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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Даниил Иванович Хармс (Ювачев. 1905-1912) вошет в исто
рию мировой лигераіуры как «балагур» и «чудесник», «чудак» и 
«мистификатор», с одной стороны, и как «поэт новою мироощу
щения, нового искусства», нисагель-мыститель, с друюн Сочетае
мость несочетаемого выступает. сеюдня характеристикой писаіеля 
как реального лица, его фи юсофско-эстетического метода, прин
ципа творения художественной реальности Стремление Д Хармса 
быть «в жіпнн тем же, чем Лобачевский бьіл в геометрии4) при
несло свои плоды Сегодня творческое наследие Д Хармса, пере
фразируя высказывание В И Глоцера, - как ни іта что не похожие 
камешки в мозаике русской литературы і920-30-х годов, которые, 
отмытые временем, как морем, стати еще сильней опивать своей 
таинственное!ыо, загадочностью 

Обращение к теме «Художественная репрезентация абсур
да в полни Д Хармса (антропологический аспект)» не яв іяется 
случайным Об абсурде применительно к творчеству Д Хармса и 
трудах отечественных и западных литературоведов, философов 
культурологов сказано немало «Классик» абсурда - таково вос
приятие поэта в науке нашею времени Приведем в нодіверл-де-
ние несколько высказываний ведущих хармсоведов «Хармс ин
тересовался, без сомнения, абсурдом его привлекали нелепые, 
странные ттллогические ситуации» (Д В Токарев), «в рассказах 
Хармса абсурдность выступает в качестве само собой разумею
щегося. вееохваіывающего принципа существования не одного 
только лица, но и целого сообществам (В Н Сажитт), «все ужасы 
жизни, вес ее нелепости стали не только фоном, на котором раз
ворачивается абсурдное действо, іто и в какой-то мере причиной, 
породившей самый абсурд, его мышление» (В И Гноцер) 

История вопроса начинается с метапоэтического дискурса -
с рецепции представителями обэрнутско-чинарского круга соб
ственного творчества Об этом свидетельствуют многочисленные 
дискуссии представителей ОБЭРИУ о своих текстах и нроитве-
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дениях членов группы в личной переписке, в открытых письмах 
(например, оікрыше письмо Н Л Заболоцкого «Мои возражения 
А И Введенском\, авгоритеіу бессмыслицы»), на литературных 
вечерах, встречах («Разговоры» JI С Ллііавского) К начальном) 
этапу истории хармсоведения следует отнести и первые критиче
ские материалы по повод) выступлений обэрнутов. воспринимаю
щихся «литературными хулиганами» (Л Ннльвич), «балаганщика
ми, доводящими дело до неблагополучного концам (Л Лесная). 

Хранителем и первым интерпретатором наследия Д Хармса 
стал Я С Др) скин, положивший своими грудами начало динамич
ному развитию хармсоведения в России Параллельно с исследо-
ваіельскои деяіельносгью шла серьезная іексюлоіическая рабоіа 
собрание произведении Д Хармса, вышедшее в Бремене в 4-х іомах 
(ред М Мейлах, В Эрль) сборник произведений Д Хармса «По
лет в небеса» (сост А А Александров), философские тексты обэ-
риугов в журнале «Лотос» (1993 г, подгог А Герасимова), «Меня 
называют капуцином Некоторые произведения Даниила Иванови
ча Хармса» (сост, подгот А Герасимова). Полное собрание сочи
нений Д Хармса в 4-х томах (ред В Сажші) Работа в архивах, 
личные встречи с современниками, близкими Д Хармса ноодолшш 
В Н Сажину А А Александров), В И Глоцеру, А А Кобринскому 
собрать многочисленные материалы из жизни писателя, на основе 
которых была составлена его биография 

Активное развшие хармсоведения началось с конца 1980-х п , 
когда в печати стали публиковать исследования, освещающие сво
еобразие художественною іворчества Д Хармса в целом и отдель
ных произведении писателя в разных аспектах (это. в свою очередь, 
было обусловлено появившейся возможностью «свободною» зна
комства с произведениями писателя в России того периода) Безу
словно, фундаментальными трудами на сегодняшний день молено 
считать работы Ж-Ф Жаккара «Даниил Хармс и конец русского 
авангарда» (1995), М Б Ямпольского «Беспамятство как исток 
(Читая Хармса)» (1998), Д В Токарева «Курс на худшее Абсурд 
как категория текста у Даниила Хармса и Сэмгоэля Беккета» (2002) 
Основу хармсоведческого дискурса составляют также диссертации 
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Л Г. Герасимовой, Л Л Кобринскшо, И В Кукулнна, if Л Мас-
лсиковои, Н В Гладких, Ф В Кувшинова 

Хармсовечение подкреплялось и рядом синен, развиваю-
щи\ магистральные направления в іпучении наследия писателя-

эстеіика абсурда (Е П Беренштени, В Вахрушев. В С Воронин, 
Я Шепкман), прагматика текстов (Ю М Валпева), жанровая спец
ифика (Ю 1 ирба, Л Л Добрицын, Я Шепкман). мифологический 
аспект (К Дроздов), лингвистика обэриутского текста (Е Бабае
ва, Л Л Кобринский. И В Лощнлов. Ф Успенский, М М ІІІапнр, 
Б Ф Шнфріш), смсховое начало (В ІО Рог, Л Черънпский), фило
софский подтекст произведений (О Карттакопа, Д С Московская, 
Л II Рымарь),мисти«ескаясимволика,проблемаіпка(Л Т Пикита-
ев, Л 1] Рымарь. С Сигелт), проблема «детских» и «взрослых» тек-
сюв (А Б Оболенец, В ІІллюненко С Прокофьева А Сгриіалев 
Л И Черемисинова), архитекюника, сюжетно-композпционпоепо-
сфоеіше(ФВ Кувшинов, Т В Цвигун, А Н Черняков) Безуслов
но, следѵет отметить и коллективные груды «Хармсіидаі пред
ставляет Исследования Эссе Воспоминания Каталог выставки 
Библиография» (1995). «Хармсиздат представляет: Советский >рос 
20-30-к гг» (1997), «Хармсиуіат представляем Авангардное пове
дение» (1998), ('Столетне Даниила Хармса» (2005) 

Актѵалыюсть данного исследования обусловлена рядом при
чин Несмотря на плотогворное изучение в современном отече
ственном литературоведении творческого наследия Д Хармса про
блема человека в абсурдистских текстах поэта сегодня практиче
ски не исследована Вопросы взаимодействия героя с окружающей 
действительностью (природным началом, социумом и мироздани
ем в целом) до сих пор привлекали внимание лишь некоюрых уче
ных (Е ГІ Береншгеип, А А. Кобринский. Е Г Крлеильниыова, 
Ф В Кувшинов, И В Кукулин, С Прокофьева, Д В Токарев) Однако 
при эгом большинство работ перечисленных авторов не являются специ-
атьнымн исследованиями по проблеме человека в художественном мире 
Д Хармса Таким образом, данное исследование послужит начальным 
•налом в восполнении супіествуюінего пробела в истории литературы по 
вопрос) специфики антропологического дискурса поэзии обэртгута 
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На наш взгляд освещение специфики взаимодействия аб
сурда и лшераіуры через призму художесівеиного осмысления 
проблемы человека в стихотворных текстах Д Хармса позво
ляет іакже полнее представить художесіиенныіі мир писателя, 
осмыслит*, глубинные пласты его творчества, раскрыть скрытые 
авторские интенции 

Научная новизна работы заключается в попытке рекон
струирования целостной картины мирообраза, быіия человека 
в поэзии Д Хармса Впервые в антропологическом аспекте на 
материале стихотворных произведений обэри>іа раскрываются 
способы репрезентации абсурда, проводится комплексный ана
лиз типов героя, разрабатывается их классификация 

Обьекіом исследования является поэзия Д Хармса, пред
ставленная совокупностью стихотворных іексюв, написанных в 
период с 1925 по 1938 гт Отдельно оговорим вопрос цитируемых 
текстов Сегодня общим местом в хармсоведении выступает тезис 
о множественноеш іекстолоінческих ошибок в разных інданнях 
произведений Д Хармса, что обусловлено в первую очередь созна
тельной писательской установкой на ненормировашюсгь в области 
орфографии, пунктуации На эту проблему указывали в ра»юе вре
мя А А Кобринский, В И Глоцер, JV1 Мейпах. В Эрль, М Шапир, 
Ж-Ф Жаккар, Ф Кувшинов и др Hot ому нами для цитации взято 
одно из солиднейших изданий произведений Д Хармса, где соблю
даются авторские орфография и пунктуация" собрание сочинении 
составлено и огеомментировано В И С ажиным — ведущим литера
туроведом н области «обэриушведеішя» (Хармс Д Полное собра
ние сочинений В 4 і -СПб 1997-2001) Предмет исследования ~ 
индивидуально-авшрекая каріина быіия человека, представленная 
в поэзии Д Хармса. 

В качестве материала используются дневниковые записи 
поэта 1910-1941 п , письма друзьям, родственникам отража
ющие жизненные творческие и мировоззренческие авторские 
интенции, мемуары и воспоминания друзей, членов чипарско-
обэриутского крута, родственников писателя (Ь И Ірищішой 
М В Малич. Я С Друскина, Л Друскиной и др ) Для выяв-
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лспия особенности антроионнмичсского дискурса в іекстах 
обзри) іа нами привлекаются и проза Д Хармса 

Цель исследования -раскрыіь способы репрезентации абсур
да в по >зии Д Хармса в антропологическом аспекіе 

Поставленная цель определила ряд задач исследования 
- проанализирован» теоретические аспекты изучения абсурда в 

гуманитарном диск\рее, 
- выявить особенности проявления абсурда в поэзии Д Хармса 

на уровне внешнего плана изображения героя (портрет, имя). 
- предсіавить типологию хармсовских героев в стихотворных 

текстах оборнута, 
- выдели (ь доминантные философские установки і ероев Д Хармса 

в аспекте диалоі ического взаимодействия человета и природы 
- раскрыть значимое[ь метафизических категорий <'Бо( л, «Время» 

и «Смеріь» в мировоззрении персонажей в поэзии Д Хармса 
Поставленная цель и задачи определили методолоіmo ис

следования основанную на комплексном подходе с использова
нием негорико-генеі ического, сравнителыю-тшюлоі ического, 
сгруктурно-семноіического методов и мего ід описательной попи
ки, что, в свою очередь, помогло нам воссоздать целостную карти
ну эстетического мировоззрения Д Хармса, раскрыть особенноеіи 
творческой іш ішзндуальности поэта 

Теоретической осііошні исследования послужили труды 
О.Д Бурениной, В С Воронина, Е Г Доценко, ГС Померанца, раз
рабатывающие проблему взаимодействия абсурда и лигерагуры В 
плане изучения черт поэтики стиля Д Харѵса для нас важны ста
тьи и монографии F3 И Гіоцера, Я С Друскииа, Ж-Ф Жаккара, 
А А Кобринского, А II Рымаря. В II Сажина. Д В Токарева, 
М Б Ямпольского и др 

Теоретическая значимость работы заключается в система
тизации теоретических аспектов изучения кагеюрни «абсурд» в 
конкретизации функциональной роли абсурда в авангардном ис
кусстве. в комплексном исследовании проблемы человека в поэ
зии Д Хармса, способов художественной репрезентации абсурда 
в стихотворном наследии писателя 
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Практическая значимость диссертации определена воз
можное іью применения резульгаюв исследования в рам
ках преподавания курсов в высшем учебном заведении (курс 
«История русской литераіурыХХ века», курсы специализации 
«Актуальные проблемы русской литературы XX века», «Чело
век в русской литературе XX века>> и др ) Материалы диссерта
ции MOJ ут учитываться при разработке спецкурсов, элективных 
курсов, спецсеминаров как в высшем у чсбноѵі заведении, так и 
в среднем 

Положении, выносимые па защиту: 
1 Абсурд - ключевач категория эстетики ОЮРИУ, определя

ющая своеобразие іворческого наследия предеіави гелей группы 
В поэзии Д Хармса абсурд высіупаеі в качесіве основополага
ющей характерноіикн художественной реальности и доминанты 
идиосшля писателя 

2 Абсурд в поэзии Д Хармса проявлен во внешнем плане 
изображения героя (портрет, имя) Трансформации персонажей 
ярче всего показаны на уровне телесной организации (зоо-, фнто-, 
антропоморфизм) Абсурд в аспекте номинации героя проявлен в 
намеренном употреблении распространенных или же «фантасма
горических» имен 

3 В поэзии Д Хармса выделяюіся следующие типы героев 
сомнамбулический (принцип «жизнь есть сон»), депрессивный 
(отсутствие жизненных интересов, чувство собственной неполно
ценное ш), душевнобольной (защита от алогичности окружаю
щею мира — смех), аддитивный (ііснчо тройные средсіва как одна 
из причин разрушения окружающего универсума), тревожный 
(сірах как блокиратор сознания, детерминант неопределенности, 
алогичности действий героя) 

л Человек в поэзии Д Хармса мыслит себя как часіь природ
ного мироздания, что проявлено и во внешнем описании персона
жей, и в их мировоззренческой пошции. Он - центральное звено в 
цепи мироздания, медиатор небесной и земной стихий Идея «еди
нения») лскиг в основе авторского видения места человека в мире 
(устремленность героя в небо или сращение его с землей) 
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5 Метафизические категории «Бог», «Время» «Смеріь» — 
основополагающие в мировоззрении героев Д Хармса Абсурд 
в гексювои реадьносіи проявлен в авіорском совмещении хрн-
спіапскпх и языческих представлений, в переоценке традици
онных взглядов на метафизические кагеіорнн (герои стремят
ся к смерти, время нарушает физические законы, смерть и ее 
символы в сошанни персонажен приобретают положительное 
значение) 

Апробация работы материалы и результаты диссерта
ционного исследования обсуждались на кафедре истории но
вейшей отечественной литературы Ставропольского государ
ственного универсикма. на международных и всероссиГк кнх 
научных конференциях Основные положения диссертации 
оіражены в 21 публикации в сборниках по материалам кон
ференции, проходивших в Ереване (2006), Москве (2005, 2006, 
2008), Санкі-Пеіербурте (2005, 2008). Волюграде (2005). 
Омске(2005, 2006). Ростове-на-Дону (2006). Ставрополе(2006, 
2008), Самаре (2006), Орле (2006). Армавире (2006, 2007. 
2008), Астрахани (2007), в одном из ведущих рецензируемых 
научных журналов, рекомендованных ВАК «Вестнике Став
ропольского государственного университета» (Ставрополь, 
2007), в рецензируемом научном, в научно-теоретическом и 
прикладном журналах (Тамбов, 2007. 2008), а так ке на ли
тературоведческом сайте, посвященном жизни и творчеству 
Д И Хармса (2006) 

Структура и объем диссертации работа состоит из вве
дения трех глав, заключения, библиографического списка, на
считывающего 223 наименования, п приложений, содержащих 
наглядный маіериал (репродукции художников-сюрреалистов 
и супрематистов Дж де Кирико, Р Магріша, К Малевича), 
подтверждающий достоверность ряда заявленных в работе те
зисов Объем диссертации - 1 89 с 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении освещается история вопроса, определяются ак-
туалыіосіь, новизна, предмет, обьскт, материал, цель, задачи, мето
дология, положения, выносимые на защиту, іеорет ичсская основа 
теоретическая и практическая значимость, апробация и сіруктура 
рабош 

Первая глава «Исіорнко-ісореіическіііі анализ абсурда» 
начинается с изучения теоретических аспеістов исследования аб
сурда в гуманитарном дискурсе рассматриваются ключевые ха
рактеристики категории, основные подходы к ее трактовке, исто
рия развития понятия в русле философской и литературоведческой 
мысли Таким образом, понятие «абсурд» исследуется нами как на 
днахрошюм, гак и на синхронном у ровнях 

Проследив эволюцию взглядов на категорию «абсурд» в раз
ные эпохи мировой истории, мы пришли к выводу, что абсурд 
понимался в философской мысли и как бес предметов слово/вы
сказывание, и как резулыаі нарушения традиционных законов 
логики, н как то, чю невозможно помыслить, а, следоваіельно, 
лежащее за пределами человеческого разума. Категория «абсурд» 
в лигераіуроведепии, как и в друіих оіраслях научного знания, 
остается одной из востребованных с позиций анапиза, осмысле
ния Резко негативная оценка абсурда отечественными литерату
роведами и критиками в 1960-е гг (С Велнковскин, Л Копелев, 
Л Щепилова), слабый интерес к категории в 1970-80-е гг сме
нился возросшим вниманием исследователей к изучению абсурда 
в 1490-2000-х гг Последний период можно смело называть «зо
лотым» этапом «абсурдологии» в России, когда количество ра
бот по изучению абсурда значшельно увеличилось Г Померанц 
(1995). М Ямпольский (1998), Е Клюев (2000), О Чернорицкэя 
(2001), Д Токарев (2002) В эіом ряду находшеян сборник сіаіей 
«Абсурд и вокруг» под редакцией О Бурениной (2004) В силу 
продуктивной разработки понятийного аппараіа, методологии ис
следования в отечественной науке конца XX в знания в области 
теории абсурда значительно обогатились 
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Учитывая разнородные грактовкн абсурда, можно выделиіь 
доминантные признаки феномена, способы его порождения и ре
презентации «Абсурд»-л о категория, обладающая иміпицигным 
смыстом, возникающая юлько при условии наличия нормы Функ
циональным свойством абсурда является его способнойь указы
вать на ошибку 

В отечественном литературоведении существует ряд концепций 
авангарда, условно обозначенные как прагматическая (II Ю Ивя-
іноішша, Е В Гырышкіша, В И Тюпа, М М Шапир), историче
ская (О Клииг, IT Смирнов, Р Дерииг-Смкрнова). семиотическая 
( Н С Спроткни, Г В Цвигуи), Гю^оиорческая (Г Бе к*я, М Эп-
шіейн), мифаюгическал (Вяч Вс Иванов, А Ф Лосев, 7 В Цивьян, 
Д Л Ш\ куров) С учетом этих трактовок определяются субстанцио
нальные признаки авангардного пеку ссі ва отрицание старых тради
ций, новый «раскрепощенный» (термин К Э Штайн) язык, особый 
набор приемов конструирования іексіа. энатажность, архешппче-
ская основа 

В совокупное гн псе при знаки авангарда составляю г определен
ную модель абсурдной эстетики Тексты аваніардпою искусства 
по своей природе алогичны, что проявляется па разных, уровнях 
организации художественно!! ткани Этот вывод подтверждается 
рядом высказываний отечественных исследователей «абсурд, со
провождающий кризисную фазу культуры или отде іьныч направ
лений и методов, можно рассматривать и в качестве побудителя 
и в кдчесіве начальной фазы большинства авашардньгл явлений» 
(О Д Буренина), «абсурдистский текст является разновидностью 
авангардистского» (А Б Оболенец), «крут (на сегодняшний день) 
замкнулся от Семиот нки - через Философию - мы пришли к Аван-
іарду (с его Абсурдом)» (ГО С Степанов) и др Гакнм образом 
можно утверждать что абсурд есть квинтэссенция эстетической 
платформы авангарда 

Контекстуальный обзор эстетики ОБОРПУ в рамках его функ
ционирования и авангарде позволил определить, чго одной из клю
чевых особенностей художественной системы, созданной обэриу-
тами, выступает абсурдность Это подчеркнуто в первую очередь 
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в «Декларации ОБЭРИУ» абсурд как определенный способ мпро-
ішдешія а также как метод познания, номогаеі шире и г ч>бже рас
крыть, осмыслить бытие Подтверждение этому мы находим и в ис
следования* отечественных, западных литературоведов (И М Са\-
но, В Адмони, D Cheron, N Carnck и др ) Наиболее показательна 
в этом отношении позиция И М Сахно, которая определяет эстети
ку обэриутов как «крайний абсурд» 

Во внутритекстовой реальности произведений обэриутов аб
сурд детерминирован следующими типичными состояниями іеро-
ев сон, депрессия, сумасшествие, испуг, наркотическое/алкоголь
ное опьянение Наиболее активно используемым абсурдопорожда-
ющим фактором в поэзии Д Хармса, А Введенскою, К Ваіинова 
высіунаеі сон В резулыаіе анализа ряда іексшв перечисленных 
авюров мы пришли к выводу, чю у писателеП-обэриутов художе-
сівенная реальность замещается ирреальным просіранством Че
ловек уничижается под давлением «сонной» действительности, он 
вынужден жить в границах этой среды Онтологический смысл вы
ступает доминантным смыслом концепта «сон» в творчестве пред
ставителей ОБЭРИУ, дополнительный оттенок метафизики акцен
тируется в текстах Л Введенского, а аксиологии - у К Ваіинова 

Во в горой главе «Обра* человека в ионии Д. Харчса: син
тез абсурдного и реального» выявляются особенности проявления 
абсурда с ючки зрения интерпретации внешнего плана изображе
ния героя (портрет, внешний облик, имя), определяются основные 
черты лица персонажей, особенноеш их телесной оріанизащш, 
рассмаіриваюіся преобразования с регулятивной, чувственной 
сферами, представляется типология хармсовсміх героев, разрабо
танная на основе идентификации их сознания 

Абсурд в текстаѵ Д Хармса репрезентируется в первую оче
редь на ѵровгге внешнего выражения героя Человек в художес г вен
ном мире пожьобэриуганмеет специфический облик- портрет ге
роя абрисного типа, голова конусообразной или овальной формы 
(влияние эстетической традиции супрематистов и сюрреалистов). 
в ней возможно наличие инородных предметов, часть лица может 
оісѵісгвовать 
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Д Хармс лишаеі своих героев голоса, слуха, памяти и движе
ния («Где я ноіерял руку'?», «Искушение», «Человекберег косу », 
«игнес игнес >>, «Ваньки встаньки [111», «Авиация превраще
ний», «Теперь я окончательно запутался» и др ) С ними происхо
дят различные трансформации для іероев нормальным являеіся 
наличие пятнадцати рук, либо вообще отсутствие рук, ног, ког
да тело ломается Люди изображены со сгупнями-парохотиками, 
сердцем-творогом, поіами-стрелами, руками-раками Таким об
разом. трансформации с человеческим телом у Д Хармса ярче 
всею проявлены на уровне телесной организации героев Однако 
все эти внешние отвратительные и уродливые черты хармсовеких 
іероев не мешают им активно существовать и дейсгвоваіь в худо-
жесівенном коішшууме другие персонажи не обращают внима
ние на эін оіклонения, а сами герои не рассмагриваюі и\ как не
нормальные, выходящие за пределы заданною законами природы 
строения человеческого тела 

В поэзии Д Хармса воссоздается определенный тип диалоги
ческих отношений человека и природы, отражающийся на уровне 
телесной организации персонажа и в поведенческой, характерологи
ческой сферах В хармсовском мире частотны мутационные преоб
разования с внешностью Замещение значимой части лица или тела 
предметами, животными, растениями наблюдается в ряде стихотво
рений «Зтое собрание НЕвсриых», «Неужели это фон. », «I Фоку
сы» и др Зоо-, фиго- и антропоморфизм рассматриваются нами как 
один из способов репрезентации абсурда в поэзии Д Хармса 

Проявление в человеческом поведении живошою начала-
зооморфіпм - связано с іесным сплетением homo sapiens с при
родой Подобные «внутренние» трансформации мы раскрываем 
посредством анализа обраюв человека-шакала («Тихо падала 
сосна », «Ваньки встаньки ПІ]»), человека-медведя («Прогул
ка») человека-птицы («Гуляли мы с братом на нашем дворе ») 
Абсурдность в поэзии Д Хармса проявляется не только в совме
щении человеческого и животного начал в одном персонаже но 
и в совокупной неразличимости людей и зверей («Архитектор», 
«Пет ответа Камень скок ») 
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«Авиация» превращений хармсовских героев продолжена ря
дом растительного характера - фитоморфизм Человек в іюэ-нш об> 
риут может бьиь цвеіком («Прогулка», «К\ Шу Тарфик Ананан». 
«Тюльпанов среди хореев», «Сладострастная горговка», «Генрих 
Левин»), деревом («Жизнь человека на ветру»), кустом («Осса»), 
бревном («Иван Топорышкин»), табуретом («Молвил Карпов я не 
кит ») не только в плане внешнего выражения, но и в аспекте ха
рактерологической сферы (нами предлагается подробный анализ 
героев женского и м>жского пола, соотносимых с цветами) 

В текстах Д Хармса возможны и обратные превращения, 
когда у животного появляется часть человеческого тела — антро
поморфизм В художественном наследии поэіа трансформациям 
подвержены чаще всего насекомые и птицы («I Фокусы», «Осса») 
Б К Лившиц охарактеризовал одну мі граней эстетической сисіе-
мы 1920-30-х гг как «антропоморфизм в квадраіе» Этот прием -
один из излюбленных способов реирезен і ацин абсурда в тексювой 
реальности хармсовской ноззии 

Итак, зоо-, фито- и антропоморфизм в стихотворных текстах 
Д Хармса объясняются неразрывным имплицитным единством 
хармсовского героя с природой Отсюда можно говорить об осо
бом типе выражения внутренней сущности персонажа когда 
происходит бессознательное уподобление себя животному, рас
тению, замещение человеческих признаков звериными, расти
тельными 

Абсурд в поэзии Д Хармса репрезентнруеіся и в ономастиче
ском просіранстве текстов В изучении данного аспекта мы рас
ширяем объект исследования, включая в круг анллизир)емых ис
точников прозу, деіские и драматические произведения Д Хармса 
Это обусловлено тем, чю имена в художественном мире поэта по
вторяются, «живут» в едином пространстве 'эстетической системы 

Д Хармс сознательно деиндивидуализирует персонажа, наме
ренно опустошает значение его имени Первый прием воплощения 
абсурдности - использование распространенных в русской куль
туре имен, отчеств, фамилий Часто повторяющимися становятся 
имена Иван, Петр, Мария, Катя, Наташа, отчества Иванов-нч/-//и 
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(Иваныч), Пеіров-?/'//-ш, Павлов-нч/-»я (Палыч) Федоров-иѵ/-;/д, 
фамилии Пеірон, Бобров, Каблуков, Карпов, Кондраіьев, Петра
ков, Пятаков и лр Данный прием у Д Хармса акцентирует не на
циональную принадлежность человека, а его безликость, аноним
ность, неразличимость 

Второй способ реализации абсурда - «фантасмагорически-
нспепые» антропонимы Среди них можно выделить достаточно 
оригинальные фамилии Брабопатов, Сенерифаістов, Кульдыхонин, 
Лмгусгов, Черчериков, Холбин, Лкинтетерь, Рундадаров, Обернн-
бесов, 1 Іспермалдеев и др Такие фантасмагорические фамилии не 
индивидуал» іируют героев, не служат маркерами какой-либо черт ы 
образа (как, например, эю происходит в произведениям Д №. Фон
визина, И В Гоіоля, Ф М Достоевского, А П Чехова), а подчерки
ваю! смеѵовое начало в герое 

Среди лрѵгііч приемов реализации абсурда в текстовой реально
сти Д Хармса можно отметить прием столкновения разных историко-
культурных коніекстов, прием использования имен-кулыурных зна
ков план выражения которых (те их звуко-графическая оболочка) 
берется в неизмененном виде, а план содержания наполняется ав
торским пониманием образа (Пушкин, Толстой, Гоголь, Тургенев, 
Достоевский. Есенин, Микеланджело, Малевич, Архимед, Ьергсон, 
Адам, Ева. Ной, Сусанин, Николай II, Кол\мб), прием называния 
персонажей именами немецкого, еврейского происхождения в соче
тании с русскими фамилиями, или наоборот (Вера Яковлевна Пр>сі, 
Елизавета Эдуадорвна/Михайловна Бам, Фердинант Гюльпанов/Пя-
іаков, Генрих Левин, Пеір Келлер и др ) 

В поэтическом мире Д Хармса герои отличаются искрив
ленным, бопьным сознанием, которое и помогает им уживаіься 
в абсурдной реальности, не поддающейся логическому и рацио
нальному осмыслению Главным источником абсурда выступает 
сознание человека, которое диктует и контролирует деятечьность, 
поведение человека В соответствии с этим мы разрабатываем ти
пологию героев в поэзии Д Хармса на основе идентификации но
сителя сознания и выделяем пять типов героев, дав им условные 
названия 
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- «сомнамбулический» тип героя отличается от друтих ярко 
выраженным моментом восприятия окружающей действптельно-
сш как иллюзорной, ирреальной Эюі тип героя самый распро
страненный в поэзии Д Хармса, поскольку продиктован перевер
нутым, искаженным внешним миром Объединяющим началом для 
персонажей данного типа является правило «жизнь есть сон», со
гласно которому строится их мировоззрение («Мчится немец меж 
домами .», «Пророк с Аничкшюго моста», «Дачная ночь», «Под
руга», «Разрушение», «Дремлет сгол скамья и стул » и др ) 

- психическое состояние «депрессивного» типа героя объяс
няется, во-первых, отвержением и неприятием окружающего урод
ливого мира (для гармоничного существования в мире, к котором} 
стремится герои, необходимо слиться воедино со средой своего 
пребывания), во-вгорых, внутренней трагедией (чаще всего эю лю
бовный разлад, отказ во взаимности чувств со стороны желаемого 
человека) Первая сиіуация оіражена в сгихоіворениях «Выходи і 
Мария отвесив поклон », «Ехал доктор из далека », «Я пел », 
«Радость», «Ку Шу Тарфик Ананлн», «игнес игнес », «Жизнь чело
века на ветру» и др , а вторая - в «Страсти», «Искушении», «О том, 
как Иван Иванович попросил, и что из этого вышло» и др , 

- герой «душевнобольной» рассмотрен в рамках традиций 
народно-смеховой культуры В стихотворных гексгахД Хармса смех 
возникает как реакция на сграх способствуя отрешению ог послед
него Отсутствие рассудка у героев позволяет воспринимать окружа
ющую среду легко, а вопрос смерти снимается сам собой, поскольку 
выходит за пределы значимых метафизических феноменов («Авиа
ция превращений», «Фадеев Калдеев и Пспермалдсев» и др), 

- герой «аддшивного» типа подвержен влиянию наркогиков, 
алкоголя и других исихотройных средств Указание на обяшель-
ное наличие в реальном мире человека симулякров, является, во-
первых, одной из причин разрушения окружающего универсума. 
во-вторых, важнейшим элементом, действующим на человека в 
текстах Д Хармса, в-третьих, средством порождения абс)рднои 
действительности («В смешную ваану падал друг », «Постоянство 
веселья и грязи», «Гости радостно пируют»), 
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- герой «іревожный» Страх ~ важнейшая причина порожде
ния абсурда Фобии перекрывают сознание іероев, засіавляют их 
мучиіься, с градаIь и находиться в состоянии неопределенности, 
вызывающей к -лизни алогичные сніуации («Я плавно думать не 
могу », «I Фокусы») К данному типу относятся многочисленные 
фигуры солдат, июбраженные в поэзии Д Хармса Люди в бою не 
могут адекватно воспринимать происходящее, правильным выбо
ром для них являеіся спасение своей собственной жизни Потому 
происходит своеобразное оправдание смерти и убийства другого 
человека, те абсурд с точки зрения общечеловеческих ценностей 
(«Ваньки пстанькн [11]», «В репей закутанная лошадь », <<Конец 
героя», «Казачья смеріь», «Двух полководцев разшвор ..», «Сгих 
Пеіра Яшкина-коммуинста» и др ) 

Подобная классификация на наш взіляд, объясняет способы 
возникновения абсурда в текстах поэга-обэриута и восполняет су
ществ} ющнй пробел в хармсоведении и, соответственно, в истории 
русской литературы первой половины XX в в аспекте типологии 
героев в поэзии Д Хармса 

В третьей главе «Философские воззрения человека в поэ
зии Д. Хармса» раскрывается специфика диалогического взаимо
действия человека и природы иа уровне философских убеждений 
героев, выделяются доминантные установки персонажей, опреде
ляются сущиоиь и значимость метафизических категорий «Бог». 
«Время» и «Смерть», образующих мировоззренческое видение че
ловека в поэзии Д Хармса 

Рассмотрев онтолоіическуго модель взаимодействия человека 
и природы на уровнях телесной организации и поведенческой, ха
рактерологической сфер персонажа мы переходим к анализу фило
софской базы самоопределения героя с точки зрения его связей с 
природным началом 

В основе хармсовского видения места человека в мире лежит 
идея «единения», которая воплощается в тексте через художествен
ные приемы изображения героя устремленность человека в небо и 
сращение его с землей Реализация данной философской позиции 
высвечивает абсурдные действия, поступки персонажей Мотив 
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полеіа является одним из самых распространенных и значимых в 
поэтическом наследии Д Хармса («Чтобы в пулю не смеяться >>, 
«Сіихн, лежащие перед юбоіі. », «Звонитьлететь (іретья цисфп-
нитная логика)» «Карпагами-горбагыми» и др ) В мире сгихотво
рений поэга-обэриута нет ничего невозможного (герои летает либо 
с помощью посторонних предметов (подробно нами анализирует
ся метла), либо самостоятельно) Неразрывное же существование 
хармсовских (ероев с землей маркировано в текстах сращением 
человека с почвой, стремлением к соединению с ней («Ку Шу Тар-
фик Ананап», «Хлоп1 Хлоп' Хлоп'», «Ехал доктор из далека ». 
«Я пел » и др ) 

Таким образом, человек в поэзии Д Хармса приобреіаег особый 
статус - находясь во вселенском нространсіве, он сопряіаег в себе 
все бытие Герой берет на себя функции посредника, те медиатора 
Человек соединяет небо с землей, главная его задача - сохранение 
устойчивости мировой оси, вселенской целостности 

Концептуальными понятиями в мироощущении героев 
Д Хармса выступают метафизические категории «Бог», «Смерть». 
«Время» В художественном контин} уме поэзии Д Хармса Бог при
сутствует как непременная абсолютная сила, изображаемая в рам
ках классического представления об образе Всевышнего (добрый 
седовласый старичок па небесах) Он начинает новый день («Утро 
(пробуждение элементов)»)), нисходит к людям («Как страшно тают 
наши силы », «Девицы только часть вселенной»), наказывает жи
телей земли («Гнев Бога поразил наш мир »), является спаситель-
ной субстанцией перед смертью человека («Но дороіам и пусты
ням»), и только Бог остается после разрушения мира в оіромном 
Ничто («Что делать нам0») 

Знаковыми в художественной системе иоэга-обзриу та высы
пают символы рыбы (олицетворение образа Христа) и воды (очи
щающая духовная сила) Смерть настигает героев в воде (частотен 
для поэгики Д Хармса мотив утопленничества), тем самым перед 
фишческой смертью человек пытается очиститься, пройти бо
жественное крещение («Однажды Бог ударил в плечо», «Песнь», 
«Вода и Хттю», «Купался грозный Петр Палыч » и др.). 
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В текстах Д Хармса абсурд высвечиваеіся через сочетание 
традиционныххрисіианскихпосіулаіов с языческими представде-
ІШЧМІІ Это реализуется в стн\отворення\ посредством введения в 
художественную реальность іероев-колдунов, представителей тем
ных, потусторонних сил В лом аспекте обращает пл себя внима
ние частотный образ хармсозской поэтики- мельник, берущий на 
себя функции Всевышнего («Жил мельник », «Он и мельница», 
«Ohne мельница», «Колода», «Колесо радости жено») 

Метафизика «Божественного» в миропонимании іероев ли
рических произведений Д Хармса тесно связана с категориями 
«Смерть» и «Время» Смерть героев в поэзии Д Хармса тракту
йся не как конечная категория в судьбе человека, а наоборот- как 
«отправная» ючка для новой запредельной жизни В хармсовском 
художественном мире представлена трехчастная модель мира 
небытие — поіраничная зона - бытие Этим трем понятиям сооі-
ветсгвуют земная жизнь - смерть - небесная сфера Человек, со
вершает путь преобразований, начиная с первой ступени Линия, 
соединяющая все три сферы, однонаправлена - ведет только вверх, 
искшочая обратное или повторное движение Из -этого следует, что 
философская концепция автора, отразившаяся в воззрениях іероев, 
заключается в отображении стремчення человека к внутренней гар
монии, к единению с Богом, к духовной целостности Это. в свою 
очередь, позволяет говорить о снятии смысла абсурдности отно
сительно рассмотрения смерти как физического ухода. Таким об
разом, становится понятным, почему Д Хармс сам юлкает своих 
іероев в могилу, засіавляя их «бежать» к смертному одру («Стару
ха», «Олейникову») 

Хармсовский художественный мир образ>юі символические 
образы смерти дворники, сторожа, старики/старухи, дети, всадни
ки, кони Дворник всегда находиіся рядом с умершим, присутству
ет в момент проводов человека в загробный мир, олицетворяя со
бой смерть, страшное предзнаменование конечности и хрупкости 
мирской жизни. Старики/старл хи и дети > Д Хармса являются мар
керами границы между жизнью и смертью, символизируют собой 
переход в разные бытийные топосы Старость и детство неизменно 
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связаны с категорией «времени», коюрой подвласшо превратиіь 
человеческое сушесгвоваггае в одно мгновение «Время» способно 
сшрать жизни людей, решать человеческие судьбы, оно обусловли
вает возникновение абсурда нарушением физических законов Конь 
и всадник являются провозвестниками смерти и истины, однако в 
стремлении к перечод} в иной мир («Конец героя», «Кучер стыл », 
«Скупость», «Падение с моста». «Мчится немец меж домами » и 
др ) познания истины хармсовские герои пытаются всячески избе
жать, что доказывают взаимоотношения коня и наездника («Про
рок с Аничкиного моста», «Жизнь человека на ветр) ») 

В эстетике Д Хармса абсурд репрезентируется и через совер
шенно противоположную авторскую трактовку кулыѵрных обра
зов, поскольку основная функция проводников в загробный мир 
приобретает у обэриута положительное значение, эти фигуры по
могают героям досі нчь конечной цели - покоя, к которому стремят
ся герои на ироіяжении всей жизни («Скуносіь», «Ку Шу Тарфик 
Ананан», «Обращение учителей к своему ученику граф} Джон}», 
«Я плавно думать не могу », «Стар} ха», «Я долі о см от рел на зеле
ные деревья.. » и др ) 

В Заключении содержатся основные выводы работы, задается 
перспектива дальнейшего исследования 
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