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Борхес Эко
• «тот, кто празднословил, будто Менар посвятил жизнь 

созданию современного Дон Кихота, осквернял его светлую 
память. Он хотел сотворить не другого Дон Кихота – это 
нетрудно, а Дон Кихота. Ни к чему добавлять, что он вовсе 
не ставил целью схематически переложить оригинал, не 
собирался делать и копию. Его достойным восхищения 
намерением было создать страницы, совпадающие – слово 
в слово, строчка в строчку – со страницами Мигеля 
Сервантеса». Он успел закончить «девятую и тридцать 
восьмую главы из первой части Дон Кихота и фрагмент из 
главы двадцать второй». 

• И теперь, когда Пьера Менара уже нет на свете, рассказчик 
читает все главы «Дон Кихота», в том числе те, которые не 
были «тронуты» Менаром, слыша его голос, ощущая его 
присутствие. Весь опыт истории, прошедшей с момента 
создания «первого», сервантесовского романа – до 
момента пересоздания ровно того же текста в 20 веке, 
проступает сквозь старые слова; Сервантес не знал, того, 
что знает Менар, для него прошлое Менара – это 
неведомое будущее. Он не читал и не мог читать те книги, 
которые взрастили Менара, в его сознании не могли жить те 
же контексты, которые жили в сознании Пьера. И значит, 
прежние слова наполняются принципиально новым 
смыслом.»

• текст перерастает в звук, звук возвращается к 
вербальному смыслу, и понять суть художественного 
высказывания не мешает, а помогает теория 
информации. По сути, произведение – это акт 
коммуникации (слово, которое напрашивалось в случае 
с рассказом Борхеса, но по понятным причинам не 
было произнесено). Классическое искусство было 
«недвусмысленным», оно могло предлагать варианты 
ответов, в чем мы убедились на примере тех же 
«Повестей Белкина», но сама идея, что «правильные 
ответы» существуют, была важна для контекстного 
искусства. Современность, начиная с Джойса, вступила 
на путь создания текста «как поля возможностей», что 
содержит в себе некие опасные интенции, поскольку в 
отрицательном пределе ведет к хаосу произвольных 
интерепретаций, но на самом деле содержит 
механизмы самоограничения. Разрушая старые коды, 
культура постмодерна «контрабандой» протасткивает 
новые.

Множественность толкований, смысловое ядро и открытая периферия



[Habermas, Bauman,2008] - «текучая современность»
 [Lyotard,1994] - «возрастание сложности» и неопределенности современности

Мультимедийная/трансмедийная эпоха: преимущества и вызовы. 

• С одной стороны, появление принципа «включенности» (от «Поиграем в музей» до «»1917» и 
1968»).

• С другой – исчезновение/ослабление принципа «подлинности», «единственности», «знания» (то 
же «1968»).

Классическая литература была «недвусмысленной», она могла предлагать варианты ответов 
(«Повести Белкина»), но сама идея, что «правильные ответы» существуют, была важна для 
контекстного искусства. Современность, начиная с Джойса, вступила на путь создания текста «как 
поля возможностей», что содержит в себе некие опасные интенции, поскольку в отрицательном 
пределе ведет к хаосу произвольных интерпретаций, но на самом деле содержит механизмы 
самоограничения. Разрушая старые коды, культура постмодерна «контрабандой» протаскивает 
новые, а «свободная игра двусмысленности», по справедливому замечанию А. Усмановой, «все гда 
обусловлена правилом двусмысленности» 



Современная школа: классика как нечто «проверенное 
временем» не только с отношении формы, но и в 
отношении содержания. «Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно».
Но остановить мгновенье - все равно что остановить 
поток жизни. Канон - и завершенность. Завершенность 
– и китч.



Текучие классические тексты в таком случае подменяются их неподвижными китчевыми 
аналогами.
Понимая китч как способ структурирования мира в связи с потребностями обыденного, 
«наивного» читательского сознания, мы констатируем, что китчевое приспособление классики к 
обыденному запросу на «понятность» и однозначность, требует взамен отказаться от чего-то 
более важного, а именно от вольного читательского опыта. Что, в свою очередь, заставляет 
методистов постоянно доказывать, что классика принадлежит исключительно высокой 
культуре, неизменна и сама дает завершенные ответы на все вопросы. Даже на те, которые 
еще не были поставлены в момент ее появления. По сути, это механизм светской 
сакрализации, которая несовместима с меняющимся, подвижным содержанием.



Между тем, современный школьник живет в эпоху трансмедиа, когда 
культура ориентирована на фрагментарность и конструирование из 
фрагментов новых смыслов, на познание мира через самовыражение, 
на коммуникацию с использованием новых технологий, а иногда и 
нескольких технических приспособлений одновременно. 
Интерактивность новых медиа, позволяет человеку не только 
участвовать во взаимодействии с медиаконтентом, но и становиться 
его создателем. Выбрать из множества историй, форматов, стилей 
дизайна только те, которые нравятся лично ему. Трансмедийное 
повествование позволяет автору или авторам начинать рассказ сразу 
с нескольких сторон, от лица разных героев, но в итоге захватывать 
внимание зрителей полностью, вовлекая их в пространство экранного 
действия и погружая в глубокие смысловые пласты истории.  Иными 
словами, трансмедийность выводит нас за пределы процесса 
китчевизации, противопоставляет симулякру – изменчивость и 
подвижность всего, включая работу с классическим наследием. Как 
минимум, трансмедийность обладает такой потенцией.

Уровень копии
Уровень дайджеста
Уровень подлога
Уровень симуляции



• Ключевыми этапами такой работы нам кажется анализ «доминант» и исследование 
метафор в текстах разной природы, связанных с классическим литературным текстом 
(то есть различных экранизаций и иных интерпретаций). 

• А также анализ нарративов, которые авторы учебников по литературе предлагают в 
качестве текстов, сопровождающих (а иногда и заменяющих) чтение классических 
произведений. 

• Нам представляется, что все эти подходы на почве семиотики объединяются, теряя 
свои ограничения, и позволяют работать на единую цель – выявление клише, их слом и 
уход от китча.

•  Кроме того, выявление доминант и ключевых метафор поможет организовать 
творческую работу по созданию трансмедийных расширений литературного текста.  А 
анализ различных нарративов, объединенных внутри текста романа, позволяет 
посмотреть на историю с разных точек зрения, что также важно не только для 
последующей творческой деятельности учеников, но и для формирования привычки к 
чтению. 



Здесь не обойтись без понятия мультимодальности. В данном контексте модус – это 
средство передачи смысла (письменный текст, изображение, звук и т.д.), а 
мультимодальность – это возможность конструировать высказывание, 
содержащее общий смысл, используя широкий набор ресурсов разных модусов.  
Задача интерпретации классики на современном этапе осложняется изменением 
устойчивых сочетаний модусов. Они разные не только у людей различных возрастов 
(в частности, они отличаются у нынешних школьников, так называемых «цифровых 
аборигенов», и их учителей, формировавшихся преимущественно в доцифровую 
эпоху), но и у людей одного возраста, обладающих разным социальным и культурным 
капиталом.  

Ср. мысль одного из создателей теории «социальной семиотики» Г. Кресса: 
««Мультимодальный ансамбль – полученный в результате дизайна комплекс 
различных модусов (designed complex of different modes) – можно рассматривать либо 
как знаковый комплекс (sign-complex), либо как текст».



В контексте трансмедиа меняется функция иллюстрации и 
экранизации: они в то же время и упрощают путь к книге, и усложняют 
восприятие культуры. Всматриваясь в экранизацию, анализируя 
сценарные ходы, оценивая игру актеров и режиссерские решения, или 
рассматривая «картинки», а потом сравнивая с ними книжный 
«источник», школьник получает не облегченное восприятие исходного 
текста, не вторичный продукт, а нечто новое, не сводимое ни к чтению, 
ни к просмотру. В его сознании происходит самый настоящий синтез 
книги, иллюстрации и экранизации, и, по существу, рождается третье 
высказывание, носителем которого является читатель, выступающий в 
роли зрителя и зритель, выступающий в роли читателя. Так работает 
любое расширение платформ в искусстве – и началось это задолго до 
наступления цифровой эпохи.

Peeter Torop (Tartu)



Современные типы  «чтения», предполагающие разную степень 
погружения и модели взаимодействия пользователя с контентом: 

• Трансляция (линейная передача информации, не предоставляющая 
потребителю иных возможностей влиять процесс, кроме как остановить 
просмотр); 

• Чтение (представляет собой линейную передачу информации, 
которую, однако, можно прервать и вернуться к ней в любой другой 
момент). 

• Справочная консультация (чтение на основе доступ к информации 
через формальную ее категоризацию и упорядочивание). 

• Навигация (перемещение по заранее запланированному маршруту). 

• Изучение (индивидуальное перемещение без заранее намеченного 
маршрута). 

• Виртуальный визит (навигация, полностью зависящая от действий 
пользователя) 



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВСЕЛЕННОЙ         (на каждом из трех циклов, которые мы проводили в 
летом 2021— зимой 2022 в Образовательном центре «Сириус», школьники выбирали для себя  
именно эти метафоры в качестве ключевых для своих работ )

Июнь 2021. Проект Глеба 
Моисеева



Дважды ключевым форматом
становилась ИГРА.  Июнь 2021

Июнь 2021. Проект 
Таисии Толстик
http://
project4266516.tilda.ws/



Август 2021 
http://tolstoy.ru/projects/sirius/



Февраль 2022  
http://lessons-siri.tilda.ws/travelling



ПУТЕШЕСТВИЯ В ПИСЬМАХ 
http://lessons-siri.tilda.ws/letters#rec421642088 



Доклад выполнен в рамках работы над грантом РФФИ N 19-29-14155 «Предметная область “литература” и цифровизация 
школьного образования: от аналогового мышления к трансмедийному творчеству» 

Выводы

• Текучий характер текстов в новейшей культуре соответствует законам «текучего модерна».

• Литературный канон в современной российской школе, с одной стороны, неизбежен, с другой часто дает 
методистам повод для архаизации образования.

• Архаизация классики (попытка победить ее изменчивость во времени) ведет не к бОльшей подлинности, но к 
стереотипизации восприятия, то есть китчу.

• Этому может быть противопоставлено трансмедийное творчество на уроках и вне школы – не ради 
адаптации прошлого к современности, а ради самораскрытия ученика и вовлечения текстов «старой 
природы» в круг мультимодальных «текстов новой природы».  То есть текучих, «открытых».

• Это меняет и статус таких традиционных инструментов работы с классикой, как экранизация и иллюстрация; 
они становятся не параллельны, а так сказать, перпендикулярны тексту (ср. статью Ю. Тынянова «Об 
иллюстрации»). И упрощая восприятие отдельного текста, усложняют восприятие культуры в целом.
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