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В чем состоит культурное значение террористических атак 11 сентября 2001 года, про-
изошедших в Нью-Йорке в Соединенных Штатах Америки для всего мира и какое смыс-
ловое и символическое наполнение вкладывается в процесс постоянного, вот уже почти на
протяжении 20 лет воспроизведения визуальных образов, произведенных трагическими
событиями?

Отсутствие однозначного и неоспоримого на протяжении двух десятилетий ответа поз-
воляет нам предположить возможную роль фотографии в качестве средства не просто
трансляции коллективного опыта и его визуального воспроизводства спустя продолжи-
тельное количество времени, но и в качестве механизма регулярной проработки травма-
тического воздействия и постравматических последствий, а также закрепления данного
трагического опыта в межкультурной памяти тысячей пострадавших и очевидцев со всего
мира. События 11 сентября наглядно показали то, как благодаря развитию инструментов
СМИ и уровня технического прогресса, а также популяризации и массовизации исполь-
зования таких средств кадрирования и сохранения реальности, как фотокамера и видео-
камера, индивидуальная травма или травма достаточно небольшой в масштабах страны
социальной группы может стать коллективным потрясением международного масштаба.
Травма такого значения оказывается освобожденной от любых ограничений простран-
ственно-временной системы координат - достаточно было иметь доступ к одному из ис-
точников средств массовой информации, таким, как печатные издания или телевидение,
чтобы зритель, из самых отдаленных от эпицентра мест, мог почувствовать себя практи-
чески непосредственным свидетелем трагедии исторического масштаба.

Повсеместное насаждение визуальных образов происходило как в минуты крушения,
так и в течении нескольких дней после, не давая шанса человеку, имеющего доступ к ос-
новным средствам массовой информации, оказаться выключенным из переживания кол-
лективной травмы: «Photography was everywhere in those first few days ...» («Фотография
была повсюду в те первые несколько дней. . . » [4]. Однако, документирующая функция
фотографии, которая, на первый взгляд, должна была быть фундаментальной в обозна-
ченное время, не является главенствующей, уступая функции символизации и кодифи-
кации события в образы идеологического нападения и атаки на национальную идею [5],
[4]. Символическое действие, которое заключали в себе разрушения зданий Всемирного
Торгового центра как несокрушимых образов научно-технического достижения американ-
ского народа, а также Пентагона как штаб-квартиры Министерства обороны США, своей
гиперреалистичностью создавало ощущение полной нереальности [5], [7]. Некоторые иссле-
дователи склонны видеть в этом сравнении террористических атак с кадрами из американ-
ского блокбастера не метафорическую параллель, а усматривать кинематограф в качестве
вполне конкретной предпосылки, позволившей террористам, благодаря многочисленным
голливудским фильмам-катастрофам, буквально увидеть механизмы и варианты реализа-
ции своих планов. Именно грандиозный и подавляющий фактор произошедшей трагедии
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и ее разрушительных последствий неизбежно давал зрителям возможность думать о про-
изошедшем как о кадре из американского фильма с дорогими спецэффектами [6].

Символическое значение «виртуальной травмы» [5], которое заключается в нанесении
ущерба людям, находящимся за тысячи километров от произошедших событий, привно-
сит такое явление, которое обозначают как «травма без травмы», подразумевая, что фи-
зический, экономический и материальный ущерб оказывается несравнимым по величине
с ущербом психоэмоциональным, имеющим межкультурные и межнациональные масшта-
бы. А террористические атаки 11 сентября 2001 года, тем самым, стали наиболее ярким
примером символического насилия, в котором сконцентрирован терроризм - при нанесе-
нии материального и физического вреда в небольших масштабах нанести эмоциональный
и символический вред в несравнимом соотношении.
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