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Участники экспедиции вели опросы местного населения, 
обрабатывали собранные ими материалы (переводы, музыкаль-
ные партитуры).

В ходе работы экспедиционных отрядов осуществлялась 
также видео- и фотосъемка. На основе видеоматериалов под-
готовлены фото- и видеоотчеты, которые представлены в соци-
альных сетях и используются в качестве учебных материалов 
при проведении лекций и конференций. Некоторые фотографии 
опубликованы в центральных и региональных СМИ, на офици-
альном сайте ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педа-
гогический институт».

В целом результаты этнографической экспедиции оказались 
весьма плодотворными: выяснилось, что существуют уникаль-
ные переводы песен Победы, имеющие бытование в культуре 
народов Северного Кавказа; представилось возможным запи-
сать их исполнение в естественной обстановке, зафиксировать 
рассказы об авторах переводов и исполнителях песен Победы 
с использованием современной звуко- и видеозаписывающей 
аппаратуры. В результате деятельности экспедиции появилась 
возможность анализа разновременных переводов одних и тех 
же текстов, описать их поэтику, проанализировать музыкальные 
аранжировки. 

Особым и самым значимым итогом работы в рамках проек-
та мы считаем те доверительные отношения с национальными 
переводчиками и исполнителями песен Победы, дружеские отно-
шения между исполнителями песен – представителями разных 
национальностей, всплеск интереса к эпохе, ее культуре и лю-
дям, которые мы наблюдали в процессе совместной деятельно-
сти.

Материалы экспедиции доступны студентам, преподава-
телям, заинтересованным исследователям и могут быть ис-

пользованы в образовательных, воспитательных и научных 
целях.

Переводы песен Победы на языки народов Северного 
Кавказа оказались свидетельством памяти о героическом про-
шлом Советского народа в целом, народов Северного Кавказа 
в частности; песни Победы продолжают жить и в наше время. 
Результаты экспедиции позволяют утверждать, что культурная 
стратегия в северокавказском регионе должна основываться на 
обеспечении и гармоничном взаимодействии всех трех культур-
ных потоков (северокавказского, общероссийского и мирового), 
к которым добавляется также важный срез местных межкультур-
ных взаимодействий.

Выполнение мероприятий проекта привело к повышению 
уровня гражданского самосознания у молодежи, вне зависимо-
сти от национальной принадлежности, признанию необходи-
мости сохранения памяти о великих исторических подвигах за-
щитников Отечества, восстановлению и популяризации песен о 
Великой Отечественной войне, Великой Победе.

Опыт реализации этнографической экспедиция «Песенный 
арсенал Победы на языках народов Северного Кавказа» может 
служить уникальной стартовой площадкой для аналогичных 
экспедиционных и культурно-просветительских мероприятий 
в других регионах России, в особенности в национальных респу-
бликах, стать отправной точкой для активизации интереса сту-
денческой молодежи к изучению языков малых народов России 
(в частности, Северного Кавказа). Сложно переоценить актуаль-
ность затронутой нами проблемы, поскольку на всем постсовет-
ском пространстве практически нет полиэтнических культурных 
регионов, для которых проблема межкультурного диалога как 
средства предотвращения межэтнических конфликтов не была 
бы в числе наиболее приоритетных.
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СЦЕНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Х. МЮЛЛЕРА 
РОМАНА Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ» В КОНТЕКСТЕ МИФА О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

В статье рассматривается феномен обращения крупнейшего немецкого драматурга XX века Хайнера Мюллера к матери-
алам советской литературы (Ф. Гладков, М. Шолохов) в поисках носителей идеи коммунистической утопии. Делается вывод 
о том, что при создании сценической интерпретации романа «Цемент» главной целью драматурга было вскрыть комплекс 
противоречий и трудностей становления нового человека. Демонстрируя амбивалентность преображения человека, акцен-
тируя внимание на женской эмансипации, драматург ставит перед читателями / зрителями ключевой вопрос: насколько жиз-
неспособен миф о новом человеке новой социалистической действительности. В статье также рассматривается введение 
в пьесу драматургом античных образов и параллелей, что позволяет перевести конфликт во вневременный план, а пьесу 
делает актуальной и сегодня.

Ключевые слова: строительство социализма, эмансипация, негативная диалектика, внутренняя революция. 

Пьесу «Цемент» Хайнер Мюллер написал в 1972 году по за-
казу «Берлинского ансамбля» (Berliner Ensemble) по одноимен-
ному роману Фёдора Гладкова, который изображает Советский 
Союз к концу Гражданской войны 1920/1921 годов. Роман вышел 
в свет в 1925 году, в 1927 году был переведён на немецкий язык. 
После 1945 года «Цемент» был самым читаемым романом в 
Германии, поскольку в нем были поставлены и выявлены про-
блемы строительства социализма. Премьера в ГДР состоялась 
в годовщину Октябрьской революции во многом благодаря главе 
Berliner Ensemble Рут Бергхауз, которая также режиссировала 
пьесу.

В архиве (Heiner Müller Archiv, Akademie der Künste Berlin) 
сохранилось множество комментариев к пьесе: «На материале 
некоторых мотивов, опустив другие, я попытался сделать из ро-
мана Гладкова пьесу, попытался показать, как революция вме-
шивается во взаимоотношения между людьми, в отношении че-
ловека к самому себе» [1, c. 10], отмечает Хайнер Мюллер.

В основу соцреалистического романного полотна Фёдора 
Гладкова легли его собственные впечатления о пребывании на 
цементном заводе в Новороссийске в 1918-1919 годах. Главный 
пафос романа – показать начало великого исторического про-
цесса освобождения личности от тяжелых последствий капита-
листического рабства, процесс рождения трудового коллектива в 
целом. Эта мысль выражена в образе цемента. Первостепенную 
роль в романе играет именно образ рабочего коллектива. Под-
чёркивается то, насколько велика и важна роль самопознания и 
самоопределения. В одной из массовых сцен – собрания завод-
ской партийной ячейки – Глеб Чумалов произносит следующую 
речь: «Мы – производители цемента. А цемент – это крепкая 
связь. Цемент – это мы, товарищи, рабочий класс. Это надо хо-
рошо знать и чувствовать» [2, с. 75].

Глеб Чумалов выступает в романе главным борцом за труд, 
за активное действие, а восстановление разрушенного завода 
символизирует процесс строительства социализма. 

В романе противостояние природы и индустриальной ци-
вилизации показано очень наглядно. Каждая глава открывается 
описанием приморского пейзажа, который будет побежден музы-
кой машин. Победа машины, завода над природой становится 
ещё одним пафосом романа.

Хайнер Мюллер, создавая сценическую интерпретацию ро-
мана, отказывается от описания лирических черноморских пей-
зажей не только потому, что так диктуют ему условия жанра. Он 
создаёт такую драму, жесткую по ритму, которая сама «своей 
композицией имитирует каркас индустриального сооружения» [3, 
c. 60].

Сцена 1, озаглавленная «Сон машин», первоначально была 
второй сценой, но выступает в качестве пролога и экспозиции. 
В 1 сцене заключён основной лейтмотив пьесы, выраженный 
словами Машиниста: «среди машин и сам я стал машиной» [1, 
c. 11]. Единственная задача нового человека – работать на дело 
коммунизма. Он сам должен стать машиной, механизмом для за-
пуска, но что принципиально важно, должен сделать это созна-
тельно. Мюллер не рисует безграничную веру в свободный труд, 
он вскрывает абсурдные противоречия освобождения от преды-
дущей капиталистической эксплуатации. Осознание свободного 
труда должно превратить человека не в творца, а в инструмент.

«Сон Машин» — это автоцитация Хайнера Мюллера из 
учебной драмы о революционном насилии «Маузер», написан-
ной в 1970 году по мотивам романов Шолохова («Тихий Дон», 
«Поднятая целина»). Речь в пьесе идёт о насильственной ликви-
дации большевика, который должен сам убить себя из своего же 

«маузера» в тот момент, когда он превратился из механически 
убивающего палача, когда нарушена работа героя как безотказ-
ной «машины» революции. Герой умоляет хор: «Я человек Чело-
век не машина <…> Дайте мне сон машины» [4, c. 249].

Коммунистическая утопия стремится внести изменения в 
саму природу, как неодушевленного, так и одушевлённого (чело-
век). Это принципиально важный аспект советского эксперимен-
та, главная цель которого заключалась в том, чтобы «разорвать 
связь с природой, включая природу человеческую, и построить 
новое общество, представляющее собой полностью искусствен-
ную конструкцию» [5, c. 7]. В этом заключается принципиальное 
отличие советского проекта (отметим, что социалистическое об-
щество ГДР к началу 1970-х годов является параллелью к по-
слереволюционной России) от других революций. Французская 
буржуазная революция апеллировала к идее «естественного 
человека» и «естественного права», в то время как советская 
власть демонстрировала «глубокое, почти инстинктивное от-
вращение ко всему естественному» [5, с. 7] от искоренения тра-
диционной привязанности к земле у крестьянства до анатомии 
человеческого тела. Разрыв с естественностью станет ключевым 
мотивом и на уровне взаимоотношений между людьми, в первую 
очередь между мужчиной и женщиной.

В сцене 2 «Возвращение Одиссея» намечен основной кон-
фликт пьесы. Главная тема Мюллеровского «Цемента», домини-
рующая также в четвертой и десятой сценах («Постель», «Медея 
комментар») – это проблема эмансипации женщины. Глеб Чума-
лов – символ миссии, он – коллективный человек. Совершенно 
другой принцип самореализации человека – это образ Даши. 

Свобода женщины, как и всё в революции возможно только 
через акт самоотречения. Революция в Даше совершается по-
степенно. После ухода мужа на фронт, она организует «женский 
фронт». В сцене «Медея комментар» Даша говорит: «не знала я 
ни красных и ни белых. Ты – революция» [1, c. 70]. Её действия 
обусловлены любовью к мужу и остаются в рамках традицион-
ных отношений. Это роднит образ героини с античной Медеей, 
поступки которой (убийство собственных детей и Главки) – это 
реакция на предательство Ясона. Причина дальнейших преобра-
жений героини не зависит от внешних факторов, мотивы стано-
вятся более глубокие: это осознание себя как индивидуальности 
вне женского рода, в отрыве от мужчины, даже от любимого муж-
чины, связь с которым предполагает «обладание», зависимость.

Важно то, что Даша всё ещё любит Глеба. Это неоднократно 
подтверждается словами героини. Но невозможны старые фор-
мы проявления любви, Даша больше не принадлежит Глебу. Она 
аргументирует невозможность сексуальной близости через мета-
фору владельца, её отказ – это пафос разрушения старого мира.

Новые отношения мужчины – женщины, как и все, строят-
ся по законам социалистического проекта и из личных должны 
приобрести форму связи «коммунистки» и «героя социалистиче-
ского труда».

Сцена 10, «Медея комментар», в которой Даша выступает 
открыто, также является комментарием женщины к новым ве-
яниеям революции, потому что цена, которую должна внести 
женщина за революцию и рождение нового человека выше, чем 
плата мужчины. Необходимо последовательно разложить свою 
идентичность на части: мать, возлюбленная, революционерка и 
бескомпромиссно «вырвать» всё лишнее.

В сцене 4, «Постель» Глеб в разговоре с Дашей исполь-
зует образность «животной» сексуальности и тем самым под-
тверждает обвинение Даши против мужчин: «звери вы все» [1, 
с. 34]. Удар, нанесенный Дашей самой себе, разбивает тради-
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ционный образ женщины, но ещё не приводит к рождению её 
новой идентичности. В этом ключевая трагедия Даши – Медеи. 
Она становится загадочным Сфинксом и для себя, и для других.  
В этой трагедии Женщины символически отражается сложность 
и противоречивость всего революционного процесса. Именно 
женщина устанавливает связь от общественного переворота к 
человеческой эмансипации. Даша окончательно оставляет Глеба 
и отрицает материнство. Дочь Даши и Глеба погибает в детском 
доме: из-за отсутствия пищи в голодном 1921 году с одной сторо-
ны, но в тоже время из-за отсутствия любви.

Смерть ребёнка и дальнейшее принципиальное нежелание 
Даши иметь общих детей в данном случае носит символический 
характер: только отказ от естественного рождения может с точки 
зрения новой идеологии обеспечить рождение нового человека. 
Но самое главное – остается неопределённым, действительно 
ли это рождение означает новую жизнь.

Разрушение старых отношений между мужем и женой по-
казано и через призму речи героев, разрыва и невозможности 
коммуникации. Даша обращается к Глебу «товарищ». «Остынь, 
хозяин. Ты по какому букварю учился основам коммунизма» [1, 
c. 38], произносит Даша. «Хозяин» — это старый человек, то, что 
должно остаться в прошлом. Разговоры между Дашей и Глебом 
эротизированы. Телесное, как сущность природного начала в че-
ловеке, которое так же, как и любые личные устремления, долж-
но быть уничтожено и подчинено. 

Пьеса «Цемент» – одно из самых сложных и многоплановых 
произведений Хайнера Мюллера с точки зрения организации син-
таксиса, композиционного членения (чередование стихов и про-
зы). Ритмозвуковая структура пьесы также обнажает конфликт, 
схватку между своим и чужим, между мужчиной и женщиной.

Ещё раз отметим, что если для Гладкова ключевым являет-
ся образ нового трудового коллектива, то для Хайнера Мюллера 
важнее проблема каждого отдельного человека, внутренняя ре-
волюция.

Финальная сцена пьесы «Освобождение мёртвых» отлича-
ется от финала романа, изображающего запуск завода, «гиганта 

республики» – «металлического тела будущего». Несмотря на 
то, что Глеба отмечают званием Героя труда, сам он ощущает 
себя пылинкой в океане человеческих жизней. Хайнер Мюллер 
в отличии от соцреалиста Гладкова сохраняет право героя обре-
сти индивидуальный голос, изображая внутреннюю реальность 
мыслящего слесаря Чумалова, вырастающего до трагической 
фигуры Геракла в сцене 5 «Освобождение Прометея», которая 
показывает встречу Глеба со своим бывшим смертельным вра-
гом, инженером Клейстом. 

Одновременно его трагедия показаны через образы Одис-
сея и Ясона. Финальное чеканное, обращение пьесы о подчине-
нии человека машине социализма к сдавшимся белогвардейцам 
произносит другой герой, Чибис. Хайнер Мюллер оставляет для 
Глеба возможность внутренней революции. 

Финальная сцена пьесы «Освобождение мертвых» ярко 
характеризует советскую реальность и советское отношение 
к истории («социалистический реализм, для которого история 
кончилась» [5, c. 74]), где прошлое выступает как склад мёрт-
вых вещей, из которых в любой момент можно взять всё, что 
окажется полезным. Чибис произносит заключительные слова, 
констатирующие тотальность системы: «От имени трудящихся 
мы требуем от вас передать ваши силы Советской республике» 
[1, c. 109].

Пьесу «Цемент» можно назвать первой в ряду последу-
ющих «драм-историософских моделей» Хайнера Мюллера, 
она же впервые анонсирует негативную диалектику, ту модель 
истории, которая будет руководить изображением революции у 
Мюллера. Конфликт её выходит за рамки проблемы историче-
ского социализма, смещаясь к проблеме свершающейся вну-
тренней революции человека, формированию новой системы 
ценностей или её отсутствию, к определению самого понятия 
«человек». Хайнер Мюллер демонстрирует различные способы 
интерпретации нового идеологического мифа и включения его 
в структуру пьесы. Текст остаётся актуальным и сегодня, что 
также отличает пьесу от романа Ф. Гладкова, практически за-
бытого читателями.
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DAGESTAN-RUSSIAN BILINGUALISM AND ITS FEATURES. The article discusses processes of bilingualism in Dagestan. It 
is noted that the Russian language in the republic is the language of interethnic communication within the republic, as well as the 
main language of communication of the Dagestanis with other peoples of Russia. The type of bilingualism that has developed in 
the Republic is mixed, however, unlike the type of mixed bilingualism known in the literature, in this case, not the native language 
dominates, and the second – Russian. Translated dictionaries (Russian-national and national-Russian), as well as various termi-
nological dictionaries, national-Russian phrasebooks and self-tutorials serve to bring the spiritual culture of the Dagestan peoples 
closer.
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