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Аннотация. В статье рассматриваются этико-аксиологические доминанты со-

временной русской литературы, ее роль в российском обществе XXI века, описывается 

степень и направленность наследования традиций отечественного словесного искусства 

в постреалистических и постмодернистских текстах. Актуальность работы обусловлена 

оценкой последствий конца «литературоцентризма» для социального развития общества, 

в первую очередь, в образовательной, просветительской и культурно-искусствоведческой 

сферах. Авторами подробно раскрываются базовые функции художественной литера-

туры, сохраняющие значимость в настоящее время: воспитывающая, интеллектуально 

развивающая и развлекательная. Первая прослеживается в переосмыслении писателями 

таких «вечных» тем, как общественная несправедливость, включая тяготы жизни соци-

альных «низов», личностное самоопределение, нравственная деградация, утрата народных 

корней и христианских истин, способности сочувствовать ближнему, а также проблемы, 

приобретшей особую важность в XXI веке, – свободы как базовой ценности для человека. 

Интеллектуально развивающая функция реализуется в характерной постмодернистским 

текстам интертекстуальной игре. Ценность развлекательной функции заключается в 

психологическом феномене приобщения человека к серьезным сферам через досуг.Особое 

внимание в исследовании уделяется литературоведческой оценке образного ряда в контек-

сте определения роли словесного творчества для культурного развития социума и духов-

ного становления отдельной личности. Ученые приходят к выводу о двух основных типах 

современных литературных героев, подробно раскрывают вопрос воспитательной роли 

образца и антиобразца в художественном тексте. Выводы в конце статьи касаются не 

только причин изменения роли литературы в жизни россиян XXI века, но и перспектив 

дальнейшей трансформации функций словесного искусства. 

Ключевые слова: художественная литература, этические доминанты, воспитыва-

ющая функция, интертекстуальная игра, постреализм, постмодернизм. 

              

MODERN RUSSIAN LITERATURE: 

AXIOLOGICAL AND   FUNCTIONAL ASPECTS 

 

Vyacheslav I. Shulzhenko, Irina Yu. Pogorelova, Tatyana D. Savchenko,                                 
Pyatigorsk State University 

 
Annotation. The article considers ethical and axiological dominants of modern Russian 

literature, its role in the Russian society of the XXI century, and describes the degree and direction 

of inheritance of the traditions of Russian verbal art in post-realist and postmodernist texts. The 

https://doi.org/


Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2023. №3 (сентябрь) 

 

филологические науки 

 

_____________________________ 

 
© Шульженко В. И., Погорелова И.Ю., Савченко Т.Д., 2023 

relevance of the work is conditioned by the assessment of the consequences of the end of "litera-

turocentrism" for the social development of society, primarily in the educational, enlightenment, 

and cultural-artistic spheres.The authors reveal the basic functions of fiction that retain their sig-

nificance now: educational, intellectually developing, and entertaining. The first one is traced in 

the rethinking by writers of such "eternal" themes as social injustice, including the hardships of 

life of the social "lower classes", personal self-determination, moral degradation, loss of folk roots 

and Christian truths, the ability to sympathise with one's neighbour, as well as the problem, which 

has acquired particular importance in the XXI century, - freedom as basic value for a human 

being. The intellectually developing function is realised in the intertextual play characteristic of 

postmodernist texts. The value of entertainment function is realised in the psychological phenom-

enon of a person's joining serious spheres through leisure.Special attention in the study is paid to 

the literary assessment of the image series in the context of determining the role of verbal creativity 

in the cultural development of society and the spiritual formation of an individual personality. The 

scholars highlight two main types of modern literary heroes and reveal in detail the issue of the 

educational role of the exemplar and anti-sample in the artistic text. 

The conclusions at the end of the article concern not only the reasons for the changing role 

of literature in the life of Russians of the XXI century but also the prospects for further transfor-

mation of the functions of verbal art. 

Keywords: fiction, ethical dominants, educational function, intertextual play, post-realism, 

postmodernism. 

 

Введение. Традиционно, худо-

жественная литература оценивается 

как эффективное средство приобще-

ния человека к мировому культур-

ному наследию: в произведениях от-

ражается самобытность народов, пе-

реосмысливаются исторические со-

бытия, опыт предшественников, фор-

мулируются универсальные гумани-

стические ценности. Не только науч-

ное исследование литературных тек-

стов, но и чтение их в досуговых це-

лях помогает людям социализиро-

ваться, развиваться в нравственном, 

эстетическом и эмоциональном пла-

нах. 

Однако в конце ХХ столетия от-

мечается «слом литературной эпохи», 

связанный со сменой культурных 

предпочтений массового человека, в 

обществе утрачивается, присущий но-

вому времени,  литературоцентризм, 

принципиально изменяется тип писа-

теля, его авторская интенция и, есте-

ственно, то, что прежде формали-

стами было названо «литературным 

бытом». Привычное восприятие лите-

ратуры как «учебника жизни», «эн-

циклопедии русской жизни» или 

«зеркала души», «психологического 

портрета» русского человека подвер-

гается сомнению, распространяется и 

укрепляется убеждение мнение в том, 

что литература больше не выполняет 

воспитательную функцию. Подобная 

трансформация обусловлена вступле-

нием общества в постиндустриаль-

ный этап развития, где действитель-

ностью становится не мир природы и 

вещей, а в первую очередь социаль-

ное взаимодействие, ролевая игра.  

В художественной литературе 

это проявляется следующим образом: 

акцент смещается с произведения на 

художественную стратегию автора, 

то, как он презентует свои философ-
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ско-эстетические и социально-поли-

тические взгляды (в подходе просле-

живается развитие идеи романтиков о 

самоценности творца и способа его 

самовыражения). В то же время, воз-

растает роль читателя как сотворца, 

который не только подвергает текст 

довольно свободной интерпретации, 

но и своими комментариями в откры-

тых источниках информации, в част-

ности в социальных сетях, влияет на 

толкование произведения другими ре-

ципиентами и частично воздействует 

на эволюцию авторских стратегий по-

средством критических откликов. 

Обсуждение. Результаты. Рас-

пространение средств массовой ком-

муникации обусловливает и другую 

не менее значимую тенденцию – пере-

ход от книжной культуры к мульти-

медийной, где чтение книг вытесня-

ется на второй план (см. подробнее [5, 

с.51-52]). Электронные медиа финан-

сово доступнее, мобильнее, удобнее в 

использовании, имеют практически 

неограниченные возможности про-

никновения в любую среду, более 

ориентированы на диалогизм, т.е. на 

приоритетное в современную эпоху 

социальное взаимодействие как ос-

новной источник информации и сред-

ство досуга. Видеоролики на Youtube, 

научно-популярные и художествен-

ные фильмы оказываются предпочти-

тельнее как способ получения новых 

сведений ввиду их развлекательности 

и временной экономии. 

В связи с этим, ряд специали-

стов – социологов, педагогов, библио-

тековедов, книгоиздателей и т.д. – 

поднимает вопрос о роли словесного 

творчества, тем более современного, 

в обществе XXI века, констатирует 

отрицательную динамику в количе-

ственном и качественном аспектах 

чтения художественной литературы.  

С другой стороны, статистика 

говорит об обратном: согласно иссле-

дованию аналитического центра 

НАФИ, к началу 2022 г. Российская 

Федерация входит в число стран-ли-

деров как по доле читающего населе-

ния, так и по годовому объему публи-

куемых книг; при этом 83% респон-

дентов отмечают, что  чтение способ-

ствует повышению не только куль-

турного уровня человека, но и его гра-

мотности [4].  

Итак, несмотря на определен-

ное оттеснение художественной лите-

ратуры другими, более зрелищными, 

видами искусства и средствами мас-

совой коммуникации, говорить об 

утрате вербальным творчеством его 

роли, в том числе и нравственно-про-

светительской, в современном соци-

уме пока преждевременно. Тем более 

что в нашей стране концу литературо-

центризма противопоставлены тради-

ции русской культуры. 

Как отмечено выше, с древних 

времен основная функция литера-

туры, в том числе художественной, –  

сохранение знаний и опыта предков и 

передача их последующим поколе-

ниям. Особую значимость приобре-

тает литература реалистического 

направления, где авторы обобщают 

различные жизненные явления и про-

исшествия, описывают типичные об-

разы и через эмоциональное воздей-

ствие устанавливают приоритет об-

щечеловеческих, гуманистических 
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ценностей и убеждений, среди кото-

рых любовь к ближнему, своей 

стране, созидательное отношение к 

миру природы и социуму.  

На примерах положительных 

персонажей поэты и прозаики вооду-

шевляют аудиторию на подвиги в тя-

желый исторический период, а также 

дают силу читателям для преодоления 

индивидуальных жизненных траге-

дий. Оценка характеров и морально-

нравственных качеств героев, анализ 

их судеб активизирует мыслительный 

процесс, развивает воображение и по-

буждает действовать. Названные пси-

хологические процессы необходимы 

для личностной эволюции человека, 

происходящей, как правило, через ка-

тарсис. 

Следует отметить функцио-

нальную важность отдельных литера-

турных персонажей, восходящих к че-

ловеческим символам, образцам куль-

турно-значимых ценностей. Подчерк-

нем, что, хотя большинство подобных 

героев являются архетипами и при-

надлежат словесному творчеству бо-

лее ранних эпох, некоторые персо-

нажи созданы в XXI веке. Многие из 

них, несомненно, относятся к массо-

вой литературе в силу ее популярно-

сти, среди них – Эраст Фандорин (из 

серии детективных романов Б. Аку-

нина) как символ интеллектуала, бо-

рющегося с деструктивными социаль-

ными элементами: политическим 

подпольем, сектами и пр. К знаковым 

персонажам современности можно 

отнести и Вавилена из «Generation 

“П”» В. Пелевина, и Санькю из одно-

именного романа З. Прилепина, и 

Максима Покровского из «Матема-

тика» А. Иличевского, и Суздальцева 

из «Стеклодува» А. Проханова,  также 

Елтышевых из одноименного романа 

Р. Сенчина, которые вызывают пря-

мую ассоциацию с Карамазовыми 

Ф.М. Достоевского как человече-

скими и литературными типами. По-

добные герои формируют основные 

личностные установки читателя, дают 

пример положительного или отрица-

тельного жизненного опыта, но тем не 

менее определяют мировоззрение. 

Только вспомним здесь и ряд талант-

ливых произведений, принадлежащих 

авторам, тяготеющим к столь благо-

желательно принятой читателями 

«новому реализму» - «Книга без фо-

тографий» С. Шаргунова, «Верность 

и ревность» Д. Черного, «Люди в го-

лом» и «Скунскамера» А. Аствацату-

рова, «Стыдные подвиги» А. Руба-

нова, «В Сырах» Э. Лимонова, боль-

шинство текстов Р. Сенчина. 

Таким образом, аксиологиче-

ская роль реалистической литературы 

признается вневременной и не подле-

жит сомнению. Несмотря на то, что 

реалистическое течение XXI века от-

личается «релятивистской эстетикой, 

которая предполагает взгляд на мир 

как на вечно меняющуюся, текучую 

данность, где нет границ между вер-

хом и низом, вечным и сиюминут-

ным, бытием и небытием» [2, с.239], в 

основе данного художественного под-

хода лежит идея гармонии мира, точ-

нее, попытки ее достижения, некая ре-

абилитация космоса среди хаоса уси-

лием воли писателя. Ядро концепции 

постреализма, согласно ее создателям 
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Н. Лейдерману и М. Липовецкому, ос-

новано на введении современной ли-

тературы в круг экзистенциальных 

проблем. 

Важно, что постреализм харак-

теризуется демонстративным отказом 

от социального пафоса, в фокусе вни-

мания авторов оказывается частная 

жизнь человека, философское осмыс-

ление им мироздания. Примерами та-

ких произведения можно считать ро-

ман «Андеграунд, или Герой нашего 

времени» В. Маканина, повесть 

«Время ночь» Л. Петрушевской, рас-

сказы С. Довлатова, а также «Псалом» 

Ф. Горенщтейна, сборник рассказов 

«Прусская невеста» Ю. Буйды, ро-

маны «Линии судьбы, или Сундучок 

Милашевича» М. Харитонова, «Ме-

дея и ее дети» и «Казус Кукоцкого» Л. 

Улицкой и др. 

Показательно стремление писа-

телей-постреалистов раскрыть объек-

тивную действительности в контексте 

релятивизма современной культуры, 

что иногда приводит их к эстетике 

натурализма. Так, к неонатуралистам 

относят: В. Распутина, В. Астафьева, 

Е. Носова, Ф. Искандера, А. Проха-

нова и др. Представителей данного те-

чения отличает пессимистический 

взгляд на мир, вызванный разочарова-

нием в деградировавшем в моральном 

плане обществе, где деньги стано-

вятся базовой ценностью. Такова про-

блематика повести 

«Дочь Ивана, мать Ивана» В. Распу-

тина, рок-баллады «Кумир» и улич-

ного романса «Братья», А. Слапов-

ского, «эпопеи-оперы» «Орфогра-

фии» Д. Быкова и «Афганских расска-

зов» О. Ермакова. Особое острое зву-

чание названная тема приобретает в 

когда-то самом заметном литератур-

ном явлении 60-70-х годов, традици-

онно занятой поиском традиций и 

национальных корней в глубинке, см.: 

«Санькя» З. Прилепина; «Один день в 

Раю» и «Россия: общий вагон» 

Н.Ключаревой, «Осень в Задонье» 

Б.Екимова, «Спящие от печали» В. 

Галактионовой, «Беглец из рая» В. 

Личутина, «Заполье» П. Краснова и 

др. Показательна повесть А. Анти-

пина «Дядька», которая, по мнению 

ряда исследователей (среди них – 

В.И. Шульженко), скорее не воспе-

вает современного фермера, а явля-

ется  «эпитафией “деревенской 

прозе”» [6, с.83].  

Поиск утраченных нравствен-

ных начал читается и, в своего рода, 

богостроительстве постреализма: ав-

торами постулируется сочувствие, 

взаимное участие и помощь, литера-

тура воспринимается как трибуна 

христианских ценностей. И в то же 

время она становится «успокаиваю-

щим средством», способным заглу-

шить страх, ослабить боль, заградить 

от беды, приобщить к сентимента-

листским добродетелям. В  неорели-

гиозном течении современной лите-

ратуры описывается трудный путь об-

ретения Бога в себе, своей душе, по-

иска «дороги к храму» – цели, до-

стичь которую можно только посред-

ством больших усилий, полной само-

отдачи. Притом писатели изображают 

путь не героической личности, а «ма-

ленького человека», главная задача 

которого «не упасть самому и поддер-
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жать ближнего»; см.: «Лавр» и «Ча-

гин» Е. Водолазкина, «Лавра» Е. Чи-

жовой, «Поцелуй Иуды» О. Николае-

вой и др., а также «Мои посмертные 

приключения» Ю. Вознесенкой – про-

изведение, которое фабулой и биогра-

фическим контекстом жизни автора (в 

частности, благословением игуменьи 

Афанасии написать эту повесть-

притчу) отсылает к традиционным 

апокрифам. 

Итак, именно через человека и 

ради него постреализм пытается 

постичь хаос [2, с.347]. Недостижи-

мость вселенской гармонии, панкос-

мического порядка, условность и от-

носительность культурных традиций 

– аксиоматические истины, однако 

каждый способен найти внутри себя 

опору, наделяющую жизнь смыслом; 

хаос в определенной степени преодо-

левается вечностью – таков идейный 

посыл прозы Ю. Малецкого, М. Виш-

невецкой, В. Сотникова, В. Залотухи, 

А. Бушковского и др. 

Аксиологические ориентиры 

постреализма заключаются в возвра-

щении человека в круг экзистенци-

альных проблем, актуализации вопро-

сов смысла жизни, поиска бога в 

душе, народных корней и, вообще, ба-

зовых гуманистических ценностей, 

потерянных в погоне за материаль-

ным и преходящим; следовательно, 

воспитывающая функция реалистиче-

ской литературы остается первооче-

редной.  

Если постреалистическая лите-

ратура, даже со свойственным ей в 

XXI веке релятивизмом, опирается на 

понятие объективной действительно-

сти и предполагает описание упоря-

доченного мироустройства, то пост-

модернистские тексты строятся на 

«вторичной» реальности, где отрица-

ются «линейность и детерминизм, ... 

действуют некие симулякры, копии, у 

которых не может быть подлинника» 

[1, с.92]. В таких произведениях ис-

ключается сама возможность откры-

той авторской позиции и утверждения 

любой истины, в том числе нрав-

ственных скреп. Иронический модус 

художественности, типичный для эс-

тетики постмодернизма, становится 

еще одним аргументом в пользу того, 

что данное направление в искусстве 

не выполняет воспитывающей функ-

ции и существует вне аксиологиче-

ских норм.  

Однако, на наш взгляд, подоб-

ное обобщение преждевременно: цен-

ностная система постмодернизма, 

несомненно, не отличается разветв-

ленностью и иерархичностью, как в 

предыдущие эпохи, но нравственная 

доминанта течения очевидна – это 

свобода от канонов, авторитетов, лю-

бого уровня ограничений и давления. 

Постмодернизм, будучи символом 

постиндустриального общества, зна-

менует конец идеологической борьбы 

и наступление эпохи конформизма. 

Неслучайно в таких текстах ни автор, 

ни повествователь, ни персонажи не 

несут ответственности за сказанное, о 

чем со всей убедительности свиде-

тельствует профессиональная дея-

тельность недавно скончавшегося са-

мого известного политолога России 

Глеба Павловского – стоявшего у ис-

токов политического постмодер-

низма.  
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Жанровый сдвиг также отра-

жает этические предпочтения постмо-

дернистов. Например, популярность 

возвращается к антиутопиям – тек-

стам, в которых оспаривается миф о 

построении идеального общества, а 

герои сражаются за обретение сво-

боды. Притом в ХХI веке антиутопия 

уже не прогнозирует будущее, а по-

могает узнать реальность зачастую 

посредством включения в текст ги-

перболизированных фантастических 

деталей; см., например: «Кысь» 

Т. Толстой,  «Лаз» В. Маканина, 

«Невозвращенец» А. Кабакова «Но-

вые Робинзоны» Л. Петрушевской и 

др. 

В таких произведения наблюда-

ется типичный для постмодернизма 

тип героя, которому тяжело живется в 

нерасположенном к нему мире и он 

либо превращается в жертву обстоя-

тельств, «маленького человека», либо 

становится сверхчеловеком, который 

не способен ни любить, ни дружить, 

ни сочувствовать.  

Вообще, проблема жестокости 

и социального неблагополучия актуа-

лизируется  еще в 80-е годы ХХ века, 

когда В.Сорокин, А. Слаповский, 

О. Славникова, М. Палей В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л.Улицкая и др., возрож-

дая традиции Н.В. Гоголя и Ф.М. До-

стоевского в описании «маленького 

человека» и «униженных и оскорб-

ленных», поднимают запретные ранее 

темы тюремных издевательств, ар-

мейской «дедовщины», алкоголизма, 

будней бомжей и проституток, 

борьбы за физическое выживание. С 

натуралистической точностью писа-

тели показывают мир «дна» как кон-

центрацию социального ужаса, при-

нятого за бытовую норму. 

Иногда, такой персонаж обла-

дает выдающимся интеллектом и из 

желания защитить личную свободу, 

реализовать собственные амбиции со-

вершает поступки, типичные для су-

пергероев из фильмов и визуальных 

новелл (комиксов и пр.). Так проявля-

ется второй подвид постмодернист-

ского героя – сверхчеловек. Он чаще 

встречается в литературе young adult, 

предназначенной для «молодых 

взрослых», то есть читателей от 12 до 

26 лет. Это направление литературы 

объединяет в себе множество жанров: 

фэнтези, триллер, антуитопия, ки-

берпанк, травестия, любовный роман, 

саспенс и др. Нередко писателей, ра-

ботающих в таких художественных 

формах (А.Уткина, А. Геласимова, Е. 

Садура, Б. Ширянова, М.Шишкина и 

др.), относят к так называемому «по-

колению next». Авторов отличает от-

каз от эстетики изысканного индиви-

дуализма и саморазрушительной ре-

флексии; их герой – не социальный 

аутсайдер, а молодежный лидер, 

внутренне свободны человек. 

Подобные тексты принадлежат 

беллетристике, упрощенный код 

письма в них обеспечивает писателям 

широкую читательскую аудиторию, 

ведь базовая функция таких произве-

дений – развлекательная. Отметим, 

что, на наш взгляд, феномен массовой 

литературы следует рассматривать 

положительно, ведь в таком виде сло-

весное искусство составляет конку-

ренцию киноиндустрии. Однако 

книга ценнее, поскольку развивает 
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воображение и речевой уровень. Не-

редко именно развлечение становится 

причиной пробуждения интереса к 

новой сфере. Игровое начало зало-

жено в человеке и погружение в ка-

кую-либо область через него пред-

ставляется естественным; недаром 

именно принуждающий подход от-

талкивает школьников от серьезного 

чтения.  

Возможно, следует относиться 

к вопросу о функциональной роли ли-

тературы с позиций запроса конкрет-

ного реципиента, тем более, что со-

временная постмодернистская сло-

весность, отказавший от противопо-

ставления массового и элитарного чи-

тателя, предоставила публике широ-

кие возможности для самореализации 

и саморазвития в чтении: одни ищут в 

текстах ответы на «вечные» вопросы, 

осмысленные на современный лад, 

другие – материал для интертексту-

альной игры, самопроверки эрудита, 

третьи – способ отвлечься от будней, 

окунуться в иной, непривычный им 

мир. 

Заключение. Обобщая сказан-

ное, приходим к ряду выводов. В 

XXI веке русская литература продол-

жает выполнять свои основные функ-

ции:  

1) воспитывающую, но не за 

счет привычной для советского чита-

теля дидактики, а погружая человека 

в ряд экзистенциальных проблем, да-

вая ему образцы и антиобразцы соци-

ального поведения, обосновывая 

необходимость духовного самосовер-

шенствования;  

2) интеллектуально развиваю-

щую, в первую очередь, посредством 

интертекстуальной игры, задействую-

щей в сознании читателей культур-

ных код прежних эпох; 

3) развлекательную, ставшую 

противовесом пессимизму и мрачно-

сти, обеспечивающую эмоциональ-

ный отдых и дающую повод для об-

щения с единомышленниками.   

Несомненно, этическая ориен-

тированность художественной лите-

ратуры сохраняется, будучи выражен-

ной эксплицитно в постреалистиче-

ских произведениях (темы социаль-

ной несправедливости, личностного 

самоопределения, нравственной де-

градации, утраты народных корней и 

христианских истин, способности со-

чувствовать ближнему и пр.) и импли-

цитно – в постмодернистских текстах 

(тема свободы как базовой ценности 

для человека, а также проблемы об-

щественного самоутверждения и тя-

гот жизни, особенно социальных «ни-

зов» и т.д.).  

Отметим, что в обоих случаях 

наследуются традиции русской лите-

ратуры, восходящие, в первую оче-

редь, к творчеству Н.В. Гоголя, Ф.М. 

Достоевского и А.П. Чехова. Если 

этико-аксиологический код литера-

туры русского реализма в современ-

ном словесном искусстве читается с 

очевидностью, то  нравственные ос-

новы постмодернизма нуждаются в 

расшифровке. «Ремифологизация 

культурных руин» (выражение 

Н. Лейдернмана и М. Липовецкого) 

происходит в постмодернизме на про-

блемно-содержательном, образном и 

лингостилистическом уровнях. Всту-

пая в интертекстуальную игру с писа-

телем, читатель проверяет себя на 
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знание не только русского, но и миро-

вого искусства и, шире, культуры. Со-

поставляя события, описанные ху-

дожниками прошлого, с ситуациями 

сегодняшнего дня, аудитория пони-

мает цикличность времени и «веч-

ность» социальных и личностно-пси-

хологических проблем, учится анали-

зировать причины и прогнозировать 

будущее. 

Релятивизм нравственных уста-

новок, лежащий в основе критиче-

ского отношения к постмодернизму, 

является следствием смещения ак-

цента в современной ценностной си-

стеме на свободу, что не только отве-

чает общемировым тенденциям XXI 

века, но и во многом обусловлено 

идеологическим давлением в период 

СССР, когда было сформировано 

мышления многих писателей рубежа 

XX-XXI вв. Представляется, что по-

степенно забвение тоталитарного 

мышления, а также запрос на нацио-

нальную идею, о которой говорится с 

2010-х гг., ослабит тяготение авторов 

к демонстративному отказу от авто-

ритетов и выражению внешнего мо-

рального равнодушия, характерного 

для эстетики постмодернизма, что, 

вероятно, приведет к усилению реа-

листических тенденций в литературе, 

со свойственной данному направле-

нию этической проблематикой.  
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