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Авторское резюме
Актуальность исследуемой темы обусловлена изобилием образов зрелищного насилия на экране и 

недостаточной изученностью проблемы в украинском научном дискурсе. Соприкасаясь с информацион-
ным пространством, индивиды неизбежно сталкиваются с разнообразными образами насилия. В процес-
сах рецепции экранных образов жестокости на первый план выходят зрелищность и притягательность 
внешней формы. Как правило, стремление к эстетизации образов насилия нивелирует в сознании зрите-
ля нравственные императивы и снимает визуальные табу. Насилие, столь широко распространенное на 
современных экранах, приобретает особую значимость, оказывая на зрителя сильное эмоциональное воз-
действие. Автором проведена серьезная работа по изучению различных теоретических подходов к иссле-
дованию экранной жестокости. В статье определены основные дефиниции и обозначены отличительные 
черты экранного насилия. На основе проведенного качественного контент-анализа аудиовизуальных до-
кументов и фокусированного интервью выделены четыре способа эстетизации насилия: романтизиро-
ванный, карнавализированный, абсурдизированный и аглитизированный. Они четко прослеживаются в 
структуре жанрового кинематографа и практически неприменимы в авторском кинематографе в связи с 
уникальностью повествовательной линии и реализации личных замыслов режиссера, которые оказыва-
ются вне жанровых клише. 
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Постановка проблемы. Со второй полови-
ны XX века образы насилия начинают актив-
но заполнять экранное пространство. Зритель 
встречается с жестокостью во всех аудиовизу-
альных продуктах: начиная от рекламы, но-
востных программ и заканчивая фильмами и 
мультфильмами. Теоретики кино утверждают, 
что экран столь часто прибегает к показу на-
силия, что оно как бы обесценивается, приоб-
ретает вызывающий и одновременно условный 
характер [1, с. 23-24]. Экранное насилие как 
способ увеселения стремится шокировать, эпа-
тировать или даже напугать публику, но в то 
же время предстает в отрыве от реальности, 
ему перестают сопереживать. 

Есть предположение, что в течение жизни 
индивиды европейских и североамериканских 
стран (а именно их социокультурную среду 
мы изучаем) не так часто сталкиваются с на-
силием, затрагивающим их собственное тело, 
чего, к примеру, не скажешь о странах тре-
тьего мира, в которых все еще буйствует авто-
ритет жестокости. Если обратиться к вирту-
альным пространствам, то здесь складывается 
совсем другая картина. Они перенасыщены 
насильственными практиками. Сегодня медиа 
– это конвейер насилия, которого много и в 
offline-пространстве, но почему-то еще больше 
в экранном мире. Как отмечал Эмиль Дюрк-
гейм, там, где часты насильственные поступки, 
они терпимы [7, с. 198-200]. И действительно, 
непрерывное продуцирование насилия дела-
ет его достоянием рутины, возносит на пьеде-
стал нормы. Процессы институционализации 
насилия постоянно происходят в социуме и 
представлены в сосуществовании и конкуриро-
вании различных дискурсов. Медиа, являясь 
важным агентом социализации, непосредствен-
но участвуют в их артикуляции и формируют 
в сознании индивидов находящуюся в посто-
янном движении нормативно-ценностную сет-

ку допустимых порогов применения насилия.
Анализ исследований и публикаций. В на-

учной литературе представлены разные рабо-
ты, посвященные изучению феномена наси-
лия. Э. Дюркгейм, К. Сен-Симон, Т. Парсонс,  
М. Фуко рассматривают социальный порядок, 
в основе которого лежит контроль и принужде-
ние, акцентируя внимание на проблеме легити-
мации насилия. М. Вебер, Н. Луман, Ч. Миллс, 
Э. Тоффлер, М. Фуко в своих работах затра-
гивают изучение этого феномена в контексте 
власти. Насилие как ключевое средство орга-
низации общественной жизни, а также инстру-
мент политики и борьбы за власть представ-
лен в работах Платона, Аристотеля, Т. Гоббса,  
Н. Макиавелли, Г. Гегеля, Ф. Ницше, К. Марк-
са и др. Социология конфликта также изучает 
данное понятие, что отражено в работах Р. Да-
рендорфа, Л. Козера, К. Маркса, Н. Смелзера и 
т.д. Интерпретация насилия как агрессивного 
поведения в природной и социальной среде свя-
зана с трудами Г. Спенсера, К. Лоренца и др. 
Социально-психологическая трактовка этого 
феномена представлена в работах Г. Маркузе, 
З. Фрейда, Э. Фромма и др. П. Бергер, Т. Лук-
ман, А. Шюц анализируют данное явление в 
ходе конструирования социальной реальности 
на основе существующих социальных прак-
тик и структур. Д. Бекер и Ю. Хабермас рас-
сматривают воспроизводство насилия, в основе 
которого лежит интеграция теории действия и 
коммуникации. Причины и культурные фак-
торы репрезентации насилия в массовой куль-
туре западного образца исследовались в ра-
ботах В.П. Шестакова, A.B. Кукаркина и др.  
Д.А. Рейнгач рассматривал вопрос о необхо-
димости экранного насилия в жанровом кино 
для потребителя массовой культуры. Пробле-
мы визуальной репрезентации насилия затра-
гивали А. Усманова, П. Дениско, А. Горных, 
А. Гронстад. Некоторые особенности экранного 
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насилия в современной культуре, в том числе 
эстетические, являются аспектами исследова-
ний O.A. Ковалова, А. Плахова, В.А. Подороги; 
эстетику экранного насилия и поэтику филь-
мов, репрезентирующих насилие, анализиро-
вали ряд других ученых и критиков (Дж. Кинг, 
Б. Лэнгфорд, B.C. Собчак и мн. др.).

Несмотря на наличие различного рода под-
ходов к исследованию насилия, данная тема 
не является полностью раскрытой в рамках 
социо логической теории и требует дальнейших 
исследований.

Цель исследования. Описать модусы эсте-
тизации насилия как «идеальные типы», вклю-
ченные в архитектонику современного аудио-
визуального дискурса.

Изложение основного материала. В рамках 
социологии насилия разработана широкая база 
дефиниций, рассмотрим некоторые из них. 
Для А. Гусейнова и Р. Апресяна насилие (англ. 
violence) есть узурпация свободной воли, та-
кое отношение между людьми, в ходе которого 
одни силой, внешним принуждением навязы-
вают свою волю другим [5, с. 32]. Исследовате-
ли отмечают, что к насилию не относятся такие 
формы принуждения, когда воля индивида по-
давляется с его согласия, к примеру, в отноше-
ниях учитель – ученики. Согласно еще одному 
определению, которое встречаем в тематиче-
ском словаре «Социология», насилие – способ 
социального взаимодействия, который харак-
теризуется осознанным и выраженным столк-
новением интересов сторон, содержит объек-
тивные и субъективные основания [13, с. 112]. 
Всемирная Организация Здравоохранения дает 
следующее определение насилия: преднамерен-
ное применение физической силы или власти, 
действенное или в виде угрозы, направленное 
против иного лица, группы лиц или общины, 
результатом которого являются (либо имеет-
ся высокая степень вероятности этого) теле-
сные повреждения, смерть, психологическая 
травма, отклонение в развитии или различного 
рода ущерб [3, с. 5]. В первом определении ак-
цент делается на подавлении свободной воли 
индивидов. Во второй дефиниции внимание 
переносится на особый способ взаимодействия, 
где подчеркивается осознанность совершаемо-
го акта. В третьем определении, используемой 
ВОЗ, отмечается преднамеренность насиль-
ственного действия, вне зависимости от его 
результата. Выражение «использование физи-
ческой силы и власти» разработчики термина 
трактуют как угрозы, запугивание, а также от-
сутствие заботы, жестокое обращение (физиче-
ское, сексуальное, психологическое), убийство 
и любое покушение на собственную жизнь или 
здоровье. Такая дефиниция является достаточ-
но широкой и позволяет определять насилие не 
только в разрезе телесных травм, но и в оптике 
психологических, социальных проблем, кото-

рые необязательно ведут к повреждению тела. 
Так или иначе, все эти дефиниции опирают-
ся на общее понимание насилия как действия, 
предполагающего оказание давления на инди-
вида (социальную группу), связанного с нанесе-
нием физического или иного ущерба при нали-
чии или отсутствии четко поставленной цели.

Наряду с насилием в offline-жизни сле-
дует различать экранное насилие (анг. Screen 
violence), представленное в символическом 
модусе. Определений понятия «экранное на-
силие» не так много. Приведем некоторые из 
дефиниций, которые наиболее значимы с точ-
ки зрения анализируемой нами проблемы. Пер-
вая принадлежит профессору Р. Хьюсману. Он 
определяет экранное насилие как визуальное 
изображение актов физической агрессии в от-
ношении одного человека против другого [18, с. 
271]. Это определение является узким и не за-
трагивает таких аспектов насилия, как мораль-
ное, сексуальное и психологическое. Второе 
определение принадлежит кандидату социоло-
гических наук К. А. Тарасову. «Экранное на-
силие» трактуется ученым как «аудиовизуаль-
ное изображение разновидности социального 
взаимодействия, в котором одно действующее 
лицо (или группа лиц) осуществляет негатив-
ное принуждение по отношению к другому дей-
ствующему лицу (или группе лиц) посредством 
угрозы или реального применения физической 
силы, имеющее своим последствием телесные 
повреждения, моральный и имущественный 
ущерб» [12, с. 68]. Автор сущностно не раз-
личает экранное насилие от offline-насилия. 
Аудиовизуальный носитель указывается как 
отличительный критерий, что является поверх-
ностным признаком. К тому же, в этой дефини-
ции, как и в предыдущей, визуальное тракту-
ется с точки зрения натуралистической оптики 
взгляда, что в целом достаточно наивная мето-
дологическая позиция.

Добавим, что насилие на экране может рас-
сматриваться сквозь призму, как минимум, 
двух стратегий: этической и эстетической. 
Этическая стратегия предполагает апелляцию 
к нормам морали, проблемам применения на-
силия и отношения к нему в социуме. Эсте-
тическая стратегия – это особый способ пред-
ставления, «предполагающий акцентирование 
внешних, графических свойств насилия, фор-
мально-игрового, зрелищного начала, изобра-
жение его как притягательного, доставляюще-
го удовольствие как автору, так и реципиенту» 
[11, с. 108]. Исследователь аудиовизуального 
насилия И. Г. Тропина отмечает, что эстети-
зация насилия проявляет себя в мозаичности, 
множественности и свободной сочетаемости об-
разов экранного насилия, а также в обезличи-
вании персонажей, превращении их в плоские 
фигуры, насилие над которыми лишается со-
держания [11, с. 110].
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Отметим основные особенности экранного 
насилия: 1) это не отображение, а способ репре-
зентации offline-насилия; 2) на экране встреча-
ется, предположительно, чаще, чем в жизни; 3) 
может использоваться как эстетический при-
ем, а не как действие, необходимое для дости-
жения какой-либо цели; 4) в репрезентативном 
пространстве имеет более ярко выраженный 
характер и зачастую гиперболизировано. Еще 
раз подчеркнем, что, попадая в мир визуаль-
ных образов, индивиды сталкиваются с симво-
лической реальностью, которая практически не 
связана с объективной, а иногда и полностью ее 
мистифицирует. 

По итогам проведенного качественного кон-
тент-анализа аудиовизуального материала и 
фокус-группового исследования среди студен-
тов пятого курса социологического факультета 
мы выделили способы эстетизации насилия, 
которые следует рассматривать как «идеаль-
ные типы». 

Романтическое насилие – приятное для вос-
приятия зрелище, которое не доставляет дис-
комфорта. Ярким примером является фильм 
«Закатив глаза». Режиссер Д. Кэммелл избе-
гает прямолинейных сцен жестокости. Зри-
тель видит кровавый интерьер сквозь призму 
разбившейся бутылки красного вина, которую 
жертва не удержала в руках после совершенно-
го на нее нападения. Похожие способы эстети-
зации насилия встречаем в фильмах С. Менде-
са «Красота по-американски» (1999), Ф. Озона 
«Криминальные любовники» (1999), Л. Рэмси 
«Что-то не так с Кевином» (2011), Д. Ардженто 
и т.д. Обычно сцены романтического насилия 
изображены красиво и поэтично, иногда они 
представлены косвенно, посредством использо-
вания тропов. От такого насилия индивид мо-
жет получить визуальное удовольствие и ска-
зать: «Как красиво!».

Карнавализированное насилие –это способ 
эстетизации, который вызывает легкую напря-
женность, но вместе с тем и ощущение празд-
ника. В фильме «Коммандо» полковник Джон 
Мэтрикс героически обороняется от бандитов, 
похитивших его дочь. Сцены сражения изоби-
луют спецэффектами и каскадерскими трюка-
ми, которые обезболивают насилие. Благодаря 
этому зритель воспринимает происходящее как 
игру, а не действие, сопричастное боли. При-
меры карнавализированной эстетизации мож-
но найти в фильмах  К.Тарантино, Дж. Чана, 
Б. Ли, Д. Миллера, Д.  Кэмерона и др. Этот спо-
соб эстетизации подменяет боль зрелищностью, 
пропагандирует индифферентность к страдани-
ям и смерти. 

Абсурдизированное насилие – абсолютно 
циничный неправдоподобный способ эстети-
зации экранного насилия, доходящая до уров-
ня вульгарности. В фильме «Атака куриных 
зомби» мы встречаем толпу озверевших тел, в 
которые вселились потревоженные индейские 

духи. В одном из эпизодов мы видим особей 
со вторичными признаками курицы, занима-
ющихся разделыванием человеческих конеч-
ностей. Контекст фильма с зашкаливающим 
уровнем абсурдности нивелирует саркасти-
ческую правдоподобность сцен жестокости. 
Зритель скорее подвержен смеху, чем сопере-
живанию жертвам насилия. Яркие примеры 
абсурдного насилия можно найти в фильмах  
Т. Вирколла «Операция Мертвый снег» (2009), 
Р. Родригеса «Планета страха» (2007), Д. Гер-
бера «Сумасшедший убийца» (2014) и др. Важ-
но отметить, что этот язык насилия активно 
использует и представляет в кривом зеркале 
штампы, как правило, абсолютно бессмыслен-
ные, апеллирующие к треш-эстетике.

Аглитизированное насилие – это предна-
меренно натурализированный способ эстетиза-
ции, представляющий насилие в его наиболее 
отвратительных формах. В фильме «Снафф 
102» зритель попадает на фабрику ужаса. Вся 
кинолента написана кровью расчлененных 
женских тел. От этого насилия сложно полу-
чить удовольствие, но легко испытать страх и 
отвращение. В кинематографе можно встре-
тить яркие примеры аглитизированного наси-
лия, представленного с той или иной степенью 
выразительности, в фильмах А. Аменабара 
«Дип ломная работа», Г. Ноэ «Необратимость»,  
Т. Сикса «Человеческая многоножка» (2009), 
А. Кларка «Отбросы» (1972) и т.д. Это насилие 
служит шоковой терапией от забвения ужаса и 
болевых ощущений. 

Можно выделить разные точки зрения на 
аудиовизуальные дискурсы, которые эстети-
зируют насилие. К примеру, А. Мартин, ис-
следователь кино, утверждает, что критики, 
которые ценят эстетизированное насилие, за-
щищают шокирующие изображения на экра-
не на том основании, что экранное насилие не 
является реальным насилием, и никогда не 
следует путать его с ним. Ученый заявляет, 
что «насилие в кино – это весело, зрелищно, 
понарошку, чистая фантазия» [14, p. 89]. Эту 
стратегию насилия можно рассматривать как 
особый тип контента, который обеспечивает 
«приемлемый выход для антисоциальных им-
пульсов» [14, p. 90]. С другой стороны, Л. Чо-
улираки, исследовательница визуального на-
силия, отмечает, что экранная жестокость в 
аудиовизуальном пространстве приводит зрите-
лей к тому, чтобы стать бесчувственными к на-
силию, тем самым увеличивая их агрессию [16, 
p. 263]. Существует феномен группы риска, 
куда входят индивиды, которые восприимчивы 
к сценам жестокости. Под влиянием экранных 
медиа они способны совершить акт агрессии. 

Выводы. Итак, в результате качественно-
го контент-анализа аудиовизуального мате-
риала и фокус-группового исследования нами 
выделены, условно поименованы и описаны 
основные способы эстетизации насилия: ро-
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мантизированный, карнавализированный, аб-
сурдизированный и аглитизированный. Они 
отчетливо просматриваются в устоявшихся 
аудиовизуальных структурах жанрового ки-
нематографа, создатели которого нацелены 
на успешный коммерческий прокат и поэтому 
активно пользуются проверенными схемами 
и стереотипами. Однако трудности возникают 
при столкновении с сингулярной идеей автор-
ского кинематографа, которая предполагает 
уникальность повествования и воплощается 
как реализация личных замыслов режиссера, 
а зачастую и как критика жанровых клише. 
Анализируя авторский кинематограф, иссле-
дователь сталкивается с проблемой сопоставле-
ния выявленных способов эстетизации насилия 
с уже существующими «идеальными типами». 
Способы эстетизации авторского кинематогра-
фа не исключают принадлежности к сложив-
шимся «идеальным типам», но и не ограничи-
ваются только ими. Взгляд автора на насилие 
может не находить коррелятов в архиве эстети-
ческих языков жестокости, что требует со сто-
роны исследователя тщательного осмысления 
кинонарратива.

Аудиовизуальные медиа формируют опре-
деленную картину социального мира, которая 
интериоризируется индивидами и становится 
одним из источников их представлений о спосо-
бах функционирования в обществе. То, что они 
слышат и видят, сознают и переживают, погру-
жаясь в конкретную социокультурную среду, 

способствует формированию определенных со-
циальных качеств. 

Нет никаких оснований утверждать, что 
индивиды, посмотрев фильмы со сценами на-
силия, начнут активно переносить их в ре-
альную жизнь. Однако существует феномен 
группы риска, куда входят некритично на-
строенные акторы, которые восприимчивы к 
сценам жестокости. Они способны совершить 
насильственное действие под влиянием контен-
та, транслируемого на экране. На наш взгляд, 
эффективным способом противостояния экран-
ному насилию является медиаобразование. Ме-
диакомпетентные индивиды подготовлены к 
восприятию разнообразной информации, осоз-
нают алгоритмы и последствия воздействия, а 
также способны к нейтрализации насилия.

Насилие – это социальное явление, с кото-
рым индивиды непременно сталкиваются, об-
ращаясь к аудиовизуальным гаджетам. Оби-
лие контента, репрезентирующего насилие, 
и стремление им усладиться нивелируют его 
значимость до повседневной рутины. Как гово-
рил Дмитрий Мережковский, победить насилие 
– значит победить смерть [10, с. 67]. Общество 
без насилия по своей сути слишком утопично, 
чтобы превратиться в жизнь. Однако реаль-
ным шагом к трансформации существующего 
порядка насилия является демонстрация его 
гиперреалистичных форм, выступающих в ка-
честве шоковой терапии, нацеленной на восста-
новление атрофированных чувств.
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