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Предлагаемая читателю подборка статей вписана в большую и разномастную,

невзирая на длинную череду таксономий [Ханзен-Лёве 2016; Clüver 2009;

Elleström 2010; Rippl 2015; Rajewski 2005; Wolf 2002; 2011; 2018], исследователь-

скую традицию, возросшую вокруг проблемы интермедиального взаимодей-

ствия художественной литературы с невербальными компонентами искусства

и формами коммуникации. Задолго до того, как Оге А. Ханзен-Лёве придумал

и впервые использовал слово Intermedialität в своей знаменитой статье о свя-

зях литературы и живописи в русском модерне [Hansen-Löve 1983], рефлексия

о сходствах, различиях и переплетениях между искусствами не прекращалась

1 Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (№ 22-00-023) в рамках
программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Выс-
шая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2022 году.
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в критике и общей эстетике, а главное — постоянно сопутствовала художест -

венным практикам. Сравнение собственного арсенала изобразительных средств

с чужим, но соседним, близким материалом и формой «сестринских» (в па-

мять о греческих музах) искусств органично художнику независимо от того,

пользуется ли он пером, резцом, кистью, телом или голосом. Для многих ав-

торов и целых эпох синтез искусств, различные виды экфрасиса в широком

смысле [Геллер 2002; Токарев 2013; Clüver 1997; Hollander 1988] или «межсе-

миотический перевод» [Якобсон 1978] с одного медиаязыка на другой стано-

вились мощными триггерами художественного творчества. 

В силу важной роли вербальной коммуникации как пусть несовершенного,

но естественного средства выражения такой рефлексии разговор об интерме-

диальных отношениях и до, и после возникновения термина интермедиаль-

ность и рождения интермедиальных исследований из духа литературной ком-

паративистики редко оставлял без внимания словесное искусство. Именно

с ли тературой сопоставляются скульптура, живопись и другие визуальные ис-

кусства; именно литературную основу имеют многие «плюримедиальные» (по

Вернеру Вольфу, комбинирующие разные семиотические средства в своем

явлен ном, материальном воплощении [Wolf 2002]) образцы театрального ис-

кусства — драматического или музыкального; в терминах лирических и повест -

вовательных эффектов часто осмысляется эмоциональное воздействие инст -

рументальной музыки, а понятийный инструментарий анализа музыкальных

ритмов пересекается со стиховедческим тезаурусом.

Под таким «литературоцентричным» ракурсом смотрят на интермедиаль-

ные связи и сложившиеся практики их изучения авторы предлагаемой читате -

лю подборки — филологи, в 2022 году входившие в научно-учебную группу

«Трансмедиальные исследования литературы»2 и организовавшие большой

международный круглый стол по этой тематике [Рыжков, Савченко 2022].

В трех статьях блока содержатся размышления о том, как именно «зашитая»

в ткань других искусств вербальная составляющая проявляется в смешанных

медиа, от аудиовизуальной криптографии в телетеатре Сэмюэла Беккета до

метареференциального слова русскоязычного рэпа, от руссоистского скепсиса

по отношению к любой медиальности до (пост)модернистского reductio этого

скепсиса ad absurdum в созданных со столетним интервалом пьесе Луиджи Пи-

ранделло и сериале компании «Би-би-си 1». В рамках применяемого здесь под-

хода изучение пограничных в медиальном отношении кейсов предполагает

отход от интенциональности персонализированного автора, как бы того ни

зва ли — Лев Толстой, Беккет или Хаски, — ради обращения к текучей струк-

туре медиасреды, в которой рождаются и за пределы которой выходят рассмат-

риваемые произведения. 

Объект такого исследования может быть «поделен» между рядом артефак-

тов и «растянут» во времени, как материально-технологическая дискурсив-

ность театра по линии Руссо — Толстой — Станиславский — Пиранделло —

«Би-би-си» в статье Ксении Дергуновой и Василисы Поповой. Дело не

только в том, что Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. Толстой иронично и яростно критикуют

лживую механистичность театральной иллюзии (что не мешает второму пи-

сать пьесы), К.С. Станиславский ставит актерскую технику на службу глубоко

2 См.: https://spb.hse.ru/humart/complit/translit/ (дата обращения: 25.11.2022).
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эмпатичной и по сути вполне толстовской правде, Пиранделло («Пирандел -

ло») отрицает («отрицает») наличие автора («автора»), а коллективный соз-

датель сериала «Би-би-си», окончательно анонимизировав первоисточник

разы грываемой перед зрителем драмы (то есть себя), ставит на его место род-

ной для многих «прозрачный» медиум 2020 года — видеоконференцию Zoom.

То, что было сделано с феноменом опосредования (медиации) за эти двести

с лишним лет, важнее того, кто это сделал: как говорится, какая разница, кто

говорит? «Шесть персонажей в поисках автора» Пиранделло — драматическое

произведение, читаемое и мыслимое как театральная постановка, каковую оно

тематизирует. Так слово заранее выходит за пределы письма, на сцену и в зри-

тельный зал и так литература оказывается вне себя. Именно очередной поста-

новкой вышедшей из берегов пьесы Пиранделло является арт-сериал «Поста-

новка», где из себя выходит уже театр, через плазменную панель телевизора

вторгаясь в домашний интерьер.

Другой объект исследования более текстуален, авторизован, локален и хро -

но логически собран. В статье о серии из четырех телевизионных пьес Бек ке та

Иван Делазари и Дмитрий Токарев продолжают разговор о мета театраль -

ном и техническом, фокусируясь на том, как в литературном тексте ирландско -

го драматурга посредством слова задаются жесткие партикуляр ные параметры

перформативной реализации пьесы на съемочной площадке и теле экране. Пре-

имущества и недостатки зернистой картинки доцифрового теле видения и ее

гипнотического воздействия на зрительское воображение описаны еще в клас-

сических работах Маршалла Маклюэна [Маклюэн 2003], но авторский почерк

Беккета заставляет нас обратить внимание на аудиальную динамику телеспек-

такля, в котором звучание и молчание голосов сочетаются с музыкальными

включениями из морока замогильной тишины, обозначенной ровным гудени -

ем из недр деревянного телеящика 1970-х. Расщепление ге роев на несколько

взаимозаменяемых медиальных присутствий, при котором звук и изображе-

ние лежат по разные стороны кадра, а сам кадр делится на части, повторяю-

щие друг друга из разных точек фабульного времени, погружает телезрителя

в сон персонажа, а читателя телелитературы превращает во внутреннего ре-

жиссера, мысленно помещающего пьесу в телевизор собственной головы.

Эстафетный пасс Пиранделло Беккету в статье не педалируется, но просмат-

ривается, а медиум телевидения осмысляется как еще одна оболочка вокруг

то покрываемой, то обнажаемой миметической иллюзии мета драмы.

В отличие от музыки Бетховена и Шуберта из литературно прописанных

саундтреков Беккета, но подобно художественному телевидению и театру в це-

лом, современное рэп-искусство не имеет партитуры в статусе «оригинала»

произведения, авторизованного источника и законченного воплощения автор -

ского замысла3: произведение здесь состоит в исполнении, в студийной аудио-

3 Опубликованные телепьесы Беккета получают такой статус, но скорее в виде исклю-
чения на сугубо репутационных основаниях: большинство драматических произве-
дений телелитературы остаются в ранге сценариев, своего рода черновых набросков,
подготовительных этапов творческого процесса, в котором произведение публично
проявляется и воспринимается как таковое лишь в форме телепостановки. В про-
тивовес театральным пьесам Беккета, Пиранделло или Шекспира, на спектре между
сугубо литературными «пьесами для чтения» и исключительно сценически вопло-
щенными пьесами без автора (чье имя теряется на афише и в программке, а то и вы-
марывается даже из них) они лежат не в середине, а справа от нее.
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записи. В этом смысле рэп, вместе со стилями и направлениями не ака де ми чес -

кой, популярной в широком смысле вокальной музыки относится к яв ле   ниям

«вторичной устности» [Ong 1982]. Статья Артёма Рыжкова и Софьи Ткачук

посвящена формам саморепрезентации русскоязычного рэпа в 2010-е годы,

когда из жанра поп-музыки, востребованного в ограниченном кластере «мо-

лодежной» субкультуры, рэп превращается в официально признанную форму

новой поэзии и встраивается в «древо» русской литературы одновременно как

ее интермедиальный излом и как продолжение ветвистой традиции. Говоря

о металитературности русского рэпа в целом и находя ее образцы в треках, те-

матизирующих творчество рэпера, статья трактует рэп как коммуникативную

среду, перформативно приобщающую слушателя к техническим сторонам

рэпа, делающая его соучастником синтетического медиума, а не музыкального

либо поэтического жанра. Завершая блок скорее многоточием, чем точкой,

статья анализирует яркий случай столь глубокой инфильтрации литератур-

ного слова в аудиальный медиум, при которой его звуковая основа (биты, об-

работанные и смикшированные сэмплы, мелодические вкрапления) семан -

тизируется, и оторвать металитературное от метамузыкального становится

невозможно. Такая инфильтрация происходит в русском рэпе на фоне попы -

ток кооптации рэперов властью, и, как окружающий пейзаж попадает в песнь

странствующего акына, отражение этих попыток находит свое место в рэп-

творчестве текущего все дальше и дальше исторического времени.
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