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настолько искусно, что характерные чтения 
как версии Торжественника, так и версии Ди
митрия Ростовского сливаются воедино в пре
делах одной фразы. Искусное владение Мян
диным различными редакторскими приемами 
позволило печорскому писателю создать свою 
оригинальную переработку широко известного 
в  рукописнокнижной традиции памятника: 
в  списке УЦ 72 возникает четкая оппозиция 
«Ветхий Рим»  — «Великий Новгород» и  ярче 
представлен образ еретиков«папежни ков», от 
которых Антоний уплыл на камне в  Великий 
Новгород, где он нашел истинную веру. И это 
неслучайно, поскольку темы гонений на веру, 

истинной веры и чистоты вероучения были осо
бенно близки старообрядцам, к числу которых 
принадлежал и Мяндин.

Завершая программу семинара, Бобров от 
лица всех участников заседания поздравил 
Охотникову с  днем рождения. В  последовав
шей за этим дискуссии присутствовавшие на 
семинаре исследователи обсудили целый ряд 
проблем, поднятых в докладах, и предложили 
продолжить их рассмотрение на Тринадцатом 
агиографическом семинаре, который намечен 
на 4 декабря 2024 года.
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РЕСАЙКЛИНГА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ»*

10–11 декабря 2023 года в рамках исследо
вательского проекта «Советское сегодня (Формы 
культурного ресайклинга в российском ис кус
стве и эстетике повседневного. 1990–2010е го
ды)» Центра теоретиколитературных и  меж
дисциплинарных исследований Института рус
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН со
стоялась заключительная конференция «Фор
мы культурного ресайклинга в  современной 
России: тенденции и интерпретации».

Открыл конференцию доклад «Ресайклинг 
советских идеологем и речевых штампов в авто
биографическом романе Е. Евтушенко „Шести
десантник“» М. Д. Андриановой (СанктПетер
бург). В  нем исследовательница рассмотрела 
функционирование советских лозунгов, идеоло
гических клише и  символической атрибутики 
в ранней поэзии Е. Евтушенко и в его автобио
графическом романе «Шестидесантник» (2006). 
Главной особенностью творчества Евтушенко 
является то, что в его поэзии органично сочета
ются советские идеологемы и  искренний ли
ризм. История Гражданской войны, наклады
ваясь на личный опыт переживания уже следу
ющей войны, воспринимается как чтото очень 
личное, интимно близкое, лишенное казенного 
пафоса и в то же время вдохновляющее, вооду
шевляющее. С подкупающей искренностью от
ражена в  лирике Евтушенко и  тема труда, на
пример, в стихотворении «В магазине» русские 
женщинытруженицы предстают святыми пра

ведницами и  великомученицами. Также нети
пичным для советской поэзии было совмещение 
темы труда с темой любви. Однако, отходя от од
них канонов соцреализма, Евтушенко вольно 
или невольно следовал другим  — теории бес
конфликтности и  борьбы хорошего с  лучшим. 
В романе «Шестидесантник», написанном в на
чале 2000х годов, можно выделить несколько 
ключевых тем, к которым раз за разом возвра
щается писательская мысль: революция, пат
риотизм, цензура, свобода  — все они так или 
иначе связаны с  темой советского. Отношение 
Евтушенко к  советскому двойственно  — но
стальгии он не испытывает, но в то же время от
мечает, что благодарен двадцатому веку, и чув
ствует свое неразрывное с ним единство. Автор 
пытается показать эпоху объективно, со всеми 
ее недостатками, заблуждениями и  трагиче
ской двой ственностью. Ресайклинг советского 
в пост советской мемуарной прозе Евгения Ев
тушенко  — это не столько переоценка ценно
стей и «оправ дание» за ошибки и иллюзии мо
лодости, сколько способ актуализации вечных 
вопросов бытия, таких как верность и  преда
тельство, любовь к Родине и любовь к свободе, 
понятия справедливости и воздаяния.

Л. Д. Бугаева (СанктПетербург) в своем до
кладе «Журналистика расследований и ресайк
линг» подробно проанализировала сериал «По
следняя статья журналиста» (2018, режиссеры 
Евгений Сологалов, Виктор Татарский, Армен 
Назикян). События сериала разворачиваются 
в  период «перестройки», в  том числе пере
стройки в прессе и на телевидении, и в постпе
рестроечное советское время. В Советском Со
юзе расцвет журналистики расследований сов
падает с перестройкой, хотя ее элементы можно 
найти в  программах киножурнала «Фитиль» 
начиная с  1962 года и  в поисках писателем 
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Юлианом Семеновым «янтарной комнаты» 
в 1980е годы. Сериал «Последняя статья жур
налиста» не просто воссоздает детали повседнев
ной жизни 1980х годов, но и очерчивает важ
нейшие темы того времени: смертную казнь, 
наркоманию и протекционизм. Сериал создает 
образ журналиста времен перестройки Олега 
Верховцева. В «Последней статье журналиста» 
сопоставляются два вида журналистики — пе
чатная и  вещательная, телевизионная. В  ней 
также сопрягаются два метода расследования: 
под прикрытием (когда репортер пытается вне
дриться в определенное сообщество) и без при
крытия. За противопоставлением печатной 
и  те лежурналистики стоит противопоставле
ние жур налистики «истинной» и  «неистин
ной». Данная оппозиция и есть то, что иниции
рует ресайклинг темы, что особенно актуально 
в то время, когда происходит смещение акцен
та с журналистского расследования на «срыва
ние масок» в прямом эфире.

В своем выступлении «Новая карта Петер
бурга: локации советской эпохи и их репрезен
тация в  современном культурном пространст
ве» Н. В. Семенова (СанктПетербург) подвела 
итоги систематизации литературных, музей
нотеатральных, краеведческих и мультимедий
ных проектов, связанных с локациями и персо
налиями советского периода в  СанктПетербур
ге. Было отмечено, что в ткань памяти города 
интегрируются как объекты индустриального 
наследия (Севкабель Порт), так и нематериаль
ные места памяти, связанные больше с персо
налиями, чем с конкретными локусами (Дани
ил Хармс, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов). 
В качестве отдельного кейса была рассмотрена 
трансляция «Радио.Хармс» в  Доме Радио во 
время последнего променада «Маршрут Ста
рухи» (2023).

Доклад Л. А. Купец (Петрозаводск) «Музы
ка советской эпохи 2.0 (по материалам сайта 
«Arzamas»)» был сконцентрирован на фикса
ции феномена советской музыки, представлен
ной на этом портале. Культура советской эпохи 
занимает большое место в разных по формату 
материалах (курсы, подкасты, видео и аудио
лекции, плейлисты, фотогалереи, интеракти
вы). Но по преимуществу в  фокусе находятся 
темы культурной и повседневной жизни в СССР, 
где собственно фрагментам о музыке отведена 
незначительная часть. Фактически эти матери
алы в разных жанрах сознательно конструиру
ют образ «советской музыки» («музыки в СССР») 
по версии сайта. В круг этого целостного обра
за входят: советская (в том числе массовая) пе
сня, бардовская песня, ресторанная музыка 
нэповской России, народная песня советских 
городов в  1920е и  1930е годы, новый эпиче
ский фольклор сталинской эпохи, различные 
варианты жанра композиторского романса, цы
ганский театр «Ромэн» и личности двух акаде
мических музыкантов (С. Прокофьева и Д. Шос
таковича). Только две статьи затрагивают кон
цептуальные проблемы академической музыки 
советского периода: о  соцреализме как  стиле 
и  как инструменте власти (Б. Гаспаров) и  по

становления конца 1940х годов, где музыкаль
ные факты становятся частью более широкого 
культурного контекста, а именно — литерату
ры, живописи, кино (М. Раку). Примечатель
но, что отсутствуют такие маркеры советского 
музыкального искусства, как хореодрама, пе
сенная опера и целый пул академических про
изведений, олицетворяющих советскую эпоху. 
Не менее показательно и игнорирование после
военного музыкального авангарда в СССР. Та
ким образом, автор приходит к выводу, что на 
сайте к 2023 году феномен «советская музыка» 
выстраивается как массовое, маргинальное, 
неакадемическое и  преимущественно развле
кательное явление на протяжении всего исто
рического периода, максимально отражавшее 
изменяющийся эмоциональный дух страны.

В докладе Ю. А. Секушиной (СанктПетер
бург) «Лечение временем? Советское прошлое 
в постсоветском санатории» автор предложила 
концепцию «лечения временем» для понима
ния прагматики поездок в санаторий. Секуши
на начала свой доклад с попытки осмысления 
метафоры батарейки, которую используют по
сетители для описания своих поездок в санато
рии: ездим, чтобы «зарядить батарейку». Че
рез эту метафору в  докладе была проведена 
связь с  экономическими отношениями между 
санаторием и посетителями: санатории «торгу
ют» не только здоровьем, но и  временем. По 
мнению автора, отдыхающие посещают сана
тории в надежде обеспечить себе активное дол
голетие в позднекапиталистическом обществе. 
Советская практика посещения санаториев, 
с  одной стороны, продолжает существовать 
в  современной России, а  с другой стороны, ее 
прагматика в обновленных реалиях меняется. 
В  докладе предлагается попытка осмыслить 
практику посещения санаториев и ее взаимоот
ношение с  советским прошлым через концеп
цию культурного ресайклинга. В  таком слу
чае  «лечение временем»  — это пропущенная 
сквозь культурный ресайклинг советская пра
ктика, обеспечивающая и принятие советского 
прошлого, и критику социального порядка на
стоящего.

С докладом «Дискуссия в  сети Интернет 
о  советском искусстве на постсоветских вы
ставках» выступила Е. Ю. Андреева (Санкт
Петербург). Она обратилась к выставкам 1987–
2022 годов. В самом общем виде они делятся на 
два типа: исследовательские проекты и выстав
киаттракционы (с отсылкой к термину С. Эйзен
штейна). Предметом анализа стала динамич
ная смена подходов к  материалу. Если на на
чальном этапе в  ранние 1990е годы домини
руют исследовательские выставки, которые 
показ ывают «многоукладность» культуры со
ветского времени, особенно 1920х годов, то 
к середине 1990х утверждается бинарная мо
дель показа соцреализма и авангарда (или нон
конформизма), которая через десять лет начи
нает постепенно замещаться прямо противопо
ложной по смыслу моделью, демонстрирующей 
конвергенцию противостоявших феноменов. 
Именно это явление, полностью раскрывшееся 
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в 2015 году на выставке «Романтический реа
лизм. Советская живопись 1925–1945 годов», 
становится поводом для медийной сетевой дис
куссии, которая идет также и онлайн. В целом 
результаты этой дискуссии показывают не 
только готовность критически противостоять 
аисторичности конвергенционной модели, но 
и стремление удовлетворить запрос на серьез
ные исследовательские проекты культуры со
ветского периода.

А. В. Туркина (Москва) как междисципли
нарная художница в сообщении «Личный опыт 
интерпретации образов через ресайклинг со
ветского в  визуальном искусстве» отметила, 
что образы советского сегодня часто использу
ются как идеологически целостные, лишенные 
травматических коннотаций, при этом игнори
руется коллективная память о репрессиях, кол
лективизации, травме войны. Стратегиям воз
можного демонтажа такого рода конструкций 
был посвящен артистток на тему  «Интерпре
тация образов советского в ресайклинге сегод
ня через личную практику в области современ
ного искусства», о котором подробно рассказа
ла Туркина.

Второй день конференции открыл доклад 
С. Г. Маслинской (СанктПетербург) «Носталь
гия по пустоте: о современных читателях твор
чества С. Михалкова». Он основывался на 
предпосылке, что изучение культурного ресай
клинга только как дискурса и практик тех, кто 
отвечает за продвижение и  реинтерпретацию 
творчества советских авторов в  детской среде 
(чиновники образования и  культуры, педагоги, 
методисты, библиотекари), недостаточно. Ауди
тория переизданий советской детской литера
туры опирается в  обосновании своего чита
тельского выбора на аргументы, которые, с од
ной стороны, видятся ей социально одобряе
мыми, а с другой — позволяют воспроизводить 
консервативную позицию культурного потреб
ления. Характерной чертой современных взрос
лых читателей С. Михалкова и  А. Гайдара яв
ляется незнание текущей литературной про
дукции для детей, более того, чем старше чело
век, тем более категорично он говорит о своем 
невежестве и настаивает на необходимости пе
редать только то, что он читал в детстве. В от
личие от традиционного мышления, для кото
рого характерна апелляция к разделяемому об
щему знанию, в  анализируемом дискурсе за 
формуламиламентациями ничего не стоит, 
например, взрослые читатели не могут вспом
нить ни одного стихотворения С. Михалкова, 
что сигнализирует об атрофии не только инди
видуальной, но и коллективной памяти. Куль
турный ресайклинг советского в  этом случае 
несколько утрачивает свою специфику, так как 
со стороны потребителей она оказывается не
отрефлектированной и сведенной к ностальгии 
по собственному детству, которое может быть 
и постсоветским.

А. В. Кокорин в  докладе «Стабилизация 
школьного литературного канона в современной 
России» озвучил результаты анализа масштаб
ного массива данных о  представленности раз

личных писателей и  их творчества в  образова
тельных программах по литературе. Статистиче
ские данные показали, что от разнообразия авто
ров и произведений в 1990е годы программы по 
литературе к  2010м годам вернулись к  строго 
очерченному пулу имен, значительная часть ко
торых принадлежит советской эпохе.

В первой части своего доклада «Ресайклинг 
советской эстрады в 1990х — начале 2020х го
дов: основные этапы и тенденции» Д. А. Жур
кова (Москва) на примере музыкальных теле
программ, ретросериалов и шоу талантов про
следила процесс трансформации алгоритмов 
ресайклинга советской эстрады на отечествен
ном телевидении на протяжении тридцати лет. 
Общий вектор связан с переходом от иронично
снисходительного обращения с  советским на
следием к его коммерческой эксплуатации и со 
стремлением к внешней идентичности, неотли
чимости от оригинала. Вторая часть доклада 
была посвящена разбору саундтрека видеоиг
ры «Atomic Heart» («Атомное сердце», студия 
«Mundfish», 2023), действие которой развора
чивается в альтернативном СССР 1950х годов 
и сопровождается звучанием советских шляге
ров. Очевидная странность цитатного саунд
трека видеоигры связана с тем, что все задейст
вованные песни написаны существенно позже 
того времени, в котором формально разворачи
вается действие игры. Журкова суммировала 
функции этого анахроничного саундтрека. Во
первых, популярные песни создают ощущение 
многомирия, сосуществования непересекаю
щихся реальностей. Вовторых, их использова
ние рассчитано на обескураживающий эффект, 
вызываемый несовпадением их устоявшегося 
восприятия с  контекстом видеоигры. Втреть
их, обращение «Atomic Heart» к анахронично
му саундтреку фиксирует проблему историче
ской памяти, которая заключается в  обыва
тельском забвении внутренних градаций со
ветской эпохи.

В. Ю. Вьюгин (СанктПетербург) прочитал 
доклад «Формы культурного ресайклинга, 
„премиальная“ литература 2019 года и  совет
ское детство». В начале своего выступления до
кладчик обосновал особую важность рассматри
ваемого им корпуса текстов. «Предпандемий
ный» 2019 год, подчеркнул Вьюгин, оказался 
рубежным как для мировой, так и для отечест
венной культуры, а «премиальная литература» 
2019 года, т. е. произведения, попавшие в этот 
момент в шорт и лонглисты значимых литера
турных премий, отразила в  себе многие из ре
презентативных топосов, идей и  настроений, 
характеризующих завершившуюся эпоху. До
кладчик уже обращался к произведениям этого 
ряда как к предмету исследований, анализируя 
его в разных аспектах. На этот раз акцент был 
сделан на формах культурного ресайклинга, 
имеющих отношение к переосмыслению «совет
ского детства». С этой точки зрения Вьюгин, 
в  частности, обратился к  таким романам, как 
«Белые на фоне черного леса» Е. М. Минкиной
Тайчер, «Живые и взрослые» С. Ю. Кузнецова, 
«Яснослышащий» П. В. Крусанова, «Небесный 
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почтальон Федя Булкин» А. В. Николаенко, 
«Де ти мои» Г. Ш. Яхиной. 

В сообщении «Культурный ресайклинг как 
проект: проблемы и  возможности» Н. Г. Пол
тавцева (Москва) предприняла попытку оцен
ки разнообразных культурных возможностей 
этого феномена, проявив особый интерес к вза
имодействию его социальных и  культурных 
компонентов и  современной методологии ис
следования.

К. А. Богданов (СанктПетербург) в докладе 
«Эстетика повторения. Общие основания» по
ставил вопрос о  том, насколько универсальны 
риторические механизмы приемов эстетическо
го и этического убеждения, в чем заключается 
преемственность когнитивных и  психологиче

ских контекстов, в которых, казалось бы, давно 
забытое старое проступает в  новых формах. 
Кроме того, в  центре внимания оказались ан
тропологические аспекты публичной коммуни
кации и так называемой моральной демагогии, 
обнаруживающей формальную и  содержатель
ную связь тоталитарных и либеральных, «кон
сервативных» и «демократических» идеологем.

По итогам двух дней конференции состоя
лась заключительная дискуссия. Все участни
ки отметили продуктивность междисципли
нарного подхода в исследовании феномена ре
сайклинга советской культуры и неослабеваю
щую актуальность самой темы.
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НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАТОРСТВО  
В ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА»

3 июня 2024 года в Институте русской лите
ратуры (Пушкинский Дом) РАН состоялось 
заседание Отдела по изучению русской литера
туры XVIII века, посвященное 90летию со дня 
созд ания этого подразделения сначала в  виде 
Группы, а затем Сектора. Группа провела пер
вое организационное заседание 29 февраля 
1934  го да и  в дальнейшем вела свою работу 
под руководством А. С. Орлова, Г. А. Гуковско
го, П. Н. Бер кова, Г.  П.  Макогоненко, А.  М.  Пан
ченко, Н. Д. Ко четковой, С. И. Николаева при 
содействии ученых секретарей: И. З. Сермана, 
В. П. Степанова, Е. Д. Кукушкиной, А. О. Дё
мина и с при влечением широкого круга отече
ственных и зарубежных специалистов. За про
шедшие годы Отдел выпустил 30 сборников се
рии «XVIII век», начатой в 1935 году, ряд те
матических изданий, монографий, опублико
вал трехтомное Полное собрание сочинений 
А. Н. Радищева, «Словарь русских писателей 
XVIII века» (в 4 выпусках). Также сотрудни
ки Отдела активно участвуют в коллективных 
инициативах Института, организуют конфе
ренции, проводят дискуссии по научным до
кладам, осуществляют международное сотруд
ничество, связь с высшей школой и подготов
ку научных кадров.

На заседании, посвященном проблемам 
традиций и  новаторства в  изучении русской 
литературы XVIII века, представили сообще
ния действующие сотрудники Отдела. После 
вступительного слова, посвященного его исто
рии, Н.  Д.  Кочеткова открыла научную часть 
заседания докладом «Традиции и  новое виде
ние в изучении творчества Радищева и Карам
зина». С самого начала деятельности Группы 
по изучению русской литературы XVIII  века 
первостепенное внимание уделялось Радищеву 

как писателюреволюционеру и реалисту. Ему 
противопоставлялось творчество Карамзина 
как монархиста и сентименталиста. Постепен
но эта антитеза стала подвергаться пересмо
тру. Как показали современные исследовате
ли, между этими писателями было немало об
щего: вклад каждого из них обогатил отечест
венную словесность, благодаря их вниманию 
к  внутреннему миру человека и  обращению 
к нравственным проблемам.

В докладе А.  Ю.  Соловьева «Гуковский  — 
издатель и исследователь Фонвизина» был дан 
краткий очерк работы над неосуществленным 
изданием собрания сочинений Д. И. Фонвизи
на в издательстве «Academia» (по материалам 
РГАЛИ, ЦГАЛИ СанктПетербурга и ОР РГБ). 
Это предприятие первых лет работы Группы по 
изучению русской литературы XVIII века объ
единило усилия Я. Л. Барскова и Г. А. Гуков
ского, выступившего организатором работы, 
текстологом, комментатором, редактором и ав
тором одной из вступительных статей. Особое 
внимание было уделено двум редакциям ста
тьи Гуковского, пережившей под воздействием 
колебаний государственной идеологии транс
формацию от классовой трактовки творчества 
Фонвизина к более эклектическому взгляду на 
писателя. Ряд положений и формулировок ито
гового текста статьи отразились в посвященной 
Фонвизину главе учебника Гуковского 1939 го
да по истории русской литературы XVIII века. 
Рассмотренные материалы показывают, что 
в этот период Группа XVIII века уже виделась 
одному из его основателей как рабочее про
странство. В  нем действовали реальные науч
ные связи, и в него вовлекались заинтересован
ные лица для осуществления общих издатель
ских и  исследовательских начинаний, чтобы, 
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