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Взаимодействие массовой и элитарной литератур в ХХ веке привело к 

появлению новых продуктов культуры, которые требовали 

исследовательского внимания. Новые литературные течения критически 

подходили к существующим традициям, в результате чего классические 

формы романа трансформировались. Одним из таких изменяющихся 

феноменов стал детектив – как жанр массовой литературы и объект 

творческого переосмысления в модернистской и постмодернистской 

парадигмах. В немалой степени отношение к детективу меняется благодаря, 

своего рода, его легитимации и переходу из «низшей формы» литературы, 

которой изначально считали его литературоведы и критики, в один из 

ключевых жанров, обладающий собственной природой, четкой структурой и 

функцией. В основе детективного романа всегда лежит тайна или 

преступление (завязка), сюжет составляет ход расследования, а развязкой 

становятся разоблачение преступника и восстановление истины. Для 

детектива также характерно четкое деление героев на положительных (сыщик 

и его сторонники) и отрицательных (преступник и его сообщники). Такая 

чёткость структуры предполагает однотипную сюжетную модель, типических 

персонажей, использование определённой лексики и строгую причинно-

следственную связь между событиями – Р. Барт называет базовым кодом 

детектива код Загадки. Именно этот код и повествовательная структура 

детектива делают его наиболее узнаваемым cреди остальных жанров, а также 

подразумевают как развлекательный, так и интеллектуальный (игровой) 

уровни. Детективный роман занял особое место в ряду явлений мировой 

литературы ХХ и ХХІ века. Изначально детектив зародился из ответвления в 

судебно-криминальной журналистике, но позже превратился в 

самостоятельный жанр, став самым узнаваемым благодаря особенностям 

своей структуры. 

Жанровые свойства детектива привлекают читателей, прежде всего, 

фиксированной композицией, устойчивостью шаблона, повторением клише и 

стереотипов. Для детективных жанровых структур характерна легкость 

усвоения, не требующая особого литературно-художественного вкуса и 

эстетического восприятия, а также доступность разным слоям населения, 

независимо от возраста и образования. Задача героя детективного романа – 

выявить причину, по которой произошло преступление, и установить, кто 

виновник происшествия. Изначально детективный канон представлял собой 

процесс расследования, различные способы его описания, запутанность 

сюжета и соблюдение логических связей, потому в тексте подробно 



описывались место, жертва, обстоятельства, указывалось время и некоторые 

второстепенные детали. Это позволяло вовлечь читателя в сюжетную интригу 

и дать ему возможность самому принять участие в процессе расследования 

вместе с главным героем. В 1928 г. Стивен Ван Дайн выводит правила, 

согласно которым нужно выстраивать детективное произведение. Поскольку 

все детективы в классическом понимании следуют этим правилам, но их 

популярность не падает, можно сказать, что детективный роман – один из 

самых игровых жанров в литературе. Знание структуры не снижает 

читательский интерес, поскольку важен не столько сюжет, сколько 

напряженность и азарт читателя, которые возникают в процессе чтения. 

Потому детектив становится одним из самых используемых жанров в 

литературе постмодернизма во второй половине ХХ века. 

Детективный постмодернистский роман отличается от классического 

детектива особенностью использования жанровых структур. Правила 

детективного романа многократно нарушаются, и сама форма «черного» 

романа иронически обыгрывается в романах А. Роб-Грийе «Проект 

революции в Нью-Йорке» (Projet pour une révolution à New York, 1970) и 

Ж. Эшноза «Высокие блондинки» (Les Grandes Blondes, 1995). В последнем 

романе факты объединены таким образом, что они подчиняются не причинно-

следственным связям, а ритму повествования. Беспорядочность нарратива 

отображается в постоянных путешествиях и перемещениях персонажей; они 

постоянно преследуют или избегают друг друга. Из-за прерывающегося 

повествования, насыщенности текста событиями и неритмичных 

предложений роман не укладывается в рамки классического детективного 

сюжета. Перенасыщенность деталями и действием разрушает мотивацию 

героев и полностью устраняет смысл происходящего в романе. Таким 

парадоксальным образом выстроен роман А. Роб-Грийе «Проект революции в 

Нью-Йорке». Писатель тут пародирует детективные романы и фильмы, 

используя мифологемы массовой культуры. Однако в отличие от Ж. Эшноза, 

который разрушает структуру текста, перенасыщая его разнообразными 

деталями, А. Роб-Грийе многократно повторяет одну и ту же сцену, 

постепенно незаметно изменяя её. Ближе к финалу книги повторяющиеся 

сцены изменяются настолько, что читатель начинает сомневаться, 

действительно ли это тот же эпизод, или просто похожий. То же самое 

происходит с героями – поскольку они не обладают какой-либо личностью 

или мотивацией, а их внешность почти совсем не упоминается в тексте, 

периодически становится сложно их различать. По сравнению с персонажами 

А. Роб-Грийе герои Ж. Эшноза обладают ярко выраженными чертами 

характера и эксцентричной внешностью, но всё это – только образы, взятые из 

бульварных детективных романов и отпечатавшиеся в массовом сознании, 

как, например, «роковая блондинка» Глория. Такие клишированные образы 

переписываются и высмеиваются – тем более что обычно эти герои ещё и 

сочетают в себе прямо противоположные черты: например, слепой киллер и 

рассеянный сыщик.  



Детектив Ж. Эшноза – это роман, в котором нет ни эволюции характеров 

персонажей, ни сюжетной составляющей, ни причинно-следственных связей. 

Герои не приходят к какому-либо итогу в конце романа и оказываются не в 

силах повлиять на окружающий мир или как-то изменить его. Чаще всего 

попытки персонажа действовать приводят к противоположным результатам: 

так, например, Глория, главная героиня «Высоких блондинок», в попытке 

оградиться от мира провоцирует цепь событий, из-за которых её и начинают 

искать. 

Таким образом, Ж. Эшноз и А. Роб-Грийе деконструируют детектив, то 

есть «переписывают» его, видоизменяя и используя для создания игрового 

текста-ловушки. Такие тексты внешне организованы как детективный роман, 

но в них отсутствует фабульность. Если Роб-Грийе добивается этого за счет 

того, что у него в романе нет действий, то Эшноз, наоборот, перенасыщает 

действиями текст, из-за чего они теряют всякий смысл. Постоянные 

повторения сцен у Роб-Грийе соответствуют постоянным появлениям и 

исчезаниям персонажей Эшноза: они встречаются и расстаются примерно в 

одних и тех же обстоятельствах и ситуациях, за счёт чего разные эпизоды 

кажутся похожими. Если читатель пытается найти в таком чередовании 

дополнительный смысл, то у него ничего не получается, поскольку все 

сюжетные ходы в романе беспредметны и не группируются вокруг какого-то 

основного сюжетно-композиционного элемента. 

Ещё один приём, устраняющий причинно-следственные связи в тексте у 

А. Роб-Грийе – это сочетание «рубленого стиля» и монтажа. «Проект 

революции в Нью-Йорке» написан в форме киносценария, и в тексте романа 

постоянно используются приёмы, более привычные для кинематографа, чем 

для текста. Это текстовые фрагменты, расположенные так, чтобы создать 

эффект пленочной склейки, «посторонний наблюдатель», фиксирующий 

предметы, как сделала бы видеокамера: долгие горизонтальные планы при 

описании деталей интерьера и постепенно входящие в фокус отдельные 

предметы. Ж. Эшноз также часто использует кинематографические элементы, 

но иного рода: это дублирование самых популярных образов и сцен в масс-

медиа и массовой литературе. Например, многократное повторение падения с 

высоты в романе «Высокие блондинки» обыгрывает эпизоды из фильмов 

А. Хичкока, таких как «Головокружение» и «Психо»; в сцене, описывающей 

погоню Глории за рыбаком, явно использованы клише из триллеров и фильмов 

ужасов, а герои романа «Гринвичский меридиан» смотрят фильм, который 

оказывается продолжением их собственной истории. 

Похожим образом А. Роб-Грийе в романе «Проект революции в Нью-

Йорке» «прерывает» процесс дачи показаний сценами эротизированных 

пыток, которые складываются в своеобразный симулякр или собирательный 

образ второсортных американских развлекательных и порнографических 

фильмов, которые смотрит один из персонажей. 

По сути, Ж. Эшноз является в каком-то роде продолжателем традиций 

«новороманистов». Он использует почти те же приёмы, которые применял 

А. Роб-Грийе, но делает это совершенно иначе. Если «Проект революции в 



Нью-Йорке» ‒ это разрушение структуры детективного романа из-за того, что 

элементы его фабулы меняются местами, то «Высокие блондинки» – это 

детективный роман, в котором не осталось содержания. 
 

 

 
 


