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В ст ат ье вы ясняю т ся особенност и дем онологических образов в цикле «Измена» В. Свидзинского. 
О пределено, что в эт ом  цикле реализует ся образная биполярност ь, преобладает  дем оническое начало. 
Поэт не отходит от т радиционного ф ольклорного предст авления о дем онологических образах, ор га 
нично вплет ая их в поэт ический ряд.
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DEMONIC IMAGES IN THE «BETRAYAL» BY VOLODYMYR SVIDZYNSKY
The fea tu re s  o f  dem onological im ages in the cycle o f  w orks «Betrayal» by V. Svidzinsky are exam ined in the 

article. I t  w as determ ined  th a t this cycle is rea lized  sh aped  b ipo larity  dom inated  dem onic principle. The p o e t  
does n o t d ep a rt fro m  the trad itional fo lk  understanding o f  dem onological im ages, seam lessly w eaving them  into  
a p oe tic  line.

K e y  w o r d s :  dem onology, im age, myth.

С т ат т я н адій ш ла до р е д к о л е г і ї4 .0 3 .2 0 1 4  р.

УДК 82-3:179. 7 

Н. Ю. ПАНОВА

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ САМОУБИЙСТВА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Самоубийст во рассм ат ривает ся как социальная проблема, наш едш ая от раж ение в худож ест вен
ной лит ерат уре как част и духовной ж изни общ ест ва. Именно в произведениях худож ест венной ли т е
рат уры  при помощи различны х худож ест венны х средст в и прием ов чит ат ель м ож ет  проникнут ь во  
внут ренний м ир героя, у зн а т ь  его м ысли, чувст ва, переж ивания и от част и понят ь причин, т олкнув
шие героя  на самоубийст во.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лит ерат ура, самоубийст во, суицидальны й акт, внут ренний м ир героя, 
социальная проблема.

Актуальность данного исследования за
ключается в том, что в настоящее время само
убийство превратилось в серьезную социаль
ную проблему и рассматривается как следст
вие кризиса существования человека. Эта 
проблема является по сути онтологической и 
философской. Художественная проза не оста
ется в стороне, исследуя внутренний мир че
ловека, а также определяя границу между 
добром и злом.

Художественная литература, реагируя на 
события реальной жизни, обращается к про
блеме самоубийства, изучение которой нача
лось еще в XIX веке. Суицидальные случаи, 
происходящие в реальной жизни, не являю т
ся столь привлекательными и завораживаю
щими, столь интересными и интригующими 
как те, которые описаны в художественных 
произведениях. Только в произведениях ху
дожественной литературы при помощи раз
личных художественных средств и приемов 
читатель может проникнуть во внутренний

мир героя, узнать его мысли, чувства, пережи
вания и отчасти понять, что толкнуло героя 
на самоубийство.

Цель данного исследования -  проследить 
отражение проблемы самоубийства в художе
ственной прозе.

Суицидальным тенденциям в художест
венной прозе посвящены работы отечествен
ных (М. Нестелеев), и зарубежных (Я. Самору- 
кова, Е. Новаковский, А. Богодерова, Д. Реше- 
тов, О. Галактионова, В. Ефремов, Г. Чхарти- 
швили) исследователей. Проблема танатоло
гии в литературе рассматривается в трудах 
литературоведов П. Бицилли, М. Бланшо, 
Ф. Хофмана, М. Бахтина, В. Казака, Ю. Лотма- 
на, В. Топорова, О. Постнова, Р. Красильнико
ва, Ю. Семикиной, Е. Шимановой, Н. Афанасье
вой, Т. Куркиной, Е. Фроловой, О. Романов
ской, Т. Швецовой, В. Лебедевой и др.

Как справедливо отмечает М. Нестелеев, 
«в современном мире самоубийство является 
неоднозначным феноменом человеческого



бытия, но не существует ни одной убедитель
ной теории относительно того, почему созна
ние человека способно вынести себе приго
вор. Ни одна из социологических, психологи
ческих и физиологических гипотез не объяс
няет актуальности суицидального акта. В 
этом контексте именно художественная лите
ратура, предусматривающая связь с психоэ
стетическим явлением «проективного само
анализа», дает возможность приблизиться к 
осознанию самоубийства» [6, 220].

Одним из первых произведений древно
сти, затрагивающим проблему самоубийства, 
является фрагмент из египетского папируса 
под названием «Беседа разочарованного со 
своей душой». В Европе это произведение 
имело особую интерпретацию и рассматрива
лось как апология «добровольного ухода из 
жизни», «как образ превосходства осмысле
ния отказа от земной жизни и ее поро
ков» (А. Моховиков). Следует отметить и тот 
факт, что художественные произведения ан
тичного периода, описывая суицидальные 
акты героев (самоубийства имели место, но 
не часто), не давали оценку самому факту 
«добровольного ухода из жизни», чего не ска
жешь о литературны х произведениях Средне
вековья. Что касается литературы эпохи Воз
рождения и Нового времени, то количество 
суицидов среди литературны х героев значи
тельно возросло.

«Божественная комедия» Данте Алигье
ри, написанная в начале XIV века, воплотила в 
поэтической форме представления о само
убийстве одного из великих христианских 
вероучителей Фомы Аквинского.

В. Ефремов, сравнивая самоубийства, опи
санные в художественных произведениях 
классиков мировой литературы с известными 
случаями из истории, а также из средств мас
совой информации пишет: «воздействие того 
или иного самоубийства вымышленного пер
сонажа, представленного великими художни
ками с помощью поэтических средств, на 
мысли и чувства других людей (включая их 
возможные суицидальные тенденции) оказы 
вается более выраженным, чем простая ин
формация в СМИ о суициде некоего реального 
лица» [3, 61]. И как далее отмечает В. Ефре
мов, «архетипы суицидального характера, как 
правило, создаются в основном художествен

ной литературой, нежели обычной информа
цией о суицидальном акте человека, который 
находится в иных социально-психоло
гических и пространственно-временных реа
лиях» [3, 62].

Суицидальные архетипы существовали и 
существуют на протяжении всей истории че
ловечества. В художественной прозе нашли 
свое отражение не только самоубийства ре
ально существующих и вымышленных лично
стей, но так же был создан фон для их воспри
ятия. Все это является объяснением того, по
чему в тяж елые времена жизненных кризисов 
некоторые люди, задумавшие «доброволь
ный уход из жизни», обращаются к суици
дальным сценам из произведений мировой 
литературы. В данном случае мы имеем в ви
ду не только поведенческий суицидальный 
архетип, но и эмоциональное воздействие на 
человека, задумавшего самоубийство, пере
нос переживаний героев художественной ли
тературы на свое собственное состояние. Ли
тературны й герой, по мнению В. Ефремова, 
может выполнять функцию своеобразного 
стимулятора, который упрощ ает осуществле
ние замысла самоубийства [3].

Далее размыш ляя о суицидальных тен
денциях в художественной прозе, В. Ефремов 
проявляет особый интерес к попыткам кор
ректировки психического состояния писате
ля, пишущего о проблеме самоубийства или 
представляющего суицидальные картины в 
художественных произведениях. Поэтому не
которая информация об общественной, исто
рической и политической обстановке, а также 
об обстоятельствах личной жизни может ока
зать неоценимую помощь в понимании отно
шения писателя к определенным сторонам 
самоубийства, не исключая возможность на
личия у самого автора суицидальных наклон
ностей [3].

В конце XIX века, в период, когда участи
лись случаи самоубийства, появляется психо
аналитическая теория, которая нашла свое 
отражение и в литературоведении. Посредст
вом психоанализа стало возможным объясне
ние некоторых деструктивных явлений в ху
дожественных произведениях. В соответст
вии с психоанализом, мотивы самоубийства 
не идентичны причинам, возникающим в соз
нании самоубийцы, и тем побудительным си



лам, какие он большей частью не осознает. 
Именно поэтому в психоанализе существует 
разделение между сознательными и подсоз
нательными детерминантами суицидального 
действия, усилие сосредоточено на толкова
нии неосознанных причин суицидального 
действия или суицидального желания [6].

Впервые психоаналитическую интерпре
тацию самоубийства в литературе применил 
З. Фрейд в 1915 году. Объектом психоанализа 
была драма Г. Ибсена «Росмерсхольм» (1886). 
Двойное самоубийство героев Иоганнеса и 
Ребекки в финале драмы говорит об угрозе 
конфликта осознанных и неосознанных жела
ний. Суицидальный мотив в литературном 
сюжете -  это изображение суицидальных же
ланий или действий героев с целью само
уничтожения, направленных на разреш ение 
конфликта агрессии.

Изучение проблемы самоубийства в худо
жественной прозе тесно связано с проблемой 
смерти, так как самоубийство и есть смерть, 
только «смерть от собственной руки». Наука о 
смерти называется танатологией и имеет оп
ределенную структуру. Кроме собственно та
натологии сюда входит суицидология, кото
рая изучает феномен самоубийства; теория 
агрессивности; тафология, посвященная по
гребальной культуре; иммартология, иссле
дующая представления о бессмертии; герон
тология, наука о старении и криминология, 
дисциплина изучающая убийство. К основ
ным задачам гуманитарной танатологии от
носится изучение сущности феномена смерти 
и его видов; изучение классификаций форм и 
смыслов умирания, способов защ иты от стра
ха смерти; исследование опыта умирания и 
наблюдение за умиранием.

Российский литературовед Р. Красильни
ков указывает на двузначность термина 
«танатология», литературный опыт описания 
смерти он называет литературной танатологи
ей, а труды по литературоведению -  литерату
роведческой. Литературное и философское 
описание смерти имеет глубокую историю [5].

В истории художественной литературы 
наблюдается возвышенное, идиллическое, а 
также романтическое изображение смерти. 
Танатологическим мотивам присущ некий 
прагматизм, они оказываю т на читателя эсте
тическое воздействие, а также влияют на со

циальное поведение и поступки людей. С точ
ки зрения психоанализа, существует не только 
влечение к смерти, но и влечение к письму о 
ней, т. е. имеет место сублимация танатологи
ческого инстинкта. То, насколько часто писа
тель обращается к теме смерти, зависит от его 
деструктивной энергии, от его индивидуаль
ной психики, наследственности, социальной, 
исторической и культурной среды, а также от 
определенных жизненных обстоятельств.

Как мы видим, тема смерти занимает дос
таточно важное место в художественных про
изведениях. Танатологические мотивы спо
собны оказать некоторое эстетическое воз
действие на человека, на его поведение и по
ступки. В контексте нашего исследования те
ма смерти играет важную роль, именно отно
шение к смерти может значительно повлиять 
на суицидальные наклонности личности.

В художественной прозе существуют раз
нообразные способы и приемы изображения 
кризиса человеческой души. Так, мы обращаем
ся к известным английским писателям 
(Р. Стивенсон, Т. Гарди, Дж. Голсуорси, Р. Кип
линг, Д. Конрад, О. Уайльд, Г. Грин, В. Вульф, 
Р. Олдингтон, У. Голдинг, Э. Берджесс, Д. Фаулз), 
в произведениях которых проблеме самоубий
ства отведена важная роль. Суицидальные ак
ты находятся в центре повествования многих 
романов, выставляя на поверхность такие про
блемы, как поиск смысла жизни, самопознание 
личности, борьбу с абсурдностью бытия. По 
мнению О. Галактионовой, в произведениях 
английских писателей ярко представлена худо
жественная интерпретация суицидального дис
курса. Разнообразие суицидальных мотивов 
свидетельствует о важности проблемы, связан
ной с аутоагрессивным поведением личности. 
Данная проблема находится в поле зрения не 
только психологов и философов, но также и 
писателей. Они пытаются дать психологиче
скую характеристику личности, проанализиро
вать поведение героя, изучить его внутренний 
мир, дать обоснование причин «добровольного 
ухода из жизни», используя при этом различ
ные художественные средства и приемы [2].

Анализируя произведения английских 
писателей («Миссис Дэллоуэй» В. Вульф, 
«Смерть героя» Р. Олдингтона) О. Галактио
нова отмечает, что самоубийство воплощает
ся в художественных кодах и образах, а также



оказывается результатом конфликта внутри 
души человека. Главный конфликт этих про
изведений заключается в борьбе, столкнове
нии естественных, органичных побуждений 
живой, тонко чувствующей души человека и 
устоев общества. Что касается героев рома
нов Г. Грина («Брайтонский леденец»), 
Э. Берджесса («Заводной апельсин»), то в них, 
по мнению автора, социальный конфликт пе
реплетается с внутренним, что является ос
новной причиной самоубийства. В романах 
У. Голдинга и Д. Фаулза господствует ситуа
ция абсурда, единственным выходом из кото
рой является «добровольный уход из жизни».

В украинской прозе проблема самоубий
ства изучена не достаточно хорошо, тем не 
менее, существует большое количество про
изведений украинских авторов, описываю
щих суицидальные акты. Одним из периодов 
в Украине, когда суицидальные случаи 
участились, был период конца XIX -  начала 
XX века. В это время стало достаточно попу
лярным сложное и противоречивое явление -  
декадентство, источником которого стал кри
зис общественного сознания, растерянность 
многих писателей перед резкими социальны
ми проявлениями действительности. Веду
щими темами декадентства были мотивы не
бытия и смерти, тоски по духовным ценно
стям и идеалам. Именно поэтому тема само
убийства приобрела особую актуальность.

Суицидальным тенденциям в украинской 
прозе рубежа XIX-XX вв. посвящена моногра
фия М. Нестелеева «На грани: Суицидальный 
дискурс украинского модернизма», где автор 
анализирует украинскую прозу 20-30 годов 
XX века. По свидетельству автора, в условиях 
декаданса, суицид как литературны й факт 
часто был свидетельством активизированно
го индивидуализма, неспособности личности 
адаптироваться к условиям сложного социу
ма. В это время в литературе появляется 
большое количество произведений, принад
лежащих к разным стилям. Суицидальные 
мотивы стали тем автодеструктивным факто
ром, который присутствовал во всех художе
ственных текстах [6].

Суицидальная тем атика в украинской 
прозе предусматривает намеренное самопо- 
вреждение со смертельным исходом или раз
ного рода автодеструктивные попытки, кото

рые очень часто связаны с неосознанными 
разруш ительными желаниями самих писате
лей. Правильно интерпретировать суици
дальные поступки героев помогает «психо
биография» (М. Нестелеев) самих писателей, 
которые описывающих в произведениях свою 
собственную жизнь.

В. Стефаник изображает самоубийство как 
предельную экзистенциальную ситуацию, в 
которой человек не в состоянии бороться с от
чаянием и видит один единственный выход. 
Писатель проявлял интерес к декадентскому 
творчеству, именно потому для него важен не 
столько сам суицидальный акт, как его эмо
циональное восприятие и сопереживание.

Н. Кибальчич, после смерти мужа, сама по
кончила жизнь самоубийством. Суицид в ее 
произведениях трактуется как навязчивый 
(навязывается несколько причин: смерть му
жа, одиночество, бедность). В произведениях
Н. Кибальчич желание расстаться с жизнью и 
наконец-то прекратить бороться с ненавист
ным окружением часто реализуется как суици
дальная мечта, когда смерть рассматривается 
как спасение, как альтернатива страданиям.

Нельзя не отметить переписку А. Крым
ского с Б. Гринченко. В письмах А. Крымский 
не раз писал о желании уйти из жизни и под
робно описывал свои суицидальные мысли и 
настроения. В новеллах Н. Хвылевого («Синие 
этюды», «Вступительная новелла», «Арабес
ки», «Жизнь», «Легенда») суицидальные на
строения связаны с революцией. Основной 
причиной самоубийств является крушение 
национальных идеалов и традиций, преда
тельство, разочарование, а также искупление 
вины перед нацией. Еще одна причина, прово
цирующая суицидальные действия и активи
зирующая стремление к смерти -  это потеря 
субъекта любви, особенно для женщин [6].

Чувство вины, утраты, а так же пессими
стические и меланхолические настроения ха
рактерны  для героев произведений В. Подмо- 
гильного («Комунист», «Сложный вопрос», 
«Добрый Бог», «Гайдамаки», «Военный лет
чик»). Размышляя о самоубийстве как о глав
ном конфликте, они переживают его в своем 
воображении и так же, как герои произведе
ний Г. Эпика, рассматриваю т суицид как 
единственный и самый верный способ 
«освобождения». Совершенно иное отнош е



ние к самоубийству у героев-подростков. Они 
имитируют попытки суицида для достиже
ния своих не суицидальных целей. Для героев
В. Подмогильного характерно осмысление 
поступка, а не его осуществление, т. е. не са
моубийство, а фантазии о нем [6].

В целом, суицидальные мотивы в произ
ведениях украинских авторов (Н. Хвылевой,
В. Подмогильный, Г. Эпик, Н. Кибальчич,
В. Стефаник и др.) отражаю т различные на
строения в обществе, о которых писатели не 
могут и не желают молчать.

В русской прозе проблема самоубийства 
затрагивалась еще в XIII веке в «Повести о 
Николае Заразском» и «Повести о разорении 
Рязани Батыем» [8]. Как известно, в сознании 
народа присутствует неоднозначное и боль
шей частью, крайне негативное отношении к 
самоубийству. Важную роль здесь играет хри
стианское мировоззрение и то, что человек 
нарушает закон рода, закон природы и закон 
Божий, он пытается отказаться от отмерен
ной ему судьбы (Ф. Аквинский). Как известно, 
человеку дается ровно столько испытаний в 
жизни, сколько он может вынести. В народ
ных былинах, исторических песнях и балла
дах издавна затрагивалась проблема 
«добровольного ухода из жизни». В былинах о 
Дунае, например, суицид трактуется как иску
пление вины, как единственная возможность 
восстановить род. Суицидальные акты, опи
сываемые в разных балладах, являю тся ре
зультатом социальных и родовых отношений, 
герои оказываются «загнанными в угол», так 
как принятие одной системы нарушает запре
ты другой. В ряде былин самоубийство явля
ется защитой чести героя, и единственным 
способом сохранения верности народу [1; 4].

Для русской прозы проблема самоубийст
ва была и остается актуальной. Так же, как и в 
украинской, в русской прозе суицидальные 
тенденции получили широкое распростране
ние в конце XIX -  начале XX века. В то время в 
России была особенно популярна материали
стическая философия, материальные ценно
сти возвышались над духовными, что породи
ло среди населения деструктивные явления. 
Общество переживало духовно-нравственный 
кризис, для которого были характерны уста
лость, упадок и пессимизм. Люди сосредота
чивали свое внимание на негативных, траги

ческих сторонах жизни и воспринимали их 
как необходимые. Рубеж XIX -  XX вв. -  это 
период, когда не только по России, но и по 
всей Европе прокатилась волна самоубийств.

Основными причинами, которые приво
дили героев произведений к суицидальным 
действиям, по мнению Е. Новаковской, были: 
утрата смысла жизни; неспособность выпол
нять элементарный человеческий долг по 
отношению к самому себе, к родным и близ
ким (честность, привязанность к родному до
му, к родителям); десакрализация основных 
сторон жизни [7].

Важной фигурой в русской литературе во 
все времена был и остается Ф. Достоевский, 
посвятивший свои романы («Преступление и 
наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», 
«Записки из мертвого дома», «Подросток», 
«Бесы» и др.) изучению того состояния обще
ственного сознания, которое было готово к 
совершению тяжелейшего и страшнейшего 
греха -  убийства и самоубийства. Писатель 
внес огромный вклад в развитие судебно
правовой системы того времени, помогая в 
раскрытии «сокровенного содержания пре
ступления» и раскрывая «картину внутрен
ней движущей силы преступления» (А. Ф. Ко
ни). Ф. Достоевский трактует самоубийство в 
соответствии с законами христианства, но, по 
утверждению Е. Новаковской, в своем художе
ственном творчестве писатель намеренно 
нарушает православные традиции, допуская 
оправдания «коротких самоубийств» и 
наделяя «катарсическими свойствами» те са
моубийства, которые помогают грешникам 
обрести Бога на пути к спасению души [7].

В монографии «В художественном мире 
Достоевского» (2008) В. Ефремов попытался 
интерпретировать «литературные» суициды 
с точки зрения современного врача и психи- 
атра-суицидолога. По его справедливому мне
нию, изучение произведений мировой лите
ратуры «позволило вы явить определенные 
преимущества художественной литературы в 
изучении некоторых аспектов проблемы са
моубийств перед другими методами исследо
вания, что определяется возможностью 
«внутринаходимости» художника и его отно
сительной «свободой от факта»» [3, 518-519]. 
Литература сыграла огромную роль в созда
нии суицидальных архетипов.



Интерес Ф. Достоевского к суицидальной 
тематике объясняется тем, что практически 
на протяжении всей жизни писатель стремил
ся познать «глубину души человеческой», а 
также подойти к решению вопросов жизни и 
смерти. Ф. Достоевский как никто другой 
умел вы разить в образах внутренний мир са
моубийцы и сделать его более понятным для 
читателя или специалиста, анализирующего 
суицидальный акт того или иного персонажа. 
Обращаясь к самоубийствам из средств массо
вой информации, писатель видел основную 
их причину не только в среде, но и брал во 
внимание самого человека как участника 
этой среды и как ее жертву. «Достоевский в 
каждом из его персонажей-самоубийц видел 
не просто «жертву «среды», но и человека с 
его личностными особенностями» [3, 521]. 
Писатель изображал внутренний мир само
убийцы.

Итак, проблема самоубийства в современ
ном обществе является достаточно актуаль
ной и находится в поле зрения не только ме
диков, психологов и философов, но и писате
лей. Художественное произведение способно 
открыть общественному сознанию самоубий
ство как оно есть, без каких-либо тайн. Чита
тель может приблизиться к сознанию само

убийцы, проникнуть в его внутренний мир, 
узнать мысли, чувства, переживания и понять 
главный мотив, толкнувший героя на такой 
серьезный шаг.
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Н . Ю. ПАН ОВА

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ САМОГУБСТВА У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
Самогубст во розглядаєт ься як  серйозна соціальна проблема. Художня літ ерат ура я к  частка духов

ного ж ит т я суспільст ва т ак чи інакше ст осуєт ься дан ої проблеми. Саме у  т ворах худож ньої л іт ер а 
т ури за  допом огою  різних худож ніх засобів і прийом ів читач м ож е проникнут и у  внут ріш ній світ  
героя, дізнат ися його думки, почуття, переж ивання й почасти зрозум іт и, що ш т овхнуло героя на 
т акий серйозний крок, я к  сам огубст во.

К л ю ч о в і  с л о в а :  літ ерат ура, самогубство, суїцидальний акт, внутрішній світ, соціальна проблема.

N. PAN O VA

FEATURES OF SUICIDAL DEPICTION IN PROSE
Suicide is cconsidered as a serious social problem . The litera ture as a p a r t  o f  the sp iritua l life o f  the society  

touches upon the g ivin g  problem . I t literary  w orks w ith  the help o f  different expresses o f  m eans and sty listic  devi
ses the reader can pen etra te  into the inner w orld  o f  the hero, learn his thoughts and fee lin gs and understand  
w h a t m ade a hero to such a serious step  as a suicide.

K e y  w o r d s :  literature, suicide, su icidal act, inner world, socia l problem .
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