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С литовского перевела Надежда Морозова

“Массовая литература” как
социально-культурное явление

Смолик Александр Иванович, доктор культурологи, профес-
сор, заведующий кафедрой истории Беларуси и музееведения Бело-
русского государственного университета культуры и искусств

К
началу XXI в. массовая культура стала не только важней-
шим фактором современного социума, но и простран-
ством рефлексии в самых различных областях социогу-
манитарного знания. В постсоветский период усилился 

интерес к проблемам массовой культуры в культурологической и 
социологической мысли. Исследователями признается несомненное 
“присутствие” массовой культуры в нашем повседневном существо-
вании как весомый фактор формирования ценностных структур 
социума, как важнейшая область экономической жизни и “культур-
ного производства”. Культурологами массовая культура рассматри-
вается как культурная универсалия, обозначающая одну из обла-
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стей культуры, которая принимается большей частью населения, в 
противоположность элитарной культуре. На наш взгляд, массовая 
культура является историческим феноменом, сложившимся в эпоху 
индустриализации и особенно расширившимся в период информа-
ционных технологий.

Проблемы массового общества и массовой культуры очень ак-
туальны для современной Беларуси. Общество испытывает шок от 
столкновения с массовой культурой в ее западном, “вестернизиро-
ванном”, варианте. Мы являемся свидетелями наиболее масштабного 
“омассовления” сферы искусства за всю историю ее существования. 
Этот процесс обладает многими специфическими особенностями, 
характерными для ползучей экспансии, осуществляемой в XXI в. 
массовой культурой по отношению практически ко всем видам ис-
кусства, в том числе и литературы. Термин “массовая литература” 
возник в результате развития теории “массового общества”, “мас-
совой культуры” в той его интерпретации, которая представлена у 
Х. Ортеги-и-Гассета [3] и К. Ясперса [4]. Он в литературоведении 
понимается как многозначный, имеющий несколько синонимов: по-
пулярная, тривиальная, бульварная, паралитература и др. Традици-
онно этим термином обозначают ценностный “низ” литературной 
иерархии – произведения, относимые к маргинальной сфере общеп-
ризнанной литературы, отвергаемые как китч, псевдолитература.

Отнесение “массовой литературы“ к “низу” литературной иерар-
хии, противопоставление ее “высокой” литературе для элиты обще-
ства, определение ее как “бульварная литература”, “псевдолитерату-
ра” носят отчетливо выраженный негативно-оценочный характер. 
Его основу составляет эстетический фактор – сопоставление худо-
жественных достижений “высокой” литературы и сомнительного 
эстетического уровня произведений “массовой литературы”.

Постмодернизм вносит новый аксиологический акцент в интерп-
ретацию “массовой литературы”. Очень точно постмодернистский 
взгляд на литературу выражается в теории интертекстуальности. 
Постмодернисты приписывают всей литературе или, по крайней 
мере, всей литературе XX в. свойства “массовой литературы”: вто-
ричность автора и определяющую роль читателя. 

В статье “Смерть автора” Р. Барт утверждал, что эпоха авторской 
литературы прошла: Малларме, Пруст, сюрреалисты изменили лицо 
литературы. “Удаление автора… это не просто исторический факт 
или эффект письма: им до основания преображается весь современ-
ный текст, или, что то же самое, ныне текст создается и читается та-
ким образом, что автор на всех уровнях его устраняется…” [1].

В рамках социологии культуры понятие “массовая литература” 
перестает быть негативным концептом или ассоциироваться с по-
зитивной программой дальнейшего развития литературы и при-
обретает характер объективно-научного термина. С точки зрения 
социологии, к “массовой литературе” должны быть отнесены все 
произведения, получившие массовое распространение, читаемые 
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большими массами людей вне зависимости от художественных до-
стоинств и особенностей произведений. Социология культуры ис-
ходит из признания того, что никакое художественное явление не 
может получить массового распространения, если оно не удовлетво-
ряет определенные человеческие потребности, и объясняет позднее 
развитие “массовой литературы” не только недавним появлением 
“массового общества”, но и социологической спецификой литерату-
ры как вида искусства.

Из специфического положения литературы среди других видов 
искусства вытекает, что при любой трактовке понятия “массовая 
литература” – это новое явление мировой культуры, ставшее реаль-
ностью только в обществе, в основном решившем проблему всеобщ-
его образования и обеспечившем развитие книгопечатания.

В отличие от других видов искусства литература с момента свое-
го возникновения неразрывно связана с образованием. Ведь под 
литературой понимается совокупность текстов, зафиксированных 
в письменной форме. Поэтому на протяжении тысячелетий литера-
тура была одним из наименее доступных для широких масс видов 
искусств.

Не менее важный социологический фактор – возможность массо-
вого знакомства с тем или иным произведением искусства. Книгопе-
чатание в Европе возникло лишь в середине XV в.

Целые столетия тиражи изданий были небольшими. Только в     
XX в. стало возможно издавать произведения миллионными тира-
жами, сложилась мощная издательская индустрия.

Между тем живопись, танец, музыка, пение, театр, архитектура, 
устное народное словесное творчество были доступны для массо-
вого восприятия с момента своего возникновения в первобытном 
обществе.

Не следует думать, что “массовая литература” существовала всег-
да. Специфические для “массовой беллетристики” развлекательная 
функция и, безусловно, доступность не были присущи литературе 
при ее возникновении и на ранних этапах развития. Античная фор-
мула “развлекая, поучать” относится не к литературе, а к театру и 
лишь впоследствии стала значимой для литературы.

Только произведения гуманистов, а затем просветителей – “Дека-
мерон” Дж. Боккаччо, “Похвала Глупости” Эразма Роттердамского, 
“Гаргантюа и Пантагрюэль” Фр. Рабле, “Приключения Робинзона 
Крузо” Д. Дефо, “Путешествия Гулливера” Дж. Свифта, “Кандид” 
Вольтера – могут быть истолкованы исходя из стремления найти 
доступную для широкого читателя форму изложения гуманистичес-
ких, просветительских идей. Однако и в этом случае понятие “ши-
рокий читатель” значительно отличается от его смыслового напол-
нения сегодня.

Социологическое понимание термина “массовая литература” как 
произведений, читаемых большими группами людей, когда пока-
зателями являются число читателей и тираж изданий, заставляет 
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обратиться к проблеме литературы, олицетворяющей культурное 
“настоящее” как повседневное, обслуживающей сиюминутный и 
тривиальный интерес читателя. Эту функцию выполнила “массовая 
беллетристика”.

Появление “массовой беллетристики” стало возможным тогда, 
когда появились средства быстрой доставки информации читателю. 
Но еще более существенным фактором стало само изменение общ-
ества и соответственно функции литературы в его культуре. “Бур-
жуазные революции изменили общество, – писал Ортега-и-Гассет. 
– Миром отныне правят деньги, что раскрыто современниками и 
в науке, и в искусстве” [3]. Меняется положение писателей. Лозунг 
Гизо “Обогащайтесь!” касается и их, так как многие из них живут 
только доходами от литературного труда. “Массовая беллетристика” 
не имеет литературной программы, ее авторы озабочены только за-
рабатыванием денег и изучают образцы литературы, хорошо прода-
ющиеся. Во многом именно этим объясняется изначальная вторич-
ность данного вида литературы в эстетическом смысле, выдвижение 
на первое место коммерческого принципа. 

Процесс формирования ориентации писателя на коммерческий 
принцип, на создание “массовой беллетристики” хорошо иллю-
стрируется литературной деятельностью Джеймса Джойса (роман 
“Улисс”), Дэвида Лоуренса (роман “Любовник леди Чаттерлей”),      
М. Пруста (роман “В поисках утраченного времени”), Г. Маркес (ро-
ман “Сто лет одиночества”), У. Эко (роман “Имя розы”), В. Набокова, 
П. Зюскинда и др.

Так, модернистский роман Дэвида Герберта Лоуренса “Любовник 
леди Чаттерлей”, долгое время запрещенный, был издан рекордным 
разовым тиражом в 3 млн. экз. Экспериментальный роман Джеймса 
Джойса “Улисс”, огромный по объему, нарочито усложненный по 
технике письма, открыто порывавший с классической традицией, 
признанный “евангелием модернизма”, долгое время запрещенный в 
СССР, публиковался в журнале “Иностранная литература” тиражом 
около полумиллиона экземпляров; за каждым номером выстраива-
лись очереди, роман прочли несколько миллионов человек.

“Массовая беллетристика” не имеет таких исторических корней, 
как другие виды искусства, столетиями вырабатывавшие формы 
воздействия на массы. Поэтому важным источником для нее стали 
художественные решения, приводившие к безусловному успеху в 
других искусствах, прежде всего в театре, где в “низовых” театрах 
воцарилась мелодрама. Для мелодрамы характерно соединение дра-
матического текста с музыкой, его сопровождающей и как бы дубли-
рующей в эмоциональном отношении.

Для усиления эмоционального воздействия на зрителя в мелодра-
ме использовался комплекс средств. При всей значимости музыки, 
декораций главное из них заключалось в эффекте идентификации 
зрителей со страдающим героем.

Всем этим арсеналом художественных средств и воспользовалась 
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“массовая беллетристика”. По существу, ее уникальной особеннос-
тью стало рождение “картины мира”, представляемой читателю, из 
технологии производства текстов, в то время как изначально худо-
жественные средства в литературе, напротив, определялись разви-
ваемой писателем концепцией мира, человека и искусства.

Никто сегодня не может игнорировать тот факт, что в литератур-
ном процессе XXI в. “массовая беллетристика” занимает весьма вид-
ное место.

Создание “массовой беллетристики” – это самая настоящая ин-
дустрия литературного труда наподобие фабричного производства, 
называемого Т. Адорно “культурным производством” [5].

Основной автор нередко берет в помощь группу литераторов, 
между которыми производится разделение функций (по частям 
произведения, сюжетным линиям, персонажам, подбору историчес-
ких фактов и т.д.), и имена которых тщательно скрываются.

Этот тезис наглядно иллюстрируется литературной деятельнос-
тью французского писателя Александра Дюма-отца. Огромное коли-
чество романов (прижизненное собрание сочинений Дюма состоит 
из 301 тома) создано им в соавторстве с целым штатом литераторов. 
Доказано, что его соавторами были Поль Мерис, Поль Лакруа, Маль-
филь, Огюст Макс и др.

“Массовая беллетристика”, составляющая в XXI в. основной объ-
ем литературной продукции, развивается в рамках системы таких 
специфических для нее жанров, как детектив, шпионский роман, 
фэнтези, приключения, триллер, женский роман и др. При этом 
жанровые границы становятся жесткими, жанровые модификации 
дробными: не роман, а “женский роман”, “полицейский роман” и 
т.д. У “массовой беллетристики” особые формы функционирования 
– бестселлер (наиболее продаваемая литература), дайджест (“вы-
жимка”, краткое изложение произведения, в том числе классики), ко-
микс (перевод текста в серию картинок), покет-бук (карманное изда-
ние, которое удобно читать в транспорте) и др. Здесь коммерческий 
принцип проявляется в наиболее откровенной форме. Характерная 
черта литературы “массового спроса” – связь со средствами массо-
вой информации и компьютеризацией общества, с рекламой.

Классическими образцами детективного жанра являются произ-
ведения А. Конан-Дойла, Г. К. Честертона, А. Кристи, Ж. Симено-
на. Их произведения построены на жестких схемах, по своего рода 
правилам игры. В названых детективах существуют и ожидаются 
читателем схема ситуаций (обычно загадочное убийство или другая 
тайна), схема сюжетов (например, расследование убийства, совер-
шенного в закрытой комнате), схема системы образов (в центре – де-
тектив, частный сыщик или полицейский, ведущий расследование, 
и, как правило, его помощник, описывающий оригинальный метод 
детектива), схема применения художественных средств, ретрос-
пективная композиция, достаточно простой язык. Авторами этого 
жанра глубоко разработаны способы поддержания читательского 
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интереса, психологизм служит не столько раскрытию внутреннего 
мира персонажей, сколько овладению внутренним миром читателя. 
Вершиной 12 романов английского писателя Яна Флеминга является 
Джеймс Бонд, агент 007 английской секретной службы. В произведе-
ниях Флеминга осознанно утверждаются черты “индустриализации” 
литературного производства. Писатель заменяет полнокровный ху-
дожественный образ стереотипом. Стереотипизированы образ глав-
ного героя и образы его врагов, обязательная в каждом романе де-
таль – девушка, сопутствующая герою.

Большое место в “массовой беллетристике” занимает триллер 
– сенсационный захватывающий боевик с напряженным сюжетом 
и стремительным развитием действия. Классиками этого жанра яв-
ляются У. Коллинз (романы “Женщина в белом”, “Лунный камень”), 
С. Кинг (романы “Керри”, “Сжигающая взглядом”, “Сияние”) и др. 
В них разрабатываются темы трагической истории молодых людей, 
наделенных паранормальными способностями, которые приводят 
их в столкновение с прагматичным обществом. 

В настоящее время в рамках триллера создается множество ро-
манов ужаса, где на первый план выходят образы вампиров, разло-
жившихся мертвецов, гниения, смерти. Оказалось, что эта тематика 
весьма притягательна для миллионов потребителей литературной 
продукции.

Ныне интенсивное развитие получил жанр фэнтези, в котором на 
основе моделей фольклорной волшебной сказки возникает особый 
виртуальный (мнимый, воображаемый) мир со своими законами, 
отличающимися от реальных законов Вселенной, развития челове-
ческого общества. Герои таких произведений вынуждены учитывать 
эти законы, проявляя при этом свои добрые или злые качества. Яр-
чайшим примером популярности этого жанра – трехчастная фанта-
стическая эпопея английского писателя Джона Роналда Руэла Тол-
киена “Властелин колец”. Открытия Толкиена были использованы в 
“массовой беллетристике”, и на книжные прилавки хлынули потоки 
фэнтези.

Широчайшей популярностью в наши дни пользуется женский 
роман. Этот жанр породил целые потоки произведений, выполня-
ющих не столько эстетическую, сколько социальную роль. Так, тему 
женского романа и эпическое описание Австралии блестяще соеди-
нила в своем романе австралийская писательница Колин Маккалоу 
в своем романе “Поющие в терновнике”. Многие годы списки бес-
тселлеров возглавлял прославленный роман “Унесенные ветром” 
американской писательницы Маргарет Митчелл. Здесь излюбленная 
любовная история “женских романов” соединяется с монументаль-
ными описаниями сцен гражданской войны в США.

Таким образом, в исследовании “массовой беллетристики” обна-
руживается трудноразрешимый парадокс, заключающийся в следу-
ющем.

“Массовая беллетристика” в своей совокупности оценивается ли-
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тературоведами, культурологами и общественным мнением в целом 
крайне низко. Нередко и сами авторы невысоко ценят свое творче-
ство, превращая работу над произведениями в подобие комбина-
та, нередко даже скрывая свое имя за различными псевдонимами. 
Так, английский новеллист Джон Кризи опубликовал 564 книги под 
своим именем и 25 под псевдонимами. Кэтлин Линдсей из Южной 
Африки опубликовала 904 романа под фамилиями двух своих му-
жей и восемью псевдонимами.

В то же время эту литературу читают миллионы людей, она поль-
зуется самым высоким спросом. Так, 88 произведений Агаты Кристи 
еще при ее жизни и за последующее десятилетие были переведены 
на 103 языка и проданы тиражом в полмиллиарда экземпляров.

На постсоветском пространстве многомиллионными тиража-
ми выходят романы Александры Марининой, Дарьи Донцовой, 
Полины Дашковой, Виктора Доценко, Сергеея Таранова и других 
авторов “крутых” криминальных романов. Отмеченный парадокс 
культурологами объясняется тем, что “массовая литература” явля-
ется не столько частью литературы, сколько формой современной 
обыденной культуры. И искать в ней следует не черты духовной и 
художественной культуры, а признаки популярной культуры. Пре-
дъявляя “массовой беллетристике” требования “духовности” и “ху-
дожественности”, мы неизбежно придем к низкой оценке этого рода 
литературной продукции. Рассматривая “массовую беллетристику” 
как часть обыденной культуры, мы увидим, что она ориентирована 
на обслуживание среднего класса, не на познание, а на повседнев-
ную ориентацию в действительности.

Являясь частью обыденной культуры, “массовая литература” вы-
полняет в ней функцию, сопоставимую с функцией фольклора в на-
родной культуре. Как и в фольклоре, в ней затушевано авторское 
начало, произведение подчинено требованиям жанра, на уровне со-
держания решающую роль играют мифы, на уровне формы – импро-
визация по готовым клише.

Для понимания “массовой беллетристики” как части обыденной 
культуры существенна форма ее презентации. Формат издания со-
ответствует быту: одежде (pocket-book – дешевые карманные изда-
ния, предназначенные для чтения в дороге и выбрасываемые после 
прочтения), дизайну интерьера (формат, вмещающийся на типовую 
полку, в роскошном переплете с суперобложкой, вписывающейся 
в дизайн помещения с дорогими обоями, эксклюзивной мебелью). 
Даже у самых дешевых изданий яркая обложка, как правило, серий-
ная, и именно она привлекает внимание читателя, идущего вдоль 
прилавков книжного магазина или по улице мимо лотков и киосков. 
В книгу включается реклама, и сама она становится объектом рек-
ламы.

Итак, в “массовой беллетристике” читатель (а не автор) оказыва-
ется в центре внимания, нижние ступени читательского тезауруса, 
его повседневные, сиюминутные потребности определяют как со-
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держание, так и стиль произведений. Сыграв свою роль по удовлет-
ворению обыденных потребностей, эти книги выбрасывают за нена-
добностью, подобно другим ставшим ненужными предметам быта, 
а главное – сразу же забываются, не оказывая глубокого воздействия 
на духовный мир человека, но и не претендуя на такое воздействие. 
Однако если это верно применительно к отдельной книге, “массовая 
беллетристика” в целом формирует и удерживает в сознании челове-
ка, общества обыденную картину мира.
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ПРАБЛЕМЫ СТАНДАРТЫЗАЦЫI
КНIГАЗНАЎЧАЙ ТЭРМIНАЛОГII

Касап Вера Аляксандраўна, кандыдат педагагічных навук, 
дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных 
камунікацый Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і 
мастацтваў

С
тандартызацыя тэрмiналогii ў любой галiне спрыяе па-
разуменню памiж спецыялiстамi навукi і практыкi, упа-
радкаванню дзейнасцi, мiжнароднаму супрацоўнiцтву; 
яна ляжыць у аснове працэсу навучання i навукова-да-

следчай дзейнасці. Такiм чынам, зразумела, што першым крокам на 
шляху засваення ведаў у сумежнай сферы дзейнасцi з’яўляецца азна-
ямленне, а потым засваенне тэрмiнаў, што iснуюць у ёй.

Кнiгазнаўства – адна з метанавук сiстэмы iнфармацыйна-даку-
ментных камунiкацый, таму распрацоўка яго тэрмiнасiстэмы будзе 
непасрэдна адбiвацца і на развiццi роднасных ёй навук – бiблiятэказ-
наўства, бiблiяпалiстыкi, бiблiяграфазнаўства, журналiстыкi i iншых. 
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