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Фантастика как источник реалистического описания поведения 
(на материале рассказа Кира Булычёва «Я набираю номер»)

Аннотация: в статье оспаривается утверждение Н. Фрая и Ц. Тодорова, что литература создаётся 
только на основе литературы. Именно реальность в конечном счёте является источником художествен-
ных произведений. Реалистические описания вполне могу присутствовать в фантастических произведе-
ниях, и большинство читателей интуитивно понимают, какое из описаний является реалистическим, а 
какое – фантастическим. Но для искусственного интеллекта это довольно трудная задача. Для того, что-
бы обучить искусственный интеллект лучшему пониманию текстов, необходимо исследовать, как сами 
люди строят свое понимание того, о чём в тексте прямо не говорится. В статье приводится описание 
метода поведенческого анализа текстов и пример анализа фантастического рассказа. Он показывает, что 
значительная часть знания о персонажах, их состоянии, обстоятельствах и формах поведения извлекает-
ся на основании здравого смысла как нечто само собой разумеющееся для человека данной культуры, но 
не для представителя другой культуры или компьютерной программы. Это касается и различия между 
реальными и фантастическими событиями. Для того, чтобы искусственный интеллект понимал смысл 
описываемых событий, он должен уметь опираться на знание здравого смысла, извлекать уместные для 
того или иного контекста суждения здравого смысла и делать на их основании соответствующие выводы.
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Science fi ction as a source of realistic description of behavior 
(based on the short story by Kir Bulychev "I'm dialing a number")

Abstract: the article disputes the assertion of N. Frye and Tz. Todorov that fi ction is created only on the 
basis of fi ction. It is reality that is ultimately the source of works of art.  Realistic descriptions may be perfectly 
present in fi ction, and most readers intuitively know what description is realistic and what is fantastic one. 
But this is a rather diffi  cult task for AI. In order to teach AI to understand tests better, it is necessary to inves-
tigate how people build their understanding of the information that is not stated in the text clearly. The article 
describes the method of behavioral analysis of texts and provides an example of the fantastic story analysis. 
It shows that a signifi cant part of the knowledge about the characters, their state, circumstances and forms of 
behavior is extracted on the basis of common sense as something taken for granted for a person belonging to 
the given culture, but not for a representative of another culture or a computer program. The same applies to 
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the diff erence between real and fantastic events. For AI to understand the meaning of the described events, it 
is to be able to rely on common sense knowledge, extract common sense judgments, that are appropriate for a 
current context, and draw appropriate conclusions based on them. 
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Вопрос о соотношении фантастики 
и реальности
Реалистическую художественную литературу 

можно и нужно использовать как эмпирический 
источник для исследования человеческого пове-
дения. Это связано с тем, что традиционных на-
учных данных, в которых подробно фиксируются 
результаты наблюдений и экспериментов, явно не 
хватает для создания теории поведения вообще, 
а не только теорий отдельных видов поведения, 
таких как информационное, потребительское или 
электоральное. Художественные же описания ох-
ватывают весь спектр человеческого поведения, и 
писатели являются не худшими, а порой и лучши-
ми наблюдателями, чем профессиональные уче-
ные. Можно пойти дальше и использовать в каче-
стве источника эмпирических данных о поведении 
не только реалистическую, но и фантастическую 
литературу. Но предварительно следует уточнить, 
чем фантастические описания отличаются от реа-
листических и каким образом мы во время чтения 
их различаем.

Ранее мной высказывалась идея о том, что те-
ория поведения может строиться на основе идей 
Курта Левина о существовании форм поведения и 
понимании поведения как функции человека и его 
среды (Сериков 2020), (Левин 2000, 2001), (Lewin 
1935).

При этом для эффективного анализа большого 
объема художественных текстов необходимо этот 
анализ автоматизировать путем создания и обуче-
ния специальных искусственных нейронных сетей 
(Сериков 2018), (Serikov 2022). Я думаю, что эта 
задача может быть решена в ближайшем будущем. 
Однако в контексте возможного анализа не только 
реалистической, но и фантастической литературы 
возникает дополнительный вопрос: каким обра-
зом уже не человек, а компьютерная программа 
могла бы отличать фантастическое описание от 
реалистического? 

Проблема различения реалистического и фан-
тастического тесно связана с изначальной идеей о 
том, что в художественных произведениях можно 
найти реалистические описания, что художествен-
ные описания в принципе можно использовать 

как источник сведений о реальном поведении. 
Кому-то такая предпосылка покажется само со-
бой разумеющейся, но многие с ней не согласятся. 
Так, Цветан Тодоров в своем классическом ис-
следовании фантастики как жанра отталкивается 
от книги Нортропа Фрая «Анатомия критики» и 
приводит ряд его тезисов, в частности такой: «Ли-
тература создаётся на основе литературы, а не ре-
альности, будь то материальная или психическая 
реальность; всякое художественное произведение 
конвенционально» (Тодоров 1999, с. 13).

Судя по тому, что Тодоров этот тезис не кри-
тикует, он и сам его разделяет. Но при этом он 
строит свой анализ фантастики на противопо-
ставлении естественного и сверхъестественного. 
Согласно Тодорову, фантастический жанр требу-
ет выполнения трех условий: «Прежде всего, ху-
дожественный текст должен заставить читателя 
рассматривать мир персонажей как мир живых 
людей и испытывать колебания в выборе между 
естественным и сверхъестественным объяснени-
ем изображаемых событий. Далее, такие же коле-
бания может испытывать и персонаж; таким обра-
зом, роль читателя как бы доверяется персонажу, 
и одновременно сами колебания становятся пред-
метом изображения, одной из тем произведения; 
в случае наивного прочтения реальный читатель 
отождествляет себя с персонажем. И, наконец, 
важно, чтобы читатель занял определенную пози-
цию по отношению к тексту: он должен отказаться 
как от аллегорического, так и от "поэтического" 
толкования» (Тодоров 1999, с. 31).

Различение естественного и сверхъестествен-
ного предполагает, что одним из источников тек-
ста является реальность. Поэтому, если Тодоров 
разделяет тезис о том, что литература не создается 
на основе реальности, он противоречит самому 
себе. Я оспариваю утверждение, что литература 
создаётся только на основе литературы. Именно 
реальность является источником художественных 
произведений,  что не исключает, что этот источ-
ник может быть опосредован художественными 
произведениями. Писатель, хочет он того или нет, 
не может избежать наблюдения за реальностью. 
При этом художественные тексты – лишь часть 
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реальности. Все писатели наблюдают как за пси-
хической реальностью, так и за материальной. Пи-
сатели отличаются друг от друга тем, в какой мере 
они опираются на произведения других писателей, 
а в какой – непосредственно описывают то, что на-
блюдают в обществе, культуре, природе и в своей 
душе. Но избежать наблюдений полностью ника-
кой писатель не сможет.

Я думаю, что фантастику как жанр можно про-
тивопоставить реализму, имея в виду, что в фан-
тастических повествованиях могут быть описаны 
явления и события, которые по каким-либо при-
чинам не наблюдаются в нашем мире, т.е. не яв-
ляются реальными. Причины могут быть разные: 
возможные иные законы природы, будущие науч-
но-технические открытия и изобретения, вообра-
жаемые культурные и социальные инновации, раз-
личные эпидемии или катастрофы и т. п. При этом 
реалистические описания вполне могут присут-
ствовать в фантастических произведениях, и боль-
шинство читателей интуитивно понимают, какое 
из описаний является реалистическим, а какое – 
фантастическим. 

Если попросить человека разбить фантастиче-
ский текст на реалистические и фантастические 
составляющие, он довольно легко может с этим 
справиться. Но довольно трудно написать алго-
ритм, который сможет справиться с этой задачей. 
Видимо, единственный существующий сегодня 
способ автоматизировать процесс разбиения тек-
ста на реалистические и фантастические фрагмен-
ты – это обучить искусственную нейронную сеть 
на основе текстов, проанализированных живыми 
людьми.  Однако не вполне понятно, как сами 
люди могут это делать, на чём именно может быть 
основана их интуиция. 

Ниже я хочу рассмотреть данный вопрос на 
примере анализа небольшого конкретного фанта-
стического текста. Моя идея очень проста: я хочу 
попробовать явным образом выразить то, что при 
понимании текста воспринимается как само собой 
разумеющееся знание, эксплицировать основан-
ные на этом знании имплицитные выводы.

Текст, контекст и здравый смысл 
как источники понимания рассказа
Для того, чтобы пояснить свои идеи на кон-

кретном материале, мне нужно было выбрать для 
анализа некоторый фантастический текст. Ввиду 
тематики «Лемовских чтений» нужен был хорошо 
известный и явным образом относящийся к жанру 
научной фантастики рассказ. Кроме того, в целях 
простоты и понятности анализа я предпочел фан-
тастику для детей, а не для взрослых. Всем этим 
критериям хорошо соответствует  повесть Кира 
Булычёва «Девочка, с которой ничего не случится» 
(1965), фактически являющаяся сборником корот-
ких рассказов, объединённых общими персонажа-

ми. Далее предлагается анализ первого рассказа в 
этом сборнике, который называется «Я набираю 
номер» (Булычёв 2007, с. 6–8).

В качестве основного инструмента я использую 
метод поведенческого анализа художественных 
повествований, про который ранее уже писал в 
ряде публикаций. Если коротко, его суть заключа-
ется в том, что текст непрерывно разбивается на 
фрагменты, соответствующие отдельным собы-
тиям. При этом каждое событие понимается как 
совокупность социального статуса и психофизио-
логических состояний персонажа, обстоятельств 
поведения и реализуемых персонажем форм по-
ведения. Некоторые из описываемых событий и 
их составляющих могут быть реальны, некоторые 
могут быть фантастическими. Т.е., чтобы проана-
лизировать событие, следует ответить на вопросы: 
кто, в каком состоянии, в каких обстоятельствах, 
что делает; реально ли это в нашем мире? Затем 
следует понять, что является источником ответов 
на эти вопросы. Это может быть текст, т.е. фраг-
мент анализируемого текста, соответствующий 
данному событию; контекст, т.е. другие фрагменты 
данного текста или связанных с ним иных текстов; 
здравый смысл, т.е. знание о само собой разумею-
щихся вещах, на которое мы имплицитно опираем-
ся, но на которое обычно не обращаем внимания.

Рассказ «Я набираю номер» разбивается на 36 
событий, но ввиду ограничений по объёму данно-
го доклада приведу только первые девять из них:

1 // Алиса не спит. Десятый час, а она не спит.  
Я сказал:

– Алиса, спи немедленно, а то…
2 // – Что «а то», папа?
3 // – А то я провидеофоню бабе-яге.
4 // – А кто такая баба-яга?
5 // – Ну, это детям надо знать. Баба-яга костя-

ная нога – страшная, злая бабушка, которая кушает 
маленьких детей. Непослушных.

6 // – Почему?
7 // – Ну, потому что она злая и голодная.
8 // – А почему голодная?
9 // – Потому что у нее в избушке нет продук-

топровода.
<...>
Далее в табл. 1 характеризуются составляющие 

каждого из этих событий, включая те, которые яв-
ным образом не описаны в рассказе, но извлека-
ются из контекста или здравого смысла, о чём де-
лается пометка. Если информация извлекается из 
текста, приводится соответствующая цитата. Если 
каждая составляющая события воспринимается 
как реальная,  событие в целом помечается буквой 
«Р» – как реальное. Если хотя бы одна из состав-
ляющих события воспринимается как фантастиче-
ское, событие в целом помечается как фантастиче-
ское буквой «Ф» и анализируется источник этого 
восприятия. В случае с фантастическими неоло-
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гизмами, предлагается объяснение того, как мы по-
нимаем их значение. Кроме того, каждое событие 
кратко обобщено в предложении, показывающем 

связь отдельных составляющих. Такие предложе-
ния я называю обобщениями нулевого уровня.

№ Статус 
персонажа

Состояние 
персонажа

Обстоятельства 
поведения

Форма 
поведения

Обобщение 
нулевого уровня

1 Р Папа 3-летней 
девочки (это сле-
дует из подзаго-
ловка повести – 
«Рассказы о 
жизни маленькой 
девочки в XXI 
веке, записанные 
ее отцом»). Кроме 
того, далее в 
рассказе девочка 
называет персо-
нажа «папой» 
(событие 18). О 
том, что девочке 
примерно 3 года, 
написано в преди-
словии (Булычев 
2007, с. 5).

Считает необходи-
мым уложить дочь 
спать. Не знает 
точно, как это 
сделать.

«Алиса не спит. 
Десятый час, а она 
не спит».  Ребенок, 
который поздно ве-
чером должен спать, 
не спит. Десятый час 
вечера, в это время 
в нашей культуре 
принято укладывать 
детей спать, даже 
есть устойчивое 
выражение «детское 
время кончилось». О 
том, что это вечер, а 
не утро, мы делаем 
вывод на основе здра-
вого смысла, именно 
потому, что ребенок 
должен спать. Сама 
фраза «Десятый час, 
а она не спит» не 
имела бы само собой 
разумеющегося смыс-
ла, если бы события 
происходили утром.

«Я сказал: 
– Алиса, спи немедлен-
но, а то…»

Папа трехлетней 
дочери, которая не 
спит в десятом часу 
вечера, говорит ей, 
чтобы спала немедлен-
но, если не хочет быть 
наказанной.

2 Р Девочка, возраст 
примерно 3 года. 
Если бы у нас 
не было доступа 
к предисловию, 
мы все равно 
могли бы сделать 
вывод на основе 
здравого смысла, 
что речь идет о 
дошкольнице или 
младшей школь-
нице: в нашей 
культуре более 
взрослых детей 
принудительно 
спать дома обыч-
но не укладывают 
(в отличие от 
детского лагеря, 
санатория или 
больницы).

Не хочет спать. 
Не воспринимает 
папину словесную 
угрозу всерьез, 
потому что не 
боится папу. Де-
вочке любопытно, 
что же папа может 
сделать.

Мы понимаем из 
контекста, что папа 
добрый, и хорошие 
родители не пугают 
своих детей всерьез. 
Если такому папе за-
дать вопрос, он будет 
на него отвечать, а не 
наказывать за то, что 
не спишь.

«Что "а то", папа?»
Спрашивает, а что папа 
сделает, если она не 
заснёт.

Трехлетняя девочка, 
которой папа грозит 
непонятным наказани-
ем, вместо того, чтобы 
испугаться, спрашива-
ет его, что именно он 
собирается делать.

3 Ф Папа 3-летней 
девочки 

Чувствует, что 
должен как-то 
сформулиро-
вать свою пусть 
шуточную, но 
всё-таки угрозу. 
На основе здраво-
го смысла можно 
предположить, 
что, как многие 
родители в нашей

Дочка спросила о 
том, что он собирает-
ся делать, если она не 
заснёт.

«А то я провидеофоню 
бабе-яге».
Отвечает дочери, что 
«провидеофонит» 
бабе-яге. То, что это 
ответ, мы понимаем из 
грамматической струк-
туры диалога. Пугать не 
желающего спать ребён-
ка сереньким волчком, 
бабаем, буги-мэном

На вопрос трехлетней 
дочери о том, что бу-
дет, если она не заснёт, 
папа отвечает, что 
позвонит бабе-яге.

А.Е. Сериков
Фантастика как источник реалистического описания поведения ...

Таблица 1
Анализ первых 9 событий

Table 1
The analysis of the fi rst  9 events
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культуре, скорее 
всего он привык 
отвечать на дет-
ские вопросы, а не 
игнорировать их. 
Можно назвать 
это состоянием 
ответа на вопрос.

и т.п. – это стандартная 
практика для многих 
культур. Фантастиче-
ским элементом здесь 
является видеофон. В 
1965 г. не было видео-
фонов. Мы это знаем из 
истории. Смысл слова 
понимаем по аналогии 
с «телефоном». С точки 
зрения словоупотребле-
ния, эта фраза и сегодня 
не реальна, потому что 
сегодня сказали бы «Со-
единюсь по видео» или 
просто «Позвоню».

4 Р Девочка 3 лет Девочке любо-
пытно, интересно 
узнать, кто такая 
баба-яга.

До сих пор девоч-
ка не слышала про 
бабу-ягу. В 3 года это 
вполне реально.

«А кто такая баба-яга?» Трёхлетняя девочка, 
которая впервые ус-
лышала про бабу-ягу, 
спрашивает, кто это 
такая.

5 Р Папа 3-летней 
девочки 

Хочет уложить 
дочку спать, но 
при этом настро-
ен отвечать на 
детские вопро-
сы, привык это 
делать. 

Дочь задала папе 
вопрос. Опасность 
злого персонажа, 
которым обычно 
пугают непослушных 
детей, обычно заклю-
чается в том, что он 
может их забрать с 
собой и даже съесть. 
Это стандартный 
фольклор.

«Ну, это детям надо 
знать. Баба-яга костяная 
нога – страшная, злая 
бабушка, которая кушает 
маленьких детей. Непо-
слушных».

Непослушной трехлет-
ней девочке, которая 
спрашивает, кто такая 
баба-яга, папа говорит, 
что это страшная, 
злая бабушка, которая 
кушает маленьких 
непослушных детей.

6 Р Девочка 3 лет Хочет знать 
ответы на все 
вопросы. Детское 
состояние «Поче-
му?»  

Ей сказали, что ба-
ба-яга ест непослуш-
ных детей.

«Почему?» Трехлетняя девочка, 
которой папа ска-
зал, что баба-яга ест 
непослушных детей, 
спрашивает, почему 
баба-яга это делает.

7 Р Папа 3-летней 
девочки 

Состояние ответа 
на вопрос.

Дочь спросила, поче-
му баба-яга ест детей.

«Ну, потому что она злая 
и голодная».
Придумывает ответ: 
потому что она злая и 
голодная.

На вопрос трехлетней 
дочери о том, почему 
баба-яга ест детей, 
папа отвечает: потому 
что баба-яга злая и 
голодная.

8 Р Девочка Детское состояние 
«Почему?»  

Папа сказал, что 
баба-яга голодная.

«А почему голодная?»
Спрашивает: «Почему?»

Трехлетняя девочка, 
которой папа сказал, 
что баба-яга голодная, 
спрашивает, почему 
она голодная.

9 Ф Папа Состояние ответа 
на вопрос.

Дочь спросила, поче-
му баба-яга голодная.

«Потому что у нее в 
избушке нет продукто-
провода».
Отвечает, что у бабы-яги 
нет продуктопровода. 
Смысл слова понимаем 
по аналогии с «водопро-
водом» и «газопрово-
дом». И понимаем, что 
это фантастика, потому 
что продуктопроводов 
не существует. Кстати, 
из этого ответа мы пони-
маем, что у большинства 
людей в этой фантасти-
ческой реальности в 
домах есть продуктопро-
воды.

На вопрос трехлетней 
дочери о том, почему 
баба-яга голодная, 
папа отвечает: потому 
что у неё нет продук-
топровода.

                  2022;2(3):32-38
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Предлагаемый анализ показывает, что значи-
тельную часть знания о персонажах, их состоя-
нии, обстоятельствах и формах поведения мы из-
влекаем на основании здравого смысла как нечто 
само собой разумеющееся для человека нашей 
культуры, но не для представителя другой куль-
туры или компьютерной программы. Например, 
нам очевидно, что если в десятом часу девочка 
не хочет спать, а папа её укладывает, события 
происходят вечером, а не утром. Компьютерная 
программа не смогла бы сделать этот вывод, если 
бы не была специально на это натренирована. Но 
для того, чтобы поставить перед ней такую зада-
чу, нам нужно самим обратить на это внимание, а 
ведь мы подобные выводы большей частью дела-
ем совершенно бессознательно. Это касается и та-
кой характеристики описываемых в художествен-
ных произведениях событий, как их реальность.

Заключение
Все, что мы говорим или пишем о реальности, 

мы знаем из наблюдений за реальностью. Боль-
шинство наблюдений зафиксированы письменно, 
но из этого не следует, что описания наблюдений 
строятся исключительно на основе других описа-
ний наблюдений. Знание того, что реально, а что 
нет, – это часть здравого смысла. И одна из про-
блем заключается в том, чтобы эксплицировать, 
каким образом мы узнаём, что реально, а что нет. 
Что является источником этого знания, где оно 
хранится, как мы делаем выводы о реальности? 
Возможный ответ: мы опираемся на память о том, 
с чем сталкивались в своем опыте или в расска-
зах других о том, что было реальным в их жизни. 
Возможно, память о любом опыте или рассказ о 
любом событии сопровождается пометкой о том, 
было оно реальным или только воображаемым. 

Моя интерпретация проанализированного тек-
ста не является единственно возможной. Она ос-
нована на здравом смысле, как понимаю его я в 
качестве носителя русского языка и представителя 
современной русскоязычной культуры. Другому 
русскоязычному читателю некоторые элементы 
этой интерпретации могут показаться спорными. 
Здравый смысл существует по большей части не-
явно и распределённо, он специфичен для каждо-
го носителя культуры. В качестве научного фак-
та те или иные суждения здравого смысла могут 
быть зафиксированы только как статистические 
обобщения по результатам репрезентативного 
исследования, как некоторые языковые и куль-
турные типы. Таким образом, мной представлен 
лишь один из возможных вариантов анализа. Тем 
не менее он наглядно показывает, что даже в таком 
простом тексте огромное количество информации 
даётся неявным образом и понимание событий ос-
новывается на многих предпосылках, кажущихся 
само собой разумеющимися. Если бы не данный 

эксплицитный анализ, обычный читатель даже и 
не задумался бы о том, каким именно образом, на 
основании каких предпосылок и в результате ка-
ких умозаключений он понимает этот рассказ. 

Из этого же следует и один из важнейших 
аспектов проблемы обучения систем искусствен-
ного интеллекта пониманию человеческих исто-
рий. Для того, чтобы искусственная нейронная 
сеть могла понимать смысл событий, она должна 
распознавать не просто слова и грамматические 
формы, но статусы персонажей, их состояния, 
обстоятельства действия и формы поведения. А 
для этого она должна каким-то образом опираться 
на знание здравого смысла, извлекать уместные 
для того или иного контекста суждения здравого 
смысла и делать на их основании соответству-
ющие выводы. Я надеюсь, что представленный 
мной анализ поможет авторам и тренерам систем 
искуственного интеллекта более точно сформули-
ровать стоящие перед ними задачи.
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