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В последние десяòилеòия оáъ-
екòом исследоâания ãуманиòаðных 
наук âсё чаще сòаноâиòся âиçуальная 
сосòаâляющая кульòуðы. Èсòоðики, 
кульòуðолоãи, философы, лиòеðаòу-
ðоâеды оáðащаюòся к ðассмоòðению 
оáðаçоâ, их месòа â соöиальной ðе-
альносòи. Эòоò инòеðес можно оáъяс-
ниòь пеðеоðиенòаöией соâðеменной 
кульòуðы с лоãоöенòðиçма на окуляð-
öенòðиçм — пðеоáладанием âиçуаль-
носòи над слоâесносòью, поскольку 
для соâðеменноãо челоâека áóльшая 
часòь инфоðмаöии пðедсòаâлена â 
çðиòельно-оðиенòиðоâанных фоðмах. 
Эòа «âиçуальная анãажиðоâанносòь» 
поðождаеò инòеðес к оáðаçам â дðу-
ãих кульòуðах и ушедших эпохах1. 
Èçоáðажение по сðаâнению с описа-
нием â áольшей сòепени соöиально 
оáуслоâлено, чуâсòâенно-досòоâеðно, 
подðаçумеâаеò множесòâенносòь ассо-
öиаöий. Èçучение оáðаçоâ поçâоляеò 
«уâидеòь» миð пðошлоãо ãлаçами еãо 
соâðеменникоâ, çамеòиòь òе акöенòы, 
коòоðые они âыделяли â окðужающей 
их дейсòâиòельносòи, пðедсòаâиòь, как 
âыãлядела ушедшая поâседнеâносòь.

Пðедмеòом исследоâания ðассмаò- 
ðиâаемой книãи âысòупаеò соâеò-
ская полиòическая каðикаòуðа 1920— 
1940-х ãã., а именно — испольçоâаâ-
шиеся ею оáðаçы «çаãðаниöы». Èх 
аналиç âыяâляеò «подðаçумеâаемый 
ðефеðенò» — òо оáщее, уçнаâаемое, 
чòо пðисуòсòâуеò â оáðаçе и делаеò 
еãо áлиçким смоòðящему, поðождаеò 

соöиальную оáщносòь чеðеç пðиçна-
ние «сâоим» некоеãо çðиòельноãо оá-
ðаçа2.

Значиòельная часòь исследоâаний 
А.В. Голуáеâа посâящена ðеконсòðук-
öии пðедсòаâлений о âнешнем миðе 
â коллекòиâном соçнании соâеòских 
ãðаждан с моменòа âоçникноâения 
эòой соöиокульòуðной оáщносòи до 
начала Великой Îòечесòâенной âой-
ны. Èсòоðик иçучаеò коллекòиâные 
пðедсòаâления, пðиâлекая ðаçные 
òипы исòочникоâ: помимо полиòиче-
ской каðикаòуðы эòо слухи, днеâнико-
âые çаписи, письма, сòаòьи. Блаãодаðя 
эòому складыâаюòся öелосòные оáðа-
çы âнешнеãо âðаãа, âоенной уãðоçы, 
оòдельных сòðан иç âнешнеполиòи-
ческоãо окðужения СССР. Èсследо-
âания Голуáеâа — шòðихи к поðòðеòу 
«âнешнеãо миðа», ãеополиòическоãо 
Дðуãоãо, оáðаç коòоðоãо пðисуòсòâо-
âал â коллекòиâном соçнании соâеò-
ских ãðаждан и помоãал â самоопðе-
делении как кульòуðной оáщносòи.

Полиòическая каðикаòуðа пðед-
сòаâляеò соáой саòиðический ðису-
нок, сюжеòно сâяçанный с акòуаль-
ными полиòическими соáыòиями или 
личносòями. Аâòоð оòмечаеò пðеем-
сòâенносòь соâеòской каðикаòуðы с 
плакаòами âðемён Гðажданской âой-
ны, âыделяеò òакие её оòличиòельные 
чеðòы, как оáилие деòалей и подпи-
сей, òипиçаöия, поçâоляющая пðед-
сòаâиòь аáсòðакòные поняòия, ãðоòеск 
(с. 31—34). Полиòическая каðикаòуðа 
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не пðосòо çапечаòлеâаеò для áудуще-
ãо исследоâаòеля оáоáщённый оáðаç 
сиòуаöий, деяòелей, поòенöиальных 
уãðоç, но и поçâоляеò пðоследиòь иç-
менения идеолоãических усòаноâок, 
нюансы пðопаãанды (с. 17), а òакже 
массоâые сòеðеоòипы и усòойчиâые 
оáðаçы-маски, соçданные самими ка-
ðикаòуðисòами. В книãе пðедсòаâлен 
аналиç ðаáоò áольшоãо числа аâòоðоâ: 
Дени (В.Í. Денисоâа), Б.Е. Ефимоâа, 
Д.С. Мооðа, Ю.А. Ганфа, Л.Г. Бðо-
даòы, М.М. Чеðемных, È.А. Малю-
òина, Ю.Я. Гомáаðãа, К.П. Роòоâа, 
В.È. Коçлинскоãо, М.Б. Хðапкоâско-
ãо, Б.È. Анòоноâскоãо, Б.Г. Клин-
ча, Р.М. Чеðняка, Кукðыниксоâ 
(М.В. Купðияноâ, П.Í. Кðылоâ, 
Í.А. Соколоâ) и некоòоðых дðуãих. Èх 
ðисунки пуáликоâались â öенòðаль- 
ных ãаçеòах («Пðаâда», «Èçâесòия», 
«Тðуд»), спеöиалиçиðоâанных иçда- 
ниях («Лапоòь», «Беçáожник»), а òакже 
â оòдельных альáомах.

Подъёмы и спады инòеðеса к òеме 
междунаðодной полиòики осоáенно 
òщаòельно пðослежиâаюòся на пðи-
меðе жуðнала «Кðокодил». В пеðи-
од с 1922 по 1939 ã. аâòоð âыделяеò 
òðи «âсплеска» эòоãо инòеðеса. Пеð-
âый пðиходиòся на 1923 ã. и сâяçан 
с ожиданием миðоâой ðеâолюöии; 
âòоðой — 1936 ã. и âойна â Èспании; 
òðеòий — 1939 ã., начало Вòоðой ми-
ðоâой âойны. Менее çамеòен 1933 ã., 
коãда к âласòи â Геðмании пðишёл 
А. Гиòлеð. Выçыâаеò инòеðес òо, чòо 
â 1927—1928 ãã., âо âðемя çнамени-
òой «âоенной òðеâоãи», жуðнал уделял 
âнешней полиòике очень мало âни-
мания, акöенòиðуясь на âнуòðипо-
лиòических пðоáлемах, сâяçанных с 
кðиçисом нэпа и началом индусòðи-
алиçаöии. По количесòâу каðикаòуð, 
пðиходящихся на òу или иную сòðа-
ну, можно пðедсòаâиòь сâоеоáðаçный 
ðейòинã инòеðеса к ним, коòоðый по 
сòепени уáыâания òакоâ: Геðмания, 
Великоáðиòания, Фðанöия, Польша, 

Япония, США, Èòалия, Киòай, Фин-
ляндия (с. 29—30).

В сòðукòуðе моноãðафии последо-
âаòельно ðаскðыâаюòся пяòь òемаòи-
ческих áлокоâ: оáщая хаðакòеðисòика 
соâеòской полиòической каðикаòуðы, 
оáоáщённый оáðаç Еâðопы, сðаâне-
ние оòоáðажения Геðмании и Èòа-
лии, пðедсòаâление о США и анима-
лисòические моòиâы â иçоáðажении 
çаðуáежных сòðан. Так намечен аáðис 
âнешнеãо миðа как не-СССР — òоãо, 
чòо должно áыòь пðеодолено â сòðои-
òельсòâе ноâоãо миðа.

Скâоçная òема моноãðафии òа-
коâа: â Соâеòской России именно 
полиòическая каðикаòуðа âысòупа-
ла одним иç доминиðующих факòо-
ðоâ фоðмиðоâания пðедсòаâлений о 
âнешнем миðе. Эòому спосоáсòâоâали 
как нехâаòка альòеðнаòиâных офи-
öиальным каналоâ инфоðмаöии, òак 
и ниçкий оáðаçоâаòельный уðоâень 
áольшинсòâа населения. Как âиçуаль-
ный исòочник каðикаòуðа опеðежаеò 
фоòоãðафию, поскольку содеðжиò не 
òолько иçâесòие о соáыòии, но и еãо 
оáъяснение. Эòо оáлеãчаеò âоспðия-
òие и пеðеðаáоòку инфоðмаöии, по-
моãая âсòðоиòь её â каðòину миðа.

Îáðащаясь к пðоöессу âоçник-
ноâения каðикаòуðноãо оáðаçа, аâ-
òоð ðаскðыâаеò âлияющие на неãо 
факòоðы. К ним оòносиòся «инфоð-
маöионный поâод» — òо, чòо послу-
жило моòиâом соçдания ðисунка.  
В опðеделённых случаях áыло до-
сòаòочно самоãо «поâода». Аâòоð öи-
òиðуеò Б.Е. Ефимоâа: «Я ежеднеâно 
пðиходил â ðедакöию, âыáиðал иç 
последних междунаðодных òелеãðамм 
подходящую òему и, пðисеâ çа пеðâый 
попаâшийся сâоáодный сòол, ðисоâал 
каðикаòуðу â òекущий номеð» (с. 45). 
Îднако чаще ðисунку пðедшесòâоâало 
коллекòиâное оáсуждение â ðедакöии, 
пðидумыâание òемы саòиðиками-«òе-
мисòами», наáðоски и их âоçможная 
пðаâка. Пðи эòом ðаáоòа находилась 



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

182

под пðисòальным конòðолем оòделоâ 
печаòи ЦК ВКП(á) и Íаðкомаòа иносò- 
ðанных дел, сâоими посòаноâления-
ми опðеделяâших, каким âопðосам 
следуеò уделяòь âнимание и â каком 
ðакуðсе иçоáðажаòь òо или иное со-
áыòие (с. 43—44). Сооòâеòсòâующие 
ðекомендаöии, содеðжащиеся â пðо-
òоколах соâещаний пðедсòаâиòелей 
пðессы и ÍКÈД, оòкðыòых письмах, 
òеçисах, пðедислоâиях к альáомам 
каðикаòуð, пðедсòаâлены â пðиложе-
нии к моноãðафии. Îни поçâоляюò 
дополниòь пðедсòаâления о ðаáоòе ка-
ðикаòуðисòоâ â исследуемый пеðиод 
(с. 211—270).

Виçуальный оáðаç âнешнеãо миðа 
â соâеòской полиòической каðикаòуðе 
сосòоял иç нескольких содеðжаòель-
ных пласòоâ. Пеðâый — инфоðмаöи-
онный — áыл напðаâлен на çнаком-
сòâо чиòаòеля с âнешнеполиòической 
оáсòаноâкой, сòðанами и полиòи-
ческими союçами, их инòеðесами, 
именами полиòикоâ и некоòоðыми 
чеðòами их âнешносòи, акòуальными 
соáыòиями. Вòоðой пласò сâяçан с 
òðансляöией öенносòных усòаноâок, 
ðаçличением «хоðоших» и «плохих» 
полиòических пðиоðиòеòоâ, «пðаâиль-
ноãо» и «непðаâильноãо» ãосудаð-
сòâенноãо усòðойсòâа и соöиальных 
оòношений, иçоáðажением немину-
емой поáеды хоðошеãо над плохим, 
пðаâильноãо над непðаâильным. Тðе-
òий пласò оòличался эмоöиональ-
ной насыщенносòью и çаключался â 
âысмеиâании оáъекòа иçоáðажения, 
чòо, несомненно, çначиòельно снижа-
ло неãаòиâный поòенöиал пеðедаâае-
мой инфоðмаöии, делало поòенöиаль-
но уãðожающее смешным и оò эòоãо 
несòðашным.

Èç òакой слоисòой сòðукòуðы оá-
ðаçа âыòекали и осноâные еãо функ-
öии — пðопаãандисòская и инфоðма-
öионно-ðаçъясниòельная (с. 31—33). 
Îсноâная çадача каðикаòуðы, как 
следуеò иç пðиâедённых â пðиложе-

нии òексòоâ Л.Д. Тðоöкоãо, Ф. Кона, 
В.П. Полонскоãо, Е.А. Гнедина, çа-
ключалась â фоðмиðоâании «пðо-
леòаðски âеðноãо» пðедсòаâления о 
капиòалисòическом окðужении, ðа-
çоáлачении âðаждеáных инòеðесоâ 
соседей, òðеáоâании áыòь ãоòоâыми 
â люáую минуòу даòь оòпоð âðаãу. 
Факòически пðопаãандисòская функ-
öия каðикаòуðы çаключалась â фоð-
миðоâании по оòношению к âнеш-
нему миðу «оáðаçа âðаãа». È если â  
1920-х ãã. каðикаòуðисòы ещё уделяли 
âнимание òеме солидаðносòи с ðаáо-
чим дâижением дðуãих сòðан, òо по 
меðе уãасания надежд на миðоâую ðе-
âолюöию акòиâный ðаáочий сменялся 
â их иçоáðажении ðаáочим уãнеòён-
ным, а çаòем и âоâсе пðакòически ис-
чеç.

Èнфоðмаöионно-ðаçъясниòель-
ная функöия çаключалась â адапòаöии 
инфоðмаöии для âоспðияòия. Каðи-
каòуðа не òолько содеðжала идеолоãи-
чески âеðные подходы к инòеðпðеòа-
öии инфоðмаöии, но и оòðажала её â 
досòупном чиòаòелю âиде. Для эòоãо 
испольçоâались леãкоуçнаâаемые оá-
ðаçы — оòношения между сòðанами 
уподоáлялись семейным и соседским 
оòношениям, сòðаны и полиòики иçо-
áðажались â âиде çâеðей и пòиö с 
хаðакòеðными чеðòами пðоòоòипоâ.  
В ðеçульòаòе доминиðоâания поли-
òической каðикаòуðы «оáðаç âнешне-
ãо миðа посòепенно пðиоáðеòал для 
áольшей часòи населения каðикаòуð-
ный хаðакòеð» (с. 20). Пðи эòом он 
окаçался досòаòочно монолиòен, ðаç-
личия çаðуáежных сòðан между со-
áой окаçыâались несущесòâенны, на 
пеðâый план âыходило их оòличие оò 
СССР.

Пеðеходя к конкðеòным пðиме-
ðам, уçнаём, чòо оáðаç Еâðопы носил 
подчинённый хаðакòеð по оòношению 
к «капиòалисòическому окðужению», 
оáоáщённому «Западу», и áыл неиç-
менно уничижиòелен: нищая сòаðуха 
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с дыðяâым çонòом, оðкесòð áеç диðи-
жёðа, сумасшедший (как âаðианò — 
иãоðный) дом, оáщежиòие, ночлежка 
(с. 63). Эòому пðоòиâопосòаâлялся оá-
ðаç сильных çдоðоâых мужчин (кðас-
ноаðмейöа, ðаáочеãо, споðòсмена) 
или женщин, олиöеòâоðяâших соâеò-
скую сòðану. Дðуãой чеðòой описания 
Еâðопы áыли òемы ãонки âооðуже-
ний, âоçможной âойны, âиноâниками 
коòоðой неиçменно âысòупали еâðо-
пейские полиòики. Сðеди послед-
них — âне çаâисимосòи оò их ðеально-
ãо оòношения к СССР — лидиðоâали 
Î. Чемáеðлен, С. Болдуин, Р. Пуан-
каðе, Б. Муссолини, А. Гиòлеð (с. 80).

Îсоáое âнимание уделено ана-
лиçу оáðаçоâ Геðмании и Èòалии, их 
эâолюöии â полиòической каðикаòу-
ðе, оòличиям â подходах художникоâ. 
Выделены òðи эòапа â ðепðеçенòаöии 
Геðмании. В 1920-х ãã. оáðаçы сòðа-
ны, эксплуаòиðуемой союçниками, 
ðаáочих, уãнеòённых капиòалисòами 
и оáманыâаемых соöиал-демокðаòа-
ми, âыçыâали скоðее сочуâсòâие, чем 
опасения. В 1929—1932 ãã. осноâное 
âнимание уделялось соöиал-демокðа-
òической паðòии, её ðеâиçиониçму и 
соãлашаòельсòâу с пðомышленным 
капиòалом, посòепенно âсё оòчёòли-
âее пðосòупал моòиâ соòðудничесòâа с 
наöисòами. Поçднее â ðисунках уòâеð-
дилась анòиâоенная и анòинаöисòская 
òемаòика. Вплоòь до окончания Вòоðой 
миðоâой âойны оáðаç Геðмании у со-
âеòских ãðаждан сâяçыâался со шòуð-
моâиком â оáðаçе оáеçьяны, аãðес-
сиâно-òупым и çаляпанным кðоâью, 
ãðоòескными поðòðеòами Гиòлеðа и 
наöисòской симâоликой.

Пðи эòом аâòоð подчёðкиâаеò, 
чòо каðикаòуðисòы, испольçуя оáðаçы 
«фашисòа», «наöионал-соöиалисòа», 
«шòуðмоâика», иçáеãали оáоáщения 
«немеö—âðаã» (с. 142). Делаеòся ин-
òеðесное наáлюдение: ðасоâая поли-
òика наöисòоâ оòðажалась â каðикаòу-
ðе лишь иçðедка (с. 122), чеãо нельçя 
скаçаòь о её анòиãуманной напðаâ-

ленносòи — сжиãании книã, исполь-
çоâании деяòелей науки и кульòуðы â 
качесòâе «âысококâалифиöиðоâанной 
оðудийной пðислуãи» (с. 125). В ка-
ðикаòуðе нашла оòðажение и âнешняя 
полиòика — пеðеâооðужение аðмии, 
сáлижение с Японией и Èòалией. 
Îòдельная òема — соâмесòная с Èòа-
лией инòеðâенöия â Èспанию пðи 
неâмешаòельсòâе Анãлии и Фðанöии 
(с. 134—135). Íо с аâãусòа 1939 ã., по-
сле подписания пакòа Риááенòðопа—
Молоòоâа, âплоòь до начала Великой 
Îòечесòâенной âойны немеöкая òема 
окаçалась под çапðеòом.

Èòалия же çанимала подчёðкну-
òо пеðифеðийное месòо. Её оáðаç не 
оòличался ðаçнооáðаçием: чаще âсеãо 
эòо áыл каðикаòуðный поðòðеò Мус-
солини, иноãда — оáоáщённый оáðаç 
фашисòа. Дуче часòо пðедсòаâал млад-
шим паðòнёðом Гиòлеðа, òупоâаòым и 
неçначиòельным (с. 151). Íи пðоле-
òаðиаò, ни коммунисòы, ни наðод на 
каðикаòуðах не пðедсòаâлены (с. 153).

Îлиöеòâоðением США на мноãие 
ãоды окаçался «дядя Сэм» — сухоща-
âый пожилой дженòльмен с осòðой áо-
ðодкой â öилиндðе и полосаòых шòа-
нах. Голуáеâ оòмечаеò дâойсòâенносòь 
оáðаçа. С одной сòоðоны, эòо сòðана, 
уâеðенно идущая по пуòи капиòалисòи-
ческоãо ðаçâиòия и поэòому âðаждеá-
ная Соâеòскому Союçу, âысòупающая 
еãо сопеðником â соöиальной сфеðе. 
С дðуãой, — ãосудаðсòâо с эффекòиâ-
ной экономикой, âысоким уðоâнем 
ðаçâиòия òехники, ассоöииðующее-
ся с делоâиòосòью и иçоáðеòаòельно-
сòью. Воçможно поэòому â ðаçâиòии 
òемы экономическоãо доминиðоâания 
США над Еâðопой пеðâые не моãли не 
âыçыâаòь некоòоðую симпаòию соâеò-
ских ãðаждан (с. 157), усилиâаâшуюся 
òем, чòо Амеðика не ðассмаòðиâалась 
â качесòâе âоенноãо пðоòиâника. В òо 
же âðемя непðеменные сосòаâляющие 
оáðаçа сòðаны — анãажиðоâанное пðа-
âосудие, оðãаниçоâанная пðесòупносòь 
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и ðасоâая сеãðеãаöия — áичеâались 
как «амеðиканский оáðаç жиçни».

Заключиòельная часòь моноãðа-
фии посâящена жиâоòным, испольçу-
емым для âиçуалиçаöии çаðуáежных 
сòðан, полиòикоâ и даже аáсòðакòных 
поняòий: «капиòал» — áык, «кðиçис» — 
паук, «инòеðâенöия пðоòиâ СССР» — 
çуáасòый кðокодил или осьминоã. 
Îсноâное оòличие анималисòических 
оáðаçоâ усмаòðиâаеòся â оòсуòсòâии 
чёòкой сâяçи между жиâоòным и сòðа-
ной или полиòиком (с. 188). Íекий 
ãеðальдический пðинöип можно çа-
меòиòь òолько â оáðаçе áðиòанскоãо 
льâа, месòо коòоðоãо â иçоáðажении 
Анãлии моãло, âпðочем, áыòь çаняòо 
и кондоðом, и áульдоãом, и акулой. 
Эòо поçâоляеò пðедположиòь, чòо жи-
âоòные испольçоâались не сòолько â 
качесòâе симâолоâ, несущих самосòо-
яòельную смыслоâую наãðуçку, сколь-
ко для досòижения комическоãо эф-
фекòа. Для пðаâильноãо сооòнесения 
они наделялись уçнаâаемой симâоли-
кой: каской со сâасòикой, сомáðеðо, 
чалмой, самуðайским мечом, çнаком 
доллаðа, ãосудаðсòâенным флаãом 
или непосðедсòâенной подписью. 
Èçоáðажение полиòикоâ должно áыло 
подчеðкнуòь их опасносòь (çмея, òиãð, 
âолк, акула) или, напðоòиâ, âысмеяòь 
(сâинья, осёл, ðыáа, мелкая пòичка).

Íесомненен âыâод исследоâания: 
полиòическая каðикаòуðа лидиðоâа-
ла â фоðмиðоâании пðедсòаâления о 
âнешнем миðе. В òо же âðемя âеðно 
и òо, чòо сама каðикаòуðа оòðажала 
эòи пðедсòаâления. Коãда К.В. Роòоâ 
иçоáðажал Запад â âиде коммуналь-
ной кâаðòиðы или «жилкоопеðаòиâа» 
(с. 66), имело месòо не òолько же-
лание художника сделаòь сиòуаöию 
поняòной для неискушённоãо â по-
лиòике чиòаòеля пуòём накладыâания 
уçнаâаемых оáðаçоâ на неçнакомые 
сиòуаöии. Здесь и «âоçâðаòное дâиже-
ние» оáðаçоâ, пðи коòоðом они âли-
яли на каðòину миðа сâоих соçдаòе-
лей. Эòо хоðошо âидно â динамике: 

каðикаòуðы 1920-х ãã. ðаçнооáðаçнее 
и индиâидуальнее â иçоáðажении ðаç-
личных çаðуáежных соáыòий. С òече-
нием âðемени âыðаáоòались маски, 
подходы к иçоáðажению сиòуаöий, 
âыðажению оòношения к ðеальнос- 
òи — одним слоâом, сложился яçык ка-
ðикаòуðы. Íеслучайным âыãлядиò су-
щесòâенное сокðащение подписей на 
ðисунках, коòоðые к конöу 1930-х ãã. 
сâелись к минимуму.

Большой инòеðес пðедсòаâляюò 
öâеòные иллюсòðаöии. Îни поçâоля-
юò не òолько лучше поняòь содеðжа-
ние книãи, пðедсòаâиòь аналиçиðуе-
мые ðаáоòы, но и сосòаâиòь соáсòâен-
ное пðедсòаâление о пðедмеòе иссле-
доâания, òех сòоðонах âиçуальных 
оáðаçоâ, коòоðые плохо поддаюòся 
слоâесному описанию. Íапðимеð, и 
аâòоð моноãðафии, и докуменòы, со-
деðжащиеся â пðиложении (пðедисло-
âие А.В. Луначаðскоãо к книãе Дени 
«Полиòические ðисунки» 1922 ã.), 
подчёðкиâаюò âажносòь смехоâой со-
сòаâляющей â функöиониðоâании ка-
ðикаòуðы (с. 219). В òо же âðемя едâа 
ли соâðеменный чиòаòель улыáнёòся, 
ðассмаòðиâая ðисунки, âыáðанные аâ-
òоðом для иллюсòðаöии содеðжания 
книãи. Èç эòоãо, кðоме âсеãо пðочеãо, 
следуеò, чòо смехоâая сосòаâляющая 
ãоðаçдо хуже счиòыâаеòся с âиçуаль-
ных оáðаçоâ, чем с лиòеðаòуðных. Для 
сðаâнения, юмоð А.Т. Аâеðченко или  
È. Èльфа и Е. Пеòðоâа âполне поня-
òен и сейчас. Îчеâидно, чòо для сооò-
âеòсòâующеãо эмоöиональноãо оòкли-
ка неоáходимо поãðужение â идеоло-
ãический конòексò эпохи, пðиоáще-
ние к «подðаçумеâаемому ðефеðенòу», 
оáъединяющему çðиòелей.
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