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Аннотация. Проанализирована проблема эскапизма, кратко рассматривается еѐ история и 

эволюция, отношение к проблеме в разные периоды истории. Анализ данной проблемы – 

основная цель данной работы. Предметом исследования являются тексты авторов, пишу-

щих для детей и подростков, созданные за последнее десятилетие. На примере подростко-

вой литературы последних лет наблюдается развитие эскапистского мотива, изменение от-

ношения к нему и возможные причины подобной трансформации. Актуальность исследова-

ния состоит в том, что анализируются современные тексты, ещѐ не исследованные совре-

менным литературоведением, а проблема эскапизма рассматривается в соответствии с куль-

турными и социальными тенденциями сегодняшнего времени. В процессе работы приме-

нялся комплексный метод исследования. Результатом изучения проблемы эскапизма можно 

назвать обзор современной подростковой литературы, в котором присутствует мотив бегст-

ва от реальности, а также некоторые наблюдения и выводы, которые могут быть полезны 

при изучении культурных и социальных проблем сегодняшнего времени. Сделан вывод о 

том, что эскапизм в современной подростковой литературе – это полноценный мотив и 

средство взаимодействия с реальностью. Область применения результатов исследования – 

изучение современных текстов литературы филологами, литературными критиками, препо-

давателями литературы, а также студентами и школьниками, заинтересованными в расши-

рении и углублении литературных знаний. 
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Abstract. We analyze the problem of escapism, briefly discuss its history and evolution, its atti-

tude to the problem in different periods of history. Analysis of this problem is the main goal of this 

work. The subject of this research is the texts of authors writing for children and teenagers, created 

over the past decade. On the example of young adult fiction in recent years, the development of an 

escapist motive, a change in attitude towards it and possible causes of such a transformation are 

observed. The relevance of the study is that modern texts that have not yet been studied by modern 

literary studies are analyzed, and the problem of escapism is considered in accordance with the 

cultural and social trends of today. In the process, we use an integrated research method. The re-

sult of studying the problem of escapism can be called a review of modern young adult fiction, in 

which there is a motive for fleeing reality, as well as some observations and conclusions that may 
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be useful in studying the cultural and social problems of today. We conclude that escapism in 

modern young adult fiction is a full-fledged motive and means of interacting with reality. The 

scope of the research results is the study of modern literary texts by philologists, literary critics, li-

terature teachers, as well as students and schoolchildren who are interested in expanding and dee-

pening literary knowledge. 

Кeywords: escapism; modern literature; young adult fiction; motive; overcoming; interaction 
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Прежде чем детально рассматривать те-

му эскапизма в современной литературе для 

подростков, следует, во-первых, определить-

ся с терминологией, во-вторых, обосновать 

актуальность данной темы. 

Дословно «эскапизм» – это «бегство» (от 

английского “escape”). Термин трактуется с 

различной содержательной амплитудой. В 

общем смысле это любое расширение реаль-

ности с целью разнообразить жизнь (чтение 

книг, воображение, просмотр фильмов, пу-

тешествия, любого рода увлечения, даже ре-

лигия). В узком смысле это сознательный 

уход от реальности.  

На самом деле разность отношений, да и 

сам термин (термин, а не явление!) прояви-

лись только в 1930-е гг. Один из первых 

употребил его английский поэт и эссеист 

А.К. Бенсон, и сразу в негативном ключе. 

Уход от мира воспринимался как слабость, 

бегство от проблем.  

Общеизвестна позиция Д.Р.Р. Толкина: 

«Почему следует презирать человека, кото-

рый, попав в темницу, пытается во что бы то 

ни стало из неѐ выбраться, а если ему это не 

удастся, говорит и думает не о надзирателях 

и тюремных решѐтках, а о чѐм-то ином? 

Внешний мир не стал менее реальным отто-

го, что заключѐнный его не видит».  

В какой-то мере этому подходу противо-

стоит позиция Б.Н. Стругацкого, которая 

вкратце сводится к тому, что уход от реаль-

ности в конечном итоге должен служить под-

готовкой к существованию в этой самой ре-

альности. 

Применяя бритву Оккама и исключив 

широкую трактовку данного явления, мы бу-

дем рассматривать понятие эскапизма, во-

первых, применительно к отдельной лично-

сти, а не как культурное и социальное явле-

ние; и, во-вторых, в конкретном понимании – 

как мотивированное бегство от реальности, 

когда человек не желает или не может ре-

шать проблемы и адаптироваться к сущест-

вующим условиям. 

Если говорить об актуальности, то для 

меня разговор об эскапизме находится в той 

же плоскости, что и нынешнее отношение к 

«проблемной» литературе со стороны тре-

вожных родителей, да и ряда культурных 

персон.  

В начале ХХ века известный писатель  

Е. Замятин высказывал опасения по поводу 

негласной цензуры, предписывающей ху-

дожнику быть благоразумным и правовер-

ным, не смущать «еретическим словом демос 

российский», оберегать его невинность, не 

заострять внимания на неудобных моментах, 

не критиковать и не судить строго. Ещѐ то-

гда, в 1921 г., Е. Замятин говорил: «Я боюсь, 

что настоящей литературы у нас не будет, 

пока мы не излечимся от какого-то нового 

католицизма, который не меньше старого 

опасается всякого еретического слова. А если 

неизлечима эта болезнь – я боюсь, что у рус-

ской литературы одно только будущее: еѐ 

прошлое» [1, с. 38]. Пожалуй, сейчас мы на-

блюдаем очередной виток этого самого «ка-

толицизма». Стремление оградить ребѐнка, 

подростка от «неудобных» тем – тоже срод-

ни эскапизму, потому что в основе, как пра-

вило, лежит нежелание или неумение их об-

суждать. 

Следует отметить также, что в целом из-

менилась позиция Автора в детской литера-

туре. Это проявляется на разных уровнях 

текста: присутствии Автора, его интонации, 

функции и роли. Коротко говоря, если в ХХ 

веке Автор выполнял роль наставника, педа-

гога, «мудрого взрослого», то сейчас более 

востребованной видится его роль как психо-

лога. На первом месте – сопереживание. В 
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идеальном варианте сопереживание, пони-

мание, приятие дополняют уже имеющиеся и 

работающие авторские функции – вести по 

жизни, умело направляя, делясь знаниями и 

прививая навыки. Но по большому счѐту 

можно обойтись и без наработанного. В при-

оритете – умение понять и залечить раны.  

Поэтому уход от мира воспринимается в 

современной подростковой литературе как 

полноценный метод работы с травмой. Ника-

кая это не трусость и никакое не малодушие. 

Если нет других способов решить проблему, 

то построение альтернативной реальности и 

предпочтение еѐ реальности настоящей – это 

выход. 

Пожалуй, наиболее остро о безвыходно-

сти ситуации и последующем бегстве в па-

раллельный мир говорит Эдуард Веркин. 

Косвенно эта мысль звучит в некоторых реа-

листических его текстах. Если нужны приме-

ры, то это «ЧЯП» [2], «Друг-Апрель» [3], в 

которых герои никуда не убегают, но как бы 

живут в своѐм мире, объективные события 

трактуют по-своему, зачастую совершенно 

немыслимо, так что появляется совсем дру-

гая история, сродни мифу. В «Мертвеце» то-

же появляется альтернативная реальность и 

местная мифология, потому что настоящая 

жизнь скучна и однообразна, в ней нет про-

странства для роста [4]. 

Откровеннее всего тема бегства звучит в 

цикле Веркина «Хроника Страны Мечты» 

(2006–2013). В первой книге цикла «Место 

снов» рассказывается о том, как появилась 

Страна Мечты, как в неѐ попадают и кто 

здесь приживается [5]. Получается, что это 

место, построенное по законам субъектив-

ных и многочисленных фантазий. Здесь воз-

можно всѐ, но конкуренция демиургов при-

водит к тому, что этот мир эклектичен, ли-

шѐн гармонии и вообще-то опасен. Ничуть 

не менее, а может, и более, чем настоящий 

мир.  

Автор, с одной стороны, целенаправлен-

но эксплуатирует многочисленные штампы и 

стереотипы, популярные в мире подростков. 

Здесь и киберпсы, и роботы, и секретное 

оружие, и тайная исследовательская база. 

Всѐ это благополучно соседствует с реалия-

ми мира фэнтези: гномами, троллями, драко-

нами, рыцарями. С другой стороны, автор 

разрушает другой штамп: представление о 

мире мечты как о гармоничном и завершен-

ном. Главный герой «Места Снов» Зимин 

обескуражен не меньше читателей, обнару-

жив по ту сторону реальности унылый пей-

заж и не слишком приветливых аборигенов. 

И счастливый финал здесь совсем не преду-

смотрен, игрока могут ранить, захватить в 

плен, продать в рабство и натурально убить! 

Для Веркина важнее не облик Страны, а 

причина, обусловливающая еѐ существова-

ние. Ведь в Стране оказываются те, кто не 

нашѐл своего места в мире реальном. Плохо 

то, что отверженные забирают с собой самое 

худшее: агрессию, злобу, желание побеждать 

любой ценой. Сквозной персонаж «Хрони-

ки…» Пашка-Перец говорит о том, что зато 

здесь всѐ по-честному, все на равных. Он сам 

здесь оказался в результате бесчеловечных 

экспериментов, обнаружив сверхспособности 

и преодолев физические законы реального 

мира, когда его оставили один на один с ана-

кондами в лабиринте, из которого НЕТ ВЫ-

ХОДА! И он просто пробил материальную 

оболочку и проник на необжитое простран-

ство иного мира. 

Когда дети оказываются заложниками 

взрослого цинизма или лицемерия, им зачас-

тую не остаѐтся ничего другого, как отчаян-

ным усилием разорвать реальность и, нару-

шая все законы мироздания, прорваться в 

запределье. Это бегство не от слабости, а от 

безысходности.  

Вот почему это «честное» бегство. И вот 

почему истоки его лежат в конфликте поко-

лений. Вечную проблему «отцов и детей» 

Веркин решает радикально и больно. Взрос-

лые у него не заслуживают доверия. Они са-

ми – незрелые личности. Для сравнения 

можно вспомнить родителей Игоря и Аглаи 

из повести «Герда» [6]. Или родителей Ники-

ты из повести «Мертвец». Или сына и внука 

деда Дмитрия («Облачный полк»), которые 

вечно грызутся друг с другом [7]. С какой го-

товностью они отказываются от собственной 

ответственности, перекладывая сверхзадачу 

на ребѐнка, который в свои 13–14–15 лет про-

сто не созрел для некоторых решений.  

Не так радикально, но в целом похоже, в 

рамках данной проблемы отношения детей и 

родителей, высказываются другие авторы. 

Например, Юлия Симбирская. В книге 

«Мольер, Моцарт и Пикассо из лисьей норы» 
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[8] появляется героиня, девятилетняя Марго, 

которая чувствует себя очень одинокой. Ма-

ма занята диссертацией, папа много работа-

ет, они живут уединѐнно, поэтому у неѐ нет 

друзей. И она находит друзей в лесу. Это ли-

сья семья, у неѐ свои традиции, свои пред-

ставления о мире, своя культура, уклад жиз-

ни, быт и система отношений. Жанр сказоч-

ной повести делает историю достоверной. 

Мы тоже живѐм жизнью лисиц и собаки (со-

бака – это уже во второй части книги), со-

чувствуем им. Но это не отрицает мотивов 

ребѐнка, который ищет полноту жизни там, 

где слабеют законы взрослой, регламентиро-

ванной жизни.  

В другой книге, «Заяц на взлѐтной поло-

се» [9], Юлия Симбирская заговаривает о 

такой важной и болезненной проблеме, как 

абьюз. Проблема вроде бы совсем взрослая. 

И книга, скорее всего, полнее и острее будет 

восприниматься взрослыми, более того – 

имеющими подобный опыт читательницами. 

Но маленькая героиня повести Мия стано-

вится невольной свидетельницей нездоровых 

отношений между родителями. Она любит 

папу и любит маму. Еѐ сознание, в силу воз-

раста лишѐнное объективности и критиче-

ского зерна, не может объяснить поведения 

папы. И она придумывает злую сущность, 

вселившуюся в тело отца, называет его Гра-

ком и пытается помочь папе избавиться от 

этого внутреннего врага. Отчасти ребѐнок 

прав: поведение абьюзера базируется на дет-

ских травмах. Они формируют злобный фан-

том, который живѐт внутри нормального, 

казалось бы, человека и при малейшей про-

вокации выходит на свободу. Девочка персо-

нифицирует переживания насильника и даѐт 

им своѐ объяснение, соответствующее воз-

расту и представлению о мире.  

Не менее болезненна тема смерти, поте-

ри близкого человека. Эту тему разрабатыва-

ет Дарья Доцук в книге «Домик над обры-

вом» [10]. В мире еѐ героини живѐт Вели-

канша, сказочный Мальчик, растѐт Мѐртвое 

дерево. А сама она должна выполнять сверх-

задачи, как в настоящих сказках. Автор убе-

дительно и тонко рисует мир, созданный 

детским воображением, так что за ним про-

ступают тени реального мира, смутные и 

тревожные. И когда в финале маленькая ге-

роиня называет по имени одну из таких те-

ней, произносит вслух слова о смерти отца, 

происходит удивительная вещь. Мы понима-

ем, что создание сказочной реальности – это, 

конечно, защита. Но в то же время это по-

пытка проговорить проблему, пусть и ино-

сказательно, объяснить реальность, а не бе-

жать от неѐ, как иные взрослые. Ребѐнок воз-

вращает здравый взгляд на вещи: можно бо-

яться великанов и ведьм, которые являют 

собой воплощѐнное зло, но не стоит закры-

ваться от мира, прятаться от очевидного. В 

этом смысле девочка оказывается куда более 

отважной и взрослой, чем мама. 

Следующий пример – повесть Евгении 

Овчинниковой «Иди и возвращайся» [11]. 

Героиня повести Нина потеряла маму. Мама 

в один прекрасный день просто исчезла из 

семьи, и никто не знает, где она и что с ней. 

Нина наделена воображением художника. 

Она видит мир не так, как другие. Люди пе-

ред еѐ мысленным взором превращаются в 

фантастических тварей со щупальцами и хо-

ботами. И это не случайный всплеск вообра-

жения, не врождѐнная болезненная фантазия. 

Героиня пытается таким образом выразить 

протест против сложившейся ситуации. Ей 

трудно переживания высказать словами, и 

образы чудовищ и химер, которыми напол-

нен еѐ личный мир, помогают сделать это.  

Ведь с виду всѐ в жизни Нины благопо-

лучно. Она учится в школе, увлечѐнно зани-

мается живописью, общается с друзьями, 

смотрит фильмы, она не лишена наблюда-

тельности и юмора. Но исчезновение матери 

порождает тоскливую пустоту внутри. Ощу-

щение потери заставляет девочку-подростка 

чувствовать себя в вечном поиске. Она вгля-

дывается в лица прохожих, проходит места, 

связанные с мамой, вспоминает моменты из 

прошлого. И прячет в глубине души самый 

главный вопрос. ПОЧЕМУ? Она боится не 

только ответа на него, но и самого вопроса. 

Самое страшное для неѐ – узнать, что мама 

их бросила. Что с ней всѐ благополучно, но 

она просто разлюбила их – папу и Нину. По-

тому ей легче представить, что враждебный 

мир и тѐмные силы разлучили их. 

В перечисленных сюжетах мы имеем де-

ло с процессом возникновения мифа: когда 

человек пытается объяснить непонятные яв-

ления в соответствии с жизненным опытом и 

накопленными переживаниями. Отчасти так 
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проявляется потребность в защите, когда че-

ловек не может принять реальность, потому 

что она оказывается слишком беспощадной.  

Совсем беспощадной жизнь представля-

ется в романе Евгении Некрасовой «Калечи-

на-Малечина» [12]. Самопогружение герои-

ни – школьницы Кати тоже является защитой 

от мира, в котором она не находит ни помо-

щи, ни теплоты, ни поддержки. В школе над 

ней смеются и считают бесперспективной, 

родители выступают в роли судей, да они и 

друг с другом постоянно ссорятся.  

И вот в жизни Кати появляется странное 

существо, которое помогает девочке решить 

все еѐ проблемы. И не только еѐ, кстати. 

Особенность данного сюжета в том, что вы-

мышленная реальность – не сознательно вы-

мышленная, она переплетается, смешивается 

с настоящим миром до такой степени, что 

может влиять на события. Да это, в общем, и 

не вымышленный мир, это мифологическое 

сознание прорисовывается сквозь рацио. Ко-

гда разум и логика не работают, эффектив-

ным становится другое оружие, другой спо-

соб взаимодействия с реальностью. 

Однако создание вымышленного мира 

возможно и от полноты сознания, от богатст-

ва воображения, свойственного мироощуще-

нию ребѐнка. Но и в таком случае переход 

границы от реального к воображаемому обу-

словлен неудовлетворѐнностью пребывания 

в настоящем мире, оттого, что настоящее ка-

жется скучным, заурядным, обыкновенным.  

Подобные ситуации характерны некото-

рым образом для героев Нины Дашевской. В 

повести «Вилли», например, мы имеем дело 

с реальностью, расцвеченной воображением 

главного героя Севы. Он обладает способно-

стью из всего многообразия мира выбирать 

необычные детали и из них, как из мозаики, 

по-своему комбинируя фрагменты, выстраи-

вать свою причудливую реальность. У него 

внутри свой собственный камертон. «– Зна-

ешь, Севка, а давай поедем с тобой к морю, – 

сказала мама. То есть на самом деле она ска-

зала: – Ешь аккуратно, не кроши. 

Но мне неинтересно слушать такие 

скучные вещи. Поэтому я часто слышу со-

всем не то, что мне говорят» [13, с. 3]. 

Таков же Лѐва, одарѐнный математик из 

повести «День числа Пи» [14]. Если просто 

необычный мальчик, то у Лѐвы расстройство 

аутического спектра. Он пребывает на своей 

волне. Столкновение с миром на обычных 

частотах бывает для него достаточно болез-

ненным. Думается, у Нины Дашевской тема 

эскапизма возникает там, где звучит вопрос о 

норме и необычности. Пребывание героя в 

собственной системе измерений развивает 

мысль о праве на существование индивиду-

альности в социуме, мысль о терпимости и 

понимании. 

Продолжая тему «особенных» детей, на-

до сказать, что в современной литературе 

существует целый ряд текстов, посвящѐнных 

детям с ограниченными возможностями. Это 

не только дети с необычным психологиче-

ским складом, отходом от нормы, но и герои, 

которые вынуждены бороться с болезнью. К 

таким текстам относятся «Выдуманный Жу-

чок» Юлии Кузнецовой, «По Зашкафью ку-

вырком» Анны Никольской, «Мама, это 

шноркели» Светланы Решениной [15–17].  

Герои (точнее, героини) этих книг не хо-

тят – и это естественно! – жить в мире, кото-

рый наполнен процедурами, осмотрами, мо-

ниторингом состояния и разговорами о бо-

лезни. Поэтому они открывают для себя мир, 

наполненный фантастическими существами. 

У мира своя история, свои страсти и кон-

фликты, которые, разумеется, являются от-

ражением подлинных конфликтов и насущ-

ных проблем. Для девочек Таши, Лиды и 

Мани, героинь перечисленных книг, создание 

сказочного мира становится компенсацией 

вынужденного бездействия, закономерных, но 

оттого не менее мучительных ограничений. В 

этом случае эскапизм выполняет компенса-

торную и терапевтическую функцию.  

Похожая ситуация представлена в повес-

ти Николая Назаркина «Мандариновые ост-

рова» [18]. Герой Назаркина вынужден про-

должительное время лечиться, он ограничен 

в движении. Его мир сконцентрирован во-

круг больничного быта. И он расширяет его 

как может: рисует, играет, читает и перечи-

тывает любимые книги. И придумывает ост-

рова, воображая себя первооткрывателем. 

Отличие ситуации от вышеперечисленных, 

сходных по теме книг заключается в том, что 

у мальчика его фантазии выглядят как реаль-

ные проекты. Они не оторваны от жизни. 

Они всего лишь ограничены временем и си-

туацией, но, в принципе, могут быть реали-
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зованы на практике. Мандариновых остро-

вов, конечно, не существует, но какая разни-

ца, где строить корабли, добывать полезные 

ископаемые и открывать новые земли? 

Возможно, это гендерная обусловлен-

ность. Потому что есть ещѐ книги Евгения 

Рудашевского «Куда уходит кумуткан?», 

Дмитрия Ищенко «В поисках мальчишеского 

бога» и Артѐма Ляховича «Черти лысые», и в 

них тоже уход от мира не тождествен уходу 

от реальности [19–21]. Хотя, заметим, моти-

вы бегства, в принципе, те же: неудовлетво-

рѐнность жизнью, еѐ узким пространством, 

отсутствие понимания или реальный кон-

фликт. Мужчин привлекает экспансивный 

вариант «честного бегства»: открытие нового 

пространства, проба сил, инициация. 

В повести Галы Узрютовой «Страна Са-

ша» [22] погружение в собственный мир ста-

новится препятствием для героев, чтобы най-

ти путь друг к другу. На мой взгляд, автор 

отражает современную проблему неумения 

строить отношения по причине того, что это 

требует не только принятия, но и определѐн-

ных усилий, нравственной закалки. Когда 

герои повести Саша и Женя начинают взаи-

модействовать, они сталкиваются с законо-

мерными трудностями. Внутренний мир ка-

ждого из них в данном случае является тер-

риторией безопасности, куда можно спря-

таться, сбежать от проблем. 

Душа другого человека – терра инкогни-

та, непознанная земля. Когда двое решаются 

на союз, суверенность нарушается. Целост-

ность границ сохранить не получится, пото-

му что жизнь в союзе – это в любом случае 

жертва, компромисс, деление территории. 

Герои осознают свои слабости. И сла-

бость беглеца в том числе. Как только надви-

гаются серьѐзные проблемы, или просто тре-

буется принять решение, Саша окукливается, 

закрывается «в домике», откуда он в лучшем 

случае смотрит из окна, а Женя замыкается в 

молчании. Ритуализация их жизни, привя-

занность к предметам, игрушкам, одежде, 

упорство в заблуждениях, верность привыч-

кам – из той же проблемной зоны, от неже-

лания расстаться с комфортным миром, не-

желания взрослеть.  

Но это бегство под одеяло, и оно всѐ 

больше приобретает рефлексивный характер, 

а то и характер ритуальной игры. Оба героя 

осознают свою слабость, но не понимают, в 

чѐм она. У них вообще проблема с самоиден-

тификацией, это наблюдается даже на уровне 

имѐн: оба имени гендерно универсальны. И 

убегают они не от проблем, а от самой необ-

ходимости их решения, необходимости 

взрослеть, которая повергает в настоящий 

стресс.  

Отношение к бегству из реальности из-

менилось в ХХI веке. Эскапизм уже некор-

ректно рассматривать в отрицательном ас-

пекте в том числе и потому, что жизнь в вы-

думанном мире технически достижима. То, 

что ранее рассматривалось как фантастика, 

стало реальностью. И если полвека назад це-

лесообразно звучал вопрос: зачем бежать, 

если всѐ равно придѐтся возвращаться, то 

сейчас есть ответ – можно и не возвращаться. 

Мир «Матрицы» становится всѐ более близ-

ким и вероятным.  

Виртуальная реальность давно рассмат-

ривается как альтернатива настоящему миру 

в фантастике, антиутопии, «взрослой» лите-

ратуре. И она вплотную связана с проблемой 

эскапизма, так как в управляемом мире есть 

присутствие псевдомогущества. Погружение 

в соцсети – вариант бегства, доступный каж-

дому. Он зачастую и не рассматривается как 

бегство, а считается полноценным вариантом 

социализации. Правда, со своими законами и 

правом приватности. Именно в таком ключе 

проблема разработана в повести Ларисы Ро-

мановской «Удалить эту запись?» [23], кото-

рая представляет собой имитацию блога. Для 

героини повести Веры блог – это полноцен-

ная часть жизни. Она даже не осознаѐт вир-

туальность как территорию внутренней 

эмиграции. В Интернете живут все. Вирту-

альное пространство даѐт ощущение собст-

венной территории, обеспечивает уход из-

под контроля – этим оно и ценно. Разумеет-

ся, от реальных проблем здесь защиты нет. 

Зато есть возможность отработать проблемы 

«на черновике».  

В повести «Сиблинги» [24] того же авто-

ра на примере смоделированного мира вы-

ражена мысль об альтернативном развитии 

событий частной жизни. И, конечно, о пере-

плетении судеб и единстве мира. Идея этой 

книги растѐт из вечной неудовлетворѐнности 

свершившимся, тоски по несбывшемуся, со-

жаления об ущербном прошлом. Альтерна-
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тивный сценарий каждого из героев, оказав-

шихся «в эксперименте», представляет то 

самое несбывшееся, в реализации которого 

человеку даѐтся вторая попытка. Здесь «че-

стное» бегство разворачивается освоением 

параллельной территории. Как в игре, когда 

у тебя не одна, а несколько жизней.  

Вот это «игровое» ощущение всѐ прочнее 

укореняется в сознании современного чело-

века. Возможно, это проблема. Возможно, из-

за этого исчезает ощущение экстремума в мо-

мент выбора, человек живѐт в убеждении, что 

он может в любой момент всѐ переиграть, 

между тем как в реальности это не так.  

Человечеству некуда расти, личности не-

зачем эволюционировать: мироощущение 

кризисной полосы, в которой, однако, никто, 

за исключением единиц, не задумывается о 

кризисе, воплощается в новом романе Екате-

рине Мурашовой «Дом за радугой» [25]. Ав-

тор отображает нашу реальность, развив-

шуюся в соответствии с темпами галопи-

рующего прогресса: безболезненное сущест-

вование, культивирование удовольствия, иг-

ровые зоны обучения, психологи-кураторы, 

дифференциация людей по психотипам с це-

лью слаженной работы единого организма-

социума. Мир здесь смоделирован и струк-

турирован с учѐтом виртуального существо-

вания, которое имеет полноправный статус. 

Если это и бегство, то коллективное бегство 

всего человечества, массовая миграция. И в 

этом бегстве нет выбора, только движение – 

наверное, всѐ-таки вниз, потому что в нѐм 

нет преодоления и усилия. 

Что сказать в заключение? Эскапизм в 

ХХI веке приобретает характер симптома. 

Возможно, это как-то связано с очередным 

установлением границ. Сомнения и боязнь 

«сложных» тем, к примеру, провоцируют 

поиск пределов сложности в детской и под-

ростковой литературе, и по этому поводу то 

и дело разгораются споры. Новая реальность 

порождает новый язык, а это, в свою оче-

редь, влечѐт разработку новых критериев. А 

художественный текст – это зона творчества, 

во многом сформированная интуитивно. По-

этому уход и тема ухода является своеобраз-

ной реакцией на систематизацию и попытки 

структурировать художественное творчество. 

Потом, эскапизм перестал считаться 

признаком малодушия и слабости. Если бег-

ство даже не от неумения, а от нежелания 

решать проблемы – эскапизм всѐ равно пол-

ноценный выход. Потому что для любого 

решения надо созреть. И пребывание в вы-

думанной реальности помогает это сделать. 

Это как тренажѐр. Человек прокачивает на-

выки социализации в оптимальных условиях, 

а потом может опробовать их в реальности.  

Кроме того, параллельный мир помогает 

отрефлексировать переживания. Он даѐт на 

это время – то, чего часто не хватает в на-

стоящем мире с его нарастающими темпами 

жизни. Чем стремительнее жизнь, тем силь-

нее потребность взять паузу. Всѐ это позво-

ляет говорить об эскапизме как о полноцен-

ном, обусловленном и рабочем методе взаи-

модействия с реальностью.  
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