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В представленной к защите диссертации М.А. Хазовой исследуется тема
безумия в русской прозе ХХ века,

С одной стороны, данн€ш тема не является новаторской в прозе 19 века, как
это и демонстрирует нам диссертант. Но, с другой стороЕы, тема безумия
поражает обширностью уже существующих отдельных исследований в
отношении отдельных представителей ХХ века. Однако одним из ценностньIх
моментов исследования М.А. Хазовой является обобщение существующих работ
(христиаяская rфадиция связана с мотивом юродства и дьявольской
одержимостью; карнавальнаJI традиция выражается посредством игры масок и
гротеска; романтическая традициrI обнаруживается в противопоставлении

реальности и потустороннего мира; просветительская традиция отражает
конфликт между положительно прекрасЕым человеком и порочным обществом;

реапистиЕIеская традиция опирается на исследования в области психиатрии и
определяет причины р€lздвоенности сознания литерат}рных героев) и углубленнм
проработка тех вопросов, которые остались без внимания у исследователеЙ. Это
даот возможность выбрать в качестве предмета изысканиrI тему безумия в прозе
ХХ века, обнаружить скрытые причиЕы, вызвавшие к жизни феномен безумия.

Как отмечает М.А. Хазова, тема безумия в прозе ХХ века практически
остается нерассмотренной в силу очень разных подходов к данному вопросу.
Поэтому диссертант предлагает, на наш взгляд, очень рационЕLпьное решение -
использовать синтетический художественный метод как объединяющее начаJIо в

целостном описЕIнии художественного воплощеЕиjI змвлеЕной темы. Во-первьrх,
это примиряющий принцип работы помогает представить поставленную задачу с

разных позиций, а во-вторьгх, это позволяет М.А. Хазовой продемонстрировать в

данном исследовании целостIlость понимаЕиlI феномена безумия. И этот факт еще

раз подтверждает несомненн}aю на)п{н),aю цеЕЕость, новизну и актуальность

данного диссертационного исследованиJI в современных условиях.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического

списка, включ€lющег о 277 наименований.
Теоретико-методологическую осЕову диссертационного исследованиrI

составляют работы по психиатрии, труды по теории и истории литературы,

русской эмиграции.
В диссертационном исследовании поражает широта охвата материаJIа,

представленIIого рatзными литературными направленшIми (символизм,
неореализм) и персоналиями: Ф. Сологуб, Л. Андреев, И. Бунин, Б. Зайцев,
И. ТIIмелев, Д. Грин, В. Тарсис, В, Максимов, а также мемуарами современников
писателей.



Такой масштаб позволяет диссертанту проследить р€Iзвитие
трансформацию темы безумия ца протяжении определенного временного отрезка,
что способствует объективному представлению проблемы и использованию при
чтениИ общиХ и специЕlJIьнЫх курсов по истории русской литературы ХХ века, а
также при из}п{ении специфики литературного процесса двадцатого столетия. Это
является большим плюсом данной работы.

Кроме того, положеЕия диссертации, прописаЕные в автореферате и
выносимые на защиту, дают наглядное представление об объеме работы,
проделанной соискателем. М.А. Хазова логично начала с истории развития
феномена безумия, включила в рабоry свои изыскаIiиrI по даЕному вопросу (в
частности, охарактеризовала в процессе исследования порождающие тему
безумия факторы, обосновала необходимость синкретичного подхода, проследиJIа
воплощение темы Еа разЕых времеЕных отрезках и у совершенно разных авторов)
и предложила свое видение перспективы при рассмотрении темы безумия в XXI
веке, что в полной мере отражает личный вкJIад диссертанта в разработку
поставленнои проолемы.

Первая глава <Тема безумия в русской прозе ЕачаJIа ХХ веко> содержит 4
параграфа и демонстрирует глубокое понимание автором поставленных в главе
теоретических проблем.

Особый интерес представляет выявление диссертантом соци€rльно-
исторических предпосылок, воплотившихся в политике государства и
переломных эпохЕIльных событиях (войны и бедствия .тподей), открывших для
писателей надломленн;,то личность, балансирlтощую на грани сознания.

Кроме того, практические труды по психиатрии (М.П. Никинин, И.А.
Сикорский, М.О. Шайкевич и т.д.) позволили воссоздать в литературе образ
психопатологического героя, выявляя в нем светлые и темIlые стороны. Причем
тема бесовского наважденшI, бреда, галлюцинации все чаще берется на
вооружение авторами.

Вопрос о безумии гениа_тtьной ли!Iности рассматривается диссертантом
через призму философских учений А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Эстетика безумия в творчестве символистов связана с чувственЕыми
переживаниями героя как возможности проникновениJI в ирреаJIьныи мир, а
следовательно, возЕикает интерес к пограничному сознанию.

Проблема д}ховной смерти остро поднимается в произведении Ф. Сологуба
<<Мелкий бес>>, и диссертант во 2-м параграфе поэтапно раскрывает проявление
безумия как разложения личности Передонова в контексте социально-
политических событий. При этом М.А. Хазова обращает внимание на
второстепенных героев романа (Скучаев, Кириллов, Авиновицкий), которые
также представляют собой яркий пример элемеЕтов нездорового общества,
отраженного не только в их внешности, поступксlх и речевой характеристике, Ео
даже
слуги).

в описании той среды, в которой они существlтот (лом, место работы,

Интересно предположение М.А. Хазовой о том, что игровое начаJIо в
<<Мелком бесе>> способствует реа,'rизации темы безумия. Причем один и тот же
персонаж одновременно выступает и как игрок, и как игрушка, примеряя



рilзличные социальные и мифологические маски. .Щаже пулра и румяна в романе
становятся маской для Варвары, чтобы скрыть ее истинное выражеIiие лица,
Кроме того, набор дохристианских черт демонических существ,
продемонстрированных в параграфе диссертантом, преваJIирует в человеке как
при его рождении, так и в процессе социальной адаптации, что в итоге опошJuIет
даже самые прекрасные чувства, как это произошло с Людмилой и Сашей. Более
того, М.А. Хазова доказывает, что игровое начаJIо становится тем страшным
инструментом, который дает герою возможность унижать окружающих.

Третий параграф <Тема безумия в неоречrлистическом творчестве)) связан с
исследованием диссертантом произведений Л. Андре ева, И. Бунина и Б. Зайцева.

Интересно обобщение М.А. Хазовой позиций современньж
литературоведов, связанЕых с творчеством Л. Андреева. Выяснилось, что
андреевскии герои переживает сумасшествие как наказание за утрату
нравствеЕных ценностей (например, в рассказе <<Мысль>> доктор Керженцев
постепенно приходит к раздвоению своей личности).

С другой стороЕы, диссертант подчеркивает, что безумие распространяется
не только в несовершеннои ре€rльности, но и в идеzUIистическом цррациона"пьном
мире, что в конечном итоге приводит героев к осознанию своего бессилия перед
хаосом Вселенной. Как следствие, безумие становится вообще формой
существования для многих героев (например, в рассказе <Призраки>).

Следует отметить несомненно серьезную работу
литературой с целью вычленения стилистических приемов
выразительных средств художника слова (цветоIIись, повторы, гиперболизация),
что, безусловно, добавляет интереса к работе диссертанта.

В творчестве И. Бунина и Б. Зайцева тема безумия проявJuIется через

феномен юродствq которое в период Серебряного века поЕимаJIось не в
классическом библейском смысле.

Так, во многом герои И. Бунина незасJryженЕо получили статус юродивого,
хотя в их жизни не было места духовtIому подвиry, что подчеркивает диссертант
в расскutзЕlх (Над городом>, <Полуденный жар>, <<Иоанн Рыда.,тец> и т.д. Такие
герои, как Макарка, .Щроrrя, Кирюша БорисоглебскиЙ, для своих личньrх цепеЙ
надевают личину безумия, потому что
пьянством, жадностью, жестокостью и

йх лжеюродство сопровождается
безнравственным образом жизни.

М.А. Хазова считает, что бунинскм вера в (живую жизнь> как образец истинного
юродства отражена лишь в рассказе <птицы небесные> в герое Луке, которому
хорошо и на земле.

Б.К. Зайцев, по мнению М.А. Хазовой, напротив, рассматривает юродство с
позиции (€истый человею) и <(порочное общество). Именно в таком кJIюче

безумньтми становятся люди с добрым сердцем, умеющие радоваться мелочам
жизни. Наивность таких героев частично приближает их к религиозЕому канону,
где само юродство является лишь маской, которая помогает совершить духовный
подвиг. В то же времJI для Б. Зайцева больше характерна просветительская лиЕия
интерес}aющей диссертанта темы, чем полное отражение концепта <юродивый в
Православии>. Например, в рассказе <,Щомашний лар> повествуется о забытом

М.А. Хазовой с
экспрессионистских

}меЕии радоваться мелочам жизни; в рассказе <Сережа> под юродством



понимается психическое заболевание добродушного героя, а в произведении
кРеспубликанец Кимка>> человек становится ближе миру животных.

В четвертом параграфе <Тема юродства в повести И.С. Шмелева <<Лето
господне>> диссертalнтом выявляются основные черты праведного безумия с точки
зреЕия православшI: аскетический образ жизни (полное равнодушие Клавнюшки к
своей одежде), проявление сумасшествия через речь (пророчества Пелагеи
Ивановны), неприrIтие поведения юродивого обществом (решение конфликта в
доме Вани монахом Леней). Однако стоит задуматься: насколько же близок
И. Шмелев к христиаЕскому видению данЕого вопроса?

Кроме того, М.А. Хазова последовательЕо приходит к мысли, что в
представленЕой первой главе безl,тлие следует все-таки рассматривать с духовных
позиций, несмотря на весьма разные подходы авторов к этому вопросу. Подобное
заключение подкреплено как художествеЕным анализом текстов, так и работой с
трудами r{еных.

Что нам импонирует в рассуждениях М.А. Хазовой, так это ее смелые и
обоснованные выводы по разделам, не выЕосимые специаJIьно в отдельный
подпараграф,
произведениrI.

но логичItо завершающие анаJIиз каждого художественного
Это дает возможность ощутить серьезность работы диссертанта,

возможность наглядно увидеть степень трансформации темы безумия в динамике
его развития.

Вторая глава <<ИнтерпретациrI темы безумия в русской прозе 20-ЗO-х годов
ХХ векa>>, на наш взгляд, является важной в работе диссертанта, т.к. дает
возможность IIроследить изменение исследуемои темы в сложныи историческии
период для страны. Советской стране необходим положительный герой в
литературе как образец благополуrия общественной жизни. М.А. Хазова
укalзывает как на исторические причины (революция, грЕDкданскм война), так и Еа
психологические (исковерканн€ш детская психика, возвращение контуженных
военных в мирЕую жизнь, депрессионное состояние жителей городов), которые
повлияли на формироваЕие тем, находящихся под запретом в литературных
кругах. Тем не меЕее, хотя официального запрета на безумие не существовало,
диссертант обращает внимание на отЕошение власти к тем, кто oTpaжaJI данную
тему в своем творчестве. Как следствие, А. Грин и М. Булгаков оказапись в
исследуемом поле данной работы.

Нам представляется верным композиционное построение главы, состоящей
из четырех параграфов, в которых поэтапно рассматриваются изменения в
исследуемой теме.

Кроме того, считаем уместным l-й параграф, объясняющий причины
перемен в отношении темы безумия в 20-30-е гг. как явления, бросающего тень на
советское общество. Увеличение психиатрических заведений, призванньrх помочь
граждаЕам в решении их проблем, незЕIметно стаJIо тем тихим оружием, которое
еще более усугубило сложивцI},Iося ситуацию: подобные больницы вызываJIи
нервоз у здоровых, а по отношению к больным это ст€Lпо мерой лишения свободы
и возможностью дJUI очищения рядов общества, что tIриведет в дальнейшем к
массовому использованию в карательньIх целях для уничтожения инакомыслиrI.



Поэтому 2-ой параграф 2-ой главы органично раскрывает те принципы
изображения действительности, которые понадобились писателям для отражения
запретной темы, где диссертант последовательно приходит к выводу о (странном
романтизме> обоих авторов, явJUIющимся, по сути, синкретической особенностью
Серебряного века.

Особую ценность данного диссертационного исследования мы видим в
умении М.А. Хазовой на хорошей фундаментальной основе делать очень
серьезные, обоснованные выводы и обобщения, в которых прослеживается
новизна в ее исследовательском подходе.

Особое внимание диссертант уделяет художественному методу А. Грина, в
произведениrIх которого противоборствуют ре€}льный мир и мечта. Причем герои-
антагонисты не моryт принять иные способы познания мира, воспринимrш друг
друга как безумцев, Те, кто способен прикосЕуться и понJIть истинную любовь
(Лонгрен, Ассоль, Грэй) булут находиться в общественном вакууме сплетец и
предрассудков, т.к. герои подобного рода уже не способны на высшие чувства,
по|рязнув в выгоде, зависти и злобе, как приказчик из игрушечной лавки или
торгаш Меннерс, Поэтому безд,ховные жители Каперны трактуют романтилIеские
чувства героев как безумство.

С лругой стороны, М.А. Хазова, анalJIизируя роман <Беryщul по волнам)),
демонстрирует в данной работе и другой подход А. Грина к безумию. Так, особое
душевное состояние Гарвея становится мерилом для тех, кто может прикоснуться
к Несбывшемуся, т.е. в полной мере оu{утить мир романтический и нереальный. И
так же, как и в предыдущем романе, А. Грин вычлеIuIет тех, кто готов по разным
причинам растоптать даже упомиЕание о другой реаJIьности, мечте, как это делает
Кабон, фабрикант Тукар и миллионер Паран.

В четвертом параграфе <Трансформация темы безумия в творчестве М.А.
Булгаково> безумие определяется диссертантом как
социальной действительности, что приводит в конечном
художественном мире такой ситуации, где возможна

р.tзрушающей силой.
Так, профессор Персиков из повести <Роковьте яйца>> воспринимается

окружающими как чудак и безумец, т.к. его оторванность от общества приводит и
к освобождению от каких-либо нравственных закоIIов бытия, что в итоге
выливается в психическое заболевание, вызванное осознанностью последствий

ужасающего открытиrI смертоносного Jryча.
А герои романа (Мастер и Маргарита> одержимы любовью, ради которой

способны переступить бездуховные человеческие закоЕы. Кроме того, тема
безумия анализируется М.А. Хазовой в процессе рассмотреЕия конфликта между
талантливой личЕостью и бездарными IIисатеJUIми, работающими исключительЕо

ради материшIьных благ и статуса в обществе.
Помимо таких трактовок, безумие воспринимается в романе и как способ

наказания и покаrIниlI за неправильное существоваIlие, осуществляемое

фантастической силой в лице Воланда. Это особенно интересно раскрьтто М.А.

неIIри'Iтие автором
итоге к создаЕию в
встреча со злой и

Хазовой по отЕошению к таким героям, как Римский, Степа Лиходеев, ВареЕухq



действительности 50-70-х
медицинского диагноза как

Бенгальский, буфетчиК Соков и мЕогие Другие. Такой обширный материал
исключает сомнеЕиrI в истинности суждений диссертанта.

Кроме того, диссертант обращает вЕимание Еа то, что образ юродивого
связан В романе с поведением и образом мыслей Иешуа, что демонстрирует
умение соискатеJuI видеть тему безумия с совершенно различньIх позиций.

Из вышеперечисленных тезисов стаЕовится понятным, насколько глубоко
был прочувствован и проработан М.А. Хазовой роман, чтобы констатировать в
даЕIIой работе наличие разностороннего подхода М. Булгакова к теме безумия.

Первый параграф 3-ей главы <<Феномен <безумия> в русской прозе и
годов ХХ векa>) содержит факты использоваIIи;I
карательного элемента в тот€rлитарном государстве.

Психиатрическм больница, по мнению диссертанта, заменяет собой концлагерь и
смертную казЕь дJuI инакомыслящих. Образ сумасшедшего дома приобретает в
литературе новое значение.

Второй параграф посвящен <Художественному методу В.Я. Тарсиса и В.Е,
Максимово>, и здесь надо отдать должное усилиям М.А. Хазовой, проработавшей
исключительЕо обширный исследовательский материаJI, чтобы прийти к
совершенно логичному выводу о реализме как творческом методе обоих
писателей. Этот раздел дает возможность понять новаторское переосмысление
исследуемой темы столь р€вными, по сути, авторами.

Третий параграф <<Повесть В.Я. Тарсиса <Палата JФ7>: традиции и
новаторство)) имеет явно практический характер. Проведенное М.А. Хазовой
исследование вполне логично использовать для лекционного материала при
изу{еЕии литературы ХХ века.

Любопытное сравЕение произведений В.Я. Тарсиса и А.П. Чехова дает
принципиально новую картину рЕlзвитиrl на следующем витке темы безумия.
,Щиссертант подчеркивает: период социalлистического строя характеризуется тем,
что больными признаются здоровые люди' попавшие в кJIинику в силу разньж
причин, но трагизм человека закJIючается как раз в том, что мыслящие разумные
личности не нужны в
интерпретации кJIиника
душевнобольных.

безумном обществе, в то время как в чеховской
была действительно лечебным )п{реждением для

Четвертьтй параграф <<Тема безумия и советск€ш действительность в ромаЕе
В.Е. Максимова (Семь дней творения> является ключевым в понимании
аллегорического принципа изображения действительности, предложенной
автором.

М,А. Хазова считает, что аJIлюзия к библейскому сюжету способна
объяснить причины разрушения человеческоЙ души как путь отступничества от
Бога. Следует отметить, что утрата духовных ценностей воспринимается в
произведении двояко: с одной стороны, это виЕа Еового общества, отбросившего
все лучшие традиции прошлого, а, с другой стороны, роман не снимает
ответственности с каждого отдельного героя, приЕимающего решение быть, по
сути, безумньтм, IIо в фаворе нового времени или остаться р€tз}мным, но утратить
возможность утвердиться в существующем обществе.



Интересно, что М.А. Хазова обратила внимание Еа ((промежуточное)
состояние ряда героев, так и не сумевших нйти путь к небу и к примирению со
своей душой, что cT€lJIo трагедией собственного существования.

В целом диссертационное исследование М.А. Хазовой отличается
основательностью, обосноваIIностью выводов, тонким филологическим чутьем
при анализе художественных текстов, Причем подборка исследуемого материала
завораживает как нау{ностью подхода при реализации поставленных перед
диссертаЕтом задач (определение причин возникновения феномена безумия,
из)ление своеобразия художественЕого метода писателей, вьuIвление
особенностей путей раззвитиJI намеченной темы), так и при рациональном выборе
подходов к из}п{ению феномена безумия в 1900-1970-е гг. (подбор матери.LrIа
исследования и обосноваЕие выбранных временЕых отрезков). Эта новизна в
работе делает ее весьма яркой и интересЕой.

Автореферат диссертации соискатеJuI отрФкает основное содержание
работы, полностью охватывает главные аспекты исследования. Количество
гryбликаций (одиннадцать) также свидетельствуют о серьезности подхода
диссертанта к заявленной проблеме.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что диссертация <<Тема

безумия в русской прозе ХХ века (1900 - 1970-е гг.)> - самостоятельное
coBpeМellEoe литературоведческое исследование, соответствующее критериям,
установленным в п.п. 9-I|,|З,14 <<Положения о присуждеЕии }п{еных степеней>

о1' заверяю:

ИььааЫца-
а 6-1114rrаД

ВАК РФ, и ее автор, Хазова Маргарита Александровна, заслуживает присужденшI
учеЕой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.0l -

Русская литература,

24.0з.2017.
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