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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена актуальному феномену любительских интерпретаций школьной классики в современ-
ном русскоязычном интернет-пространстве, а именно репрезентации опыта взаимодействия со школьной классикой в 
русскоязычном руслит-фандоме. Деятельность онлайн-фандомов, которые берут за основу литературный материал, чаще 
всего связана с творческой переработкой и обсуждением текстов популярной массовой культуры, поэтому появление в 
пространстве социальных сетей фандома, связанного с русской классикой, вызывает закономерный исследовательский 
интерес. Сам факт появления такого фандома и его развитие кажется вызовом популярному тезису о том, что молодежь не 
интересуется чтением, не видит ценности в классической литературе и не способна взаимодействовать со сложными ли-
тературными произведениями даже на базовом уровне.   
В своем исследовании мы обращаемся к различным типам интерпретаций, созданным внутри руслит-фандома в русскоязыч-
ном сегменте блог-платформы TikTok и социальной сети VK, чтобы выявить основные способы актуализации классики, попу-
лярные у подростковой аудитории, и проанализировать их опыт взаимодействия с исходным литературным материалом.  
Одной из особенностей руслит-фандома является то, что он создан молодым поколением читателей (старшеклассников и 
студентов) для своих сверстников с целью обмена читательским опытом без ограничений, накладываемых школьной обра-
зовательной практикой, что позволяет исследователям узнать, что в классической литературе и ее школьных интерпрета-
циях является для подростков предметом интереса, уважения или высмеивания.  
Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что классическая литература все еще является предметом живого 
интереса, и несмотря на пессимистичные прогнозы, школьники все еще стремятся найти в текстах актуальное знание, а в 
фандоме – поддержку других заинтересованных читателей. Знакомство с материалом исследования может помочь при 
разработке учебных материалов и создании сопровождающей классику учебной и научной литературы для подростков. 
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A b s t r a c t .  This article deals with the modern phenomenon of amateur interpretations of school literary classics in the contem-
porary Russian-speaking Internet environment – in particular, the representation of the experience of interaction with school literary 
classics in the Russian-language RusLit Fandom. The activity of online fandoms, that take literary material as a basis, are most often 
associated with the creative reworking and discussion of popular mass culture texts, so the emergence of a fandom associated with 
Russian classics on social networks naturally arouses research interest. The very fact of emergence of such a fandom and its develop-
ment seems to challenge the widespread thesis that young people are not interested in reading, do not care a straw about classical 
literature, and are unable to interact with complex literary works even on the basic level. 
The study explores various types of interpretations created within the RusLit Fandom in the Russian-speaking segment of the blog 
platform TikTok and the social network VK in order to identify the main ways of modernizing classics popular among the teenage 
audience and to analyze their experience of interacting with the original literary material. 
One of the essential features of RusLit Fandom is that it was created by a young generation of readers (high school and college stu-
dents) for their peers with the aim of discussing their reading experiences without the restrictions imposed by school education 
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practices. This fact, respectfully, allows researchers to find out what becomes a subject of interest, respect, or irony for teenagers 
when it comes to classical literature and its school interpretations and what ideas from the classics are important and meaningful 
for them. 
The material under examination allows the authors to conclude that classical literature is still an object of keen interest, and despite 
pessimistic forecasts, students still strive to find relevant knowledge in its texts and seek support from other interested readers in 
the fandom. The research results may be useful while designing academic materials and writing didactic and theoretical reading 
guides for teenagers. 

K e y w o r d s :  interpretation of classical literature; reading crisis; teaching literature; social networks; school literary classics; fan-
dom 
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Введение  
Обсуждая школьную классику в 2024 году, мы 

вступаем в бесконечный диалог отцов и детей о 
том, что и как должно читать. Американская писа-
тельница, автор книг для детей и подростков 
Кэтрин Марш в эссе для журнала «The Atlantic» за-
мечает, что «часто сталкивается с признанием, ко-
торое очень похоже на извинение: “мои дети не 
читают так, как я”» [Marsh 2023]. В статье с говоря-
щим названием «The Elite College Students Who 
Can’t Read Books» приводится цитата исследова-
тельницы Марты Максвелл, которая утверждает, 
что «каждое поколение в определенный момент 
обнаруживает: учащиеся читают не так хорошо, 
как могли бы, и не так хорошо, как ожидали их 
преподаватели» [Horowitch 2024].  

Педагоги разных стран обращают внимание 
на то, что все больше школьников и студентов не 
справляются со сложными литературными произ-
ведениями, не готовы аргументированно обсуж-
дать поднятые в литературных текстах проблемы, 
находящиеся вне их жизненного опыта, что во 
время работы в классе учащимся трудно удержи-
вать фокус внимания1. Родители, в свою очередь, 
выражают обеспокоенность тем, что с появлением 
альтернативных форм развлекательного контента 
(компьютерных и видеоигр, сериалов и фильмов 
онлайн, ролевых игр и т. п.), которые предложили 
подрастающему поколению возможность иммер-
сивного погружения в события текста и стали по-
пулярной альтернативой чтению как развлечению, 
дети и подростки стали меньше читать «серьезную 
литературу», а если что-то и читают, то подростко-
вые книжные серии и фанфики. Действительно, на 
полках книжных магазинов продаются книги но-
вых авторов, которые во многом обязаны своей 
популярностью молодому поколению пользовате-
лей книжных сегментов TikTok и YouTube (BookTok 
и BookTube соответственно), а некоторые вышед-
шие ранее произведения (например, поттериана 
или серия «Все во имя игры» Норы Сакавич) пере-

 
1 См., например: Аганов В. Выжить в мире ИНФАНТИЛОВ! 
Профессор Евгений Жаринов о вреде ЕГЭ, убогости Пелевина и 
смерти Автора [видеоинтервью] // YouTube. 30 октября 2024. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=hXXZ4AJhKTw&list= 
PLmnJNqFaA729v87DE_VU4nb4CF5XchPLa&index=1 (дата обра-
щения: 31.10.2024); [Круглый стол 2017]. 

езжают с одной интернет-платформы на другую, 
наращивая вокруг себя новых поклонников.  

В то же время в интернете несложно найти 
любительские иллюстрации к вполне серьезным 
литературным произведениям, видео с объяснени-
ями того, зачем стоит читать, разного рода отзывы 
на прочитанное, созданные, судя по всему, очень 
молодыми людьми. Социологи чтения отметили 
эту особенность информационного поля давно 
[Кутейникова 2014; Чудинова 2009], но до сих пор 
иногда создается впечатление, что в дискуссии о 
проблемах чтения из поля зрения сокрушающихся 
ускользает то, что значительную часть книжного 
интернет-контента создают как раз «нечитающие» 
подростки. Правда ли современные школьники 
утратили всякий интерес к классической литера-
туре? Действительно ли они считают, что русская 
классическая литература им не нужна, или они 
находят какие-то способы получать удовольствие 
от чтения и – шире – взаимодействия с литератур-
ным материалом? 

В поисках ответов на эти вопросы мы обрати-
лись к материалам социальных сетей, которые ис-
пользуют старшеклассники и студенты младших 
курсов, – найденные по запросу «русская литера-
тура» и «руслит» видео с блог-платформы TikTok и 
посты из сообществ в социальной сети VK. В рам-
ках статьи нам хотелось бы обсудить формы быто-
вания в социальных сетях популярного контента 
(определяется по числу просмотров), связанного со 
школьной классикой, созданного подростками для 
своих сверстников.  

Школьная классика в чтении российского школь-
ника 

В современном обсуждении школьного пред-
мета «литература» поддерживается мысль о том, 
что обучение предполагает внимательное чтение 
учащимся сложных классических текстов, знаком-
ство с биографиями писателей-классиков, после-
дующее их обсуждение под руководством препо-
давателя. Осваиваться программные литературные 
произведения должны с помощью учебных, кри-
тических, научных текстов, выражающих позицию 
взрослых профессиональных читателей. Школьни-
ку предоставляется возможность высказаться о про-
читанном в рамках поурочных опросов, в контроль-
ных и экзаменационных работах, иными словами, в 
специально организованных учебных ситуациях, 
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где оцениваются навыки базового анализа текста 
учащегося, а не его мнение как читателя.  

Большинство российских школьников имен-
но в таких условиях впервые знакомятся с велики-
ми текстами классической литературы – гордо-
стью русской культуры. Сразу необходимо огово-
рить, что в ситуации традиционного российского 
литературоцентризма о значимости классики 
школьникам не дают забыть и за пределами уро-
ков: портреты в классах, памятники, названия 
улиц, юбилеи, инсценировки, цитирование, пере-
издания и т. п. практики мемориализации рабо-
тают на формирование авторитета тех, кто добился 
выдающегося успеха своими литературными тек-
стами [Литовская 2011].  

Вот только знакомство с этими текстами 
осложнено тем, что большая часть классики слож-
на для восприятия. В обсуждениях школьной ли-
тературы, особенно непрофессиональных, недо-
статочную развитость навыка чтения художе-
ственной литературы обычно замалчивают, под-
меняя утверждением, что классика слишком муд-
рена, перегружена ненужной информацией и не-
актуальна для нынешних школьников. В связи с 
этим немалая часть взрослых, вплоть до парламен-
тариев, предлагает упрощать школьную програм-
му по литературе и не загружать школьников чте-
нием длинных романов и непонятных пьес и поэм. 
Школа сопротивляется, ссылаясь на традицию и 
необходимость воспитания носителя русской 
культуры. 

Сложности взаимодействия с классикой и 
признание значимости ее порождают у професси-
ональных читателей две типовые реакции: жела-
ние сделать рассказ о классике интересным и же-
лание придать знакомству с исходным литератур-
ным материалом характер развлечения. Значит, 
надо еще раз попробовать сделать рассказ о клас-
сике понятным для всех школьников, а для этого 
поменять тексты на более «интересные», предло-
жить новые, более актуальные для современных 
молодых людей, интерпретации школьных тек-
стов, а в некоторых случаях, подключив «молодеж-
ный» язык, доказать школьникам, что Достоев-
ский – это «круто», а Гоголь – «прикольно» [Жва-
левский 2014].  

Трудно даже перечислить все новые и новые 
книги профессиональных читателей о классике, 
предлагающих и новые интерпретации, и разно-
образие подходов буквально на все вкусы [см., 
например: Литературная матрица 2010; Сухих 2024; 
Клейн 2021; Курицын 2024 и т. п.]. Однако, как по-
казывает опыт преподавателей литературы, путево-
дители, комментарии, лекции и учебники, подго-
товленные писателями, историками литературы, 
критиками, оказываются интересны преимуще-
ственно тем школьникам, которые и так любят чи-
тать / осваивать / анализировать сложную художе-
ственную литературу. Остальные по-прежнему до-
вольствуются отрывками, пересказами, интернет-
подсказками, готовыми сочинениями – инструмен-
тами для получения положительных оценок. 

При этом в обсуждении воспитания читателя 

«настоящих» текстов обычно отходит на задний 
план признание того факта, что отечественные 
школьники сами тоже пытаются облегчить себе 
это чтение. На протяжении десятилетий школь-
ники не только знакомились с набором ключевых 
для русской культуры литературных произведений 
и фактов писательских биографий, писали сочи-
нения о «маленьких людях» и «небе Аустерлица», 
учили наизусть стихи, но и, как умели, пересказы-
вали друг другу тексты, приклеивали себе пушкин-
ские бакенбарды для школьных «капустников», 
переделывали в сценки и вирши стихи и рассказы, 
рисовали на полях тетрадей портреты классиков и 
их персонажей, сочиняли шутки про них и про 
себя в роли читателей «большой» литературы. 

ХХI век внес в эти школьные развлечения 
свои коррективы, и плоды творчества, что раньше 
оставались в школьных тетрадях да памяти одно-
классников и учителей, смогли получить широкую 
аудиторию благодаря блогам и социальным сетям, 
где новые поколения школьников и студентов де-
лятся своим опытом взаимодействия с литерату-
рой. Что же выносят из общения с классикой мас-
сы современных подростков? Развитие технологий 
впервые дало возможность множеству учеников не 
только зафиксировать следы своего знакомства с 
русской классикой, но и представить их в публич-
ном пространстве. 

Фандом: книги, которые читают люди, и люди, 
которые читают книги 

Интернет предоставил всем желающим ме-
сто, где можно высказаться на интересующую тему 
в любой доступной форме, получить отклик от дру-
гих заинтересованных в данной теме людей, найти 
свою группу единомышленников и покинуть ее в 
тот момент, когда интерес к теме или собеседни-
кам пропадает. За почти два десятилетия открыто-
го обмена интернет-высказываниями сформиро-
вались различные сообщества по интересам, в том 
числе и тех, кого объединили факты, связанные с 
классической литературой, и готовность не только 
сообщить, нравятся они или не нравятся, но и 
творчески их переосмыслить, создавая собствен-
ные тексты-отклики на классику. Такие сообще-
ства в интернете получили название фандомов.  

Фандомы как культурное явление историче-
ски неразрывно связаны с чтением. Изначально 
они формировались вокруг комментариев к тек-
стам жанровой литературы (фантастики, фэнтези), 
комиксам, популярным музыкальным группам, но 
в настоящий момент у любого более или менее 
популярного культурного феномена может быть 
фандом, который формируется между двумя полю-
сами: живым интересом к фактам о лице, произве-
дении искусства или событии и потребностью в 
свободе творческого взаимодействия с ними. По-
клонники, которых в этом контексте обычно име-
нуют фанатами, не только восхищаются оригина-
лом (каноном, на языке фандома), но и вносят 
свою лепту в творческую интерпретацию обсужда-
емого явления. Для значительной части фанатско-
го сообщества канон является отправной точкой 
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для их собственного творчества – фан-арта с визу-
альными (рисунки, коллажи, видеоролики, мульт-
фильмы) и литературными текстами, созданными 
по мотивам исходного текста-вдохновителя.  

Идея существования фандомов как сооб-
ществ, где люди с интересом делятся с другими 
своим видением исходного текста, укоренена в 
представлении о чтении как своеобразном со-
творчестве читателя и автора, высказанном в 
1967 году Роланом Бартом в эссе «Смерть автора» 
[Барт 1989] задолго до появления фандомов в их 
нынешнем представлении. При этом, как отмеча-
ют исследователи, в фандомах «“смерть автора” по 
Р. Барту, предполагающая освобождение от автор-
ской интерпретации текста при его потреблении, 
сменилась “смертью автора” по А. Мирошниченко 
[Мирошниченко 2011], означающей потерю экс-
клюзивного права автора в цифровой среде. Мгно-
венно экспроприируя медиатекст, распространяя 
его, дополняя при перепостах или в комментари-
ях, цифровая среда создает, таким образом, кол-
лективного автора, не всегда профессионально 
продуцирующего тексты, но всегда находящегося в 
коммуникации с сообществом, обмениваясь с ним 
интерпретациями и смыслами» [Быховская и др. 
2021: 282].  

В креативных практиках выделяют фанатский 
канон – «фанон», под которым понимают «сово-
купность характерных сюжетных решений или 
способов изменения персонажей, противопостав-
ленных канону, но устоявшихся в фанфикшене» 
[Романенко 2022: 170], и «хедканон» – уникальное 
представление о герое, сюжетной линии, мотива-
ции и т. п., которое принадлежит конкретному 
фанату и не стало общим местом внутри фандома.  

Творчество фикрайтеров в фандомах чаще 
всего анализируется в контексте культуры фан-
фикшн [Jenkins 1992; Самутина 2013; Четина 2015] 
на основе популярных иностранных текстов. Рус-
ская литература реже попадает в поле зрения ис-
следователей фандомов, хотя последние годы 
набирают популярность исследования, посвящен-
ные рецепции отдельных отечественных произве-
дений [Боева 2021; Рогачева и др. 2019; Гудкова 
2024; Тимошенко 2015 ; Дроздова 2018].  

Социальные сети на данный момент предла-
гают немало разножанрового контента на тему 
«Мое видение и моя интерпретация русской клас-
сики», включающего и фанфикшн, и литературные 
мемы, и фан-арт, косплей, комедийные скетчи, 
литературные «эстетики» и др. Этот материал раз-
несен по разным интернет-платформам (FicBook, 
Pinterest, TikTok, VK, YouTube и др.) и может пере-
секаться, частично или полностью повторяясь.  

Произвести количественный подсчет активных 
участников фандома русской литературы или, как 
называют его сами авторы, руслит-фандома не пред-
ставляется возможным, так как и состав материала, и 
состав участников постоянно меняются. Одни авто-
ры сообщества долго остаются активными, другие 
быстро завершают деятельность. При этом авторы 
могут скрывать или удалять свои материалы, остав-
лять их в открытом доступе после ухода из фандома, а 

многие участники фандома вообще обходятся без 
лайков, комментариев и ответных текстов.  

Наиболее точное, на наш взгляд, определение 
сути явления руслит-фандом дается в статье «Русская 
классика в онлайн-сообществах читателей», авторы 
которой характеризуют это явление как «суперфан-
дом, в котором, с одной стороны, трансформируют-
ся отдельные классические тексты, но, с другой сто-
роны, создается общее пространство “русской клас-
сики”. Читатели не только экспериментируют с 
конкретным литературным произведением и участ-
вуют в одном фандоме, но и сопоставляют тексты 
разных авторов» [Дроздова 2020: 91].  

Руслит-фандом объединяет многочисленные 
любительские полимодальные тексты-отклики на 
факты, связанные с русской классической литера-
турой, в основном развлекательного характера. 
Это отделяет его от книжного онлайн-сообщества, 
сосредоточенного на просвещении своей аудито-
рии. Серьезный сегмент книжного интернета 
обычно включает в себя познавательный книжный 
контент на любой вкус: от подборок книг для чте-
ния под разные запросы (жанр, тематика, схожесть 
с другими произведениями и др.), пересказа зна-
менитых текстов, выкладывания материалов для 
подготовки к экзаменам, развернутого обсужде-
ния проблем, связанных с чтением до лекций про-
фессиональных исследователей литературы и об-
зоров профессиональных критиков. 

Авторы большей части профессиональных ин-
тернет-текстов проекта «Арзамас», онлайн-
журнала «Горький», онлайн-проекта «Полка», ли-
тературных YouTube-каналов «Армен и Федор», 
«Николай Жаринов», «Что бы мне поделать, лишь 
бы не почитать», лекций профессоров Мариэтты 
Чудаковой, Дмитрия Бака, Евгения Жаринова и 
др., независимо от направленности филологиче-
ского анализа, обычно относятся к классикам как к 
«непрочитанным» или «недопонятым», предлага-
ют читателю свои аргументированные варианты 
биографии, интерпретации поступков и текстов 
классика – иными словами, выступают в роли тол-
кователей, наставников.  

Руслит-фандом не стремится учить свою ауди-
торию, что и как читать. Большинство авторов, 
которые сами еще получают среднее образование, 
приходят в это сообщество не для обновления зна-
ний о литературе, а в поиске площадки для само-
выражения. С аудиторией их объединяет коллек-
тивный опыт чтения классики на школьных уроках 
литературы, они апеллируют к знакомому, а не к 
неизвестному. В руслит-фандоме каноном счита-
ются фабулы школьной классики, а также закреп-
ленные в учебниках «формулы» о текстах и био-
графиях писателей. Отличительной чертой этого 
фандома является довольно бережное отношение к 
канону: авторы не стремятся «переписать» тексты 
и «починить» героев или печальные концовки 
произведений.  

Авторы контента руслит-фандома не претен-
дуют ни на позицию соавторов или навигаторов, 
ни на статус воспитателей книжного вкуса. Они 
всего лишь читатели, которые нашли в классиче-
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ской литературе и своем опыте ее изучения в сред-
ней школе нечто, вызывающее у них креативный 
отклик, который не претендует на то, чтобы глубо-
ко переосмысливать объективно сложные тексты, 
но помогает закрепить чувство общности с други-
ми читателями. 

Руслит-фандом: игры с классиками 
Развитие фандомов, по мнению Генри Джен-

кинса [Jenkins 2006], связано с развитием техноло-
гий с обратной связью и культурой соучастия, 
предполагающей, что каждый «соучастник» смо-
жет ощутить себя членом группы по интересам, 
где получит и шанс на самовыражение, и площад-
ку для распространения своего контента, и по-
мощь в решении проблем, среди которых может 
быть отсутствие визуального материала, потреб-
ность посмотреть на персонажа под новым углом 
зрения, сделать его более понятным и т. п.  

Ощущение принадлежности как части культу-
ры соучастия в руслит-фандоме чаще всего реализу-
ется при создании и просмотре юмористического 
контента, который основан на хорошо знакомых 
аудитории, в полном составе прошедшей через 
российскую школу, фактах (имя Акакия Акакиеви-
ча, воспоминание о странном опыте чтения под-
строчного перевода написанных на французском 
страниц «Войны и мира» и т. п.) и приемах: конфе-
ранс и сценки из «капустников», «шутки с задней 
парты», «перлы» из школьных сочинений и т. п. 

Основную часть этого вида контента состав-
ляют «литмемы» и комедийные зарисовки, в кото-
рых авторы иронизируют над своим школьным 
читательским опытом: ошибками, случайными 
открытиями, которые оказываются общим местом 
культуры, непониманием, обусловленным отсут-
ствием у школьников необходимых знаний, и т. п.  

В паблике «Литература>>TS<< ThisStory» мы 
находим следующий мем:  

21 век: голосовая помощница Алиса  
19 век: голосовой помощник ЗАХАААААААР  
Захар: Иду я, иду.  

Комизм, понятный современному молодому 
человеку, основан на сравнении поведения Обло-
мова, по любому случаю зовущего Захара, и совре-
менных людей, спрашивающих у «умной колонки» 
Алисы ответы на все вопросы. Остроумие автора 
проявляется и в обнаруженном сходстве, и в иро-
нии над общим местом школьного урока литера-
туры об актуальности классики. 

В видео пользователя @evasickss автор, ис-
пользуя популярный жанр «смешные цитаты из 
школьных сочинений», соединяет набор школь-
ных «формул» с уроков литературы со своими 
«перлами»:  

Это я иду на ЕГЭ по литре, зная, что: Воланд и Во-
лан-де-Морт – это разные личности, Печорин никогда 
не жил в Печоре, Катерина – луч света в темном цар-
стве, чай «Ахмад» назван не в честь Ахматовой, Кавказ 
убивает, Пушкин и Пущин дружили, текст к «Лиличке» 
написал не «Сплин», а Маяковский.  

Сюда же можно отнести и бродящий по раз-
ным пабликам и платформам мем про краткое со-
держание «Онегина»: 

Нашли для вас то самое краткое содержание «Ев-
гения Онегина» (далее приводится фрагмент из ан-
кеты с заголовком «Мои секретики»): Мне нравится 
Женя, но в то же время он дебил (следом дается иллю-
страция последней встречи Онегина и Татьяны). 

В меме из паблика «Литература / Литератур-
ные мемы» школьники XXI века представлены в 
виде котика, которого насильно кормят с ложки, 
подписанной «Рассуждения Толстого о войне, религии и 
морали». В меме из паблика «Притон литературно-
го декаданса» роман «Отцы и дети» предлагают 
переименовать в «Бумеры и зумеры», чтобы передать 
суть романного конфликта через аллюзию на по-
пулярную в интернет-пространстве дискуссию о 
разнице поколений.  

Фанон в мире руслит-фандома начинается 
там, где на границе общеизвестной, по мнению 
тиктокеров, информации начинается вольная ин-
терпретация исходного материала, которая частич-
но или полностью повторяется в разных фандомных 
интерпретациях. Фанон обычно предполагает 
упрощение связанных с литературой фактов через 
их адаптацию под понятные молодежной аудито-
рии тренды социальных сетей и типы контента.  

Например, в социальных сетях популярны 
тематические раскладки с одеждой и предметами, 
которые должны помочь наблюдателю составить 
представление о человеке. В конце октября в соци-
альных сетях создают подборки костюмов на Хэл-
лоуин, некоторые названы именами писателей: 
«Лермонтов», «Булгаков», «Маяк» и т. п. Элементы 
костюма изображены в наивной манере и подписа-
ны. Так, карнавальный костюм «Достоевский» 
включает бороду, Евангелие, пустой кошелек, «кар-
ту с худшими местами Петербурга» и чашку чая.  

К визуальному упрощению относится и ви-
део-косплей – микрофильм, где тиктокер, загри-
мированный/-ая под писателя с узнаваемой внеш-
ностью, повторяет общеизвестный поступок свое-
го героя: например, Гоголь сжигает второй том 
«Мертвых душ», а Пушкин пугается зайца, перебе-
гающего дорогу.  

Одним из популярных типов интерпретаций 
литературных текстов в TikTok является создание 
«эстетик» – вид визуального контента, который 
предполагает передачу впечатления создателя кон-
тента от произведения или отдельного персонажа 
через смонтированный ряд фото- и видеоизобра-
жений, не являющихся непосредственными иллю-
страциями текста, но позволяющих зрителю ассо-
циативно свести их воедино. Эти визуализации 
похожи на мудборды, которые составляют во вре-
мя начала работы над фильмом-экранизацией. 
Они не отличаются исторической достоверностью, 
но помогают формировать общее представление 
об атмосфере текста, что особенно важно для книг, 
которые не имеют современных видеоадаптаций. 
«Эстетики», помогающие подросткам через по-
нятный для них ряд образов формировать свое 
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представление о литературном произведении1, 
можно найти в паблике «vive la littérature», авторы 
которого перестали выкладывать новый контент в 
2020 году, но оставили паблик открытым.  

Более редкий тип фанон-контента – осовре-
менивание канона, которое в терминологии авто-
ров фанфикшн называется «modern!au», что рас-
шифровывается как «современная альтернативная 
реальность». При создании «осовремененного» 
контента «фанаты стирают границы между фактом 
и вымыслом, говоря о персонажах так, как если бы 
они существовали отдельно от своих текстовых 
проявлений. Они входят в царство вымысла, как 
если бы это было осязаемое место, в котором они 
могут жить и которое могут исследовать» [Рома-
ненко 2022: 174]. 

Авторы помещают героев своих интерпрета-
ций в более понятные аудитории современные 
обстоятельства: школу, университет, современную 
массовую культуру, соцсети.   

Например, в modern!au на мы находим такое 
описание Элен Курагиной (приведем лишь часть 
из длинного описания): из-за консервативных роди-
телей в 18 лет вышла замуж за местного разбогатевше-
го сыночка, развелась и отобрала у него половину имуще-
ства, открыла сеть салонов, галерей и ресторанов, об-
наружив у себя талант к руководительству; носит 
prada и dior; муж считал ее глупой и вульгарной, ей было 
плевать (кто и что там считал); разговаривает на 
четырех языках; она – воплощение той самой femme 
fatal, о которой пишут тонны книг и разговаривают 
шепотом на светских балах.  

Автор фан-арта по русской литературе под 
псевдонимом Бѣльскї (@feldfebel_belsky в VK), в 
свою очередь, предполагает, как выглядели и вели 
бы себя писатели-классики, если бы они были сту-
дентами современного университета. Например, 
Чехов числился в списке на зачисление под разными име-
нами и был крашем всего медицинского факультета, 
Лермонтов планировал уйти после 9-ого до того, как 
это стало мэйнстримом, ездил в ежегодные стажиров-
ки на Кавказ, писал диплом из своих слез и устраивал 
дуэльные забивы с французами за пачку гречки. В этих 
описаниях отсылки к реальным фактам писатель-
ских биографий подаются в шутливой манере.  

Популярны хедканоны, где авторы и их пер-
сонажи из разных литературных «вселенных» все 
вместе становятся участниками ситуации, задан-
ной автором контента: «создания» анкеты совме-
стимости в приложениях для свиданий, ведения 
социальных сетей, общения друг с другом и т. д. 
В социальных сетях в 2024 году активно обсуждали 
разницу современных мужских типажей (масик, 
скуф, нетакусик, чечик и др.), и авторы руслит-
фандома начали создавать свои версии тренда, 
распределяя героев по разным типажам и давая 
минимальное объяснение своего решения. Так, 
например, по версии тиктокера @d.a.marr, Чац-
кий – это типичный нетакусик (думает, что его никто 
не выкупает, недопонятый гений), Онегин – тюбик 

 
1 Литовская Е. В. Литературные «эстетики» в помощь школьни-
кам // Филологический класс. 2021. Т. 26, № 4. С. 291–301. 

(непонятный, но сильно загадочный; тот самый бывший 
«привет, спишь?»), Пьер Безухов – масик (наследник 
всего; добрячок), а Базаров – нефор (длинные волосы, 
странно одевается, отрицает все, «тупые предки»). 

Популярность подобных творческих практик, 
как бы мы ни относились к качеству их результа-
тов, показывает, что школьники в целом не хуже, 
чем их предшественники, справляются с задачей 
превращения чтения в развлечение. Подростки 
стремились и стремятся осовременить пройден-
ный и прочитанный материал, чтобы обнаружить, 
что многое из далекого прошлого узнаваемо. Ши-
рокое распространение контента фандома при 
всей его наивности и неумелости дает понять, что 
авторы фандома признают универсальность опи-
сываемых в классике человеческих типажей, 
встраивают их в свою картину мира, наделив по-
нятными современными ярлыками. Они описы-
вают мир классических текстов на сниженном 
языке, смеются над своим положением страдаль-
цев, перекормленных не интересными им пробле-
мами. Они же не без иронии подмечают, как с 
возрастом и опытом меняется их отношение к со-
держанию классических текстов. Картинка с ми-
лым котенком, плачущим от пушкинских строк 
«Я вас любил…», озаглавлена «Я в 13 лет». 

Возвращаясь к мнению о том, что школьники 
не способны понять классическую литературу, в 
фандомном контенте несложно заметить, что она 
не остается совсем уж непонятой. Авторы руслита 
взаимодействуют с литературным материалом, как 
умеют, выражают свои эмоции, преодолевают не-
достаток визуального сопроводительного материа-
ла и убедительных (для них) объяснений, почему 
русская классика – это литература о вечных чело-
веческих проблемах.  

Заключение  
В современных условиях при изобилии лег-

ких увлекательных «жизненных» «дофаминовых» 
текстов все сложнее объяснять школьникам, в чем 
смысл чтения сложной и объемной классической 
литературы, входящей в обязательную школьную 
программу. Соблазн сдаться, согласившись с тем, 
что классика непонятна и скучна современным 
школьникам из-за своей неактуальности, помогает 
преодолеть наблюдение за блог-платформами и 
социальными сетями. Они показывают, что рус-
ская классическая литература обладает своим фан-
домом, созданным школьниками и студентами, 
решившими поделиться с аудиторией своим виде-
нием прочитанных текстов, создать его интерпре-
тации в различных жанровых формах. 

В обществе, где постоянно подчеркивают зна-
чимость литературной классики, было бы удиви-
тельно, если бы она не проникла в молодежную 
интернет-среду. Основная функция фандома – со-
здание сообщества и своеобразного «третьего ме-
ста» [Ольденбург 2018] для тех, кому оно необхо-
димо. Фандомная деятельность способствует социа-
лизации участников в группе людей, которые обла-
дают схожими интересами, схожим опытом и схо-
жими проблемами, которые им интереснее решать 
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внутри своей группы без наблюдения институцио-
нальных авторитетов (родителей и учителей). Бу-
дучи свободными от необходимости читать «как 
надо», внутри фандома люди читают, как хотят, 
обсуждают то, что хотят, и делятся своим мнением, 
которое не вписывается в рамки школьной про-
граммы. Для подростков это пространство, где 
можно говорить о классике и ее изучении, развлека-
ясь и фантазируя, а не так, как требуют на занятиях.  

Кроме формирования воображаемого сооб-
щества по интересам и проявления своих креатив-
ных способностей, фандомные авторы по-своему 
стараются ответить на вопрос о том, актуальна ли 
классика в XXI веке. Они, как умеют, приближают 
к себе героев и их создателей, проводят аналогии с 
современностью, таким образом обнаруживая, что 
классика все еще вписывается в современный из-
вестный им мир.  

С точки зрения взрослых профессиональных 
читателей, способы осовременивания в фандоме 
кажутся наивными, прямолинейными, грубыми, 
странными и даже ненужными, но стоит отметить, 
что они являются устойчивыми. У современных 
подростков классика вызывает отклик, похожий 
на те же формы, что были у предшествующих по-
колений. Если не учитывать новые технические 
возможности, все способы любительских интер-
претаций, зафиксированные в соцсетях, встреча-
лись и до эпохи Интернета, потому что учащиеся, в 
том числе поневоле заинтересованные в литерату-
ре, редко ограничивали себя и свои креативные 
способности написанием школьных сочинений на 
заданную тему или обсуждением прочитанного с 
преподавателем.  

Фактически (снова воспользуемся терминоло-
гией Ролана Барта) при обсуждении любительско-
го фандомного контента в соцсетях мы имеем дело 
с чтением для удовольствия, свободным и от фигу-
ры автора, и от рамки институциональной интер-
претации. Обращаться к ним или нет – это выбор 
каждого отдельного креатора, каждого коммента-
тора и каждого молчаливого участника фандома. 
При всей разнице установок создателей контента, 
они занимают позиции непрофессиональных от-
кровенных читателей, любителей неожиданных 
аналогий, шутников со своей точкой зрения, для 
которых текст – способ рассказать о себе. 

Горячие обсуждения текстов внутри фандома 
для произведений массовой культуры стали 
успешным способом поддержания интереса ауди-
тории. Школьная классика не нуждается в особых 

маркетинговых усилиях: литературные тексты 
давно заняли свои места в пантеоне, тексты ин-
терпретационные также заняли свое место среди 
«скучных» «педагогических» «общих мест».  

Канон руслита устойчив не только в рамках 
фандома, поэтому фандому не приходится защи-
щать любимые тексты от нападок со стороны тех, 
кто не считает их достойными внимания. В руслит-
фандоме нет критики образовательных институ-
тов, призывов изменять учебные программы, 
школьные списки чтения и темы сочинений для 
экзаменов. Руслит не обороняется и не нападает, 
но констатирует неприкосновенность статуса 
классических текстов. Участники фандома откры-
то выбирают их в качестве вдохновляющей от-
правной точки для создания собственного креа-
тивного продукта и актуализируют, перенося дей-
ствие в понятный воспринимающему современ-
ный социокультурный контекст.  

Видимой целью формирования контента рус-
лита является присвоение общеизвестных по 
школьным урокам текста или образа классика че-
рез их утрированное, нередко юмористическое 
изображение с прагматической целью развлечения 
аудитории и привлечения ее в фандом. Менее яв-
ной целью такого типа сотворчества можно счи-
тать попытку описания автором опыта собственно-
го прочтения классического текста, основанного 
на свободном от рутинных образовательных прак-
тик обращении с классикой. 

Если фандом живой (а руслит, несмотря на 
трудности с перемещениями с площадки на пло-
щадку, постоянной ротацией авторов и техниче-
скими сложностями в продвижении контента, 
живой!), контент производится и множится, зна-
чит, он актуален и для авторов-читателей, и для 
потребителей информации о школьной классике. 
Это позволяет руслит-фандому быть важной, к то-
му же наиболее молодой частью книжного он-
лайн-сообщества. 

Наконец, обращение к динамически разви-
вающемуся корпусу разножанровых текстов рус-
лит-фандома дает возможность впервые в истории 
преподавания литературы в школе узнать непо-
средственно от многочисленных «нечитающих» 
подростков, скованных обязательствами перед 
ЕГЭ, что для них в классической литературе и ее 
взрослых интерпретациях является непонятным и 
нуждающимся в комментировании, что отвергает-
ся, становится предметом иронии, а что вызывает 
интерес. 
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