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Донбасса представляет собой период XVIII – XXI веков на территории Подонцовья. 

Ведущая деятельность жителей Донбасса, вошедшая в культурную память, 

представляет собой защиту рубежей России от завоевателей в течение всего этого 

периода. Хотя исторически Донбасс как пограничье формировался как поликультурное 

сообщество, решающую роль в становлении Донбасса сыграла русская культура. 

Структура русского культурного пространства формировалась на протяжении 

всей русской истории. Русская культура характеризуется литературоцентричностью. 

Исторически на Руси не было богословия в собственном смысле слова, однако любой 

текст мог прочитываться в религиозном аспекте. В русской словесности существуют 

неразделенно те смыслы, которые в другие времена и в других культурах 

конституируют эстетику, философию, теологию и дидактику. Исследователь религии 

В. Н. Топоров замечает, что ценность слова в русской культуре настолько велика, что 

именно слово можно назвать символом русской культуры как таковой  

[5, с. 66, 220–221]. Предпосылки этой структуры русского культурного пространства 

сложились еще в эпоху Киевской и Московской Руси. В этот период на Руси 

господствовало неконвенциональное отношение к знаку.  

Семиотика работает с иерархиями смыслов не только буквенного текста, но и 

любого упорядоченного смыслового пространства, обосновывая возможность 

рассматривать любую систему культурных объектов как текст [4, с. 379, прим. 102]. С 

позиций семиотики культуры слово представляет собой единицу текста, которая 

функционирует как знак. Семиотика культуры исследует два принципиально разных 

отношения к знаку, каждое из которых реализуется в разных культурах. Речь идет о 

конвенциональном и неконвенциональном отношении к знаку, которое следует из 

разных способов понимания языка.  

В работе, посвященной семиотическим проблемам, обусловившим явление 

церковного раскола в России XVII века, Б. А. Успенский указывает, что язык можно 

понимать как средство коммуникации и как средство выражения какого-либо значения 

безотносительно к акту коммуникации. В первом случае самым важным в языке будут 

средства передачи информации, а во втором – средства фиксации содержания. Язык как 

средство коммуникации делает актуальным восприятие информации, а язык как 

средство фиксации смысла актуализирует выражение смысла, укорененное в самой 

структуре бытия. В первом случае слова имеют то значение, которое обусловлено 

коммуникативной ситуацией, то есть реализуется конвенциональное отношение к 

знаку. В последнем случае значение слов языка предполагается онтологически 

обусловленным, жестко связанным с самими предметами, укорененным в бытии вещей 

окружающего мира. На этом основано неконвенциональное отношение к знаку  

[6, с. 481].  

В конвенциональной парадигме значение слова вторично и подчиняется целям 

говорящего. В неконвенциональной парадигме слово выражает саму суть бытия, 

которая реализуется в двух аспектах – в окружающих человека явлениях нашего мира и 

в смысловых структурах, которые сохраняют идейное содержание материального слоя 

бытия. При неконвенциональном отношении к знаку слово имеет смысл даже в том 

случае, если его некому читать. Слово выступает как сакральная точка связи двух 

миров, самоценная и самодостаточная, независимая от воли и решений говорящего, не 

подверженная влиянию быстроменяющейся ситуации. Именно это отношение к слову 

сформировало русскую культуру. 

В русской книжности эта идея сакральности слова выражалась в мифологеме о 

происхождении русской письменности непосредственно от Бога. Русские книжники 

писали, что черноризец Храбр по велению Божию изобрел письмена, которые позднее 
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видел Константин Философ и использовал вместе со своим братом Мефодием для 

создания славянской азбуки. На этом представлении основано общее для русской 

культуры допетровского периода представление о преимуществе кириллической 

грамоты перед всякой другой, в частности, перед греческой: греческие буквы 

придумали язычники греки, которые поклонялись демонам и всячески грешили, а 

русские буквы созданы внушением самого Бога (см. по этой теме работы В. М. Живова 

[1, с. 553], В. Я. Петрухина [2, с. 236], А. М. Ранчина [3, с. 12]). 

Неконвенциальная парадигма языка выразилась в представлении о том, что 

разные языки отличаются друг от друга своим отношением к бытийной и природной 

реальности. В Древней Руси считалось, что невозможно адекватно выразить истины 

православия на латыни или на татарском, для этого подходят только греческий и 

церковнославянский, а также родственный ему русский. Церковнославянский язык для 

носителей русской культуры оказывается языком, на котором невозможно лгать, 

потому что он связан с обозначаемыми предметами религиозного характера такими 

связями, которые не зависят от воли людей, а коренятся в природе вещей [6, с. 493].  

Такое буквальное понимание сакральности языка в русской культуре преодолено, 

и в настоящее время остались только его рудименты в маргинальных сферах культуры. 

Хотя сфера неконвенционального отношения к знаку в современной русской культуре 

значительно сузилась, однако сформированная этим отношением структура 

культурного пространства сохраняется до сих пор. В русской культуре русский язык и 

русская словесность вслед за церковнославянским помещаются в сакральное 

семантическое пространство.  

В своей истории Донбасс развивался как культурная граница, испытывая 

множество влияний, которые модифицировали русскую культурную основу. В 

новейшей истории в течение двух десятилетий в составе независимой Украины 

Донбасс подвергался мягкой украинизации. Русский язык изучался в ряде школ 

Донбасса в рамках реализации регионального компонента учебных программ, однако 

высшее образование на русском языке к 2014 году уже полностью отсутствовало. 

Русский язык вытеснялся из публичной и юридической сферы, сферы 

делопроизводства, науки и культуры. Восстановление культурных связей с Россией 

способствует полноценному развитию всех сфер русского языка в республиках 

Донбасса. Русский язык изучается в школах, на нем ведется делопроизводство, русский 

стал в Донбассе языком науки, техники, культуры и литературы.  

За годы независимости только в ЛНР опубликован ряд произведений, 

посвященных текущей военной ситуации в Донбассе. Вышли сборники Союза 

писателей  ЛНР «Выбор Донбасса», «Время Донбасса», «Воля Донбасса», а также 

несколько выпусков литературно-критического  альманаха «Крылья», который выходит 

уже 14 лет, с 2006 года, представляя литературу Луганщины. В конце 2018 года в свет 

под редакцией Г. Боброва вышла книга на русском и английском языках «Порванные 

души» (The Torn Souls) о войне в Афганистане. В 2020 году в Луганске опубликована 

книга Н. Ищенко «Город на передовой. Луганск-2014». В Краснодоне выходит 

литературный журнал «Территория слова», на страницах которого постоянно 

печатаются произведения, посвященные современной войне. 

Наряду с военной темой в творчестве поэтов и писателей Донбасса звучат и 

вечные темы: вышли сборники докладов Философского монтеневского общества «На 

грани мира и войны», «Четверть века с философией», «Монтень в Луганске», 

отражающие интеллектуальную жизнь Луганска на протяжении 30 лет. 

В Луганской Народной Республике постоянно выходит альманах «Свете Тихий». 

Стартовал он по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Луганского и 
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Алчевского Митрофана и поддержан представителями духовенства епархии. Первый и 

третий выпуски альманаха «Писанки Ярки» и «Прикосновение к вечности» были 

изданы в 2014-м и 2018-м годах на средства самих авторов и священников Луганской 

епархии, заказавших и оплативших книги для своих приходов. Второй выпуск был 

издан только в электронном виде в 2015-м году. В 2020-м на его основе был составлен 

новый – «Святыни сердца». 

Написаны в Луганске и опубликованы в Санкт-Петербурге книги для детей 

Е. Заславской  «Необыкновенные приключения Чемоданте, Чи-Беретты и Пончика», 

«Собаки-забияки», «Сказки Подкроватки» и другие.  

Таким образом, литература современного Донбасса богата и разнопланова.  

Донбасские писатели работают в разных жанрах и обращаются к разным темам. 

Литература Донбасса на русском языке составляет часть живой культуры своего 

времени. Современные авторы вносят свой вклад в развитие русской литературы, 

создавая произведения, посвященные вечным темам любви, верности нравственным 

идеалам и ответственности за судьбу Отечества. 
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