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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЭПОХИ И ОНТОЛОГИЯ ДУХА  
В ПОЭМЕ ВЕНИАМИНА ТРОНИНА «ЗАЛОЖНИКИ» 

 
Статья посвящена исследованию феноменологического поля поэмы Вениамина Тронина «Залож-

ники». Это литературное произведение представляет собой достойный образец современной ли-
тературы, оно отвечает запросам и требованиям настоящего времени и развивает уже сложив-
шиеся в русской литературе традиции. В ходе исследования было выявлено, что поэма имеет глу-
бинные феноменологические смыслы, которые создают ее многоплановость. Всего в поэме 
представлены четыре глобальных плана. На поверхности текста находится эпохальный план, 
именно он создает фабулу произведения. Описывая советское и постсоветское время, автор дает 
ключевые символы и образы советской и постсоветской эпох, в которых живет главный герой по-
эмы. Их раскрытие осуществляется автором через судьбы героев произведения, в результате чего 
вскрываются сначала социальный план межличностных отношений, а затем и личностный план 
индивидуального сознания главного героя поэмы. Вперед выходит главный герой с его судьбой и пе-
реживаниями. Именно его сознание, представляющее собой чистое смыслообразование, формирует 
концептуальную картину мира в произведении и создает феноменологическое пространство эпохи, 
узнаваемое читателем. Последним и самым глубинным планом является онтологический план. 
Именно он показывает, насколько главный герой, покинутый всеми, одинок. Одиночество героя свя-
зано не с осознанием его межличностных взаимоотношений, а с осмыслением сути его существо-
вания. Он чувствует, что он очень далек от Бога. Постепенно, преодолевая в себе историческое, 
заложенное в эпохе, раскрывая социальное и личностное, он приходит к онтологическому – основам 
своего существования. В завершение исследования был сделан вывод, что автором в произведении 
представлена поэтическая феноменология духа, реализованная в попытке выявить в субъективном 
восприятии человека объективное состояние эпохи, которая складывается не из времени, а из че-
ловеческих судеб, одной из которых является судьба главного героя. 
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Введение 
Современное литературное пространство 

России представляет собой весьма гетеро-
генное образование, объединяющее писа-
телей и поэтов во многом не только не со-
гласных друг с другом, но и даже проти-
вопоставляющих себя друг другу. 
Многочисленные литературные объедине-
ния и организации, деятельность которых 
должна быть направлена на поддержание 
современной литературы на достойном 
уровне, во многом препятствуют своей дея-
тельностью этой цели, поскольку устанав-
ливают жесткие внутренние границы, пре-
одолеть которые писателям со стороны бы-
вает достаточно сложно. Та же самая 
ситуация складывается и на территории 
Удмуртской Республики. 

Современная русскоязычная литература 
Удмуртии во всероссийском литературном 
пространстве представлена достаточно сла-
бо и, несмотря на творчество некоторых 
значимых поэтов, писателей и драматургов, 
значительно уступает другим регионам Рос-
сии. По большей части она представлена 
прозаическими текстами, в меньше степе-
ни – поэтическими и драматургическими. 
Только немногие из современных литерато-
ров создают произведения, которые не 
только отвечают требованиям и запросам 
настоящего времени, но и продолжают уже 
сформировавшиеся литературные традиции. 

 
Постановка проблемы 
Исследования литературного процесса 

в Удмуртии представлены в достаточно 
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слабой степени. В основном исследуется 
творчество писателей и поэтов, пишущих на 
удмуртском языке [1–4], при этом отмечает-
ся, что «характерной особенностью совре-
менной удмуртской прозы является сосуще-
ствование в ней достаточно автономных по 
своим социокультурным характеристикам 
различных литературных практик» [5, 
с. 226]. Гораздо в меньшей степени иссле-
дователями затронуто творчество русскоя-
зычных писателей и поэтов Удмуртии [6–9]. 
К сожалению, приходится говорить о том, 
что творчество некоторых значимых лите-
раторов Удмуртии не исследовано совсем. 
Одним их таких литераторов является ре-
жиссер кино и театра, драматург и сцена-
рист, продюсер, автор эксклюзивной мето-
дики кинотерапии семьи Вениамин Семёно-
вич Тронин. 

Вениамин Семёнович является создателем 
Удмуртской студии «Киноглаз-ов» и руко-
водителем киношколы «ВЕТР», членом 
Союза кинематографистов России, уполно-
моченным представителем Республики Уд-
муртии в Союзе кинематографистов России, 
членом различных гильдий кинематографи-
стов России, заслуженным деятелем искусств 
Удмуртии, экс-председателем общественного 
Совета по культуре города Глазова. 

Из того, что написано В. С. Трониным за 
последнее время, следует отметить миро-
воззренческую трагикомедию с разверну-
тыми комментариями «Карбид», киносце-
нарий и социальную драму с элементами 
магического реализма «Пичуга», а также 
поэму «Заложники». Все произведения Ве-
ниамина Семёновича наполнены глубоким 
смыслом, они представляют собой достой-
ные образцы современной литературы, тре-
бующие критического литературоведческо-
го осмысления. Именно этим обусловлена 
актуальность настоящего исследования. 

Статья представляет собой выявление 
феноменологических аспектов представле-
ния советского и постсоветского времени и 
пространства в поэме Вениамина Тронина 
«Заложники», лежащих в основании поиска 
и нахождения главным героем онтологиче-
ских смыслов его бытия. 
Целью исследования является выявление 

феноменологических аспектов представле-

ния советского и постсоветского времени 
и пространства в поэме Вениамина Тронина 
«Заложники», лежащих в основании поиска 
и нахождения главным героем онтологиче-
ских смыслов его бытия. 

 
Философские основания литературы 
Субъективный человек, существующий 

aposteriori в мире, существующем apriori, 
т. е. до и вне познавательного опыта челове-
ка, никогда не сможет объективно познать 
этот мир, и поэтому, как это – объективно, 
человек может лишь предполагать. Это 
постпозитивистское понимание природы 
познания определяет не только природу че-
ловеческих отношений, но и природу лите-
ратуры в целом: ни одно литературное про-
изведение, будучи созданным субъективным 
сознанием человека в результате творческо-
го акта воли, не может претендовать на ис-
тину и объективность. Однако нельзя ут-
верждать, что неповторимый опыт пережи-
вания этого мира одним человеком не может 
в какой-то степени совпадать в эмоциях 
и ощущениях с опытом другого человека. 
Именно поэтому можно говорить о том, что 
феноменологическое основание литературы, 
стремящееся к созданию всеобъемлющего 
единства сущего, является вторым основа-
нием литературы как таковой. Как следст-
вие, одной из основных задач литературы 
является представление картины мира, дан-
ное в виде обобщений отдельно взятого, ча-
стного человека с его частным опытом – ав-
тора. 

В любом цельном по смыслу и замыслу 
литературном произведении автором пред-
ставлена существующая в его мышлении 
картина мира. Эта картина мира получила 
название наивной, поскольку в ней отсутст-
вует универсальная обобщенность, данная, 
например, в языке как таковом, представ-
ляющем собой феномен человеческой дея-
тельности, и в каждой частной языковой 
системе, разделяемой многими людьми. Ес-
ли же говорить о литературе, то можно ут-
верждать, что читатель может разделять или 
не разделять с автором эту картину мира, 
принимать ее или не принимать. Во многом 
это зависит не только от наличия у него ли-
тературного вкуса, но и от понимания им 
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глубинных смыслов, заложенных автором 
в произведении. Из этого можно сделать 
вывод, что формирование литературного 
процесса в целом – это всегда двусторонний 
процесс непрямого, виртуального взаимо-
действия, кодирующего в произведении 
свою картину мира писателя и декодирую-
щего эту отличную от собственной картину 
мира читателя. И чем сложнее по замыслу 
и умыслу произведение, тем больше лично-
стных ресурсов должен иметь читатель, 
чтобы охватить это произведение своим 
мышлением. 

Для создания литературной картины ми-
ра автор обращается к первичному опыту 
героя литературного произведения, с кото-
рым он может отождествлять или не ото-
ждествлять себя, т. е., по сути, к опыту по-
знающего сознания, невозможного без мира 
и людей в нем. Это сознание представляет 
собой «трансцендентальное я», а процесс 
его сознания – «чистое смыслообразова-
ние», т. е. интенциональность [10]. Имен-
но это позволяет автору, не охватывая весь 
мир в точностях и деталях, дать и предста-
вить концептуальную картину мира в про-
изведении. 

Здесь не стоят вопросы о существовании 
мира или о его объективной реализации: все 
эти вопросы выносятся за скобки произве-
дения. Речь идет о творчестве как целевом 
конструировании мира сознанием человека, 
сущностью которого является вкладывание 
смысла в производимые им интенциональ-
ные акты: «быть сознанием» – это «давать 
смысл» [11], следовательно, быть автором – 
это создавать осмысленный текст. 

В литературе это проявляется в создании 
пластов времени, пространства, ощущений 
и пр., из чего складывается глубинный 
смысл произведения. Иными словами, это 
можно обозначить таким образом: автор 
пишет об одном, чтобы сказать о другом. 
Именно это мы видим в поэме Вениамина 
Тронина «Заложники». 

Феноменология эпохи. На первый взгляд 
кажется, что поэма Вениамина Тронина 
«Заложники» – это поэма истории: так мно-
го в ней символов времени и эпохи как та-
ковой. Но это только поверхность текста – 
рассказ о том, как жили и чем кончили лю-

ди, разделявшие одно социальное про-
странство и время. И кажущаяся простота 
этой поверхности требует погружения 
в глубину текста и зашитых в нем смыслов 
так же, как требует сложнейшего осмысле-
ния кажущаяся простой любая жизнь. На 
самом же деле – это поэма героя, онтологи-
ческого человека, простого и сложного. Че-
ловека, пытающегося приблизиться к богу 
через высказывание себя. 

В поэме представлены четыре глобаль-
ных плана, которые ведут к тому, что не 
осознает сам герой произведения, но что 
должен увидеть читатель, ведомый чутким, 
но настойчивым автором: 

эпохальный план → социальный план →  
→ личностный план → онтологический 

план. 

И, вскрывая один пласт за другим, можно 
увидеть, что под описанием эпохи находятся 
люди, живущее в ней и ее создающие, 
и взаимодействие с ними определяет фор-
мирование, развитие и раскрытие лично-
сти героя, который постепенно через при-
слушивание к себе открывает в себе суть 
своего существования. Таким образом 
происходит движение к смыслу и сути ве-
щей – от важных, но вторичных смыслов 
к смыслам изначальным, отвечающим на 
вопросы: «Кто мы и кто я?», «Зачем мы? 
Зачем я?». 

И на первый вопрос ответ дает уже са-
мо название произведения, которое можно 
рассматривать во всех заявленных смыслах. 
Мы все здесь – «Заложники», и герой поэмы 
тоже заложник – заложник системы, эпохи, 
страны, общественных структур, законов 
и мнений, времени, границ собственной 
жизни. 

Ключ к пониманию названия автором тоже 
дан. Он вложен в поток мышления героя – не 
явно в словах и суждениях, не поддающихся 
опровержению, а в его воспоминаниях 
о прошлом – о том, что с ним было в детстве: 

Зарылись по уши в угле и щебне, 
было пыльно, но было волшебно. 
Отрывались потом по полной 
и на подножках, и на платформах. 
И дул ветер. И была воля. 
А впереди – яблоки и море. 



Раздел 2. Социальные отношения и процессы 

 

63

Здесь прослеживается идея мифологиче-
ского «золотого» прошлого, свойственная 
мышлению взрослого человека: в прошлом 
у него было то, чего ему не хватает сейчас, – 
воли, делающей жизнь волшебной. Именно 
эта воля строит представление героя о воз-
можности жизненных перспектив и будуще-
го как такового. 

Но в настоящем у героя «мелькает стра-
на», в которой существуют серьезные 
и хмурые железнодорожники с витой ар-
матурой в руках. Оттуда и возникает во-
прос: 

Почему же, почему же 
было славно, стало хуже? 
Вера в будущее у героя поэмы пропадает 

не сразу, она как будто размазывается по 
жизни, исчезая к настоящему времени, ко-
торое проживает герой, как мазок краски, 
сходя на нет: 

И потом был ветер. И была дорога. 
Узкоколеечку, упершись рогом, 
тянули на севере Горьковской, 
было не сахар, но было здоровско. 
Эпоха дана штрихами, огромными маз-

ками, в которых она безоговорочно узна-
ется: 

Страна быкует. 
Вещички пакуют 
не самые худшие 
её сыны, 
а ей хоть бы хны. 
И в этой эпохе, объединившей всех лю-

дей в постсоветском времени и пространст-
ве, герой тоскует об утраченной воле: 

Эх, матушка-воля. 
Дикое-дикое-дикое поле. 
В этом отношении – в узнаваемости эпо-

хи, ее времени и пространства – частное 
сознание героя в процессе исследования 
мира в явлениях и процессах приближается 
к априорному сознанию и сводит априор-
ный мир к «сущностным необходимостям», 
и прежде всего к понятиям добра и любви, 
сущностно необходимых этому миру, пото-
му что, если их из него исключить, он со-
всем пропадет. Происходит частичная объ-
ективизация познания, имманентно консти-
туирующая кажущийся объективным мир. 
В этой точке происходит соприкосновение 
автора и читателя, узнающего себя и эпоху, 

в которой он жил или живет, в произведе-
нии. Все это происходит интуитивным пу-
тем, выраженным дескрипцией, т. е. прежде 
всего описанием. Обобщенные узнаваемые 
образы людей, реалии действительности, 
выдернутые из жизненного контекста, 
и символы эпохи – все это об этом, о сущ-
ностных характеристиках времени прожи-
вания человека и эпохе. 

Онтология личности. Герой поэмы – это 
человек во времени, и в то же время это че-
ловек, который больше того времени, в кото-
ром живет. Его предназначение – быть созда-
нием демиурга, а это значит, что наделен-
ность речью – его основной атрибут. Это 
человек говорящий, но это и человек слу-
шающий и познающий себя и мир через 
слушание, и поэтому поэма начинается 
с того, что один – по-сторон-ний (не только 
потому, что он просто незнакомый, но 
и прежде всего потому, что он находится 
на другой стороне от героя, на другой сто-
роне сознания) – человек говорит, а другой – 
герой поэмы – его непрерывно слушает 
и воспринимает причины всего, и это прин-
ципиальный акт, потому что пока что-то не 
сказано, этого как будто и нет. Но говоря-
щий нетрезв, и слова, выходящие из его не-
осмысленного нутра, бессмысленны. Они 
актуализируют процесс трансформации 
вечности в сиюминутную конечность, при 
котором явный божественный смысл стано-
вится скрытым. 

Пласт отсылки к божественному в словах 
пьяного солдата представлен явно, но в том, 
что он говорит герою, не видно границ по-
ту-стороннего и по-эту-стороннего, все 
свалено в его пьяном сознании в одну кучу – 
божественное, социальное, биологическое, 
и в этом мыслительном хаосе и герою, и чи-
тателю предстоит разбираться самостоя-
тельно, вычленяя действительно нужное, 
важное: 

И я догнал, что он сказал: 
– Еще в раю – у матери в пузе я 
познал, что такое контузия. 
Не война меня швыряет за борт, 
не страна и не время, а мой аборт. 
Я знаю, палец лежал на курке, 
и пульс частил уже в руке, 
и блеяла овечка, 
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но конфуз, – осечка, 
облом! 
Или ангел хлопнул крылом, 
или просто кто-то напился 
и конвейер сбился, 
и умысел накрылся. 
Извиняйте: 
я родился. 
Пардон. 
Солдат уходит, но он выполнил в произ-

ведении свое предназначение, запустив 
сложный процесс актуализации самосозна-
ния героя: 

До сердцевины, 
до первой странички 
дотюкать надобно 
и мне, и птичке. 
Герой поэмы одинок. Брошенный роди-

телями, он чувствует свою брошенность не 
только по жизни, но и за ее пределами. Он 
не чувствует в себе Бога, он чувствует его 
брошенность в себе. Не видящий сущест-
венных оснований в жизни, не понимаю-
щий причин своего бытия, он ощущает, 
что «и жить, и не жить» – это все равно, 
и не делает разницы между пророком 
и сатаной. Но то, что заложено в нем как 
в создании Бога, заставляет задуматься над 
вопросом: 

...отчего же так тяжко 
быть завсегда с добром и любовью 
к тем, кто по образу и подобью? 
И ответ им дан: потому что «человек 

воюет». Именно поэтому счастье герой ви-
дит в попытке убежать от жизни, будучи при 
этом с кем-то: 

Воспитка еще заполняла журнал, 
а мы, несмотря на коленко, 
рвали когти по Короленко –  
злодейке-судьбе крутили динамо 
двое сообщников – я и мама. 
…А было солнце тогда иль ненастье, 
не помню я. Но было счастье. 
И от этого появляется страх остаться од-

ному – без добра и без любви, потому что 
только люди, по каким-то причинам этого не 
делающие, способны творить добро и лю-
бить. Подобная биполярность человеческой 
природы – любить и не любить, делать доб-
ро и совершать зло – приводит к надрыву 
в душе героя: в одно и то же время он не хо-

чет быть с миром и не хочет быть этим ми-
ром покинут. И он ищет в себе пути снова 
стать цельным, как это было во время его 
пребывания в материнской утробе, и, не-
смотря ни на что, проживать эту жизнь, по-
тому что родиться – это повезло: 

– Нам повезло, малыш, лови кураж, 
мы не пошли абортами в тираж. 
Этот живущий в эпохи и постэпохи чело-

век, пытаясь подняться над предметным 
временем и по-эту-сторонним пространст-
вом, то приближается к Богу, чувствуя, что 
все здесь изначально «с душами совсем еще 
не полыми», то вновь отдаляется от него 
и «тихо мычит на луну». Потеря Бога выра-
жается в невозможности говорить и, как 
следствие, в том, что прошлое становится 
размытым и неопределенным, как и вся его 
жизнь: 

Что же еще из этого я, 
помню?.. Куртка вельветовая 
была на мне… И что-то еще очень важ-

ное… 
Это «что-то еще очень важное» с героем 

существует неуловимо, так же, как сущест-
вует в самом произведении данная вкрапле-
ниями отсылка к онтологическому – вечно-
му и божественному. То тут, то там в ткани 
текста возникают образы вечного – образы, 
противопоставленные временности эпохи. 
Они нарушают описание социально-быто-
вого уровня существования человека, за-
ставляют остановиться и задуматься о том, 
что посреди всего этого движущегося хаоса 
есть что-то глобальное и неизменное: 

...в каждой божьей волости 
внимали людишки со стороны... 
и 
Каждая-каждая божия птичка 
хочет снести золотое яичко. 
Нынче любого дружка развести 
дело священное на Руси. 
Так, постепенно снимая с себя слой за 

слоем то социальное, что наросло поверх 
личностного, герой поэмы остается наг, но 
при этом он достигает собственной глуби-
ны, открывая в себе то онтологическое, что 
присуще не телу, но духу – глобальность 
и вечность человеческой души, не знающее 
времени и эпохи. Так, время проживания, 
накладывая отпечаток на личность человека, 
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вскрывает в нем заложенную в его душе 
вневременность. 

Жизнь, реализованная в бытии, воспри-
нимается героем не линейно. Она изменя-
ется, начинаясь в настоящем, потом уходит 
в прошлое, потом снова приближается 
к настоящему, а затем опять уходит в со-
всем далекое прошлое. И в этом процессе 
герой понимает, что «предыстория свивает 
свой клубок», а сама история для него не 
акт последовательных изменений материи, 
а осмысление жизни – прежде всего через 
воспоминания, данные ему в словах, об-
разах и ощущениях. Это поэтическая фе-
номенология духа, попытка выявить 
в субъективном восприятии человека объ-
ективное состояние эпохи, которая в свою 
очередь складывается не из времени, а из 
человеческих судеб, одной из которых яв-
ляется судьба главного героя. 

Постепенно герой, проговаривая себя, 
приближается к пониманию того, что че-
ловек больше жизни, время больше жизни, 
душа больше жизни, и поэтому все ответы 
надо искать не в жизни, а за ее пределами: 
«Ответы ищи за чертой». Именно поэто-
му история в поэме – это текст, человек 
в ней – контекст, душа в нем – его контек-
стуальный смысл, вписанный в общую 
ткань пространственно-временного бы-
тийного текста – историчного и эпо-
хального. 

 
Выводы 
Современное литературное пространство 

Удмуртии является достаточно гетероген-
ным, в первую очередь, потому, что оно 
представлено двумя языками – удмурт-
ским и русским. Во вторую очередь, его 
гетерогенность объясняется также суще-
ствованием автономных по своим социо-
культурным характеристикам различных 
литературных практик, среди которых 
особого внимания заслуживают произведе-
ния, отвечающие запросам и требованиям 
современной реальности и развивающие 
уже сложившиеся в русской литературе 
традиции. Именно такие произведения 
оказываются наполненными глубинным 
смыслом, создающим их феноменологиче-
скую многоплановость. 
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PHENOMENOLOGY OF THE EPOCH AND ONTOLOGY OF THE SPIRIT 
IN THE POEM OF BENJAMIN TRONIN “HOSTAGES” 

 
The article is devoted to the research of the phenomenological field of the poem by Benjamin Tronin 

“Hostages”. This literary work is a worthy example of modern literature, it meets the needs and require-
ments of the present time and develops the traditions already established in Russian literature. The study 
revealed that the poem has deep phenomenological meanings that create its multidimensionality. The poem 
presents four global plans. On the surface of the text is an epochal plan, it creates the plot of the work. De-
scribing Soviet and post-Soviet times, the author gives key symbols and images of the Soviet and post-Soviet 
eras in which the main character of the poem lives. They are revealed by the author through the fate of the 
characters of the work, revealing first the social plan of interpersonal relations, and then the personal plan 
of the individual consciousness of the main hero of the poem. The protagonist comes forward with his fate 
and feelings. It is his consciousness, which is pure meaning formation, that forms the conceptual picture of 
the world in a work and creates the phenomenological space of the epoch, recognizable by the reader. The 
last and deepest plan is the ontological plan. It shows how lonely the protagonist, abandoned by all, is. 
However, the loneliness of the hero is not related to the understanding of his interpersonal relationships, 
but to the understanding of his existence. He feels very far from God. Gradually transcending the historical 
aspect of the age, revealing the social and personal aspects, he comes to the ontological aspect - the basis 
of his existence. At the end of the research, it was concluded that the author presents the poetic phenome-
nology of the spirit. This is realized in an attempt to reveal in the subjective perception of man the objective 
state of the epoch, which in turn consists not of time, but of human destinies, one of which is the fate of the 
protagonist. 
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