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От редакторов

12–13 мая 2015 г. в Российском государственном гума-
нитарном университете состоялись очередные международные 
чтения по американистике, названные в честь Алексея Матвее-
вича Зверева, известного российского филолога, литературного 
критика и специалиста по американской литературе XX века, 
стоявшего у истоков американистики в РГГУ. На международ-
ный форум собралось более ста исследователей из столичных 
и региональных вузов России, из Украины, Белоруссии, США, 
Германии, Голландии, маститые ученые и начинающие исследо-
ватели. 

Конференция, приуроченная к 150-летию окончания Граж-
данской войны в США и 70-летию окончания Второй мировой 
войны, была организована РГГУ (Институт филологии и истории, 
Факультет международных отношений и зарубежного регионо-
ведения, Научно-образовательная программа по американисти-
ке, Учебно-научный российско-американский центр) совместно 
с Университетом Центральной Флориды (Колледж искусств 
и гуманитарных наук) при финансовой поддержке Посольства 
США в РФ, Программы Фулбрайта в России, Института Кен-
нана Международного научного центра им. Вудро Вильсона. 
Ответственными за организацию Зверевских чтений, как и в пре-
дыдущие годы, стали ведущие американисты РГГУ И.В. Морозо-
ва (д-р филол. наук, профессор кафедры сравнительной истории 
литератур) и В.И. Журавлева (д-р ист. наук, профессор кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней политики, руководитель 
Научно-образовательной программы по американистике РГГУ). 

В рамках чтений работали семь секций: «Идеология и има-
гология войны»; «Война: рецепция и интерпретация»; «Исто-
рическая рефлексия в тексте о войне»; «Военный дискурс и 
социально-культурный контекст»; «Поэтика войны в художес-
твенном и нехудожественном тексте»; «Диалог стран и культур 
в военном контексте»; «Российско-американский культурный 
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диалог» (последняя секция выпадала из проблематики конфе-
ренции, будучи приурочена к 10-летию Российско-американс-
кого учебно-научного центра РГГУ). Кроме того, в программу 
конференции были включены два «круглых стола»: «Русский и 
американский текст о войне» и «Война в кинематографическом 
тексте США» (последний состоял из двух коллективных сту-
денческих презентаций). 

В дискуссионном поле конференции, участниками кото-
рой стали филологи, историки, политологи, культурологи, 
линг висты, оказались проблемы рецепции и интерпретации 
войны в различных исторических и методологических дискур-
сах, соотношения фактуального и фикционального, реального и 
воображаемого в репрезентациях войн в исторической ретрос-
пективе, влияния социокультурного и международного контек-
стов на военный дискурс в литературе, исторической рефлексии 
в тексте о войне, а также различные механизмы формирования 
и поддержания коллективной памяти американцев о ключевых 
войнах в истории США (Война за независимость, Гражданс-
кая война 1861–1865 гг., мировые войны, война во Вьетнаме) 
и обращение к этому «воображаемому прошлому» для решения 
современных внутри- и внешнеполитических задач. 

Пленарное заседание было посвящено 70-летию оконча-
ния Второй мировой войны – событию, которое находилось 
в центре внимания политических элит и общественности раз-
личных стран весной 2015 г. Ведущие докладчики представили 
эту войну как текст, запечатленный в общественном сознании 
американцев посредством визуальных, музыкальных и литера-
турных образов.

Открывая пленарное заседание, В.И. Журавлева акцен-
тировала внимание на использовании коллективной памяти о 
Второй мировой войне в национальном дискурсе идентичности 
и педагогике патриотизма не только в США, но и в других стра-
нах. Война, подчеркнула исследовательница, становится тем 
самым удобным прошлым («usable past»), к которому уместно 
обращаться в сложные моменты национальной истории. В ком-
паративном контексте Вторую мировую войну представила 
в своем докладе и О.А. Зиновьева, рассуждавшая о ее коммуни-
кативном отображении в городской среде, а также механизмах 
влияния памятников на публичные пространства и форми-
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рование ритуалов. В свою очередь, Н.А. Высоцкая, опираясь 
на анализ американских литературных произведений рубежа 
XX–XXI вв., предложила взглянуть на трагическую историю 
Холокоста не сквозь призму психологии жертв (традиционный 
подход), а посредством восприятия «посторонних». В данном 
случае особое значение приобретают символические коннота-
ции в размышлениях американских авторов о природе всепро-
никающего зла.

Завершал пленарное заседание доклад заслуженного про-
фессора музыки Университета штата Айова Джеффри Пратера. 
Он погрузил участников конференции в чарующий мир амери-
канской музыкальной культуры времен Второй мировой войны 
с ее героическими и лирическими нарративами, сформировав-
шими музыкальное обрамление романического образа «Велико-
го поколения».

Тема Второй мировой войны присутствовала в докладах 
участников различных секций, уделивших особое внимание ее 
идеологии и имагологии, ее поэтике, рецепциям и интерпрета-
циям в художественных и нехудожественных текстах. Среди 
проблем, обсуждавшихся в ходе работы конференции, можно 
выделить следующие: роль медийного дискурса в формирова-
нии образа Японии, а также представлений о триумфе и травме 
в коллективной памяти американцев (С.О. Буранок, Я.А. Левин); 
соотношение национальной и этнической идентичности в лите-
ратурных произведениях в тех случаях, когда речь идет об интер-
претации опыта американцев японского происхождения амери-
кано-японскими авторами (Е.С. Хованская); влияние Второй 
мировой войны на расширение механизмов информационного 
воздействия на американское общество, на изменение социаль-
ных ролей в нем и на повседневную жизнь Америки (М. Сан-
тана проанализировала социокультурные последствия кампа-
нии «Мы можем это!», визуальным символом которой стало 
изображение «Клепальщицы Рози», а Р. Крепо говорил о роли 
спорта в решении задач военного времени и консолидации пат-
риотических настроений); проблема Холокоста в современной 
американской литературе в контексте травматической памя-
ти (О.Б. Карасик); поэтика «Великой войны» в американских 
журналах, представлявших разные полюсы идеологии и редак-
ционной политики (Е.С. Островская); тема мировой войны 
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в литературе Ренессанса коренных американцев (А.И. Лаврен-
тьев); война глазами ребенка на основе литературных произве-
дений, героем которых, во многом автобиографичным, стано-
вился подросток (Ю.В. Стулов). 

Второй сквозной темой конференции стала Гражданская 
война в США 1861–1865 гг. Она была представлена в докла-
дах участников как информационное противостояние и «война 
образов» с акцентом на изучение коммуникативных стратегий 
и риторических приемов южан и северян, репертуаров смыс-
лов южного и северного дискурса идентичности и роли в нем 
концепта «раса» (доклады Т.В. Алентьевой, А.В. Володиной, 
Г.Ю. Прокопенкова, И.М. Удлер). В свою очередь, О.Ю. Анцы-
ферова и И.В. Морозова говорили об исторической рефлек-
сии в современном литературном тексте о Гражданской войне, 
о влиянии «южных мифов» (и довоенных, и послевоенных) на 
сознание южан в длительной исторической перспективе. В пер-
вом случае рассматривались «южные корни» одной из самых 
успешных американских писательниц Д. Тартт и шла речь о 
феномене «постюжности» в американской литературе, во вто-
ром – реконтекстуализировался миф о «проигранном деле», 
входящий в репертуар смыслов дискурса культурно-региональ-
ной идентичности современного Юга. Разговор об исторической 
рефлексии, но в приложении к музыкальной культуре продол-
жала в своем докладе С.Ю. Сигида, в то время как презентация 
студентов Института филологии и истории РГГУ «Гражданс-
кая война в США в американском кинематографе» вывела его 
в пространство кинематографических текстов.

Оригинальный ракурс исследования предложила в своем 
докладе Н. Конопка, связав темы Гражданской войны в США и 
Второй мировой войны с целью продемонстрировать, как исто-
рия противостояния Севера и Юга использовалась в послевоен-
ной Германии для латентной романтизации ценностей нацио-
нал-социалистов, которые восхищались южанами как расой 
хозяев. Этот доклад со всей очевидностью продемонстрировал 
неизменно присутствующую в американском военном наррати-
ве расовую составляющую, о какой бы войне ни шла речь. 

Расовое измерение текста о войне вообще стало одной из 
центральных проблем конференции. Опыт темнокожих солдат, 
которые возвращались с фронтов различных войн и оказыва-
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лись перед лицом войны внутренней – расовой, осмысливался 
докладчиками, прежде всего, на основе литературных произве-
дений о войне афроамериканских авторов (как, например, сде-
лала Е.Г. Маслова, опираясь на анализ опыта Корейской войны 
в романе Тони Моррисон). 

Кроме Второй мировой войны, еще два военных конфлик-
та XX в. были разнопланово представлены в докладах, прозву-
чавших в различных секциях – Первая мировая война и война 
во Вьетнаме. 

В первом случае историков, филологов и культурологов 
интересовала проблема влияния войны на становление эксперт-
ного сообщества в США (А.Б. Окунь), танец как текст о войне 
(Е.В. Юшкова), переосмысление опыта войны в произведениях 
Э. Хемингуэя с акцентом на характеристику психологического 
портрета персонажей, новаторство в описании хода и последст-
вий войны, а также документальную основу литературных 
текстов (Э.Ф. Осипова, А. Лиллиос), Первая мировая война 
в поэтической рецепции модернизма (В.А. Канухина) и отра-
жение войны в культурологических процессах (М.А. Петрухи-
на), война в литературном воображении писателей-участников 
и неучастников, таких как У. Фолкнер, сопряженная с пробле-
мой идентичности и формирования исторического сознания 
(О.Е. Осовский). Причем в последнем случае речь шла не толь-
ко о Первой мировой войне, но и о Гражданской войне в США. 

В свою очередь, война во Вьетнаме, оказавшая глубочайшее 
влияние на американское общество и вызвавшая широчайшее 
за всю историю США антивоенное движение, интегрировалась 
в дискуссионное поле конференции посредством характеристи-
ки поколения 1960-х в современной американской литературе 
(И.В. Щепачева), анализа публикаций военных и гражданских 
журналистов вообще (Д.И. Федюшко) и Н. Мейлера как пред-
ставителя «новых журналистов» в частности (О.О. Несмело-
ва, Ж.Г. Коновалова), за счет рассмотрения феномена войны 
во Вьетнаме в американской драматургии (А.А. Арутюнян), а 
также в американском документальном и игровом кино (сов-
местная презентация студентов факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ, Дикин-
сон-колледжа и Миддлбери-колледжа «Война во Вьетнаме как 
кинематографический текст»).
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Участников конференции неизменно интересовал вопрос о 
роли войн в формировании национальной идентичности посред-
ством создания различных текстов – исторических, литератур-
ных, медийных, кинематографических. Е.М. Апенко рассмотрела 
данный вопрос на примере «ранних историй» Войны за независи-
мость, в то время как М.М. Сиротинская реконструировала образ 
этой войны в репрезентациях представителей «Молодой Амери-
ки» в середине XIX в. В свою очередь, М.А. Филимонова обра-
тилась к изучению имагологии «квазивойны» США с Францией 
1798–1800 гг., а Л.В. Байбакова к реконтекстуализации мифа об 
Испано-американской войне, созданного при непосредственном 
участии «желтой прессы». При этом внимание выступавших 
привлекли исторические рефлексии в тексте о войне не толь-
ко американцев, но и тех народов, которые являлись объектом 
военной агрессии США и затем инкорпорировались в их состав. 
Так, Х. Фернандес обратился к роману об Испано-американской 
войне, написанному современным пуэрториканским писателем 
националистического толка Х.Л. Гонзалесом.

Антивоенный текст, позволяющий критически взглянуть 
на национальный опыт США в различных исторических кон-
текстах с учетом менявшейся международной обстановки, стал 
объектом глубокой научной рефлексии в ходе работы конферен-
ции, что нашло отражение в докладах Г.В. Алексеевой о взглядах 
Л.Н. Толстого и У.Л. Гаррисона, Л.П. Башмаковой о военном/
антивоенном дискурсе Г. Мелвилла, М.П. Кизимы об антивоен-
ных публикациях М. Фуллер периода Американо-мексиканской 
войны 1846–1848 гг., Т.Л. Селитриной об образе войны как вар-
варского разрушения культуры в статьях и письмах Г. Джейм-
са, Е.В. Чернецовой о хронике ненужных войн Н. Мейлера, 
Ю.А. Клейман о театральных постановках О. Уэллса, служив-
ших предостережением против атмосферы всеобъемлющего 
Зла, Н.А. Мороз о литературном каноне «ядерного апокалипси-
са», В.А. Щукиной об антимилитаристской прозе США. 

Война в выступлениях американистов, принимавших учас-
тие в Четвертых Зверевских чтениях, представала не только как 
реальность американской и мировой истории (М.М. Коренева), 
но и как концептуальная метафора, присутствующая в произ-
ведениях американских авторов и напрямую связанная с проб-
лемами памяти и забвения, с метаморфозами темы насилия, 
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с критической рефлексией на кризис современного общества 
(Т.Д. Венедиктова, М.К. Бронич, И.А. Бельцер. О.И. Половин-
кина). 

Основным международным контекстом, в который наряду 
с национальными социокультурными традициями и политичес-
кой «повесткой дня» общества-наблюдателя помещался текст о 
войне, становился контекст российско/советско-американских 
отношений, как, например, в докладах И.И. Куриллы, обратив-
шегося к опыту Гражданской войны в США, С.А. Тихомирова 
и А.С. Панова, рассуждавших об Англо-американской войне 
1812–1815 гг., Д. Файнберг, А.Е. Фельдта, П.К. Симонова, пос-
вятивших свои выступления Второй мировой войне, М.М. Гуд-
кова, проблематика доклада которого относилась к переходно-
му периоду от союзничества в период Второй мировой войны к 
конфронтации холодной войны.

В целом проблемное поле Четвертых Зверевских чтений 
формировалось за счет удивительного многообразия сюжетов: 
от Англо-американской войны 1812–1815 гг. в воспоминаниях 
американских моряков (Л.М. Троицкая), «женской истории» 
зимовки армии Дж. Вашингтона в Велли-Фордж (С.А. Коротко-
ва), образа войны в американской живописи второй половины 
XIX – начала XX вв. (И.Н. Фельдт) до отражения войны в дис-
курсе американского университета (А.И. Кубышкин), канони-
зации «Ответа красноармейцу» Теодора Драйзера (С.И. Панов, 
О.Ю. Панова) и проблемы вывода войск из Ирака в выступле-
ниях Б. Обамы (А.С. Евсеенко).

Таким образом, в центре внимания участников оказались 
нарративы о войне, созданные в США за всю историю их сущест-
вования. Хронологическая протяженность военного дискурса, 
представленная в докладах, позволила определить  динамику и 
эволюцию военной темы в исторических и историографических 
текстах, литературе, изобразительном искусстве, кинематогра-
фе и музыкальной культуре Соединенных Штатов Америки. 

Конференция продемонстрировала высокую продуктив-
ность междисциплинарных исследований в области америка-
нистики при обсуждении вопросов, связанных с изучением 
военного текста как исторического, культурного и эстетического 
феномена, с соотнесением национальных и транснациональных 
подходов к военному опыту США, с выявлением доминантных 
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философско-антропологических и художественных стратегий 
его осмысления. При этом историки и политологи мастерски 
анализировали литературные и визуальные тексты, а филологи 
столь же умело обращались с историческими источниками. 

Модераторы секций отметили высокий научно-методоло-
гический уровень докладов, а также продуманную организацию 
секций, объединивших специалистов из разных областей зна-
ний для осмысления заявленной проблематики с использовани-
ем новаторских подходов и исследовательских практик. 

Зверевские чтения нацелены на развитие научно-исследова-
тельских вкусов в студенческой среде, что обусловливает широкое 
участие в них бакалавров и магистрантов из РГГУ и других вузов. 
К настоящему времени уже стали традицией студенческие «круг-
лые столы», в том числе и межуниверситетские, организуемые 
В.И. Журавлевой и И.В. Морозовой в рамках этих международных 
форумов. Так, работу Четвертых Зверевских чтений завершал сту-
денческий «круглый стол» «Война в кинематографическом тексте 
США», на котором с коллективными презентациями выступили 
две группы бакалавров РГГУ, представившие образ Гражданской 
войны в США и войны во Вьетнаме в американском игровом кино. 
Причем студенты-регионоведы с программы по американистике 
В.И. Журавлевой подготовили выступление совместно со студен-
тами из США, обучающимися в РГГУ, что стало первым опытом 
организации международных студенческих «круглых столов» 
на Зверевских чтениях. В данный сборник вошли статьи, подго-
товленные участниками конференции, в которых отражено сов-
ременное состояние отечественной и зарубежной литературной 
теории и американистики и акцентируется внимание на перс-
пективных направлениях изучения американской истории, куль-
туры и литературы в междисциплинарном контексте. Сборник  
состоит из трех частей, структурированных в соответствии с  
проблемно-хронологическим принципом: I. Война как исто-
рический и культурный текст: идеология, имагология, память; 
II. Поэтика войны в художественном и нехудожественном тексте; 
III. Военный дискурс в социокультурном, этическом и политико-
правовом контекстах.



Часть I
Война как исторический и культурный текст: 

идеология, имагология, память

 

Part I
War as Historical and Cultural Text: 

Ideology, Imagology, Memory
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М.А. Филимонова

Трансформация образа Франции 
в контексте «квазивойны» 1798–1800 гг. 
(по материалам американской прессы)

M.A. Filimonova

Transformation of the Image of France 
in the Context of the “Quasi-War”, 1798–1800

(on the materials of the American press)

The French Revolution influenced American society and divided it 
too. At first, Americans greeted the events in France as analogous to the 
American Revolution. But the period of enthusiasm was short-lived. In 1798, 
the two republics were on the brink of war. The American press contributed 
to the creation of the image of France among the Americans. The two parties 
in the United States saw France differently. For the Federalists, France was 
associated with anarchy, atheism and terror. This image was only partly 
based on the French reality. The Federalists emphasized French radicalism 
and exaggerated it immensely. Journalists used some rhetorical figures from 
Gothic novels to create a horrible picture of cannibalism and slaughter. 
They damned Jacobins, though the French Directorate of 1798 was not a 
Jacobin government. They also used Napoleon’s name and deeds in order to 
stress the rapacious and warlike character of the French Republic. 

News from the so-called “sister republics” were used for the 
same purpose. The Federalists papers also pictured the extremes of the 
revolutionary terror and of Robespierre’s politics. The biography of Marat was 
also described in such a way that discredited France. News that Robespierre 
had been guillotined, and as well as crimes committed by Jacobins appeared 
on the pages of the Federalist papers. 

As for the Republicans, their propaganda was not so aggressive 
and not so creative. The Republican papers normally did not present an 
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