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МЕДИЕВАЛИЗМЕ: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ                      

И ЕЕ (ДЕ)КОНСТРУКЦИИ 

М.В. Кирчанов

Цель. Целью статьи является анализ конструируемого «средне-
векового» нарратива в текстах Дж. Мартина и других американ-
ских авторов, формирующих синтетические версии политической, 
социальной, культурной и религиозной истории Семи Королевств.

Новизна статьи состоит в изучении особенностей историче-
ского нарратива в текстах Дж. Мартина в контекстах его ими-
тации и симуляции средневековой нарративной структуры текста 
в сочетании с элементами и приемами постмодернистской прозы.

Методология. Методологически статья основана на принципах 
междисциплинарной историографии, предложенных в интеллекту-
альной и культуральной истории, а также в рамках изучения медие-
вализма как синтетической формы массовых представлений о Сред-
невековье в современном обществе потребления. 

Результаты. Предполагается, что Дж. Мартин и его соавто-
ры предложили успешную модель имитации средневекового истори-
ческого нарратива, симулируя стилистику и нарративные приемы 
средневековых исторических сочинений. В представленной статье 
проанализированы проблемы исторического нарратива в контекстах 
воображения, изобретения, симуляции, имитации, конструкции и де-
конструкции. Автор анализирует системные темы, формирующие 
исторический нарратив Дж. Мартина. Автор полагает, что хроно-
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логия, религиозность, гетерогенный характер текста, образы Ина-
ковости, наличие героя истории составляют базис имитируемого 
средневекового исторического нарратива. Показано, что формально 
тексты Дж. Мартина имитируют стилистику средневековой нар-
рации, но фактически актуализируют потенциал симуляции и ими-
тации современной постмодернистской культуры. 

Выводы. В статье показано, что 1) Дж. Мартин и его соавто-
ры воспроизводят условный «средневековый» текст, который фак-
тически является конструктом, 2) анализируемый текст может 
быть интерпретирован в категориях конструкции, деконструкции, 
ассимиляции, симуляции и имитации, 3) анализируемый нарратив 
представляет собой форму деконструкции прошлого, конструируя 
альтернативные и параллельные образы Средневековья, 4)  тексты 
Дж. Мартина могут быть описаны как попытки ассимиляции ака-
демической медиевистики и массового культурного медиевализма.

Ключевые слова: Джордж Мартин; «Песнь Льда и Пламени»; 
исторический нарратив; историческое воображение; тексты как 
конструкты 

IMITATION AND SIMULATION                                                           
OF THE MEDIEVAL NARRATIONS IN MODERN 

MEDIEVALISM: FEATURES OF THE STRUCTURE                   
AND ITS (DE)CONSTRUCTION

M.W. Kyrchanoff

Goal. The goal of the article is to analyze the constructed “me-
dieval” narrative in the texts of George Martin and other American 
authors, who form synthetic versions of the political, social, cultural 
and religious history of the Seven Kingdoms.

The novelty of the article lies in the study of the features of the 
historical narrative in the texts of George Martin in contexts of its im-
itation and simulation of the medieval narrative structure of the text 
in combination with elements and techniques of postmodern prose.
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Methodology. Methodologically, the article is based on the prin-
ciples of interdisciplinary historiography proposed in intellectual 
and cultural history, as well as in the study of medievalism as a syn-
thetic form of mass ideas about the Middle Ages in the modern con-
sumer society.

Results. It is assumed that George Martin and his co-authors 
proposed a successful model for imitation of the medieval historical 
narrative, simulating the style and narrative techniques of medieval 
historical writings. This article analyzes the problems of historical 
narrative in the contexts of imagination, invention, simulation, im-
itation, construction and deconstruction. The author analyzes the 
systemic themes that form the historical narrative of George Martin. 
The author believes that chronology, religiosity, the heterogeneous 
nature of the text, images of Otherness, the presence of a hero of his-
tory form the basis of the simulated medieval historical narrative. It 
is shown that George Martin’s texts formally imitate the style of me-
dieval narration, but actually actualize the potential of simulation 
and imitation of modern postmodern culture.

Conclusions. The article shows that 1) George Martin and his 
co-authors reproduce a conditional “medieval” text, which is actu-
ally a construct, 2) the analyzed text can be interpreted in the cate-
gories of construction, deconstruction, assimilation, simulation and 
imitation, 3) the analyzed narrative is a form of deconstruction of the 
past, constructing alternative and parallel images of the Middle Ages, 
4) George Martin’s texts can be described as attempts to assimilate 
academic medievalism and mass cultural medievalism.

Keywords: George Martin; A Song of Ice and Fire; historical nar-
rative; historical imagination; texts as constructs

Введение
Формулировка проблемы. Историческая наука конструирует 

свои представления о прошлом при помощи нарративов, которые в 
комплексе формируют дискурс. Используя эти дискурсы, интеллек-
туалы прошлого и современные историки предлагали обществу раз-
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личные версии истории. Историки оперируют множественными по-
добными историями, которые могут отличаясь методологическими 
основаниями и временем их создания. В условиях доминирования 
постмодернизма мы в актуальной культурной ситуации вынуждены 
использовать не просто и не только истории как нарративы, но и 
истории как конструкты. Особый тип таких историй представляют 
те, что созданы в рамках медиевализма – одно из современных на-
правлений массовой культуры [49], основанном на воспроизводстве 
мифа о Средневековье [9]. 

Один из нарративных типов в современной массовой культуре 
представлен в значительной степени меньшим числом текстов, что 
связано с его нарративными особенностями. Тексты, относящиеся 
к этому типу, представлены не литературными произведениями, 
коих в современной массовой литературе, как мы отметили выше, 
большинство, а имитациями нарратива, играющего не только опи-
сательные, но и отчасти индоктринизаторские роли, связанные с 
формированием исторической идентичности несуществующих 
«альтернативных вселенных медиевализма» [52], т.е. воображае-
мых обществ миров, которые, в свою очередь, конструируются в 
художественных текстах. Таких книг в массовой литературе, точ-
нее – в ее медиевалистском дискурсе, крайне немного. 

Наиболее значимыми и одновременно удачными следует, с од-
ной стороны, признать тексты, формирующие канон воображаемой 
социальной, культурной, политической, военной и религиозной 
истории мира, конструируемого в произведениях Р. Толкиена [32]. 
С другой стороны, на современном этапе в истории американ-
ской массовой культуры актуальны попытки формирования канона 
истории Семи Королевств, что связано с развитием воображаемой 
вселенной, представленной в романах и короткой прозе Джорджа 
Мартина. 

Эти попытки актуализируют особенности различных тенденций 
формирования исторического нарратива, который, не имея отноше-
ния к реальной истории, актуализирует основные формы и прояв-
ления исторического воображения как средневековых хронистов и 
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книжников, так и более поздних историков, которые реинтерпрети-
ровали их тексты, воспринимая последние в качестве источников. 

Цель и задачи статьи. В центре авторского внимания в пред-
ставленной статье будет нарратив «псевдоисторических» текстов 
Дж. Мартина и его соавторов, актуализирующий основные осо-
бенности и закономерности исторического воображения современ-
ного общества потребления в контексте его попыток изобретения 
Средних веков.

Целью статьи является анализ конструируемого «средневеково-
го» нарратива в текстах Дж. Мартина и других американских авто-
ров, формирующих синтетические версии политической, социаль-
ной, культурной и религиозной истории Семи Королевств. 

В число задач статьи входят 1) изучение особенностей и форм 
имитации и симуляции исторического воображения в анализируе-
мых текстах, 2) выяснение синтетического характера формируемого 
нарратива, так как дискурсы, которые складываются на его основе, 
содержат проявления средневекового и модерного исторического 
знания, и 3) реконструкция механизма селективного отбора «фак-
тов» и «событий», которые позволяют авторам анализируемых тек-
стов имитировать доминирующих в них исторический нарратив 
позитивистского несмотря на то, что подобные тексты фактически 
создаются в условиях доминирования постмодерной культуры. 

Материалы и методы
Методология. Методологически представленная статья опи-

рается на идеи, предложенные в рамках того интерпретационного 
механизма, который сложился в современной междисциплинарной 
историографии в рамках интеллектуальной истории, культуральной 
истории и археологии идей, при помощи которых могут анализиро-
ваться различные типы нарративов. Поэтому «при всём стремлении 
к объективности историк оказывается в поле нарратива» [24, c. 103]. 

Такая универсальность нарратива позволяет анализируемые тек-
сты воспринимать как культурные и нарративные конструкты, кото-
рые, интегрируя достижения академической медиевистики, форми-
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руют альтернативный по своей природе дискурс, построенный на 
ассимиляции узнаваемых событий и героев средневековой истории 
в произведения, предназначенные для массового потребителя, не 
отягощенного университетскими курсами по медиевистике [40]. 
Поэтому предполагается, что анализируемые тексты предоставля-
ют их исследователям – от историков-медиевистов до культурных 
антропологов – широкое пространство для интерпретаций, так как 
«исторические» реалии / реальности рассматриваемых произве-
дений могут быть одновременно интерпретируемы и объясняемы 
через призму имагинативного и инвенционистского поворотов в 
исторической науке, то есть воображаемы и изобретаемы путем как 
конструкции, так и деконструкции. 

Рассматривая тексты Дж. Мартина именно в этом контексте, мы 
можем предположить, что они оказались не менее важными участ-
никами нарративного поворота [53] в современной гуманитаристи-
ке [39] с той лишь разницей от профессиональных историков-ме-
диевистов, что не интерпретировали, но имитировали Средние 
века при помощи наррации. Французский историк Б. Гене в начале 
1980-х гг. констатировал эрозию самого понятия «Средневековье», 
которого в реальности не существовало, но оно представляло со-
бой интеллектуальный конструкт, сформированный несколькими 
поколениями интеллектуалов. Поэтому, согласно Б. Гене, «никогда 
не было духа Средневековья. Кому взбрело бы в голову сунуть в 
один мешок людей и учреждения VII, XI и XIV столетий?» [38, p. 
2]. Дж. Мартин и другие американские писатели-фантасты, успеш-
но реализовали этот деконструктивистский лозунг, не только соз-
дав альтернативные имитации средневековых форм наррации для 
несуществующих обществ, но и сделали то, от чего предостерегал 
Б. Гене, смешав в альтернативных медиевальных социумах события 
западной истории Раннего, Высокого и Позднего Средневековья. 

Источниковый корпус имитации средневековой историче-
ской наррации. Анализ «средневековых» нарративов в прозе Дж. 
Мартина и его соавторов, которые успели стать объектом интереса 
со стороны историков-медиевистов [30], в настоящей статье осно-
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ван на источниковом корпусе, ограниченным «Миром Льда и Пла-
мени. Официальной истории Вестероса и Игры Престолов» [43] и 
«Пламенем и Кровью. Историей Таргариенов, королей Вестероса» 
[42], изданной к настоящему времени на русском языке в двух то-
мах – «От Эйегона I Завоевателя до регентства при Эйегоне III» 
[11] и «От Пляски Драконов до Дня совершеннолетия Эйегона III» 
[12]. Тексты Дж. Мартина в современном каноне медиевализма 
[28] занимают особое место. Предполагаемым автором двухтомной 
истории является мейстер Гильдейн из Староместа [34]. Примеча-
тельно, что эти тексты, в отличие от романов, формирующих цикл, 
получили со стороны американских критиков крайне скептические 
или негативные оценки, а их мнения варьировались от восприятия 
«Пламени и Крови» как «бесконечной самодовольной чепухи» [50] 
до «утомительного» текста и «сухой истории» [46], в которой нет 
элементов того стиля, который сформировал репутацию Дж. Мар-
тина в предшествующие годы, что указывает на неспособность об-
щества потребления воспринимать медиевализм в таких не очень 
ассимилированных формах, которые предлагают повествование, 
выдержанное в соответствии с каноном массовой культуры, а так-
же имитацию средневекового нарратива, понимание и восприятие 
которого в значительной степени затруднено для неподготовлен-
ного читателя. 

В этом контексте важно понимать, что мартиновская «историче-
ская» наррация имитирует средневековье, так как «романы Джор-
джа Мартина на самом деле не находятся в “средневековом мире” 
Евразии с ок. с 400 по 1500 год н.э. “Игра престолов” полностью 
лишена каких бы то ни было аутентифицирующих якорей: это – 
историческая фантазия… Вместо создания традиционных видов 
исторической достоверности Мартин использует множество куль-
турных отсылок, которые имеют средневековое “ощущение”. “Игра 
престолов” является симулякром: чем-то, что не является ни ори-
гиналом, ни копией оригинала – это копия чего-то, что изначально 
было вымышленным, основываясь на наших исторических ассоци-
ациях…“Игра престолов” – это фэнтезийный симулякр несредне-
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вековья» [55]. Словно отвечая на эту критику со стороны профес-
сиональных медиевистов, регулярно использующих оригинальные 
источники при создании собственного академического нарратива, 
Дж. Мартин предпринял попытку конструирования своей истори-
ческой наррации, призванной, с одной стороны, дополнить его ро-
манный цикл, а, с другой, в определенной степени содействуя его 
легитимации, наделяя воображаемый мир как собственной истори-
ей, так и ее источниковым корпусом. 

Комментируя роль таких текстов, российский историк О. Киль-
дюшов, с одной стороны, подчеркивает, что их «дискурсивное про-
странство» как сфера «общественно-политических высказываний, 
проекций и импликаций» нуждается в «аналитическом прояснении 
со стороны социально-теоретического знания» [8, c. 142], что позво-
лит рассмотреть, в том числе, и особенности нарративной структу-
ры этих текстов, претендующих на статус канонических источников 
по истории того мира, который создан в других художественных 
произведениях Дж. Мартина. С другой, во внимание необходимо 
принимать и то, что тексты Дж. Мартина и его коллег хотя и имити-
руют средневековые формы исторической наррации, но делают это 
не очень успешно. По мнению российских историков «в массовом 
современном сознании Средневековье подвергается тотальной ми-
фологизации, и ни одна другая историческая эпоха в этом смысле 
не может составить конкуренцию Средним векам» [4, c. 179], что 
осознается современной массовой культурой которая не только 
регулярно предлагает тексты, воспроизводящие медиевалистский 
дискурс, но и имитирует средневековые формы рассказа о прошлом. 

Поэтому логичнее рассматривать их как стилизации доакадеми-
ческого интереса к средневековым древностям, что наделяет мар-
тиновский нарратив в большей степени чертами романтического 
дискурса XVIII и XIX веков [35], нежели реальными особенностями 
имитируемого средневекового дискурса в сфере историонаписания, 
характеристики которого отражены в современной историографии 
[2]. По мнению российского историка В. Ковалева, «феномен неве-
роятной популярности Средневековья в современной культуре вряд 
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ли нуждается в доказательстве – скорее, он нуждается в объясне-
нии» [10, c. 15]. Перефразируя эти слова, мы можем предположить, 
что в изучении и интерпретации нуждаются и те нарративные фор-
мы, при помощи которых Дж. Мартин и его коллеги конструируют 
историю Семи Королевств в ее политическом, социальном, рели-
гиозном и культурном измерениях.

Результаты и обсуждение
Хронология как основа наррации. Первый элемент в организа-

ции нарратива – хронология, основанная как на преемственности, 
так и дискретности исторического процесса, которые воображае-
мыми авторами средневековых нарраций не осознаются, но только 
интегрируются в событийную канву как парадигму конструирова-
ния нарратива. Хронология в конструировании текста крайне важ-
на для осознания того, что некоторыми историками определяется 
как «смыслопорождающие эффекты нарратива» [19, c. 174]. Если 
российский писатель Е. Водолазкин относительно своего «медие-
валистского» романа «Лавр», указывает на то, что «мечтал о тексте, 
который бы свидетельствовал об отсутствии времени» [6, c. 130], то 
воображаемые авторы Дж. Мартина, наоборот, создают другой тип 
наррации, жестко интегрированный в рамки хронотопа. 

Традиционно средневековый нарратив интегрировался в хроно-
логические схемы, отправными точками которых были Сотворение 
мира или Рождение Христа. Эти две хронологические координаты 
в целом были интегрированы в преимущественно религиозную 
модель идентичности средневековых обществ, где анналисты, 
хронисты, летописцы и авторы других текстов интерпретировали 
описываемые ими события именно в такой хронологической систе-
ме координат. Воображаемые авторы средневековых текстов мира 
Дж. Мартина оперировали несколько иными стартовыми точками, 
от которых велся отсчет исторического процесса. Вместо привязки 
к событиям религиозного плана, начало истории в воображаемых 
обществах, созданных американским писателем, связывается с за-
воеванием Семи Королевств Эйегоном I Завоевателем. 
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Если, по мнению М. Бахтина, в истории литературы «процесс 
освоения реального исторического времени и пространства и ре-
ального исторического человека, раскрывающегося в них, протекал 
осложненно и прерывисто. Осваивались отдельные стороны време-
ни и пространства, доступные на данной исторической стадии раз-
вития человечества, вырабатывались и соответствующие жанровые 
методы отражения и художественной обработки освоенных сторон 
реальности» [3, c. 234], то современная постмодернистская проза 
от подобных формальных ограничений свободна, что позволяет ее 
представителям достаточно вольно обращаться как с текстом, так 
и его хронологической, временной, компонентой. В этой ситуации 
стало возможно имитировать не только разные восприятия време-
ни, но и различные формы рассказывания о нем, что и привело к 
появлению текстов, имитирующих особенности исторической нар-
рации, в том числе – и средневековой. 

Хронология, которая выстраивала модель истории, основанную 
на разделении исторического времени на «до Завоевания» (Д.З.) и 
«от Завоевания» (О.З.) имела в обществе, воображаемом Дж, Мар-
тином и его соавторами, принципиальное значение, так как исто-
рический опыт западного средневековья свидетельствует о том, что 
«представление о линейном времени было совсем неочевидным для 
людей той эпохи, потому что они жили в разных моделях фикса-
ции времени, в разных временных моделях. Для них время текло 
по-разному» [15]. Попытка воображаемого автора исторического 
нарратива, конструируемого Дж. Мартином, указывает на попытку 
общества сформировать единые нормы восприятия исторического 
времени. 

Текст, имитируемый Дж. Мартином, уникален в том плане, что 
датирование его появления в воображаемом средневековье ослож-
нено невозможностью локализовать этот нарратив как раннесредне-
вековый или принадлежащий к зрелому или позднему средневеко-
вью. Принимая во внимание предположение российского историка 
А. Сидорова, средневековые люди «историей стали существенно 
меньше интересоваться, ее просто стали меньше знать – историю 
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писаную. Она существовала в устных формах, которые мы сегод-
ня плохо знаем, значительно хуже, чем письменные» [16]. В этом 
контексте мартиновская имитация исторического нарратива пред-
ставляется вполне удачной, так как он смог предложить имитацию 
именно письменного дискурса исторического знания средневеково-
го общества, число потребителей которого было ограничено. Имен-
но в силу имитации средневековой наррации «“средневековый” мир 
Мартина в “Песне льда и пламени” мало похож на реальное Сред-
невековье в Европе» [35].

Поэтому все события в такой системе отсчета исторического 
времени определяется в категориях ДЗ и ОЗ, то есть «до Завоева-
ния» и «от Завоевания». В имитируемом Дж. Мартином нарративе 
завоеванием имеет центральное значение в конструировании хро-
нотопа, хотя и признается, что «такое летоисчисление не может 
быть точным». Вероятно, именно поэтому текст и открывается про-
странной декларацией о том, что «для мейстеров Цитадели, пишу-
щих историю Вестероса, Завоевание Эйегона имеет особый смысл. 
Рождения, смерти, битвы и другие события датируются либо ОЗ (от 
Завоевания), либо ДЗ (до Завоевания)» [11, c. 5]. 

Подобная преимущественно политически ориентированная си-
стема учета и последовательной локализации исторического време-
ни освобождала воображаемых авторов средневековой наррации от 
обязательной артикуляции религиозной идентичностью, но делала 
их зависимыми от политической конъюнктуры. Такая сфокусиро-
ванность авторов рассматриваемых текстов на хронологической 
стороне исторического процесса, фактическая актуализация нар-
ратива как рассказа о событиях прошлого может быть описана в 
категориях реакции на крайности постмодернизма, несмотря на 
то, что тексты Дж. Мартина принадлежат именно к постмодерни-
стскому литературному канону. Это представляется естественным, 
если принимать мартиновский текст как постмодернистский. В 
силу принадлежности к большому постмодернистскому дискурсу 
Дж. Мартину было бы просто элементарно «тесно», если бы он и 
его соавторы предприняли попутку имитации анналов. Поэтому 
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они сделали выбор в пользу более «продвинутой» версии средне-
вековой исторической наррации, когда объем знаний о прошлом и, 
следовательно, текста «критически увеличивается, а содержание 
усложняется настолько, что они естественным образом превраща-
ются в полноценные летописи, обретая форму развернутого, хотя и 
дискретного исторического повествования» [18, c. 15]. 

Исторический нарратив как совокупность повествовательных 
практик о королях и войнах, с одной стороны, следует восприни-
мать не как попытку реставрации позитивистского модуса исто-
рионаписания, но как проявление ностальгии по истории, вооб-
раженной в романтической системе координат. Правда, попытки 
связывать такой вариант конструирования нарратива исключитель-
но с реакцией на крайности в развитии массовой культуры обще-
ства потребления [7] являются не очень надежными, так как именно 
такая модель культуры сделала возможным появление анализируе-
мых форм наррации. Поэтому, «медиевализм связан с современно-
стью через элементы прошлого» [25, c. 45], которые в современном 
литературном дискурсе актуализируются в рамках имитации сред-
невекового нарратива. С другой, если не игнорировать традицию 
отнесения «исторических сочинений к литературным произведени-
ям» [13, c. 160], то в этом контексте мартиновский нарратив, несмо-
тря на его фактически конструируемый характер, не маргинален, 
но отражает сущностные особенности и характеристики историче-
ского воображения. При этом сам Дж. Мартин признает, что гораз-
до большее влияние на его прозу оказали тексты М. Дрюона [48], 
а не средневековые источники, что актуализирует принадлежность 
американского автора к массовой западной культуре. Вместе с тем, 
К. Ларрингтон полагает, что «строительные блоки мира Мартина 
взяты из средневековой литературы» [41], не указывая при этом 
конкретные источники. Некоторые исследователи указывают на то, 
что «собственное Средневековье Мартина непосредственно связано 
с политической борьбой, описанной в нескольких самых известных 
средневековых хрониках» [26], что однако не придает его текстам 
характеристик средневековой исторической наррации. 
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Попытка Дж. Мартина «выстроить» нарратив на основе хроно-
логии как центрально категории исторического воображения пока-
зательна в контекстах растущего недоверия к постмодернистскому 
дискурсу написания истории, что редуцирует ее до совокупности 
конструктов. Дж. Мартин, в свою очередь, «возвращает» читателя 
к той модели истории, где «время», ассоциируемое с правлениями 
отдельных королей, было не только центральным элементом исто-
рического воображения, выстроенного в протопозитивистской ма-
нере, но и коллективным «героем» нарратива.

Религиозность как компонент нарратива. Второй элемент, 
который играл одну из центральных ролей, в функционировании 
средневекового нарратива, – текстуализированная религиозность. 
Тексты Дж. Мартина актуализируют его попытки показать роль 
веры в воображаемой им модели Средневековья [51]. История 
Европейского Запада и Востока знает многочисленные примеры 
интеграции «религиозного» в исторический нарратив. Западные и 
восточные модели историонаписания, если речь идет о христиан-
ских обществах, на протяжении средних веков предусматривали 
только одну легитимную возможность актуализации религиозной 
идентичности как автора, так и того общества, к которому он при-
надлежал. 

В данном контексте речь идет об идентичности, которая была 
христианской – католической или православной. Развитие европей-
ского христианского воображения в средневековых текстах неиз-
бежно вело к абсолютизации собственной Самости, что предусма-
тривало формирование и продвижение негативного образа другого 
в религиозной системе координат. Несмотря на то, что Р. Утц пола-
гает, что «историкам следует писать не только для коллег-профес-
сионалов, но и для широкой публики» [54, p. 1], большинство исто-
риков эту задачу игнорируют. Потому форматорами современного 
медиевалистского дискурса становятся писатели, которые не только 
пишут о средних веках, но и имитируют средневековые нарративы. 
Имитация средневекового нарратива в контексте религии в текстах 
Дж. Мартина и его соавторов не столь удачна как в других случаях. 
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В имитируемых текстах источников, созданных Дж. Марти-
ном, а также в его романах [33] упоминания религии имеют место, 
но религиозное редуцировано до фона и самостоятельной роли 
не играет, будучи формой легитимации политической власти или 
оправдания насилия [27]. Имитируемая историческая наррация в 
текстах Дж. Мартина активно актуализирует образы насилия, под-
черкивая, что средневековый мир не является «идеальным обще-
ством» [30]. Если на средневековом Западе «Церковь осмыслялась 
не просто как явление, развивающееся “параллельно” светской 
власти (иногда конкурируя с ней, иногда сотрудничая), но как важ-
нейший системообразующий институт, главная (а до определенного 
момента – единственная) мыслимая форма человеческого общежи-
тия – “община верных”. Если бы средневековый человек мыслил 
социальными категориями, он определил бы Церковь как “соци-
альное всё”» [21, c. 53], то мартиновская средневековая наррация 
основана на восприятии религиозного фактора не более как фона 
политической истории Семи Королевств в контекстах развития ко-
ролевской власти.

В отношении религии воображаемый автор ограничивается 
упоминанием того, что «Старомест был сосредоточием Истинной 
Веры. Там жил верховный септон, наместник новых богов на зем-
ле, духовный отец всех Семи Королевств... Там же помещались два 
воинских ордена Веры, называемых в народе Мечами и Звездами… 
король освободил от податей служителей Веры» [11, c. 26, 44]. В 
другом месте воображаемый «средневековый» автор с чрезмерной 
терпимостью констатирует, что «на Севере еще почитали старых 
богов, но в остальных областях Вестероса поклонялись единому 
богу в семи лицах, и голосом его на земле был верховный септон 
Староместа» [11, c. 55], хотя история западного средневековья, нао-
борот, обеспечивает его историков текстами, жестко обличающими 
язычество. Воображаемый исторический нарратив Дж. Мартина 
воспроизводит относительно толерантный дискурс в отношении 
вопросов веры, хотя средневековая Европа актуализирует в боль-
шей степени обратный опыт, а элементы терпимости в интеллек-
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туальном дискурсе Европы становятся заметны на этапе позднего 
средневековья или вообще в раннее новое время. 

Такой нарратив в формально средневековом имитируемом тек-
сте источника выглядит несколько чуждо, так как предполагаемый 
автор более чем нейтрален, а степень его религиозности незначи-
тельна в сравнении с теми ее проявлениями, в которых она присут-
ствует в средневековых источниках. Поэтому конструируемые сред-
невековые нарративы в воображаемых сообществах Дж. Мартина 
актуализируют несколько иную модель актуализации религиозного 
опыта. С одной стороны, религиозные мотивы в исторической нар-
рации анализируемых текстов актуализируют состояние одновре-
менного сосуществования нескольких форм культа: если одни из 
них были монотеистическими, то другие – языческими. С другой, 
воображаемый автор не только констатировал одновременное сосу-
ществование различных форм веры, но его отношение к ним было 
лишено оценочного характера, что является одной из особенностей 
имитируемого Дж. Мартином и его соавторами средневекового 
исторического нарратива. 

Гетерогенность исторической наррации. Третий элемент в 
организации «средневекового» нарратива в текстах Дж. Марти-
на – это его непоследовательность и, как следствие, эклектичность, 
представленная сочетанием традиционной для наррации Средних 
веков хронологической последовательности и нарратива как ин-
терпретации с претензией на концептуальность и сциентизм. Если 
рассматривать мартиновские нарративы, имитирующие средневе-
ковые формы и модели построения как текста в частности, так и 
историонаписания в целом, во внимание необходимо принимать 
то, что эти наррации фактически являются формой конструкта. 
А.Л. Стризое, комментируя особенности организации историче-
ского текста, указывает на важность одновременно «дискурсивных 
стратегий историописания (сказания, притчи, биографии), равно 
как и литературных жанров (трагедии, комедии, фарса)», которые 
к источниках «часто не укладываются в классическую сюжетную 
схему: завязка – кульминация – развязка» [19, c. 175]. 
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Если эта ситуация актуальна для аутентичных источников, в ко-
торых подобные структурные элементы, не всегда выделяются, то 
Дж. Мартин и его соавторы решают проблему радикально, превра-
тив исторический нарратив в художественный текст, построенный 
в соответствии с канонами постмодернизма. Р. Утц, коммутируя 
особенности интеллектуальной истории коллективных представ-
лений о средних веках, подчеркивает, что в ХХ веке «профессио-
нальные медиевисты подняли разводной мост между простецами 
и своей башней из слоновой кости. Теперь все, что люди могли уз-
нать о средневековом прошлом, должно было быть опосредовано 
и одобрено ими» [22, c. 165], но развитие массовой культуры, ори-
ентированной на удовлетворение запросов общества потребления, 
которые включали потребность и в средневековых образах, привело 
к тому, что массовая литература сама ликвидировала лакуну текстов 
о средних веках, которые не только рассказывали об этом периоде, 
но и имитировали его нарративные и повествовательные практики.

Поэтому, как полагают некоторые российские историки, тексты 
проекта предлагают «взгляд на Вестерос как структурно знакомое и 
отчасти запечатленное в западной культурной традиции простран-
ство европейского позднего Средневековья или раннего модерна» 
[8, c. 142–143]. Подобная узнаваемость, казалось бы, должна была 
вынудить Дж. Мартина и его соавторов, «писателей и ученых по-
стсредневековой эпохи» [22, c. 166], использовать уже сложивши-
еся формы исторической наррации соответствующего периода, но, 
вместо этого, структура мартиновских нарративов, имитирующих 
исторические представления Средних веков, гетерогенна, а сами 
тексты представляют именно симуляцию. Поэтому, анализируя 
тексты Дж. Мартина как форму производства исторических нар-
ративов, во внимание следует принимать то, что текст является их 
классической формой организации текста. 

При этом «речь идет не столько об оригинальности предложен-
ной структуры или чьей-либо монополии на ее разработку и при-
менение, сколько о превращении ее в принцип и рутинный формат 
исторического мышления и организации продуктов его деятельно-



Современные исследования социальных проблем 
2022 Том 14, № 3 • http://soc-journal.ru

30

сти – исторических нарративов» [20, c. 116]. Поэтому конструкти-
вистский характер нарратива Дж. Мартина не только фактически 
является попыткой одновременной деконструкции монополии сред-
невековых книжников создавать свои тексты и исключительного 
права профессиональных историков-медиевистов их интерпретиро-
вать. Мартиновский конструктивизм в отношении имитации нарра-
тива фактически можно определить как проявление «постсредневе-
кового интереса к средневековым явлениям» [47, p. 39]. 

С одной стороны, первой компонентой такой практики констру-
ирования текста стала попытка передать хронологический принцип 
восприятия и изложения истории, поставив последнюю в зависи-
мость от сроков правления королей. В этом отношении воображае-
мый мартиновский хронист мало чем отличается от средневековых 
авторов, позволяя, правда, себе больше подробностей фривольного 
характера. Поэтому, вероятно, прав Р. Утц, полагающий, что по-
добные тексты только воспроизводят «репрезентации, в которых 
разработанные в прежние годы рецептивные модели становятся 
основаниями для новых, лишь выглядящих и звучащих “по-сред-
невековому”, представлений» [22, c. 167]. В этой ситуации сред-
невековье в текстах Дж. Мартина, имитирующих средневековую 
наррацию, «представляют собой не некое «объективное» явление, 
но инструмент мышления европейских интеллектуалов», для ко-
торых образы Средних веков являются «способом рассуждения о 
современности» [5, c. 170]. 

При этом, как полагает А.И. Филюшкин, «людей в прошлых 
эпохах интересует не только средневековье» [23, c. 156], но прак-
тически никто из современных интеллектуалов не имитирует 
формы исторической наррации нового времени или социализма, 
в то время как интерес к Средневековью остается стабильным, 
что и стимулирует современную массовую культуру симулиро-
вать средневековые формы нарратива. Последние актуализируют 
фронтирный характер текста между «высокой» и «низкой» культу-
рами. С другой, текст Дж. Мартина актуализируют свой характер 
как конструкта, если принять во внимание, что хронологически 



Modern Studies of Social Issues 
2022, Volume 14, Number 3 • http://soc-journal.ru

31

мотивированное изложение событий сочетается с вкраплениями 
текстов, имеющих явный сюжет и самостоятельные культурные и 
содержательные особенности. Именно последнее выделяет марти-
новский текст как постмодернистский, где средневековое редуци-
ровано не более чем до фона конструкции авторских нарративов, 
передающих представление о прошлом в рамках современного 
общества потребления. 

Перефразируя предположение Ф. Анкерсмита о том, что нарра-
тивные интерпретации представляют собой не знание, но организа-
цию знания [1], мы можем предположить, что попытки Дж. Мартина 
и его соавторов описать воображаемое прошлое конструируемого 
ими мира являются не его историей, но стремлением к организа-
ции представлений о ней. Это наше допущение об эклектичности 
текстов Дж. Мартина вовсе не отрицает того, что и средневековые 
тексты имели сюжет. Практики и приемы конструирования послед-
него отличны в текстах Дж. Мартина и средневековых авторов. 

Если средневековый нарратив мог привязывать сюжетность, 
интегрируя ее в восприятие времени, редуцируемого для событий, 
привязанным к конкретным датам или имеющим весьма условную 
периодизацию, то мартиновская наррация сочетает хронологиче-
скую последовательность с сюжетной событийностью, что выдает 
в нем текст-конструкт. Эта особенность мартиновской наррации 
проявляется также в ее многоуровневом характере, представленном 
пространными ссылками на другие источники, что фактически ак-
туализирует постмодернистский характер анализируемых текстов, 
основанных на интертекстуальности, цитатности и пастише как 
системных характеристиках организации текста в рамках постмо-
дернистской модели. 

Герой нарратива. Четвертый элемент организации текста – 
сложный характер «героя» исторического процесса, который мо-
жет быть представлен целыми этническими группами (народами 
и племенами), государственными образованиями (королевствами), 
династиями или отдельными историческими фигурами, представ-
ленными королями, лордами или людьми «второго плана». 
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Среди таких коллективных этнических героев исторического 
дискурса – андалы и валирийцы, которые в представлениях «сред-
невекового» автора Дж. Мартина превратились в воображенные со-
общества и места памяти. В этом отношении исторический нарра-
тив, имитируемый Дж. Мартином, в определенной степени жанрово 
и содержательно близок к новому жанру исторических сочинений – 
истории народов, который был связан со «становлением средневе-
кового историонаписания» [17]. Основными героями имитируемого 
исторического нарратива становятся короли. Поэтому структура 
нарратива выстраивается именно вокруг фигур монархов, а их сме-
на воспринимается как смысл исторического процесса: «шестнад-
цать Таргариенов всходили на Железный Трон вслед за Эйегоном 
Драконом, пока Восстание Роберта не пресекло их династию, были 
среди них правители мудрые и глупые, добрые и жестокие, хорошие 
и дурные, но по вкладу их в законы и государственное устройство 
как в мирные, так и военные времена имя Эйегона I должно вписать 
во главу листа» [11, c. 51]. 

В этом отношении Дж. Мартин и его соавторы успешно имити-
руют средневековые формы исторического воображения и нарратив 
как основу его функционирования. Усилиями Дж. Мартина в нашем 
распоряжении текст, явно написанный в рамках политического за-
каза, направленного на формирование коллективной идентичности, 
хотя основой последней было стремление к легитимации правящей 
династии, а не политических институтов. Поэтому, к воображаемо-
му Дж. Мартину средневековому обществу представляется вполне 
применимым предположение, что именно «элиты (прежде всего они 
были реальной и потенциальной аудиторией самых разных истори-
ческих сочинений) начинают формировать свою память на иных ос-
нованиях, у них появляется так называемая письменная, записанная 
память. Они начинают оперировать текстами больше, чем устной 
традицией» [16]. Именно функция вытеснения и маргинализации 
истории как устного рассказа приписывалась тексту, который Дж. 
Мартин и его соавторы позиционируют в качестве источника по 
истории Семи Королевств.
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Примечательно, что «герои», фиксируемые в конструируемом 
нарративе Дж. Мартина, лишены каких бы то ни было ярких и экс-
прессивных проявлений и элементов религиозности, что отличает 
мартиновскую наррацию от реальных средневековых источников, 
которые актуализируют проявления преимущественно традицион-
ной, то есть религиозной, идентичности. Единственным исключе-
нием является эпизод, связанный с эпидемией горячки, когда «Эй-
егон весь день навещал больных, сидел с ними, держал их за руки, 
охлаждал их горячие лбы мокрой тканью. Сам не говоря почти ни-
чего, он выслушивал их истории, мольбы о прощении… почти все 
они умерли, но выжившие приписывали свое исцеление чудотвор-
ным рукам короля» [12, c. 271–272], что является явной аллюзией 
на развитие политической мифологии королевской власти в сред-
невековой Франции. 

В этом отношении герои Дж, Мартина, как отдельные личности, 
так и целые общества, практически не актуализируют религиозной 
идентичности, что актуализирует имитационный характер произво-
димого им нарратива. В целом имитация вошла в число самых рас-
пространенных приемов литературы постмодернизма [37], но если 
другие писатели-постмодернисты имитировали классические и совре-
менные тексты, то американский автор предпринял попытку имитации 
средневековой формы наррации. Современный медиевализм склонен 
имитировать средневековые формы наррации, будучи отягощенным 
современным опытом развития как национализма, так и модерновых 
идентичностей [44], которые в средние века не существовали. 

Имитация средневековой наррации, анализируемая в данной 
статье, может восприниматься как реакция на качественно и со-
держательно другие нарративы, которые обслуживали проект со-
временности и формировали модусы ее как стороннего описания, 
так и самоописания. Поэтому имитация средневековой формы «рас-
сказывания» историй в рамках современного медиевализма стала 
воплощением «потребности в красивых легендах о прошлом, в ро-
мантическом восприятии древних времен, в красочных благород-
ных героях прошлого и т.д.» [23, c. 154]. 
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Появление текстов Дж. Мартина актуализировало ситуацию 
гетерогенных представлений о средневековье, когда «медиевисты 
взаимодействуют со средневековой культурой» [25, c. 44] одновре-
менно с писателями, формирующими канон массовой культуры. 
Поэтому имитируемый нарратив получается чрезвычайно совре-
менным. В такой интеллектуальной ситуации описываемые им со-
общества практически не знали периодов религиозной экзальтации, 
а воображаемые короли далеки от религиозного фанатизма, кото-
рый был характерен для некоторых средневековых монархов. Кро-
ме этого особое место в числе героев исторической наррации при-
надлежит представителям династии Маргаринов, образы которых 
частично оригинальны, но преимущественно представляют собой 
проекции исторического опыта средневекового Запада. 

Особенность развития нарратива Дж. Мартина в части, касаю-
щейся героев, состоит в сочетаемости великих лидеров и тех коро-
левств, с которыми они ассоциируются. Распределение таких геро-
ев исторического нарратива в текстах Дж. Мартина, неравномерно 
и, подобно реальным историческим источникам, представители 
социальных низов и народной культуры попадают на страницы 
источников реже, чем привилегированные сословия и проявления 
их формально «высокой» культуры. Формально средневековый 
нарратив текстов Дж. Мартина становится жертвой модернизации, 
намеренного и принудительного приближения к современным куль-
турным реалиям, так как анализируемые произведения «больше 
говорят внимательному читателю или зрителю о культуре и само-
сознании современности, чем о самом Средневековье» [14, c. 31]. 

В этом контексте медиевальный имитируемый исторический 
нарратив можно воспринимать как рассказ о современности и уже 
потом как текст, конструирующий риторику и стилистику средне-
векового исторического нарратива. Подобная иерархия героев мар-
тиновского нарратива, которых корректнее определять как акторов, 
свидетельствует о том, что конструируемый воображаемым автором 
текст фиксирует существование общества, которое уже начало из-
меняться и трансформироваться, подвергаясь постепенной нацио-
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нализации, переходу от верности династии как основы государства 
к идее современного государства, основанного на других идентич-
ностях, которым нужны иные носители.

«Другой» в нарративе. Пятый компонент функционирования 
«средневекового» нарратива в текстах Дж. Мартина представлен 
образами Другого. Анализируя эту особенность нарративной орга-
низации текста, во внимание необходимо принимать то, что Дру-
гость в анализируемых произведениях в значительной степени 
отличается от аналогичных пластов реальных средневековых про-
изведений. 

Эта ситуация актуализирует особенности имитации средневеко-
вого нарратива в современной культурной ситуации, определяемой 
некоторыми интеллектуалами в категориях «современного Сред-
невековья» [29, p. 33] или «Средневековья после Средневековья» 
[45]. Основное отличие проявляется в том, что образы Другого бо-
лее разнообразны и не ограничиваются только и исключительно 
актуализацией религиозной инаковости. В этом отношении тексты 
Дж. Мартина и его соавторов актуализируют свой симуляцион-
ный и имитативный характер, так как средневековы они только по 
форме, по некоторым легко узнаваемым образам, в то время, как в 
остальном дискурс мартиновской прозы принадлежит к литературе 
общества, четко разделенного идеологическими и национальными 
границами, которые были не столь ярко выражены в средневековом 
нарративе, актуализирующим проявления преимущественно тради-
ционной, домодерной, то есть религиозной идентичности.

Заключение 
Во внимание следует принимать ряд факторов, связанных с 

функционированием и воспроизводством фактически альтерна-
тивных, проанализированных выше, исторических нарративов в 
современной массовой культуре общества потребления, которое 
свой запрос на обладание прошлым реализует не через обращение 
к историографии путем ее ассимиляции, но, изобретая собственные 
формы воображения истории, основанные как на ассимиляции, так 
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и симуляции тех нарративных приемов, которые используются для 
изучения и описания истории средневекового Запада. 

Воспроизводство средневекового исторического нарратива в 
анализируемых текстах конструирует весьма условный «средневе-
ковый» текст, что позволяет интерпретировать его одновременно в 
категориях конструкции, деконструкции, ассимиляции, симуляции 
и имитации. Тексты Дж. Мартина формально выдержаны в сти-
листике средневекового нарратива. Эти произведения могут быть 
отнесены к числу текстов-конструкторов, так как авторы фактиче-
ски конструируют собственные версии истории обществ, которые, 
как и эти социумы, со значительной долей условности, могут быть 
определены как «средневековые». 

Вместе с тем исторический нарратив Дж. Мартина – это и декон-
струкция, так как его проза предлагает такие версии средневековья, 
которые основаны на деконструкции как академического облика, 
так и тех Средних веков, раннее предлагавшихся как высокой так 
и массовой культурой. Деконструкция подобного плана неизбежно 
влечет и институционализация альтернативного конструкта, пред-
ставленного «историческими» нарративами, доминирующими в 
изучаемых текстах. Такие нарративы, которые формируют основу 
исторического повествования в текстах Дж. Мартина, мы можем 
рассматривать и как ассимиляцию одновременно и академической 
медиевистики, и массового культурного медиевализма, так как аме-
риканский автор создал свои тексты в условиях мощного влияния 
со стороны этих сегментов культуры. 

Тексты Дж. Мартина представляют собой попытку ренаррати-
визации представлений о прошлом, которые существуют в рамках 
современного общества. Сочетание такой модели продвижения нар-
ратива вместе с его визуализацией, представленной относительной 
успешным сериалом «Игра Престолов», актуализируют доступ-
ность и понятность как основные сущностные характеристики 
исторического нарратива в обществе потребления, которому соб-
ственно история необходима в меньшей степени, чем упрощенные 
и визуализированные «рассказы» о ней. В такой ситуации констру-
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ирования текстов, формально выдержанных в стилистике средневе-
ковых нарративов, но фактически далеких от них, подготовленный 
читатель замечает миксацию модусов выстраивания нарратива. Ло-
гично предположить, что Дж. Мартин и его соавторы к имитации 
средневекового текста подошли весьма непоследовательно.

С одной стороны, тексты-конструкты не выдержаны в стилисти-
ке хроник или анналов, так как их нарратив не линеен, не хроно-
логичен и упорядочен на качественно иных основаниях. С другой, 
мартиновская имитация средневековой модели наррации в боль-
шей степени близка текстам позднего Средневековья или ранней 
Современности, когда европейские интеллектуалы выстраивали не 
просто хронологически выверенный в соответствии с линейной пе-
риодизацией истории нарратив, но и формировали более сложные 
нарративные структуры, претендующие на формирование обоб-
щающих версий прошлого, которое подвергается социологизации 
и экономизации. Поэтому имитация средневековой наррации в со-
бытийном контексте в сочетании с периодически встречающимися 
в текстах Дж. Мартина попытках их интерпретации в контекстах 
социальной истории с «примеркой» к ним дефиниции «феода-
лизм» и его производных указывают на синтетический характер 
авторского нарратива, раскрывая автора одновременно в несколь-
ких ипостасях – от конструктора / деконструктора до имитатора и 
фальсификатора.

Если мартиновские средневековые нарративы могут быть опре-
делены и описаны в упомянутых выше категориях, то мы можем 
рассмотреть их также через призму симуляции и имитации, так как 
рассматриваемые тексты, с одной стороны, симулируют средневе-
ковые и модерные подходы к историонаписанию, а, с другой, ими-
тируют описание и анализ социальных и политических институций, 
характерных для средневековых обществ. Именно эти качества, 
характерные для изучаемых текстов, актуализируют их качества и 
характеристики конструктов и фальсификатов, так как Дж. Мартин 
и его соавторы, сознательно или нет, смешивают традиционные и 
модерные модусы исторического воображения. 
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