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The article is devoted to the analysis of mythopoetics of Alexander Grin’s prose by the material of his short story “Fandango”. 
The existence of metatext in Grin’s creativity is particularly evident owing to the structural clearness of his artistic model with 
its own temporal and special characteristics, permanent and certain range of characters, unity of situation based on the spiritual 
possibilities challenge which a person faces within both worlds – real Petersburg and fairy world of Zurbagan country. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ АВТОРСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИИ  

В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ XX-XXI ВЕКОВ 
 

Научно-фантастический (НФ) сюжет о путешествиях в прошлое, введенный в литературный оборот 
М. Твеном [23] и Г. Уэллсом [24] еще в конце XIX века, стал одним из наиболее востребованных в мировой 
фантастике. В его основе лежит фантастическое допущение, обосновывающее принципиальную возмож-
ность такого перемещения. Различные исходные НФ-посылки породили множество разнообразных художе-
ственных решений, однако одним из самых распространенных стал вариант сюжета, в котором гость из бу-
дущего намеренно или случайно меняет прошлое, а вместе с ним – и настоящее, из которого он прибыл. 

Идея возможности такого изменения стала существенным этапом содержательной эволюции научной 
фантастики, так как поставила перед авторами ряд вопросов историко-философского характера: возможно 
ли такое изменение в принципе и какого масштаба должно быть необходимое воздействие; приведет ли оно 
к изменению будущего или созданию новой «параллельной реальности» и пр.? 

Каждый из авторов, создававших произведение на эту тему, давал свой ответ. Так, Р. Брэдбери в рассказе 
«И грянул гром» (1951) [4] сформулировал знаменитый «эффект бабочки», согласно которому даже случай-
ное убийство насекомого в чрезвычайно глубоком прошлом способно привести к существенному измене-
нию в политической обстановке (в финале рассказа вернувшиеся охотники на динозавров обнаружили, что 
к власти в США пришел другой кандидат в президенты). А. Азимов в романе «Конец Вечности» (1955) [1] 
предлагал аналогичный ответ: описанная им корпорация «Вечность» (организация, существующая вне реаль-
ного времени и пространства) поставила своей целью оптимизировать историю человечества методом точно 
рассчитанных «минимально необходимых воздействий», но в конечном итоге была стерта из реальности 
в результате одного из «хроноклазмов», вызванного ошибкой в расчетах. 

Идея «бережного» отношения к прошлому как необходимого условия сохранения стабильного настояще-
го была общей для всей научной фантастики XX века. Американский писатель Пол Андерсон в цикле рас-
сказов «Патруль времени» (1960) [2] описал организацию, которая охраняет естественный исторический 
процесс: пытается предотвращать путешествия в прошлое, которые могут привести к опасным изменениям 
в человеческой истории, помогает путешественникам во времени, попавшим в беду, а также борется с аван-
тюристами и бандитами, перемещающимися во времени. 

Фантасты второй половины XX века, как советские, так и зарубежные, скептически относились к идее 
«улучшения истории», полагали невозможным управление историческим процессом, более того, считалось, 
что любая попытка такого вмешательства приводит к максимально негативным эффектам. Так, герой рассказа 
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С. Гансовского «Демон истории» [9] случайно получает возможность уничтожить будущего тирана и винов-
ника Второй мировой войны Астера, но в результате место погибшего Астера занимает Гитлер. А в повести 
«Побег» [10] тот же автор описывает попытку некого Свана, человека из будущего, создать в княжеском 
имении времен Екатерины II школу для талантливых крестьянских детей, чтобы впоследствии с их помощью 
ускорить мировой прогресс. Эксперимент был прерван, так как, по расчетам современников Свана, его во-
площение привело бы к неминуемой гражданской войне с использованием ядерного оружия. 

Произведения братьев Стругацких «прогрессорского» цикла «Трудно быть богом», «Обитаемый 
остров» [21; 22] и др. в конечном итоге манифестируют общую идею невозможности оптимизации истории и 
ускорения прогресса. К аналогичным выводам приходит и К. Булычев в своих поздних произведениях [5; 6]. 
Последним заметным произведением, где звучит эта мысль, стал роман С. Кинга «11/22/63» [16], в котором глав-
ному герою удалось предотвратить убийство президента Р. Кеннеди, однако, вернувшись обратно в 2011 год, 
он попадает в жуткий апокалиптический мир, отравленный радиацией, так как спасение президента оберну-
лось серией ядерных войн. 

Но эта закономерность не распространяется на жанр альтернативно-исторической фантастики, ставший 
чрезвычайно популярным на рубеже XX-XXI вв. [8, с. 232]. В этих произведениях пришельцы из будущего 
активно и успешно перестраивают прошлое, тем самым кардинально меняя реальность: «…занимая либо 
высшие посты в государстве (вплоть до императора российского)… попаданцы начинают всячески разви-
вать науку и технику, отстраивать промышленность и заключать выгодные союзы. Все это делается с двумя 
главными целями: чтобы Россия не проигрывала войн, и чтобы в ней не случалось революций... Задача – 
столкнуть Россию с катастрофического пути, пока это еще можно сделать» [25]. 

Первым известным произведением такого рода стал цикл романов В. Звягинцева «Одиссей покидает 
Итаку» (1983-2000) [13]. Главным содержанием этих произведений стали приключения группы московских 
интеллигентов, которым удалось завладеть технологиями и воспользоваться поддержкой двух соперничаю-
щих сверхцивилизаций. В ходе многопланового сюжета герои В. Звягинцева сумели переиграть начало  
Великой Отечественной войны, изменить результаты Гражданской войны, создав Югороссию (по образцу 
«Острова Крым» В. Аксенова), и совершить множество других успешных коррекций реальности. 

В XXI веке у В. Звягинцева появилось множество последователей. Так, фантаст Р. Злотников создал три-
логию «Царь Федор» [15] и тетралогию «Генерал-адмирал» [14]. В первой из них сознание крупного россий-
ского олигарха перенеслось в тело сына Бориса Годунова, царевича Федора, а во втором сознание современного 
менеджера после случайной гибели попало в тело Алексея Романова, брата императора Александра III. 
Оба «попаданца», пользуясь знаниями из XXI века, провели в России быструю и почти бескровную модер-
низацию, обеспечив ей лидирующее положение в мире. 

Еще одним популярным сюжетом стало попадание наших современников в начало Великой Отече-
ственной войны. Так, в романах С. Буркатовского «Вчера будет война» [7], И. Конюшевского «Попытка 
возврата» [17], А. Баренберга «Первым делом самолеты» [3] и многих других наш современник, оказавший-
ся в 1941-1942 гг., активно вступает в борьбу с врагом и помогает И. Сталину выиграть войну гораздо раньше 
и с минимальными потерями. 

Такая эволюция магистрального сюжета с путешествием в прошлое свидетельствует не только о карди-
нальном изменении идеологии основной массы читателей, но и о значительной эволюции авторских кон-
цепций истории: «…становление в обществе новой ценностной иерархии свидетельствует о смысловой 
и эстетической расплывчатости позиции писателя» [11, с. 47]. 

Авторская концепция истории, на которой основано изображение прошлого, в том числе и в фантастиче-
ских его вариантах, содержит множество составляющих: модель времени, образ будущего, оценку настоя-
щего, представление о роли личности в истории, целях исторического процесса, а также силах, его движу-
щих и направляющих. 

В рамках заявленной проблемы наиболее важными являются две последних составляющих: вопрос о дви-
жущих и направляющих силах. В общественном сознании сложились два основных подхода в их понимании – 
историософский и научно-исторический. Истоки первой концепции истории восходят к «архаической ми-
фологической картине мира» [20, с. 151], поэтому в научной фантастике, в том числе и в ее альтернативно-
историческом жанре, она не востребована. Художественная философия научной фантастики XX века осно-
вывается на точке зрения, согласно которой «исторический характер социального времени заключается 
в том, что его течение представляет хронологически непрерывный процесс, объединяющий в своих рамках 
события и явления… размещенный в виде прямой линии, ведущей из прошлого в будущее и имеющей по-
следовательное закрепление в конкретных исторических датах» [11, с. 47]. Альтернативные историки-
фантасты исходят из той же посылки, и различия между точками зрения С. Кинга и Р. Злотникова лежат 
скорее в области оценки настоящего. 

Научная фантастика стояла на позициях ученых-историков, которым «свойственно исходить из неизбежности 
того, что произошло… Так, например, все исторические описания катастрофических взрывных моментов, войн 
или революций, строятся с целью доказать неизбежность их результатов», – писал Ю. М. Лотман [19, с. 24]. 
Фантасты XX века воспринимали современность как результат событий, жестко связанных причинно-
следственными связями, обусловленными объективными закономерностями исторического процесса. След-
ствием такого подхода становилась онтологическая абсолютизация реальности в целом, поэтому любое за-
метное изменение в причинно-следственной цепи приводило к катастрофическим последствиям. 
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Альтернативные историки, напротив, негативно оценивают существующее положение дел, поэтому они 
рассматривают «идеальное состояние человечества как исходную точку развития, а всю дальнейшую исто-
рию – как рассказ об ошибках и заблуждениях» [18, с. 284-285]. В качестве «ошибки», которая стала причи-
ной множества последующих катастроф, может выступать любое событие или целая эпоха: Петровская ре-
форма или Октябрьская революция, установление Культа личности или его отмена, – в любом случае исто-
рический процесс предстает не как закономерная реализация объективных общественных законов, а как 
цепь случайностей, которые могут быть исправлены. Основное фантастическое допущение – отправка 
в прошлое человека, обладающего достаточными знаниями и энергией, – позволяет исправить эти ошибки 
и избежать катастрофических последствий. 

Таким образом, основное различие между историческими концепциями фантастов XX и XXI веков за-
ключается в их представлении о наличии или отсутствии объективных закономерностей в историческом 
процессе. Отсутствие в историческом дискурсе достаточно авторитетной научной концепции развития об-
щества, а также влияние эстетических концепций постмодернизма, воспринимающего мир как текст, кото-
рый может быть создан заново и интерпретирован множеством различных способов, формируют поэтику 
современного альтернативно-исторического романа. 
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The article examines the variants of the authors’ concepts of history in the historical science fiction of the XX-XXI centuries. 
By the material of works of R. Bradbary, I. Asimov, P. Anderson, S. King, A. and B. Strugatsky, K. Bulychev, S. Gansovsky, 
and also V. Zvyagintsev, R. Zlotnikov, A. Barenberg and others the conception of nature and mechanism of historical process 
realization is examined. The methods of literary representation of the authors’ concepts, and also the genre specificity of the alter-
nate history fiction are described. 
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