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Авторское произведение: конституирующие и дифференциальные признаки

В статье рассматривается феномен авторского произведения в прикладном 
аспекте. Автором осуществлена попытка описания совокупности свойств авторско-
го произведения, отличающих его от смежных явлений (культурных артефактов, не 
являющихся произведением) и определяющих его внутреннюю специфику. В связи 
с актуальными прикладными задачами автороведения в статье описываются такие 
свойства авторского произведения, как творческий характер, проявленный в соз-
дании существенно нового, оригинальность, уникальность, индивидуальный стиль. 
Реализация индивидуально-авторских проявлений в произведении происходит на 
нескольких уровнях: формы и содержания, артикулируемых смыслов. Кроме того, 
индивидуальное начало может быть проявлено в парадигме «произведение – мир» 
(через отношение с исходными субстанциональными категориями, через диалог с 
культурным контекстом и через прагматический выход в реальность).  
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This article is devoted to the phenomenon of authorship and copyright works. There is 

an attempt to describe a set of particular features of copyright work, which distinguish it 
from related beings and determine its internal specifics. The specifics of the copyright work 
are revealed in connection with urgent application tasks in the field of authorship analysis. 
The particular features are creativity, essentially new, original, unique, and individual style. 
Individual style of the copyright work and its unique properties are manifested in different 
levels (form, content, meanings). Besides, individual style can be described through the 
paradigm ‘the work – the world’ (in relation to the substantial categories, through connection 
with the cultural context and through pragmatics).
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Постановка проблемы. Парадоксаль-
ным образом сложилось, что такие научные 
области, как литературоведение, лингвисти-
ка, культурология, искусствознание не зада-
лись вопросом о сущности того, что является 
их непосредственным объектом изучения – 
авторского произведения. Несомненно, все 
данные науки, по большому счёту только о 
том и говорят – именно о сути произведения, 
в том числе и авторского, однако за преде-
лами внимания литературоведов, культуро-
логов и лингвистов остаётся тонкая, но, как 
выяснилось, значимая граница, за которой 
область их интересов заканчивается.

Актуальность исследования той грани-
цы, на которой формируется совокупность 
дифференциальных черт произведения, 

отличающих его от всех смежных явлений, 
возникла по внешним причинам: вопрос при-
шёл из правовой области. Законодательство 
Российской Федерации предписывает охра-
ну авторства произведений (Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ч. 4, гл. 70) и 
достаточно конкретно отграничивает ту сфе-
ру, где авторское право действует: согласно 
ст. 1259 ГК РФ («Объекты авторских прав»), 
«объектами авторских прав являются произ-
ведения науки, литературы и искусства не-
зависимо от достоинств и назначения произ-
ведения, а также от способа его выражения:

• литературные произведения;
• драматические и музыкально-драма-

тические произведения, сценарные произ-
ведения;
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• хореографические произведения и 
пантомимы;

• музыкальные произведения с текстом 
или без текста;

• аудиовизуальные произведения;
• произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графические рассказы, 
комиксы и другие произведения изобрази-
тельного искусства;

• произведения декоративно-прикладно-
го и сценографического искусства;

• произведения архитектуры, градостро-
ительства и садово-паркового искусства, в 
том числе в виде проектов, чертежей, изо-
бражений и макетов;

• фотографические произведения и про-
изведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии;

• географические, геологические и дру-
гие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии, 
топографии и к другим наукам;

• другие произведения 
К объектам авторских прав также отно-

сятся программы для ЭВМ, которые охраня-
ются как литературные произведения» [7].

Пункт 2 процитированной статьи рас-
ширяет перечень объектов авторских прав 
ещё двумя видами произведений:

«1) производные произведения, то есть 
произведения, представляющие собой пе-
реработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть про-
изведения, представляющие собой по под-
бору или расположению материалов ре-
зультат творческого труда» [7].

Гражданским кодексом РФ определена 
также и совокупность объектов, которые ох-
ране авторским правом не подлежат:

«5. Авторские права не распространяют-
ся на идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения тех-
нических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования.

6. Не являются объектами авторских прав:
1) официальные документы государ-

ственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований, 
в том числе законы, другие нормативные 
акты, судебные решения, иные материалы 
законодательного, административного и су-
дебного характера, официальные докумен-
ты международных организаций, а также их 
официальные переводы;

2) государственные символы и знаки 
(флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 
тому подобное), а также символы и знаки 
муниципальных образований;

3) произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, име-
ющие исключительно информационный 
характер (сообщения о новостях дня, про-
граммы телепередач, расписания движе-
ния транспортных средств и тому подоб-
ное)» [7].

На практике предметом судебных споров 
всё чаще являются такие объекты, отнесён-
ность которых к одному из перечисленных 
пунктов не является очевидной. Речь идёт 
о явлениях маргинального, периферийного 
свойства – таких культурных феноменов, 
которые не являются произведениями в 
чистом виде: издательских проектах, не-
стандартных формах фиксации творческих 
результатов, продуктах интеллектуальной 
деятельности, творческий характер которой 
вызывает сомнение и др. Для разрешения 
подобных ситуаций необходим ответ на 
вопрос: «Что такое (авторское) произве-
дение? Каковы его отличительные призна-
ки?». Очевидно, что ответ на вопрос необ-
ходимо искать в гуманитарной области.

Авторское произведение актуализирует-
ся как явление, расположенное в смежной 
области нескольких научно-практических 
сфер: собственно гуманитарные науки, за-
нимающиеся анализом и интерпретацией 
произведений (литературоведение, культу-
рология, искусствоведение, науковедение 
и т. д.); юриспруденция, в пределах кото-
рой интерес к произведению возникает в 
связи с нормами авторского права (ст. 1259 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации); автороведение – прикладное на-
правление, аккумулирующее достижения 
гуманитарных наук и использующее их для 
решения конкретных прикладных задач. Гу-
манитарно-интерпретационное научное на-
правление моделирует понятие произведе-
ния, описывает конституирующие свойства 
данного явления (прежде всего – в рамках 
собственных рефлексий и проблематики). 
Гуманитарные области не задавались до 
сих пор проблемой дифференциации про-
изведений и «непроизведений» в силу не-
актуальности вопроса внутри самой науки: 
будь то литературоведение, искусствове-
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дение или культурология – все они имеют 
дело с тем, что априори является резуль-
татом творческого труда, обладает опреде-
лённой эстетической ценностью и в рамках 
озвученной нами проблематики относится к 
числу произведений «в чистом виде».

Правовая сфера ставит и разрешает 
вопросы о случаях наступления авторско-
го права и особенностях правовой охраны 
тех явлений, которые являются авторскими 
произведениями. Юридическая наука не 
ставит вопрос о том, является ли тот или 
ной объект авторским произведением, по-
скольку нацелена на реализацию прав там, 
где они наступают (авторское право, как из-
вестно, возникает по факту создания произ-
ведения и не требует дополнительных ре-
гистраций). Между указанными областями 
(гуманитарно-интепретационной и право-
вой) формируется зазор – проблематика, не 
находящая отражения ни в одной из данных 
наук.  Речь идёт о признаках произведения, 
которые делают его именно произведением 
и отличают от сущностей иного свойства 
(«непроизведений»; явлений, не обладаю-
щих категорией авторства). 

Как видим, проблема разграничения ав-
торского произведения и не авторского (или 
не произведения вообще) становится акту-
альной в связи с конкретными практически-
ми задачами: необходимостью дифферен-
цировать объекты, охраняемые авторским 
правом, и объекты, на которые такое право 
не распространяется. Данная статья ставит 
своей целью описать ту сторону феномена 
произведения, которая осталась за преде-
лами внимания и правоведов, и гумани-
тариев (культурологов, литературоведов, 
лингвистов и т. д.). Задачи, которые будут 
решаться в данной работе, актуальны в 
рамках прикладной дисциплины – экспер-
тологии или, более узко, судебной экспер-
тизы.

Судебная экспертиза, по определению, 
представляет собой процессуальное дей-
ствие, в ходе которого специальные на-
учные познания в той или иной области 
применяются для разрешения практиче-
ских задач, возникших в ходе судебных 
разбирательств. При разрешении споров, 
связанных с проблемой дифференциации 
авторских произведений и «непроизведе-
ний», востребованы специальные познания 
в области культурологии, литературоведе-

ния, науковедения, искусствознания. Смеж-
ная область, междисциплинарная область, 
в рамках которой осуществляет решение 
указанных прикладных задач, называется 
автороведением.

Автороведение – прикладная область, 
занимающаяся разрешением конкретных 
ситуационных задач методами гуманитар-
ных наук при обстоятельствах, требующих 
установления автора или исполнителя про-
изведений, диагностики свойств автора или 
исполнителя, а также выявление наличия 
или отсутствия признаков авторства в про-
дуктах интеллектуальной деятельности, 
наличия или отсутствия плагиата в произ-
ведениях и др.

Для описания совокупности обязатель-
ных признаков произведения необходимо 
осуществить анализ онтологических струк-
турно-фукнциональных предпосылок, фор-
мирующих данную совокупность. На наш 
взгляд, к таковым предпосылкам необходи-
мо отнести следующие:

1) произведение есть искусственный 
культурный объект (артефакт) в его проти-
вопоставленности естественным природ-
ным объектам (внешний онтологический 
уровень);

2) произведение функционирует в си-
стеме артефактов, то есть в ряду смежных 
явлений артикулируются его дифференци-
альные черты;

3) произведение есть семиотическая 
система (внутренний онтологический уро-
вень), состоящая из плана содержания, 
плана выражения и значения (смыслов);

4) произведение может быть авторским 
и неавторским; авторство – особая внутрен-
няя онтологическая категория, присущая 
определённой группе произведений и вы-
ражающаяся в совокупности индивидуали-
зирующих приёмов и средств.

Произведение как культурный арте-
факт. Вне правовой сферы понятие «про-
изведение» функционирует в пределах ли-
тературоведения, искусствоведения, куль-
турологии и других гуманитарных областей, 
употребляется по отношению к объектам 
искусства, литературы, науки и иным ре-
зультатам творческого труда. По определе-
нию М. М. Гиршмана, «произведение (ис-
кусства) – продукт художественного твор-
чества, форма существования искусства, 
результат обработки автором того или 
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иного материала (речь, камень, музыкаль-
ные тона, полотно и краски и т. п.) с целью 
создания такого предмета, который являет-
ся осуществлением смысла, одновременно 
личного и сверхличного, индивидуального и 
традиционного; ответного – по отношению к 
предшествующим предметам того же рода, 
их замыслам и вместе с тем актуального 
для созерцателя – адресата в настоящем 
и будущем; имеющего отношение и к жиз-
ненной практике, и к отвлечённой идеоло-
гии, но не сводимого ни к тому, ни к друго-
му, т. е. самоценного (эстетически, а не 
практически и идеологически значимого)» 
[6, с. 193].

Помимо частных свойств, характерных 
исключительно для художественных произ-
ведений, в данном определении отмечены 
сущностные признаки произведения в бо-
лее широком понимании (применительно к 
произведениям в целом – художественным, 
научным, публицистическим и др.). Произ-
ведение возникает как результат преобра-
зования («обработки») объективных, внеш-
них по отношению к субъекту, предметов 
материалов. Такая сущность произведения 
следует из того факта, что произведение 
существует в парадигме артефактов куль-
туры, то есть представляет собой одну из 
разновидностей того, что в культурологии 
принято называть артефактом.

Артефакт – «любой целесообразный 
искусственный объект (вещественный или 
символический)» [9, с. 475]. Культурная 
природа артефакта (и произведения, соот-
ветственно) заключается в его искусствен-
ности (создан человеком), целесообразно-
сти (создан намеренно, по предварительно-
му замыслу, а не случайно). Следует отме-
тить, что последний признак исключает из 
числа артефактов сущности искусственного 
характера, появившиеся случайно и не яв-
ляющиеся целенаправленно созданными. 
Артефактом является только объект, воз-
никший как продукт искусства, умения, 
технологии. Произведение, будучи разно-
видностью артефакта, обладает всеми вы-
явленными признаками: представляет со-
бой результат целенаправленной преобра-
зовательной деятельности субъекта, носит 
искусственный и характер. Данный факт 
отмечен и в правовых интерпретациях твор-
чества: «Сознательный, интеллектуальный 
характер деятельности творческого работ-

ника проявляется в том, что до создания 
произведения оно формируется, складыва-
ется в его сознании, представлении. Прооб-
разом произведения служит замысел, кото-
рый в своём развитии проходит несколько 
этапов: замысел-идеал, замысел-план, на-
бросок будущего произведения, воплоще-
ние замысла, создание произведения» [8].

Ещё один значимый признак артефак-
та, который во многом определяет и сущ-
ность произведения – это «след» творяще-
го субъекта. Культура опосредует два мира: 
«не-человеческой объективности природы» 
и «спонтанной человеческой субъективно-
сти», культура формирует третий мир – мир 
«объективированных, вписанных в природу 
человеческих импульсов и очеловеченной 
природы» (А. Л. Доброхотов, А. Т. Калин-
кин). Артефакт возникает на пересечении 
мира природного (объективного) и духов-
ного («субъективного») пространства че-
ловека как результат преобразования и 
интерпретации человеком природы. При 
этом в результате созидательного акта 
«изобретение как бы отделяется от изобре-
тателя и становится частью окружающего 
мира» – переходит в мир природы; внеш-
нее по отношению к субъекту пространство 
и способно стать теперь тем природным 
материалом, который будет подвержен 
преобразованию в ходе дальнейшей дея-
тельности человека. Объективировавшись, 
отделившись от субъекта, артефакт сохра-
няет в себе его след, результат его актив-
ности, становится как бы «опредмеченным 
духом», «опредмеченной творческой ак-
тивностью человека» [9, с. 4–10]. Именно 
этот след субъекта в результатах его труда 
и является предметом поиска автороведов, 
а специфика этого следа становится одной 
из дифференциальных черт: позволяет от-
делить произведения авторские (автор как 
особая разновидность творящего субъекта) 
и не авторские.

Артефакту как части культуры свой-
ственна повторяемость («элементами куль-
туры являются сознательно или бессозна-
тельно воспроизводимые артефакты» [9, 
с. 8]). Произведение – такой артефакт, ко-
торый в процессе повторения хранит в себе 
след единственного создателя. Повторить 
произведение, не будучи знакомым с пер-
воисточником, невозможно.
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Произведение в системе артефактов. 
Для описания специфики произведения в 
ряду смежных явлений (в системе культур-
ных артефактов) и выявления дифферен-
циальных черт произведения, позволяющих 
отличить его от другого рода артефактов, 
необходимо ответить на вопрос: каковы от-
личия между творческим преобразованием 
природы и нетворческим. При отвлечённо-
обобщённом рассмотрении процесса куль-
турного взаимодействия субъекта с объек-
тивным миром по большому счёту всякая 
культурная активность носит творческий 
характер (при обязательном для неё усло-
вии отмеченных ранее целесообразности 
и искусственности). При обращении же к 
более частным проявлениям созидательно-
преобразовательной активности субъекта 
возникает необходимость разграничивать в 
ряду таких проявлений действия творческо-
го характера и действия воспроизведения 
или производства (не имеющие творческо-
го характера).

Творчество представляет собой процесс 
по созданию качественно новых ценностей 
(как материальных, так и духовных) и про-
тивопоставлено процессу изготовления, в 
ходе которого создаются ценности, повто-
ряющие существовавшее ранее. Ср.:

«Творчество – деятельность, порож-
дающая нечто качественно новое, никог-
да ранее не бывшее. Деятельность может 
выступать как творчество в любой сфере: 
научной, производственно-технической, ху-
дожественной, политической и т. д. – там, 
где создаётся, открывается, изобретается 
нечто новое» [4]. 

«Творчество – конструктивная деятель-
ность по созданию нового» [12].

«Творчество – процесс человеческой 
деятельности, создающий качественно но-
вые материальные и духовные ценности. 
Творчество представляет собой возникшую 
в труде способность человека из доставля-
емого действительностью материала сози-
дать (на основе познания закономерностей 
объективного мира) новую реальность, 
удовлетворяющую многообразным обще-
ственным потребностям» [14].

«Творчество – процесс культурной 
человеческой деятельности, в результате 
которого создаются качественно новые ма-
териальные и духовные ценности. Творче-
ство – способность человека из доставляе-

мого действительностью материала сози-
дать новую реальность, удовлетворяющую 
многообразным потребностям человече-
ской жизнедеятельности» [11].

«Творчество – деятельность, порожда-
ющая нечто качественно новое и отличаю-
щаяся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникально-
стью. Творчество специфично для челове-
ка, т. к. всегда предполагает творца – субъ-
екта творческой деятельности» [2].

Ключевое отличие творческого созида-
ния от производства (воспроизведения) за-
ключается в создании качественно новых 
сущностей. Неслучайно именно новизна 
является дифференциальной чертой как 
процесса творчества, так и его результатов 
(произведений), что находит отражение и в 
законодательных актах, и в теоретических 
работах по проблемам творчества.

Что есть новое? Новое – то, что ранее не 
существовало. Предмет обладает призна-
ком новизны в момент появления, по отно-
шению к прошлым предметам и сущностям. 
Очевидно, что не всякое новое есть резуль-
тат творчества. Новизна произведения но-
сит существенный характер (касается сути, 
сущности предмета). «Новизна произведе-
ния представляет собой существенное от-
личие созданного произведения от других, 
сравниваемых с ним; обновление сущности 
использованного произведения, изменение 
его существенных элементов» [10, с. 23]. 
Творчество есть создание качественно но-
вого. Параметр новизна определяет свой-
ство предмета через отношение к другим 
по признаку времени, традиции. Новизна 
результатов творчества предполагает не 
формальную новизну (появление нового 
объекта, сущности). Речь идёт о качествен-
ной новизне – то есть наличии у созданного 
предмета таких свойств и качеств, которые 
ранее аналогичным и подобным предме-
там не были свойственны. В этом смысле 
оригинальность, которую также порой пред-
ставляют как ключевое свойство продуктов 
творчества, тождественна «существенной 
новизне».

Однако об оригинальности всё-таки не-
обходимо сказать отдельно. Именно дан-
ный признак часто фигурирует в качестве 
определяющего при дифференциации про-
изведений и «непроизведений» в судебных 
ситуациях. Эксперта просят оценить ориги-
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нальность и самобытность произведения. 
В частности, об оригинальности идёт речь 
при исследовании составных и произво-
дных произведений. Возникает вопрос: яв-
ляется ли оригинальность существенным 
признаком произведения и имеет ли этот 
признак правовую значимость в смысле гл. 
70 ГК РФ.

Понятие «оригинальность» использует-
ся в общеупотребительном значении, за-
конодателем не указываются какие-либо 
специфические его значения. В контексте 
гуманитарных наук такое понятие не терми-
нологично и часто оценочно (если, конечно, 
не имеется в виду первое, прямое значе-
ние слова «оригинальный» – «подлинный, 
первоначальный»). Переносное значение 
слова «оригинальность» формируется со-
вокупностью следующих сем: «созданный в 
результате самостоятельного творчества», 
«не заимствованный и не переведённый»; 
«непохожий на других», «чуждый подража-
тельности»; «самобытный» (о человеке); 
«своеобразный, необычный», «отличаю-
щийся природным своеобразием; не завися-
щий от каких-либо влияний; оригинальный» 
[13, т. II, с. 639]. Применительно к произве-
дению актуальны смыслы: «созданный в 
результате самостоятельного творчества», 
«не заимствованный и не переведённый». 
Значение слова актуализирует отноше-
ния характеризуемого предмета с другими 
предметами, которые выражаются в полной 
самостоятельности и отсутствии влияния со 
стороны другого предмета (произведения). 
Оригинальность подразумевает отсутствие 
тождества или существенного сходства с 
другим. В таком смысле не являются ориги-
нальными, например, подражательные про-
изведения или переводные. Становится по-
нятен вопрос об оригинальности составных 
и переводных произведений: запрашивает-
ся наличие или отсутствие оригинальности 
на уровне подбора и расположения матери-
ала – то есть периферийных областей по 
отношению к основным частям составного 
произведения, поскольку неоригинальность 
последних в такой ситуации очевидна и не 
актуальна.

Следует отметить, что терминологически 
правильнее всё-таки говорить о качествен-
ной новизне, по крайней мере, в силу того, 
что такая формулировка снимает двусмыс-
ленность. Понятие «оригинальность» по 

причине своей многоаспектности не всегда 
способно описать то ключевое свойство, ко-
торое отличит творческое от нетворческо-
го. Например, литературное произведение 
может не отличаться оригинальностью (не 
обладать художественной самобытностью 
по причине подражательности или «буль-
варности»), но при этом быть творческим 
(в смысле как законодательном, так и куль-
турологическом). Оригинальность расце-
нивается в определённой системе: в пара-
дигме художественных произведений тот 
или иной объект может не отличаться по 
признаку оригинальности от других, но при 
этом не перестаёт быть произведением. В 
этой связи наличие или отсутствие ориги-
нальности не свидетельствует о наличии 
или отсутствии творческого характера.

Как видим, ключевой особенностью про-
изведения, отличающей его от других, ар-
тефактов является творческий характер 
деятельности, проявляющийся в создании 
качественно нового. Помимо характера ак-
тивности субъекта (оцениваемой по пара-
метру «творческий / не творческий») про-
изведение от смежных явлений отличает 
также и специфика самого субъекта. Произ-
ведение имеет автора, в то время как про-
изводимые или воспроизводимые артефак-
ты имеют исполнителя, который выступает 
субъектом активной деятельности (корре-
ляция с автором имеется в том случае, ког-
да воспроизводится авторское произведе-
ние). Автор и исполнитель отличаются ха-
рактером деятельности и, соответственно, 
качеством результата такой деятельности: 
произведению присуща внутренняя катего-
рия авторства, которая находит выражение 
в конкретных содержательных и формаль-
ных свойствах. Артефакту, не являющему-
ся произведением, такая категория не свой-
ственна.

Творческо-авторская составляющая 
произведения делает его уникальным (сле-
дующий дифференциальный признак). Уни-
кальность (или неповторимость) произве-
дения проявляется в том, что произведение 
рождается как результат диалога автора 
с миром, содержит субъективную состав-
ляющую, «след» автора. И этот «след» не 
может быть воспроизведён другим субъек-
том без знакомства с оригиналом: основной 
критерий, отличающий творчество от из-
готовления (производства) – уникальность 
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его результата. Результат творчества не-
возможно прямо вывести из начальных ус-
ловий. Никто, кроме, возможно, автора, не 
может получить в точности такой же резуль-
тат, если создать для него ту же исходную 
ситуацию. Таким образом, в процессе твор-
чества автор вкладывает в материал некие 
несводимые к трудовым операциям или 
логическому выводу возможности, выража-
ет в конечном результате какие-то аспекты 
своей личности. Именно этот факт прида-
ёт продуктам творчества дополнительную 
ценность в сравнении с продуктами произ-
водства.

Присутствие автора в созданном арте-
факте проявляется на содержательно-фор-
мальном уровне: совокупность используе-
мых средств и приёмов формирует автор-
ский стиль, который является индивидуаль-
ным (речь об этом пойдет далее). Следует 
заметить, что не все произведения, обладая 
категорией авторства на внутреннем онто-
логическом уровне, являются авторскими. 
По признаку «авторское / не авторское» 
противопоставлены произведения, автор 
которых персонализирован, произведени-
ям народного творчества, а также произве-
дениям, утерявшим автора (перешедших из 
числа авторских в число народных, из инди-
видуальных – в общие). 

Таким образом, произведения в системе 
артефактов дифференцируются от смеж-
ных явлений по совокупности признаков: 
творческий характер, проявляющийся в 
создании качественно нового, оригинально-
сти (необязательное свойство); категория 
авторства, проявляющаяся в уникальности, 
индивидуальности произведения. Противо-
поставление произведения «непроизведе-
нию» осуществляется по субъекту созида-
тельной активности (автор / создатель), и по 
характеру активности (творчески / не твор-
чески). Ключевыми дифференциальными 
чертами произведения является творческий 
характер и категория авторства, которая не 
присуща другим типам артефактов.

Значим ещё один критерий, позволяю-
щий дифференцировать явления, которые 
не могут претендовать на статус произведе-
ния. В культурологии под артефактом пони-
маются не только материальные объекты, 
но и представления, переживания, законы, 
поступки и т. д. [9, с. 5]. К числу произведе-
ний относятся только те артефакты, кото-

рые имеют материальную форму. В законо-
дательстве данный признак описан следую-
щим образом: «3. Авторские права распро-
страняются как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, выра-
женные в какой-либо объективной форме, 
в том числе в письменной, устной форме 
(в виде публичного произнесения, публич-
ного исполнения и иной подобной форме), 
в форме изображения, в форме звуко- или 
видеозаписи, в объёмно-пространственной 
форме» [7]. В культурологическом смысле 
материальная субстанция является одной 
из необходимых предпосылок появления 
произведения (подробнее об этом речь пой-
дет далее).

Произведение как семиотическая си-
стема. Обращение к внутреннему онтологи-
ческому уровню произведения обусловлено 
необходимостью не только описать диффе-
ренциальные черты данного явления в ряду 
смежных, но и выявить конкретные формы 
проявления категории авторства в произ-
ведении. Для того чтобы понять механизм 
образования индивидуально-авторского 
субъективного пространства внутри произ-
ведения (объективировавшегося артефак-
та), необходимо рассмотреть его структур-
но-функциональные особенности.

Предпосылкой возникновения произве-
дения является субстанционально-интен-
циональный уровень: обязательными усло-
виями появления произведения является 
наличие объективного мира (материала 
для преобразования) и творческой активно-
сти субъекта (интенций автора). Объектив-
но-природная составляющая произведения 
содержит субстанцию двух порядков: фор-
мальную (материал – совокупность суще-
ствующих средств и приёмов) и содержа-
тельную (содержательный материал, сово-
купность мыслей, идей). Для описания суб-
станций, на наш взгляд, удачным является 
схема, использовавшаяся глоссематикой 
по отношению к языку: «Как в плане выра-
жения, так и в плане содержания глоссема-
тика выделяет форму и субстанцию. Таким 
образом, язык членится на четыре сферы, 
или стратума: форма выражения, субстан-
ция выражения, форма содержания, суб-
станция содержания. Форма обоих планов 
специфична для отдельного языка и не за-
висит от субстанции, определяемой через 
понятия формы (сети отношений между 
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элементами того или иного плана) и мате-
риала (нерасчленённой массы звуков или 
идей) и трактуемой как материал, расчле-
нённый посредством формы» [3]. Примени-
тельно к художественному произведению 
подобная структура описана М. М. Гиршма-
ном: «Внутреннее единство содержания и 
формы необходимо отличать от различного 
рода внешних соответствий того, о чём го-
ворится в произведении, и того, с помощью 
каких приёмов и средств построен текст. 
Факты реальной действительности, мысли 
и чувства писателя сами по себе – не со-
держание, а предмет художественного изо-
бражения или замысел преобразить этот 
предмет в содержание произведения. Ана-
логично приёмы и выразительные средства 
не форма, а только лишь материал, из ко-
торого она может быть создана» [6, с. 194].

Как видим, произведению свойственно 
двойное отношение с реальностью: произ-
ведение становится частью реальности и 
одновременно её изображением. Это вновь 
созданный мир, который не повторяет дей-
ствительность, но воссоздает её заново. 
«Чтобы «повторить» неповторимый в сво-
ём развитии и постоянном самообновлении 
мир, его надо «как бы вновь создать», вос-
произвести такое индивидуальное явление, 
которое, не будучи тождественным реаль-
ной действительности, в то же время спо-
собно выразить её глубинную сущность и 
ценность жизни» [6, с. 194–195].

Субстанциональный уровень произве-
дения (который по большому счёту произ-
ведением ещё не является) в рамках авто-
роведения значим по следующей причине. 
Ключевые субъективно-авторские приметы 
находят выражение в способах работы с из-
начальным материалом: способы концеп-
туализации идейного пространства, транс-
формации общего в индивидуально-част-
ное посредством совокупности приёмов 
и средств, используемых для выражения 
авторских смыслов. Изначальная субстан-
ция важна как источник преобразования, по 
которому можно отследить механизм появ-
ления индивидуального или же установить 
факт доминирования внешних по отноше-
нию к субъекту обстоятельств (что сказыва-
ется в отсутствии индивидуального на том 
или ином уровне).

Созидательная интенция автора может 
быть мотивирована различными фактора-

ми: субъективной творческой интенцией 
(вдохновением) или внешней практической 
задачей,  что опять-таки сказывается на 
степени индивидуализированности резуль-
тата деятельности.

Для описания собственно произведения 
(его формально-содержательного уровня, 
языка) уместно использовать трёхчастную 
семиотическую модель: означающее (фор-
ма), означаемое (содержание), значение 
(смысл). На уровне содержания происходит 
концептуализация действительности, выч-
ленение из идейно-мыслительной массы 
значимых для автора элементов, высече-
ние из них форм. На формальном уровне 
осуществляется выбор средств и приёмов, 
при помощи которых концептуализирован-
ному содержанию автором придаётся фор-
ма, огранка.

Необходимо отметить, что ни содержа-
ние, с которым работает автор изначально, 
ни средства, которые он выбирает, сами по 
себе не являются индивидуализирующи-
ми – напротив, они формируют определён-
ную общую совокупность средств. Субъек-
тивное начало проявляется в концептуали-
зированном содержательном пространстве 
произведения и в авторской совокупности 
средств (то что принято называть «автор-
ский стиль»).

Проблема целостности произведения 
(прежде всего – художественного) освещена 
в работах М. М. Гиршмана [5], определяюще-
го смысловую сторону произведения через 
соседство личных и сверхличных смыслов 
(«предмет, который является осуществлени-
ем смысла, одновременно личного и сверх-
личного, индивидуального и традиционного» 
[6, с. 193]). Сверхличная (общая, традицион-
ная) составляющая есть некая «культурная 
морфема» (в терминологии А. Л. Доброхо-
това и А. Т. Калинкина), внутренняя форма 
произведения (артефакта): «искусственный 
предмет наделяется при своём рождении не 
только прагматическим смыслом, но и некой 
дополнительной значимостью, предполага-
ющей представление (чаще всего неявное) 
о «целом» и его смысле. <…> Создание ар-
тефакта – это всегда то или иное истолкова-
ние реальности. При сотворении артефакта 
предполагается – сознательно или бессоз-
нательно, – что это будет часть какого-то 
целого, и целое таким образом постулирует-
ся. <…> эта «программа» достраивания ре-
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альной части до своего виртуального цело-
го может быть специально зафиксирована 
и описана как особая, несомая артефактом 
«внутренняя форма», культурная морфема» 
[9, с. 12]. Произведение в свой структуре, с 
одной стороны, содержит такую культурную 
морфему (ли совокупность культурных мор-
фем), обеспечивающую изоморфность про-
изведения как культурного феномена другим 
артефактам. С другой стороны, произведе-
ние обладает внутренней целостностью. 

Внутренняя целостность произведения 
проявляется в сращении содержания и 
формы: «произведение представляет собой 
внутреннее, взаимопроникающее единство 
содержания и формы» [6, с. 194]. Содер-
жание произведения не сводится к тому, о 
чём говорится. Художественное произведе-
ние не просто сообщает или указывает, но 
содержит в себе эстетическую реальность 
художественного мира. «И как предмет ре-
альной действительности, его осмысление 
и оценка превращаются в содержание про-
изведения, лишь внутренне объединяясь и 
преображаясь в художественном мире, так 
же любое слово, любое речевое средство и 
построение становятся художественно зна-
чимыми лишь тогда, когда перестают быть 
просто информацией, когда внешние по от-
ношению к ним жизненные явления оказы-
ваются их внутренним содержанием, обре-
тающим словесную плоть, совершающимся 
в слове» [6, с. 194].

Таким образом, и оформившаяся автор-
ская концепция, и совокупность избранных 
им средств конституируют произведение 
(и авторство в нём) только в том случае, 
если они вписаны в определённое целое. 
Целостность произведения – обязатель-
ное условие как существования самого про-
изведения, так и существования индивиду-
ально-авторского начала в нём.

Возвращаясь к описанной ранее сути 
творчества и признаков авторского про-
изведения (существенная новизна, уни-
кальность, индивидуальность), мы можем 
констатировать факт, что данные свойства 
произведения проявляются на нескольких 
уровнях: на уровне артикулированных в 
произведении смыслов, на уровне выбора 
приёмов и средств выражения смыслов, 
на уровне подбора материала. Качествен-

но новые смыслы (обязательный признак 
произведения) может быть реализован че-
рез новизну формы, содержания или того и 
другого одновременно. Поскольку новизна 
реализуется через создание качественно 
новых элементов, то и в целом проявля-
ется в наличии новых идей (по сравнению 
с существующими), содержания, формы 
(средств выражения смыслов). Произведе-
ния с новой идеей, оригинальным содержа-
нием и формой изложения обладают суще-
ственной, абсолютной новизной. 

Уникальное, индивидуальное способно 
проявляться в целом, применимо к произве-
дению как целостности. Одно из проявлений 
авторской оригинальности и новизны – это 
индивидуальный стиль. Под стилем в дан-
ном случае понимается «индивидуальная 
манера, способ, которым исполнено данное 
речевой акт или произведение» [2, с. 494]. 

Таким образом, произведение пред-
ставляет собой разновидность культурного 
артефакта, искусственного по природе и 
созданного сознательно. Произведение от-
личается от смежных явлений (других объ-
ектов культуры) творческой составляющей 
(создание качественно нового на уровне 
формы или содержания), категорией ав-
торства, материальной выраженностью. 
Авторство произведения проявляется в 
индивидуальной стилевой манере (сово-
купности приёмов и средств, характерных 
для конкретного творящего субъекта) и в 
уникальности (невозможности повторить 
произведение при наличии исходных усло-
вий, но без знакомства с первоначальным 
творением). Целостность произведения 
реализуется через включённость в некое 
универсальное целостное смысловое про-
странство (общее, универсальное в произ-
ведении), а также через продуцирование 
собственной смысловой целостности (уни-
кальные, неповторимые смыслы).

Резюмируя сказанное, можно описать 
сущность авторского произведения через 
совокупность его ключевых свойств: каче-
ственная новизна формы и содержания, ин-
дивидуальная совокупность средств и спо-
собов концептуализации мира (категория 
авторства, авторский стиль), уникальность 
смысловой целостности.
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