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тельно так, Онегин – личность весьма противоречивая. Вообще-то отсутствие «связи 
с самим собой» – свидетельство патологии. Действительно здоровая личность уме-
ет делать две вещи: любить и работать. Однако Онегин не отличается ни одним, ни 
вторым. Мода дендизма и популярные в то время литературное идолы, как например, 
Чарльд Гарольд (Байрон сам называет его бездельником, развращенным ленью, кото-
рый «предназначался отнюдь не для того, чтобы служить примером» [1, с. 8]) и делают 
Онегина таким, какой он есть. Отчасти он – пародия. Онегин пародирует тех, кого свет 
легче примет, а другая часть героя – это умный человек, имеющий духовное начало, но 
который прожигает свою молодость и способности, не желая упорно трудиться, а же-
лая только убить свою скуку легким способом. Это и «наука страсти нежной» и друж-
ба с Ленским, балы – всё от «нечего делать». 

В Петербурге свет решил, что Онегин «умен и очень мил» [3]. А в деревне, куда от-
правился Евгений на похороны своего дяди, «в голос все решили так, / Что он опасней-
ший чудак» [3]. Деревня и столица – два совершенно разных мира. Евгений не умеет 
притворяться, расчетливое лицемерие – не в его характере. Поэтому, попав в деревню, 
он не меняет себя, он даже не скрывает своего безразличия к болезни, а затем и смерти 
дяди: «…Какая скука, / С больным сидеть и день и ночь» [3]. Автор не раз подчеркивает, 
что «труд упорный» тошен Евгению. Поэтому и в деревне ведет себя герой так, как ему 
проще.

В деревне автор уже не описывает наряды Онегина, не вспоминает о его долгих 
сборах и прихорашиваниях. Евгений захватил с собой лишь то, что всегда у него, как 
говорится, «при себе» – это его недуг, «русская хандра», которая преследует его по-
всюду. Обычная болезнь поражает тело, хандра – душу. В душе Онегина нет радости, 
гармонии, благодати. 

В чем же причина болезни души? В начале Х1Х века полагали, что скука есть 
болезнь аристократическая. В кодекс светского поведения скучающий взгляд входил 
как примета изысканности и благородства. Только у плебея, пребывающего в нужде, 
взгляд зажжен огоньком жадного и нескрываемого интереса. Однако, тоска Онеги-
на – другая, не утонченно-высокомерная, он захвачен другим, несравненно более 
широким, чем его сословная принадлежность, недугом. Тоска – это бесконечная про-
тяженность пространства, из себя и в себя развернутого, ничем не прерываемого, 
плоского, равнинно-однообразного. Это тощее пространство, ничем не заполненное, 
а ведь «тоска» – слово того же корня, что и «тощий». Тощее – это физически пустое, а 
тоска – пустота душевная. Может, отсутствие любви, незаполненность светлым чув-
ством есть причина недуга? Или же, все-таки неспособность «заполниться» вообще?

Пушкин наделяет своих героев верой в предсказания и приметы.
Недаром, автор обращает внимание на то, что «судьба Евгения хранила» [3]. Не 

ангел-хранитель, как принято в христианстве, не родители, не Отечество, а именно 
судьба. Характеристики судьбы в пушкинском мире сплошь негативные: мрачная, 
бессмысленная, безжалостная, всесокрушающая, неотвратимая, слепая. Этим харак-
теристикам соответствуют облики судьбы, в которых она является человеку: смерть, 
высший суд, божественная воля, слепой случай, хаос. Для Онегина весьма характерен 
слепой случай. У него нет планов и целей не то, что на жизнь, но и на ближайшее 
будущее. 

Евгений предается хандре и зевоте. Эти детали часто повторяются в тексте. Они 
сопровождаются «тоскующей и задумчивой ленью». И лишь в восьмой главе, у героя 
просыпаются чувства. «И постепенно в усыпленье, / И чувств и дум впадает он» [3], 
«В тоске любовных помышлений, / И день и ночь проводит он» [3] Онегин познал 
чувство любви к Татьяне. А почему он меняется? Почему приходит это чувство? На-
верное, это единственный случай, когда автор произведения о лишних людях остав-

ляет «лишнему человеку» надежду. Вначале им «овладело» беспокойство, хоть что-то 
тронуло его душу. Это была тень убитого им друга. Ведь беспокойство – это уже не 
признак пустоты и уверенности, что жизнь готова и решена.

Напомним важные детали сна Татьяны. В один из крещенских вечеров, в кото-
рые девушки привыкли ворожить, Татьяна положила под подушку «девичье зерка-
ло», сняла «шелковый поясок». Ей приснился сон, в котором ее окружают чудовища, 
среди которых «герой нашего романа» [3]. «Рога и пальцы костяные, / Все указуют 
на нее, / И все кричат: мое! Мое!» [3]. «Мое!» – сказал Евгений грозно. «Мое» – это 
слово, которое показывает всю сущность Онегина. Даже влюбляясь в Татьяну, «мое» 
остается с ним. Татьяна замужем, но Евгений готов вмешаться в чужую судьбу, чтобы 
осчастливить себя.

Евгений, даже влюбляясь, остается несчастен, с ним остается он сам, но все-таки, 
герой достиг нового жизненного этапа. Он меняется, это признак движения. Образ 
героя не завершен. Мы прощаемся с ним, не зная, что произойдет в его жизни дальше. 
Возможно, автор, говоря о лишних людях, дает «лишнему человеку» надежду.
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Сержант Н. Л. (Минск, Беларусь)
ОЭТИКА ОБРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ КИБЕРПАНКА

В эпоху бурного развития техногенной цивилизации XX–XXI вв., широкого 
внедрения передовых технологий в политическое, военное и культурное состояние 
социума увеличился интерес к машинной метафорике и в художественном дискурсе. 
Литературные тексты, манифесты и научные трактаты, обращающиеся к данной про-
блеме, часто используют машинные метафоры, описывая геополитические и социаль-
ные процессы в технических терминах. Символические репрезентации техники отра-
жают и прогнозируют тенденции развития техногенной культуры, воплощают страхи 
и ожидания, связанные с техникой, проецируя их на технические образы в литера-
туре, кинематографе, массовой культуре. Метафора машины (государство-машина, 
человек-автомат, человек-робот, судебный механизм и др.), нередко выступавшая как 
инструмент критики механистической сущности технократических, тоталитарных 
режимов в антиутопической и дистопийной традиции, могла служить и способом ху-
дожественной репрезентации идеалов технически совершенного общества будущего 
(в футуризме, научной фантастике, конструктивизме), что говорит о ее универсально-
сти. В обоих случаях эстетика машинной цивилизации предполагала создание нового 
образа человека и мира, а также рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с 
понятиями свободы, государства, личности, власти, насилия, прогресса.

Наиболее ярко образы человека-машины и мира высокотехнологичной цивили-
зации постиндустриального общества получили в литературе кибер-панка – жанре 
постмодернистской фантастики 1980–90-х гг., существенно повлиявшем на совре-
менную массовую культуру (кинематограф, многочисленные компьютерные и ро-
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левые игры, комиксы, музыку, анимацию). И хотя сегодня образы киберпанка – это 
во многом образы из кино и видеоигр, жанр впервые оформляется именно в лите-
ратуре. Классикой жанра принято считать произведения мэтров-отцов киберпанка: 
«Нейромант» (1984) У. Гибсона, «Схизматрица» (1985) Б. Стерлинга, «Закат» (1985) 
Дж. Ширли, «Вакуумные цветы. Путь прилива» (1991) М. Суэнвика, «Лавина» (1992) 
Н. Стивенсона, а также некоторые другие, созданные в первое десятилетие 2000-х ав-
торами, которых чаще рассматривают в русле посткиберпанка (например, «Река Бо-
гов» Й. Макдональда, «Игра в имитацию, «Альтернативная история» Р. Рюкера). 

В отличие от предыдущей литературной традиции (антиутопии и научной фан-
тастики), киберпанк четко ориентирован на представление мира высоких цифровых, 
компьютерных, биотехнологий и человека, сознание и тело которого полностью де-
терминированы этими технологиями. Техническая доминанта отражена в названии 
жанра приставкой «кибер» и указывает на проблематику, связанную с формировани-
ем нового образа человека-машины и мира-киберпространства. Более того, именно 
с киберпанка художественные течения посткиберпанка стали определяться образом 
технологий: стимпанк (технологии парового двигателя), дизельпанк (дизельного дви-
гателя внутреннего сгорания), биопанк, или генпанк (генной инженерии и биологи-
ческого оружия), гринпанк (чистых технологий в гармонии с природой), нанопанк 
(нанотехнологий) и другие. Основа «панк» в термине маркирует агрессию, бунтар-
ский дух и характерный образ маргинала-отшельника, хакера, одиночки-бунтаря, 
бросающего вызов высокотехнологичной системе, миру-мегакорпорации. Авторы 
первых киберпанковых произведений охотно называли себя «технопанками», «писа-
тели в зеркальных очках». Позже Б. Стерлинг даже подготовил антологию с рабочим 
названием «Манифест зеркальных очков» (The Mirrorshades Manifesto) [8], а У. Гиб-
сон признавался, что на него повлияла «предпанковая» культура и литература битни-
ков и выступления культового панк-музыканта Лу Рида» [6]. Эстетика «панка» в ре-
презентации образа героя в литературе киберпанка хорошо выражена и в критерии 
литератора-редактора Г. Дозуа: «High tech. Low life» («Высокие технологии, низкий 
уровень жизни»). Вторая часть критерия имеет в виду не только бедность, но и неза-
щищённость, бесправие, бесперспективность и намекает на контраст между техноло-
гиями будущего и образами героев: изгоев, бродяг, преступников и авантюристов [7].

Ключевая особенность образа героя в литературе киберпанка всё же определена 
тем, что маркировано приставкой «кибер» – завораживающим образом киборга,1 об-
ладающего различного рода трансформациями, расширяющими возможности тела 
человека благодаря слиянию машинного и биологического начал. 

Образ киборга становится одним из самых влиятельных технических образов уже 
в 1970-е гг. Киборги фигурируют в сериалах (Star Track), комиксах (антология «Изу-
мительные истории» издательства Марвелл) и литературе (произведения А. Азимова 
и Ф. Дика). Однако окончательное закрепление образ получает в 80-е гг. в кинемато-
графе («Бегущий по лезвию бритвы» (1982), «Терминатор» (1984), «Робокоп» (1987)) 
и литературе киберпанка. Элиза Спаркс тогда определяет киберпанк как «вид научной 
фантастики, изображающей мир ближайшего будущего, в котором доминирует ин-
формационные технологии, в особенности то, каким образом техника интегрируется 
в человеческое тело» [10]. 

Технология киборгизации, изображаемая в литературе киберпанка непосред-
ственно связана с проблемой соотношения техники и власти. Новые технологии 
формируют социальные страты, существование которых невозможно без технологи-
ческого вмешательства в организм человека. Слияния человеческой плоти и техники 

1  От англ. cybernetic organism – кибернетический организм.

(вживление протезов, имплантантов, биохимия и т.д.) делают героев более конкурен-
тоспособными в битве за власть. Но в результате герои становятся зависимыми от 
корпораций-производителей кибернетической продукции, продавцов, медиков, кли-
ентов, становясь жертвами «техноколонизации тела» [4, с. 338]. «А кто же я еще, 
Ралъфи? Отличный кусок мяса, битком набитый имплантированными чипами па-
мяти, в которых ты хранишь свое грязное белье, пока нанимаешь киллеров для меня» 
[2], – говорит о себе Джонни Мнемоник, герой одноименного рассказа У. Гибсона. 
Превратившись в киборга, Джонни уже не принадлежит себе, став собственностью 
очередного клиента. Герои-киборги во вселенной киберпанка – это товары в контек-
сте рыночных отношений, чья цена зависит от качества составных частей тела и эф-
фективности. Погоня героев за постоянными модификациями собственного тела – 
это зловещая, антиутопическая карикатура на западный консьюмеризм; тело теряет 
индивидуальность и человеческий облик, нивелируясь до совокупности механизмов 
и брендов: у спутницы героя «Нейроманта» Молли «глаза – дорогие трансплантанты 
от «Никон» цвета морской волны» [3]. Отставание же в гонке за передовыми техноло-
гиями модификации тела грозит падением и смертью: «Стоит лишь прекратить вер-
теться и шустрить – и канешь без следа в безвестность, начнешь двигаться чуть 
быстрее – прорвешь непрочную пленку поверхностного натяжения черного рынка...» 
[3]. Технология киборгизации, как и все новые технологии в целом, также усиливает 
расслоение общества, поскольку доступ к биомедицинским новшествам имеют лишь 
материально обеспеченные люди. Киборгизация в мире киберпанка – своего рода нар-
котическая зависимость; герои попадают в замкнутый круг: для того, чтобы достичь 
благосостояния, нужны новые сверхтехнологичные модификации тела, осуществить 
которые возможно только путем дорогостоящих операций. Героиня романов У. Гибсо-
на Молли, бывшая «марионетка» (программируемая проститутка) путем дорогостоя-
щих операций превратила себя в «уличного самурая»,1чтобы избежать ненавистной 
работы и обрести более выгодную профессию. Однако данные модификации по сути 
не меняют ее жизненную стратегию – героиня также продает свое тело, только на 
другом уровне и в иной сфере. 

Пользуясь терминологией трансгуманистов, можно говорить о том, что техно-
логии киборгизации породили так называемые «телесные трансгрессии», т.е. «не-
естественные действия, вынуждающие нас пересмотреть наши взгляды на секс, пол 
и человеческую природу» [9, р. 65]. Модификации тела кардинально трансформи-
руют категории гендера, пола, возраста. Наиболее явно трансгрессии пола и секса 
представлены в романе Й. Макдональда «Река богов». В футуристическом обществе 
Индии существует каста бесполых «постгендерных» людей-ньютов. Герой-ньют по 
имени Тал реализует идеал философии трансгендеров, хирургическим путем преодо-
левая бинарные оппозиции мужского и женского, гомо- и гетеросексуального: «Мне 
захотелось сделать Шаг-В-Сторону, потому что надоело участвовать в идиотской 
игре. Игре в мужчину и женщину» [5]. Тал не обладает половыми органами, заменяя 
секс программированием эмоций посредством нервных клавиш на коже. Импланты 
дают Талу новый набор психологических императивов, не связанных с репродуктив-
ным поведением. В тотально технологизированном мире люди испытывают ужас пе-
ред естественными биологическими процессами и чувствами: отказываясь от пола 
и нормальных человеческих отношений, герой-киборг оберегает себя от фрустраций, 
связанных с проблемой взаимоотношения полов. Свобода от эмоциональной зависи-

1  Телохранитель и наемный убийца в криминальном мире романа У. Гибсона
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мости и гендерных ограничений как следствие гедонистической, консьюмеристской 
идеологии выражается в карикатурной редукции эротического опыта до нажатия 
«нервных клавиш» [5]. 

Трансгрессиям подвергаются и критерии женской привлекательности. Во вселен-
ной киберпанка сексуально привлекательно лишь тело киборга, тело, модифициро-
ванное с помощью биохимии, имплантантированных конструктов, пластической хи-
рургии и протезов. Так, в романе Гибсона «Нейромант» идеалом новой постчелове-
ческой сексуальности становится наемница Молли, чье тело оснащено множеством 
имплантантов: лезвиями в ногтях, которые могут быть использованы как оружие, 
улучшенной рефлексной системой и замаскированными под очки глазными линзами 
широкого волнового диапазона. Техноэротизм проявляется и в восприятии Кейсом 
Молли, который мысленно сопоставляет «очертания ее бедер с функциональной эле-
гантностью обводов фюзеляжей военных самолетов» [3]. 

Таким образом, агрессия, секс и технология – основополагающие категории ки-
берпанковского образа, которые неразрывно связаны друг с другом: технологии опре-
деляют специфику, обозначенную приставкой «кибер», в то время как агрессия и секс 
детерминируются маргинальным компонентом «панк». Образ киборга модифицирует 
как биологические, так и социокультурные характеристики человека: технология ки-
боргизации осуществляет «техноколонизацию тела», т.е. подчинение индивида в рам-
ках властных отношений путем непосредственно хирургического проникновения 
в тело. Власть приобретает максимально интимный характер, буквально проникая 
под кожу человека. 
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Синяк Е. П. (Минск, Беларусь)
ОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ВАЖНЫЙ ПРИЕМ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗА СОЛДАТА В ПОВЕСТИ Ф. ФЮМАНА «ЭДИП-ЦАРЬ»
Игра социальными ролями, – отмечает В. А. Маслова, – является интересным 

приемом, в котором отражается социальное взаимодействие индивидов в литератур-
ной коммуникации [2, с. 92]. Существуют различные классификации ролей, предло-
женные А. Б. Добровичем, Е. Ф. Тарасовым, Л. П. Крысиным и др. Мы же вслед за 
У. Герхардтом и Э. С. Азнауровой выделим статусные, позиционные и ситуационные 
роли как наиболее приемлемые для анализа художественного образа персонажа с точ-
ки зрения игры социальными ролями.

Под статусной ролью будем понимать пол, расу, классовую принадлежность, ве-
роисповедание. Позиционная роль указывает на место личности в системе социаль-
ных отношений (например, профессор-студент, начальник-подчиненный). Необходи-
мо отметить, что ввиду сложности общественных отношений индивид может играть 
несколько позиционных ролей. Ситуационные роли (например, роль обидчика, жены, 
любовника) накладываются на роли позиционные и статусные. Итак, проследим, как 
прием игры социальными ролями помогает немецкому художнику слова Ф. Фюману 
создать реалистичный образ солдат вермахта в повести «Эдип-царь». 

В качестве примера возьмем сцену, где командир подразделения связи капитан 
Иоганн Нейберт передает под наблюдение ефрейтора Хорста П. молодую гречанку, 
которую фашисты берут с собой на задание в качестве проводника. Интересным пред-
ставляется следующий текстовый фрагмент: «Когда капитан передал девушку под 
наблюдение П., тот схватил ее за руку повыше локтя и больше не чувствовал, что 
держит девушку: в эту минуту то был враг, а не девушка, да и не человек почти, – он 
думал лишь о том, чтобы не дать пленному вырваться, бежать, и, даже когда после-
довал приказ залечь в укрытие, он резким движением грубо рванул его на землю; но 
теперь, когда они сидели на корточках рядом, не столько разделенные, сколько свя-
занные тонкой воздушной перегородкой, и он слышал ее дыхание, ощущал запах ее 
волос, видел ее затылок и вдыхал аромат ее кожи, – теперь в нарастающем смятении 
он осознал, что держит за руку девушку, и он постепенно ослабил жесткую хватку 
пальцев, пока она не стала нежным прикосновением. <…> …он на одно сердечное 
биение подумал: «Беги, девушка, милая девушка, беги! Беги, – думал он, – я не стану 
тебя задерживать»» [4, с. 409]. 

В приведенном отрывке Ф. Фюман очень точно прослеживает душевные дви-
жения персонажа и его поведение, изменение которых непосредственно зависит от 
социальной роли, которую играет солдат. Так, ослепленный фашистской идеологи-
ей солдат Хорст П., выполняющий приказ своего капитана, груб и бессердечен, что 
подтверждают оценочные эпитеты резкий (резким движением), грубо (грубо рванул) 
и изобразительные глаголы рвануть в значении «дернуть резко, схватить рывком» [3, 
с. 670] и хватать в значении «брать резким, быстрым движением руки или зубов, рта» 
[3, с. 861], которые называют и характеризуют действие одновременно, равно как 
и лицо его совершающее [1, с. 44]. Лексемы враг, пленный не только свидетельствуют 
о негативном отношении Хорста-солдата к гречанке, но и нивелируют половые разли-
чия, усиливая идею обезличивания человека. 

Влюбленный юноша Хорст, очарованный красотой девушки, напротив ласков 
и нежен, что на языковом уровне находит свое выражение в антонимии эпитетов 
жесткий-нежный и лексем хватка-прикосновение, использовании эпитета милый (ми-
лая девушка). Он даже на короткое мгновение близок к тому, чтобы проявить мило-
сердие и отпустить гречанку, о чем свидетельствует анафорический повтор глагола 
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