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В статье исследуются характерные феминистические черты творчества современной украинской 
писательницы Оксаны Забужко и канадской писательницы Дженис Кулык Кифер. Рассматирваются этапы 
определения термина “женская литература”, дается анализ произведений авторов согласно указанной про-
блеме поиска гендерной и национальной идентичности.
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У статті досліджуються характерні феміністичні риси творчості сучасної української письменниці 
Оксани Забужко та канадської авторки Дженіс Кулик Кіфер. Розглянуто етапи визначення терміну “жіноче 
письменство”, подано аналіз творів письменниць згідно з зазначеною проблемою пошуку гендерної та націо-
нальньої ідентичності.
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The article deals with periods of definition of the “women writing” term. The author stresses on representative 
features of feministic works written by modern Ukrainian writer Oksana Zabuzhko and Canadian author Janice Kulyk 
Keefer. It is given the variant of texts’ analysis according to the problem of gender and national identity.
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Женское литературное творчество представляет собой сложный и неоднозначный феномен, однако нет 
сомнений, что современный художественный процесс развивается очень динамично. Именно женские тексты 
отчетливее и ярче отражают актуальные темы и проблемные моменты в украинской литературе. В данном 
контексте справедливым представляется суждение А. Улюры о том, что женщины-прозаики знаковое и в 
некоторой степени предсказуемое явление, обусловленное спецификой современного литературного процес-
са, как постколониального этапа развития национальной литературы [14, 65]. Немаловажным остается тот 
факт, что отличительной чертой отечественного культурного пространства является отставание критичес-
кого дискурса от появления художествнных текстов. Тем не менее, феномен творчества О. Забужко привлек 
внимание большого количества исследователей, а в условиях невероятной популярности текстов и личности 
писателньицы, трудно отыскать литературоведа, который оставался бы безразличен к ее произведениям; мне-
ния исследователей в оценке ее работ зачастую диаметрально противоположны, однако всеми признается 
тот факт, что украинское литературное пространство претерпело значитаельные изменения с момента по-
явления романа О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу” (1996). Исследованием творчества 
О. Забужко занимаются такие современные литературоведы, как Т. Тебешевская-Качак [12], О. Караблёва 
[8], Н. Монахова [9]. Изучением проблем современного литературного процесса занимаются Т. Гундорова 
[2], Т. Денисова [3], в свою очередь В. Агеева [1], Н. Зборовская [7], С. Павличко [10], А. Улюра [13, 14, 15] в 
научных работах и статьях определяют отличительные черты женской литературы.

“Польові дослідження з українського сексу” – роман-провокация, роман-скандал, “Библия украинского 
феминизма”. Этим романом О. Забужко подорвала традиционные нормы, нарушила границы дозволенного 
женщине-автору, по сути, ее роман ознаменовал собой начало новой эпохи в развитии украинского женского 
письма, в корне изменив его образ. С этого момента в украинском литературном контексте отчетливо за-
звучал женский голос, который открыто заговорил о трудностях гендерного самоопределения, о проблеме 
национальной идентичности и постколониального мышления в современном украинском обществе. 

Появление термина “женское письмо” неразрывно связано с именами французских литературоведов Кса-
вьера Готье и Элен Сиксу, в своих работах они предоставили видение проблемы женского творчества. Позднее 
в американской литературной критике это явление получит более детальное рассмотрение, а термин приоб-
ретет новое звучание women’s writing [1, с. 4]. Украинское литературоведение стало активно и плодотворно 
заниматься изучением “женского письма” только с 90-х годов ХХ века, повышенный интерес был обусловлен 
углубленным изучением трудов по теории феминизма. Проблеме определения “женского письма” посвящена 
статья Т. Шаровой “Жіноча проза: теоретичні засади визначення та класифікація”, в которой она указывает на 
биологический половой признак автора произведения, как на основной параметр выделения женской прозы 
[16, с. 167]. А. Улюра, соглашаясь с М. Кривенко, считает женской ту прозу, которая написана женщинами, 
“жіноча література – це художні твори, створені жінками. Отже, жіноча література вміщає різні за стилем, 
жанром, видом, ступенем і мірою таланта та впливу на літературний процес тексти, котрі поєднані одним 
єдиним чинником – статтю автора” [15, с. 8]. А. Улюра верно отмечает, что единственным недостатком тер-
мина “женская литература” является его использование в качестве оценочной категории [15, с. 9]. “Женская 
проза” обладает определенными специфическими чертами, что, собственно, и дает возможность выделять ее 
как отдельный пласт литературного процесса. Гендерный аспект “женского письма” включает в себя такие 
черты, как, например, жанровый синкретизм, особая открытая структура текста, повышенная диалогичность, 
подчеркнутый натурализм в изображении женской физиологии, разрушение временно-пространственных ра-
мок. Очень удачным представляется наблюдение теоретика женского движения М. Рудницкой о том, что 
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украинский феминизм имеет общенациональную соборную концепцию, которая отражается в произведениях 
украинских писательниц как прошлого, так и настоящего, больше всего их беспокоит судьба украинского на-
рода, его национальное самосознание и будущее нации в целом.

Следует отметить, что проблема гендерного самоопределения в произведениях О. Забужко неразрывно 
связана с проблемой национальной идентичности, что можно считать одной из отличительных черт украин-
ской “женской литературы”. Так, произведения О. Забужко направлены на поиск решения проблемы кризиса 
национальной идентичности, а особенности постколониального общества непременно находят свое отраже-
ние на страницах ее романов. Последний роман самой популярной в Украине писательницы “Музей покину-
тих секретів” (2009) затрагивает такие наболевшие, важные, острые темы, за которые до сих пор не брался 
ни один мужчина-автор. Этот роман, “семейная сага трех поколений”, давался автору нелегко. В интервью 
“Немецкой волне” О. Забужко сообщила: “Коли починається робота такого масштабу, і роман на вісімсот сто-
рінок, який забирає в тебе майже сім років життя і співжиття з героями, то це завжди “стрибок у темну воду”. 
Я не сподівалася, що у мене стільки суто дослідницької роботи забере історична частина, що вона настільки 
в занедбаному стані і що робота з архівами і робота, по суті, польовим істориком зі збирання інформації від 
живих, “зацілілих” свідків тих років і тих подій припаде безпосередньо на плечі письменника” [4]. 

В своем сборнике эссе “Хроніки від Фортінбраса” писательница акцентирует внимание читателя на про-
блеме отсутствия украинского национального эпоса: “…настав час зізнатися собі одверто: ми не створили 
свого епосу. Феномен української поезії – є, а от української прози – немає. Воно й зрозуміло: поезію творить 
мова, найпрямішим і найбезпосереднішим чином…, тоді як розвинена проза – дитя громадянського суспіль-
ства, котрого в Україні від двадцятих років не було… поезія – “від природи”, проза – “від історії... наш епос 
зостався – не сповненою обіцянкою” [цит. за 12]. На что в своей рецензии, посвященной “Музею покинутих 
секретів”, исследовательница ее творчества Т. Тебешевская-Качак справедливо отмечает: “Цей новий роман 
Оксани Забужко, який заповнює цю лакуну і є зразком тієї прози, якою “одне суспільство інформує про себе 
інше”, свідченням, що наша історія не повинна проминути, так і не ставши літературою”[12]. Л. Плющ в сво-
ем отзыве предсказывает этому роману на десятилетия вперед судьбу центра внимания гуманитарных наук, 
так как по уровню своей масштабности, многосюжетности, многоголосия, глубины проникновения в души 
людей, в трагедию искалеченных судеб и историческую травму украинской нации этот роман на данном этапе 
остается уникальным [11]. Сама О. Забужко подчеркивает: “...в історії є речі, яких ми ніколи не дізнаємося. Із 
цим знанням треба жити, бути свідомим того, що далеко не всі із “закопаних” і “покинутих” секретів будуть 
розкопані, що це не означає, що вони не продовжуватимуть оті-от нам “невідомі” й “незнані” сюжети і впли-
вати на наше сьогодення й майбуття” [4]. Такая “засекреченность” украинской истории становится преградой 
на пути к национальному самоопределению. 

По мнению О. Забужко, национальная идея является доминирующей в иделогии украинского феминизма 
“два головних дискурси – жіночий та національний – тісно переплетені у “Польових дослідженнях...”. Як дві 
клітки, дві в’язниці – жіночо-національної залежності та безвиході” [7, с. 111]. Нила Зборовская считает, что 
характерной особенностью творчества Забужко является тесная связь с психоанализом, элементы фрейдов-
ской телесности непременно присутствуют в ее романах, в первую очередь это мотив “борьбы” с матерью, 
который находит свое пояснение в концепци Фрейда. Первым объектом любви для ребенка всегда является 
мать, но в ситуации Эдипового комплекса объєктом любви для девочки становится отец, а отход от матери 
происходит под знаком вражды, связь с матерью переростает в ненависть. То же самое происходит и с геро-
иней романа “Музей покинутих секретів”, Дарина Гощинская после трагической кончины отца проецирует 
свою враждебность и чувство отторжения на мать. Героини Забужко страстно любят и одновременно нена-
видят свою страну: “Україна – Хронос, який хрумає своїх діток з ручками й ніжками” [6, с. 23]. По словам 
Н. Монаховой, она “конструює себе та своє життя як втілення української національної ідентичності” [9, 
с. 131]. Забужко неслучайно выбирает на роль главных героинь женщин творческих профессий: Оксана – 
ученый и поэт, Дарина Гощинская – журналистка, Влада Матусевич – художница, все они принадлежат к тем, 
“кто сделал себя сам”.

Примечательно, что для писательниц Западной Европы и Канады также основополагающим является 
существование патриархальной культуры и маргинализация в ней женщин. Зачастую зарубежные авторы 
акцентируют на самоценности личности женщины, ее праве на развитие и самореализацию, свободу твор-
ческого самовыражения, гендерную и национальную идентичность. Творчество современной канадской 
писательницы Дженис Кулык Кифер формировалось под влиянием бушующего западного феминистического 
движения, активного и интенсивного исследования категории women writing. Ее литературному творчеству 
предшествует исследовательская деятельность в качестве литературоведа, в ее круг интересов ранее не входи-
ла Украина и украинская литература, несмотря на то, что сама Кулык Кифер имеет украинские корни. Однако 
уже в 1996 году выходит ее роман “The Green Library” [20], основной идеей которого является поиск главной 
героиней Ивой Чаун национальной и гендерной идентичности. Этот поиск начинается после того, как в ее 
руки попадает старая фотография. Это лишь оторванная часть группового фото, где Ива видит незнакомую 
женщину с мальчиком на руках, который невероятно похож на ее собственного сына Бэна. Примечательно, 
что схожий сюжетный ход обнаруживаем в “Музее...” Забужко, где Дарина, увидев фото Гели Довган, так 
же начинает собственное расследование судьбы этой женщины. Но в определенный момент главным героям 
начинают сниться чужие сны, потом оказывается, что это отрывки памяти мертвых членов семьи, чьи души 
ищут покоя, таким способом прошлое напоминает о себе и “секреты” перестают хранить чужие тайны. Мотив 
утраченного отца по разным причинам также является общим для этих двух произведений. 
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В одном из интервью Дж. Кулык Кифер отмечает: “The Green Library was an attempt to discover a Ukraine to 
which I had no family connections; it occasioned my first visit to Kyiv, the Ukrainian capital which, in 1993, was still 
heavily Sovietized and Russified. The novel is focused, as is the memoir, largely on the past; given Ukraine’s tragic 
history, including the purges and man-made famine of the 1930s this was, I think, inevitable” [18, c. 203-204]. Как 
мы видим в этом интервью автор подчеркнула взаимосвязь романа “The Green Library” с книгой мемуаров, 
она признает, что этот роман был первой попыткой разработки проблемы национальной и гендерной идентич-
ности, которая позже получила свое дальнейшее развитие в семейной саге пяти поколений “Honey and Ashes: 
A story of Family” [19]. Согласимся с Т.П. Сэйлэр в том, что “литература, создаваемая в Канаде эмигрантами, 
чье происхождение не было британским и французским, была маргинальной, т.к. выглядела не как канадская, 
а как только произведенная в Канаде” [17]. Это говорит о том, что канадская критика склонна считать произ-
ведения Кулык Кифер настроенными скорее на канадского читателя, нежели на украинского, так как картина 
мира и человека в ее произведениях не имеет характерных черт украинского постколониального мышления. 
Автор, однако, стремится познакомить своего читателя с самыми ужасными и трагичными моментами укра-
инской истории, дать свою, основанную на “выписанной идентичности” оценку этим событиям. Ее романы 
представляются попыткой найти ответы на главный вопрос для автора, обладающего амбивалентной иден-
тичностью, “кто мы?” 

Подводя итоги, отметим, что в рамках одной научной статьи не представляется возможным охватить все 
аспекты, рассмотреть все тонкости проблемы поиска национальной и гендерной идентичности в творчестве 
двух таких популярных авторов. Подчеркнем, однако, особую значимость и актуальность обращения исследо-
вателей к сравнению творчества украинских писателей, обладающих исконной идентичностью, и писателей, 
формировавших свою идентичность в рамках диаспоры. Весьма показательным является сравнительный анализ 
текстов таких авторов, ведь в процессе обнаруживаются как отличия, так и сходства в сфере построения сюжета, 
образования характеров, синтеза жанровых структур, применения идей феминизма. Следовательно, такие об-
ращения имеют большое значение для развития современной компаративистики и феминистической критики. 
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