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Монография «Изоляция как литературная си-
туация» [Изоляция 2023] представляет собой со-
временный научный проект, который уже при 
первом приближении к нему вызывает интерес, 
профессиональное любопытство и через множе-
ство закономерно рождающихся вопросов позво-
ляет проникнуть в суть, убедиться в научной состо-
ятельности представленного коллективного труда.  

Новизна и оригинальность общего ракурса, 
обусловленного выбором изоляции как ключевой 
проблемы, на первый взгляд, парадоксально соче-
таются с самой идеей коллективного исследова-
ния, который поначалу кажется удивляющим уже 
в силу множества смыслов, локализующихся в 
центральном феномене. Однако именно в этом 

парадоксе и содержится ключ к успеху и продук-
тивности замысла: выходя за границы сугубо лите-
ратуроведческих категорий, авторы намеренно 
фокусируются на остроактуальном, емком и мно-
гомерном явлении изоляции, которое становится 
для них исследовательской призмой, не только не 
отвергающей, но и, напротив, требующей отбора 
разных механизмов, принципиально разных под-
ходов, разных точек отсчета, применения разных 
исследовательских шкал. Именно такой диффе-
ренциальный подход, предполагающий использо-
вание тонких инструментов, присущих разным 
направлениям литературоведческой и шире – фи-
лологической, методической – областей знания, 
аккумулирующийся вокруг интегрального поня-
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тия изоляции, становится продуктивной исследо-
вательской призмой, которая не допускает гипоте-
тичности, приблизительности, а позволяет через 
глубокое погружение в социокультурные, жанро-
вые, авторские модели наметить контуры вопло-
щения универсального понятия, реализуемого в 
различных культурных и творческих практиках. 
Благодаря этому представленный проект в полной 
мере отвечает законам жанра, являя собой книгу, 
концептуально объединяющую тематически свя-
занные исследования, направленные на углублен-
ное рассмотрение ключевой темы.  

Ряд опасений, которые поначалу все же фор-
мируются горизонтом читательских ожиданий от 
знакомства с предложенным контекстом, на пер-
вый взгляд, отличающимся пестротой и мульти-
направленностью материала, отчасти снимается 
уже после погружения во «Введение» [Изоляция 
2023: 5–9]. Этот раздел, по существу, фиксирует 
рамки общей системы, базирующейся на уже суще-
ствующих исследовательских моделях, представ-
ленных в основополагающих трудах предшествен-
ников (М. М. Бахтина, Ж. Бодрийяра, Б. Гройса, 
А. И. Калыгина, О. Лэнга, Н. Т. Рымаря, Е. Н. Тар-
наруцкой и др.). Однако и отсылка к этим научным 
авторитетам не снимает главной интриги: труды 
предшественников также неодномерны, они раз-
личаются по масштабу, локусу осмысляемых явле-
ний, подходам, «научному почерку» ученых.  

Что же тогда осмысляется авторским коллекти-
вом в качестве центра, точки отсчета в системе коор-
динат, способной зафиксировать в своих границах 
столь «пестрое собранье» артефактов (от творчества 
Г. Р. Державина до авантюрно-философской фанта-
стики ХХ века [Изоляция 2023: 105–122, 267–290])? 
Бесспорно, это круг ключевых проблем, входящих в 
семантический ареал изоляции. Классификация, 
положенная в основу авторского замысла, убеждает 
своим масштабом, точностью прочерченности 
смысловых векторов, наполненностью дифферен-
цированных понятий, обусловливающей возмож-
ность и необходимость исследования изоляции как 
события, ситуации, мотивировки сюжетного дей-
ствия в художественном произведении, изоляции 
как социокультурного фактора, обусловливающего 
реалии и тенденции, складывающиеся внутри со-
циокультурной ситуации и др. Важно, что авторы, 
выдерживая формат академической науки в осмыс-
лении изоляции на пересечении социального, куль-
турного, психологического, философского и соб-
ственно литературного контекстов, считают необ-
ходимым синхронизировать научные поиски с ме-
тодическим разворотом материала, позволяющим 
найти ракурсы его трансляции в школьной и вузов-
ской практике [Изоляция 2023: 175–201].  

Первое опасение, связанное с возможностью 
преодоления поверхностного взгляда на явление 
изоляции, констатации его очевидных характери-
стик, явленных в той или иной плоскости (истори-
ческой, социальной, литературной), исчезает по-
сле осмысления композиционных принципов мо-
нографии, в которой представлены стратегические 
векторы, объединяющие ключевые ракурсы иссле-

дования. Авторский коллектив избегает упрощен-
ного хрестоматийного решения, не ограничиваясь 
неоднократно апробированным в подобных изда-
ниях хронологическим принципом компоновки 
материала. Принцип все же сохранен в силу своей 
продуктивности: он позволяет прослеживать исто-
рико-литературную динамику каждого из рас-
сматриваемых аспектов внутри общей проблемы. 
Но при этом диахрония лишь «подсвечивает» кон-
цептуальную подоплеку явлений, подчеркивает 
объемный характер подхода, фиксируя рассматри-
ваемые феномены в контексте соответствующих 
им социокультурных парадигм. Сама же исследова-
тельская мысль движется по концентрически сужа-
ющимся кругам, позволяющим от общих представ-
лений, авторских стратегий и установок перейти к 
индивидуальным художественным моделям, во-
площенным в разных национальных культурах, в 
различных жанрово-стилевых моделях.  

Так, в первом разделе изоляция выступает 
сложным многомерным явлением и осмысляется 
как жизненная ситуация [Изоляция 2023: 9–99], во 
втором она осмысляется как стратегия авторской 
самопрезентации [Изоляция 2023: 101–201] и, 
наконец, в третьем подвергается исследованию как 
принцип организации художественного мира 
произведения [Изоляция 2023: 203–308]. Исключе-
ние хотя бы одной из этих ипостасей могло бы 
привести к искажению историко-литературной 
картины, поэтому важно, что редакторский кол-
лектив сумел выстроить вокруг ключевого понятия 
стройную систему, иллюстрирующую, объясняю-
щую, конкретизирующую феномен изоляции, до-
полняющую сложившиеся представления о харак-
тере литературного процесса.  

Грамотная, удачная компоновка материала 
позволяет оживить классику, взглянуть с новых 
позиций на то, что казалось хрестоматийно изу-
ченным (творчество Г. Р. Державина, В. К. Кю-
хельбекера, И. А. Бунина [Изоляция 2023: 11–38, 
39–55, 105–121]). Это не только не искажает сло-
жившихся представлений о классической литера-
туре, но и доказывает ее универсальность, веч-
ность, подчеркивает внутренний объем материала, 
не утрачивающего веса, а напротив, обретающего 
значимость в новом исследовательском ключе. Ма-
териал этих исследовательских глав важен и в 
плане репрезентации продуктивной стратегии, 
позволяющей на основе биографического контек-
ста, оттолкнувшись от жизненных обстоятельств, 
сложившихся ситуаций проследить их влияние на 
формирование авторских стратегий, положенных 
в основу художественного мира произведений. 
Авторы глав, открывающих монографию, уловили 
очень важную грань феномена изоляции, связан-
ную с его парадоксальностью, двойственностью: 
то, что, казалось бы, деструктивно по своей сути, 
то, что ограничивает и замыкает, в реальности 
может мобилизовать творческий потенциал лич-
ности, позволяет дистанционно взглянуть на утра-
ченное с позиций возможного обретения, по-
иному оценить то, что казалось привычным, усто-
явшимся, рутинно-раздражающим. Такие пози-
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ции разрозненно просматриваются и в других гла-
вах, по своему литературному наполнению пре-
дельно отстоящих от классики. Но такая попытка, 
например, взглянуть на изоляцию как «повод для 
создания мемуарных эссе» в книге Л. Ивониной 
[Изоляция 2023: 90–99] является еще одним под-
тверждением гипотезы, с одной стороны, об уни-
версальности рассматриваемого явления, о его 
продуктивности при исследовании разноприрод-
ных художественных моделей, а с другой – о мно-
гомерности, противоречивости и гибкости самого 
понятия, которое требует еще более тщательного 
погружения в свою суть. И, на наш взгляд, эти 
тонкие и очень сложные аспекты, связанные 
прежде всего с психологией творчества, импли-
цитно присутствуют на страницах книги (вынуж-
денная изоляция, изоляция как маргинализация 
[Изоляция 2023: 56–71, 155–174]), что свидетельству-
ет как о глубине представленных литературоведче-
ских опытов, так и об объективной значимости 
самой категории психологии творчества, в том 
числе в контексте изоляции. Но будучи лишь 
намеченными, они требуют углубления, расшире-
ния научных подходов, погружения в лабораторию 
творчества как в теоретическом, так и историко-
литературном аспектах.  

Возвращаясь к содержательному анализу кни-
ги, созданной авторским коллективом, отметим, 
что опасения, связанные с принципами художе-
ственного отбора произведений, вокруг которых 
выстраиваются микроисследования, очень быстро 
рассеиваются, так как авторами обоснованно вво-
дится в научный оборот то, что еще вчера вызывало 
споры в классическом литературоведении, оттес-
няясь не периферию литературного процесса, не 
представляло собой майнстрим, но вместе с тем 
всегда вызывало неподдельный интерес читателей: 
автофикшн, мемуарные эссе [Изоляция 2023: 90–
99, 155–173]. Продуктивность подхода авторского 
коллектива к представлению материала обеспече-
на и возможностью постижения теоретических 
понятий, историко-литературных реалий сквозь 
призму различных национальных культур [Изоля-
ция 2023: 205–309], транслирующих разные жан-
рово-стилевые традиции, опирающихся на раз-
личные присущие им ценностные установки. И в 
этой связи общий модус изоляции наделяется ста-
тусом интегрального понятия, вокруг которого 
выстраиваются, казалось бы, предельно отстоящие 
друг от друга художественные «вселенные».  

Интересным и значимым является научный 
разговор о проявлении феномена изоляции в рам-
ках лирического мирообраза, который, с одной 
стороны, предельно индивидуализирован (и в этом 
плане основан на категории отграничения, а в слу-
чае с романтизмом – и сознательного размежева-
ния), а с другой – максимально обобщен и, как 
следствие, позволяет выразить то общее, что не 
имеет границ, что близко и понятно каждому, что 
выходит за границы времени, эпохи и собственно 
чувства, настроения, локализованного в пределах 
авторского сознания и являющегося источником 
впечатления, выражающего образ мира [Изоляция 

2023: 11–39, 105–121, 122–144]. И начало этого разго-
вора, на наш взгляд, также требует теоретического 
осмысления и продолжения в рамках дальнейших 
научных экспериментов авторского коллектива.  

Исследователи активно обращаются к жанро-
вой поэтике, прослеживают специфику воплоще-
ния изоляции в разных жанровых моделях (расска-
за, романа, цикла и др.), каждая из которых обла-
дает особенным потенциалом и позволяет создать 
особое приращение смысла [Изоляция 2023: 90–99, 
205–213, 214–230]. Изоляция как «диагноз време-
ни», как форма и парадоксальная норма проявле-
ния, трансформации, деформации человеческих 
отношений, явление, серьезно скорректировавшее 
сложившиеся представления о должном, привыч-
ном, становится предметом осмысления в главах, 
посвященных современной, в том числе новей-
шей, литературе, реализующейся как в традици-
онной книжной форме, так и в интернет-
пространстве [Изоляция 2023: 155–174]. 

Еще десятилетие назад сложно было предста-
вить, что в мире, казалось бы, навсегда разо-
мкнувшем, размывшем жесткие границы, возмо-
жен какой-либо разговор об изоляции. Это каза-
лось уделом прошлого либо будущего и в послед-
нем случае, как правило, обретало зримые черты в 
творчестве фантастов. И несмотря на пандемиче-
ский синдром, затмивший своими масштабами, 
казалось бы, самое смелое воображение, иллюзор-
ный, но выразительный фантастический мир по-
прежнему привлекателен как для читателя, так и 
для исследователя прежде всего безграничностью 
допустимого эксперимента и возможностью бес-
предельно широкой художественной апробации 
любых понятий, ситуаций, сюжетов и явлений. 
Поэтому в контексте общей работы столь продук-
тивным и существенным оказался разговор о ху-
дожественных моделях, основанных на допуске 
фантастики [267–309].  

Важно и то, что в монографии русская и зару-
бежная литература не разделяются искусственно на 
два независимых потока. Напротив, такое понятие, 
как изоляция, парадоксально становится объеди-
няющим фактором для понимания авторских ин-
тенций представителей разных национальных куль-
тур, создающих свои художественные модели. И это 
служит еще одним весомым доказательством верно-
го научного подхода, а также того, что издательским 
коллективом представлен не сборник научных тру-
дов, а монография – по сути, единое монолитное 
исследование, выстроенное вокруг очевидных инте-
гральных понятий: изоляция – автор – художе-
ственный мир – произведение.  

Справедливости ради отметим, что логически 
несколько выбивается из общего контекста, но в то 
же время объясняется отправным намерением ав-
торского коллектива глава, посвященная методи-
ческому аспекту изоляции [Изоляция 2023: 175–
202]. Факт трансляции современного знания в 
рамках школьной и вузовской практики препода-
вания литературы неоспорим. Но речь идет в дан-
ном случае именно о том, что этот разговор, ско-
рее, требует отдельного ракурса, отдельного труда, 
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в котором и будут намечены перспективные под-
ходы с позиций методической науки. 

Интересная работа с литературным материа-
лом, представленная в каждом разделе, специфиче-
ский авторский подход, положенный в основу глав 
и разделов, точность и обоснованность научных 
позиций, высокая культура литературоведческого 
исследования, красота, точность и гибкость работы 
с литературным материалом, гармоничное сочета-
ние традиционности подходов и отсутствие боязни 
новизны материала, предполагающее трансформа-
цию, обновление научного инструментария, – ка-
чества, которые выгодно отличают представлен-
ную монографию и, по нашему мнению, обеспе-
чивают востребованность издания среди читателей 
(студентов, преподавателей, филологов, истори-
ков, культурологов).  

Парадоксальный ракурс провоцирует пара-
доксальный процесс чтения книги и парадоксаль-
ную же реакцию на материал: начиная знакомство 
с новым разделом, находя в нем противоречия, 
неизбежно возвращаешься к прочитанному ранее, 
отыскивая подтверждение или опровержение ав-
торской гипотезы; приняв трактовку изоляции как 
явления, ключевым признаком которого является 
ограничение («добровольное или принудительное, 
индивидуальное или социальное, частное или об-
щее, материальное или символическое» [Изоляция 
2023: 6]), начинаешь внутренне не соглашаться, 
сомневаться в очевидности или исчерпанности 
этого понимания, которое, с одной стороны, уточ-
няет, а с другой, – возможно, сужает рамки опи-
сываемого явления.  

Универсальность самого понятия изоляции 
обусловлена не только масштабом его проявления, 
но и гибкостью, многомерностью, которая кроется в 
его философской природе с присущей ей диалек-
тичностью. И потому, погружаясь в коллективное 
исследование, начинаешь мысленно подключать 
контексты, которые иллюстрируют идею диалекти-
ческого соположения в этом явлении противопо-
ложных начал. Иначе мы рискуем, поставив важ-
ные вопросы, не получить на них исчерпывающих 
ответов (разумеется, исчерпывающих на конкрет-
ный период времени, а не в абсолюте). И эффект 
(а вместе с этим знаковый характер) монографии в 
том, что каждый полученный ответ на вопрос рож-

дает новые вопросы по экспоненте: насколько за-
вершенным (завершаемым, окончательным) про-
цессом является изоляция? каковы точки ее исхо-
да? перерастает ли изоляция в процесс размыкания 
границ? возможна ли качественная трансформа-
ция изоляции: способна ли она являться выходом к 
открытости? что является способом ее преодоления 
и нуждается ли художник в этом процессе? воз-
можно ли сочетание изоляции и открытости в пре-
делах определенной парадигмы (социальной, куль-
турной, творческой)? Наконец, кто и что иницииру-
ет как изоляцию, так и отказ от нее, ее отмену? что 
является пусковым механизмом этого процесса?  

Все эти вопросы закономерны, принципиаль-
ны и одинаково важны, потому что они не проти-
воречат, а, напротив, соответствуют исторической, 
социальной, культурной логике. Именно поэтому 
книга не заканчивается в момент ее чтения: погру-
зившись в явление, перелистнув последнюю стра-
ницу, ты не самоизолируешься в пределах реали-
зованного научного исследования, а, по существу, 
открываешь его «второй том», мысленно продол-
жая монографию, внутри которой уже заложен 
механизм цикличности.  

Может быть, в этом и заключается ответ на 
вопрос об отсутствии в книге «Заключения», кото-
рый остается после прочтения: несмотря на поли-
фоничность понятия и способов его творческой 
репрезентации, читателю хочется получить «об-
щий знаменатель» осмысляемого понятия. Навер-
ное, он все-таки возможен хотя бы как констата-
ция завершения определенного этапа осмысления. 
Однако вторгаться в авторский замысел не пред-
ставляется возможным, да и вполне очевидно, что 
в рамках одного издания невозможно детально 
рассмотреть все проявления столь очевидного и 
вместе с тем сложного явления, как изоляция. 
Скорее, авторскому коллективу удалось предста-
вить некую точку отсчета: несмотря на общую це-
лостность и завершенность, концептуальное един-
ство, монография предполагает возможность про-
должения начатого научного разговора, развития 
полемики, осмысления и введения в научный обо-
рот новых феноменов, связанных с диалектиче-
ским осмыслением категории изоляции и много-
плановости ее ракурсов, явленных в литературном 
творчестве. 
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