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цию путем конкретизации значения, полную / частичную контаминацию, 

заимствование, деривацию, усечение. Доминирующим средством в двух 

корпусах выступает семантическая конкретизация.  
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Детектив является одним из актуальных жанров в русской литературе. 

Однако свое право свободно стоять наравне с другими жанрами он полу-

чил не так давно, что обусловлено социокультурным контекстом середины 

и второй половины ХХ века. При каноничной сюжетно-композиционной 

организации, свойственной детективному роману, в исследуемый период 

времени активной трансформации подвергаются тип героя, коммуника-

тивная стратегия произведений и их стилевое оформление, что требует си-

стемного изучения жанрово-стилевой динамики детективного жанра в рус-

ской прозе второй половины ХХ века. 

Цель исследования – определить идейно-тематические и структурные 

особенности детективного романа в русской прозе второй половины 

ХХ века. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили де-

тективные романы русских писателей второй половины ХХ века. В работе 

использовались культурно-исторический и структурно-описательный ме-

тоды, позволившие раскрыть экстралитературную и собственно эстетиче-

скую детерминированность жанрово-стилевой динамики детективного ро-

мана в русской прозе исследуемого периода. 

Результаты и их обсуждение. В русском литературоведении детек-

тив как жанр долгое время не признавался самостоятельным. Многие авто-

ры использовали лишь детективные сюжеты для описания социальной или 

политической ситуации в стране. В 1930-е годы детектив попал под влия-

ние идеологии: сюжетная коллизия в таких произведениях основывалась 

на противостоянии буржуазии и рабочего класса. Создание детектива  
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не приветствовалось, многие книги изымались из библиотек из-за особен-

ности детективного жанра.  

В период «хрущевской оттепели» детективный жанр обретает «новое 

дыхание»: писатели получили право писать детективы, публиковаться 

в журналах, экранизировать свои произведения на киностудиях. Однако 

несмотря на то, что детектив пользовался читательским спросом, многие 

читатели считали жанр легким «чтивом». В годы перестройки большин-

ство авторов писали произведения под псевдонимами, не было различия 

между боевиком и детективом, поэтому в соответствующих книжных се-

риях издавалась остросюжетная литература. В 1990-е годы детектив начи-

нает стремительно развиваться и становится массовым жанром, что при-

влекает разнообразную читающую публику. Е.В. Крикливец утверждает: 

«Произведение должно быть взаимосвязано с жанровой традицией и не 

утрачивать своей канонической основы под «напластованиями» новообра-

зований и модификаций» [3, с. 34] 

Особенность детективного жанра заключается в том, что он не имеет 

ограничения среди возрастного контингента, интересен как женщинам, так 

и мужчинам. Долгое время жанр считался развлекательным, но в середине 

XX века он стал трактоваться как особый тип нарратива [1, с. 150]. Зару-

бежный литературовед Стивен Ван Дайн в своей работе «Двадцать правил 

написания детективного романа» отмечает: «Детективный роман – это 

интеллектуальная игра. И, детективы создаются по строго определен-

ным законам» [4, с. 38].  

Каконический сюжет детектива заключается в раследовании 

преступления. Главная задача писателя – предоставить читателю все клю-

чи к разгадыванию тайны. Автору необходимо удовлетворить читатель-

ское ожидание с точки зрения нравственных норм: преступник совершает 

преступление, за что обязан понести наказание. Из этого следует, что од-

ной из жанровых характеристик детективного романа является этическая 

парадигма. Детектив по своей композиции дисциплинированный жанр,  

в центре сюжета должна быть интрига и обязательная развязка событий,  

и объяснение преступления. Время в детективном романе инверсионное, 

то есть автор переносится в прошлое, чтобы читатель мог представить се-

бе, как происходило преступление и предположить мотив преступника. 

Пространство ограничено сюжетной коллизией и действиями жертвы, пре-

ступника и сыщика. Конфликт в детективном романе изображен в виде 

борьбы добра и зла, где сыщик – олицетворение добра и восстановитель 

миропорядка, а преступник – олицетворение зла и разрушитель гармонии. 

В мире существуют постоянные попытки разрушить миропорядок. Как 

подчеркивает А.А. Гладкова, «человеческие пороки и слабости становят-

ся основой конфликтов, они порождают отчуждения, ненависть, нелю-

бовь», что часто толкает людей на преступление [2, с. 86–87].  
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Детектив является художественным произведением, поэтому писате-

лю необходимо обладать знаниями специального характера, тем самым он 

успешно оправдает ожидание читателя. В детективной литературе должно 

быть равновесие между преступлением и расследованием: благодаря уме-

лому использованию элементов сюжета автор произведения сможет дер-

жать читателя в напряжении до конца повествования. Это все указывает на 

то, что детективный жанр выразителен, гибок и удовлетворяет интересы 

читательской публики.  

В детективном романе можно рассказать о ряде актуальных проблем 

определенного общества и мира в целом. В зависимости от доминирующей 

темы можно говорить о шпионском детективе, политическом детективе, 

милицейском детективе и т.д.  

Признанными мастерами русской детективной литературы второй по-

ловины ХХ века стали Аркадий Адамов «Дело пёстрых», Юлиан Семёнов 

«Петровка 38», Аркадий и Георгий Вайнеры «Эра милосердия», Борис 

Акунин «Азазель», Фридрих Незнанский цикл «Марш Турецкого», Алек-

сандра Маринина цикл «Каменская», Дарья Донцова цикл «Любительница 

частного сыска Даша Васильева» и т.д. Авторы знаменитых детективных 

произведений внесли огромный вклад в развитие этого жанра в русской 

литературе. Б. Акунин создал исторический детектив с мистическими эле-

ментами сюжета. Ф. Незнанский актуализировал остросюжетный мили-

цейский детектив, рассказывающий об обаятельном следователе Турецком. 

А. Маринина отступила от гендерных стереотипов и создала милицейский 

цикл о Каменской, показывая тем самым, что современная женщина также 

имеет право бороться с преступностью.  

Заключение. Таким образом, детективный жанр сохраняет востребо-

ванность в русском литературном процессе. Выработанный канон соблю-

дается при построении детективной коллизии. Школа российского детек-

тива характеризуется достаточно широким жанровым спектром. Однако 

современные писатели стремятся раскрыть новые жанровые возможности 

детективной литературы, появляются новые субжанры детектива. Так, от 

шпионского детектива послевоенного времени детективная литература пе-

реходит к конспирологическому, милицейскому, ироническому, историче-

скому, женскому и многим другим видам детектива. Стоит отметить, что 

качественный детективный жанр не утрачивает своей содержательной 

марки и в центре внимания по-прежнему остается тайна и ее разгадка. 
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