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компенсується образом автора в творах, кот
рий не просто виступає живим свідком, а й у 
ряді випадків -  першовідкривачем прекрасно
го або ж незнайомого в знайомому, а насампе
ред «заряджає» читача своїми настроями. Пи
сьменник перенасичує твір численними под
робицями напевно, тому, що просто боїться 
загубити дещо важливе. Це видає натуру пое
тичну, уважну, таку, що вміє оцінити прекрас
не і поділитися радістю від цього з читачем.

С п и сок  в и к о р и с т а н и х  д ж е р е л
1. К рутікова Н. Є. Творчість І. С. Н ечуя-Левицького 

(статті і м атеріали) /  Н. Крутікова. — К. : 
АН УРСР, 1961. — 248 с.

2. М уранець Т. «Колосальне всеобіймаю че око 
всієї України» (Іван Н ечуй-Левицький в оцінці 
Івана Ф ранка)» /  Т. М уранець / /  Українське л і
тературознавство. — 2010. — Вип. 72. — 
С. 146— 159.

3. Н ечуй-Левицький І. С. Вечір на В ладимирській 
горі / /  Зібрання творів  у 10 т. /  І. Нечуй- 
Л евицький — К. : Наук. думка, 1967— 1968. — 
Т. 9. Прозові твори  й драм атичні твори, 1967. — 
С. 70— 74.

T. SH EVC H EN KO  
Odesa

IDEOLOGICALLY-ARTISTIC ANALYSIS OF THE ESSAY-PAINTING  
BY I. NECHUY-LEVITSKY «EVENING AT THE VLADIMIR MOUNTAIN»

Ideologically-artistic analysis o f the essay-painting by I. Nechuy-Levitsky «Evening at the Vladim ir mountain» is 
made, special attention is paid  to the means o f m icropoetics in the work.

K e y  w o r d s :  essay, painting, detail, trip, colour.

Т. Н. ШЕВЧЕНКО
г. Одесса

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОЧЕРКА И. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦКОГО 
«ВЕЧЕР НА ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРЕ»

В статье осуществлен идейно-художественный анализ очерка-картины И. Нечуя-Левицкого «Вечер на 
Владимирской горе», акцентировано внимание на средст вах микропоэтики в произведении.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : очерк, картина, деталь, путешествие, цвет.

Стаття надійшла до редколегії 10.10.2014 р.

УДК 821.411.16’06.09 
П. Л.  Ш У Л Ы К  
г. Каменец-Подольский 
shulik_a@list.ru

ТЕМА МАТЕРИНСТВА 
В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 

ОТ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
К ЖЕНСКОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ  

(роман Цруйи Шалев «Я танцевала, я стояла»)
Исследование темы мат еринст ва в романе израильской писательницы Цруйи Шалев позволяет авт о

р у статьи сделать вывод об особенностях ее трактовки в современной ж енской прозе Израиля. Несмотря 
на ориентацию на западные образцы и широкое использование психоаналит ических моделей, роман ут вер
ждает нерушимость национальной традиции. Для современной еврейской женщины, душа и сознание ко
торой не выдерж ивают  испыт аний искаж енной любовью, предательством, равнодушием и израильской  
действительностью, всегда на первом мест е остаются ее ребенок и семья.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : традиция, психоанализ, имаго, феминизм, Библия, Талмуд.

Творческие поиски израильских писатель
ниц органично воспринимаются в русле ос
новных тенденций развития современной 
женской литературы, в центре которой еще 
со времен Симоны Бовуар остается «личный 
выбор современной женщиной ее ж изненно
го поведения» [1, 80]. В то же время женская 
литература Израиля разрывается между

фрейдистскими комплексами и талмудиче
ской Галахой, феминистскими штампами и 
женской природой, гендерными построения
ми и библейской мудростью, что позволяет 
воспринимать ее как оригинальное явление, 
в котором национальная (библейская и тал 
мудическая) традиция уживается с различны 
ми теоретико-методологическими новация
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ми, связанными с «общими парадигмальны- 
ми изменениями в мировой науке, культуре, 
искусстве» [3], и с прочной ориентацией на 
определенные западные концепты. Поэтому в 
произведениях израильских писательниц, где 
центральной становится одна из важнейших 
тем женской литературы -  тема материнства, 
ощущается, с одной стороны, уважительно
критическое отношение к прошлому, а, с дру
гой -  попытка приспособить современные 
модели к национальному менталитету.

К такому выводу приводит исследование 
романа израильской писательницы Цруйи 
Шалев «Я танцевала, я стояла» [9], представ
ленное в данной статье.

В самой еврейской традиции заметно не
однозначное отношение к женщине-матери. В 
статье Реувена Кипервассера «Женщина, ко
торая зачнет, и мужчины, которые о ней рас
скажут» [2] приводится феминистский ком
ментарий стиха недельной главы Торы Таз- 
рия (Левит, 12-13): «Скажи сынам Израиле
вым: если женщина зачнет и родит младенца 
мужеского п о л а .. », согласно которому в нем 
находит свое выражение поэтизация женст
венности, введенная в строгий контекст ее 
полезности обществу мужчин, для которых 
главная функция женщины связана с продол
жением рода. Реувен Кипервассер имеет вви
ду позицию «одной иерусалимской профес
сорши», «поэта по совместительству», Га
лит Хазан-Рокем, назвавшей этот текст 
«эмбриологической поэмой», и известной 
американской поэтессы Ширли Кауфман, пе
реложивш ей «некоторые пассажи этой главы 
ритмической английской прозой» [2]. Но на
циональная еврейская традиция шире талму
дической культуры, по своей природе 
«андроцентричной, созданной мужчинами и 
для мужчин» [2].

В Библии первая женщина Хава (Ева) сразу 
же удостоилась права называться «матерью 
всего живого», Матерью всех своих потомков 
до скончания мира. Адам же не представлен 
как «Отец всего живого», он назван просто 
Человек (адам), или -  Первый человек. Этим 
главный текст еврейской литературы подчер
кивает, что влияние матери на потомство 
сильнее, чем влияние отца, которое перестает 
ощущаться спустя несколько поколений. 
Ж енщина не только рожает, она дает основу

воспитания. Мать для ребенка -  это «тот ис
точник, который дает ему заряд жизненной 
энергии на всю жизнь -  одновременно и для 
тела, и для души» [10, 328]. Так, основываясь 
на библейских и талмудических текстах, гово
рит о роли матери еврейская национальная 
традиция.

Но образ матери в женской израильской 
литературе -  это, как уже было отмечено, не 
только результат развития библейской и тал
мудической традиции.

Некоторые произведения израильских пи
сательниц можно было бы даже рассматри
вать как художественную иллюстрацию к 
психоаналитическим построениям, если бы 
они четко следовали моделям, созданным в 
теории психоанализа. И роман Цруйи Шалев -  
яркое подтверждение этому.

Ее героиня -  феминистка с полным фрей
дистским набором, в который входят муж (в 
скором времени бывший), лю бовник 
(бывший), возлю бленный (впоследствии 
бывший), ребенок, которого она потеряла, 
родители, неожиданно появляющиеся и так 
же неожиданно исчезающие. Отношения с 
ними выламываются из традиционных и не
традиционных моделей, ведь в основе тех и 
других лежит лю бовь/нелю бовь. С любовью у 
героини не получается: «это правда, что гово
рят, будто я взяла любовь и выбросила ее в 
мусорное ведро» [9, 122]. И кого любить? Кто 
есть в ее жизни?

Мужчины. О своих мужчинах она говорит 
презрительно-цинично: «Про возлюбленного 
я говорила: «Дай Бог мне увидеть его с ножом 
в спине и морковкой в жопе». Про мужа я го
ворила: «Дай Бог, чтобы из него сделали пухо
вое одеяло, в самый жаркий день года, и каж
дый, кто будет исходить под ним потом, тогда 
меня поймет». Бывшего любовника я жалела. 
Я говорила: «Этот свое наказание уже схлопо
тал, и кто я такая, чтобы решать, полагается 
ему сверх того или нет» [9, 117]. Отношения в 
семье далеки от созданной в еврейской тра
диции модели гармоничного брака: «Я была 
присоединена к нему специальным устройст
вом. Не душой, а руками. Оно было сделано из 
гвоздей и железной проволоки. Это было 
больно, но у д о б н о . Может статься, железная 
проволока ослабла, а может, из моей руки вы
пал гвоздь, но я вдруг обнаружила, что его со
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мной нет» [9, 113]. Развод становится логич
ным концом этих отношений.

Ребенок. Какая мать не «любит свое ди
тя» (Гоголь)? Героиня с первой же страницы 
хочет освободиться не только от своей любви 
к ребенку, но и от своего природного предна
значения. Вместе с мужем она приходит к 
врачу, и «„.когда мы оттуда вышли, мой муж 
был беременным, а у меня не было матки» [9, 
13]. И какими бы нелепыми не казались слова 
мужа: «Я всегда хотел кормить грудью, а еще 
больше -  родить» [9, 13], они вписываются и 
в еврейскую (талмудическую и собственно 
литературную) традицию, и в психоаналити
ческую модель. Образ кормящего мужчины 
появляется еще в Талмуде: «История об од
ном человеке, у которого умерла жена и оста
вила ему грудного младенца-сына, а у него не 
было средств нанять кормилицу, и случилось 
с ним чудо -  у него появились груди, подоб
ные двум женским грудям, и он вскормил ими 
своего отпрыска» (Шабат, 53б) [цит. по: 4]. 
Эта история подсказала израильскому писа
телю Ашеру Райху сюжет рассказа 
«Кормилица Иона» [11]. Убогая внешность, 
убогое жалованье, убогое положение могиль
щика Йоны в семье и в общине вдруг меняю т
ся после смерти его жены, которая оставляет 
отчаявшемуся завести наследника престаре
лому мужчине двух новорожденных сыновей. 
С ним происходит такая же метаморфоза, что 
и с персонажем из Талмуда. И кормящий отец 
становится статным приятным мужчиной, 
чудотворцем, приобретшим значительный 
вес в хасидской общине. Но как только сыно
вья перестают нуждаться в грудном вскарм
ливании, Йона теряет не только опору в ж из
ни, но и саму жизнь.

Что касается психоаналитической модели, 
то сразу вспоминается Карен Хорни. Психо
аналитик говорит о «зависти мужчин к дето
рождению», противопоставляя ее «зависти 
женщины к пенису». В «женской зависти» 
Хорни усматривает защ итный симптом, 
«который развивается у  женщин в связи с ее 
ущемленным положением в обществе» [5, 25]. 
Кстати, этот симптом присущ и героине 
Цруйи Шалев, которая во время посещения 
умирающего любовника демонстративно 
подчеркивает, что пришла попрощаться не с 
ним, а с его членом.

В другом произведении Цруйи Шалев, рас
сказе «Медвежонок», героиня «всегда хотела 
знать, что чувствуют, когда кормят гру
дью» [8, 76], но мечтает кормить грудью... 
медвежонка, игрушку, за которой она со сво
им партнером ухаживает, как за ребенком: 
стрижет, купает, меняет памперсы. Писатель
ница провоцирует читателя на вопрос: поче
му женщина противится соответствовать сво
ему предназначению? -  и с иронией отправ
ляет его искать ответ в детстве героинь, под
брасывая как подсказку еще один персонаж 
из психоанализа -  родителей.

Родители. В рассказе «Медвежонок» чита
ем: «На самом деле я всегда задавалась вопро
сом, -  сказала моя мать, -  зачем нужно произ
водить на свет детей, если есть игрушки. Уха
живать за игрушками намного легче. И они 
так преданны» [8, 77], -  и понимаем: без пси
хоанализа здесь не обойтись. В романе мате
ринские имаго плавно переходят в Эдипов 
комплекс и наоборот.

Криста Роде-Даскер в статье «Образ мате
ри в психоанализе», обосновывая существова
ние различных материнских имаго, отмечает: 
«...образы Матери свидетельствуют не только 
о чувствах любви и благодарности, они явля
ются выражением экзистенциальных кон
фликтов человека. Зачастую это неосознан
ные конфликты, и поэтому человеку бывает 
нелегко рассказать о них. Это конфликты, вы
званные яростью и отчаянием из-за невоз
можности удовлетворить те или иные ж ела
ния и вытекающими из этого обидами, а так
же конфликты, которые в основе своей связа
ны с ранними (доэдипальными) образами 
Матери...» [7, 77-78]. Психоаналитические 
модели -  материнские имаго -  у  последовате
лей Фрейда, на первый взгляд, разные. Взгля
ды Фрейда по данному вопросу не рассматри
ваем, во-первых, потому что у «Ф рей д а. по 
сути нет различений по признаку пола: под 
«человеком» подразумевается мужчина, а 
женщина является «неполноценным» челове
ком [5, 23], а, во-вторых, материнские имаго, 
как было сказано, формируются в ранний 
«доэдипальный период» отношений матери и 
ребенка, который оставался «для Фрейда, по 
его собственному признанию, «темным кон
тинентом» [6, 79]. Что касается его последова
телей, то, например, Мелани Кляйн, подчер
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кивая экзистенциальную зависимость ребен
ка от матери, расщ епляет ее образ на «имаго 
«доброй» матери как объект любви ребенка и 
как гарантию его выживания и имаго «злой» 
матери как плоскость проекций детской аг
рессии» [7, 82]. У Ж анин Шагсе Смиржель раз
двоение образа матери смещается в плос
кость противопоставления «силы» и 
«бессилия»», где силу и власть представляет 
мать, а беспомощность и бессилие -  ребенок 
[7, 86-89]. Бела Грунбергер, отмечая, что има
го матери берут начало в предыстории чело
века, обозначает их термином «двойственное 
праимаго», в котором в единстве присутству
ют два полюса: нарциссический, олицетво
ряющий собой «идеальный опыт, связанный с 
изначальным единством матери и ребен
ка» [7, 90], и полюс влечения к смерти, на
званны й ученым анубическим, который со
держ ит в себе архаическую агрессию -  реак
цию «каждого человека на утрату первона
чального счастливого нарциссического со
стояния» [7, 90]. Всех исследователей объеди
няет описание материнской власти, той са
мой власти, которая внушает страх и желание 
избежать столкновения с ней, хотя от нее и 
исходит некоторая притягательная сила.

В романе -  две матери, две дочери, два от
ца. Материнские имаго проливают свет на 
отношения в схеме мать -  дочь-мать -  дочь. 
Напускное равнодушие матери, постоянно и 
нарочито забывающей ее имя, программиру
ет желание героини отгородится уже от своей 
дочери, которая, желая «избежать столкнове
ния с ней», ищет поддержку, защ иту у отца, по 
-прежнему ощущая потребность в материн
ской любви («Она слишком меня любила. В 
этом была ее беда» [9, 29]), и потому так 
пронзительно звучит фраза, повторяющаяся 
как рефрен: «Каждый день девочка мне гово
рила: «Я видела женщину, у нее волосы были, 
как у тебя, у нее брюки были, как у тебя, у нее 
свитер был, как у тебя, у нее чулки были, как 
у тебя, и я решила, что это ты, но это была 
другая женщина» [9, 26].

В отношении с отцами две схемы-пары: 
отец героини -  дочь; муж героини -  дочь. От
ношения первой пары в затянувш ийся 
«постэдипальный» период приходят к логи
ческому концу, когда от детской близости с 
отцом у героини остается только обида, сожа

ление, душевная боль, которая в произведе
нии материализуется в странные фантазии 
(виртуальная беременность от отца) и аб
сурдные реш ения (подача в суд иска на отца). 
Нежные отношения второй пары застываю т 
из-за невозможности развития: пройдя до- 
эдипальный период («темный континент») и, 
так и не испытав разруш ительных последст
вий Эдипового комплекса, дочь исчезает.

И все как будто соответствует феминист
ским установкам и психоаналитическим тео
риям. Но перед нами современный роман из
раильской писательницы, а «израильская 
женщина по определению не феминистка: у 
нее на первом месте должны быть дом, де
ти» [3]. В произведении есть два ключевых 
слова: девочка и дом, которые позволяю т уви
деть в романе не феминистскую «убежден
ность женщины», что «мир настроен против 
нее» [3], а трагедию матери, потерявшей 
дочь, а с ней -  семью, дом, смысл и жизнь. В 
рассказе «Медвежонок» совместная жизнь 
молодых людей также не складывается из-за 
попытки заменить живого ребенка игрушкой, 
хотя трогательная забота о медвежонке под
черкивает извечную тягу человечества к про
должению рода.

Есть в этом романе что-то, что заставляет 
воспринимать тему материнства еще острее. 
Это израильская действительность. Израиль 
Цруйи Шалев, кажется, растворился (или по
терялся?) в пространстве и времени. А изра
ильская действительность, загнанная во
внутрь и спрятавшаяся на уровне подсозна
ния героини, начинает моделировать свои-ее 
(или его -  подсознания?) образы пространст
ва и времени, в которых героиня с успехом 
потерялась:

во времени:«..я и будущее -  это две абсо
лютно несовместимые в е щ и . Я и прошлое -  
это две взаимодополняющие в е щ и . Я броси
ла его, а оно бросило меня. Я всадила ему нож 
в спину, и оно всадило мне нож в спину, и тем 
не менее никто никогда не слыхал, чтобы я 
говорила, будто я и прошлое друг с другом 
борются. С будущим я боролась, пока у меня 
не иссякли силы, настоящее боролось со мной, 
пока у него не иссякли силы, а прошлое всегда 
понимало меня, и я понимала его» [9, 111
112]. Наверное, потому что в прошлом была ее 
девочка, которую она боялась окружить забо
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той и любовью: « .тв ер д и л а  я себе, ее ты не 
будешь любить» [9, 14]. «Я обязана себя защи
щать» [9, 14] -  несколько раз повторяет герои
ня. От чего? От любви, которая несет в этот 
мир страдания, которую она «выбросила в му
сорное ведро», но без которой не может жить;

в пространстве, так  и оставшемся в бес
сознательных образах мусорных баков, стран
ных деревень, клумб из игрушек, уже не суще
ствующего старого дома, где она надеется 
найти свою дочь и возможность заглушить 
свою боль и тоску, и нового, которого никогда 
не будет, как не будет и новой девочки, при
думанной ею, чтобы спасти себя, потому что 
только ребенок может вернуть главную опо
ру в жизни.

Все выдержанно духе классического сюрреа
лизма, который неожиданно превращается в 
жесткий реализм, граничащий с натурализмом.

И это опять израильская действитель
ность, которая ж ивет на страницах романа в 
образах, понятных, к сожалению (или сча
стью?), только израильскому читателю: таю 
щие и обжигающие руки детей свинцовые са- 
вивоны (савивон -  детская игрушка, юла, ис
пользуемая детьми во время еврейского 
праздника Ханука, ассоциируется здесь с ос
колками взорванной террористами бомбы), 
сгоревший дом продавца савивонов, ставших 
причиной трагедии (дом  -  родные, погибшие 
в терактах), автобусы, внушающие страх (это 
взрывающиеся автобусы), клумбы из игру
шек -  места терактов, унесших детские жизни, 
без которых не будет дома, ничего не будет 
Личная трагедия матери, потерявшей дочь, 
накладывается на трагедию народа.

Трагедия еврейского народа началась с 
потерей Храма, потеря каждой семьи начина
ется с потерей дома. В романе Шалев архети
пы Дома и Храма сливаются воедино. На ив
рите это однокоренные слова, точнее, одно 
слово -  ГРЭ^Чрй (бейт микдаш), Храм -  
ГР2 (байт) дом. Для героини Дом и Храм -  это 
одно и то же: «как же можно бросить Храм, в 
котором есть яблоня?» [9, 147]; «Дом с ябло
ней не бросают» [9, 148], хотя сначала она на
зы вает дом -  склад. Из цепочки склад -  дом -  
Храм первое слово выпадает, благодаря доче
ри, которая однажды сказала: ««Берегите 
Храм». Мы ее спросили: «Где Храм?»

Она сказала: «Наш дом -  это Храм»» [9, 44].

Храм становится спасением от безумного 
смешения в сознании временных и простран
ственных пластов, от безумия современности: 
«А вы знаете, почему я вернулась в Храм? ... Я 
вдруг увидала, как мое расчлененное тело 
превращается в тело памяти, и этого я стер
петь не смогла. Я сказала: лучше вернуться в 
Храм, чем видеть, как мое тело само превра
щается в Храм» [9, 147]. Только потеря дочери 
помогла героине осознать, что она сама уже 
не маленькая девочка, убежавшая от 
«всесильной матери» в поисках защиты сна
чала к отцу, а потом -  к многочисленным 
мужчинам. Она -  женщина-мать, мечтающая о 
том, что у нее уже было, -  о девочке, которую 
она будет любить, не страшась страданий и 
не пытаясь переложить ответственность за 
нее на плечи отца или другой женщины (как 
раньше: «Я подумала: может отдать ее другой 
матери, чтобы та спрятала ее» [9, 64]), о доме, 
который она будет оберегать («Как же я могу 
спать, когда горит Дом?» [9, 120]), «и том, что 
у нее будет только один мужчина, и когда он 
будет к ней приходить, она будет распрям
ляться ему навстречу, уставшая и больная. 
Еда буде горячей и сытной» [9, 64].

Все на свои места ставит затерявш аяся 
среди нагромождения разных слов фраза: 
«Все вокруг новое, и только мы -  древние, как 
Стены Храма» [9, 136]. Героиня наконец-то 
понимает истину, известную каждой женщ и
не, которая становится матерью -  «счастье и 
боль сделались равны» [9, 65]. Так откры вает
ся новое «материнское имаго», выламываю 
щееся из психоаналитических моделей, кото
рые строятся на описании материнской вла
сти. Героиня олицетворяет не власть, от кото
рой она сознательно отказалась, и не силу, 
которую растеряла, а беспомощность и бесси
лие перед своим предназначением, любовью 
дочери (и к дочери), страданием, перед дейст
вительностью и перед бессознательным. Она 
меняется местами со своей маленькой, хруп
кой девочкой, которая оказывается сильнее 
матери. И тут бы говорить уже об «имаго до
чери». Детская сила исчезнувшей дочери, от
вергающая агрессию и уничтожение, возвра
щает героине желание любить, иметь свой 
дом, семью, единственного мужчину и ребен
ка, желание, естественное для женщины. Но 
это уже не «имаго», а осознанная позиция.

В и п у с к  4 . 1 4  ( 1 1 1 ) Ф і л о л о г і ч н і  н а у к и  ( л і т е р а т у р о з н а в с т в о ) 2 0 7



ШУЛЫК П. Л. • Тема материнства в израильской женской литературе:
от психоаналитической модели к женскому предназначению (роман Цруйи Шалев «Я танцевала, я стояла»)

Надо отметить, что дети в произведениях 
израильских писательниц часто мудрее, стар
ше и ответственнее своих родителей. 
(Например, героиня рассказа «Лунное затм е
ние» Алоны Кимхи, еще подросток, после 
смерти отца берет на себя ответственность за 
мать, сначала разбитую горем, растерявш ую
ся, а потом заново влюбленную, боящуюся 
потерять нового мужа и новую семью: 
« .с к а зал а  себе, что теперь буду заботиться о 
ней всю жизнь, изо всех сил, чтобы у  нее 
больше никогда не было горя, и что теперь 
это моя ответственность» [6, 161]).

В романе Цруйи Шалев каждая фраза несет 
смысловую нагрузку, связанную или с жен
ским предназначением («единственную руку, 
которую я в своей жизни любила, -  огромную 
руку врача-акушера» [9, 65]) или с тоской по 
нему («Может быть, вы научите меня всему 
заново, пока мы будем сидеть здесь взаперти, 
теряя сознание от тоски по девочке» [9, 169]). 
Но бессмысленно пытаться расшифровать 
странные, напоминающие порой бред, моно
логи и диалоги героев, как будто вырвавш ие
ся из-под власти преграждающего путь созна
ния. Ясно только одно: несмотря на
«фрейдистский набор», феминистские выпа
ды героини и ужасающие реалии израиль
ской действительности, роман не создает но
вой модели женщины-матери, а пытается 
вернуть «женщине, которая зачнет», ее пред
назначение, извращенное действительно
стью и ею самой. Израильской литературе это 
сделать легче в силу того, что, несмотря на 
существование в стране феминистской лите
ратуры и феминистского движения, благода

ря сильной еврейской традиции «любая фе
министская идея в Израиле становится мар
гинальной», а тем более, если она отвергает 
материнство [3].
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THE TOPIC OF MOTHERHOOD IN THE ISRAELI FEMALE AUTHOR’S LITERATURE: 
FROM THE PSYCHOANALYTICAL PATTERN TO THE WOMEN’S DESTINATION 

(ZERUYA SHALEV’S NOVEL «I W AS DANCING, I W AS STANDING»)
Researching the topic o f motherhood in the novel by an Israeli w riter Zeruya Shalev enabled the author o f this 

article to make a conclusion regarding the peculiarity  i f  its interpretation in modern Isra eli prose. Despite being 
western examples-oriented and making an extensive use o f psychoanalytic models, the novel demonstrates the 
strength o f national traditions where a modern Jewish woman, whose soul and consciousness fa il  to withstand the 
challenges created by love, betrayal, indifference and the reality o f life in Israel, still gives p rio rity  to h er child and 

family.
K e y  w o r d s :  tradition, psychoanalysis, imago, fem inism , the Bible, the Talmud.
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ТЕМА МАТЕРИНСТВА В ІЗРАЇЛЬСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ:
ВІД ПСИХОАНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДО ЖІНОЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

(роман Цруйї Шалев «Я танцювала, я стояла»)
Дослідж ення теми мат еринства у  ром ані ізраїльської письменниці Ц руйї Шалев дозволяє авт ору 

ст ат т і зробити висновок про своєрідніст ь ї ї  трактування у  сучасній ж ін о чій  прозі Ізраїлю. Незваж аючи  
на орієнт ацію на західні зразки і широке використання психоаналіт ичних моделей, роман ут вердж ує непо
рушніст ь національної традиції, у  я к ій  і для сучасної єврейської ж інки, душа і свідоміст ь я к о ї не витриму
ють випробувань спотвореним коханням, зрадою, байдуж іст ю та ізраїльською дійсністю, завж ди на пер
шому м ісц і залишаються ї ї  дитина і сім'я.
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ЦИКЛУ 
ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА «НЕЙМОВІРНІ ДЕТЕКТИВИ»

У  ст ат ті розглядається специфіка ж анру дитячого детективу. Висвітлюється т ворчість Всеволода 
Нестайка, який сприяв ут вердж енню  та становленню дитячого детективу в українській  літературі. А на
ліз циклу «Неймовірні детективи» надав змогу визначити особливості сюжетобудови та своєрідніст ь  
моделювання образу дитини-детектива.

К л ю ч о в і с л о в а : дитячий детектив, жанр, сюжет, образ.

Здатність «масової літератури» впливати 
на смаки та настрої величезної аудиторії чи
тачів базуються на використанні популярних 
жанрів. Саме ця обставина робить необхідним 
вивчення їх структури, еволюції, меж і мож
ливостей [5, 112]. Масова культура певною 
мірою організує читання дітей, підлітків і 
юнацтва. Проблема дитячої книжки на сучас
ному етапі -  одна з ключових у літературоз
навстві, культурології, педагогіці ХХІ ст.

На книжковому ринку наразі переважає 
масова дитяча література: детективи, фенте- 
зі, фантастика, сентиментальні романи для 
дівчаток, «страшилки». Популярність жанрів 
масової літератури в колі дитячого читання 
пояснюється її готовністю обговорювати про
блеми сучасного світу, давати прості відповіді 
на складні життєві питання. Діалог між дити
ною і книгою про важливі соціальні, психоло
гічні, філософські проблеми відбувається в 
межах такого белетристичного жанру, як  де
тектив. У ньому напружена фабула та дивови
жні пригоди переплітаються зі ствердженням 
загальноприйнятих істин і вихованням пра
вової свідомості. Потреба дослідження жанро
вої природи вітчизняного дитячого детекти
ву зумовила актуальність цієї статті.
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Питаннями детективної прози займалися 
Г. Гейкрафт, Т. Кейстхеї, Д. Д. Карр, Х. Пірсон, 
Б. Райнов, Дж. Саймонс, Р. Остін Фрімен, а та 
кож вітчизняні вчені О. Барабан, Н. Валуєва,
О. Іванова, Л. Кицак, Г. Кукса, М. Новікова, 
С. Філоненко, К. Шахова. У російському л ітера
турознавстві відомі розвідки про детектив 
М. Агафонової, А. Адамова, С. Бавіна, В. Бурла
ка, М. Вольського, Л. Дмитрієвої, Н. Зоркої, 
Л. Кузьменко, Я. Маркулан, Н. Модестова та ін.

Феномен детективного жанру полягає в 
його подвійній природі: по-перше, детектив
не оповідання є шаблонним і схематичним, 
створеним для розваги читача; по-друге, воно 
ґрунтується на розумовому аналізі, розв’язан
ні інтелектуальної загадки. Двоїстість приро
ди детективу породжує упереджене ставлен
ня педагогів та науковців до жанру дитячого 
детективу, які беруть під сумнів його виховне 
значення.

У літературознавстві не існує єдиного ви
значення детективу. Термін «детектив» трак
тується надзвичайно широко. В одному випа
дку під ним розуміють усе, що стосується кри
мінальної теми, в іншому -  ще ширше: усе, що 
пов’язано і з міліцією, і з розвідкою. У третьо
му значенні до детективного жанру зачисля
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