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Аннотация. В статье анализируется образ матери в творчестве аргентинского писателя 

Мануэля Пуига. Цель работы – определить, как репрезентируется образ матери и раскрывается его 
роль в художественной системе произведений М. Пуига. Материалом исследования послужили три 
романа писателя: «Предательство Риты Хейворт» (1968), «Поцелуй женщины-паука» (1976) и «Ан-
гельский пол» (1979), что позволило говорить о развитии и трансформации образа матери в творче-
стве автора. Методологической и теоретической основой работы являлись труды по литературове-
дению и психологии.  

Образ матери занимает важное место в культуре, поскольку материнская фигура оказывает 
значительное влияние на становление и формирование личности. В ходе исследования было выявле-
но, что образ матери воплощается в романах М. Пуига трояко: мать соответствует традиционной 
женской модели поведения и является главной опорой и поддержкой героя, становится предметом 
для подражания (Тото, Молина); мать соответствует традиционной женской модели поведения, но 
презирается героем, поскольку является отражением авторитарного патриархального общества, во-
площает образ «кастрирующей матери» (Валентин, Ана); мать не соответствует традиционной жен-
ской модели поведения, герой сам воплощает образ матери (Ана). Кроме того, образ матери пересе-
кается с образом смерти, связан с процессом взросления и становления героя, используется для рас-
крытия политического подтекста, что свидетельствует о комплексном характере образа матери в ро-
манах М. Пуига. Через отношения с матерью (к матери) раскрывается мотивация героев, выстраива-
ется внутренний и внешний конфликт. 

Ключевые слова: М. Пуиг; литература Аргентины; мать; образ матери; «кастрирующая 
мать». 
 

Введение 
Родительские фигуры играют важную роль в 

жизни человека, поскольку оказывают значи-
тельное влияние на формирование личности. Со-
гласно А. Кравченко, восприятие себя определя-

ется прежде всего «принятием ребенка со сторо-
ны значимых родительских фигур» [Кравченко 
2001: 110], иначе говоря, именно отношение ро-
дителей к ребенку обусловливает отношение ре-
бенка к самому себе, формируя, таким образом, 
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личность и психику индивида. Важно, что нега-
тивно сказывается на формировании личности не 
только отсутствие понимания и любви со сторо-
ны родительских фигур, но и отсутствие «воз-
можности любить и уважать своих родителей», 
поскольку в таком случае родители сами иска-
жают архетипический образ Родителя [Тытарь 
2005: 197]. При этом материнская фигура пред-
ставляется более значимой, поскольку именно 
мать занимает центральное место на первых эта-
пах жизни ребенка. Неудивительно, что такой 
важный для человека образ находит отражение в 
культуре.  

Так, фигура матери присутствует в мифоло-
гии и сказках разных народов мира, а богиня-
мать играет важную роль в подавляющем боль-
шинстве политеистических (шумерская Великая 
Богиня, древнегреческая Гея, японская Аматэ-
расу и др.) и монотеистических (Дева Мария в 
христианстве, мать Будды, которой приснился 
белый слон перед рождением сына) религий. С 
развитием общества образ матери продолжает 
активно осмысляться в искусстве, особенно в 
литературе. Заметим, что образ матери амбива-
лентен: он одновременно связан с космосом и 
хаосом, с творческим и природным началами, с 
жизнью и смертью [Мелетинский 1994: 46]. Вме-
сте с тем «традиционным» для мировой литера-
туры является собирательный образ матери как 
защитницы семейного очага [Сайфуллина 2017: 
206], который, тем не менее, переосмысляется в 
XX–XXI вв. Интерес к образу матери заметно 
возрастает среди латиноамериканских писателей 
второй половины XX в., что связано с усилив-
шимся процессом самоидентификации нации 
[Башкова 2017]. 

Значимая роль отведена образу матери и в 
творчестве Мануэля Пуига. Заметим, что романы 
писателя во многом автобиографичны, а его от-
ношения с матерью были достаточно близкими и 
доверительными: она была его «главным сообщ-
ником» [García 2013: 241]. Именно мать привила 
ему любовь к кинематографу, оказавшему значи-
тельное влияние на художественное видение 
М. Пуига [Чагина 2023]. В отличие от отца, стро-
го и авторитарного, мать всегда была для писа-
теля опорой и поддержкой. Как отмечал сам 
М. Пуиг, любовь, которую не мог дать ему 
отец – человек мягкий в душе, но старавшийся 
соответствовать закрепленному в обществе того 
времени образу безэмоционального мужчины, – 
ему давала мать [Essoufi, Puig 1995: 175]. Силь-
ная связь писателя с матерью подтверждается и 
тем фактом, что многие его письма были адресо-
ваны именно ей, даже в тех случаях, когда пись-
мо начиналось со слов «Дорогая семья», М. Пуиг 
в тексте обращался преимущественно к матери, 

коммуникация с отцом и братом строилась через 
нее. Если к матери писатель обращался напря-
мую, то к брату и отцу – в третьем лице [Lozano 
2013: 94–95]. Представляется, что отношения с 
собственной матерью во многом определили об-
раз матери в творчестве М. Пуига. Как отмечал 
С. Айра, М. Пуиг воспевал материнство, он не 
только говорил с матерью, но имитировал ее 
речь [Aira 1991: 27]. В настоящей статье мы об-
ратимся к трем романам писателя – «Предатель-
ство Риты Хейвойрт» (“La traición de Rita 
Hayworth”, 1968), «Поцелуй женщины-паука» 
(“El beso de la mujer araña”, 1976) и «Ангельский 
пол» (“Pubis angelical”, 1979), – чтобы просле-
дить, каким предстает образ матери в разных 
произведениях и как он трансформируется от 
романа к роману, а также рассмотреть, как с ним 
связаны мироощущение героев и их характеры. 

«Предательство Риты Хейворт» 
Первый роман М. Пуига – «Предательство 

Риты Хейворт» – имеет сильное автобиографи-
ческое начало. Писатель признавался, что его 
детские воспоминания рвались наружу [King 
1989: 286–287], их было так много, что сценарий 
превратился в роман. Герои «Предательства Ри-
ты Хейворт» вдохновлены семьей и окружением 
М. Пуига. Среди них достаточно легко угадыва-
ется сам писатель в персонаже Тото, а образ Ми-
ты, матери Тото, очевидно был вдохновлен мате-
рью М. Пуига. Как отмечала Б. Сарло, писатель 
воплотил образ своей матери в образе Миты, 
а потом написал роман, который бы понравился 
ей [Sarlo 2007: 465]. В произведении поднимают-
ся проблемы, связанные с традиционным патри-
архальным укладом жизни в маленьком провин-
циальном городе. Постепенно через истории 
многочисленных персонажей, окружающих Тото 
по мере его взросления, перед читателем рас-
крываются типичный быт аргентинской глубин-
ки первой половины и середины XX в. и трудно-
сти, с которыми сталкиваются герои, скованные 
консервативными нормами.  

В отличие от остальных героев, Тото, будучи 
чувствительным, воспитанным на голливудском 
кинематографе ребенком, не вписывается в об-
щество и не готов мириться с его устоями. Это 
связано во многом с тем, что воспитанием маль-
чика преимущественно занимается мать, тогда 
как отец почти не уделяет ему внимания. Более 
того, друзей у Тото тоже нет, даже двоюродный 
брат, который живет в их доме, предпочитает 
проводить время с другими ребятами: «Эктор 
живет у нас дома, но не играет со мной»1 [Puig 
1968: 24]. Мита становится центральной фигурой 
для Тото: мальчик проводит с ней много време-
ни, они вместе ходят в кино, вырезают и раскра-
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шивают портреты актрис из газет, рисуют и вос-
производят сцены из фильмов, что также являет-
ся отражением биографии самого М. Пуига (см. 
об этом: [Levine 2000]). Тото переживает, когда 
мама не может пойти с ним («мамочка! почему 
ты не пришла?» [Puig 1968: 32]) и радуется их 
совместным походам в кино («к счастью, в этот 
четверг мама сможет пойти в кино» [ibid.: 25]). 
Он сильно привязан к матери, видит в ней опору 
и во всем полагается на нее. Так, размышляя и 
фантазируя, Тото не только постоянно обраща-
ется к маме, но и, когда представляет себя в 
опасности, в первую очередь думает о матери и 
о том, как позовет ее на помощь: «мамочка, 
наверное, ждет меня в зале, сидя в кресле, тогда 
я закричу, чтобы она пришла меня спасти!» 
[ibid.: 29]. 

С другой стороны, Мита тоже сильно привя-
зана к Тото. Когда он подрастает и приближается 
время отправить его на учебу в Буэнос-Айрес, 
Мита опасается, что он вернется совсем взрос-
лым и не будет проводить с ней время, переста-
нет ходить с ней в кино, будет стыдиться матери: 
«Говорят, мальчики становятся мужчинами в 
школе, вдалеке от родителей <…> я не позволю 
забрать моего мальчика, чтобы мне вернули по-
том здоровяка, которой стыдится пойти в кино с 
родной матерью» [ibid.: 95]. Она не готова поте-
рять связь с сыном, который является для нее 
главной поддержкой и разделяет ее интересы. 
Именно Тото, в отличие от племянника и мужа 
Миты, оплакивает вместе с ней новорожденного 
малыша, находящегося при смерти. И хотя Мита 
пытается оправдать слезы Тото тем, что он еще 
ребенок, очевидно, что Тото перенимает модель 
поведения матери и отличается от других муж-
ских персонажей: «я плачу, потому что мы, 
женщины, слабые, а Тото плачет, потому что он 
еще ребенок. Не помню, плакал ли Эктор, когда 
умерла его мать, именно я сообщила ему об 
этом, он был слишком маленький, чтобы пла-
кать, на год младше, чем сейчас Тото, но Тото 
плачет, потому что он понимает всё, как взрос-
лый» [ibid: 98]. Иначе говоря, Тото плачет вовсе 
не потому, что он маленький, ведь Эктор в том 
же возрасте не плакал, когда умерла его мать, а 
потому, что он перенимает материнскую модель 
поведения – он «мягкий» по характеру, чувстви-
тельный. Так считает и отец Тото, обвиняя Миту 
в том, что мальчик не умеет сдерживать слезы 
[ibid: 98].  

Заметим, что Тото ассоциирует образ своей 
матери с кинодивами. Он ставит ее в один ряд с 
прекрасными героинями голливудских фильмов 
и хочет, чтобы она тоже выглядела нарядно и 
красиво, что приводит к конфликтным ситуаци-
ям и непониманию со стороны мужских персо-

нажей: «но если бы я была за столом, то я бы за-
ступилась за Тото, ведь он лишь хотел, чтобы его 
мама была хорошо одета, как актриса» [ibid: 43]. 
Примечательно, что Мита, как и Рита Хейворт, 
совершает своеобразное предательство по отно-
шению к Тото. Так, когда Рита Хейворт оказыва-
ется «злодейкой», Тото трудно принять, что кра-
сивая актриса может быть предательницей. Этот 
внутренний конфликт ребенка обостряется из-за 
того, что отцу большего всего понравилась 
именно героиня Риты. Желая получить одобре-
ние отца, Тото тоже пытается полюбить ее, но 
так и не может простить ей предательство глав-
ного героя. Мита же в какой-то момент подчиня-
ется давлению со стороны общества и мужа, ко-
торое усиливается, когда отличия Тото от других 
мальчишек становятся слишком очевидными: 
«Мита запретила Тото играть в магазин с укра-
денными вещами Паки и рисовать актрис, пото-
му что это не мужские занятия, и сказала, что, 
если она застукает его снова, то накажет и оста-
вит без кино» [ibid: 74]. Мита не встает на сторо-
ну сына, а, напротив, поддерживает позицию от-
ца и запрещает Тото его «не мужские» увлече-
ния. Тем не менее строгость Миты лишь времен-
ная. Как было отмечено выше, она не готова те-
рять связь с сыном и отказаться от своего един-
ственного «единомышленника»: она продолжает 
ходить с Тото в кино, обсуждать фильмы и даже 
рисовать сцены из них, скрываясь от мужа 
(«и нам придётся тайно делать новые рисунки?» 
[ibid: 103]). 

Примечательно, что в романе именно образ 
матери неразрывно связан с образом смерти. Так, 
мать Эктора умирает, когда он еще совсем ребе-
нок (8–9 лет). Лейтмотивом шестой главы, со-
держащей размышления Тете, становится серь-
езная болезнь и возможная кончина матери де-
вочки. Тете постоянно вспоминает о маме и пе-
реживает о ее потенциальной смерти, а вместе с 
тем представляет и собственную смерть: «Мама 
тяжело больна и, если мама умрет, отправится на 
небо, а я буду молиться весь день, чтобы она ме-
ня услышала и увидела, какая я хорошая, а если я 
тоже заболею и умру, то отправлюсь на небо к 
маме» [ibid: 65], «но я умру прямо в коридоре, и 
все медсестры будут на меня смотреть, ведь ни-
когда еще у них не умирала девочка 12 лет» 
[ibid: 68]. Желая спасти маму, Тете обращается к 
церкви и богу, надеясь, что молитвы помогут: 
«Я молюсь за мамочку, и, может быть, из-за меня 
ей становится лучше» [ibid: 65], «Если бы я мо-
лилась весь день, как Сестры из школы Лин-
кольна, то маме бы становилось всё лучше» [ibid: 
66]. Ребенку сложно осмыслить смерть, а потому 
тревожность Тете, с одной стороны, выливается 
в желание умереть и быть с мамой на небесах, с 
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другой – не в силах на что-то повлиять она ста-
рается быть «хорошей девочкой» и молиться, 
чтобы бог спас ее маму: она готова слушаться 
отца, уступать другим в играх, отдать свои кук-
лы, не просить больше апельсины и послушно 
ложиться спать. Однако ребенок не может всегда 
вести себя идеально, и Тете начинает корить себя 
за «плохое» поведение. Внутренний конфликт и 
смятение девочки усиливается из-за окружаю-
щих ее противоречий. Так, Мита не ходит в цер-
ковь и слишком балует Тото, но вместе с тем 
Мита «хорошая, добрая», она нравится Тете, хо-
тя их взгляды на жизнь и идеалы отличаются.  

Сама Мита тоже связана со смертью. Восьмая 
глава, повествование в которой ведется от лица 
Миты, сосредоточена на переживаниях женщины 
за своего новорожденного ребенка, оказавшегося 
на грани жизни и смерти. Ей не позволяют дать 
ему имя и увидеть малыша, чтобы она не успела 
к нему привязаться, если ребенок погибнет, и 
только со слов Тото и Берто она знает, как вы-
глядит малыш [Puig 1968: 94]. Так, через Миту и 
ее переживания Тото впервые столь близко со-
прикасается со смертью. Ему трудно осознать 
трагедию, и он пытается по привычке найти уте-
шение в кино, вспоминая похожую сцену в одном 
из фильмов: «если он умрет, то будет как в “Леди 
Великого человека”, там умирает новорожденный 
малыш у Барбары Станвик» [ibid: 94]. 

Такая тесная связь образа смерти и образа ма-
тери, как представляется, обусловлена процессом 
взросления и отрывом ребенка от матери. Так, 
Эктор, лишившись матери и отправившись на 
учебу в Буэнос-Айрес, возвращается «мужчи-
ной»: «он уехал в марте совсем ребёнком, а вер-
нулся в ноябре с волосами на ногах <…> и когда 
он появился в третий раз, его было не узнать – 
настоящий мужчина» [ibid: 95]. Именно отрыв от 
родителей, в особенности – от матери, становит-
ся толчком к взрослению Эктора, его превраще-
нию в мужчину. Страх потерять тяжело больную 
мать также толкает к размышлениям о жизни и 
мироустройстве Тете, которая, хотя и не способ-
на повзрослеть в 12 лет, всё же начинает зада-
ваться более взрослыми, даже философскими 
вопросами. Связь Тото с Митой, очевидно, зна-
чительно сильнее, а потому ее не так просто 
разорвать. Взросление Тото протекает иначе, по-
скольку его восприятие мира отлично от окру-
жающих. Тем не менее некоторый «разрыв» с 
матерью можно усмотреть и у Тото. Так, если 
раньше он, как и Мита, назвал любимым филь-
мом «Великий Зигфелд» [ibid: 94], то позднее 
для сочинения о любимом фильме он выбирает 
другую кинокартину, в описании которой угады-
вается «Большой вальс» (“The Great Waltz”, 
1938). Таким образом, мы видим, что Тото отде-

ляется от матери в самостоятельную личность, 
которая больше не повторяет за Митой во всем, 
но по-прежнему во многом разделяет ее интере-
сы и мировоззрение. 

Очевидно, мать является ключевой фигурой в 
жизни Тото: именно ее влияние и тесная связь с 
сыном во многом сформировали его личность, 
столь разительно отличную от других мужских 
персонажей. Тото не вписывается в патриархаль-
ное общество, он не скрывает слезы, не стесняет-
ся своих «женских» увлечений и близости с ма-
терью. Будучи оторванным от отца, Тото не впи-
тывает типичные и традиционно свойственные 
мужчинам черты – мужественность, строгость, 
безэмоциональность, твердость, – а перенимает, 
скорее, поведенческую модель матери (см. об 
этом: [Vivancos Pérez 2006: 637]). Это неизбежно 
приводит к конфликту с обществом и внешним 
миром, а излишне «женственная» натура Тото 
вызывает насмешки и оскорбления даже со сто-
роны близких людей. Так, и Эктор, и Тете назы-
вают его maricón – «гомик»: «а ты, гомик, посто-
янно воображаешь, что находишься в фильме», 
«воображаешь из себя что-то, а сам – мелкий го-
мик» [Puig 1968: 95, 160]. Заметим, что это руга-
тельство употребляется в романе исключительно 
по отношению к Тото. 

«Поцелуй женщины-паука» 
Роман «Поцелуй женщины-паука» строится 

на взаимодействии двух противоположных геро-
ев – Молины и Валентина, которые постепенно 
приходят к взаимопониманию через бесконеч-
ный диалог. Валентин отражает мужское начало 
(маскулинность, активность, агрессию, домини-
рование), тогда как Молина воплощает женское 
начало (феминность, пассивность, заботу, под-
чинение). Конфликт героев с внешним миром, 
друг с другом и с самими собой вытекает из их 
отказа принимать часть себя, иначе говоря, поль-
зуясь терминологией Г. К. Юнга, Молина отка-
зывается принимать Анимус (мужское начало), 
а Валентин – Аниму (женское начало). Однако, 
согласно М. Пуигу, каждый человек, независимо 
от пола и гендера, обладает женской и мужской 
стороной, то есть в некотором смысле является и 
мужчиной и женщиной [Ramírez 2005: 41], а по-
тому отказ от части себя неизбежно приводит к 
конфликту.  

Противоположность героев проявляется и в 
их отношениях с матерью. Молина очень привя-
зан к маме, он постоянно думает о ней, беспоко-
ится, переживает о ее состоянии. Этим пользует-
ся тюремное начальство, чтобы надавить на Мо-
лину, манипулировать им и заставить его рабо-
тать на себя. Молина же готов на всё, чтобы 
выйти на свободу и позаботиться о больной ма-
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ме, как он сам признаётся ближе к концу романа: 
«И я больше всего на свете хотел выйти, чтобы 
позаботиться о маме» [Puig 2001: 176]. Отноше-
ния Валентина с матерью противоположны: бу-
дучи революционером, он не разделяет ее бур-
жуазные взгляды и презирает ее за них.  

Указанное отличие между героями очевидно 
уже в первых главах. Так, когда Молина расска-
зывает сюжет фильма о женщине-пантере и опи-
сывает дом главного героя, он упоминает, что 
квартира раньше принадлежала матери и была 
обставлена ей [ibid: 12, 14]. Валентин «зацепля-
ется» за слова о матери и позднее вставляет 
ехидный комментарий, когда герой фильма вы-
нужден спать на диване, уступая кровать жене в 
первую брачную ночь:  

– Смотря на вещи его матери. 
– Если будешь смеяться, то я остановлюсь 

[ibid: 14]. 
Игнорируя задетые чувства Молины, Вален-

тин желает продолжить обсуждение. Он спраши-
вает, как Молина представляет себе мать главно-
го героя, и тут же критикует созданный им образ: 
«Отлично. У неё есть слуги, она эксплуатирует 
людей, у которых нет другого выхода, кроме как 
прислуживать за жалкие гроши. И конечно, она 
была счастлива с мужем, который эксплуатиро-
вал уже её, заставлял её делать всё, что ему 
угодно, она была заперта дома, как рабыня <…> 
И её полностью устраивала эта система, она не 
протестовала и передала весь этот бред своему 
сыну» [ibid: 15]. Представляется, что описанный 
Молиной образ во многом совпадает с образом 
матери самого Валентина и других представите-
лей «высшего общества», против которых он ве-
дет революционную борьбу. Если для Молины 
образ красивой, утонченной женщины – это 
навязанный кинематографом образ идеальной 
кинодивы, к которому он стремился (как и 
М. Пуиг, мечтавший стать такой героиней 
[Ramírez 2005: 11]), то для Валентина подобный 
образ – это воплощение буржуазной идеологии, 
притеснения и подавления рабочего класса, ина-
че говоря, всего того, что Валентин ненавидит и 
пытается искоренить.  

Здесь же появляется образ «кастрирующей 
матери», к которому Валентин еще будет обра-
щаться. Так, спокойный и понимающий характер 
главного героя фильма он воспринимает как при-
знак наличия у него именно такого типа матери 
(«Мать его кастрировала, вот и всё» [Puig 2001: 
15]), поскольку «кастрирующая мать» приводит 
к формированию «сверхкритичного супер-эго» и 
готовности мириться с унизительным положени-
ем [Калина 2001: 123], в котором оказался герой, 
согласившись спать на диване в первую брачную 
ночь. Валентин, играя роль своеобразного психо-

аналитика, приводит в подтверждение своей тео-
рии то, что герой фильма продолжает жить в об-
становке, созданной его матерью, словно навсе-
гда хочет остаться ребенком, а его женитьба на 
фригидной (по мнению Валентина) женщине 
свидетельствует об акте «кастрации». Для Ва-
лентина, как полагает М. Андреа, идеальный об-
раз женщины напрямую связан с отсутствием в 
ней «кастрирующей матери» [Andrea 2015: 66–
67], о чем упоминает и сам Валентин, разорвав-
ший отношения с женщиной, потому что он ста-
ла для него такой «кастрирующей матерью»: 
«Если бы она не стала со мной такой… кастри-
рующей матерью…» [Puig 2001: 98]. 

Переломным моментом в отношениях героев 
и трансформации их взглядов становится отрав-
ление Валентина начальством тюрьмы. Мучаясь 
от боли, Валентин, пусть и неохотно, но согла-
шается принять помощь Молины. В этом эпизоде 
Валентин показывает свою слабость и ту часть 
своей натуры, которая скрывается за «воинству-
ющим революционером», что позволяет Молине 
взглянуть на сокамерника с другой стороны. Для 
читателя же полнее раскрываются отношения 
Валентина с матерью через фильм, рассказанный 
Молиной. Главный герой вставной истории – 
отпрыск буржуазной семьи, придерживающийся 
революционных идей, для которого развод роди-
телей оказался сильным потрясением. Это во 
многом перекликается с историей Валентина, на 
что указывает позднее Молина. Примечательно, 
что во время пересказа именно этого фильма 
Молина замечает, что Валентин никогда не гово-
рил о своей матери [ibid: 84]. Сначала Валентин 
отрицает этот факт, но вскоре признается, что он 
не говорил о матери, потому что она никогда не 
разделяла его идеалы, поскольку сама была из 
обеспеченной семьи и принадлежала высшему 
обществу [ibid: 85]. Так, слушая Молину, Вален-
тин переносит на персонажа фильма свой опыт и 
свои переживания, о чем свидетельствует эпизод, 
когда в бреду Валентин воспроизводит сюжет 
кинокартины, но уже с изменениями. При этом 
значительная роль в его фантазиях отведена 
именно образу матери: идеально одетой, эле-
гантной, ухоженной, не проронившей и слезы 
после смерти бывшего мужа [там же: 88–89]. Для 
Валентина мать – предательница, бросившая се-
мью и убившая отца, представительница тех, 
против кого он борется, а потому и концовка в 
его версии фильма отличается: он убивает мать и 
погибает сам, не справившись с внутренним 
конфликтом и противоречиями [ibid: 103]. 

Значительная роль отведена образу матери в 
авторских сносках, где перечисляются различ-
ные теории о природе гомосексуальности. Со-
гласно ряду теорий, именно образ матери часто 
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играет ключевую роль в формировании ориента-
ции. Так, согласно З. Фрейду и А. Фрейд, гомо-
сексуализм тесно связан с Эдиповым комплек-
сом – инцестуозными желаниями в отношении 
матери. При этом некоторые признаки указанно-
го комплекса можно наблюдать у обоих героев 
романа. В теории О. Феничела выбор пассивной 
роли матери вместо авторитарного деспотичного 
отца может привести к формированию гомосек-
суальной ориентации, что во многом отражается 
в герое Молины, который «берет на себя роль 
матери» [Andrea 2015: 78], заботясь о Валентине. 
Аналогичных взглядов придерживается А. Таубе, 
которая подчеркивает, что отказ от роли эксплу-
ататора происходит осознанно, а отсутствие дру-
гой модели поведения не оставляет иного выбо-
ра, кроме как принять модель поведения матери. 
Интересно, что воплощением «эксплуататора» 
для Молины является отец, тогда как для Вален-
тина – мать. 

Молина в некоторой степени идеализирует 
образ матери. Так, даже оскорбляя мужчин и ис-
пользуя фразу «сукины дети», он тут же извиня-
ется перед матерями, которые в этом не винова-
ты [Puig 2001: 43]. Молина объясняет свою без-
граничную любовь к матери тем, что только она 
принимала его таким, какой он есть, и поддер-
живала [ibid: 141]. Оказавшись на свободе, он 
продолжает заботиться о матери, что отражено в 
полицейских отчетах [ibid: 184–188]. Валентин 
же, напротив, винит мать во всех своих бедах, 
в том, что он стал тем, кем стал, из-за ее воспи-
тания, что находит отражение в его размышле-
ниях о первом фильме и о фильме про партизан. 
Тем не менее постепенно он начинает поддержи-
вать Молину, принимает его привязанность к 
матери: «ведь ты хочешь выйти, чтобы позабо-
титься о матери. И всё. Ни о чем больше не ду-
май. Потому что её здоровье важнее всего, так?» 
[ibid: 148]. Представляется, что Валентин, пусть 
и не до конца принял и простил свою мать, но 
пришел к пониманию, что не все матери соответ-
ствуют созданному им образу «кастрирующей 
матери», чему во многом способствовал Молина. 

«Ангельский пол» 
Центром романа «Ангельский пол» является 

главная героиня Ана, бежавшая из Аргентины в 
Мексику по политическим причинам, чей образ 
раскрывается через две вставные истории. Пер-
вая рассказывает об Актрисе/Хозяйке, жившей в 
первой половине XX в., и представляет собой 
вольную интерпретацию биографии голливуд-
ской актрисы австрийского происхождения Хеди 
Ламарр. Вторая история переносит читателя в 
постапокалиптическое будущее и повествует о 
судьбе девушки W-218, являющейся своего рода 

реинкарнацией Актрисы/Хозяйки. На протяже-
нии всего романа Ана, не готовая принять ни од-
ну из предлагаемых обществом «ролей», пытает-
ся понять и найти себя. Одни из таких ролей – 
роль матери и роль дочери. Так, образ матери 
воплощается через Ану двояко: с одной стороны, 
образ матери осмысляется с позиции дочери, с 
другой – Ана осмысляет себя как мать. 

Ана уходит от мужа и оставляет с ним дочь, 
отказываясь исполнять традиционную, принятую 
обществом «роль» заботливой жены и матери, 
что вызывает порицание со стороны матери са-
мой Аны. Именно это, как представляется, ста-
новится одной из главных причин конфликта 
Аны с мамой. Мать Аны не поддерживает ее, а, 
напротив, встает «на сторону» мужчины: 
«Я очень разозлилась, ведь мама его защищала, 
обвиняя меня в том, что я без причины разруши-
ла семью. Мама считает, что он такой же, как все 
мужчины, а это я не такая» [Puig 1979: 74]. Для 
матери именно Ана является неправильной, не 
такой, как положено, потому что она разрушила 
свою семью без каких-либо веских причин. Мать 
отрицает и осуждает взгляды Аны, не готова ее 
принимать такой, как она есть. Ана, нуждающая-
ся в поддержке матери и не получившая ее, лишь 
сильнее злится на мать, отдаляется от нее: «Как 
же хочется убить маму, когда она говорит, что я 
не знаю, чего хочу, что моя главная ошибка – 
желание быть другой» [ibid: 518]. Более того, 
Ана воспринимает образ матери и материнство 
как нечто подавляющее, авторитарное: «Как че-
ловек, который возвышается над другими. По-
этому что-то материнское, ведь мать обладает 
значительным превосходством над другими су-
ществами» [ibid: 192]. Постоянное давление и 
осуждение со стороны матери приводит к тому, 
что Ана ассоциирует материнскую фигуру ис-
ключительно с «превосходством» над ребенком. 
Можно сказать, что Ана воспринимает образ ма-
тери, вслед за Валентином, как «кастрирующую 
мать». 

Между матерью и дочерью возникает кажу-
щееся непреодолимым недопонимание. Ана не 
доверяет матери, поскольку та никогда ее не 
поддерживает, а потому старается держать мать 
на расстоянии. Так, когда серьезно больная Ана 
оказывается в больнице, она не хочет общаться с 
матерью и приглашать ее в Мексику. Ана врет 
Беатрис, что мать не может приехать из-за про-
блем со здоровьем [ibid: 136]. В действительно-
сти Ана не готова видеть мать, потому что та 
действует ей на нервы, раздражает ее [ibid.: 190]. 
Позднее Ана признается, что не разрешает мате-
ри приехать, хотя та и хочет: «Мама… хочет 
приехать… но я снова ей запретила» [ibid: 645]. 
Ана не ожидает от матери поддержки и понима-
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ния, поэтому, находясь в таком уязвимом мен-
тальном и физическом состоянии, не готова 
встретиться с ней. Но в то же время она ощущает 
некоторую неправильность своего поведения, 
испытывает за него стыд, и потому обманывает 
Беатрис, придумывая болезнь, которой у матери 
никогда не было. 

В то же время Ана сама не справляется с ро-
лью матери. Для своей дочери она тоже не смог-
ла стать опорой, как не стала для нее ее соб-
ственная мать. Ана едва ли испытывает материн-
ские чувства к дочери, в чем признается сама: «я 
никогда не думаю о Кларите. Даже не вспоми-
наю о ней» [Puig 1979: 59]. Как и героиня встав-
ной истории Актриса/Хозяйка, Ана с легкостью 
расстается с дочерью, оставив ее с отцом после 
развода, потому что тот «души в ней не чает», а 
после и вовсе уезжает в Мексику одна. Ана не 
хочет и не готова быть матерью, напротив, она 
радуется, что дочь никогда не называла ее ма-
мой: «Меня радует только то, что она никогда не 
называла меня “мама”, потому что я не люблю 
ее, и хочу, чтобы она меня тоже не любила» 
[ibid: 565]. В разговоре с Аной Посси замечает, 
что та не любит ни мать, ни дочь, потому что 
ненавидит и презирает женщин в целом [ibid: 
590]. С этим Ана не соглашается, хотя ранее сама 
себе признавалась, что не любит дочь и презира-
ет ее, как презирает и саму себя, поскольку «при-
служивает» мужчинам [ibid: 565]. Представляет-
ся, что Ана в некоторой степени переносит свои 
«проблемные» отношения с матерью на отноше-
ния с собственной дочерью. Она не хочет стано-
виться такой, как ее мать, но не находит другой 
возможной интерпретации этой роли, а потому 
предпочитает и вовсе отказаться от роли матери 
как одной из обязательных ролей женщины. 
Вместе с тем Ана не разделяет позицию и взгля-
ды подруги-феминистки Беатрис, что лишь уси-
ливает ее внутренний конфликт: Ана не может 
найти свое место ни в социальном, ни в полити-
ческом плане, поскольку ни одна из сторон не 
совпадает с ее восприятием мира. 

Переломный момент для Аны наступает в 
конце романа, когда болезнь усиливается и геро-
иню отправляют на срочную операцию. Нахо-
дясь на грани жизни и смерти, Ана вновь погру-
жается в историю W-218, которая, отбывая нака-
зание в заключении, встречает женщину, поте-
рявшую дочь. Повествование от третьего лица 
сменяется повествованием от первого, и героиня 
превращается в бесполое существо, ангела, кото-
рый останавливает кровопролитную войну на 
родине. Представляется, что именно в этот мо-
мент Ана приближается к познанию себя. Так, в 
концепции Г. К. Юнга архетип Самость пред-
ставляет собой единение противоположных эле-

ментов, таких как мужское и женское начало, что 
и происходит с героиней. Самость представляет 
собой, с одной стороны, осознание уникальности 
человека, с другой – его единение с людьми и 
окружающим миром, человек «ощущает себя как 
часть и, вместе с тем, как центр всего» [Королен-
ко, Дмитриева 2018: 2]. Через схожий опыт про-
ходит Ана, воплощаясь в образе бесполого анге-
ла, что запускает процесс осознания и принятия 
как себя, так и окружающих ее женщин – матери 
и дочери. Очнувшись после операции, Ана впер-
вые осознанно хочет и готова встретиться с ними: 
«пусть приедут… поскорее… обе… потому что я 
очень хочу… увидеть их…» [Puig 1979: 722].  

Заметим, что финальный эпизод также имеет 
и политический подтекст: в нем угадывается 
связь с общественным движением «Материей 
площади Мая» (“Asociación Madres de Plaza de 
Mayo”) [Goldchluk 1998], в рамках которого на 
центральной площади Буэнос-Айреса собирались 
матери тех, кто пропал во время «Грязной вой-
ны» в период диктатуры. Так, образ матери свя-
зывается с политической или, скорее, аполитиче-
ской борьбой женщин, которые потеряли своих 
детей из-за противостояния разных политических 
сил и течений. Заметим, что этот аспект ранее был 
обозначен в романе «Поцелуй женщины-паука», 
но именно в романе «Ангельский пол» он вопло-
щается более явно и ярко. Ана, связавшаяся с Пос-
си и так называемым «Вельзевулом», которые от-
носятся к противоборствующим политическим 
сторонам, получает угрозы и вынуждена бежать 
из страны, чтобы не подвергать свою семью (мать 
и дочь) опасности. Ана, как Актриса/Хозяйка и 
W-218, оказывается втянута в политическую 
борьбу против своей воли, а ее переживание по 
поводу судьбы родной страны воплощается в об-
разе бесполого ангела, останавливающего бес-
смысленную братоубийственную войну.  

Заключение 
Образ матери занимает одно из центральных 

мест в художественной системе анализируемых 
романов М. Пуига, постепенно развивается и 
трансформируется, приобретая новые черты и 
затрагивая новые аспекты. Так, в романе «Преда-
тельство Риты Хейворт» на примере Тото и Ми-
ты писатель показывает, как устанавливается и 
развивается взаимная привязанность между ма-
терью и ребенком, какое влияние она оказывает 
на становление и формирование его личности. 
Схожая идея воплощается в романе «Поцелуй 
женщины-паука» через взаимоотношения Моли-
ны с его матерью, который во многом повторяет 
судьбу и характер Тото: любовь к кинематографу 
и кинодивам, отказ от мужского начала, выбор 
традиционно женской модели поведения и др. 
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Однако в том же романе появляется и образ «ка-
стрирующей матери» через призму восприятия 
мира Валентином. Теперь мать предстает как 
авторитарная фигура, довлеющая над ребенком, 
что приводит к дальнейшему конфликту с миром 
и самим собой. Идея «кастрирующей матери» 
продолжает развиваться в романе «Ангельский 
пол», где проблема отношений мать/дочь зани-
мает одно из центральных мест и раскрывается в 
двояком образе Аны, которая одновременно яв-
ляется и матерью, и дочерью, но не может спра-
виться ни с одной из этих ролей. Заметим, что 
конфликт матери и дочери поднимался ранее в 
романе «Любовь в Буэнос-Айресе», где Гладис и 
ее мать, будучи творческими личностями, нахо-
дятся в отношениях своеобразной конкурентной 
борьбы и соревнования. Таким образом, отноше-
ния между героем и матерью предстают трояко: 
мать является для героя примером для подража-
ния и поддержкой; мать воплощает всё нена-
вистное герою и подавляет его; герой и мать 
сливаются в одном образе. 

Тем не менее во всех трех романах, каким бы 
ни представал образ матери, он становится од-
ним из средств раскрытия характеров героев, 
объяснения их мотивации. Более того, внутрен-
ний и внешний конфликты героев часто вытека-
ют из отношений героя с матерью. Так, Тото и 
Молина, чрезмерно привязанные к матери, пере-
нимают ее модель поведения, что проявляется в 
пассивности, мягкости, принятии роли подчи-
ненного и угнетаемого, жеманности и женствен-
ности и т. д. Валентин, напротив, видит в матери 
врага и связывает с материнским образом образ 
буржуазии, с которой борется, хотя и сам является 
ее частью. Любовь и ненависть, которые Вален-
тин одновременно испытывает к матери, приводят 
его к отказу принимать женское начало: Валентин 
не позволяет себе показывать слабые стороны или 
наслаждаться жизнью, он даже отказывается от 
любимой женщины. Это приводит его к конфлик-
ту с самим собой. Сложные отношения Аны с ма-
терью, которая воплощает в себе ненавистную 
Ане традиционную женскую роль, не дают Ане 
принять себя как мать и приводят ее к отказу от 
этой роли и от дочери, что является одной из 
ключевых сторон поиска себя – центральной про-
блемы романа. Так, образ матери в романах 
М. Пуига тесно сопряжен с процессом взросле-
ния, становления, понятия и принятия себя. При-
мечательно, что он переплетается с образом смер-
ти и связан с политическим противостоянием. 

 
Примечание 
1 Здесь и далее все цитаты из романов 

М. Пуига приводятся в переводе автора статьи, 
что, с одной стороны, обусловлено работой с ма-

териалом на языке оригинала и необходимо-
стью сохранить важные для анализа аспекты, 
с другой – отсутствием перевода на русский 
язык романа «Ангельский пол». 
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Abstract. The article explores the image of mother in the works of the Argentinian writer Manuel 

Puig. The study aims to determine how the image of mother is represented and to reveal its role in M. Puig’s 
works. In the course of research, three novels were analyzed: Betrayed by Rita Hayworth (1968), Kiss of the 
Spider Woman (1976), Pubis Angelical (1979), which made it possible to draw inferences about the 
development and transformation of the image of mother in the author’s works. The methodological and 
theoretical basis of the paper is works on literary studies and psychology. 

The image of mother plays an important role in culture because maternal figure has a significant 
influence on the formation of personality. The study revealed that the image of mother is represented in 
M. Puig’s novels in three ways: the mother corresponds to the traditional female model of behavior, she 
supports the protagonist and becomes a role model for him or her (Toto, Molina); the mother corresponds to 
the traditional female model of behavior, but is despised by the protagonist as she represents the authoritarian 
patriarchal society and the image of ‘castrating mother’ (Valentin, Ana); the mother does not correspond to 
the traditional female model of behavior, the protagonist embodies the image of mother herself (Ana). In 
addition, the image of mother is closely related to the image of death, connected with the process of the 
protagonist’s growing-up, and used to reveal the political subtext, which indicates the complex nature of the 
image of mother in M. Puig’s novels. The relationship between the protagonist and his or her mother reveals 
their motivation, the internal and external conflicts. 

Key words: M. Puig; Argentinean literature; mother; image of mother; ‘castrating mother’. 


