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Аннотация 

Современный британский писатель Чайна Мьевиль (р. 1972), определивший свой 

жанр как «странную фантастику», в романе «Город и город» (The City & The City, 2009), 

как отмечено литературными критиками в рецензиях, уходит от привычного стиля 

в сторону более сложно организованного, жанрово отличного повествования. В насто-

ящей статье представлены особенности городского ландшафта в этом переведённом на 

русский язык произведении. Актуальность исследования заключается в том, что, хотя 

в творческой биографии Мьевиля роман «Город и город» является поворотным, он оста-

ётся одним из наименее исследованных, несмотря на то что здесь сформулированы клю-

чевые проблемы европейского общества сегодня, затрагиваются острые вопросы мульти-

культурализма, межэтнического взаимодействия и природы политической и гражданской 

идентичности. Целью исследования является не столько анализ художественной спе-

цифики организации пространства в романе, сколько демонстрация тех социальных и 

политических контекстов, которые лежат в основе именно такого членения (локаций). 

В этой связи привлекаются работы Мишеля Фуко и ряда его последователей, связанные 

с изучением такого явления, как гетеротопия. Выбранный ракурс позволяет по-новому 

взглянуть на предмет и объект анализа. В заключение делается вывод о том, что 

Ч. Мьевиль ставит своей основной задачей исследование двух феноменов (табу и гра-

ница) в их сложной взаимосвязи. 

Ключевые слова: нуар, английская литература, фантастика, социально-политическая 

фантастика, интерстициальность, гетеротопия 

 

 

Чайна Мьевиль (China Miéville, р. 1972) в настоящее время является одним 

из ключевых британских авторов, работающих с такими жанрами, которые 

можно обозначить как фэнтези или фантастика. Его романы получали пре-

стижные премии: British Fantasy (2001, 2003)
1
, Hugo (2010)

2
, Locus (2003, 2005, 

2008, 2010, 2011, 2012, 2013)
3
 и др. При этом нельзя сказать, что его творчество 

жёстко замкнуто исключительно в рамках указанных жанровых определений. 

Хотя сам Мьевиль определяет собственную художественную манеру как 

                                                      
1
 http://www.britishfantasysociety.org/british-fantasy-awards/bfawinners/. 

2
 http://www.thehugoawards.org/hugo-history/ю 

3
 http://locusmag.com/category/news/awards/. 
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“странная фантастика” (англ. weird fiction) [1], можно говорить о том, что писа-

тель стремится к размыванию жанровых границ, его произведения – своего ро-

да литературный эксперимент, в задачи которого входит решение социально-

политических вопросов. Это отчасти обусловлено политангажированностью 

самого писателя, его активной вовлечённостью в левопартийные силы Велико-

британии, чему способствует и докторская степень в области международных 

отношений, которую он получил за диссертацию о марксистской теории в при-

менении к международному праву (см. [2]). Как автор художественной литера-

туры Мьевиль получил известность за трилогию, куда входят переведённые на 

русский язык романы «Вокзал потерянных снов» (Perdido Street Station, 2000) 

(В.П.С.), «Шрам» (The Scar, 2002) (Ш.) и «Железный совет» (The Iron Council, 

2004) (Ж.С.). Именно эти произведения, как правило, становятся предметом 

исследования учёных в России и за рубежом (см., например, [3–7]). 

Роман «Город и город» (The City & The City, 2009) (Г.Г.), где писатель уходит 

от выработанного стиля, пытаясь соединить в единое целое элементы городского 

фэнтези, нуара, утопии и антиутопии, в настоящий момент изучен в меньшей 

степени. Так, на русском языке можно назвать исследование А.Е. Серикова [8], 

на английском – Й. Шимански [9], а также упоминания в трудах А.М. Батлера [10] 

и Л.Р. Брайанта [11]. Отдельно следует выделить работы П. Маркса [12] 

и Д. Харигана [13], в которых этот роман проанализирован в аспекте конструи-

рования социальной, гражданской и политической оптики (моделей зрения/ 

видения). 

На наш взгляд, кажется продуктивным рассмотреть это произведение 

в свете как последних тенденций в литературоведении, так и через призму соци-

альной антропологии и урбанистики, поскольку именно подобный ракурс позво-

ляет выявить истинное социальное звучание данного текста, обозначить те акту-

альные проблемы западного общества, на которые указывает Ч. Мьевиль. 

* * * 

В одном из интервью Мьевиль признаёт, что именно «Город и город» ока-

зался ближе всего к его научным, академическим интересам. Как исследователя 

Мьевиля привлекают вопросы, связанные с границами (политическими, соци-

альными, этническими и т. д.): 
 

Я много работаю над вопросами границы, национального суверенитета, госу-

дарственности и т. д. Честно говоря, эти вещи, о которых мы говорим: нацио-

нальная или государственная границы – это что-то абсолютно абсурдное. Это 

полный абсурд
4
 (цит. по [7]). 

 

Как меняется восприятие человеком мира при пересечении границы? Что 

конституирует эти границы? Какова онтология пограничных пространств? Ис-

следованию именно этих вопросов посвящён анализируемый нами роман. 

Действие разворачивается в пространстве двух городов: Бещель (Besźel) 

и Уль-Кома (Ul Qoma). Заметим, что эти топонимы вынесены автором в загла-

вие первой и второй частей романа, третья – «Брешь» (“Breach”). Связь между 

                                                      
4
 Здесь и далее перевод наш. – А.К. 
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городами Мьевилем устанавливается на нескольких уровнях. Первый из них 

предопределяет развитие сюжета: главный герой, инспектор Тьядор Борлу, ве-

дёт полицейское расследование убийства неизвестной девушки. Другие (более 

фундаментальные) не вводятся писателем сразу, тем самым он позволяет чита-

телю самому понять, с чем имеет дело. Повествование лишено и обширных 

отступлений, которые могли бы способствовать прояснению ситуации. В ре-

зультате читатель оказывается вынужден сам выстраивать сложную систему 

пространственных (локусных) отношений. 

Действие начинается в городе Бещель. Он расположен не то в центральной, 

не то в юго-восточной Европе. Постепенно из той географии, которая отведена 

Бещелю, вырастает ещё и Уль-Кома. Не сразу, но читатель понимает, что имеет 

дело с двумя городами, разделяющими единое физическое пространство, но в 

остальном оказывающимися различными. Первое указание на это содержится уже 

в финале первой главы, когда инспектор Борлу замечает немолодую женщину: 
 

An elderly woman was walking slowly 

away from me in a shambling sway. She 

turned her head and looked at me. I was 

struck by her motion, and I met her eyes. I 

wondered if she wanted to tell me some-

thing. In my glance I took in her clothes, 

her way of walking, of holding herself, and 

looking. 

With a hard start, I realized that she was 

not on GunterStrász at all, and that I 

should not have seen her. 

Immediately and flustered I looked away, 

and she did the same, with the same speed. 

<…> When after some seconds I looked 

back up, unnoticing the old woman step-

ping heavenly away, I looked carefully 

instead of at her in her foreign street at the 

façade of the nearby and local Gunter-

Strász, that depressed zone (C.C., p. 12). 

Шаркающей и раскачивающейся по-

ходкой по улице медленно удалялась 

какая-то пожилая женщина. Она повер-

нула голову и посмотрела на меня. 

Я был поражён её движением и встре-

тился с ней глазами. Подумал, не хочет 

ли она что-то мне сказать. Одним взгля-

дом я вобрал в сознание её одежду, по-

ходку, манеру держаться и смотреть. 

Сильно вздрогнув, я осознал, что она 

шла вовсе не по Гунтерстращ и что мне 

не полагалось её видеть. 

Разволновавшись, я тотчас отвёл взгляд 

в сторону, и она сделала то же самое и с 

той же скоростью. <…> Когда через 

несколько секунд я повернулся обратно, 

не обращая внимания на старуху, тяже-

ло ступавшую вдали, то старался смот-

реть не на неё, шедшую по своей чуж-

дой улице, а на фасады близлежащей и 

местной Гунтерстращ, этой зоны уны-

ния (Г.Г., с. 23). 
 

Здесь Мьевиль подчёркивает то, что отличает жителей двух городов, хотя 

осознать это читатель сможет не сразу. Женщина, которую встречает Тьядор 

Борлу, выделяется не какими-то телесными характеристиками, поскольку пи-

сателю неинтересно конструирование новых рас, как это было свойственно 

ему, например, в упомянутой выше трилогии (см. также [6, 15]); разницу со-

здают одежда, манера ходить, вести себя, даже смотреть. Культурные и соци-

альные маркеры, условности становятся ключевыми элементами граждан-

ственности. Жителей двух городов разделяет не пространство, которое как раз 

оказывается общим, и не этническая принадлежность, а общественные кон-

структы. 
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Искусственный, социально выстроенный характер границы между двумя 

городами подчёркивает также следующий факт. Все рождённые в Бещеле про-

ходят обучение, усваивая до восьми лет маркеры того, что не только разделяет 

жителей двух городов, определяя их социальный статус, но и позволяет не за-

мечать проявлений чужой жизни, иной административно-политической и 

гражданской среды (законы в городах отличаются). Сложность создаёт то, что 

география Бещеля и Уль-Кома переплетена, нет никакого аналога Берлинской 

стены, которая бы чётко установила физические границы. Горожане каждый 

раз вынуждены выстраивать её в своём сознании заново, сканируя простран-

ство вокруг себя, замечая то, что относится к своему городу, и старательно не 

видя и не слыша проявления чужого. Изменяются сами когнитивные свойства 

зрения, слушания, даже обоняния. Жители Бещеля и Уль-Комы – это обладатели 

сходной телесности, но совершенно различной чувственности. Вдобавок по-

следняя выстраивается под влиянием не внутренних, врождённых факторов, 

а посредством взаимодействия со средой. Это особенно проявляетсяв том, что, 

когда иностранец хочет посетить Уль-Кому или Бещель, он должен обучиться 

так же, как дети, то есть, находясь в одном из городов, не замечать происходя-

щее (события, людей, вещи) в другом. Городская идентичность оказывается 

продуктом культуры, причём таким, который, с одной стороны, наделён онто-

логическим статусом, а с другой – требует постоянного культивирования. 

Таким образом, два города в анализируемом романе Ч. Мьевиля распола-

гаются в пространстве не физическом, а культурном. Читатель имеет дело 

с географией скорее социальной или психологической, и она постоянно пе-

реопределяет физическое пространство городов. Топология носит характер эк-

зистенциальный, даже онтологический. Более того, для всей смысловой струк-

туры романа не менее важно понятие, выраженное в приведённой выше цитате 

деепричастием “unnoticing” – «не обращая внимания». Для жителей Бещеля 

и Уль-Комы способность игнорировать «соседей» оказывается важнейшим 

навыком, без которого само существование оказывается под угрозой. Взаимо-

действие (то, что в романе называется брешью, – намеренное или случайное 

вмешательство в события, течение жизни или взаимодействие с предметами 

другого города) между двумя городами носит характер строжайшего табу. 

Обитатель одного из городов может получить разрешение на пребывание 

в другом, но для этого он должен пересечь границу в отведённом для этого ме-

сте и после не замечать уже свой родной город. 

Итак, в романе Мьевиля «Город и город» мы имеем два ментальных (ко-

гнитивных) пространства, которые наложены на одну физическую плоскость. 

Они раскалывают это целое надвое, однако видимых «швов» здесь нет, то есть 

материальное отсутствие границы не убирает её, а, напротив, даже усиливает. 

Как уже было сказано нами, именно исследование феномена границы (англ. 

boundary) – главная задача, которую решает Мьевиль в данном тексте. Поэтому 

его внимание привлекают не те части обоих городов-государств, что однозначно 

принадлежат тому или иному из них, а те, что находятся в пограничной зоне, 

являются оспариваемыми или общими (для таких пространств в романе исполь-

зуется термин “crosshatching” – «заштрихованный», заимствованный британ-

ским писателем из графики). Специфика взаимодействия людей, предметов 
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и явлений в таких интерстициальных образованиях, где два города буквально 

«сталкиваются» друг с другом, оказывается критической для понимания автор-

ского замысла. Фактически эта штриховка («места, которые вносят разрывы 

в видимую бесшовность, непрерывность и нормальность повседневности» [16, 

с. 189]) выполняет функцию элемента, подрывающего привычный порядок вещей 

и заставляющего переопределять его заново. Такие пространства ещё М. Фуко 

(Paul-Michel Foucault) обозначил как гетеротопия. Этот термин он впервые 

употребляет в предисловии к своей работе «Слова и вещи. Археология гумани-

тарных наук» (Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, 

1966), противопоставляя утопии. Так, французский философ пишет: 
 

Утопии утешают: ибо, не имея реального места, они тем не менее расцветают 

на чудесном и ровном пространстве, они распахивают перед нами города 

с широкими проспектами, хорошо возделанные сады, страны благополучия, 

хотя пути к ним существуют только в фантазии. Гетеротопии тревожат, ви-

димо потому, что незаметно они подрывают язык; потому что они мешают 

называть то и то; потому что они «разбивают» нарицательные имена или со-

здают путаницу между ними; потому что они заранее разрушают «синтак-

сис», и не только тот, который строит предложения, но и тот, менее явный, 

который «сцепляет» слова и вещи (по смежности или противостоянию друг 

другу) [17, с. 30–31]. 
 

В заштрихованной области в конечном итоге смешиваются нарицательные 

имена: одна и та же улица в двух городах будет названа по-разному. Но это 

позволяет выявить и другое: действительно ли вещи не тождественны? Вопрос 

постоянно всплывает на страницах романа, и часто, особенно когда речь идёт 

о социальных или культурных конструктах, Мьевиль указывает, что разно-

имённое, по сути, одно и то же. Например, для жителей Бещеля единое целое 

обнаруживают еврей и мусульманин, у них даже общее название – эбру (ébru) 

(C.C., p. 21; Г.Г., с. 36). 

Тревога, которая не имеет явного источника, но постоянно присутствует 

в Бещеле и Уль-Коме, подчёркивается Мьевилем несколько раз, а в какой-то 

момент «заштрихованное» пространство прямо называется повествователем 

“threatening geography” – «тревожащая география» (C.C., p. 18)
5
. Этот эмоцио-

нальный процесс особенно ярко обнаруживает себя в те моменты, когда и те, и 

другие горожане вынуждены одновременно замечать и игнорировать друг дру-

га, например во время управления автомобилем (C.C., p. 18–19; Г.Г., с. 30–32). 

Ощущение неопределённости, ожидания отрицательных событий сопровожда-

ет жителей Бещеля и Уль-Комы даже тогда, когда жизни ничего не угрожает, 

но сама возможность нарушения границы (вскрытие бреши) оказывается 

осмысленно через призму экзистенциального страха, который лежит в основе 

любого табу. 

Онтологический статус подобных зон не случаен. Так, развивая идею гете-

ротопии, М. Фуко пишет: 
 

Эта «промежуточная» область, в той мере, в какой она раскрывает способы 

бытия порядка, может рассматриваться как наиболее основополагающая, то 

                                                      
5 В русском издании романа данное выражение передано словом «угрожающе» (Г.Г., с. 31). 
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есть как предшествующая слова, восприятиям и жестам, предназначенным 

в этом случае для её выражения с большей или меньшей точностью или успе-

хом [17, с. 34]. 
 

«Заштрихованное» пространство выявляет как идентичность, так и разли-

чия жителей городов. Это зоны столкновения с инаковым, и коллизия носит ха-

рактер прививки. Оппозиция свой – чужой, являющаяся фундаментальной для 

человеческой культуры, здесь на время разрушается, но не полностью, происхо-

дит временный подрыв языка, культуры, социального (политического, когнитив-

ного) синтаксиса, но такой, который не уничтожает, а лишь позволяет ещё силь-

нее уверовать в устоявшийся порядок вещей. Безусловно, если бы граница между 

городами носила не ментальный, а чувственный, физический характер (как 

в случае с Берлинской стеной), никакого усилия по формированию собствен-

ной идентичности, осознанию своей социальной самости не потребовалось бы, 

да и разница между жителями двух городов забылась бы быстро. Культуру 

поддерживает непрерывное усилие, и такие интерстициальные образования 

крайне необходимы для поддержания этого усилия. 

Многие литературные произведения, как известно, становились в  некото-

ром роде иллюстрацией к концепциям своего времени. Например, «Робинзон 

Крузо» Даниэля Дефо является переложением Локка [18]. Так и роман Ч. Мье-

виля «Город и город» оказывается связан с большим количеством философ-

ских, социальных и политологических исследований. При этом нельзя сказать, 

что мы имеем дело исключительно с иллюстрацией этих концепций, художе-

ственным воплощением чужих идей. «Город и город» Мьевиля поднимает 

важнейшие вопросы современной Европы, для которой мультикультурализм не 

только не смог стать нормой, но оказался проблемой, разрешить которую не 

удаётся до сих пор. Декларируемое не избавило Европу от того, что отделяет 

одну культуру от другой. В своём романе Ч. Мьевиль обращает внимание на 

условный характер любого рода границ. Это выказывает не только идейное со-

держание произведения, но и формальное решение: писатель пытается разру-

шить сложившиеся литературные традиции, стремясь создать в пространстве 

единого целого калейдоскоп из элементов различных жанров. Гетеротопна не 

только природа пространственной организации романа «Город и город», но и 

его повествовательная (стилевая) суть. Проводя своего рода социально-

антропологический эксперимент, Мьевиль вскрывает конвенциональную при-

роду границы, а следовательно, и связанного с ней понятия «табу». Раздел (вне 

зависимости от того, проходит ли он между народами или государствами, вы-

ражается социально-классовыми расслоениями или носит иной характер) – це-

ликом и полностью результат деятельности сознания людей, атрибут культуры. 

Включённость человека в процесс общественно-исторической практики сохра-

нения традиций наделяет границу, а точнее запрет на её нарушение (табу), он-

тологическим, экзистенциальным значением. 
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Abstract 

The paper analyzes the novel of C. Miéville “The City & the City” (2009), which synthesizes elements 

of various genres: noir-novel, dystopia, mystery, social novel, etc. The relevance of the study is associated 

with issues raised in the novel: inter-ethnic communication, political and social identification, and con-

struction of a multicultural society. The purpose of the study is to analyze the time-space organization of 

urban space in the novel to identify not only the principles of the design of novel space, but also to show 

how they relate to social and political issues of the novel. In order to fulfill this purpose, the analysis 

involves the work by Michel Foucault and his followers associated with the development of the concept 

of heterotopia. The paper provides several examples showing that splitting a single physical space into 

two mental cities (Besźel and Ul Qoma) described in the novel is ontological, existential. The identity of 

the characters is manifested not in the places that are associated with a clear understanding of what city 

they belong to, but in where there is uncertainty – common and intermediate (interstitial) spaces. These 

common spaces are a kind of heterotopia exposed the serving of the most fundamental things in 

the world. Important in this regard is the concept of crosshatching, which determines the mental identity 

of space. C. Miéville shows conventional, cultural status not only of the phenomenon of the border, but 

of any social or national identity. One of the most important results of the study is that non-traditional 

literary analysis tools have been used to investigate the literary text specificity. The obtained results can be 

used not only by academic scholars in the analysis of spatial-temporal organization of a literary text, but 

also by representatives of other disciplines (particularly, sociology and anthropology) as an example of 

the analysis of a specific social model (in this sense, the text of the novel can be considered as a mental 

social or anthropological experiment). 
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