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Аннотация: статья посвящена подростковой литературе постсоветского периода. В статье рас-
сматриваются современные произведения для подростков Д. А. Емца, Н. Щербы, И. Престон в кон-
тексте истории российской подростковой литературы и теоретической проблемы типологии 
поколений. Рассматриваются жанры антиутопии и фэнтези в аспекте влияния зарубежной лите-
ратуры и формирования оригинальной современной русской литературы для подростков.
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Abstract: the article is devoted to the young-adult literature of the post-soviet period. The article deals with 
contemporary works for teenagers by D. A. Emts, N. Shcherba, I. Preston. These texts are viewed in the context 
of the history of Russian young-adult literature and the theoretical problem of generational typology. The 
article deals with the genres of dystopia and fantasy in the aspect of the study of foreign literature and the 
original formation of modern Russian literature for teenagers.
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Подростковая литература характеризуется обо-
стренным восприятием действительности, что кор-
релирует с особенностями ментального восприятия 
мира людьми подросткового возраста. В данном воз-
расте читатели интересуются сложными и неодно-
значными персонажами, так как именно в них они 
находят ответ на вопрос, что располагается между 
положительным и отрицательным героем. Это ис-
следование «серого» пространства, формирование 
принципиально нового представления о мире, где 
нет абсолютного зла и абсолютного добра.

Подростковая литература актуализируется 
в жизни человека в особый кризисный период. Мо-
лодые люди в этом возрасте претерпевают значи-
тельные физиологические и ментальные изменения, 
поэтому исследователи называют подростковую 
литературу «территорией конфликта» [1]. В связи 
с тем, что такая литература тесно связана с типо-
логизированным сознанием читателя, набор персо-
нажей и возникающие в их жизнях конфликты яв-
ляются весьма устойчивой структурой для каждого 
отдельного поколения. Теория поколений, разрабо-
танная Уильямом Штраусом и Нилом Хау, направ-
ленная на изучение англо-американской истории, 
получила широкое распространение во многих стра-
нах мира, в том числе и в России. Процесс смены 
поколений и их унификацию связывают с общим 
процессом глобализации и частными его проявле-
ниями (появление Интернета, мобильной связи, 
социальных сетей и т. д.) [2].

Теория поколений предполагает выявление наи-
более частотных поведенческих характеристик у мо-
лодежных групп, представители которых были рож-
дены в отдельный временной промежуток (от 15 
до 26 лет).

Социологи выделяют следующие типы поколе-
ний [3]:

1. «Величайшее поколение». Это молодежная 
группа, рожденная в период с 1901 по 1927 год. Дан-
ный период именуют «эпохой спада» и связывают 
с Первой мировой войной, революцией, коллективи-
зацией и возникновением СССР. Для представителей 
величайшего поколения характерно трудолюбие, 
ответственность, вера в светлое будущее. В литера-
туре мы обнаруживаем представителей этого поко-
ления в повести А. П. Гайдара «Школа», написанной 
в 1929 году. Произведение имеет автобиографиче-
ский характер. Можно обнаружить определенное 
сходство в судьбах главного героя (Бориса Горикова) 
и автора (Аркадия Голикова), однако повесть не ли-
шена художественного вымысла. Сюжет охватывает 
временной промежуток с 1916 по 1918 годы. Глав-
ный герой — ученик по имени Борис Гориков — лег-
комысленный, наивный, храбрый и честный. Юноша 
пытается познать меняющийся мир и самого себя, 
проделывая путь от школьника до бойца Красной 
армии [4]. В произведении поднимаются проблемы 
самопознания, самоопределения, дружбы и честно-
сти, актуальные для величайшего поколения.

2). «Молчаливое поколение». Это молодежная 
группа, рожденная с 1928 по 1942 годы. Данный пе-
риод именуют «эпохой кризиса», связанной со ста-
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линскими репрессиями, Второй мировой войной, 
восстановлением разрушенной страны. Представи-
телям этого поколения свойственна преданность, 
терпение, соблюдение правил и законов. Молчаливое 
поколение можно обнаружить в рассказе В. Г. Распу-
тина «Уроки французского», написанном в 1973 году. 
Действие произведения происходит в 1943 году, глав-
ным героем рассказа является одиннадцатилетний 
школьник, умный и стеснительный мальчик, ра-
стущий без отца. После четырех классов в сельской 
школе герой переезжает в райцентр, где продолжа-
ет обучение в пятом классе. Мальчик страдал мало-
кровием, в связи с этим ему требовалось хорошее пи-
тание, которого он в силу своей бедности получить 
не мог. Для того чтобы заработать на стакан моло-
ка, ему приходилось играть в азартную игру. Однако 
соперники не стали долго терпеть побед главного 
героя и начали его избивать. Спасителем в расска-
зе выступила учительница французского языка Ли-
дия Михайловна. Она пыталась накормить мальчика, 
но он из-за свой скромности не мог принять ее по-
мощь. Тогда учительница вовлекла главного героя 
в игру и, поддаваясь, стала проигрывать ему деньги. 
Узнав об этом, директор школы уволил Лидию Ми-
хайловну. В финале рассказа главный герой получил 
посылку с продуктами от той самой учительницы, 
осознав, что это были не просто уроки французского, 
а настоящие уроки милосердия [5]. Герои рассказа 
действительно «молчаливые» и смиренные, но это 
не лишает их доброты и сочувствия.

3. «Бэби-бумеры». Это молодежная группа, рож-
денная с 1943 по 1962 годы. Данный период имену-
ют «эпохой подъема», знаменующейся окончанием 
Второй мировой войны, Советской оттепелью, поко-
рением космоса. Представителям данного поколения 
свойственны оптимизм, коллективизм, стремление 
к высокому. Данное поколение можно обнаружить 
в произведении В. А. Осеевой «Динка», написанном 
в 1959 году. Повествование ведется от лица восьми-
летней девочки Динки. Верным товарищем Динки 
является Ленька, мальчик лет тринадцати. Произ-
ведение повествует о большом семействе Арсенье-
вых, которому пришлось пережить немало испыта-
ний из-за своих революционных взглядов, главными 
становятся темы добра и дружбы [6]. Автор предла-
гает оптимистичный взгляд на мир, несмотря на все 
сложности, возникающие на жизненном пути геро-
ев. Эта способность находить хорошее даже в самые 
трудные времена отличает поколение бэби-бумеров.

4. «Поколение Х». Это молодежная группа, рож-
денная с 1963 по 1981 годы. Данный период именуют 
«эпохой пробуждения» и связывают с Перестройкой. 
Представителям поколения Х свойственны стремле-
ние к познанию, индивидуализм, неформальность 
взглядов, готовность к изменениям. Представителей 
данного поколения можно обнаружить в фантастиче-
ской повести Е. С. Велтистова «Электроник — мальчик 

из чемодана», написанной в 1964 году. Произведе-
ние начинается с побега кибернетического маль-
чика Электроника из лаборатории профессора Гро-
мова. Электроник встречает настоящего мальчика 
Сережу Сыроежкина, на которого он поразительно 
похож. На этом сходстве и строятся все сюжетные 
перипетии [7]. В тексте можно обнаружить очевид-
ный интерес к научно-фантастической тематике, 
присутствует проблема индивидуализма, возника-
ющая на контрасте личностей Сыроежкина и Элек-
троника, стремление автора создать что-то новое 
и прогрессивное.

5. «Поколение Y (миллениумы)». Это молодеж-
ная группа, рожденная с 1982 по 2000 годы. Данный 
период именуют «эпохой спада», связанной с распа-
дом СССР, развитием цифровых технологий, распро-
странением Интернета. Представителям данного по-
коления свойственны индивидуализм, бунтарство 
и скептицизм. В литературе представителей данного 
поколения можно обнаружить в романе М. С. Петро-
сян «Дом, в котором…», опубликованном в 2009 году. 
В центре повествования оказывается дом для детей-
инвалидов. Произведение пронизано мистикой, чи-
татель исследует дом с целью раскрытия его тайн 
и секретов [8]. Автор касается проблемы маргиналь-
ности, выходит за рамки привычного пространства. 
Этот роман отражает бунтарский дух поколения Y.

6. «Поколение Z (хоумлендеры)». Это молодежная 
группа, рожденная с 2000 по 2016 годы. Данный пе-
риод именуют «эпохой кризиса» и связывают с Ми-
ровым экономическим кризисом, распространением 
умной техники, пандемией. Это аудитория сегод-
няшней подростковой литературы и вместе с тем 
ее главные герои.

Цель данной статьи — выявление некоторых, 
наиболее заметных тенденций в подростковой ли-
тературе, отражающей типы героев и миропонима-
ние «поколения Z».

Подростковая литература всегда поднимает 
острые темы, затрагивающие умы и чувства подрост-
ков. Однако круг тем и их интерпретация меняются, 
находясь в зависимости от социальной обстановки. 
Подростковая литература постсоветского перио-
да поднимает как уже устоявшиеся «вечные» темы 
(проблема отцов и детей, одиночества, первой люб-
ви), так и новые темы, связанные, с одной стороны, 
с тесным контактом с зарубежными литературами, 
с другой стороны, с коренными изменениями в от-
ечественных социальных установках. Это проблемы 
самоидентичности, кибербуллинга (преследование 
сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, 
запугивание), интернет зависимости, преждевре-
менного взросления. Интерпретация тем также пре-
терпевает изменения: постсоветская подростковая 
литература как единый процесс концентрируется 
на чувственно-экспериментальном познании мира 
со стороны читателя, она не предлагает готовые 
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решения, а вовлекает реципиента в мыслительный 
процесс, где последний должен самостоятельно де-
лать выводы, параллельно исследуя свой собствен-
ный внутренний мир.

Процесс формирования облика постсоветской 
подростковой литературы идет по особой траекто-
рии: от копирования западного до создания уникаль-
ного, доступного в полной мере лишь российскому 
читателю, текста. Первым явлением в этой цепочке 
оказывается ремейк.

Созданием ремейков зарубежных произведений 
с оттенками национального колорита наиболее ак-
тивно начинают заниматься с начала 2000-х годов. 
Во многом это связано с тем, что после распада Совет-
ского союза активно начало развиваться направление 
переводной детской литературы. А с началом нового 
тысячелетия отечественные писатели стали делать 
первые шаги в адаптации популярных зарубежных 
сюжетов к реалиям российской действительности.

Ярким примером подобной  адаптации стала 
серия книг о приключениях девочки-волшебни-
цы Тани Гроттер, автором которой является Дми-
трий Александрович Емец. Серия издавалась с 2002 
по 2012 год, всего в нее вошло шестнадцать книг. Уже 
в имени главной героини очевидна связь с персона-
жем британской писательницы Джоан К. Роулинг — 
Гарри Поттером. Более того, названия частей строятся 
по схожему принципу: «Гарри Поттер и философский 
камень» — «Таня Гроттер и магический контрабас» 
[9]. Серия книг Дмитрия Александровича оказалась 
весьма популярной в России, однако очевидная ре-
цепция британского романа о «мальчике, который 
выжил», подверглась жесткой критике со стороны 
литературоведов и более взрослой аудитории чи-
тателей. Автор шел по пути повторения основной 
линии зарубежного бестселлера, но предлагал руси-
фицированные названия и более характерные для 
отечественного читателя условия. Так, например, 
страшный волшебник «Волан-де-Морт» превратился 
в темную некроколдунью «Чуму-дель-Торт», семей-
ство Дурсль получило фамилию Дурневы, а Минерва 
МакГонагалл стала Медузией Горгоновой [9]. Из пер-
вой части романа Джоан К. Роулинг читатель узнает, 
что Гарри проживает в кладовке под лестницей [10, 
8]. Наличие такого дополнительного пространства 
является весьма естественным для представите-
лей британского среднего класса, зачастую прожи-
вающих в двухэтажных частных домах. Однако для 
отечественных реалий такая конструкция дома не-
характерна, более того, среднестатистический рос-
сиянин проживает в квартире, а не в частном доме, 
поэтому Таня живет на лоджии.

Емец обозначил очевидные параллели между 
своей серией и романами Роулинг, однако текст он 
творчески обработал и представил в новом юмори-
стическом ключе. С одной стороны, Емец создал сати-
ру на культовый волшебный мир Роулинг. В романе 

даже есть двойник Гарри Поттера — Гурий Пуппер, 
который носит поломанные очки, имеет шрам на лбу 
в виде копирайта и играет в драконбол [9]. С другой 
стороны, автор попытался предложить юмористиче-
ский взгляд на отечественные реалии. Так, самоиро-
ния и юмор оказываются неизбежными компонен-
тами новой подростковой литературы. Более того, 
жанры фэнтези и фантастика оказываются наиболее 
удобоваримыми для восприятия современного под-
ростка. С одной стороны, они предлагают невероят-
ные приключения, отвлекающие от часто жестокой 
действительности, с другой стороны, эти жанры под-
нимают все те же актуальные проблемы, выражен-
ные в метафорической форме.

В 2010-х годах появляется большое количество 
текстов для подростков в жанре фантастики сказоч-
ного или футуристического характера. Наиболее по-
пулярной сказкой оказывается серия книг Натальи 
Щербы «Часодеи». Главной героиней серии является 
юная часовщица Василиса Огнева, попавшая в особый 
мир, жители которого умеют управлять временем 
[11]. Всего серия включает 6 книг: «Часовой Ключ»; 
«Часовое Сердце»; «Часовая Башня»; «Часовое Имя»; 
«Часограмма»; «Часовая Битва». Первая книга «Часо-
вой ключ» вышла в 2011 году. Говоря о серии, Щер-
ба отмечает: «История создания сказки о часодеях 
весьма проста. Как и многим другим, мне с детства 
был интересен мир, который находится за часами. 
Сначала верилось, что в часах живут маленькие феи 
(это они передвигают стрелки и протирают шесте-
рёнки тряпочками, чтобы механизм не ржавел). На-
много позже, когда обнаружилось, что понятие Вре-
мя — это вообще удивительная штука, а четвёртое 
измерение — вполне реальная вещь, пришла мысль 
о часовом мире. В то же время мне хотелось, чтобы 
сказка была родной, славянской. Вот почему глав-
ную героиню зовут Василиса Огнева» [12]. Приме-
чательно, что все магические элементы, описанные 
в тексте, имеют реальное научное объяснение, а ска-
зочные персонажи оказываются соотносимы с ре-
альными людьми, встречающимися в жизни обыч-
ного подростка.

В тексте поднимается множество актуальных 
подростковых проблем, например проблема отцов 
и детей. Василиса всю жизнь проживает вместе с опе-
куншей, не зная ничего о родных родителях, лишь 
в возрасте двенадцати лет она узнает, что у нее есть 
отец. Он забирает ее в свой замок, однако отноше-
ния у героев непростые. Отец обращается с Васили-
сой грубо, пытается использовать ее в своих целях. 
Факт потерянного и внезапно обретенного роди-
теля усиливает драматичность этих отношений. 
В сказочном мире миг воссоединения чаще напол-
нен счастьем, а не сожалением. Но в данном случае 
автор не использует прием эскапизма, а наоборот, 
обнажает не всегда привлекательные стороны ре-
альной действительности.



19ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2022. № 1

Подростковая литература постсоветского периода

Еще одной актуальной проблемой в тексте ока-
зывается проблема становления личности. После 
проверки, направленной на выявление способно-
стей к волшебству, Василиса узнает, что она имеет 
наивысшую часовую степень, это делает девочку од-
ной из семи избранных часодеев, но для того чтобы 
колдовать, героиня должна пройти обряд посвяще-
ния. Отец старается всячески препятствовать этому, 
таким образом, героиня оказывается на распутье: 
подчиниться воле отца или сбежать и выполнить 
свою магическую миссию. Василиса выбирает по-
следний вариант, с этого момента начинается путь ее 
взросления и становления как личности. Здесь снова 
выстраивается аналогия с реалиями подростковой 
жизни: часто ребенок обладает талантом, но родите-
ли против его реализации из-за собственных пред-
рассудков. В серии также поднимаются другие под-
ростковые проблемы: дружбы, первой любви, веры 
и предательства.

Другой гранью подростковой фантастики 2010-х 
годов становятся антиутопические тексты. В анти-
утопии герой противопоставляется системе или ре-
жиму, он исключителен, его борьба с миром часто 
базируется на стремлении отстоять собственную 
индивидуальность. Герой отказывается быть частью 
системы и играть по ее правилам. Это во многом со-
относится с переживаниями подростка, который 
не хочет становиться частью взрослого мира.

Подобный конфликт можно обнаружить в мо-
лодежной антиутопии «Потерянные поколения» 
авторства Ив Престон. Это серия из двух частей, 
вышедшая в 2016 году, рассказывающая историю 
о подростках, готовящихся к войне с системой. Мир 
подразделяется для них на две части: бункер, в ко-
тором они живут, и внешний мир, находящийся 
в стадии войны с применением биологического 
оружия. Главная героиня Арника вместе с товари-
щами готовится к войне, целью которой является 
возращение независимости их родного города, одна-
ко постепенно мировосприятие героини меняется, 
она вступает в некогда враждебный Корпус и ста-
новится частью системы [13]. Для подростков это 
не рассказ о возможном развитии будущего, а исто-
рия, близкая их сегодняшнему дню. Главными здесь 
оказываются не факты, а мотивы и чувства героев. 
Серия пронизана русской ментальностью, но вме-
сте с тем очевидна связь этого текста с вышедшим 
в 2011–2013 годах романом «Дивергент» американ-
ской писательницы Вероники Рот.

На данный момент в области подростковой ли-
тературы Г. Н. Божкова [14] обнаруживает следую-
щие типы героев:

1. Герой-неудачник (лузер). С первого взгляда та-
кой тип кажется очень заурядным и скучным, но по-
степенно герой-неудачник раскрывается с совер-
шенно новой и неожиданной стороны. Как правило, 
герой изображается как рядовой представитель серой 

массы, с которым мог бы себя соотнести читатель. 
Новые грани личности героя пробуждают в читате-
ле неподдельный интерес, словно это он обнаружил 
у себя какие-то невероятные способности или ока-
зался в центре значимого события.

2.Герой-воин. Этот тип героя часто возникает 
в жанре молодежной антиутопии, где в центре по-
вествования оказывается конфликт мирового мас-
штаба. Такой герой не сомневается в своих решени-
ях, обладает силой и отвагой.

3. Герой-наблюдатель. Такой герой предлагает 
читателю исследовать окружающий мир, как пра-
вило, полный конфликтов. Наблюдатель не просто 
освещает события, но он предлагает свой субъек-
тивный взгляд на них.

Для создания подобных типов героя автор дей-
ствует на трех уровнях: 1) психологический уровень. 
Всех подростков объединяет круг общих психологи-
ческих проблем, однако, в зависимости от географи-
ческой области, те или иные проблемы являются 
более или менее острыми. Это связано с экономи-
ческими, социальными и политическими условия-
ми. 2) мотивационный уровень. На данном уровне 
выстраиваются мотивы поступков героя. Решения, 
которые герой принимает, должны быть понятны 
и порой очевидны для читателя. Для этого писатель 
обращается к предшествующим текстам, чаще всего 
к фольклору. 3) коммуникативный уровень: речь ге-
роя должна отражать специфику его родного языка.

Таким образом, подростковая литература постсо-
ветского периода не теряет связи с зарубежной ли-
тературой, однако теперь это не очевидная калька, 
а целостные самобытные произведения, встроенные 
в ткань мирового литературного процесса. Самобыт-
ность в таких произведениях определяется стрем-
лением изобразить героя уникального, доступного 
пониманию только российского подростка.
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