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О- 779581 
Общая характеристика диссертации 

Функционирование мифа в настоящее время связывается обыч

но с научными тсория:-.ш. философско-идео.1огическими доктринами 
либо с художественным творчеством, т. е . с тремя основны:-.ш облас

тя:-.1и. по,1учившими самостояте;1ьнос развитие после распада :\tифо

_1огичсского синкретизма. Роль мифа в генезисе литературы стала 

пред:\1етом исследования преимущественно в литературоведении ХХ 

в. в связи с процессом рс:-.шфологизации западной ку,1ьтуры начала 

века. Несмотря на широкий кр~т мнений по этому вопросу. бо ,1ьшин

ство современных исследователей признают влияние мифо.1огическо

го восприятия на зарождение и развитие литературы. 

Начиная с :\Юмента утраты че.rювеком непосредственной веры в 

события. изложенные в мифе. мифологические образы и сюжеты по

лучают эстетическое значение. На данном этапе заканчивает своё су

ществование архаический миф. являющийся продуктом бессозна

тельного творчества.. и возникает некое новое образование. вк.1ю

чающее в себя уже любые формы ассимиляции литературы и мифа -
сознате,1ьные и бессознатс.1ьные . 

В .1итерат)'ре XIX-XX вв . не только повсеместно испо.1ьзуются с 

различными художественными и философскими целями древние :-.1и

фы (Т. Манн, А. Камю, ЖЛ. Сартр). но и предпринимаются попытки 

создания произведений. структурно и по содержанию на них ориен

тированных (Г. Ме.1вил,1. Т.С. Э.1иот, Дж. Джойс). 

Миф занимает важное место в творчестве современного не:-.1ец

кого писатс.1я Франца Фюмана (Franz Hihшann. 1922-1984). Согласно 
точке зрения как немецкоязычного. так и отечественного литературо

ведения. именно осмысление литерат)'рного наследия прошлого 

можно считать поворотным моментом в становлении Ф. Фюмана как 

писате,1я . 

Интерес Ф. Фюмана к древним образцам литсрат)'рного искус

ства вызван двумя основными причинами. Во-первых, это специфика 

исторического момента. когда в современной писателю Германии 
стало нор:\юЙ «адаптировать» веков~ю "1удрость к сию:-.шн)'тным 

идеологическим нуждам. искажая её при этом до неузнаваемости . У 

Ф . Фюмана возникает естественная потребность «расчистить>> оск

вернённый духовный потенциал древности. Во-вторых. писатс.1ь 

стремится нс просто всрН)ть и сохранить этот потенциал д,1я потом

ков. он хочет заставить его в по.1ной мере «работать» на благо на-
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стоящего и будущего. Ф. Фюман признаёт способность традиционно

го !'.fатериа.:Iа оказывать существенное влияние на современность бла

годаря его непосредственной взаимосвязи с реальностью. 

Одна из ведущих позиций в признании несомненного богатства 
и разнообразия наследия прош.1ого отводкrся Ф. Фю!'.fаНО:\1 мифу. 

Нес.тучайно сущности и своеобразию мифа, категории «мифическо

го» посвящены две его работы, значение которых трудно переоценить 

в п.1ане осмыс.1ения и систе:'tiатизации собственного опыта, общест

венной практики и роли литературы в современном обществе: «Два

дцать два дня или половина жизни» ( 1973) - дневник путешествия в 
Венгрию и теоретический док.1ад «Мифический э.1емент в ,1итерату

ре» (1974 ). Теоретические по.1ожения и выводы этих работ служили 
мировоззренческой базой при написании Ф. Фюманом художествен

ных произведений, прямо или косвенно использующих материал 

древних !'.fифов. 

Проб.1ема подобного испо.1ьзования мифа и формирования 
«вторичных продуктов творчества» известна в литературоведении. 

Особую трудность представляет выбор терминов д.1я обозначения 

возникающей как результат «искусственной ~шфологии» и диффе
ренциации раз.1ичных форм проявления мифологического начала в 

.1итсрат)рном произведении. Это связано с тем, что реконструиро

ванное мифосознание, в отличие от бсссознатс.,ьной природы мифа, 
носит рефлексивный характер. Отечественная .1итературоведчсская 
наука пред.1агаст такие термины, как «мифоцентрическое произведе

ние», «мифогенная литература», «неомифо.1огическая литература», 
«мифо.1огизм», «мифотворчество». «вторичная мифологизация», 
«~шфореставрация», «вторичная семиотизация» и др. 

Таким образом. мы можем говорить о неослабевающем интересе 

современной фи.'Iологической науки к проблеме мифовосприятия и 

функционирования мифа в современной .1итературе, что и опредс.uет 
актуальность нашего исс.1едования. содержащего дета.1ьный ана.1из 

теоретических и художественных произведений Ф . Фюмана. Пред

принятый нами ана.'Iиз позво.1яет расширить представление о харак

тере и специфике воздействия .1итературы на че.1овеческое сознание 
и выяснить. какую ро.1ь в этом процессе отводит мифу Ф. Фюман. 

В предс.,ах данного диссертационного исследования для обо

значения творческого освоения материала древних мифов .1итерату

рой мы будем использовать термин «мифо,1огизм». Во-первых, он 

имеет тснден е всех форм прояв,1ения мифо-
НАУЧНАЯ БИБЛИОIЕКА 
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КАЗАНСКОrо го~ УНИ~Е~СШf А 



логического начала в литературе. включая как первичную апе.1.1яцию 

художественного произведения к \шфу. так и вторичную. когда про

исходит трансформация са"1их художественных текстов, выступаю

щих по отношению к исходной \шфо.1огии уже как «вторая рса1ь

ность» . Во-вторых, данный термин нс отличается ни ~аконаправлсн

ной жанровой ориентацией, подразумевающей опрсделённую жёст

кую структуру предпо.1агаемого произведения, ни предпочтением 

трансформации древнего мифа в ущерб новым авторским мифо.1оги

чсским системам. Кроме того, в рамках мифо.1огизма мы можем го

ворить как о произведениях. представляющих собой собственно миф, 

так и о тех случаях, когда мифологические сюжеты, образы и т.п . 

лишь используются, «Вплетаются» в опрсдслённых целях в ткань са

мостоятельного произведения. 

Структуру нашего исследования произведений Ф. Фюмана бу
дет определять классификация типов художественного мифологизма, 

привсдённая в статье «Мифы» в «Литератvрном энцик:1опсдичсском 
1 • 

словаре» и позволяющая произвести дифференциацию основных 

форм проявления мифо.1огического начала в литсрачрных произве

дениях. 

Как можно заметить по биб.1иоrрафии автора. среди интере
сующих его мифов преобладаюг древнегреческие, что предопрсдсли

.10 тему. объект и предмет нашей работы. Мы ограничиваемся рас
см:отрснием лишь случаев обращения писатс.lя к древнегреческим 

\шфам. поско.1ьку опыт использования древнего нас,1сдия Ф. Фюма

ном дово.lьно широк и разнообразен. 

Объект исследования состав.lяют прозаические произведения 
Ф. Фюмана, созданные на основе материала древнегреческих мифов, 
это повесть «Эдип-царь» (Kбnig Odipus. Berlin. 1966), роман «Проме
тей. Битва титанов» (Prometheus. Ше Titanenschlacht. Berlin. 1974); 
кроме того. к исс.1едованию прив.lскаются фи.lософское произведе

ние. дневник путешествия в Венгрию «Двадцать два дня или по.1ови

на жизни» и теоретическая работа - доклад перед студснта'ш Бср

.1инского университета им:ени Гумбольдта «Мифический элсм:снт в 

.1итературе » ( 197 4 ). 
Предметом исс.1едования яв.~яются различные формы проявле

ния и функционирования мифа в анализируемых произведениях Ф. 

Фюмана. 

1 Jlиn:ра1урный ·>нциююнсди'lеский словарь / flo:1 общ. ред . B.:\f. Кожt:вникова. П . Л . Нико 
лаева. - :--1 .. 1987. - С. 22~. 



Выбор материала исследования обусловлен несколькими факто

ра.,ш: 

1. В творчестве Ф. Фюмана нам уда.1ось выдепить две различные 
фор\iЫ проявления мифо,1огичсского нача.1а. соответствующие двум 
типам художественного мифолоппма - введение отдель11ых миФологи

чес1..-1JХ лютивов и nepco11aж·eii в ткань реашстического повествования 

пт1 обоющении коикретно-историчесюа образов универсальны.ми 

смысла.\ш и аиалогzшни. демонстрацией чего является повесть <<Эдип

царь»; рекоиструющя древних мифологичесюа сюжетов, интерпре

тированных с долей вольного осовре.ненивания (выделено на.'ш - С.О. ), 

котор)'Ю мы можем наблюдать в романс «Прометей. Битва тиганов». 

2. Особая значимость и исключитс.1ьность выбранных нами произ
ведений с точки зрения отечественных и зарубежных исследователей 

в творчестве Ф. Фюмана. 

3. На примере повести «Эдип-царь» и романа «Прометей. Битва 
титанов>> ОС)'ществ,1Ястся реализация основных тем творчества Ф. 

Фюмана. 
4. Повесть «Эдип-царь» и роман «Прометей. Битва титанов» с.1у

жат убсдитс:1ьной демонстрацией ведущих тенденций в рецепции ан
тичного наследия. характерного для литературы Германии. 

Научная новизна настоящей работы заключается в с.1ед)'ющем: 

во-первых. творчество Ф. Фюмана впервые в отечественном ли

тературоведении рассматривается сквозь призму его эстетико

фидософских взглядов на природу мифа. нашедших отражение в тео
ретических трудах и эсссистике писателя; 

во-вторых, впервые особый акцент де,1астся на соотношение 
традиции и новаторства в интерпретации мифа Ф. Фюманом; 

в-третьих. для анализа прив.1ечена ма.1оисследованная в отече

ственном .1итературоведснии теоретическая работа Ф. Фюмана (док

,1ад «Мифический элемент в литературе», 1974). 
В связи с вышсиз,1оженным, целью нашего исс.1едования стано

вится выяснение причин обращения данного автора к древне,1у на
следию и особенностей восприятия и интерпретации мифологическо

го материа.1а в творчестве Ф. Фюмана. 

Исходя из сформулированной на.'1и це.1и работы. мы выделяем 
следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание таких основопо.1агающих для дан

ного исс.'Iедования понятий, как «миф», «мифическое», «модель». 

в .1итсратуроведении и в понимании Ф. Фюмана. 
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2. Охарактеризовать раз;шчные тиnы художественного мифологиз
ма. ю1еющис место в произведениях исследуемого автора. 

3. Выявить возможные точки соприкосновения мифа и реальности в 
отдельных произведениях Ф . Фюмана. 

4. Раскрыть своеобразие исnо.1ьзования Ф. Фюманом мифо.1огиче

скоrо материала в свете его следования мифологической традиции 
и новаторства. 

Проб,1ема и це.1ь опреде.1яют методологические принципы дан
ной работы, в основе которых лежит многоаспектный подход, обу

с.1овивший использование нескольких аналитических методов : 

1) биографический (<<rрактуст литературное проювсденис в све
те биографии его автора» ) - данный ~1стод позволяет на.1\1 рас

смотреть творчество Ф. Фюмана как отражение и реф.1сксию 
его субъективного жизненного опыта; 

2) сравнительно-исторический (в центре - «рассмотрение сход

ства и различия в .1итературных явлениях на основе прямых 

контактов») - данный метод позво.~яст исследовать своеобра

зие функционирования соответствующих :\шфов (миф о царе 

Эдипе. миф о Прометее) в произведениях Ф. Фюмана путём 
сопоставления этих произведений с традиционными истори

ческими и национа.1ьными образцами; 

3) историко-генетический (в цcmvc - «обнаружение источников 

литературных явлений»2) - данный метод даёт ВОЗ:\ЮЖНОСТЬ 
выявить источники и причины мифо,1огизма творчества 

Ф. Фюмана. 

Теоретической основой нашего исследования пос.чжили рабо

ты отечественных и зарубежных литературоведов. фи.1ософов. мифо

логов, посвящённые общим вопросам теории литературы и мифо.10-
гии : И. Я. Бахофсна. М.М. Бахтина. Р. Всймана. А.Н. Веселовского. 
Я.Э. Голосовкера. А.В. Гулыги. К. Керсньи. А.Ф. Лосева. Е.М . Мс.1с
тинскоrо, А .М . Пятигорского. И.В. Силантьева. Н.Д. Та.'1арчснко. 
А.А . Та.'Хо-Годи. С.А. Токарева. Б. В. То:\1ашсвского, К. Три.1ьзе. 

К. Трэrера. О. М. Фрейдснберг. К. Хюбнера, К.Г. Юнга. и др. К исс.1с

дованию также прив.1екаются работы отечественных и зарубежных 
.1итературоведов. посвященные истории немецкой .1итерачры 

ХХ века: Л.Г. Андреева, П. Вайсброта, А.А. Гутнина. А . Дмитриева. 

Г. Коха, В. Мmтенцвая. В . С. Муравьёва и др. 

1 Зд.:сь и выше см. : Луков В.Л. История лит<.-ратуры : Заруб~ная литература от истоков 110 

наших дн.:й . - :Vt .• 2003. - С. 6-7. 
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Практическая значимость диссертационного исследования за

к;1ючастся в том, что материалы работы могут быть использованы в 

учебных курсах по истории зар)бежной литературы ХХ века; по ис

тории немецкой литературы; для разработки спецкурсов и спецсеми

наров по мифологии. 

Апробация: диссертация обсуждалась на заседании кафедры 

культ)рологии и зарубежной литературы МаГУ. По теме диссертации 

бы.1и прочитаны доюады на международной научной конференции 

"Пуришсвскис чтения" (Москва 2006. 2009). на внуrривузовской на
учной конференции преподаватс.1сй МаГУ (Магнитогорск 2005). Ос
новные положения работы изложены в 8 публикациях. 

Це.1ь и задачи диссертации определяют сё струюуру и объём. 
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и биб,1иографичс

ского списка, включающего 192 наименования. Общий объём диссер
тации составляет 198 страниц. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ф. Фюман уrверждаст. что природа мифа двойственна и подра
зумевает противоречивое сосуществование статичной и дина

мичной его состав.1яющих. фигурирующее в качестве источни

ка потенциального развития мифа. С одной стороны, миф со

держит в себе так называе:-.1ую «константу» - ядро. насыщенное 

устойчивыми «моделями опыта человечества». С др)той сторо
ны. как д.нщийся. бесконечный процесс станов.1сния, миф жи

вёт и сохраняет свою непреходящую ценность благодаря тем 

изменениям. которым он постоянно подвергается. 

2. «Мифическое» в своих моделях. которые происходят главным 
образом от архетипических образцов. от «праформ» че,1овечс

ского поведения. есть подобие и.1и ал,1егория с.1ияния всего. что 

есть снаружи и внутри че.'ювека. т.е. социа.1ьно-исторической и 

психической состав.1яющих его личности. 

3. Человеческий опыт. накоп.1енный и зафиксированный мифом в 
модс.~ях, характеризуется непреходящей актуа..1ьностью. так как 

даёт возможность ОС)ществить сравнение с общюш моделями 

чс.1овсчсского опыта. Сравнение своего индивидуального опыта 

с чужим индивидуа.1ьным опытом и последующая объектива

ция опыта в общей модели - это важнейший :-.юмент становле

ния человеческого сознания, заключающегося одновременно в 

стремлении сформировать своё собственное «Я» как иск,1ючи-



тс.1ьно общественного существа и попытке отойти от своей ес

тественной. природной сущности. 

4. Мифо.1огичсскос начало прояв.1ястся в творчестве Ф. Фюмана в 
форме реконструкции мифо.1огичсски:х сюжетов (роман «Про

метей. Битва титанов») .1ибо п~тё'1 введения мифо.1огически:х 

мотивов и персонажей в са,юстоятсльное произведение (по

весть «Эдип-царь»). 

5. Очевидной целью введения мифологического мотива трагиче
ской ошибки и вины по неведению в сюжетную линию повести 

«Эдип-царь» яв.1Яется углубление С'1ыс.1а произведения и при

дание ему универса..1ьного :характера. Миф фигурирует здесь нс 

как содержание и.1и самоцель. а в качестве медиу"fа. :художест

венно обрабатываемого авторо~1 и отражающего рса..1ьность. т.е. 

процессы. происходившие в обществе Гер~1ании периода вто

рой мировой войны. 

6. Реконструкция мифо;югически:х сюжетов в романе <Jlро~1стей. 

Битва титанов» демонстрирует процесс перерождения устояв

шихся «моделей» под влиянием изменившихся условий дейст

вительности. поэтому интерпретация мифа о Прометее нахо

дится в очевидном противоречии с его традиционным воспри

ятием. 

Основное содержание работы 
Во введении предпринят краткий обзор истории вопроса. кото

рый позволил обосновать акrуа..1ьность постав.1енной научной про

б.1емы. опреде.1ить научную новизну. установить це,1ь исследования 

и задачи. обозначить теорстико-методо,1огическую базу. охарактери

зовать методы исследования, практическую значимость. принцип от

бора материа.1а. положения. выносимые на защиту. 
В первой главе «Концепция мифа Ф. Фюмана: традиции и но

ваторство» прос.1еживается. с одной стороны. взаимосвязь мифовос

приятия Ф. Фюмана с традиционным пониманием мифа с позиции 

современной науки в целом и немецкой мифологической шко:юй в 

частности; с друтой - выявляется специфика взглядов Ф . Фюмана на 

природу мифа и его значение для .1итсратуры . 

Первый параграф «Миф и современность» посвящён проблеме 
мифа и мифо,1огии в контексте современности и истории. Мы обра
щаемся к традиции восприятия мифа с позиции современной науки в 



целом и кратко характеризуем достижения немецкой мифологиче

ской школы, влияние которой нс мог не испытать Ф. Фюман . 
На сегодняшний момент не С}ществует ни одного настолько 

универсального и устойчивого определения мифа. чтобы оно не вы
зывало разног,1асий среди многочисленных его исс.1сдовате.1сй. Об
ращаясь к справочным изданиям и имена\1 известных учёных

мифологов (А.Ф. Лосев, Е.М. Мс.1етинский. О . М. Фрсйдснберг. 

К.Г. Юнг и др.). занимающихся проблемами мифов, мы обнаружива
ем целый ряд разнохарактерных, .1ибо противоречивых определений. 

Поско,1ьку современность и актуальность мифа базируются. прежде 

всего. на его взаимоотношениях с реальностью, при расс!'vtотрении 

теории мифа мы обращаем особое внимание на данный аспект в рас

суждениях учёных. В Германии интерес к мифу пробуждается в пе
риод романтизма. В данный период истории происходит самоопреде

ление наций. что побуждает мыслителей обраппься к прош.1ому в 

надежде найти там ответы на современные вопросы. Миф д,1я роман
тиков - художественный идеал, несущий в себе откровение. понима

ние которого всдёт к пониманию истории; мифо.1огия с1шволична. 

что означает бесконечную потенциальную возможность интерпрета

торства, нс скованного однозначностью. 

Рассмотрев результаты отечественных и зарубежных исследова
ний в области мифа. мы приходим к следующим выводам, которые 

выражают наше отношение к природе :-.шфа: 

• рассмотрение мифа в к.'Iассических традициях. подразумевающих 
раЮiие формы мифа, о.1ицетворяемые с наивностью и ненаучно

стью восприятия окружающего мира древним че.1овеком, обнару
живает ограниченность данного подхода, так как при этом упуска

ется из виду фи.1ософскос диалектическое понимание мифа: подоб
ные определения непродуктивны для полноценного аналша и по

нимания "1ифа; 

• мифо.1огичсскому мыш.'Iению присуща познавательная направлен
ность в свете признания его диахронического и синхронического 

аспектов, имеющая це,1ью разрешение опрсделённых противоречий 

рса.1ьности: 

• нсотьсм.1смой чертой мифа мы признаё:-.1 историзм. учитывая тот 

факт. что в связи с его особой символической формой мифический 

план повествования. безусловно. шире фиксированных пространст

венно-временных и смысловых границ отдельного исторического 

события; 
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• миф насыщен психологизмом, он отражает <<.душевную жизнь» че
ловека. из г.1убин которой в миф подню.-~аются. становясь мифоло

гическими, образы. идеи, 1\Ютивы. сюжеты и модели поведения; 

• фрагментарно миф прис:тствует в различных ку.~ьтурах и истори
ческих эпохах в виде шаблонных универсальных структур. являю

щихся стержнем, на который нанизываются новые обо.1очки или 

факты конкретно-исторического содержания (это сближает нашу 

позицию с теорией архетипов К.Г. Юнга); 

• миф и религия имеют точки соприкосновения (в отношении объяс
нения обряда, ритуала; как духовная основа жизни. источник «свя

щенного» начала). однако их отождествление недопустимо. поня

тие мифа шире религиозной функции мифологии; 

• миф - не фантастика. способная лишь к выдумке. а продукт дея
тельной, познающей силы воображения . Воображение моделирует 

особые миры. не идентичные действительности, а де.1ающие явным 
и характерным скрытую сущность предметов и явлений, что обри

совывает перед нами реальность П)тём создания образов, идей на

стоящего и будущего; 

• в с.1учаях подмены воображения фантазией в ряду яв:1сний совре
менности имеет место понятие мифа как выдумки. и.1люзии, от

крывающее поле д.~я демагогии (почва д.1Я формирования идео.10-

гических мифов). фанатизма (часто проявляющаяся черта массовой 

культуры), господства низших инстинктов. 

Из.1оженная точка зрения на миф. сформированная на основе 

знания традиции в постановке данной проблемы. позво.~яет перейти к 

специфике мифовосприятия Ф. Фюмана. Соответственно, централь

ным пунктом второго и третьего параграфов является разрабатывае
мая Ф. Фюманом в течение многих .1ет и рса..1изуемая им в це.1ом ря

де художественных произведений концепция мифа, в которой миф 

выст:nаст как яв.1ение. позво.1яющее заявить о разработке целой эс

тетической програ.,н-~ы. По ходу рассуждений о природе мифа. 

Ф . Фюман приходит к убеждению . что природа мифа двояка. 

Во втором параграфе «Миф как процесс» представлена точка 

зрения Ф. Фюмана. согласно которой миф - это процесс. т.е. действие 

происходящее, реальное. в его развитии. Здесь же исследуется аргу

ментация приведённого утверждения, содержащаяся в дневнике пу

тешествия по Венгрии «Двадцать два дня или половина жизни» 

( 1973) и докладе перед студентами Бср.1инского университета имени 
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Гумбольдта «Мифический элемент в литературе» ( 1974), а также 
проб.1ема ОС)'ществ.1ения Ф. Фюманом заяв.1енного им ориентира в 

художественном творчестве. 

Ядром рассуждений, касающихся этой проб.1ематики, становит

ся противопоставление сказки и мифа. Сказки - это нечто раз и на

всегда сложившееся, статичное, существующее вне и независимо от 

каких-.1ибо из~1енений. Из поко.1ения в поко.1ение они переходят 

фактически в первозданной архаичной форме. Миф. напротив. живёт 

в дина'1ике; каждое новое толкование возвращает его к жизни, каж

дый раз он бросает свет на всё новые и новые грани реа.1ьности. Ми

фы, согласно Ф. Фюману, д,1ящиеся «процессы», сказки же, напротив, 

«резу.1ьтаты>>. 

В качестве аргу:-.1снтов «процессуального>> характера мифа фи

гурируют категория противоречия и факт ОТС)ТСТВИЯ первоначальной 

формы какого-либо мифа и его образов. Миф, по мнению писателя, 

передаёт противоречие; при этом общеизвестно, что именно противо

речие является движущей си,1ой и причиной всякого развития и.1и 

потенциальных изменений, суть которых - динамика, процесс. При

знание за мифом процесса теоретически может прсдпо.1агать наличие 

опредслённой исходной точки. «нулевой позиции» от которой и берёт 

своё начало сам процесс изменений. Однако Ф. Фюман )Тверждает. 

что опреде.1ить точное время и место возникновения мифа или его 

обобщённых образов вряд ли представляется возможным. Это сбли

жает его точку зрения с позицией таких мыслителей, как И.В. Гётс. 

И.Г. Гердер, К. Кереньи. Можно лишь собрать воедино совпадающие 

э.1емснты раз,1ичных источников, представ.1яющих в своей массе 

бесформенное собрание опрсделённых образов. определённых дейст

вий и атрибуrов, к.аубок, допускающий абсо.1ютно противоположные 

то,1кования, которые приобретут свою художественную ценность 

то.1ько в резу.1ьтатс конкретной авторской обработки. 

Таким образом, миф живёт и сохраняет свою непрсходящ)Ю 

ценность благодаря его гибкости и динамике, т.е. тем из:-.1енениям. 

которым он постоянно подвергается. Интегрированные в современ

ность в новой практической и духовной взаимосвязи как наследие и 

идейное сокровище. мифы уже более не идентичны своему первона

ча.lЪному значению и функции. 

Подчёркивая тот факт. что миф несёт в себе противоречие, 

Ф. Фюман подразумевает под эти:-.1 и противоречивость природы са-
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мого мифа. С одной стороны, миф для него - изменчивый процесс: с 

другой - Фюман говорит о существовании постоянной и устойчивой 

составляющей мифа. Д,1я её обозначения он испо.1ьзует термин «МО

де.1ь». В третьем параграфе «Миф как моде.1ь» рассматриваются ха

рактер и особенности аргу~tентации Ф. Фюмана относитс.1ьно осно

ваний С)'ществования. содержания и функционирования упомянутых 

~юде.1ей в мифах. 

Теоретическое ядро фюмановской концепции мифа как модели 

состав."IЯет )'Тверждение В.И. Ленина о первичности си.1логизмов по 

отношению к человеческой практике : <Jlрактическая деяте.1ьность 

человека мил,1иарды раз должна бы.1а приводить сознание человека к 

повторению различных лог3ических фигур. дабы эти фиг)'ры мог.1и получить значение аксиом» . Обоснованность существования .1огиче
ских фигур как познавательно-теоретических закономерностей, их 

наглядное выражение в основных экзистенциальных ситуациях че.10-

вска приводит Ф. Фюмана к следующим выводам :« Это были следы 

опыта многих тысячелетий ... это бы.1 концентрат опыта их предков. 
с которым ста.1киваются праправнуки при развитии ,1огических кате

горий. и всё наше мыш.1ение проистекает по таки~~ же. сформирован-
4 Е ным с давних пор следам . . . » . с.1и предпринять краткий обзор эс-

ссистики и прозаических произведений Ф. Фюмана. можно заметить. 

как чётко вырисовывается концепция .1итературы. сущность которой 

однозначно заключается в разработке тех са.\.fых «следов» и.1и моде

.1ей. что пронизывают всю историю человечества. В этом с~tыс.1е 
Ф . Фюман говорит о «моделеобразующем характере» .1итературы5 , её 
функции придавать наглядность древним образца.\.f ( «с.1едам»), в чём 

и заключается её «мифический элемент», её мифическое качество. 

Содержание, передаваемое читателю посредством «моделей», 

Ф. Фюман определяет с.1едующим образом: мифы - это устойчивые 

«модели опыта человечества», которые происходят главным образо~1 

от архетипических образцов (данные воззрения Ф. Фюмана имеют 

-' Ленин В.И. Конспект книги Гегеля «Наука ;1ОГИКИ» 11 Jlени11 . Jlomюe собрание сочинений. 
т. 29. и1данис шпос. - \.lосква . 1973. - С . 172. 
4 l.:Uhшann !'. Das шythischc F.kшent in der L,itcratur. Vonrag // fiihшann Е Erfahrungcn und 
Wideг.;pruchc . Versuche ii~r Lilcratur. - Rostock. 1975. - S. 181 . 13 даJ1ьнейшсм в рабtп.: uита1ы 

из указанного оригинала рабо1ы Ф. Фюмана nривод.ятся 1ю · 1то ~1у ицанию в на111е~1 переводе 

с указа11ием номера страницы в тексте. 
5 Fi.lhmanл F. Ernst Thoodor Amadeus Hoffmann. Rooe in der Akademie dcr Kiinste der DDR // 
l'iihmann Е Fraulcin Vcronika Paulmann aus d<~r Pimaer Vorstadt oda r:twa~ iibcr das 
Schauertidlc bci Е. Т.А. Hoffmaлn. - Rostock. 1979. - S. 9. 
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отношение к достижения~1 К.Г. Юнга и его учению об архетипах). от 

«праформ» человеческого поведения. Искусство и миф в частности 

всегда актуальны и играют значительную роль в повседневной жизни 

пото~1у, что дают возможность осуществить сравнение, т.е. объекти

вацию субъективного опыта: «Миф позво.~.яет сравнивать свой инди

видуальный опыт [ ... ] с общюш моделями че.1овеческого опыта)> 
(С. 163). Соизмерение .1ичного опыта с устоявшимися на протяжении 
многих веков моделями делает возможным процесс познания «др)тО

го)) и себя самого. и, таким образом, перемещает этот опыт из инди

видуальной сферы в сферу общечеловеческих взаимосвязей. 
Итак, миф содержит в себе так называемую «константу)>, ядро. 

вокруг которого формир)ются всё новые и новые оболочки. Миф как 

явление перестал бы С)ществовать, однажды остановившись в своём 

развитии, каждая новая трактовка вызывает его к жизни. Как следст

вие. многие произведения Ф. Фюмана, использующие мифологиче

ский материал, отличаются .1омкой традиционно устоявшейся С)ЩНО

сти мифа на основе .1ичного опыта писате.1я. Ф. Фюман неоднократно 

подчёркивает тот факт, что миф всегда нёс в себе противоречие. Это 
)Тверждение может служить обоснованием парадоксального сосуще

ствования статичной и динамичной составляющих мифа. 

Вторая глава «Миф и реа..1ьность в повести «Эдип-царь)) 

( 1966): точки соприкосновения )) представляет собой анализ причин. 

це.1и и специфики введения мифо.1огических мотивов и персонажей в 

реалистическую повесть Ф. Фюмана «Эдип-царь)>. 

В первом параграфе «Сюжетное своеобразие повсстю> рассмаr

ривается конфликтная ситуация. по степени трагичности сравнимая с 
древними мифами. а также з.1оупотрсб.~.ение античными традициями 
периода господства фашизма в Германии. Автор использует миф для 

изображения реальности, т.е. процессов, происходивших в умах и 

обществе Германии периода второй мировой войны . 

Мотивы и специфика прояв..1ения античного нас.1едия в Герма

нии середины ХХ в. определяются конкретной исторической ситуа

цией. суrью которой ста.1 переломный, кризисный момент общест

венного развития со свойственной ему потерей стабильных ценност

ных ориентиров. Следствие~1 данного процесса является поиск новых 
выразительных средств, или закономерное обращение к традицион

ным, проверенным века."1и моделям .1итературного творчества, на

пример. к мифам . В произведениях Ф. Фюмана мифы фигурируют нс 
как содержание и.1и самоцель, а в качестве медиумов. художественно 
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обрабатываемых автором и отражающих реальную картину мира и 

че;ювсчества. Творчество данного писателя тесно связано с реа.1ьно

стью. литерспурные образы зачастую об.1адают чертами. пришедши

ми ю личного жизненного опыта Ф. Фюмана. Он изображает типич

ное для его поколения поведение. 

Так, действие в произведениях, имеющих отношение к теме 

войны и фашиз~fа, в том чис.1е в повести «Эдип-царь», как правило , 

развивается в соответствии с чёткой сюжетной схемой, котор)Ю 

можно охарактеризовать с.1ед}ющим образом : 

• на нача.1ьном этапе описывается состояние, в котором пребыва

ют гдавные герои - ос.1сп.1ение их разума и сознания ; 

• по ходу действия мы наблюдаем зарождение первых сомнений 

героев в исторической необходимости конечной победы. их раз
очарование в жизненных целях и идеа.1ах; 

• в итоге. происходит «внугреннее превращение» . очищение - ча

ще всего на фоне поражений и неудач фашистов (в повести 

«Эдип-царь» на фоне «неслыханного происшествия» - убийства 

невинных людей и осознания этого одним из гл . героев - и:'tfест 

место его очищение через самоубийство). 

Относительно последнего этапа стоит отметить, что сформиро
ванные под влиянием фашистской пропаганды представления героев 

о войне и истории нередко оказываются столь г.1убоко укоренивши

мися, что не позво.~яют раскрыться и перерасти в уверенность едва 

зародившемуся сомнению в правильности собственного участия в 

войне (что и происходит с остальными героями повести). 

Мифологическая основа произведения «Эдип-царь» отражает 

противоречие отцовского (старого, отживающего своё) и материнско

го (нового, прогрессивного) миров. их противостояние. пронизываю

щее сам древнегреческий миф о царе Эдипе. Фюман переносит кон

ф.1икт во время второй мировой войны. Повесть «Эдип-царь» сочета

ет в себе. ус.1овно говоря, два мифа : миф фашистский. созданный 

идеологами нацистов (идео.1огический. ,1ожный миф). и древнегрече

ский миф о царе Эдипе (за основу Ф. Фюман бсрёт софокловского 
Эдипа) . Соответственно этому. выделяются и два ведущих мотива 

повести. Первый имеет своей сугью манипулирование общественным 

сознанием со стороны национал-социа.1истской доктрины; второй, 

мифологический мотив, вводится автором в це;1ях )ТЛ}блсния смыс.1а 
проюведсния и придания ему универсального характера. 
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Проб;1ема объективной вины «ПО неведению», её иск}ттлсния, 

персона.1ьной ответственности и осознания происходящего и поступ

ках на фоне военной катастрофы 1944 года становится непосредствен
ной проб.1емой бытия главных rеросв повести. Это произведение - по

пытка обрисовать, насколько ЗЗ.П}талось его поколение духовно. буду

чи ВТЯН)ТЫМ в фашизм и его преСТ}ТТН)Ю по;штику. В повести чётко 
вырисовывается тенденция, показать моральный упадок зла. его «де

героюацию», увековечивая, тем самым, доброе наследие мифа. 

Во втором параграфе «Система персонажей в повести» выявля

ется специфика реа.1истического изображения персонажей повести и 

характер обогащения их образов пуrём введения мифо.1огичсского 

мотива в повествование . 

Под системой персонажей мы пони.\fаем художественно целена

правленн}ю соотнесённость всех «Вед}ЩИХ>> героев и всех так назы

ваемых «второстепенных» действующих лиц в :штературном произ

ведении . Через систему персонажей выражается единое авторское 

представ.1ение о человеке. а также о типа.х человека. 

Конфигурация систе~1ы главных героев выстроена по принципу 

противостояния одного героя (капитана) и пары (двух мо.1одых сол

дат) . Сущность противостояния заключается, во-первых. в степени 

осознанности истинного характера происходящего гсроя~ш и, во

вторых, в отношении к вопросу собственной ответственности за это 

происходящее. Образы неискушённых в вопросах философии и мора
.1и мо.1одых фашистских солдат полны трагического смысла. Перед 

нами встаёт образ нового, современного Эдипа, терзаемого сомне

ниями и отчаяньем, ко.1еблющсгося между наивным восприятием 

права и фанатизмом веры, который объективно должен погибнуть, 

так как в трагическом ослеплении он встал на пути надвигающейся 

эпохи человеческого права, д.~я которой, казалось, и бы.1 сотворён . 

Субъективно честные молодые солдаты, будучи ос.1еплёнными и 

сбиты:\-IИ с то,1ку. подвергаются разоб.1ачению рса.1ьностью. осознаюr 

свою презренность и оказываются сверженными с ил.1юзорной вер

шины в 0~1yr позора. 

Образ капитана. по совместите,1ьству - профессора фи.1ологии . 
. 'lектора фронтовой высшей школы , несомненно, один из са.\iых 
сложных и неоднозначных в повести . Внугренний мир этого че,1овека 

«раздираем» противоречиями . Трагедия капитана заключается в том, 

что он обречён балансировать между духовным служением истине и 
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пресмыкательством перед официальной .1жснаукой. С одной стороны. 
Ф. Фюман опять проводит пара,1.1ель к античному Эдипу. Подобно 

Эдиnу. ставшему жертвой эры патриархата с се жестокостью. капитан 
не в силах оторваться от воинствующей культуры фашизма, в плену 

которой он ВН)треннс остается. С другой стороны. помимо воплоще

ния черт Эдипа. образ капитана чётко вырисовывается как копия со
фок.1овского Тиресия - знающего всё лучше других. Он представляет 
образ !\1ЫСлсй, согласно которо,1у, фашиз\1 возможно парализовать и 
прсодо.1сть с по\ющью одних .1ишь мора..1ьных. духовных средств . 

Данное убс)!Щение доводится автором в повести до абсурда . Софок

.1овский Тиресий показан тоже нс .1ишённым противоречий. но за его 
мо:1чанисм скрывается страх перед пос.1едствиями д.1Я Эдипа и поли

са. Капитан - это «Тиресий, который всё знал и нс отважива..1ся гово

рить из страха перед грядущи!\1, И3 жалкого. трус.1ивого. под.1ого 

страха»6 . Он знал. что его подчинённыс ос.1еплсны. он видел, что во 
г.1аве империи стояли преступники. он видс.'I и ОЩ)Щал приб.'Iижение 

нового времени. В заимствовании античного образа пророка заявляет 

себя поэтическое сведение счёта с педагогикой и древней наукой. ко

торые в годы фашизма не то.'Iько не осознава..1и свои задачи, но и са

ми предали свои гуманистические цели, приспосабливаясь к нуждам 

фашизма. 

Второстепенные действующие .1ица играют в произведении 

вспомогательную роль . Они призваны способствовать раскрытию и 
пониманию характеров и поступков г.1авных героев; таким образом. 

соотношение главных и второстепенных персонажей в повести пред

ставляет собой иерархию, где пос.1еднис фигурируют в качестве «ре
зонирующего фона» героев. 

Ес.1и Ф. Фю!\1ан и поднимает вновь тему мифа о царе Эдиnе, 
«Оживляя» образ П)Тём придания ему современных черт. то он выби
рает нс отвлсчённую и потерявшую актуа..'Iьность в наши дни тему. 

Фашистская идеология принесла много душевных мук людям, вер

нувшимся с этой войны , ёщс долго она осложня.'lа их вхождение в 

мирную жизнь. 

В мифе о царе Эдипе, описанном Софок.'10:-.1. как трагедия и;ыю

зии и ос.'1еп.'1ения, как трагедия са:-.юразоблачсния. срывания масок -
в этом мифе и в дс:-.юнстрации парал.1ели между ситуацией Эдипа и 
по.1ожение\1 фашистских солдат достигает апофеоза поэтическая 
дискуссия Ф. Фю\1ана с немецкой историей периода фашизма. 

6Фюман Ф. Эдип-царь //Фюман Ф. И:1бран11t~ : Сборник. - М .. l<J!\9. -С . 62. 
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Однако. прежде всего. объяснение мифа об Эдипе «Столкновени

ем двух эпох чс.1овсчсской истории» служит. конечно же. утJчблснию 

са."1ОЙ повести Ф. Фюмана. Путём использования традиционного ан

тичного мотива ограниченное в пространственно-временно:--1 отноше

нии действие повести приобретает историко-философский и поэтиче

ски симвоJ1ичный характер. который чётко опрсде.~яст её отношение к 

грандиозным всемирно-историческим перс.1омным процессам . 

Третья глава «Интерпретация мифа о Прометее в романс 

Ф. Фюмана «Прометей. Битва титанов» ( 1974 )» отражаt.,'Т своеобразие 
авторского восприятия мифа о Прометее. содержит ана.1из расхожде

ния и сочетания традиционной и авторской. новаторской составляю

щих в интерпретации как ca.\.foro мифа. так и образа главного героя -
Прометея . 

В первом параграфе «Традиция и новаторство в романс >> иссJ1с

дуются причины и особенности трансформации мифа о Прометее. а 

также их взаимодействие с традиционными элементами данного ми

фа в процессе реализации индивидуа.1ьного авторского за.\.fыс.1а. 

С конца 60-х гг. Ф. Фюман начинает поиск качественно новых 
художественных ВОЗ:\южностей. которые позволили бы ему показать 

:-.1ногоl\1ерность и противоречивость действительности. С.1ожившиеся 
на момент написания романа обстоятельства в обществе и личная 

дра.'1а писате;l.Я становятся решающими факторами разработки в 

творчестве Ф . Фюмана мотива потрясения. экстремальной ситуации и 

псрсJ1омных моментов истории. Миф же. по мнению некоторых ис

с.1едовате.1ей. можно считать отражением столкновения эпох, в нём 

на.ходит место проб.1ематика. в равной мере соотносимая с пробле"1а

тикой .1юбой другой переломной эпохи. Таким образом. обращение к 

"шфу предполагает. прежде всего . решение проб.1емы прогресса и бу
дущего общественного развития в цс:юм. В ра.\fка.х нашего исследова

ния это означает СJ1сдующсе : автор. предпринимающий попытку дать 

новую интерпретацию :-.шфу. с помощью этого стремится выразmъ 

своё отношение к происходящим вокрут него переменам в обществе. 

Потрясение. псрснссённое индивидом. даёт повод для осмыс.1е

ния процессов действительности. а с ним и возможность прозрения. 

Воплощением данной ТС\1атики в творчестве писатс.1я с .чжит роман 

«Прометей. Битва титанов>>. Поско.1ьку речь идёт об осмыс.1снии. 
этот процесс влсчёт за собой некоторые особенности или «новопри

обрстсния» в романе : 
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1. Повышенное внимание к психологической стороне действия. Как 
следствие. явления «надындивидуального». общественного харак

тера смещаются в сферу индивидуального жс.1ания, а историче

скую картину автор основывает на способностях отдельно взятого 

субъекта: си,,1ьное влияние индивидуа..т1ьных переживаний и опыта 

перекрывает социально-исторические компоненты развития. По

добный акцент на индивидуа.1ьных переживаниях и опыте 11.\fеет 

своё происхождение в постоянно возврашающейся основной си

туации его жизни: стре\шении прсодо.1еть собственную. не соот

ветствующую исторической необходююсти позицию (Ф. Фюман -
бывший солдат вермахта) и приблизиться к «другому» - другому 
человеку. другому себе. 

2. Выдвижение образа Прометея на передний план повествования и 
чёткая обрисовка эволюции сознания г.1авного героя. Б.1агодаря 
универсальности мифа и содержащихся в нём моде.1ей. роман по

.1участ способность показать за явлениями жизни Прометея общие 

во все времена стороны жизни людей. 

3. Акцентирование внимания на вопроса.х. че,1овеческого самоопре
деления, познания и наличия активной творческой си,1ы человека. 

реализуемой посредством тесной взаимосвязи Прометея и \1атери

зем.1и Ген (т.е. природы). Поэтическими средствами Ф. Фю\о!ан 

симво.1изирует историко-философскую значимость отношения 

своего героя к многообразному. в высшей степени активному. ос

новному принципу существования материнской земли. 

4. Индивидуальность построения материа.1а. В результате авторской 
трансформации разрозненные сюжеты древнегреческих мифов 

были собраны в единое целое и служат главной цели произведения 

- изображению станов.1ения .1ичности г.1авного героя. 

Среди важнейших источников. используемых Ф. Фюманом д,~я 
написания романа. на первом месте, исходя из концепции. стоит Эс

хи.1; «Прикованный Прометей» опреде.1ил идейную направленность 

книги. Сюжетная линия существенным образом базировалась на 
«Теогонии» Гесиода. Примечательно. что заимствованные у Гесиода 
факты интерпретируются Ф. Фюманом в духе Эсхила, изобразившего 

отважного и у;..шого помощника людей. 

Однако общий характер традиционного материа.1а вызывает не

приятие у автора. Отказ от традиции происходит не произвольно. а в 
соответствии с твёрдым убеждением Фюмана в необходимости измс-
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нений \шфа (миф- процесс). Он вносит изменения. с помощью кото

рых в изображаемый мир проецируются противоречия. изнача.1ьно в 

нём не за.1оженные. но потенциально способные стать механизмом 

будущего развития. В це.1ом. новаторство Ф. Фюмана выдержано в 

рус.1е его проrра.\tмы реалистической литературы. центральньш по

нятием которой он считает противоречие, противоречивость че.1овс

ческой жизни. 

На страницах ро\1ана Ф. Фюман предпринимает попытку ос

мыс,1ения процессов дсйствите.1ьности - сущности и перспектив об
щественного развития. Роман «Прометей. Битва титанов» демонстри

рует, насколько мифологическая традиция и координаты её перера

ботки в качестве «модели» имеют отношение к настоящему. 

Своеобразие интерпретации образа Прометея рассматривается 

во втором параграфе - «Образ главного героя в романе». 
В образе Прометея изначально за.1ожена противоестественность 

миру титанов. он является антиподом. <<Другим». Этим характеризу

ется особый способ изображения своеобразия его сущности. Живой. 

наивный характер прояв,1ения Прометеем его сущности, тесная. стра

стно же,1асмая им взаимосвязь с эпсмснтами природы вместе с красо

той этой природы. которую можно обнаружить только на земле: 

и!'.fснно в это!\1 нам открываются истоки его чуждости. его сущности 

как <<друтого». Особая привязанность Прометея к Гее в романе ука

зывает на ориентацию автора в сторону приоритета природного есте

ства и био,1оппма жизни. Новый аспект в «менторстве» Ген зак.1юча

ется в том. что сё вмешательство никогда не преподносится в качест

ве готовой развязки запутанного дела; её воспитанник не становится 

объективированным испо,1нитс,1ьным органом «вышестоящих» ука

заний. Мыс,1и и действия Прометея всегда индивидуально мотивиро

ваны. в этом смысле \ЮЖНО говорить о ломке античных представле

ний о мире. 

Поведение Прометея в связи с испо,1ьзованием им его уникаль

ной способности предвидения открывает на.\t глаза на исключитель

ность этого образа. суть которого - пассивность. \1сдлительность в 

ситуациях. требующих немедленного самостоятс,1ьного решения или 

действия . И\tсет место очевидная <<дегероизация» традиционного об
раза Прометея. «Мыслящий прежде», «предвидящий» становится 

мыслящим нс вовремя, без осознания «после» . «задним умом» . Одна

ко традиция греческой античности и не\1ецкой классики рассматри-
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вает это «пос.1е» как нечто решающее: действие вследствие тщатель

ных размышлений, поступок. С1едовательно , Прометей Ф. Фюмана 

выделяется на фоне этой мощной традиции. ТакI01 способом автор 

подчёркивает сомните.1ьность подобной позиции. 

Прометей Ф. Фюмана - наб,1юдатель. зритель. который лишь 

выжидает и, наб.1юдая за событиями. позво.1яет им идти своим чере
дом . Восприятие , осмыс.1ение В\1есто активного действия - данная 

позиция, несомненно, очень близка Ф. Фюману. учитывая и тот факт. 

что у наблюдателя фор\шруется иное отношение к действите.1ьности, 
нежели у того. кто активно старается пов.1иять на происходящее. 

Прометей отражает периодически переживаемый жизненный 

опыт Ф. Фюмана: необходимость принятия решения и смена различ
ных. часто по,~ярных позиций. Проблематика ИЗ:\iенения, превраще

ния прочно вош:1а в из,1ожение данного мифологического материа.1а. 
Поведение Прометея представляет собой пронзите,1ьный. подготов

.1енный д.'1ИТе.1ьными размыш.1ениями. отзвук жизни писате.1я . За

креплённый традицией образ Прометея. очевидно. не соответствова.1 

этой установке. Жизнь Ф. Фюмана определя,1ась необходимостью 
решения присоединиться к тем си.1ам. которые указывали единствен

но реальный п:уть разрешения индивидуальной и исторической ди

леммы. Беспомощность и медлительность Прометея в трудных си

туациях тем чётче привносит го.1ос автора в происходящее, призывая 

читателя к тому, чтобы в отличие от Прометея он \ЮГ сделать др~тис 
выводы . 

В це,1ом речь идёт о попытке сопоставить собственный опыт с 

традиционными мифологическими «моде,1ями» и вскрыть суть «ИН

дивидуа.1ьного» в «надыиндивидуа.1ьном», т .е . свойственном всему 

человечеству в це.1ом . 

ЗатрОН)'ТЫЙ аспект психо.1огизации и соотнесения естественных 
и общественных составляющих человеческой С)щности в мыш.1снии 

Ф. Фюмана особенно за.,1етсн в мотивациях абсо.1ютного господства 

Зевса. В связи с этим в третьем параграФе <(Гснса.1огия в.аасти в ро
манс>> произведён анализ исторического развития. которое своей 

кvльминацией имеет rенеалогию в.1асти . 

. Изменения формы правления - от стагнации безжизненного и 
неизменного царства ппанов к смене вечного покоя активностью в 

царстве богов - т.е. яв.1ения надындивидуа.1ьного общественного ха
рактера. смещаются в романе в сферу индивидуального же .1ания . Во-

21 



просом власти становится сущность характера Зевса. Снача.1а автор 

обращает внимание читателя на внезапно возросшую самооценку 

Зевса, когда тот приписывает себе главную зас.чту в победе над ти

танами ( «Без меня все вы пропали бы ни за <rro» ), отдаёт Прометею 

приказы и стыдится своего низкого воспитания среди зверей. Затем в 

нескольких главах, подробно описывающих зарождение новой фор
мы правления, рассказывается о разничных способах стаби;шзации 

власти Зевса. Г.1ава «Боги основывают новое царство» выпо.1няет 

к.1ючСВ}1О функцию д.1я идеологических мер этого процесса; г.1ава 

«Первые деяния Зевса>> - д.~я политических; глава «Перемены в цар

стве богов» - д.1я административно-бюрократических мер стабилиза

ции власти. 

Интерпретация мифа о Прометее Ф. Фюмана призвана передать 

читате,1ю мысль о ТО\1, что, отходя от истоков, - в данном случае это 

мать Зе\t.1я, т.с. сама природа - че,1овек лишается и большей части 

своих нравственных ценностей. У становление и дальнейшее совер

шенствование же властной системы, т.с. тирании Зевса, находят своё 

закономерное выражение в разрушении первоначального единства с 

природой. Очевидно, что Ф. Фюман тем самым стремится проана.1и

зировать и.1и, по крайней мере. осознать современные тенденции об
щественного развития. 

В Заключении подводятся итоги проведённого исс.1едования. В 
цс.1ом, привлечение Ф.Фюманом материа..1ов мифа к творчеству 

представляет собой реакцию на окружающую историческ)10 ситуа

цию. причём речь идёт о понимании процессов настоящего в целом, 

нс ограниченных рамками происходящего. например, в ГДР. Ф. Фю

ман называет это отражением «моделей человеческого опыта», что 

становится возможным в рсзу.1ьтате обращения к античной традиции 

и. одновре\1СННО, ОТК.10НСНИЯ от неё. 
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