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The author considers professionally-significant values such as interest, norms and purposes as the basis of the content for teach-
ing foreign language reading. Reading materials should contain “objective” or “emotional” values. The reconstruction of real sit-
uations for training purposes motivates students to discuss what is read. It is necessary to offer primarily narrative texts to stu-
dents and teach students to make the “map” of the story. 
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К ВОПРОСУ ОБ «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ» ЖАНРАХ 
 

В связи с усмотрением тесной связи экзистенциальной литературы с модерном и постмодерном  
(см. напр. Д. В. Затонский [3], В. В. Заманская [2], С. Н. Зотов [4]), часто в качестве её специфического при-
знака выделяется жанровое нивелирование, размыкание, освобождение. Отказ от жанровой системы вообще 
в эпоху постмодернизма, по мысли В. С. Вахрушева, «логически вытекает из суммы “смертей” всех основ-
ных явлений культуры, прокламируемых, начиная со знаменитой устрашающей формулировки Ницше “Бог 
умер” (Gott ist gestorben, слова заглавного персонажа книги “Так говорил Заратустра”)» [1]. Но, во-первых, 
жанр «умирать не собирался». В произведениях таких постмодернистов как Венедикт Ерофеев, С. Довлатов, 
У. С. Берроуз при довольно четком авторском жанровом определении наличествует разве что смешение 
жанров. Однако смешение жанров было всегда, и оно доказывает не «смерть» жанра, а, напротив, его жиз-
неспособность и развитие. Характерно, что в некоторых современных интернет-журналах, например,  
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«Самиздат» [7], в графе «жанр», наряду с романом, рассказом, автору, публикующему своё произведение, 
предлагается «постмодернизм», - «отказ» от жанра выделен в отдельный жанр. 

Во-вторых, эпоха экзистенциального сознания, или обострения экзистенциальной картины мира, совпа-
дает с эпохой модернизма и началом постмодернизма. Действительно, экзистенциальное сознание тесно 
связано с этими культурными направлениями: оно составляет часть плана содержания (идеологический 
план) модернизма и постмодернизма, а модернизм и постмодернизм составляют часть плана выражения ху-
дожественного экзистенциального сознания. То есть художественное экзистенциальное сознание может 
эксплицироваться как в модернистских и постмодернистских формах, так и во вполне традиционных 
(например, А. Камю, Ж.-П. Сартр).  

Наряду с отказом от жанра, к якобы специфическим признакам литературы модерна и постмодерна и 
связанной с ними экзистенциальной литературы часто относят жанровые окказионализмы. К примеру, «эк-
зистенциальный жанр» К. Хамбургер, включающий «лирические произведения и прозу от первого лица» 
[12, с. 27]. Однако такое выделение совершенно не оправдано, в нем не учитываются ни признаки жанра как 
способа бытия художественной реальности, ни философская сущность экзистенциального, выходящего за 
рамки жанра в принципе. Выделять экзистенциальный «метажанр», как делает это В. В. Заманская  
[2, с. 304], также представляется неправомерным. Во-первых, категория метажанра остается на сегодняшний 
день до конца не проясненной. Во-вторых, экзистенциальное сознание оказывается неизменно шире рамок 
метажанра: уже в основе его лежит «начало» философии, «удивление», и эпоха экзистенциального сознания 
черпает себя из куда более широких временных, пространственных, идейных, предметных рамок, а потому 
может взаимодействовать с несколькими метажанрами (конечно, в первую очередь, связанными с модерном 
и постмодерном). Даже если возможно установление некоего экзистенциального метажанра, это потребует 
отдельного монографического исследования, которого на сегодняшний день нет. Мы же ограничимся пока 
установлением наиболее близких экзистенциализму жанров. 

Жанр романа, генетически связанный с большим количеством более мелких и более древних жанров, сво-
бодно включающий в себя элементы многих жанров, имеющий широкий круг разновидностей, способен стать 
вместилищем как отдельных экзистенциальных мотивов (например, «Тошнота» Ж.-П. Сартра - мотивы встре-
чи с абсурдом и мотив ничтожения (потрясение разума, сопровождаемое потерей основ, термин  
М. Хайдеггера [10]), «Чума» А. Камю - мотивы экзистенциальной коммуникации и метафизического бунта), 
так и большинства оных (например, в романе русского писателя А. Платонова «Чевенгур»). Ряд ученых  
(Д. В. Затонский [3], В. Келдыш [6], Ю. Орлицкий [8]) отмечают, что роман экзистенциального типа характе-
ризуется предельным обострением личностного начала, а поэтому и особым соотношением автора и героя, а 
именно, субъектно-субъектным. «Ориентация на героя-протагониста, становящегося центром повествования и 
выражающего авторское миросозерцание» [6, с. 37], по мнению указанных выше ученых, позволяет говорить о 
тенденциях к сближению лирического и эпического начал в экзистенциальном романе XX века. Возможно, 
есть основания усматривать такую тенденцию (вспомним экзистенциальный жанр К. Хамбургер). Однако та-
кой тип наррации, действительно характерный для фокализируемого (занимающего в режиме «фигура - фон» 
положение фигуры) в романе «Человека Абсурда» (человека, пораженного абсурдом и мыслящего отныне в 
соответствии с этим), совсем необязателен для безличного мира, мира «Man», по терминологии М. Хайдеггера 
[10], где вероятнее появление «нечестного» нарратора (например, сказовое повествование).  

Помимо учета фокализируемого компонента абсурда («Человек Абсурда» или мир «Man») при выявле-
нии жанров, релевантных для экзистенциальной литературы, важен учет собственно характера экзистенци-
ального мотива, актуализированного в произведении, и его места в хронологии абсурдного рассуждения. 
Так, например, произведение, ориентированное на выводы абсурда, к какому бы жанру (даже роду) оно 
формально ни относилось, будет ориентировано на «жанр экзистенциальной свободы». Известна альтерна-
тива: либо мы несвободны, и Бог несет ответственность за зло, либо мы свободны и несем всю ответствен-
ность сами. По Камю, для Человека Абсурда «единственная ведомая свобода - это свобода мысли и дей-
ствия» [5, с. 68]. Из признания за человеком безграничной свободы вытекала и безграничная ответствен-
ность. Такая установка может отражаться, конечно, в разных модусах произведения любого, в принципе, 
жанра, и всё же основным жанром экзистенциальной свободы следует считать притчу. В. И. Тюпа отмечает 
ряд признаков картины мира, моделируемой притчей: она «предполагает как раз ответственность свободно-
го выбора в качестве бытийной компетенции персонажа, занимающего некоторую жизненную позицию» 
(ср. альтернативные позиции двух сыновей в Иисусовой притче о блудном сыне). Это императивная картина 
мира, где персонажем в акте выбора осуществляется (или преступается) не предначертанность судьбы, а не-
кий нравственный закон, собственно и составляющий морализаторскую «премудрость» притчевого назида-
ния. Здесь действующие лица, по мысли С. С. Аверинцева, предстают перед нами не как «объекты» эстетиче-
ского «наблюдения» (именно таковы герои сказания или анекдота), «но как субъекты этического выбора» [9]. 
Важная для экзистенциального сознания созидающая, подвижническая рецепция осуществляется в притче 
за счет разъединения участников коммуникативного события на поучающего и поучаемого. Поучаемого, 
слушателя притчи, по мысли В. И. Тюпы, отличает позиция активного приятия, поскольку притчевая дис-
курсия требует и расшифровки, и извлечения для себя урока.  

Общее свойство экзистенциальных мотивов литературы двадцатого века - тесная связь с событийностью, 
предикативностью, а точнее, с действием. Это свойство определяется экзистенциальной мыслью, предпола-
гающей «прохождение» этапов от встречи с абсурдом к деятельности, направленности в мир. Для введения 
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события как структурообразующего элемента экзистенциального сознания более всего приспособлены нар-
ративные структуры в противоположность структурам описания и аргументации. Наиболее нарративным 
(событийным) в этом плане является жанр новеллы, с её стремительностью и «зацикленностью» на дей-
ствии и одной истории (Geschichte) (аналог среди поэтических жанров - баллада).  

В качестве универсального драматического жанра, адекватного для воплощения хаоса и абсурда бытия, 
вслед за Ф. Дюрренматтом [13], мы считаем трагикомедию (сочетающую в себе признаки трагедии и коме-
дии). Уже в предисловии к «Мифу о Сизифе» А. Камю пишет: «Абсурд, до сих пор служивший итогом умо-
заключений, в настоящем эссе принимается за отправную точку» [5, с. 7]. Так и трагедия в чистом виде спо-
собна отражать причину экзистенциального сознания, но картина мира, моделируемая трагедией, не соотно-
сится с выводами ничтожения, предполагающими жизнь в абсурде. Так, трагедия Камю «Калигула», рису-
ющая Человека Абсурда, заканчивается его смертью в момент, когда после ничтожения он начинает с горе-
чью смеяться: «Смеясь и хрипя, в последнем всхлипе Калигула выкрикивает: “Я еще жив!” Занавес»  
[Там же, с. 252]. Трагедия не может себе позволить вмещать жизнь в абсурде, обходясь без элементов коме-
дии. Связь экзистенциального сознания с трагикомедией хорошо видна на уровне такого её специфического 
художественного приема как гротеск, то есть «сознательного нарушения жизненных форм и пропорций; 
раскрытия нелепого, карикатурного в трагических явлениях; внезапного смещения серьезного, трагического 
в плоскость комичного» (энциклопедическая статья [11]). Здесь же в качестве средства сценической интер-
претации, которой поддаются трагикомические произведения, указывается Брехтовский принцип отчужде-
ния, то есть показ обыденных, привычных явлений в необычном ракурсе. Такой «необычный ракурс» изо-
морфен экзистенциальному мотиву ничтожения. В любом случае можно говорить о трагикомедийных эле-
ментах, воплощающих элементы экзистенциального сознания.  

Из поэтических жанров характерным для экзистенциальной литературы является, в первую очередь, 
жанр элегии, как соответствующий экзистенциальному мотиву одиночества и фокализируемому Человеку 
Абсурда, поскольку элегическое «Я» устремлено к ядру личности.  

Итак, принимая в качестве критерия выделения экзистенциальных жанров, во-первых, фокализируемый 
компонент Абсурда, во-вторых, реализованный в тексте экзистенциальный мотив, мы считаем релевантны-
ми для экспликации экзистенциального сознания следующие жанры: 

- жанр романа с персональным типом повествования при фокализации Человека Абсурда; 
- жанр новеллы при экспликации экзистенциального мотива свободы; 
- жанр трагикомедии при экспликации большинства экзистенциальных мотивов хаоса и абсурда бытия; 
- жанр элегии при фокализации Человека Абсурда и экспликации экзистенциального мотива одиночества. 
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