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Статья посвящена русскоязычным читательским переделкам в поджан-
ре «кроссовер», в основе которых лежит сюжет сказкиХ.-К.Андерсена
«Снежная королева» (1844). В кроссоверах, представленных на попу-
лярном тематическом сайте ficbook.net, сюжетные коллизии и герои
канонического текста «Снежной королевы» совмещены с сюжетами и
героями других литературных, кинематографических и мультиплика-
ционных произведений, а также с реалиями телевизионных шоу. Чита-
тели переосмысляют любимую с детства историю в контексте своего
индивидуального интертекстуального поля, которое формируется под
влиянием канона и современных популярных фильмов, сериалов, те-
левизионных передач. Так, написанию кроссовера предшествует ана-
литическое и творческое чтение текстов, созданных на разных языках
искусства и в разных культурах. В более широком понимании крос-
соверы могут быть рассмотрены как художественные интерпретации,
возникающие на пересечении различных текстов, медиа и дискурсов.
Феномен кроссовера рассматривается в статье с точки зрения семио-
тики культуры (используются идеи М.Лотмана, Р. Барта, М. Риффате-
ра), автор статьи раскрывает связь возникновения и бытования жанра
фанфикшн со спецификой читательского восприятия, писательскими
практиками авторов-любителей и особенностями современной массо-
вой культуры.
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Сказка Х.-К.Андерсена «Снежная Королева», написанная в
1844 г., была переведена на русский язык в 1863 г. [Веселова 2006]
и с тех пор приобрела широкую популярность у российских читате-
лей.Сегодня история о таинственной повелительнице снежной сти-
хии, мальчике с ледяным сердцем и девочке, которая отправилась
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на его поиски, известна русскоязычной аудитории не только в ка-
честве литературного текста. Существует целый ряд знаковых рус-
ских интерпретаций сюжета «Снежной королевы» на разных язы-
ках искусства: классических— таких, как известный мультфильм
Л.Атаманова, снятый в 1954 г., или пьеса, написанная Е.Шварцем
в 1938 г.; и новых— таких, например, как цикл новогодних 3D-
мультфильмов, выпущенных в прокат в 2012–2016 гг.1 Не менее
актуальными для современных зрителей могут быть и различные
иностранныеинтерпретации, особенно англоязычные экранизации,
например, британский мультфильм «Snow Qween» М. Гейтса, вы-
пущенный в 1995 г., и одноименный фильм, снятый американским
режиссером Д. Ву в 2002 г. Сюжет андерсеновской «Снежной Ко-
ролевы» превратился в хорошо известную историю, воплощаемую
в различных версиях, но все же легко узнаваемую.

Бытование художественного произведения в общей динамике
культуры с трудом поддается описанию, бесчисленные вариации
прочтений и интерпретаций находятся в сложных диалогических
отношениях, создавая многоуровневую переплетающуюся сеть.Но-
вые версии хорошо известных историй возникают как в професси-
ональном искусстве, так и в творчестве любителей. Современная
культура читательского участия (participatory culture) и совмеще-
ния (convergence culture) [cм. Jenkins 1992, Jenkins 2004] превраща-
ет аудиторию из пассивных потребителей в авторов и соучастников
общего процесса пересказывания. В условиях столкновения новых
и старых медиа читатели (в самом широком смысле этого поня-
тия, включающем слушателей, зрителей, авторов-любителей и пр.)
со всего мира не только комментируют и оценивают тексты в сети,
но и, объединяясь в группы (фэндомы) вокруг одного или несколь-
ких произведений, создают свои творческие интерпретации (фан-
фики).

Популярность сюжета сказки Андерсена отразилась в русской
культуре читательского участия. На популярном сайте ficbook.net,
крупнейшей платформе русскоязычного фанфикшн, «Снежная ко-
ролева» является самым востребованным каноническим сказочным
сюжетом, сказке Андерсена как оригинальному тексту посвящено
более 700 читательских переделок2. Есть также небольшие фэндо-
мы экранизации Атаманова—52 текста, пьесы Шварца—12 тек-
стов, экранизации Дэвида Ву—17 текстов, мультфильмов 2012–
2016 гг. —126 текстов. Американский антрополог и исследователь
медиа Г.Дженкинс сравнил авторов, пишущих фанфикшен, с «бра-
коньерами» (poachers) [Jenkins 1992, 24–28], которые используют
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чужие тексты для осмысления культурного и личного опыта, соеди-
няя произведения с различными контекстами и трансформируя их
для собственных нужд. «Фаны» описывают чувства главных героев
сказки, создаютприквелы (предыстории)и сиквелы (продолжения),
переписывают финал исходного сюжета, делая его более прибли-
женным к реальности и/или трагичным, пересматривают типичные
для сказочного жанра категории «добра» и «зла» и т. д.

Особым поджанром фанфикшн является так называемый крос-
совер (от английского cross over— пересекать). Если в обычном
фанфике материалом для переработки является одно произведение,
то, создавая кроссоверы, фикрайтеры используют как минимум два
текста и более: в кроссоверах могут переплетаться сюжеты и обра-
зы независимых друг от друга художественных миров, созданных
разными авторами. Например, на сайте ficbook.net можно найти
переделки, в которых сюжет «Снежной Королевы» совмещается
с коллизиями из сериала «Игра престолов» (2011–2019), с реалиями
шоу «Битва экстрасенсов» (2007–2018), смультфильмом «Холодное
сердце» (2015). Анализ текстов-кроссоверов с точки зрения зако-
номерностей трансформации художественного произведения в по-
стоянно изменяющемся культурном контексте позволяет описать
взаимодействие читателя и текста, которое предшествует появле-
нию фанфикшн. Будучи относительно новым явлением современ-
ной культуры, кроссовер отражает общие законы трансформации
одного текста в окружении других.

Ю.М.Лотман выделял способность к порождению новых смыс-
лов как основную функцию художественного текста, превалирую-
щую над функцией передачи информации [Лотман 1994, 213]. Он
писал, что каждое художественное произведение содержит в себе
образ аудитории, которая обладает определенной общей памятью,
необходимой для его понимания. Однако взаимодействие художе-
ственного произведения и читателя похоже на диалог, который во-
влекает в себя также индивидуальную память каждого конкретного
человека [см.Лотман 2002].Согласно концепции Лотмана, общая и
индивидуальная память составляют текстовое окружение в котором
раскрываются потенциальные значения произведения:

...механизм работы текста подразумевает некое введение в него чего-
либо извне. Будет ли это «извне»— другой текст, или читатель (кото-
рый тоже «другой текст»), или культурный контекст, он необходим для
того, чтобы возможность генерирования новых смыслов, заключенная
в имманентной структуре текста, превратилась в реальность [Лотман
2014, 35–36].
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С этой точки зрения, художественное произведение ценно
не только тем, что в нем уже есть, но и тем, что может появить-
ся в процессе коммуникации с другими текстами. Произведение
перестает быть равным одному тексту и его внутренней поэтике,
но включает в себя связи с художественной традицией, с различ-
ными социальными дискурсами и в целом с разнородным хаотич-
ным фоном, состоящим из всевозможных текстов в семиотическом
смысле.

С одной стороны,мыможем говорить об общепринятом прочте-
нии текста, которое воспринимается как легитимное, с точки зре-
ния официальной культуры, и может формироваться под влиянием
сопоставления произведения с другими текстами этого же автора
или с текстами похожего жанра. Такое прочтение относительно
устойчиво, и, если меняется, то, как правило, вследствие смены
общей культурной парадигмы. Например, начиная с советского пе-
риода в большинстве широко известных интерпретаций «Снежной
Королевы» исчезает религиозный пласт, важный для оригинально-
го текстаАндерсена,и остается волшебная история,напоминающая
другие адаптированные для детской аудитории сказки с похожими
сюжетами.

С другой стороны, существуют индивидуальные прочтения то-
го или иного текста, которые формируются под влиянием как об-
щепринятого прочтения, так и вследствие сопоставления произве-
дения с уникальным личным читательским / зрительским / слу-
шательским опытом и репертуаром, а также с интертекстуальным
пространством в более широком смысле. В своей знаменитой рабо-
те «Удовольствие от текста» (1973) Р. Барт писал о невозможности
существования читателя за пределами некоего бесконечного тек-
ста, состоящего не только из художественных произведений, но
и из фрагментов радиопередач, газетных статей, рекламных объ-
явлений и пр., заполняющих его повседневную реальность [Барт
1994, 490–491]. Индивидуальные прочтения могут быть не похожи
друг на друга, могут противоречить друг другу, в общей массе го-
раздо больше подвержены изменениям, так как напрямую зависят
от постоянно изменяющегося фона текстов в сознании конкретного
человека.

Культура участия в основном состоит из индивидуальных про-
чтений, однако именно читательские переделки в жанре кроссо-
вера выявляют сопоставление как основной механизм творческого
осмысления. Американский филолог М. Риффатер для описания
отношений одного текста с другими предложил разделять поня-
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тия интертекстуальность и гипертекстуальность. С точки зре-
ния Риффатера, интертекстуальность означает ряд текстов, кото-
рые автор использовал для художественной игры при создании
нового произведения, тогда как гипертекстуальность означает сво-
бодный поток читательских ассоциаций, вызванных произведением
[Riffaterre 1994]. Кроссоверы— своеобразный продукт обеих стра-
тегий. Следуя за ничем не ограниченным ассоциативным мышле-
нием, фанаты сопоставляют разные тексты и объединяют их во
вторичные литературные работы. Здесь стоит отметить, что схо-
жие процессы могут быть рассмотрены как часть творчества в це-
лом, нечто подобное также предшествует и созданию оригинальных
произведений. Однако кроссоверы специфичны тем, что их авторы
не стремятся сгладить или замаскировать «шов» между используе-
мыми текстами, делая этот прием основой художественной интер-
претации. Возникшие в качестве реакции на уже существующие
произведения, кроссоверы сохраняют в себе явные следы читатель-
ского опыта.

По мнению исследовательницы К. Бюссе, говоря об интертек-
стуальном пространстве фанов, нельзя не учитывать влияние, ко-
торое на него оказывают тексты конкретного фэндома (например,
фэндома сказки Андерсена) и культура участия в целом (прочие
фэндомы, фан-арт, мемы, любительские видео и т. д.). Большин-
ство создателей фанфиков— страстные читатели фанфикшн, бо-
лее того, многие тексты создаются в процессе дискуссии с другими
авторами-любителями, а иногда и по заказу других авторов [ Busse,
Stein 2009]. Культура участия и совмещения предлагает читателям
также особое трансформированное понимание того, что является
текстом. С одной стороны, аудитория сопоставляет художествен-
ные произведения с различными дискурсами. Например, амери-
канская исследовательница Э.Кустритз написала работу о кроссо-
верах, в которых зрители объединяют нашумевший сериал «Иг-
ра престолов» с конкретными сказочными сюжетами и со сказоч-
ным жанром в целом, зрители выявляют счастливый финал («долго
и счастливо») в качестве неотъемлемого элемента жанра сказки
[Kustritz 2016]. С другой стороны, под влиянием многочисленных
биографических текстов, распространенных в массовой литературе
и кинематографе, социальных сетях и «желтой» прессе, фаны об-
ращаются к реалиям биографий исторических личностей и совре-
менных знаменитостей как текстам художественных произведений,
а самих реально существующих/существовавших людей рассмат-
ривают в одном ряду с вымышленными героями. Иными словами,
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в текст обращается все, что аудитория таковым воспринимает, рас-
познает как набор знаков и символов, поддающийся интерпретации
[Cornell 2014].

Авторы фанфикшн имеют установку на создание оригиналь-
ной, необычной интерпретации произведения. Художественное со-
поставление— один из главных механизмов творчества [Turner,
Fauconnier 1999], и наибольшего эффекта оно достигает при со-
поставлениях неожиданных. Так исследователи ассоциативной па-
мяти А. Бристоль и И. Висконтас считают, что основа творческого
потенциала человека заключается в его способности к внезапным
ассоциациям [Bristol, Viskontas 2006]. С точки зрения семиотики
культуры, эта мысль весьма убедительна. Так, М. Бахтин писал,
что самые уникальные интерпретации текста могут появляться
при его столкновении с «далекими контекстами» [Бахтин 1986],
а Ю.Лотман считал, что наиболее интересный эффект в прини-
мающей культуре создают «трудно переводимые» произведения,
непохожие на тексты уже в ней существующие [Лотман 2014, 38].
Сказка Андерсена прочитана уже несколькими поколениями чи-
тателей, людьми, принадлежащими к разным национальным куль-
турам, социальным слоям, имеющими разный возраст, пол, чита-
тельский опыт, личностные характеристики и пр. Такая широкая
читательская и зрительская аудитория обеспечивает тексту сказ-
ки взаимодействие с различными интертекстуальными простран-
ствами и новыми контекстами. Наиболее неожиданные, на первый
взгляд, сопоставления могут таить в себе наибольший творческий
потенциал.

Особенности сообщества наряду с другими факторами могут
определять выбор текстов, которые авторы используют для созда-
ния кроссоверов. Фаны могут обращаться к произведениям, об-
суждаемым в фэндомах, принадлежащим к культурному канону,
популярным в современной культуре или значимым в их личной
(и даже интимной) читательской иерархии текстов. Многие худо-
жественные сопоставления диктуются общим прочтением текстов,
при которомфикрайтеры основываются на знании о преемственной
связи произведений или их жанровой схожести. Например, читате-
ли/зрители ассоциируют «Снежную Королеву» с диснеевским ани-
мационным фильмом «Холодное сердце». Информация о том, что
мультфильм сделан по мотивам сказки Андерсена, стала основой
рекламной кампании проекта, причем литературный источник и
его современная интерпретация в данном случае находятся в свое-
образных диалогических отношениях.
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Целый ряд авторов кроссоверов объединяет «Снежную Коро-
леву» с другими сказками Андерсена («Русалочка») или сюжета-
ми других западноевропейских литературных сказок («Золушка»,
«Белоснежка», «Красная шапочка»). В этих текстах сюжет стро-
ится вокруг испытаний героини или основывается на объединении
всех использующихся сюжетов в общее сказочное пространство
кроссовера, что уже не раз делалось и в больших коммерческих
проектах, таких, например, как американский сериал «Однажды
в сказке» (2011–2018) телеканала ABC. Однако среди кроссове-
ров по «Снежной королеве» попадаются и такие сопоставления,
которые не диктуются привычным соотношением текстов в куль-
туре. Выбор фикрайтера может объясняться его индивидуальными
предпочтениями, тем, какие тексты актуальны именно для него/неё
в момент написания кроссовера. Например, если читатель/зритель
является страстным поклонником «поттерианы» и любит сказку
Андерсена, то у «Снежной Королевы» гораздо больше шансов со-
прикоснуться с книгами ифильмами оХогвартсе, чем с каким-либо
другим текстом, пусть даже и более близком в жанровом отно-
шении. Знакомясь с кроссовером, написанным под влиянием об-
щего прочтения текстов, даже неискушенный читатель фанфика
как правило может предположить, на чем основано сопоставление
текстов-канонов. Разгадать кроссовер, написанный под влиянием
меняющегося индивидуального интертекстуального поля и внезап-
ной ассоциации, гораздо сложнее.

В статье, посвященной фанфикшену как способу построения
новых миров, Н.Самутина пишет, что, судя по результатам про-
веденных ею опросов, большинство авторов считают написание
кроссоверов занимательной игрой, которая требует как аналитиче-
ских, так и творческих способностей [см.Самутина 2016].Действи-
тельно, кроссоверы напоминают разной сложности коллажи, кото-
рые высвечивают определенные аспекты сопоставляемых произве-
дений. Главным в процессе создания таких коллажей становится
монтаж— объединение двух (и более) текстов в единое целое. Для
того чтобы сопоставление было возможно, автор кроссовера должен
увидеть в произведениях общее, выявить одинаковую доминанту.
Р.Якобсон определял доминанту как «ведущий компонент... кото-
рый управляет остальными компонентами поэтического произве-
дения, определяет и трансформирует их» [Якобсон 2011, 76–77].
Такая позиция предполагает, что художественный текст по своей
природе гетерогенен, то есть состоит из разнородных субтекстов,
которые в сознании читателя обретают общую структуру под влия-
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нием доминирующего элемента. Смена доминанты ведет к реком-
бинации структуры, периферийные субтексты произведения могут
становиться наиболее значимыми, а ведущие— периферийными.
Создание кроссовера, как правило, основывается на том, что ав-
торы выявляют в разных текстах общий компонент и подчиняют
прочтение этому компоненту: образу, жанру, одной из сюжетных
линий и пр. Фикрайтеры редко используют полные тексты, чаще
они перерабатывают определенные эпизоды или кластеры моти-
вов, которые становятся знаком всего произведения, активизируют
память о нем и указывают на доминанту прочтения. В результате,
в процессе создания кроссоверов авторы чаще всего предлагают
индивидуальную интерпретацию произведений, с которыми они
работают. Чем более неожиданным является сопоставление, тем
сильнее могут преломляться тексты-основы.

Рассмотрим тексты нескольких кроссоверов, основанных на сю-
жете «Снежной королевы»: их особенности наглядно иллюстриру-
ют общие тенденции того, как авторы фанфикшена интерпретиру-
ют и перерабатывают тексты.

Загадочная и прекраснаяСнежная королева— один из наиболее
ярких и запоминающихся образов, который вызывает множество
ассоциаций в памяти читателя. Этот образ легко становится доми-
нантой разнообразных переложений, ведь история героини, облада-
ющей волшебными силами и царящей на одиноком севере, привле-
кательна сама по себе. Так, поклонники популярной телевизионной
программы «Битва экстрасенсов» ассоциируют со Снежной коро-
левой одну из финалисток шоу Татьяну Ларину. В одноименном
со сказкой фанфике автор пишущий под псевдонимом Amber_Kib
описывает, как Ларина, постепенно раскрывая свою сверхъесте-
ственную природу, превращается в андерсеновского персонажа.
Основой для сопоставления здесь выступают не только внешность
(светлые волосы, голубые глаза) и «магические способности» звез-
ды шоу (Ларина позиционирует себя как ведьму), но и работа сти-
листов и сценаристов передачи, которые всячески подчеркивали
сходство Лариной со сказочной героиней. (Рис. 1).

Богатым материалом для ассоциаций служат и разные художе-
ственные произведения. Объединяя сказку Андерсена и «Холодное
сердце», автор с никнеймом Аки_Тана приходит к выводу, что глав-
ная героиня диснеевского мультфильма принцесса Эльза преврати-
лась бы в Снежную королеву, если бы принцесса Анна не сумела ее
спасти. В фанфике под названием «В сердце Лапландии» Снежная
королева встречается с Белой колдуньей, героиней цикла «Хроники
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Рис. 1. «Битва экстрасенсов». Татьяна Ларина слева

Нарнии» для того, чтобы поделиться с ней сердечными пережива-
ниями как с подругой по несчастью. Обе героини одиноки, несут
с собой холод и правят вечной зимой. Сложно не заметить их ви-
зуальное сходство, если учитывать фильм «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (2005), где роль Белой Колдуньи ис-
полнила Тильда Суинтон (Рис. 2). Вместе с тем, можно сказать, что
автор кроссовера не просто сравнивает тексты, но раскрывает ин-
тертекстуальную игру К.С.Льюиса, который, как отмечают иссле-
дователи, на самом деле вдохновлялся знаменитой датской сказкой
[см. Miller 2009]. Героине Андерсена находится место и в фанфи-
ке, основанном на исторических событиях: так автор с никнеймом
Товарищ_Коржик акцентирует одиночество и тоску Снежной ко-
ролевы, а ее избавителем делает реально существовавшее истори-
ческое лицо— советского военачальника К.А.Мерецкова (1897–
1968), командовавшего Карельским фронтом во время Второй ми-
ровой войны. Мерецков отправляется в Заполярье по служебным
делам, встречает Снежную королеву и предлагает ей сменить конь-
ки на лыжи, чтобы они могли кататься вместе.

Не менее вдохновляющим для авторов кроссоверов становится
образ Кая.Многих фикрайтеров привлекает сюжетная линия об из-
менениях, произошедших с героем после того, как в него попали
осколки волшебного зеркала. Напомним, что мальчик стал отчет-
ливо видеть все недостатки окружающего мира, его восхищение
вызывали только идеально прямые линии увеличенных под микро-
скопом снежинок, а в момент опасности, следуя за санями Снеж-
ной королевы, он не мог вспомнить слова молитвы «Отче наш»,
но помнил таблицу умножения. После поцелуев Снежной Коро-
левы сердце Кая обращается в лед, он становится отрешенным и
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Рис. 2. Белая колдунья в исполнении актрисы Тильды Суинтон (к/ф
«Хроники Нарнии:Лев, колдунья и волшебный шкаф», Walt Disney

Company, 2005)

бесчувственным. Мотив таинственной, трансформирующей силы
холода позволяет фикрайтерам превратить Кая, например, в Коро-
ля Ночи из культового сериала «Игра Престолов», как это сделал
автор фанфика «В землях вечной зимы». Сказка Андерсена стано-
вится ответом на загадку о главном монстре, угрожающем Семи
Королевствам, он—Кай, за которым не пришла Герда (Рис. 3).

Субтекст о герое с обледеневшим сердцем— важный компо-
нент сказки Андерсена, особое значение он приобретает, если учи-
тывать появившуюся у Кая склонность к точным наукам и талант
видеть людские пороки. На основании этого субтекста фаны сопо-
ставляют «Снежную королеву» с другими произведениями о по-
пулярных в современной культуре персонажах— рациональных,
удивительно проницательных (гениальных), зачастую холодных и
бесчувственных. В кроссовере «Ледяное сердце» [Akitosan] автор
использует сказку для объяснения особенностей знаменитого су-
дебного психиатра, серийного убийцы и каннибала Ганнибала Лек-
тера3: осколки зеркала тролля когда-то попали в сердце доктора,
наделив его острым умом и жестокостью. Схожим образом фаны
сопоставляют «Снежную королеву» с повестями и фильмами о сы-
щике Шерлоке Холмсе. В фанфике «Ледяная дева пришла ко мне»
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Рис. 3. Король ночи (телесериал «Игра престолов», США, 2011–
2019)

[Akitosan1] история изменений Кая становится историей Джеймса
Мориарти, в фанфике «Ледяное сердце (Ice-cold Heart)»— истори-
ей самого Шерлока [MusicOfTheWind].

В переделках, посвященных героям Конан Дойля, присутствует
не только персонаж, исполняющий роль Герды, но и имеющая клю-
чевое значение любовная линия. В первом кроссовере на поиски
Мориарти отправляется влюбленный Шерлок Холмс, во втором—
ледяное сердце Шерлока оживляет любящий Ватсон.

Здесь следует отметить, что на ficbook.net можно найти мно-
жество переделок сказки Андерсена (без сопоставлений с другими
текстами), в которых отношения Кая и Герды представлены как
любовные, более того, и во внушительном фэндоме, посвященном
экранизации BBC «Шерлок» (более 3 000 фанфиков), авторы в ос-
новном размышляют над любовными коллизиями между Шерло-
ком, Мориарти и Ватсоном. Таким образом, кроссоверы со «Снеж-
ной королевой» и историями о знаменитом сыщике основываются
не только на типологической схожести Кая сМориарти и Холмсом,
но и на интерпретации романтических отношений с таким осо-
бенным типом героя. Иными словами, если есть холодное сердце,
значит, должен быть кто-то, кто сможет его отогреть.

Нонельзя сказать, что основная сюжетная линия сказки о девоч-
ке, спасающей своего брата, остается совсем незамеченной.Напри-
мер, в кроссовере автора с никнеймом Nicoletta_Flamel «Я пришла
за тобой» сюжет «Снежной королевы» сопоставляется со сказкой
Юрия Олеши «Три толстяка» (1924). Суок спасает наследника Тут-
ти из замка Трех Толстяков, как Герда спасает Кая из чертогов
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Снежной королевы. «Ты моя Герда»,— говорит Тутти, когда видит
Суок. Однако в этом кроссовере сказка не имеет счастливого фи-
нала, Толстяки успевают сделать сердце Тутти железным, и слезы
Суок не могут его оживить.

Среди существующихчитательских переложений «Снежнойко-
ролевы» выделяются также фанфики, которые обращаются к суб-
тексту отношений Герды и Маленькой разбойницы. В фандоме
сказки Андерсена эти два персонажа нередко встречаются в ин-
терпретациях, написанных в жанре фемслэш, где изображаются
романтические и/или сексуальные отношения между женщинами.
Следует отметить, что подобное истолкование сказки не кажется
особенно удивительным, если учитывать фразу, которую Малень-
кая разбойница говорит матери, отвоевывая у нее Герду: «Она будет
играть со мной! <...> Она отдаст мне свою муфту, свое хорошень-
кое платьице и будет спать со мной в моей постельке» [Андерсен
1983, 176]. Автор кроссовера под названием «Приручить», предла-
гает новое видение этого субтекста, сопоставляя пару Герды и Ма-
ленькой разбойницы с парой знаковых медийных персонажей—
певицей Земфирой и актрисой Ренатой Литвиновой. Рената Литви-
нова видит эротический сон о Герде и Маленькой разбойнице, и
просыпается рядом с Земфирой. Вероятно, основой для такого со-
поставления снова оказывается схожесть образов героев: культовая
рок-певица Земфира часто появлялась на публике с растрепанными
волосами и в одежде в стиле унисекс, тогда как Рената Литвино-
ва считается образцом женственности и элегантности. Отношения
Литвиновой и Земфиры стали объектом особого внимания в рус-
скоязычной «желтой» прессе, которая не раз задавалась вопросом,
что связывает двух женщин— дружба или любовь?

Некоторые из рассмотренных здесь кроссоверов частично ос-
нованы на визуальном сходстве медийных персонажей с героями
художественных произведений, в том числе и с героями «Снежной
королевы». Стоит отметить, что иногда сами фикрайтеры прила-
гают к своим текстам ссылки, ведущие к изображениям героев,
образами которых они вдохновлялись. Например, автор кроссове-
ра «Снежный король» переписывает сказку Андерсена, заменяя
ее действующих лиц на персонажей из фильма «Фантастические
твари и где они обитают» (2016)4. В роли Герды выступает поте-
рянный и странный подросток по имени Криденс, в роли Снежной
королевы— волшебник Персиваль Грейвс, в роли Кая— младшая
сестра Криденса Модести. Сопоставление основано на субтексте
об особенном ребенке, которого похищает/хочет похитить герой
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Рис. 4. Коллаж к кроссоверу «Снежный король». Автор-фикрайтер
Vika_Victoria.

из другого, волшебного мира. В дополнение к тексту прилагается
коллаж из фотографий актеров, северных животных, зимних пей-
зажей и заснеженного замка (Рис. 4). Этот коллаж служит хоро-
шей иллюстрацией того, как автор работал с текстами-основами,
он буквально окружил героев одного произведения подобием худо-
жественного мира другого.

Вопрос о технике монтажа требует дополнительного изучения,
ведь, как можно заметить в рассмотренных выше примерах, спосо-
бы, при помощи которых фаны объединяют два текста в один,могут
быть разными. Авторы могут выбирать кластер мотивов из одно-
го произведения и переносить их в другое, как это было сдела-
но с коллизиями, связанными с осколками волшебного зеркала и
историей Ганнибала Лектера. Иногда авторы кроссоверов создают
особое художественное пространство, в котором встречаются герои
разных вселенных, как, например, в фанфике, где встречаются Бе-
лая колдунья и Снежная королева. Этот прием авторы кроссоверов
чаще всего используют для сопоставления более чем двух произ-
ведений. Особенно интересна техника монтажа, при которой один
текст выступает в качестве обрамления для другого.В статье «Текст
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в тексте»Ю.Лотман пишет, что рама, в которую заключено произ-
ведение, часто воспринимается как часть реального, а не художе-
ственного мира: это касается рам картин, пьедесталов для скульп-
тур, предисловий к романам [Лотман 2014, 41–42]. Однако и во
внутренней структуре художественного произведения может быть
обрамление, создающее эффект, при котором одна часть текста бу-
дет выступать в качестве условной «реальности». Например, когда
в «Снежной королеве» цветы из сада женщины, которая умела кол-
довать, рассказывают Герде свои истории, то пространство сказки
Андерсена, где рассказывается о жизни Кая и Герды и похищении
Кая Снежной королевой, выступает в качестве «реального». Так,
в некоторых кроссоверах один из сопоставляемых текстов может
обрамлять другой, например, когда читатель фанфика понимает,
что Эльза— это Снежная Королева, Король Ночи— это Кай, а Гер-
да и Маленькая разбойница— это Рената Литвинова и Земфира.
Такой эффект особенно заметен в тех текстах, где сопоставление
происходит в последниймомент, за счет чего создается впечатление
карнавала. Герои снимают маски и оказываются не теми, кем каза-
лись читателюфанфика до этого,меняется их сущность, появляется
дополнительное объяснение их поступков.

Каждое переложение «Снежной королевы» становится репли-
кой в коллективной дискуссии фэндома, воспринимается как ход
в общей творческой игре. Авторы находятся в постоянном поиске
нового прочтения произведения, и в связи с этим ключевое значе-
ние приобретает именно индивидуальный читательский репертуар,
индивидуальное интертекстуальное поле, предоставляющее мате-
риал для неожиданных сопоставлений. Сопоставление на основе
общей доминанты выявляет в текстах-основах сюжеты более вы-
сокого уровня [Лотман 1981, 105]: в «Снежной королеве» фаны
находят сюжет о человеке с холодным сердцем, сюжет о мифи-
ческой, холодной и одинокой героине, сюжет о любовных отно-
шениях двух женщин с разными темпераментами. Читатели выяв-
ляют процессуальную природу художественного произведения, его
границы оказываются неопределенными, устанавливаются субъек-
тивно, в движении и в зависимости от окружающего контекста
[Раппопорт 1988, 20]. Мы видим, как авторы стремятся обнару-
жить в тексте-основе новые интересные субтексты, а также разви-
вают уже найденный субтекст при помощи новых сопоставлений,
например, замечая, что главный герой ситкома «Теория большого
взрыва» (2007–2019) Шелдон Купер также подходит под тип гени-
ального персонажа с обледеневшим сердцем. Если какая-то пара
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произведений особенно полюбилась фикрайтерам, то они могут ис-
кать новые творческие способы их монтажа. Стоит отметить, что
внимательное прочтение большого количества кроссоверов наво-
дит на мысль, что объединить можно практически любые тексты,
однако не каждое сопоставление приведет к созданию удачного
кроссовера, так как такой кроссовер подразумевает именно нахож-
дение неожиданного общего субтекста в разных произведениях.

Написанию кроссовера предшествует аналитическое и творче-
ское чтение текстов, созданных на разных языках культуры и в раз-
ных культурах. В более широком смысле, кроссоверы— это худо-
жественные произведения, созданные в ситуации пересечения раз-
ных аудиторий,медиа и дискурсов.Впроцессе взаимодействия с ху-
дожественным произведением читатель формирует сеть контактов
текста с культурным контекстом, и эта сеть заслуживает внима-
ния как возможное истолкование произведения. Художественное
сопоставление является одновременно механизмом творчества и
механизмом упорядочения. Авторы кроссоверов не просто объеди-
няют разные произведения ради интересных интерпретаций, но и
категоризируют их, упорядочивая постоянно обновляющийся фон
текстов, который составляет их культурный опыт.

«Снежная королева» давно стала каноническим детским и
взрослым текстом русской культуры, сказка вошла в круг чтения
многих поколений читателей. Становясь объектом интереса фи-
крайтеров, эта сказка помогает читателям осмыслить новые тек-
сты, возникающие в их интертекстуальном поле, с другой стороны,
новые тексты влияют на прочтение и память о сказке. Фанфики
выявляют те компоненты произведения, которые делают его акту-
альными для современной аудитории и одновременно демонстри-
руют влияние таких классических текстов, как сказка Андерсена,
на формирование современных читательских предпочтений и вку-
сов.

Примечания

1 «Снежная королева» (2012, сценарий В.Свешникова и В. Барбэ, режис-
серы М.Свешников, В. Барбэ); «Снежная королева-2:Перезаморозка»
(2015, сценарий А.Цицилина, В.Николаева, А. Замыслова, при уча-
стии Т. Бекмамбетова и Р.Непомнящего, режиссер А.Цицилин);
«Снежная королева-3: Огонь и лед» (2016, сценарий А.Цицили-
на, В.Николаева, А. Замыслова, В.Коренькова, Р.Ленса, режиссер
А.Цицилин).



90 ТАТЬЯНА МЕНИСЕ

2 Для сравнения приведем пять самых популярных сказочных сюжетов
на ficbook.net и количество фанфиков по их литературным версиям:
«Снежная Королева» Х.К.Андерсена—733, «Русалочка» Х.К.Ан-
дерсена—215, «Красная шапочка» Братьев Гримм—164, «Красная
Шапочка»ШарляПерро—157, «Золушка»Братьев Гримм—63,Шар-
ля Перро—133, «Белоснежка» Братьев Гримм—138, «Белоснежка»
Жана Батиста Базиля—3

3 Персонаж культового американского фильма «Молчание ягнят» (1991,
реж. Дж.Демми).

4 Приквел к циклу фильмов о Гарри Поттере.
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University of Tartu, Estonia, Department of Semiotics and Culture Studies
CROSSOVER: “THE SNOW QUEEN” IN THE WORLD OF
CONTEMPORARY READERSHIP

The article is devoted to Russian readers’ remakes in the subgenre of
crossover of H.-C. Andersen’s fairy-tale “The Snow Queen”, using it as
a baseline for their own creativity. In crossovers, represented on a popular
website for Russian fan fiction, ficbook.net, the plot and characters of the
canonical tale are juxtaposed and unified with plots and characters of other
literary and cinematic works, cartoons and popular television programs.
Readers rethink beloved fairy-tales, placing them in the context of their own
individual intertextual fields which are formed by the combination of a liter-
ary canon and contemporary popular films and TV shows. Crossovers result
from analytic and creative reading of texts created by different cultures and
in different artistic languages. In the more general sense, crossovers might
be seen as interpretations that appear on a border between different texts,
media, and discourses.
In the article, the phenomenon of crossovers is analyzed through semiotic
culture theories by Mikhail Lotman, Ronald Barthes, and Michael Rif-
faterre. The author of the article reveals the connections among creation
of crossovers with particular qualities of readers’ reception, creativity of
authors-amateurs, and contemporary mass culture.

Keywords: H.-K. Andersen, The SnowQueen, fan fiction, crossover, creative
juxtaposition, montage, semiotics of culture.


