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Василий ШукшинВасилий Шукшин  
 Герои Шукшина остро реагируют на 

зло и несправедливость, живут по 
своим нравственным законам, по 
велению сердца, нередко 
испытывают неудовлетворенность 
жизнью, хотя не всегда осознают 
причину этого чувства 

 Истоки конфликтов его 
произведений  - в разрушении 
самобытного крестьянского мира с 
его патриархальными обычаями и 
представлениями, в массовом исходе 
из деревни.  

 Отрыв от земли, родного дома, 
болезненные попытки 
приспособиться в чуждой городской 
цивилизации, разрыв семейно-
родственных связей, одиночество 
стариков – таковы  нравственные 
последствия социальных явлений 
современной действительности.  



















«Лагерная» проза«Лагерная» проза    
 Тема  «архипелага ГУЛАГ», тема 

трагической судьбы инакомыслящих 
или просто оговоренных людей, 
оказавшихся в советских тюрьмах и 
концлагерях воплощена в таких 
произведениях «задержанной» 
литературы, как «Колымские 
рассказы» Варлама Шаламова,  
стихах Анатолия Жигулина и его 
автобиографической повести 
«Черные камни».  

 Александр Солженицын, чудесным 
образом исцелившийся от 
злокачественной опухоли, позднее 
увидел в этом волю провидения, 
призвавшего его к осуществлению 
главного дела жизни – 
выстраданного рассказа о 
«нестерпимой были» пережитого им 
самим и теми людьми, кто разделил 
с ним его трагическую судьбу.    



 В 1985-1986 годах в фокусе 
общественного внимания оказались 
три романа  

• "Пожар" В. Распутина,  

• "Плаха" Ч. Айтматова 

• "Печальный детектив" В. 
Астафьева.  

 Общим в этих произведениях разной 
стилистики было обращение к 
материалу современной жизни и 
невиданная для литературы 
предшествующих лет активность, 
даже резкость в выражении 
авторской позиции. 
Публицистический накал трех 
указанных произведений предвещал 
общий процесс стилистической 
эволюции перестроечной 
литературы: она стала быстро 
наращивать удельный вес 
злободневности в тематике и 
полемичности в выражении 
авторских взглядов.  



Приметы  новой Приметы  новой 

литературнолитературно--общественной общественной 

ситуацииситуации    
 Резкая эстетическая и 

общемировоззренческая поляризация в 
российской писательской среде 

 Ощущение  трагичности переживаемой 
эпохи, оцениваемой либо как катастрофа 
и тупик, либо как переходная к более 
высокому качеству жизни 

 Возрастание  непримиримости во 
взаимных оценках противостоящих друг 
другу группировок.  



«Возвращенная» литература«Возвращенная» литература  
 На страницах журналов появились 

произведения, созданные в прежние 
шесть десятилетий , но неизвестные 
широкому советскому читателю. 

 Полностью и окончательно 
вернулись к отечественному 
читателю М. Булгаков, А. Платонов, 
М. Цветаева, О. Мандельштам, 
эмигрантский И. Бунин и другие 
опальные художники, чьи книги 
частично издавались уже в 60-е годы.  

 Они воспринимались читателем как 
факты истории литературы, как 
живые явления литературы 
современной, прочитывались как 
свидетельские показания людей, 
оппозиционных тоталитарному 
режиму. В оценке этих произведений 
преобладали не эстетические, а 
исторические и нравственные 
критерии 



 Самым сложным и долгим 
оказалось "возвращение" 
писателей, чьи произведения 
были идеологически 
нейтральными, но чья 
эстетика кардинально 
расходилась со стандартными 
нормами реализма.  

 Читатель постепенно начинал 
открывать для себя 
произведения Л. Добычина, К. 
Вагинова, С. Кржижановского и, 
наконец, В. Набокова.  

 В начале 90-х годов именно 
этот пласт наследия русской 
литературы оказал весьма 
заметное влияние на стилевую 
эволюцию современной русской 
литературы.  


