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Аннотация.
В статье рассматриваются различные научные подходы к анализу концепции 

личности в постмодернистской литературе. Целью является выявление наиболее 
обоснованных теорий, которые могут быть положены в основу методологии ана-
лиза этой концепции, которая находится сегодня в стадии разработки, чем обу-
словлена новизна и актуальность публикации. Выявляется, что концепция лич-
ности, реализуемая современной постмодернистской литературой, существенно 
отличается от типажей предыдущих литературных эпох, в первую очередь, тем, 
что герой перестает быть центральной фигурой произведения и раскрывается с 
позиций децентрализации, самоотчуждения, вненаходимости, доминирования 
иррациональных и физиологических импульсов.
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Abstract.
The article examines various scientific approaches to the analysis of the concept 

of personality in postmodern literature. The study aims to identify the most 
substantiated theories that can be used as the basis for the methodology of the concept 
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analysis, which is currently under development. It helps to determine the novelty and 
relevance of the article. It is revealed that the concept of personality, which occurs 
in postmodern literature, differs significantly from the types of previous literary 
eras, first of all, in that the hero ceases to be the central figure of the work. Now, it is 
viewed from the perspectives of decentralization, self-alienation, out-of-placeness, 
dominance of irrational and physiological impulses.
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Введение. 
В структуре любого художе-

ственного текста центральное, мож-
но сказать, особое место занимает тип 
личности. Это наблюдение относится 
к художественным системам всех 
литературных эпох, начиная с ан-
тичности. Концепция личности вы-
страивается писателем под влиянием 
множества факторов, как, например, 
его личное восприятие внешней сре-
ды, социально-политическая и куль-
турологическая специфика эпохи, 
авторский замысел в плане показа 
особенностей формирования лично-
сти персонажа, в том числе психика 
и наследственность. До начала XIX 
века герои в основном были статич-
ны, но затем в результате открытий 
в области естественных наук пришло 
понимание, что личность претерпе-
вает изменения в ходе своего станов-
ления под влиянием внутренних и 
внешних факторов и, собственно, ме-
няется сам вид – в физиологическом 
и психическом плане. 

Современная культура, в том 
числе литература развивается в па-
радигме постмодернистской эсте-
тики, в которой появились новые 
трактовки личности. Кризисные 
предпосылки формирования пост-
модернизма отразились на кон-
цепции личности, отличающейся 
отсутствием четкой мировоззренче-
ской позиции, высоких устремле-
ний, во многом дезориентированной 
в информационно перенасыщен-
ном, постоянно меняющемся про-
странстве. «Постмодернистское 

умонастроение, – как отмечают         
М. Чотчаева и В. Сосновский, – не-
сет на себе печать разочарования в 
идеалах и ценностях Возрождения и 
Просвещения с их верой в прогресс, 
творчество разума, безграничность 
человеческих возможностей» [1]. 
Отечественная постмодернистская 
художественная литература по 
ряду важнейших видовых характе-
ристик отличается от зарубежной 
модели, и обусловлено это специ-
фикой социально-политического и 
экономического развития страны. 
Официальное признание постмо-
дернистского литературного тече-
ния произошло в результате резкой 
ломки всей системы «привычного» 
социалистического мира, что пре-
жде всего отразилось на сознании 
личности, проблема которой ока-
залась в центре первых постмодер-
нистских текстов. В целом декон-
струкция коснулась пространства 
всей предшествующей культуры и 
литературы, среди основных про-
блем которой, в первую очередь, 
всегда была концепция личности.

Материалы и методы. 
Работа имеет теоретическую на-

правленность, и в соответствии с 
задачей выявления наиболее акту-
альных точек зрения на поставлен-
ную проблему используются методы 
сравнительно-типологического лите-
ратуроведения и постмодернистской 
литературной критики. Материалом 
стали теоретические выкладки веду-
щих исследователей постмодернист-
ской концепции личности.
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Обсуждение. 
Исследование изменений в по-

казе личности особенно важно для 
российской литературы по причи-
не ее резкого вхождения в эпоху 
постмодернизма, который не стал 
логическим продолжением эпохи 
модернизма, как, например, в амери-
канской и западноевропейской ли-
тературе. Предтечей отечественного 
постмодернизма многие исследова-
тели считают соцреализм, который 
при его открытой идеологической 
направленности имеет многие черты 
авангардного искусства, выражаю-
щиеся в его устремленности в буду-
щее, романтизации и определенной 
симуляции действительности. На 
наш взгляд, основой для современ-
ной постмодернистской литературы 
в большей степени стало андегра-
ундное течение второй половины XX 
века, и в первую очередь – россий-
ский соц-арт и концептуализм.

Основная направленность пер-
вых постмодернистских текстов про-
явилась в деконструкции идейных 
установок соцреализма и реалий со-
циалистического общества в целом. 
Открытое появление постмодернист-
ской литературы в России совпало с 
так называемой «третьей волной», 
по Э. Тоффлеру - технологическим и 
информационным бумом. Важным 
для понимания трансформаций ли-
тературной парадигмы является ут-
верждение Э. Тоффлера о том, что 
это рывок в науке и технике, кото-
рый приводит к глубинным сдвигам 
в жизни общества. Все обществен-
ные изменения, в первую очередь, 
влияют на массовое и личностное 
сознание, отразить которое пыта-
ется художественная литература. 
По данной логике в произведениях 
современности вполне естественно 
формируется новый тип личности, 
который не всегда сразу воспри-
нимается и понимается читателем 
в силу воздействия стереотипного 
мышления. Э. Тоффлер отмечает: 
«Переходя от информационного про-
странства Второй волны к Третьей 
волне, мы изменяем свою психику. 

Каждый из нас создает менталь-
ную модель действительности, у нас 
в голове существует как бы склад об-
разов. Одни из них визуальные, дру-
гие слуховые, есть даже тактильные. 
<…>. Одни образы простые, другие 
сложные и концептуальные ... Свя-
занные воедино, эти образы допол-
няют нашу картину мира, помещая 
нас в пространство, время, определяя 
наше место в структуре личностных 
взаимоотношений» [2: 263]. 

Любой этап развития общества 
характеризуется особыми внутрен-
ними связями и спецификой взаи-
моотношения человека и общества, 
что сегодня получило название 
экосистемы обитания, которая фор-
мирует картину мира личности, от-
ражающуюся в литературе. Сегод-
ня невозможно выделить ведущий 
литературный тип, как, например, 
в литературе классицизма, роман-
тизма, классического реализма. 
Эклектизм, как характерная чер-
та постмодернистской литературы, 
проявляется в смешении жанровых 
и стилевых признаков в пределах 
одного произведения, в децентра-
лизации героя, а иногда и в полном 
его отсутствии в качестве главного 
персонажа. Но тем не менее, можно 
выделить отдельные варианты кон-
цепции личности, которые, на наш 
взгляд, можно признать типажами 
эпохи постмодернизма. «Человек в 
постмодернизме дегероизирован: он 
не центр мироздания, а заблудшее 
существо. Он био-психо-социален 
по природе и интерсубъективен 
по способу своего существования» 
[3]. Исследуя специфику постмо-
дернистской концепции личности, 
Р.М. Алейник связывает формиро-
вание постмодернистской филосо-
фии с кризисом во Франции 1968 
года и отмечает: «Постмодернизм с 
предельной выразительностью вы-
сказался о том, что в обществах 
современного типа реализуется 
устойчивая социумная потребность 
к обезличиванию и аннигиляции 
человека. … Зафиксированное в со-
временном обществе действительное 
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несоответствие духовных исканий 
человека его реальному положению 
создает основания для построения 
мира без человека» [3]. Исследова-
тель полагает, что «… постмодернизм 
выдвинул идею «саморасходующе-
гося Я. … Для человека допустимо 
все, границы дозволенного - не во-
вне, а в его сознании» [2]. Ж. Дер-
рида по этому поводу отмечал, что 
человек «… осознает неповторимость 
своей жизни, что прибавляет ему 
жестокости, ведет к безоглядному 
растрачиванию себя» [4: 311]. 

Особой чертой постмодернист-
ского героя является то, что он пе-
рестает быть центральной фигурой 
произведения, можно сказать, что 
во многих текстах герой в качестве 
ведущего типа эпохи, оригинально-
го или уникального образа вообще 
отсутствует. Эту черту подчерки-
вает постоянное цитирование геро-
ями чужих мыслей, когда они де-
монстрируют интеллектуализм, но 
лишаются собственной идентично-
сти. Здесь можно сказать об общей 
тенденции изменений в гуманитар-
ной сфере. «Наиболее существенное 
отличие философии постмодернизма 
- переход с позиций антропоцентри-
ческого гуманизма на платформу 
современного универсального гума-
низма, где экологическое измерение 
охватывает все живое - человече-
ство, природу, Космос» [1].

А. Лукин не относит все культу-
рологические тенденции к постмо-
дернистским, полагая, что постмо-
дернизм является одним из трендов, 
который, по его мнению, приобрета-
ет характер массовой культуры, то 
есть, доступной и удобной для потре-
бления. Исходя из данной позиции, 
можно заключить, что и литература 
как значимая часть культуры так-
же подстраивается под запрос мас-
совой аудитории. А. Лукин отмеча-
ет: «Теперь уже трудно представить 
массовое сознание как относитель-
но стройную систему идей, взгля-
дов, установок, ценностей, норм, 
настроений, чувств. Возникает со-
стояние дробности, разрозненности, 

разобщенности. Лишившись рели-
гиозных, а затем и идеологических 
оснований, культура постепенно 
утрачивает общие духовные ори-
ентиры. Человек закономерно все 
более занят удовлетворением теле-
сных потребностей, поиском все 
новых чувственных наслаждений» 
[5]. Исследователь полагает, что 
постмодернизм «как попытка осво-
бождения от догматизма, универ-
сализма и тоталитаризма доходя до 
масс в искаженном, упрощенном, 
выхолощенном виде, оказывается 
надежным средством разрушения 
прежних духовных устоев, для того 
чтобы манипулировать сознанием 
человека массы» [5].

Деконструкция особого поло-
жения человека как центра любо-
го произведения предыдущих эпох 
приводит к переориентации смыс-
ловых и идейных акцентов художе-
ственного текста, в результате чего 
опорной точкой произведения стано-
вится событие. «Одной из черт, при-
сущих личности постмодерна, явля-
ется постоянная готовность к игре и 
постоянное участие в игре. Культур-
ные ценности такого человека неста-
бильны, они заменяемы по степени 
необходимости на данный момент. 
К этому провоцирует представление 
о мире как о лабиринте, моделиру-
ющем игровое поле возможностей и 
поведение человека в этом поле (ла-
биринт, ризома)» [6: 134]. 

Самостоятельность мышления 
рациональная стабильность отвер-
гаются эстетикой постмодерна, и 
эту тенденцию, реализованную в 
художественном дискурсе, отмеча-
ют многие исследователи, в част-
ности, П. Павлидис пишет: «Авто-
номно и рационально мыслящий 
человек как ориентир и идеал про-
грессивного развития общества не-
возможен для постмодернистского 
мировосприятия. Способность чело-
века целенаправленно, сознательно 
преобразовывать действительность 
подвергается большому сомнению, 
а то и отвергается вовсе. Это вполне 
закономерно, поскольку отвергается 
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сама возможность постижения объ-
ективной действительности» [7: 54]. 

Самоотчуждение как характер-
ная черта постмодернистской кон-
цепции личности приводит к тому, 
что герой «никогда не может быть 
тождественным себе. Он всегда есть 
непрерывный поток становления и 
изменения» [8: 413]. П. Павлидис по-
лагает, что базовые постулаты пост-
модернистской эстетики маркируют 
отказ от понятия самодостаточной и 
уникальной личности. Можно при-
вести и другие точки зрения и ха-
рактеристики концепции личности 
в постмодернистской литературе. В 
частности, Розалинда Краус утверж-
дает, что человек превращается в 
«негативное пространство», Мишель 
Скресс характеризует его как «слу-
чайный механизм», Ж. Деррида го-
ворит о «фрагментарном человеке», 
«человеке в минусовой системе ко-
ординат», Ролан Барт выдвигает те-
орию смерти субъекта.

Н. Е. Лихина выявляет ряд ха-
рактерных черт типажей постмо-
дернистской литературы: «Алогизм 
и немотивированность поступков, 
непредсказуемость поведения, ирра-
циональность восприятия мира, не-
умение поставить предел своим же-
ланиям, потребностям, прихотям, 
имманентный страх перед будущим, 
инстинкт разрушения всего и вся в 
совокупности с суицидальным ком-
плексом обусловливают стереотип 
мышления и поведения героев, ко-
торые на внешнем уровне своего су-
ществования обладают культурой, 
тонкостью, обаянием, изяществом, 
находятся в статусе полубогов, а в 
своем внутреннем «я» (часто в вооб-
ражении) совершают ужасные по-
ступки. Дикий всплеск негативной, 
все уничтожающей энергии ничем 
не объясняется. Торжествует без-
умие антилогики» [9]. 

Вненаходимость постмодернист-
ского героя выражается в трансфор-
мациях категории пространства и 
в актуализации темы смерти / пу-
стоты, что нередко отражается уже 
в названиях постмодернистских 

романов: «Чапаев и пустота» В. Пе-
левина, где пустота – это современ-
ность; «До и во время» В. Шарова, в 
котором писатель создает свою кон-
цепцию среды обитания современ-
ного человека – образ «прошлое-на-
стоящее-будущее»; «Время-ночь» 
Л. Петрушевской, в котором толь-
ко ночь становится реальностью 
для героини, и др. Существенной 
особенностью литературы постмо-
дернизма также представляется 
появление в качестве персонажей 
особых людей – с отклонениями в 
психике, с нарушениями комму-
никации, с раздвоением личности, 
как, например, безымянный подро-
сток в романе С. Соколова «Школа 
для дураков». То, что герой лишен 
имени также является авторской 
стратегией, отражающей идею об 
отсутствии у персонажа самоиден-
тификации, о его потерянности в 
реальном мире и растворении в при-
думанном мифологизированном 
пространстве. Подросток «перете-
кает» из одного вымышленного им 
мира в другой абсолютно органич-
но, примеряя разные маски. Здесь 
реализуется известная прустовская 
концепция «потерянного време-
ни», интерпретируемая постмодер-
нистами в различных вариациях. 
Герой не имеет представления о 
хронологическом и историческом 
времени, что сопрягается с постмо-
дернистской концепцией «пусто-
ты», разрушающей рациональное 
восприятие линейного времени.

Заключение. 
Личность в постмодернистской 

интерпретации представляется оди-
нокой и потерянной, дезориентиро-
ванной в хаосе информационных 
потоков и множества мировоззрен-
ческих идей. Мир ощущается как 
симулякр, в котором единственная 
реальность – это сам человек, не-
желание которого контактировать 
с этим враждебным миром и обще-
ством приводит к доминированию 
плотских и материальных устрем-
лений. Таким образом, показывает-
ся редуцирование духовных основ 
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личности, что подвергает сомнению 
устоявшееся представление о ценно-
сти и уникальности каждой отдель-
ной человеческой личности. В совре-
менных постмодернистских текстах 
происходит попытка фиксации 

действительности, разрушительно 
действующей на духовно-нравствен-
ный мир человека, направляющей 
его на удовлетворение первичных 
желаний, отвлекая от глубоких 
мыслительных процессов. 
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