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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛОКАНАДСКИЙ  
«NATURE STORY» В ТВОРЧЕСТВЕ Р. ВИБА  

 
Актуальность выбора темы исследования обусловлена недостаточной 

изученностью современного англоканадского рассказа в отечественном 
литературоведении. Целью исследования является анализ своеобразия 
современного «nature story» («рассказа о природе») на примере творчества       
Р. Виба. Достижение данной цели предполагает постановку и решение такой 
задачи: определение проблемы специфики жанра «nature story» в контексте 
современных исследований проблем национальной англоканадской 
литературы.  

Взаимоотношения человека и общества в Канаде всегда были актуальной 
проблемой в силу специфики природы и общества в силу специфики 
исторической судьбы и географического положения этой страны. 

Из всего разнообразия современных экологических концепций, среди 
которых социальная экология, радикальный экологизм, биорегионализм, 
инвайронментализм, собственно концепция «глубинной экологии» и 
основополагающие принципы этого экологического учения (Арне Наесс, 
Норвегия, 1972 год) нашла в Канаде благодатную почву и способствовала 
подтверждению идеи формирования особого экологического мировосприятия, 
которое и стало характерным для англоканадской литературы, начиная с конца 
80-х годов ХІХ века и сохранило свою актуальность в наши дни (Согласно 
концепции «глубинной экологии» человек – это один из биологических видов, а 
его влияние на природу должно быть минимальным; концепция «глубинной 
экологии» выступает с позиций биоцентризма, или экологизма, и аппелирует к 
человеческой мудрости). 

Анализ творчества Р. Виба (Rudy Wiebe, 1934) в контексте современной 
англоканадской литературы способствует подтверждению как типичного, так и 
уникального в истории англоканадской литературы, а следовательно – 
выяснению национального своеобразия современной литературы не только 
этой североамериканской стране, но и данного региона – «I am not only a 
western Canadian writer, but a North American writer as well» – утверждает сам 
писатель в интервью для CMU News [5]. Особое внимание к этой стороне 
творчества Р. Виба обусловлено той ключевой ролью, которую сыграли его 
произведения в формировании представления о современной англоканадской 
литературе. Большинство как отечественных (Н. Овчаренко, А. Голышева,      
О. Федосюк, И. Прохорова), так и зарубежных (Т. Маклюлич, Т. Паркер,          
В. Нью, Д. Вудкок, М. Этвуд) исследователей единодушны в том, что именно 
жанр «nature stories» является ключевым и его вариант – анималистический 
рассказ, в котором романтическая форма повествования сочеталась с 
документальной точностью излагаемых событий, сделавший именно этот жанр 
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наиболее значимым в англоканадской литературной истории. Художественные 
произведения Р. Виба (Peace Shall Destroy Many,1962; The Temptations of Big 
Bear , 1973; Where is the Voice Coming From?,1974; The Scorched-Wood People, 
1977; Far as the Eye Can See, 1979; The Mad Trapper, 1980; The Angel of the Tar 
Sands and Other Stories, 1982; Playing Dead, 1989; A Discovery of Strangers, 1994; 
River of Stone, 1995; Stolen Life: The Journey of a Cree Woman, 1998; Of This 
Earth: A Mennonite Boyhood in the Boreal Forest, 2007), представляющие собой 
некий цикл о канадской реальности, позволяют определить национальный 
культурный код англоканадской литературы, подтверждая суждения о 
специфике ее литературных традиций.  

В немалой степени этому способствует изучение ключевого жанра 
«nature stories». Одна из ярких примет канадских «nature stories» в том, что 
романтическому повествованию они придают тематическую документальность, 
соединяя в удивительном сплаве стремление не упустить мельчайшие детали 
окружающего мира и желание опоэтизировать его. Канадский «рассказ о 
природе» функционирует как некий сплав рационального и образного познания 
мира, документального и художественного повествования. Единство 
«документального» и «художественного», «романтического» и 
«натуралистического» является  его отличительной приметой. В своих 
произведениях о жизни современных канадских поселений Р. Виб создается 
своего рода микромодель мира канадского Севера посредством локального 
контакта авторского сознания с ним. Эти «рассказы о природе»  не 
упорядочивают канадскую реальность, не создают новую, но выделяют некий 
культурный код к ее пониманию. Благодаря этому Р. Виб пытается не только 
определить систему ценностей, черты поведения, нормы взаимоотношений 
глазами «другого», но и осознать «себя» как канадца. 

Канадский рассказ о природе в интерпретации Руди Виба, который 
сформировался на основе малой прозы канадской литературы в конце ХІХ – 
начале ХХ в. под влиянием общеевропейских культурных традиций, 
характеризуется определенными особенностями, отражающими специфику 
национального сознания канадца. Анализ ключевых смысловых знаков 
творчества Р. Виба, а именно – особенностей реализации главных тем и 
принципов изображения действительности в его произведениях, убеждает в 
склонности автора к романтическому мировосприятию. Черты 
мифопоэтического сознания, созданного романтиками, обнаруживаем в 
изображении писателем канадской действительности. Изучение традиционных 
поэтических мотивов и образов в творческом наследии Р. Виба помогает 
выявить концепты, при которых происходит осмысление мировосприятия в 
канадской среде. 

В произведениях Р. Виба, написанных им в конце ХХ– начале XXI в., 
наблюдается очевидная схожесть в изображении человека, акцентирование на 
собственно национальной – канадской – специфике его мировосприятия, в 
семантике и поэтике представленных сюжетов, в обращении к узнаваемым 
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актуальным для региона конфликтам, в использовании схожих стилистических 
приемов, что и позволяет говорить о неких типологических особенностях, 
характерных для его писательской манеры, которая находится в общем 
литературном ключе и соответствует канадской литературной традиции.  

Тема природы в рассказах Р. Виба сохраняет свою популярность как 
неотъемлемая часть реальности этого североамериканского региона. Хотя 
североамериканская суровая природа уже не вызывает ощущения страха и 
недоверия, характерного для канадцев ХІХ века, передаваемого от первых 
канадских переселенцев последующим. Персонажи произведений Р. Виба 
уходят от урбанизированого общества, убегают от «виртуальной сети», однако 
и в условиях близости к природе чувствуют себя ее «жертвами». 

Неотъемлемой чертой «рассказов о природе» Р. Виба является его 
обращение к фольклорному наследию коренного населения этой 
североамериканской страны, которое выработало некую «натурфилософию» 
свого мировосприятия. Поэтому традиция пристального наблюдения за 
окружающим и ее воплощение в искусстве находит отражение во всех жанрах 
художественного творчества северных индейцев и эскимосов [1, с. 260]. Мифы, 
предания коренного населения страны определили своеобразие той 
художественной формы и тематики повествования, что воплотилась в 
канадском «nature story». Обращение к фольклорному наследию коренного 
населения выступает связующим звеном между канадскими литературными 
произведениями конца ХІХ в. и современными.  

Однако специфика канадского рассказа о природе, проблема его 
определения как жанра обусловлена самой историей его развития и 
воздействием предшествующих литературных форм. Определения «pen 
photograph», «narrative», «sketch», «tale», которые нередко сопровождают такое 
повествование, указывают на те формы, которые предшествовали становлению 
«nature story», в зависимости от характера соотношения документального и 
вымышленного в них. Возможно проследить путь развития канадского рассказа 
о природе», который включает заметки С. Муди (S. Moodie, 1803–1885), 
рассказы Т. Халибертона (T. Haliburton, 1796–1865), скетчи Д. Скотта (D. Scott, 
1862–1947), рассказы Э. Сетона-Томпсона (E. Seton-Thompson, 1890–1946),     
Ч. Робертса (Ch. Roberts, 1860–1943), Дж. Кервуда (J. Carwood, 1879–1927), 
Серой Совы (Grey Owl, 1888–1938).  

Эти канадские писатели уже искали соответствующую литературную 
форму для своих историй, которые они хотели донести соотечественникам; 
была сделана определенная попытка найти те литературные формы и язык, 
которые бы удовлетворили все возрастающий интерес ко всему канадскому, 
национальному. Вначале это было лишь записывание эмпирических фактов 
окружающей среды, фиксация взгляда на деталях, характерных для данного 
региона. К концу ХІХ века писатели начали не только фиксировать приметы 
флоры и фауны, которые определили уникальность территории, но и 
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документировали отношения к окружающему, отмечая уникальность этого 
региона.  

Этот документальный импульс был таким же сильным, как и 
художественный. В рассказах, начиная с анималистических произведениях 
Ч. Робертса, осуществляется тот удивительный сплав, синтез 
документальности, фактографичности и художественности, который и 
определит его национальную специфику, узнаваемость. Их взаимодействие и 
стало определяющим во всем развития канадской литературы. Собственно это 
соотношение «документального» и «художественного» и соединяет рассказы 
канадского писателя Т. Халибертона, создавшего еще только предпосылки 
появления национальной канадской литературы, с современными 
англоканадскими рассказами М. Этвуд (M. Atwood, 1939), В. Кинзелла 
(W. P. Kinsella, 1935), Р. Виба (R. Wiebe, 1934).  

Будучи писателем рубежа ХХ – ХХІ веков, Р. Виб воспринял опыт 
предшествующих литературных поисков своих соотечественников, что и 
отразилось на своеобразном прочтении писателем уже устоявшихся образов, 
мотивов, мифологем с использованием канадского материала. Однако 
уникальное соединение традиционных форм соотношения документальности и 
художественности в своих произведениях позволяет говорить о своеобразной 
художественной манере автора. Р. Вибу  удалось соединить в одном 
произведении художественные приемы, характерные для «pen photograph», 
«narrative», «sketch», «tale».  

Автор активно использует реальные фотографии, письма, дневники, 
мемуары, свои и своих соотечественников, вводя в свои произведения этот 
элемент документальности, который в какой-то степени привязывает его к 
канадской колониальной прозе, где доминировали традиции эпистолярного, 
исторического, приключенческого (Ф. Брук «История Эмилии Монтегю», 1769; 
Дж. Ричардсон «Вакуста», 1832). Однако в то же время такой прием позволяет 
документально зафиксировать тот моральный подъем, который получает 
человек, попавший в природную среду после жизни в условиях цивилизации. 
Наполняя свои произведения художественными элементами в форме легенд, 
мифов северных индейцев и эскимосов, сказок, юмористических историй, 
бесед, где анекдотические ситуации и высказывания персонажей дополнены 
описанием природы северного края, сценами из жизни канадцев, автор 
стремится проиллюстрировать жизнь в окружении канадской природы, вдали 
(или в непосредственной близости) от цивилизации, от «виртуальной» 
реальности.  

Одновременное стремление к мировосприятию коренного населения 
страны и урбанистическому космополитизму в изображении природы делает 
художественное пространство рассказов  Р. Виба адекватным канадской среде и 
современному канадскому обществу, придает особый национальный колорит 
его произведениям [3, с. 35]. 
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Интересна сама манера повествования автора. Рассказы Р. Виба являются 
«живыми» благодаря использованию региональных диалектов, 
представляющих собой некий синтез британского английского, американского 
английского, немецкого, русского, украинского, чем он приблизил свои 
произведения к «местной аудитории», к реалиям жизни канадцев, и 
«компьютерный» английский, что придает его произведениям особую 
лингвистическую значимость.  

Будучи воспитанным в глубоко религиозной общине (Р. Виб 
позиционирует себя как представитель немецко-украинских менонитов), 
писатель активно использует тексты религиозных проповедей, описание 
религиозных церемоний, способствуя распространению протестантской 
моральной этики. Возможно, это в самой сильной форме утверждает приоритет 
«history» над «story», но это совпало с требованиями читательской аудитории, 
стремящейся к сохранению морали общественного национального сознания и 
национальных традиций, в том числе и литературных, с интенсивным 
развитием глобальных тенденций.  

Такой подход к изображению канадской действительности в 
художественном произведении соответствует существующей тенденции 
отношений «глобального – локального» в развитии современного общества, что 
позволяет говорить не только о современности и немаргинальности 
англоканадской литературы по отношению к европейской и американской, но и 
о достаточной степени ее развития на современном этапе.  

Вывод. Перспективное изучение всего творческого наследия Р. Виба 
позволяет вести дискуссии об особенностях современных трансформаций его 
художественного стиля, о влиянии писателя на концептосферу современной 
англоканадской литературы. Возможно, еще рано категорично утверждать о 
роли Р. Виба в истории англоканадской литературы, в процессе формирования 
современного канадского мироощущения, однако получение литературных 
премий (премии Генерал-губернатора за The Temptations of Big Bear, 1971) и A 
Discovery of Strangers, 1994), признание современниками, перевод его 
произведений на 38 языков, а самое главное – существующий на данный 
момент читательский интерес к его творчеству является подтверждением 
значимости его творчества и обусловливает сегодня назревшую необходимость 
в его специальном историко-литературном исследовании. 
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Аннотация 
Исследуется специфика становления ключевого для англоканадской 

литературы жанра «nature story» («рассказ о природе») в контексте 
современных литературоведческих исследований с акцентом на предпосылках 
формирования данного явления, которое, по мнению специалистов, объединяет 
«документальный» и «художественный» элементы. Изучаются особенности 
современной репрезентации «nature story» на примере творчества Р. Виба       
(R. Wiebe, 1934), что позволяет сделать определенные теоретические выводы о 
специфике функционирования англоканадской литературы на современном 
этапе.  

Ключевые слова: рассказ о природе, экологический наратив, концепция 
«глубинной экологии», англоканадская литература, Р. Виб. 

 
Анотація 

Досліджується специфіка становлення ключового для англоканадської 
літератури жанру «nature story» («оповідання про природу») у контексті 
сучасних літературознавчих досліджень з акцентом на передумовах 
формування данного явища, яке, на думку провідних фахівців, поєднує 
«документальний» та «художній» складники. Досліджуються особливості 
сучасної репрезентації «nature story» на прикладі творчості Р. Віба (R. Wiebe, 
1934), що дозволяє зробити певні теоретичні висновки про специфіку 
функціонування англоканадської літератури на сучасному етапі.  

Ключові слова: оповідання про природу, екологічний наратив, концепція 
«глубинної екології», англоканадська література, Р. Віб. 

 
Summary 

The specificity of forming the English-Canadian key genre «nature story» is 
under study in the context of contemporary literary researches while stressing the 
premises of this phenomenon’s formation, which represents the unique combination 
of «documentary» and «fictional» elements. The analysis of the peculiarities of 
contemporary representation of «nature story» by R. Wiebe (1934) allows us to 
define the specificity of contemporary English-Canadian literature.  

Кey words: nature story, ecological narration, «deep ecology» concept, 
English-Canadian literature, R. Wiebe. 
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