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Аннотация: В статье раскрываются причины и специфика 
стилевой модификации русской и белорусской реалистической повести во 
второй половине ХХ века; выявляются основные этапы эволюции 
реалистической эстетики в указанный период времени; определяется роль 
различных жанровых форм повести в контексте военной, «деревенской», 
«экологической» и городской прозы. 
 

Ключевые слова: русская литература, белорусская литература, 
реализм, повесть, стилевая модификация 
 

Под художественным методом принято понимать культурно и 
исторически обусловленный способ отражения действительности, 
совокупность принципов отбора, обобщения и эстетического воплощения 
явлений действительности с позиций общественных идеалов, характерных 
для той или иной эпохи. Если рассматривать литературу как способ 
духовного обмена информацией, то художественный метод – это своего 
рода коммуникативная стратегия, сформировавшаяся в рамках 
определенной общности и периода времени.  

В 1960-е - 1970-е годы в контексте военной («окопной», 
«лейтенантской») и «деревенской» прозы усилилась роль 
автобиографического начала, наметилось стремление к психологизму. 
Императивом художественного творчества становится постижение чужого 
«я», внимание и автора, и читателя сконцентрировано на герое как 
предмете коммуникации. Таким образом, происходит возвращение в русло 
классической реалистической эстетики. Примечательно, что этот переход 
обусловлен присутствием в текстах художественных произведений 
элементов символизма, романтизма, с 1970-х годов усиливается 
экзистенциальная направленность прозы (в первую очередь - военной).  

Обращение писателей к креативистской эстетике неслучайно 
ускорило преодоление границ нормативной. Осмысление героя 
произведения как главного звена коммуникативной цепочки требовало от 
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читателя позиции сочувствия, сопереживания, что закономерно привело 
авторов к углублению идейно-художественной концепции произведений и 
расширению спектра приемов психологического анализа. 

В контексте развития того или иного художественного метода 
происходит интенсификация определенных жанровых форм, изоморфных 
познавательным потребностям данного метода. Метонимические приемы 
миромоделирования, свойственные жанру повести, способность повести 
отдельный аспект отношений человека и мира осмыслить как микромодель 
социального или нравственного мироустройства эпохи оказались 
созвучными реалистическому принципу типизации, для которого также 
характерен индуктивный способ постижения действительности. Не 
случайно в реалистической прозе второй половины ХХ века повесть 
становится наиболее востребованным жанром.  

Жанр повести открывает широкие возможности для 
психологизации прозы. Поскольку, как отмечает В.А. Наумович, «героя ў 
аповесці чытач застае ў час найярчэйшага праяўлення псіхалагічнага ці 
фізічнага стану. Такая прырода жанру. Аповесці ў гэтым плане належыць 
адно з вядучых месцаў у літаратуры ў працэсе даследавання жыцця, часу, 
асобы і гісторыі»90. Обращение к жанру повести во второй половине ХХ 
века позволило как русским, так и белорусским писателям преодолеть 
схематизм создания характеров, неизбежный в соцреалистической 
эстетике, и показать героя в его реальном столкновении (а нередко – 
противостоянии) с социально-исторической действительностью. Повести 
В. Астафьева, В. Распутина, В. Быкова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, 
Б. Васильева, Ю. Трифонова, И. Шамякина, В. Козько, В. Карамазова, 
И. Пташникова, Я. Сипакова и др. свидетельствуют о расцвете жанра 
повести в реалистической прозе второй половины ХХ века, что 
обусловлено мобильностью жанра, его демократичностью в идейно-
содержательном и стилистическом планах. Трудно не согласиться с 
В.А. Наумовичем, подчеркивающим, что «аповесць сінтэзуе шматлікія 
прыкметы прозы: будзённасць існавання і сімволіку іншасказання, 
драматызм сітуацыі і псіхалагізм паводзін, нечаканасць змен і паваротаў у 
лёсах, у якіх, як сонца ў кроплі вады, адбіваюцца гістарычныя лёсы народа, 
краіны. Аповесць – жывое сведчанне часу, факт гісторыі чалавека і 
чалавецтва. Зрухі ў свядомасці часамі яшчэ не зусім усведамляюцца самімі 
героямі, але менавіта ў аповесці вельмі часта ўжо гучаць мастацкія 
абагульненні, дасягаецца канцэнтрацыя філасофскага і маральнага зместу, 
даецца рэалістычны адбітак паўсядзённай рэчаіснасці»91. 

																																																													
90 Навумовіч, У.А. Эвалюцыя беларускай аповесці ХХ стагоддзя / У.А. Навумовіч 
//  Весцi Нацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi.  Серыя гуманітарных 
навук. –  2008. –  № 3. –  С. 96. 
91 Там же. С. 96. 
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Значительное место в литературном процессе второй половины ХХ 
века занимают проихведения о Великой Отечественной войне. Военная 
проза как русских, так и белорусских писателей проникнута глубоким 
пониманием трагической сущности человека, вызывает у читателя чувство 
сопереживания, отличается философским размышлением над судьбой 
отдельной личности как части общества. В литературоведении выделяют 
два вектора развития военной прозы, условно обозначая их как «штабную» 
и «окопную»92. По мнению А.Ю. Горбачева, «окопная» проза воплощала 
две разнонаправленные тенденции: «“оптимистическую” (если в 
произведении пафос борьбы и страдания уравновешивался пафосом 
победы) и “пессимистическую” (борьба и страдание усугублялись 
отчаянием, гибелью, а в случае гибели – ощущунием невосполнимости, 
абсолютности потери). “Оптимистическая” часть “окопной” прозы обычно 
располагалась в художественном пространстве между реализмом и 
социалистическим реализмом, “пессимистическая” – между реализмом и 
экзистенциализмом»93. 

Можем предположить, что, так называемые, «оптимистическая» и 
«пессимистическая» составляющие «окопной» прозы отражают эволюцию 
военной прозы во второй половине ХХ века, что подтверждается 
эволюцией военной повести данного периода. Так, героико-романтическая 
(соцреалистическая) повесть конца 1940-х – начала 1950-х годов уже во 
второй половине 1950-х вытесняется жанровой формой лирико-
психологической повести. Доминирование этого жанра в военной прозе 
1960-х годов объясняется стремлением авторов сочетать анализ 
исторических обстоятельств с глубоким психологическим 
проникновением в субъективный мир героя. Появление таких повестей, 
как «Батальоны просят огня», «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Пядь 
земли» Г. Бакланова, «Жураўліны крык», «Трэцяя ракета» В. Быкова, 
«Звездопад» В. Астафьева, «Крик», «Убиты под Москвой» К. Воробьева и 
др. свидетельствуют о том, что предметом художественного исследования 
в произведениях становятся движения души героя, обусловленные 
реалиями военного времени. Как отмечает Н.Л. Лейдерман, «необходимо 
было выбрать из жизни именно тот предельно локальный отрезок 
пространства и времени, когда душа героя пребывает в состоянии 
наивысшего эмоционального напряжения, когда совершается 
нравственное преображение характера, когда рождается Личность»94.  

																																																													
92 Горбачев, А.Ю. Тема Великой Отечественной войны в советской «военной 
прозе» / А.Ю. Горбачев  //  Русский язык и литература.  Серия «У дапамогу 
педагогу». –  2009. –  № 7. – С. 40–49. 
93 Там же. С. 48. 
94 Лейдерман, Н.Л. Движение времени и законы жанра : жанровые 
закономерности развития советской прозы в 60–70-е гг. / Н.Л. Лейдерман. – 
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – С. 76. 
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Подобный объект изображения требовал от писателей преодоления 
схематизма, свойственного проникнутой героическим пафосом военной 
повести 1940-х – начала 1950-х годов, расширения нравственно-этической 
проблематики. В связи с этим в ряде повестей наблюдаются формальные и 
содержательные элементы, нетипичные для реалистической парадигмы (и 
эта тенденция усиливается к 1970-м). Авторы апеллируют к эстетическим 
принципам сентиментализма и романтизма (Б. Васильев «А зори здесь 
тихие…», В. Астафьев «Пастух и пастушка», В. Быков «Альпійская 
балада» и др.), усиливается экзистенциальное звучание произведений 
(К. Воробьев «Убиты под Москвой», Г. Бакланов «Пядь земли», В. Быков 
«Мёртвым не баліць» и др.), что помогает писателям заострить 
гуманистическую проблематику произведений, раскрыть сущность 
экзистенциальной трагедии человека на войне, обогатить художественную 
систему новыми приемами и средствами выразительности. 

Отметим, что в 1980-е – 1990-е годы в условиях новой 
исторической и литературной ситуации экзистенциальное звучание 
повестей представителей «военного поколения» только усиливается. Не 
случайно отдельные произведения обозначены несколькими датами 
создания (В. Быков «Сцюжа» (1969 и 1991), В. Астафьев «Пастух и 
пастушка» (1967 и 1989)). Видимо, это связано с тем, что авторский 
замысел смог получить воплощение только тогда, когда, по словам 
М.А. Тычины, «грамадства саспела, каб пачуць аб сабе суровую праўду»95. 
Так, повести В. Быкова «У тумане», «Аблава», «Пакахай мяне, салдацік», 
«Балота» демонстрируют нам «нового» писателя, зачастую 
переоценивающего то, что было написано им ранее, ищущего новые 
подходы к постижению человеческой личности.  

Модификация реалистической эстетики наблюдается и в контексте 
«деревенской прозы». Это связано с формированием особого, 
утопического, дискурса в произведениях 1960-х – 1970-х годов. В рамках 
данного дискурса профанному настоящему противопоставляется 
идеальное прошлое. Как отмечает Н.В. Ковтун, утопия «стремится к 
аннексии смежных областей: с одной стороны, объединяет в тексте, 
картине мира различные типы мирообразов и способы словесного 
моделирования мира (пастораль, поучение, панегирик, исповедь), к 
которым восходит поэтика данного вида литературного жанра; с другой – 
вторгается в область идеала и идеального»96.  

Причиной формирования утопического дискурса в «деревенской 
прозе» стало осознание и рефлексия социально-экономического и, что 
важнее, нравственного кризиса общества. Н.В. Ковтун подчеркивает, что 

																																																													
95 Тычына, М.А. Народ і вайна / М.А. Тычына. – Мінск : Беларуская навука, 2015. 
– С. 364. 
96 Ковтун, Н.В. «Деревенская проза» в зеркале утопии / Н.В. Ковтун. – 
Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. – С. 15. 
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«“постоттепельный” период в России (вторая половина 1960-х годов) 
создает весьма благоприятную почву для распространения утопических 
идей: в стране разрушены завоевания эпохи “культурной либерализации”, 
интеллектуалы уходят или в андеграунд, или в эмиграцию. Усилившееся 
противостояние Западу актуализирует интерес к “своему”, национальному. 
Возрождение традиционных ценностей рассматривается как вариант 
исхода, что и отражает “деревенская проза”»97. Примечательно, что, в 
отличие от «классической утопии», в утопическом дискурсе «деревенской 
прозы» происходит идеализация не будущего, а прошлого, что позволило 
исследователям говорить о том, что «в литературу вошел еще один 
художественный миф – миф о “деревенской Атлантиде”»98. 

Размышления о сущности национального характера и о моральном 
облике современника сопровождаются в повестях В. Белова, Ф. Абрамова, 
Б. Можаева, В. Астафьева, В. Распутина, А. Кулаковского, Я. Брыля, 
А. Осипенко, И. Пташникова, В. Карамазова, А. Кудравца, Б. Саченко и др. 
поиском духовных основ в патриархальном укладе крестьянской жизни и 
в народных представлениях о нравственности. В этом смысле «деревенская 
проза» продолжает экзистенциальное направление, сложившееся в 
русской и белорусской литературах в ХІХ веке, когда влияние церкви на 
общественное сознание ослабевает и гуманитарная мысль встает перед 
выбором «как человеку лучше жить: с Богом или без Бога?»99. Вопрос веры 
и безверия снова решается в пользу веры. Жизнь без Бога в душе лишена 
смысла. В этом ракурсе особую остроту и актуальность приобретает тема 
возвращения к корням, восстановления утраченных связей с родной 
почвой, ибо только так можно обрести духовную опору.  

Не случайно фабульная канва многих произведений «деревенской 
прозы» в той или иной степени соотносится с евангельской притчей о 
блудном сыне. В статье «Об экзистенциальном пространстве русской 
литературы» В. Бачинин утверждает, что «блудный сын – это 
универсальный экзистенциальный тип духовного скитальца, потерявшего 
не только Бога, но и самого себя вначале утратившего, а затем вновь 
обретшего собственную идентичность»100. Очевидно, что движение 
гуманитарной мысли в ХIХ–ХХ веках коррелирует с логикой сюжета об 
отречении от отца (Бога) и последующем раскаянии, жажде спасения и 
решении вернуться.  

																																																													
97 Там же. С. 7. 
98 Лейдерман, Н.Л. Современная русская литература : 1950 – 1990-е годы : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Н.Л. Лейдерман, 
М.Н. Липовецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 
2006. – Т. 2. – С. 82. 
99 Бачинин, В.А. Об экзистенциальном пространстве русской литературы / 
В.А. Бачинин // Свободная Мысль. – 2012. – № 9–10. – С. 89. 
100 Там же. С. 95. 
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В 1960 – 1980-е годы писатели-«деревенщики» декларируют 
необходимость возвращения, предлагают его пути, предупреждают об 
экзистенциальной катастрофе в том случае, если возвращения блудного 
сына не случится. В белорусской литературе этого периода евангельская 
притча приобретает еще одно определяющее значение – обретения не 
только личной, но и национальной идентичности. 

В прозе писателей-традиционалистов происходит возрождение 
идей православия, осмысление экзистенциальных категорий веры, 
безверия, жизни, смерти, судьбы, смысла человеческого существования. 
Отметим, что в поздней «деревенской прозе» усиливаются 
апокалиптические мотивы, связанные с тем, что «реальность преодолевает 
границы патриархальной Утопии»101 и происходит осознание разрыва 
современности и ушедшего патриархального миропорядка с его родовой 
моралью и представлениями о нравственности. 
В 1960-е – 1980-е годы в литературе складывается художественное 
явление, которое по преобладающей проблематике можно назвать 
«экологической» прозой. Писатели не приняли сциентизм и технократизм 
как основания для решения сложных общественных и глобальных 
проблем, подняли голос протеста против осуществления 
природопользовательских проектов.  
Тема охраны природы стала предметом внимания видных представителей 
русской литературы: В. Астафьева, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина 
и др. Начавшиеся негативные изменения природы и обострение 
противоречий в системе «общество – природа» не оставили равнодушными 
и белорусских писателей, которые в своем творчестве сумели выразить те 
экологические проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Они 
раньше представителей науки стали предупреждать общество о 
возможных последствиях интенсивного вмешательства человека в 
процессы природы. В Беларуси оно проявилось, прежде всего, в 
крупномасштабном осушении земель Полесья и в загрязнении 
окружающей среды химическими соединениями и радиацией после аварии 
на ЧАЭС. Обо всем этом в своих художественных и публицистических 
работах писали В. Короткевич, А. Адамович, В. Карамазов, В. Козько. 
Причем в произведениях этих авторов говорится не только о трагизме 
природы, но и о трагизме человека, утратившего связь с природой, 
понесшего наказание за свои необдуманные действия. 
Литература последней трети ХХ века, учитывая кризисное состояние 
природной среды, которое усугубляется со временем, уже не могла 
ограничиваться только поэтикой пейзажа: в литературе произошло 
определение и становление новых тем для диалога писателя с читателем. 
Цель этого диалога – подчеркнуть важность совместной эволюции 
																																																													
101 Ковтун, Н.В. «Деревенская проза» в зеркале утопии / Н.В. Ковтун. – 
Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. – С. 255. 
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природы и цивилизации, воспитать экологическое мышление, 
предупредить негативные последствия развития технократического 
общества.  

В повестях В. Астафьева «Царь-рыба», В. Козько «Цвіце на Палессі 
груша», «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел», Б. Саченко «Ваўчыца з 
Чортавай ямы» и др. сакрализация природы, ее законов и мотив 
разрушения этой гармонии выполняют одновременно функции прогноза и 
предостережения.  

Однако писатели предупреждают не только о вероятности 
экологического кризиса, но, прежде всего, о неизбежности кризиса 
экзистенциального, поскольку человек, утративший связь с природой, 
позволяющий себе бездушное отношение к собственному дому, 
ожесточается, превращается в потребителя, становится безразличным к 
бытию других людей и будущих поколений. 

Примечательно, что проблему взаимоотношений человека и 
природы поднимают в своих произведениях преимущественно писатели, 
работающие в русле «деревенской прозы», поскольку идеализируемый 
ими патриархальный уклад неразрывно связан с мифопоэтическим 
восприятием окружающего мира, осознанием себя частью этого мира, 
природной стихии. Рефлексия по поводу разрушения данной системы 
взаимоотношений приводит к трансформации утопии в антиутопию 
(«Царь-рыба» В. Астафьева). 

В 1970-е – 1990-е годы ощущение экзистенциальной катастрофы 
присутствует не только в произведениях военной, «деревенской» или, так 
называемой, «экологической» прозы, но и в прозе «городской». Связано 
это с коренными социально-экономическими изменениями, 
происходившими в обществе. Утраченными оказываются не только 
патриархальные нравственные ценности, но и идеологические 
государственные основы. В повестях Ю. Трифонова «Обмен», 
«Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на 
набережной», И. Шамякина «Сатанінскі тур», «Пазденне», «Без пакаяння», 
«Выкармак», В. Быкова «Ваўчыная яма» и др. звучит мотив обмена 
духовных ценностей на материальные, мотив нравственной деградации 
отдельной личности и кризиса государственной системы в целом. Этими 
мотивами обусловлено появление в контексте реалистической эстетики 
элементов символизма, гротеска, сюрреализма.  

Несмотря на очевидную эстетическую трансформацию, трудно не 
согласиться с утверждениями о том, что «реализм представляет собой 
глобальную, вневременную тенденцию мировой культуры, обладающую 
удивительной способностью к восстановлению – регенерации»102; «в ходе 
исторического развития искусства реализм принимает конкретные формы 
																																																													
102 Казначеев, С.М. Проблема нового реализма: регенерация 
метода //  Филологические науки. –  2008. –  № 1. –  С. 24. 
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определенных творческих методов… методы эти, связанные между собой 
преемственностью, обладают своими характерными особенностями… В 
каждый новый исторический период реализм приобретает новый 
облик»103.  

В период эстетической и когнитивной адаптации к новым 
историческим реалиям повесть оказывается наиболее мобильным жанром, 
способным совместить эпическое и психологическое, бытовое и бытийное, 
отразить жизнь в непрерывной динамике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
103 Недошивин, Г.А. Реализм / Г.А. Недошивин // Философский 
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