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Аннотация 
 В статье дана характеристика общих тенденций развития 
реалистической прозы в русской литературе рубежа ХХ – XXI веков. 
Раскрыты особенности двух поколений писателей-реалистов в современной 
литературе: реалистов 1990-х годов и «новых реалистов» 2000-х годов. 
Обозначены пути развития прозы «новых реалистов» в новейшем 
литературном процессе: одни писатели эволюционируют в сторону 
модернизма, усиления мифологизации и символизации повествования  (М. 
Елизаров, А. Геласимов, Д. Осокин), другие остаются верными 
реалистической основе мировидения (З. Прилепин, Д. Гуцко, Р. Сенчин). В 
прозе «новых реалистов» на первый план выходит «гиперреалистическая 
наблюдательность», проявляющаяся в натуралистичности изображения 
действительности. Писатели данного поколения стремятся осовременить 
подачу проблем и картин, освежить язык, правдиво отразить новые реалии 
начала ХХI века. Но внимание авторов направлено не только вовне, но и 
вглубь человека. Стремясь к «реализму в высшем смысле» (Ф.М. 
Достоевский), и реалисты 1990-х годов, и «новые реалисты» сохранили 
традиционную парадигму  русской литературы,  в основе которой – связь 
художественного сознания с совестью, желание русского писателя познать 
глубокий, истинный, провиденциальный смысл совершающегося в мире и 
человеке. 
 

Ключевые слова 
 Новые реалисты, современность, традиция, модернизация 

 
 Русская литература традиционно отличалась преимущественно 
реалистическим способом отражения действительности. Однако 
происходившее в эпоху серебряного века (1890-1921) обновление всех 
художественных форм привело к появлению модернизма как нового типа 
художественного мышления, а модернизация, явившаяся доминирующей 
тенденцией искусства,  существенно трансформировала и реалистическое 
повествование. Это вызвало уже в критике начала ХХ века рассуждения о 
гибели реализма, неспособного старыми, сугубо реалистическими 
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приемами отразить усложнившуюся, катастрофическую реальность нового 
столетия. 

Второй атакой на реализм стало насильственное введение в начале 
1930-х годов термина «социалистический реализм», который на долгие 
годы советского периода российской истории стал единственной и 
определяющей приметой русской (советской) литературы. Однако 
сохранение слова «реализм» в этом термине вовсе не способствовало 
сохранению реализма в реальной художественной практике. Напротив, 
изображаемая действительность в ряде сугубо советских произведений 
1930-1950-х годов соотносилась с господствующей идеологией, а 
созданные типы  теряли индивидуальные черты, сохраняя классовые 
характеристики. Это привело к дискредитации реализма и стремлению 
целого ряда писателей дистанцироваться от него. 

Третьею попытку вывести реализм за «пределы российской 
словесности» можно было наблюдать в первое десятилетие 
постперестроечного периода (1985-1995), когда настоящую «войну» 
реализму объявил агрессивно наступающий на литературу того времени 
постмодернизм. В появившейся в начале 1990-х годов статье «Поминки по 
советской литературе» апологет постмодернизма Вик. Ерофеев, включив в 
понятие «советская литература» весь реалистический пласт литературы 
советского времени, подводил теоретическую базу под отрицание 
духовного опыта А. Солженицына, В.Распутина, В.Астафьева и других 
писателей,  которые по существу своему никогда советскими не были. 

В результате социальных потрясений, неоднократно менявших 
систему духовно-нравственных ценностей в ХХ веке, мир метафизически и 
нравственно «запутался». На рубеже ХХ-ХХI веков вместе с изменением 
многих представлений о мире актуализировался едва ли не самый 
сущностный и принципиально важный для литературы (и особенно для 
реализма) вопрос: что есть реальность? Современный религиозный 
философ В. Н. Катасонов размышляет по этому поводу: «Что есть 
реальность? Чем более расширяются границы человеческого опыта, тем все 
более острым становится этот вопрос. Опыт бодрствования, сновидений, 
опыт чувственный, интеллектуальный, мистический, опыт наркотических 
опьянений, гипнотических состояний, виртуальной реальности 
компьютерных технологий – все это в той или иной степени 
действительно. Однако что из этого являет нам истинную реальность, 
позволяет осознать то, что есть на самом деле?» (курсив В.Катасонова. – 
О.Б.) [1]. Современная литература стремится художественно освоить 
истинную реальность и другие реальности, отсюда неизбежные расширение 
и усложнение художественного опыта, появление постмодернизма и других 
новых форм художественного творчества. 

 Суть многих современных претензий к реализму, как и в начале ХХ 
века, заключается в заявлении о том, что в новых условиях нельзя писать 
по-старому, что вполне справедливо, отсюда постоянные попытки обновить 
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реализм. Но есть те сущностные дефиниции реализма, которые 
неискоренимы при всех его изменениях и обновлениях. Так, реализм 
предполагает доверие писателя к миру, созданному Творцом, и поэтому 
отражающего реальность в жизнеподобных формах. Предметом 
изображения русской реалистической прозы всегда была не просто 
реальность, а действительность, включающая и духовный мир с его 
страстями, идеями, вопросами веры, отсюда для русского писателя на 
первом плане всегда стояла «причинность сверхреальная» как главная 
мотивация поступков героев. Реалист потому и разрабатывает духовно-
нравственный спектр проблем, что верит в существование высшего замысла 
Бога о мире и человеке и стремится постичь его, неизбежно выходя на 
вопросы о смысле жизни, добре и зле, правде и лжи. «Реалист знает о 
«замысле мира», чувствует его и берет на себя «добровольное страдание 
правдивости: лепить не по собственной воле, но «по образу и подобию» с 
тем, чтобы «тайна бытия», «Душа мира», «промысел Божий» проступили в 
его писаниях»[2].  

Попытки похоронить русский реализм в литературе конца ХХ – 
начале ХХI веков оказались несостоятельными. Именно в 1990-е годы 
реализм обретает новое «дыхание»: в то время, когда все надежды 
возлагались на «искусство фантасмагорическое, с гротеском вместо 
бытописания» (А.Синявский), вошедшее в литературу новое поколение 
писателей – О. Павлова. А. Варламова, О. Ермакова, М. Бутова, 
О.Николаевой, А.Волоса – реабилитировало русский реализм как 
плодотворный и вполне адекватный современности художественный 
способ познания действительности. Этому способствовало и творчество 
писателей старшего поколения (В.Астафьева, В.Распутина, Л. Бородина, Б. 
Екимова), а также возвращение в Россию в 1994 году самого 
последовательного продолжателя традиций русской реалистической школы 
А. Солженицына. 

Знаковым явлением литературы 1990-х годов стала повесть 
О.Павлова «Казенная сказка» (1994). «Сочетание авторского стиля и сказа 
как продолжение лесковско-платоновской традиции», по точному 
суждению одного из современных критиков, делает прозу молодого 
писателя достаточно трудной для восприятия. Вместе с тем в ней 
актуализируется традиционная для русской литературы тема маленького 
человека, пытающегося выжить в кризисную эпоху. О.Павлов обнажает в 
простом армейском капитане, казенном человеке, те внутренние душевные 
ресурсы, которые позволили этому жестокому человеку почувствовать 
сострадание к своим постоянно голодным солдатам и попытаться 
накормить их собственными силами. «Хождение по мукам» героя при 
жизни и надругательство над его телом после трагической гибели, так же, 
как и «счастливый конец» казенной сказки, символизируют тщетность 
надежд маленького человека на справедливость, на внимание к нему как к 
личности со стороны государства и общества. И все-таки автор повести 
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убеждает читателей в неиссякаемости той «изначальной корневой 
человечности», которая, по признанию западных социологов, является 
отличительной чертой русского человека. 

В повести А.Варламова «Рождение» (1995) поставлена проблема 
катастрофического оскудения любви между людьми в современном мире, в 
частности, супружеской любви, возродить которую, казалось, не способно 
даже предполагаемое рождение ребенка. Отсутствие имен у героев 
призвано придать ситуации предельно обобщающий характер. Однако 
самоотверженная борьба Женщины за жизнь своего преждевременно 
родившегося Ребенка постепенно приводит к рождению и в душе Мужчины 
чувства сострадания, желания спасти именно этого, слабого и больного, но 
единственно нужного ему маленького человека. В этой вечной бытийной 
драме участвуют и другие постоянные действующие лица: Врач и 
Священник. Отсутствие внимания и помощи со стороны медицины как 
последствия все того же оскудения любви и человечности в современной 
реальности, врачебные ошибки, «ад» больниц изображены писателем в 
бытовой конкретности и вместе с тем как грани апокалипсической 
действительности. Женщина прибегает к помощи Божьей в ее борьбе за 
жизнь Ребенка как единственной опоре в распадающемся мире. 
Спасительным началом выступает в повести А. Варламова не только 
рождение Ребенка, чей приход в мир всегда ожидаем и радостен, что 
подтверждает символика христианского праздника Сретенья, но и 
рождение/возрождение любви Материнской, Отцовской и Супружеской.  

В начале 2000-х годов в русскую литературу вошло поколение 
молодых писателей, назвавших себя «новыми реалистами». Их лидером 
провозгласил себя московский писатель Сергей Шаргунов, объявивший 
новый реализм «торжествующей литературной тенденцией новейшей 
прозы»[3]. Это течение в новейшей прозе представили сам С.Шаргунов, 
А.Геласимов, Р.Сенчин, И.Кочергин, И.Денежкина, А.Бабченко, Д Осокин, 
Д. Гуцко,  З. Прилепин, М. Елизаров и другие. 

Литературная критика начала ХХI  века, справедливо указывая на 
банальность термина «новый реализм», предложила свои дефиниции 
течения: «подлинный реализм» (И. Роднянская), «субъективный реализм» 
(Вл. Губайловский)[3]. Однако в этом термине, при его очевидной 
неопределенности, заключаются два ключевых понятия: во-первых, 
«новые» реалисты сразу заявляли о своей причастности к реалистам 
«старым»,  то есть реалистической традиции ХIХ и ХХ веков, подтверждая 
тем самым, что  «реалистический дух» неискореним в русской литературе. 
Во-вторых, они манифестировали обновление реализма как необходимое 
условие его жизненности и развития. Оба эти аспекта были декларированы 
в первых манифестах «новых реалистов»: С. Шаргунов констатирует 
«искреннее внимание к литературной традиции», желание молодых 
создавать многообразные человеческие типы, быть верными психологизму, 
вечным темам. «Но действительность убийственна, резка, откровенна», как 
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считает молодой прозаик, отсюда  стремление «осовременить подачу 
проблем и картин, освежить язык, «придать скорость»[3].  

Анализируя первые произведения «новых реалистов» (повести С. 
Шаргунова «Ура!», Р. Сенчина «Афинские ночи», А. Геласимова «Жажда», 
А. Бабченко «Аргун» и другие), сам Шаргунов отмечает два «перекоса», 
соответствующие двум заявленным эстетическим показателям. Одни 
авторы пишут «слишком по-старому», традиционно-реалистично, другие – 
«слишком по-новому», то есть в их произведениях реализм вытесняется 
натурализмом, физиологизмом описаний, «чернухой», другими словами, 
становится «реализмом в низшем смысле», если перефразировать 
знаменитое высказывание Ф.М. Достоевского о «реализме в высшем 
смысле».  

Вместе с тем «новые реалисты», стремясь показать подлинную 
картину современной жизни, стремились обнажить подноготную, 
глубинную «тяжесть существования» человека ХХI века – это была жесткая 
правда в духе суровой солдатской прозы. Не случайно, с представителями  
нового писательского поколения критики связывают появление в 
современном литературном процессе «новой военной прозы» или 
«батальной прозы» (Д. Аристов). «Гиперреалистическая 
наблюдательность» писателей, направленная не столько вовне, сколько 
вглубь человека, нередко приобретает характер «болезненно обостренного 
самонаблюдения» (Вл. Губайловский)[3]. Молодые реалисты чутко 
уловили одно из главных противоречий молодого поколения – расхождение 
между душевными стремлениями человека и тем сниженным языком, в 
котором он себя раскрывает в повседневном существовании. В основе своей 
это литература молодого сознания, признающего только реальность и 
одновременно отрицающего эту реальность как «невозможную, не дающую 
дышать» (И. Роднянская) [3].  

«Реализм станет доминирующей литературной стратегией в 
будущем»[2], – заявил в середине 2000-х годов С. Шаргунов, и тогда это 
воспринималось как дерзкий вызов. Но прогнозы молодого автора 
осуществились: реализм действительно доминирует в новейшей русской 
литературе. За десять лет активной литературной деятельности «новые 
реалисты» заняли заметное и достойное место в литературном процессе. Их 
произведения достаточно часто попадали в длинные и короткие списки 
престижных литературных премий, неизменно привлекали внимание 
критики и читателей.  

В литературном процессе нашего времени просматриваются два 
вектора развития прозы «новых реалистов». Одни писатели 
эволюционируют в сторону модернизма, усиления мифологизации и 
символизации повествования  (М. Елизаров, А. Геласимов, Д. Осокин), 
другие остаются верными реалистической основе мировидения (З. 
Прилепин, Д. Гуцко, Р. Сенчин). Однако, при заметном различии 
индивидуально-авторских и эстетических ориентаций, в творчестве «новых 
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реалистов» середины 2010-х годов сохранилась традиционная парадигма  
русской литературы,  в основе которой – стремление русского писателя 
познать глубокий, истинный, провиденциальный смысл совершающегося в 
мире и человеке. Произведения «новых реалистов» показывают не только 
нравственную путаницу наших дней. Они все с большей очевидностью 
демонстрируют отмеченную западными исследователями отличительную 
черту русской литературы – связь художественного сознания с категорией 
совести.  

Так, в основе сюжета короткого рассказа Дениса Гуцко «Лю» – 
судьба маленького мальчика, еще не умеющего говорить, но уже 
оказавшегося в жестоких обстоятельствах, лишающих его материнской 
любви и детства. И все-таки его первым словом, из которого он может 
произнести только первый слог, оказывается слово «люблю», обращенное к 
единственному другу- любимой игрушке. Причиной многих скорбей и бед 
современного человека автор считает то, что «охладела любовь на земле», 
и, тем не менее, новый человек входит в мир с неистребимой потребностью 
любить, верить, быть счастливым. 

 Повесть Романа Сенчина «Чернушка», входящая в роман «Зона 
затопления», является своеобразным ремейком повести В. Распутина 
«Прощание с Матерой». Это дало основания критикам говорить о 
появлении в литературном процессе «новой деревенской прозы» (Н. 
Иванова). В истории затопления деревни Пылёво и описании последнего 
дня героини в родной деревне легко узнается сюжет известной повести 
Распутина, что свидетельствует об актуальности социальной и духовно-
нравственной проблемы сохранения «крестьянской цивилизации» и в наши 
дни. Однако Сенчин придает своей повести намеренно сказочный характер, 
ассоциируя образ черной курицы, с которой героиня не может расстаться, с 
Чернушкой из сказки А. Погорельского «Черная курица или Подземные 
жители». Уходящая под воду деревня – это тот скрываемый от посторонних 
глаз сокровенный счастливый мир, который не может реализоваться на 
поверхности повседневной жизни с ее расчетливыми и прагматичными 
целями. «Зона затопления» наделяется символическим смыслом, и в эту 
«зону затопления» попадает то, что сохраняет подлинные традиции русской 
национальной жизни, исторической памяти, глубинные связи человека с 
родным краем. Вместе с тем автор дает своим читателям надежду на то, что 
его герои на личностном уровне сохранят память об «отеческих гробах» 
(А.С. Пушкин) и сокровенном смысле бытия. 

В повествовательной стратегии  новеллы З. Прилепина «Какой 
случится день недели», входящей в роман «Грех», взаимодействуют три 
сюжетные линии, заявляющие ключевые проблемы современности: любовь 
молодых людей, пытающихся связать свои судьбы, отношение 
современного человека к «братьям нашим меньшим» – животным и 
проблема взаимоотношений поколений. Эти три темы увязаны одним 
вопросом: почему в нашей жизни все никак не наступает воскресение, 
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понимаемое, конечно, как воскресение душ, как возможность возрождения 
в современном человеке сердечности, милосердия, любви. 

Уже можно смело сказать и о популярности нового романа Захара 
Прилепина «Обитель», опубликованного в 2014 году. При этом молодой 
автор применил новую информационную технологию: целый год Прилепин 
в интервью, статьях, выступлениях твердил о том, что пишет роман о 
Соловках, и критики сетовали на то, что он слишком упорно рекламирует 
то, чего еще нет. Но этот прием возымел свое действие: интерес был 
привлечен, роман сразу начали читать и рецензировать в критике,  что еще 
более активизировало внимание читателей. И впервые за последние 
десятилетия по библиотечным опросам в 2014- 2015 годах на первое место 
в ряду самых читаемых вышел именно Захар Прилепин – настоящий 
современный русский писатель.  

«Думается, секрет популярности того же Прилепина – в выборе 
героя: это ремарковско-хемингуэевский  тип, это немножко поза, немного 
реминисценция, но за всем этим флером проглядываются и 
автобиографическая пронзительность, и тревожная судьба очередного 
«потерянного» в необъятных просторах России поколения»[5], – точно и 
проницательно замечает А. Большакова. Действительно, З. Прилепин 
работает в русле поколенческой проблематики, размышляя о судьбе 
поколения  «детей рубежа» (А.Блок) ХХ-ХХI веков, но решая ее на 
историческом материале – изображении Соловецкого лагеря особого 
назначения.  

В своем романе Прилепин остро, даже провокационно моделируя 
современную проблематику на исторические реалии Соловецкого лагеря, 
ставит два вечных русских вопроса: «кто виноват» и «что делать»? При этом 
автор дает на них достаточно неожиданные ответы: виноваты все, но одни 
– только перед советской властью, другие,  и таких большинство, - перед 
Богом и своей совестью. Главный герой Артем Горяинов совершил тяжкое 
преступление- убийство отца, но это убийство просматривается сквозь 
призму идей русской классики, в первую очередь, в контексте идей романа 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Не случайно, когда Артема 
вызывают на расстрел, он, прикрываясь чужими именами (Митя, Иван и 
Алеша), как бы примеряет на себя основные «роли» героев Достоевского. В 
конечном итоге в своем выборе он соединяет воедино судьбы братьев 
Карамазовых: готов пожертвовать собой ради спасения другого, 
размышляет о  своей виновности в грехе отцеубийства и ищет свой путь к 
Богу.  

Доведенные до трагических пределов условия жизни в Соловецком 
лагере позволили Прилепину поставить одну из самых главных проблем 
современной эпохи – проблему выбора: жить по совести даже в том мире, 
где не действенны никакие нравственные нормы, или выжить любой ценой, 
отбирая последнее у ближнего, убивая, предавая. Прилепин декларирует 
принцип жизни по совести как единственно достойный  человека. Артем 
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погибает от ножа уголовника, но он сумел в нечеловеческих условиях 
проявить высшие формы христианского подвига – способность к 
самопожертвованию, готовность отдать жизнь за ближнего.  

Ф.М.Достоевский на все времена сформулировал магистральную 
тему  русской реалистической литературы: «Тут дьявол с Богом борется, а 
поле битвы сердца людей». Это и есть «реализм в высшем смысле» (Ф.М. 
Достоевский), в этом заключаются основные источники жизненности 
русского реализма и его способности к развитию в новых  исторических 
условиях. Могут меняться, усложняться, обновляться формы и способы 
реалистического освоения действительности, но неизменным останется 
стремление писателя-реалиста познать глубокий, истинный, 
провиденциальный смысл совершающегося в мире и человеке. 

В наше время первостепенным становится вопрос о ценностной 
ориентации современного молодого человека. Основную парадигму 
формирования личности человека в аксиологическом русле обозначил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в лекции на 
тожественной церемонии по случаю присуждения ему степени почетного 
доктора Воронежского государственного университета: «Но можно 
строить свою жизнь по-другому: с самого начала определить свои 
ценности, исходя из них - свои цели, исходя из целей - действия. Вот эта 
парадигма: «ценности - цели - действия». Если мы вырываем из этой 
триады хоть одно звено, рушится логика жизни. Другими словами, 
ценности, цели и действия есть триада, в границах которых и развивается 
человеческая личность»[6].  

В Воронежском государственном университете каждый год 
проводятся конкурсы эссе «По страницам произведений современной 
русской литературы», в которых учащимся старших классов школ и 
гимназий и студентам предлагаются для самостоятельного анализа и 
оценки тексты произведений многих современных писателей-реалистов. 
По отзывам молодых авторов, современная литература «заставляет 
задуматься о многом». Ребята отмечают, что «вечные ценности, особенно 
любовь, переживают глубокий кризис в современном мире», но «истинные 
чувства, основанные на морали, – это величайшее сокровище, которое не 
купить ни за какую цену – только выработкой собственной души и 
нравственности» (из эссе ученика 11 класса). «Мир стал какой-то 
искусственный. Несмотря на все трудности, связанные с детством наших 
родителей, бабушек и дедушек, их жизнь кажется красочнее, интереснее, 
полнее, она была более настоящая, чем наша» (из эссе ученицы 11 
класса)[7].  

Еще одной новой формой, предложенной филологическим 
факультетом Воронежского государственного университета и призванной 
формировать подлинные ценности, является реализованный в 2015 году 
литературно-просветительский проект. Филологи-выпускники 2015 года 
прочитали лекции на всех факультетах университета о новинках 
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современной русской литературы. Для чтения и обсуждения в числе других 
предлагались и произведения писателей-реалистов: О. Павлова, А. 
Варламова, Б. Екимова, С. Шаргунова, Р. Сенчина, Д. Гуцко, О. 
Николаевой, З. Прилепина, Евг. Водолазкина, М. Елизарова, А. Терехова, 
А. Иванова и других авторов. Обсуждая вместе с молодыми лекторами те 
произведения, которые получили престижные литературные премии или 
входили в шорт-листы номинантов премий, студенты университета 
получили представление о том, что действительно можно и нужно читать 
сегодня, что является в наши дни подлинной новой русской литературой, 
достойной традиций великой классики ХIХ и ХХ веков.  

Литература, равно как и науки, ее изучающие, являются в наше время 
ареной острой политической и духовной борьбы. От того, что читают и 
смотрят люди рубежа ХХ и ХХI  веков, как интерпретируются классические 
и современные произведения во многом зависит духовно-нравственное 
состояние общества в целом и отдельного человека в частности. «Нам не 
дано предугадать, как наше слово отзовется» – эти знаменитые строки 
Ф.И.Тютчева побуждают каждого ученого-филолога в наши дни задуматься 
об особой ответственности за свою научную и педагогическую 
деятельность. 
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