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классовые и общественные инциденты, страдали прямолинейностью и простотой, драмы же, 
разработанные в 30-е годы в русле социально-политическом, отличаются значительным 
ростом мастерства драматургов, расширением тематики, большой реалисстичностью образов 
и острой социально-политической тенденцией.  

 Говоря об успехах казахской драматургии 30-х годов, авторы «Истории советской 
многонациональной литературы» одновременно указали и на недостатки: «...Но ей были еще 
присущи и значительные недостатки – упрощенное изображение жизни, схематичность 
образов, характеров, отсутствие профессионального мастерства у начинающих драматургов. 
Перед молодой казахской драматургией, сделавшей свои первые шаги, вставали новые 
творческие задачи» [10]. Анализ жанрового состава казахской драматургии иллюстрирует 
большой фактический материал, который констатируют эстетические принципы казахской 
социально-политической драмы как результата развития казахской драматургии.  
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Религиозно-философская концепция в русском литературоведении имеет широкое 
распространение, начиная еще с древнерусской литературы. Потому категория греха широко 
распространена в художественных произведениях русских писателей.  

Само понимание греха может рассматриваться самым разнообразным образом. Для 
осмысления данного понятия обратимся к его этимологии и к Библейским источникам. В 
греческом языке мы можем встретить два значения: амартия, что означает ошибку вообще и 
паравасис, означающий конкретно греховное действие, преступление. В христианской 
религии амартия и паравасис тесно взаимосвязаны друг с другом, предполагая замкнутый 
порочный круг существования греха, где человеческий проступок порождает греховность во 
всем человечестве: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
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смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» [1, Рим.5:12]. Отсюда 
же следует разграничение между грехом личным и грехом первородным. Первородный грех 
передается по наследству в силу порочного состояния, в котором находится природа и 
рождаются люди [2, с. 555]. То есть в сущности человека уже заложена порочная природа. 
Ему дарована свобода выбора: поддаваться ей или нет, что приводит к порождению или 
отсутствию греха личного. Потому с категорией греха тесно взаимосвязаны такие понятия 
как: вина, наказание и прощение, искупление. 

Помимо разграничения первородного и личного грехов в православной религии 
выделяют смертные грехи, среди которых: 

1. чревоугодие,  
2. блуд,  
3. сребролюбие,  
4. гнев,  
5. печаль,  
6. уныние,  
7. тщеславие,  
8. гордость [3, с. 85] 

Одним из писателей, затрагивавшим в своем творчестве вопросы религии и психологии 
человека, являлся Ф.М. Достоевский. Его роман «Преступление и наказание» по праву 
считается величайшим произведением. Содержание и смысловая наполненность отражена в 
самой поэтике заглавия: человек, совершивший преступление понес заслуженное наказание, 
причем речь ведется не о правовой стороне вопроса, а именно о духовной. Но греховным 
оказывается не только главный герой произведения, но и многие другие, среди которых 
стоит особо отметить женские образы. 

Основываясь на христианской модели смертных грехов, можно выделить наличие в 
художественном тексте таких типов, как: 

1. Грех сребролюбия, нашедший отражение в образе старухи-процентщицы, которую 
убил главный герой Раскольников. Доказательство данного утверждения можно найти в 
самом тексте: «…десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от 
разврата, от венерических больниц, - и всё это на ее деньги» [4]. Она не гнушалась скупкой 
различных товаров у разного рода людей ради собственного обогащения, да и характер, если 
верить описанию главных героев, у нее был прескверный. За это, по разумению 
человеческому и Божьему, она понесла наказание в виде смерти.  

2. Грех тщеславия и гнева, выраженный в образе Катерины Ивановны. Это гордая, 
сильная женщина, которая кичится своим происхождением. Выйдя замуж за непутевого 
титулярного советника Мармеладова, ее размеренная жизнь круто меняется. Бедность, 
неуверенность в завтрашнем дне, голодные дети – вот, что составляет будни жены мелкого 
чиновника. При этом ее гордость не позволяет самой опускаться до уровня попрошайки, 
потому она под воздействием чувств, в сердцах говорит неприятные слова падчерице, 
заставляя ее продавать себя ради сводных братьев и сестер: «А что ж, - отвечает Катерина 
Ивановна, в пересмешку, - чего беречь? Эко сокровище!» [4]. Даже после того, как женщина 
увидела страдания несчастной Сони (дочери Мармеладова), она не просит у нее прощения, а 
лишь благодарит за принесенные деньги, весь вечер простояв в ее ногах и целуя их.  

Гнев же является основной чертой характера Катерины Ивановны, что не раз 
отмечалось в тексте: «Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, 
но дама горячая и раздраженная, и оборвет», Не в здравом рассудке сие сказано было, а при 
взволнованных чувствах…», «…раздражительно крикнула Катерина Ивановна…» [4]. 

Наказание за ее грехи выражается в безумии и болезни, что преследовала ее на 
протяжении длительного времени – чахотке: «…грудью слабою и к чахотке наклонною…», 
«А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на 
щеках выступают, -- что в болезни этой и всегда бывает» [4]. 
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Обезумела Катерина Ивановна после смерти своего мужа, подтверждение чему мы 
находим в тексте: «Ведь у ней ум совсем как помешан... от горя», «У ней ум мешается, вы 
этого не заметили?» [4].  

Что характерно, слово «грех» встречается несколько раз применяемо к данной героине. 
Во-первых, при отказе в прощении своему мужу перед его смертью. Она бранит умирающего 
и Бога за то, что покинул ее и детей, на что священник, пришедший отпевать Мармеладова, 
замечает: «Это грех, грех, сударыня» [4]. Во-вторых, в отказе исповедоваться самой перед 
своей кончиной, считая, что на ней нет грехов. Но на самом деле в этой прощальной речи 
Катерина Ивановна совершает еще одно прегрешение, самое страшное, что может быть – 

отказ от Всевышнего, что выражается в отсутствии желания прощения Бога: «Бог и без того 
должен простить <...> А не простит, так и не надо!..» [4]. 

3. Самым противоречивым воплощением греха является образ Сонечки, несущий в 
себе грех блуда по роду ее деятельности – она падшая женщина. Но как нам уже известно, на 
этот отчаянный шаг она пошла исключительно ради сводных братьев и сестер, таким 
образом принеся себя в жертву.  

Все персонажи отзываются о данной героине исключительно положительно. Отец 
Мармеладов, плача о горькой судьбе, доставшейся ее дочери, искренне верит в ее прощение, 
что в час суда, зная о том, что Соня предала себя ради детей и чахоточной мачехи, Бог 
отпустит ей все ее прегрешения. Катерина Ивановна защищала падчерицу от нападок злой 
толпы, когда Лужин, подставил девушку, обвинив ее в воровстве. Женщина по достоинству 
оценивала доброту Сони, говоря, что она отдаст последнее ради других, отмечая, как и 
супруг, что свою добродетель та поругала во благо маленьких детей. Главный герой 
Раскольников, увидев безгранично честное и искреннее девушки, открылся сам, отчистив 
свою душу от своего тяжкого бремени.  

Сама же Соня считала себя «великой грешницей», не достойной такого доброго 
отношения. Она была набожной девушкой, читала Евангелие и свято верила в Бога. Такое 
определение самой себя интуитивно направляет нас к Библейскому образу Марии 
Египетской, причисляющейся на данный момент к лику святых. Будучи падшей женщиной, 
ей захотелось посетить храм, но какие-то неведомые силы не давали возможность войти 
туда. Тогда к ней снизошло озарение и, пройдя множество испытаний, она смогла очиститься 
от своих грехов и заслужить прощение. 

Так и Соня, исцелив душу Раскольникова, избавив детей от голодной смерти ценой 
собственной добродетели, бросив гиблое дело и отправившись в ссылку за возлюбленным, 
смогла заслужить прощение и надежду на любовь и мирное существование.  

Таким образом, мы видим разные виды и проявления смертных грехов в женских 
образах романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Лишь один из них – 

Сонечки Мармеладовой – заслужил прощения за свои прегрешения по причине греховности 
телесной, но не духовной, по своей натуре она всегда оставалась чистым и искренним 
человеком, свято верившим в Божественное провидение. Два других образа, 
рассматриваемых нами – старухи-процентщицы и Катерины Ивановны, понесли 
заслуженное наказание за совершенные деяния, проявившиеся в мотивах смерти и 
сумасшествия. 
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Кризис литературы, литературоцентрических ориентаций в обществе сопровождались в 
1990-е годы кризисом образа автора. Системное исследование феномена массовой 
литературы требует обращения к категории автора. Понятие «автор» в массовой литературе 
меняет свою «онтологическую» природу. Во многом это связано с возникшей в «переходные 
эпохи» многоукладностью в литературе и расширением круга читателей [3, с.10]. 

Одной из особенностей массовой литературы является нивелирование авторской точки 
зрения, а нередко и анонимность произведения. 

Репертуар культурных ролей авторов массовой литературы различен. Ярким 
показателем социологического наполнения категории «авторства» является так называемая 
доктрина «наемного труда», когда владельцем произведения, созданного с помощью 
«литературных негров», является наниматель, своеобразный «юридический автор» [3, с.15]. 

Примеры разнообразных «литературных проектов» отчетливо демонстрируют, что тип 
современного автора массовой литературы очень неоднороден – это и журналисты, и 
выпускники Литературного института, и литературоведы, и переводчики, набившие руку на 
западных образцах литературы, и наивный читатель-автор, вычленивший в полюбившемся 
жанре жесткую схему и др. 

Обращение к современной массовой литературе убеждает в том, что «искусство 
комбинации» оказывается нередко единственным обнаруживаемым в тексте умением автора, 
однако отличие от «природных настоящих писателей» не подвергается сомнению ни 
читателями, ни самими авторами, которые в многочисленных интервью подчеркивают 
ремесленный характер своей деятельности. 

Третий роман из цикла о Вовце Меншикове. Артель охотников за драгоценными 
камнями пытается отыскать в окрестностях Екатеринбурга месторождение изумрудов. Но 
изумруды интересуют и многих других – новых русских, бандитов, авантюристов всех 
мастей, милицию и госбезопасность. Столкновение неизбежно. На фоне красот уральской 
природы развязывается настоящая война. Главный герой романа – Вовец Меншиков – 

благодаря своим умениям не только выбирается из кровавой коловерти, но и находит нечто 
более драгоценное, чем изумруды. Он находит любовь. 

Первое, на что падает взгляд – это созвучие имен главного героя и Автора. Автор – 

Виктор Мясников. Главный герой – Вовец Меншиков. Не трудно догадаться, что автор 
наделяет главного героями именно своими чертами, наградив его еще и именем, созвучным 
со своим. Таким образом, «Вовец Меншиков» – это некий псевдоним автора в этом романе. 

На первый взгляд роман имеет простую структуру из одной сплошной основной части, 
разделенной на более мелкие части, отделяемые условным знаком «***». Каждый из этих 
разделов представляют различные стили повествования, которые подчеркивают роль 
Мясникова как автора.  

mailto:danaturgunova@mail.ru

