








отзыв 
об автореферате диссертации Панкратовой Елены Владимировны «Литературная 
стратегия самиздатского журнала «Часы»: концепция независимой литературы», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 - русская литература 

В последние десятилетия наблюдается явное усиление интереса 
литературоведческой науки к социокультурным практикам, мировоззренческим 
установкам и художественному своеобразию неофициальной литературы в СССР в 1950-
е-1980-е годы. Предпринимаются попытки определения места неподцензурной 
словесности в истории литературного процесса второй половины XX века, выявления ее 
связей с предшествующими традициями и степени влияния на творчество современных 
авторов, научного описания поэтики более или менее значительных представителей 
самиздатской «второй культуры». Работы таких исследователей, как С.А. Савицкий, 
А.А. Житенев, О.В. Заславская, Д. Давыдов, М. Янич, Э. Лиго, Т. Эпстейн, М. Саббатини, 
показывают, что неподцензурная поэзия и проза советской эпохи представляет собой 
конгломерат различных идеологических и эстетических стратегий, направленных не 
только и не столько на противостояние официальной доктрине (прежде всего - концепции 
социалистического реализма), сколько на поиск и выработку новых художественных форм 
и актуализацию индивидуально-авторского мировидения в поэтике, освобождаемой от 
давления утверждаемых в качестве единственно верных представлений о сущности 
человека, общества и мироздания в целом. При этом в осмыслении историко-
литературных и поэтологических аспектов неофициальной словесности все еще остается 
немало лакун, заполнение которых требует детального изучения различных 
художественных феноменов самиздатовской социокультурной практики. 

Одним из таких практически не изученных явлений неподцензурной литературы 
является самиздатский журнал «Часы», издававшийся в Ленинграде в 1970-е—1989-е годы. 
Необходимость выяснения роли и значения данного машинописного издания в общей 
логике развития независимого литературного процесса в СССР второй половины XX 
столетия и определения тех творческих стратегий, которые концептуализировались в 
«Часах», обусловливает безусловную актуальность исследования Е.В. Панкратовой. 

Целью предлагаемой диссертации является реконструкция концепции независимой 
литературы как издательской стратегии журнала «Часы» посредством уяснения идейной и 
эстетической сущности литературно-художественной практики писателей 
публиковавшихся на страницах данного издания. Опираясь на существующие 
исследования истории и поэтики самиздата, Е.В. Панкратова использует историко-
литературный и сравнительно-типологический подходы к изучению литературных 
явлений. Особенно интересным в методологическом плане видится обращение автора 
работы к методике анализа литературного поля П. Бурдье, позволяющей 
реконструировать литературную стратегию «Часов» посредством восстановления их 
контекстуальных связей с официальной и неофициальной культурами как 
конкурирующими явлениями единого поля литературы. 

Исследование характеризуется четкой структурированностью и логичностью 
изложения материала. В трех главах диссертации последовательно рассматриваются: 
специфика «неофициального культурного движения» как особой формы творческого 
объединения независимых ленинградских литераторов в 1970-е—1980-е годы; 
идеологические и эстетические установки журнала «Часы», явленные рядом издательских 
принципов, разработанных его главным редактором Б.И. Ивановым и его 
единомышленников; специфика магистрального конфликта «герой - коллективный 
антагонист», реализуемого в сюжетостроении прозаических произведений, которые 
публиковались в «Часах», и определявшего мировоззренческую концепцию издания. 
Такая логика диссертационной работы позволяет ее автору обосновать принципиальное 
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значение рассматриваемого журнала в развитии самиздатовской литературной практики в 
качестве генератора и проводника идеологии неофициальной культуры. 

Рассматривая сущностные параметры литературно-издательской стратегии 
журнала «Часы» и его главного идеолога Б.И. Иванова, Е.В. Панкратова доказывает, что 
концепция издания обнаруживает явное онтологическое основание, так как культура в нем 
утверждается в качестве главной ценности личностного и общественного 
самоопределения человека. При этом именно свободное искусство, представленное в 
практике самиздата и концептуально отделяемое от советской идеологической парадигмы, 
мыслится единственным подлинным носителем культурного самосознания и залогом 
грядущего создания гражданского общества, построенного на демократических основах. В 
этом отношении особенно важным представляется выявленное автором диссертации 
интенциональное сходство литературной позиции «Часов» с советской эстетической 
доктриной. При всей разности понимания этими оппонентами сущности творчества, 
искусства и общественного идеала, концепция журнала совпадает с теорией 
социалистического реализма в утверждении внеэстетических задач словесности: 
искусство предстает не самоценным явлением, а условием духовного роста личности. 
Такое утилитарное видение задач литературы сопрягается в концепции «Часов» с 
родственной эстетике соцреализма «теории отражения»: по мысли Б. Иванова, 
литературное творчество призвано отражать действительность, только если официальный 
советский подход критерием «отраженности» считает воспроизведение исторических 
законов развития социума, то в самиздатской парадигме ценностный статус получает 
уникальное запечатление реальности писателем, вскрывающее его причастность к 
духовному измерению миропорядка. Подобные сходства и различия литературных 
стратегий журнала «Часы» и официальной литературы, рассмотренные Е.В. Панкратовой, 
показывают, что противостояние независимой словесности и соцреализма в 1970-е—1980-е 
годы не только связано с проблемой свободы творчества в условиях жестких цензурных 
тисков, но и интегрируется в «историю идей», концептуализируемую русской 
литературой на всех этапах ее исторического развития. 

Особенно значимым для постижения мировоззренческих установок журнала 
«Часы» является предлагаемой автором диссертации анализ конфликтологии 
публиковавшихся на его страницах прозаических произведений. Обращаясь к поэтике 
прозы Б.И. Дышленко, одного из наиболее репрезентативных участников издания и 
самиздатского литературного процесса, Е.В. Панкратова вскрывает сущность 
магистрального конфликта в структуре художественного мира, конструируемого в 
творчестве независимых ленинградских писателей. Основой сюжетного противостояния 
здесь, как показывает аналитическое прочтение произведений Б.И. Дышленко (повестей 
«Антрну», «Мясо», «Виктимология», «Пять углов», «Что говорит профессор» и ряда 
рассказов), оказывается столкновение героя и «коллективного антагониста», то есть 
человека и агрессивной по отношению к нему силы, получающей множественное 
воплощение в качестве властной среды. Этот конфликт призван вскрыть торжество или 
поражение личности, обладающей духовным потенциалом, в обстоятельствах 
взаимодействия с враждебным ей началом, укорененным в ценности коллективного 
социума, и тем самым сюжетно разворачивающий ключевое в концепции «Часов» 
онтологическое противоборство социального (материального) и за-социального 
(духовного) типов человеческого самополагания в бытии. 

Очевидно, что предлагаемая диссертация обладает научной новизной, так как в 
ней впервые концептуально рассмотрено одно из наиболее значительных периодических 
изданий неофициальной литературы советского времени - самиздатский литературно-
общественный журнал «Часы» в аспекте издательской стратегии и идейно-эстетической 
концептуализации независимого творчества. 

Теоретическая значимость работы определяется представленным в ней 
уточнением специфики развития неофициального литературного процесса в позднем 
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СССР и убедительной реконструкцией ведущего самиздатского журнала в контексте 
эпохи и в аспекте ценностно-смысловой парадигмы отечественной литературы второй 
половины XX века. Практическая значимость диссертации связана с возможностью 
использования предложенного подхода к изучению других независимых периодических 
изданий этого времени и с применением полученных результатов в построении учебных 
курсов по истории русской советской литературы и в процессе создания комментариев к 
произведениям писателей, публиковавшихся в журнале «Часы». 

Итак, изложенное в автореферате показывает, что данная диссертация является 
самостоятельным актуальным исследованием, обладает несомненной научной новизной, 
теоретической и практической значимостью и представляет собой значительный вклад в 
изучение мировоззренческих концепций и эстетических стратегий неофициальной 
литературы 1970-х- 1980-х годов. 

Диссертационное исследование Панкратовой Елены Владимировны полностью 
соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а его автор заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 
- русская литература. 

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы 
ФГБОУ ВО «Российский государственный Л 
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