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вью писателя А. Иванова (2003-2006 гг.) сложился метатекст о миссии автора. Реккурентность нарратива позволя-
ет выделить три вектора самоидентификации писателя: границы художественного метода, архетипический сюжет 
творчества, легитимность провинции в производстве общенациональных смыслов. 
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Анализируя новейшую литературу, мы все чаще используем термины, ранее не опознаваемые 
как литературоведческие, или же, являющиеся частью специфической области исследования художе-
ственных феноменов, социологии литературы – книжная среда, маркетинг литературы, продвижение 
книги и проч. Связано это с тем, что восприятие современного автора в нашем сознании связано с 
множеством практик, которые существовали и ранее (издательства, отделы критики литературно-
художественных журналов, реклама книжных новинок и т.п.), но не были так проявлены, как в теку-
щий момент, когда происходит реконфигурация всей литературной среды. Ситуация вокруг книги (ее 
продвижение, издательские рекламные и маркетинговые стратегии, учёт специфики потребителей 
текста, просьюмеризм в рамках потребления художественных феноменов) серьезным образом по-
влияла на оформление нового понимания миссии писателя и способы оформления нарратива об ав-
торстве. Автор сейчас производит не только художественное произведение, но и активно рассказыва-
ет о себе и процессе творчества различным медиа, не всегда профессионально ориентированным, и, 
как следствие, это дискурс задает определенные рамки такой речевой практике, заставляя автора 
быть экспертом самому себе. Современная практика презентации книжных новинок (текстов) вклю-
чает в себя активное участие автора в дискуссиях, разговорах с читателями, интервью, поэтому автор 
неизбежно сталкивается с необходимостью публичной саморефлексии, автокомментирования,  
т. е. формирования метатекста – текста второго порядка о своем творчестве, фактически становится 
самоинтерпретатором, получая возможность влиять на читательские векторы восприятия, при этом 
переходя из сферы сакральной в сферу потребления. Нас интересует нарратив, формирующийся 
внутри самоинтерпретационной ситуации, который мы называем «нарратив об авторе» и понимаем 
под ним нарратив, содержащий в себе определение, идентификацию себя как писателя. 

О потенциальной возможности нарративов (или их элементов и структур) входить в разные типы 
дискурса (например, в научный или религиозный), писали Й. Брокмейер и Р. Харре, говоря о разнооб-
разии и «многоцветности» форм и стилей нарратива, а также об открытом характере культурной фено-
менологии нарратива [3, с. 30]. Для нас более всего в этом утверждении важна мысль об открытости 
нарратива к новым условиям рассказывания. Акт рассказывания истории об авторе в интервью или от-
крытой дискуссии есть специфический вид «нарратива об авторе», и его появление в публицистиче-
ском контексте более чем закономерно. Вслед за У. Лабовым и Дж. Валетски мы понимаем под нарра-
тивом не только повествование в общем смысле (событие в жизни человека, изложение которого мож-
но считать частью дискурса), но и схему организации опыта, имеющую определенную структуру, кото-
рую можно описать через ряд операций [19, p. 13]. Опираясь на исследования М. Флудерник о «сво-
бодном непрямом дискурсе» («FID»), мы делаем вывод о возможном объединении семиотического 
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подхода в изучении нарратива с когнитивным [17]. Анализ нарратива писателя связан с проблемами 
психологии творчества, поэтому мы учитывали положение Дж. Брунера о «двойном ландшафте нарра-
тива» (ландшафт сознания и ландшафт действия) и его связи с культурной традицией [4, с. 10].  

Термин нарратив, регулярно используемый для исследования автора в литературоведении, может 
быть применен к специфическому предмету, находящемуся в мета-позиции по отношению к традици-
онно понимаемому художественному тексту и тексту публицистическому. Это прямая речь писателя, 
очерчивающего границы собственной творческой личности и свою эстетическую программу в медиас-
реде (максимально широкому кругу заинтересованных лиц, не являющихся профессиональными чита-
телями, чаще всего в сети интернет на площадках различных медиа). Автор-нарратор может рассматри-
ваться как актор медиадискурса, говорящий о себе и о своих произведениях, автор-самоинтерпретатор, 
во многом, автор-мифологизатор (создающий миф о самом себе, метафикшн). Автор производит нарра-
тив, не являющийся художественным, но обладающий многими свойствами такого типа нарративов в 
связи со спецификой личности творца: правильнее говорить о том, что нарратив писателя, помещенно-
го в ситуацию публичного говорения о самом себе будет подчиняться законам представления «истории 
о себе» как о герое «большой истории о творчестве», культурно и национально обусловленной. По сло-
вам Брокмейера и Харре, «побуждение рассказать о собственной жизни вряд ли является бескорыстным 
стремлением зарегистрировать случайные факты» [3, с. 32]. Контекст говорения, будь то дискуссионная 
площадка или интервью какому-либо медиа, заставляет автора подчиняться установленным конвенци-
ям об авторе-творце или сопротивляться им. Неслучайно теоретик Д. Герман говорил о том, что нам 
необходим термин «мир истории» (он противопоставляет его классическому термину «повествователь-
ный текст»), т.к. он позволяет учитывать интерпретационный аспект: читатели участвуют не только в 
ранжировании событий, но и в принятии авторской перспективы, т.к. в этом случае учитываются вре-
менные и пространственные контексты [18, с. 40].  

Именно поэтому анализировать интервью писателей более чем актуально: мы получаем воз-
можность интерпретировать «я-конструирование» как часть нового понимания эстетической про-
граммы современных авторов, поэтому нас интересуют не факты биографии, а метки, расставленные 
вокруг определения себя как писателя. Текст как коммуникативный акт в такой ситуации перестает 
быть отчужденным от автора (иерархическое положения творца над текстом нарушается, отношения 
автора-текста-читателя становятся горизонтальными), читатель воспринимает произведение через ту 
модель личности, которую сам писатель счел возможным представить публике. Поэтому необходимо 
исследовать авторский нарратив самопрезентации, или, как мы предлагаем его называть, «нарратив 
об авторе», как систему добровольно или репрессивно (под влиянием определенных факторов, как 
например, авторитет традиции) принятых автором конвенций, наложенных на себя ограничений и 
способов их репрезентации, с учетом проблемы верификации этой самопрезентации. Интервью писа-
телей в XXI веке, на наш взгляд, выполняют синтетическую функцию, которая в XVIII – XX вв. рас-
пределялась между автобиографиями, рассчитанными на последующую публикацию и литературны-
ми манифестами. Не ставя себе целью в данном случае подробно рассматривать типологическую 
схожесть упоминаемых культурных практик скажем, что и тот, и другой тип были связаны с понима-
нием длительности и неслучайности этапов становления личности и ее творческой проявленности (не 
только «кто я», но и «как я стал писателем»). Жанр интервью, относительно свободно меняющий 
цель коммуникативного высказывания, позволяет одновременно говорить о privacy писателя и твор-
ческих перспективах, что для ситуации метамодерна, с его установкой на «новую искренность» [5], 
не является противоречием. И если опубликованные автобиографии, манифесты подразумевали им-
плицитного читателя, то интервью – это, прежде всего, публичный диалог, в котором есть адресация 
и к конкретному воспринимающему субъекту (интервьюер), и к читающей публике вообще – массо-
вый адресат (в исследовании об интервью как ведущем жанре медиадискурса И.В. Ивановой эта чер-
та называется «двуадресность» [10, с. 7]). Анализ интервью позволяет сосредоточиться на формаль-
но-содержательном аспекте «нарратива об авторе», т.к. коммуникативная ситуация рассказывания, 
анализируемая нами, может быть оценена как однородная (презентационный характер интервью, 
обусловленный выходом книги, особенно первой книги, что можно определить как интервью-
знакомство или портретное интервью). Еще одной отличительной чертой анализируемых нами ин-
тервью является специфическая позиция интервьюера с точки зрения его речевой позиции: диалог 
ведется с партнерских позиций («интервьюер-партнер» [14]) в интуитивно-импровизационном ключе.  

 



616 Е.А. Селютина 
2021. Т. 31, вып. 3  СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 
 

Покажем, как нарратив об авторе и его эстетической программе складывается в интервью 
Алексея Иванова, чья писательская известность совпадает с границами нового века, а художествен-
ная стратегия может быть проинтерпретирована, на наш взгляд, как метамодерн (с различными ва-
риациями в рамках конкретных авторских решений). В качестве эмпирической базы исследования 
использованы интервью писателя с 2004 по 2006 год, данные медиа различного типа («Книжное обо-
зрение», «Афиша.Daily», «Gala», «Re:акция», «Книжная витрина» и др.), в которых в этот период, с 
одной стороны, автор «означился» как один из ведущих современных прозаиков (по словам крити-
ков, он – «первый классик XXI века» [7] или «Лев Толстой XXI века» [16]), но, с другой стороны, 
столкнулся к необходимостью выделить моменты, которые определят читательский интерес к нему 
на долгие годы. Мы можем выделить три ключевые позиции, которые стоит считать сквозными для 
нарратива об авторе в стратегиях самопрезентации А. Иванова в этот период: границы художествен-
ного метода, архетипический сюжет творчества, легитимность провинции в производстве общена-
циональных смыслов.  

Один из основных моментов самоинтерпретации в интервью А. Иванова – определение стили-
стического вектора, включенности в определенную художественную парадигму. В силу разножанро-
вости его творчества, в середине 2000-х гг. писателя сложно было свести к единой художественной 
стратегии, что для книжного рынка неудобно, т.к. представляет сложность в презентации. Для интер-
вьюеров автор выглядит стилистически неоднородным, «мечущимся» от «фантастики» до «махрово-
го реализма» [6]. Поэтому автору неоднократно приходится определять себя в традиционных терми-
нах, способных объяснить его позицию в российском литературном процессе. Большинство таких 
нарративных рамок – «кто вы?» – были предложены автору в 2003-2006 годах, когда в трех разных 
издательствах вышли романы «Сердце Пармы» («Пальмира», 2003), «Географ глобус пропил» («Ваг-
риус», 2003), «Корабли и галактика» (АСТ, 2004). Фэнтези (или исторический роман с элементами 
фэнтези), роман о современности и фантастика, появившиеся одновременно, позволяли интерпрета-
торам ввести ряд вопросов о доминирующей стилистической позиции. Нарративная рамка интервью 
определяла А. Иванова также в писатели-этнографы («певец Урала», автор «этнотриллеров»), из-за 
чего автору приходилось прибегать к оправданию художественного вымысла в «исторических» про-
изведениях. Можно заметить, что автор определяет принципиальный подход к конструированию кар-
тины мира своих романов через допущение фантастического в повседневности, будь то язычество и 
его представления о мироздании, или современный нам средний человек, который за повседневно-
стью видит логику самой жизни, неподчиненную человеку: «Ощущение многомерности мира, ощу-
щение, что та реальность, которая перед глазами, –  еще не все, чем мир может удивить человека» [6]. 
Примечательно, что из трех ведущих линий творчества за Ивановым закрепились «история» и «со-
временность». В одном из новейших интервью в нарративной рамке присутствует упоминание о фан-
тастике как о перспективной линии, но не стабильной художественной стратегии писателя, что, воз-
можно, объясняется тем, что пришло новое поколение интервьюеров («Вы хотели бы попробовать 
себя в каких-то жанрах? Например, фантастике» [13]).  

Интервьюеры активно побуждают автора определиться с границами художественного метода, 
предлагая создать «текст о тексте», подвергнуть творчество саморефлексии (см., например, вопросы 
«Как выглядела бы идеальная аннотация к «Сердцу Пармы»?» [11]), чему автор активно сопротивля-
ется: «Аннотация – это некое постулирование. А что я могу постулировать? Чего ни пообещай анно-
тацией, все равно где-нибудь начнется крик: «Да не так всё! Врет он! Вовсе этот роман не… (истори-
ческий, приключенческий, фэнтези, этнографический, психологический, христианский, языческий, 
художественный – нужное подчеркнуть)!». Поэтому, наверное, лучше мне вообще обойтись без ан-
нотации. Так сказать, чтобы не подставляться» [11]. 

Позиция, которую Иванов описывает как важнейшую для самоидентификации – закреплен-
ность топонимики его произведений за провинцией и определение себя как «провинциального» авто-
ра (см. ироническую статью Иванова о том, как он первый раз побывал в популярных местах Моск-
вы, где «приходится читать вместо текста контекст» [9]). Именно эта ролевая модель была утвержде-
на в статье-интервью критика Л. Данилкина, в которой он называет писателя «золотовалютными ре-
зервами» России: писатель выглядит чудаковатым провинциалом, не слишком коммуникабельным, 
берущим все свои сюжеты «под ногами»: «У Иванова – инстинкт родины; думаю, если б его высади-
ли на необитаемой льдине, он и там обнаружил бы вмороженную в глыбу замерзшей воды многове-
ковую историю и влюбился в нее» [8]. Противопоставление провинции и столицы необходимо Ива-
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нову, чтобы обозначить свое понимание истории страны, которая традиционно представляется как 
движение к центру (столице метрополии), тогда как для автора важно показать, что именно провин-
ция сохраняет видовое разнообразие в современной России, а провинциальный герой более демонст-
ративен для рассуждений о национальном характере (неслучайно исследователи отмечают вклад 
А. Иванова в «геокультурный образ Урала» [1, с. 10]): «я считаю, что характер этноса, пусть даже 
локального, а точнее – локального в первую очередь, –  напрямую зависит от характера ландшафта.  
А так как характер выстраивает судьбу, получается, что жизнь зависит от пейзажа» [12]. Поэтому ав-
тор полагает, что важнейший архетип, сформированный за уральским хребтом, дал основание для 
возникновения новой цивилизации. Поэтому его понимание миссии писателя складывается из рассу-
ждений о необходимости обретения провинцией собственной мифологии: задача автора фиксировать 
культурные мифы, писать их поверх общероссийских («среднерусских»), направленных на обоснова-
ние периферии как ресурса центра («Придумать или найти нечто простое, в чём окажется бездна из-
мерений, – задача профессионального творца. Демиурга, если хотите» [15]). Масштабирование про-
винции, параллель с цивилизационной парадигмой определили отношение к Иванову на десятилетия: 
тяготение к эпосу автору приписывают даже в тех случаях, когда его предмет исследования этим по-
тенциалом не обладает. Так, например, в статье 2006 года критик А. Гаврилов называет Иванова «со-
кровищем нации», и эта же номинация сохраняется в 2019 г., в интервью, посвященном выходу ро-
мана «Пищеблок», где автора называют в том числе «голосом поколения» [2]. 

Таким образом, метатекст, который можно реконструировать на основе интервью А. Иванова, 
данных в середине 2000-х гг., когда его публичность только начиналась, включает в себя миссию ав-
тора как создателя мифов, конкретно, мифа об особой значимости периферии в понимании нацио-
нального характера. Нарративная рамка интервью диктует автору необходимость саморефлексии от-
носительно выбора художественной стратегии, которую автор сформулировал для себя как «певец 
эпоса», а многочисленная трансляция такой позиции сделала этот нарратив стабильным в восприятии 
писателя и в новейшем литературном процессе.  
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A NARRATIVE ABOUT THE AUTHOR's MISSION IN THE MEDIA ENVIRONMENT  
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At the time of the reconfiguration of the literary environment in modern times, the analysis of the narrative that is con-
structed in interviews given by the authors about the publication of the book acquires special significance. The author takes 
the position of an expert on his own creativity, folding information down to formulas that satisfy different types of reader-
ship. The author produces a narrative that is not artistic, but has many properties of this type of narrative in connection with 
the specifics of the psychology of creativity. The narrative of a writer placed in a situation of publicly speaking about him-
self will obey the laws of representing “history of himself” as the hero of a “great story of creativity”, culturally and na-
tionally determined. Social conventions on the writer's mission create a narrative framework for self-interpretation. The 
scheme of organization of human and literary experience determines the ethical and aesthetic parameters of the “narrative 
about the author”. The article shows how in an interview with the writer A. Ivanov (2003–2006) the metatext about the 
author's mission was formed. The recurrence of the narrative makes it possible to single out three vectors of the writer's 
self-identification: the boundaries of the artistic method, the archetypal plot of creativity, the legitimacy of the province in 
the production of national meanings. 
 
Keywords: “narrative about the author”, new media, narrator, metafixion, A. Ivanov. 
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