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глийского фольклора. Вопреки распространенному мнению о том, будто 

Кэрролл наряду с Эдвардом Лиром может считаться основоположником 

«поэзии нелепостей» ("nonsense poetry"), Кэрролл в действительности создал 

иной жанр, жанр парадоксальной литературы: его герои не нарушают логи-

ки, а наоборот, следуют ей, доводя логику до абсурда. 
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В статье обосновывается культуроцентристский взгляд на путешествие 

как ценностную доминанту современного человека. Затронуты проблемы 

констант самосознания России советского и постсоветского периодов, роли 

медиа в формировании предпочтений индивида, познающего мир как гео-

графическую и культурную реальность. Опираясь на отечественные и зару-

бежные исследования, автор очерчивает творческий профиль П. Вайля, ха-

рактеризует его вклад в формирование медиакартины культурного многооб-

разия мира. 
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Интерес к творчеству Петра Вайля (писателя, журналиста, эссеиста, 

радиоведущего, 1949-2009) возник в результате просмотра сериала «Гений 

места» с Петром Вайлем»» (2005). В этом документальном телесериале го-

род, либо регион, рассматривался с точки зрения бытия окружением, куль-

турным контекстом одного большого имени – писателя, художника, обще-

ственного деятеля. Идея создателей сериала в том, что, например, Вена не 

стала бы Веной в расхожем эрудированном понимании, не ассоциируй мы ее 

с композитором-симфонистом Густавом Малером, Дублин не стал бы Дуб-

лином, не сделай его местом действия романа «Улисс» Джеймс Джойс и т.д. 

Идея показалась интересной; возникла мысль воспринять «гений места» Но-

вокузнецка с окрестностями и предположить, чьи творчества определили 

культурный образ Новокузнецка и, в свою очередь, были определены им. Но 

это – в будущем. Пока же хотелось сказать о Петре Вайле. 

Дело в том, что, кроме сериала существует и книга Петра Вайля с 

названием «Гений места». Книга сочетает несколько жанров. Одни тексты 

напоминают справочник туриста, другие – искусствоведческое эссе, третьи – 

путеводитель по культурному фону европейских столиц. 

Несмотря на то, что «Гений места» не был задуман и воплощен нераз-

рывным целым, книга выстроена как иллюстрация одной большой идеи – 

идеи неизбежности и желанности культурного многообразия. Книга не была 

бы написана, если П. Вайль не имел культурных предпочтений (или даже 

пристрастий) и не путешествовал – вернее, не был одержим путешествием 

как видом деятельности и, возможно, душевно-эмоциональным состоянием. 

В ходе прочтения книги я узнала о многих вещах, с которыми мне едва ли 

пришлось соприкоснуться по-иному: история мастерового сословия в Мюн-

хене (глава «Нюрберг – Сакс, Мюнхен – Вагнер»), анализ природы арген-

тинского танго (глава «Мехико – Ривера, Буэнос-Айрес – Борхес) [1]. Эру-

диция Вайля такова, что, в рамках темы гения места, он уместно цитирует 

мировую литературу от авторов Античности до постмодернистов.  

Считая себя русским, несмотря на рождение и взросление в г. Рига (до 

1991 г. – столица Латвийской ССР) и десятилетия, проведенные в эмиграции, 

П. Вайль считает, все русские путешественники «эмоцию явно предпочита-

ют информации» [1]. Продолжим цитату: «Русский путешественник видит 

то, что он хочет видеть, а перед его умственным взором всегда одна страна - 

родина. Ему чужд космополитический рационализм Монтеня» [1]. 

Попробуем предположить, почему так произошло. П. Вайль эмигриро-

вал из Советского Союза в 1977 г. За пределами страны он достаточно быст-

ро нашел себя в качестве сотрудника в различных средствах массовой ин-

формации, включая радио и телевидение. Не удивительно, что в путевых за-

рисовках он исследовал как эстетические, так и развлекательные форматы, 
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продолжая диалог с литературой, но также объединяя ее с другими медиа. 

Поняв преимущества разноформатной медиальности, Вайль смог организо-

вать общение с аудиторией как за рубежом, так и в России. 

В книге «Американа», написанной совместно с А. Генисом, П. Вайль 

смог описать американскую повседневную культуру путем тонкого сравнения 

с советской жизнью. В книге «Слово в пути» (издана посмертно, 2010 г.) Вайль 

сосредотачивает внимание на «интертекстуальных эскизах» [2], один из кото-

рых – «Армения» – имел немалый общественно-политический резонанс [3].  

Путевые очерки П. Вайля связывают США, Европу и Россию, раз-

мышляя, в ходе повествований, описаний, разъяснений, о меняющемся ме-

диальном восприятии этих регионов – по мере перехода XX в. в XXI в. и да-

лее. Важно и то, что П. Вайль, публикуясь на русском языке в Европе и 

США, помог сохранить русский язык как надежный язык общения, исполь-

зуемый эмигрантами всех национальностей из бывшего Советского Союза. 

Страна, которую П. Вайль покинул в 1977 г. (речь о СССР, не России), 

продолжала интересовать этого творческого человека как культурно-

исторический феномен. Среди наиболее известных работ П. Вайля о СССР – 

книга очерков «60-е. Мир советского человека», написанная в соавторстве. 

Как отмечал французский книжный обозреватель, «угол наблюдения <…> 

одновременно намеренно ограничен и довольно расплывчат: именно так 

смотрят на 1960-е г. «шестидесятники» (советское поколение 1960-х гг. – 

А.С.), определяемые (Вайлем и Генисом – А.С.) как круг средней интелли-

генции, активно интересовавшийся проблемами общества» [4]. Несмотря на 

неформальный стиль, книга представляет собой серьезное и многостороннее 

культурологическое исследование «шестидесятничества». Исследование 

начинается с изучения утопической основы того времени, будь то отрывки 

из Новой Программы КПСС (каждый сможет найти свое счастье, скоро про-

изойдет эмансипация сил человечества, высвобождение творческого потен-

циала каждого путем завоевания космоса), либо поэзия Евгения Евтушенко. 

Далее – иные культурно-интеллектуальные вехи эпохи: культ американского 

писателя Эрнеста Хемингуэя в среде гуманитарной интеллигенции СССР, 

религия науки, всеместная популярность научной фантастики и т.д. 

Говоря о противоречивости происходящего СССР в период 60-х гг. XX 

в., авторы приводят достаточно красноречивые факты – 18 ноября 1962 г. в 

журнале «Новый мир» опубликована повесть А. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича», а 1 декабря того же года Первый секретарь ЦК КПСС и 

глава советского правительства Никита Хрущев, находясь на выставке аб-

страктной живописи в Манеже, подвергает работы художников резкой кри-

тике с использованием нецензурных выражений. Романтизм шестидесятни-

ков (Север, горы, песенное творчество бардов) как коллективное явление, 

совпадает – частично и на протяжении некоторого времени – с официальным 

очернением пассивности «обывателей». С другой стороны, зарождается ина-

комыслие, проявляющееся в отказе от линии журнала «Новый мир» (несмот-
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ря на то, что журнал стал первым в СССР периодическим печатным издани-

ем, публикующим произведения, долгие годы до того находившиеся под за-

претом или в отделах специального хранения центральных библиотек) и 

возникновении движения, известного как «самиздат».  

Таким образом, книги П. Вайля оказываются вспомогательным сред-

ством для путешествия не только в пространстве, но и во времени – как для 

тех, кто не застал какой-либо период в силу того, что родился в более позд-

ние годы, так и для тех, кто хотел бы на время вернуться в эпоху, которой 

когда-то стал свидетелем. 
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Известный американский писатель Рэй Брэдбери называл себя «вы-

пускником библиотек» [1]; он не получил формального образования как ли-
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