городами, в част-

ности с Новым Орлеаном. Из особенностей, кото-

рые позволяют выстроить метафорический пере-

нос, стоит отметить цвет коры, который напоми-

нает горький шоколад, при этом древесина, 

напротив, белая и мягкая. В отличие от других 

источников метафорических переносов, которые 

дают сочетание темной оболочки и белого внут-

реннего наполнения (например, печенья «Орео», 

известного у нас как «Ореон»), мелия или персид-

ская сирень никогда не соотносится с образом 

предателя, не дает отсылок к внутреннему пере-

рождению в белое, которое осуждается в диаспоре. 

Здесь это отсылки к стойкости, выносливости, 

следованию традициям, достаточно тонкому внут-

реннему миру. Одновременно используется и то, 

что мелия считается не только семейным деревом, 

объединяющим поколения, но и достаточно сор-

ным и легко распространяющимся растением, с 

которым на юге США довольно долго боролись, 

что привело к значительному сужению его ареала. 

Сохраняется уподобление кожи темной дре-

весной коре, черносливу, корице, зернам кофе, 
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формы головы – арахису (His skin was thick and dry 

like an old piece of bark; He had round eyes, skin as 

dark as plums; а cinnamon-red man; peanut-headed 

boy, etc.). Тем не менее в общем и целом мужской 

образ остается неразвернутым. Это особенно ощу-

тимо на фоне женских персонажей. 

Образ афроамериканца безотносительно к по-

лу, просто как обобщенное начало, из всех воз-

можных полюсов наиболее часто соотносится с 

соснами, травой и особенно ее корнями, иногда 

сорняками (что соответствует уже сложившейся 

традиции), листьями (часто засыхающими или 

опадающими). Интересно, что авторы начинают 

чаще обращаться к образу сосны. Сосна как ис-

точник метафорической модели впервые отмеча-

ется у Дж. Тумера в период Гарлемского Ренес-

санса [39, 42, 67–69]. Он же вводит в активный 

метафорический словарь афроамериканской лите-

ратуры образ тростника, который также присутст-

вует в нашей новой выборке. У Дж. Тумера этот 

образ связан с обреченностью молодой женщины, 

что потом появится как реминисценции в произве-

дениях Т. Моррисон. В работах последних лет со-

сны вводят следующие ассоциативные линии. 

Сильная, красивая, молодая пара; историческое 

прошлое, наследие прошлых поколений, заклю-

ченное в запахах и соотносимое с годами молитв, 

деторождения, смеха и слез, танца, работы, любви, 

смерти; возрождение как после дождя; божествен-

ное провидение, счастье. Во всех контекстах сосна 

связывается с семейным началом. Кроме того, са-

мо название растения (pine) используется в омо-

нимичной языковой игре с глаголом to pine и ана-

логичным существительным pine, которые обозна-

чают сердечную тоску, душевные страдания. 

Дополнительные смыслы вводят атрибутивные 

конструкции, сходные по звучанию (hard pine (со-

сна жѐсткая) – vs. heart pine (душевная, сердечная 

боль). 

Evening. A cool breeze calmed the campus, the 

towering pine trees whispering to each other, bowing, 

curtsying, swaying as if a mating dance, sunlight 

peeking through the leaves in quick snatches. The sun 

slowly set, tinges of burnt orange dramatically reflect-

ing off the skyscrapers of New York’s skyline on the 

far eastern horizon (Corbin) [51, с. 165]. 

Everyone had someone, a friend, a roommate, a 

lover to talk to, the warm night air ignited with mos-

quitoes, lightning bugs, crickets whirring, the breezy 

fragrance of pine, it happened suddenly, as if a cone 

of celestial light had been thrown upon the darkness 

(Corbin) [51, с. 167]. 

His room, the entire house, smelled of hard pine, 

and the lingering smell of paint and floor varnish, of 

cypress window frames, and heavily oiled oak furni-

ture and dust trapped in the curtains, the farmhouse 

dust from the dirt road and the fields – but more than 

anything else there was the ever-present smell of pine. 

Heart pine, the old folks called it. The hardest there is. 

Better than oak. A seventy-one-year-old smell he had 

smelled all his life, through the many coats of antique 

white paint, through the well-coated floors, through 

the dust. In his mind it was the smell of prayer, the 

smell of childbirth, the smell of laughter, the smell of 

tears, dancing sweat, the smell of work, sex, death 

(Kenan) [51, с. 409]. 

The song soon lifted to the bridge, a vivid Golden 

stair step on which to linger briefly. Then the return to 

the opening line that suggested new possibilities: the 

smell of a pine forest after a rain, a meadow, too, a 

deer or two frozen at one edge. There was a street, 

glistening, a small oil slick catching dull rainbows, 

and a stranger’s laughter like a bright coin spinning 

at their feet. Yes, all of that (McCluskey) [51, с. 430]. 

Напротив, отсутствие надежды, утрата веры, 

потеря близких, в том числе в результате разгона 

маршей протеста, ассоциируются со сломанным 

тростником. Интересно, что здесь тростник не свя-

зан с женщиной-подругой, как было ранее, в том 

числе в период Гарлемского Ренессанса [3–5, 29, 

30, 43–45, 67–69]. Здесь это страдающая мать. 

I saw my mate leap screaming to the sea | and 

I with these hands clapped the lifebreath | from my 

issue in the canebrake | I lost Nat’s swinging body in 

a rain of tears | And heard my son scream all the way 

from Anzio | for peace he never knew… I | learned Da 

Nang and Pork Chop Hill | In anguish | Now my no-

strils know the gas | and these trigger tired fingers | 

seek the softness in my warrior’s beard (Evans) [51, 

с. 359]. 

Как показывают наши исследования [1, 2], ал-

люзии на другие произведения афроамериканских 

авторов – черта, присущая всей афроамериканской 

литературе. В нашей новой выборке в качестве 

одного из интересных примеров, связанных с фи-

томорфизмами, стоит упомянуть использование 

разных видов деревьев, характерных для отдель-

ных штатов. В частности, у Дж. Болдуина и 

Т. Моррисон эти же или сходные породы деревьев 

ассоциировались с движением к свободе, побегом 

и обретением новой жизни. У М. Харпера образы 

дуба, березы, клена, яблони, шоколадного и кау-

чукового дерева связаны с распространением дви-

жения борьбы за свои права, маршами протестов, 

именами лидеров (М.Л. Кинг, Малколм Х) и их 

историческим наследием. 

Dreaming on a train from New York | to Philly, 

you hand out six | notes which become an anthem | to 

our memories of you: | oak, birch, maple, | apple, co-

coa, rubber. | For this reason Martin is dead; | for 

this reason Malcolm is dead; | for this reason Col-

trane is dead; | in the eyes of my first son are the 

browns | of these men and their music (Harper) [51, 

с. 487]. 

У О. Лорд образ замерзшей яблони и боязни 

за него напоминает образ ноготков у Т. Моррисон. 

Это нереализованное молодое женское начало, 

потраченная юность, болезнь, невозможность пе-

редать другим поколениям свое «я», особенности 

истории и культуры. 
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With relief | while we peer upward | each half-

afraid | There will be no tight buds started | on our 

ancient apple tree | so badly damaged by last winter’s 

storm (Lorde) [51, с. 458]. 

У Т.К. Бамбары [17–21], подобно Т. Морри-

сон [52–59] и Г. Нейлор [61–63], при введении 

женских персонажей, измученных обществом, 

семьей, жизнью в целом, стремящихся понять се-

бя, обрести покой и новое «я», используются обра-

зы тропических растений. Но здесь это уже не аво-

кадо, банан, бугенвиллия и лианы, а цимбопогон 

(лемонграсс) и эвкалипт как успокоительное, оз-

доравливающее начало. Одновременно вводится и 

противопоставление в образе насекомоядного рас-

тения пузырчатки.  

Sophie exhaled it all out and tried to go blank, 

tried to switch off memory’s pictures and supplant 

them with peaceful scenes. To go gathering, the feel of 

the basket handle on her arm. To talk with the lemon 

grass, enlist the cooperation of eucaliptus. They didn’t 

mind her, did not resist her. Always came up easily in 

her grip. Eyebright in the underbush calling. Blad-

derwort singing [18, с. 151–152]. 

Подводя итог, отметим следующее. В афроа-

мериканской литературе рубежа ХХ–ХХI вв. вне 

зависимости от пола конкретного автора при образ-

ном наполнении модели «Растение – это человек» 

доминирует женское начало, образ взрослой жен-

щины, нередко перешагнувшей 40-летний рубеж. 

Этот персонаж часто находится в поисках своего 

нового «я», нередко болезненных, мучительных. 

Мужской образ уходит на второй план, утрачивает 

былую агрессивность, хотя в некоторых произведе-

ниях стремление к лидерству сохраняется. Но, как 

правило, оно встречает отчуждение и непонимание, 

в том числе и со стороны подруги. Также вторичен 

образ маленького ребенка, если только это не про-

изведения Т. Моррисон или автобиографии. Следу-

ет отметить крайне низкую частотность мужских 

персонажей, передающих черты инфантилизма, что 

ранее присутствовало в афроамериканской литера-

туре, особенно в послевоенный период [37, 38]. Од-

новременно появляются женские персонажи, ак-

тивно воплощающие антисоциальные черты. Язы-

ковые средства разных авторов во многом похожи и 

упрощены по сравнению с предыдущими этапами 

развития афроамериканской литературы. 
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