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Жанр автофикшн как источник личного происхождения

Статья посвящена исследованию литературного жанра автофикшн 
как естественному развитию форм источников личного характера. Опи-
сывается место субъективизма и анализируется его компилирующая роль.
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Субъективный опыт в современном исследовательском понима-
нии становится ведущим предметом изучения, поскольку для воссоз-
дания полной картины мира необходимо привлечение исторических 
источников различной типологии и степени достоверности. Воспри-
ятие мира через официальные источники, СМИ и законодательные 
акты – одностороннее, поэтому для восполнения пробелов целесоо-
бразно обращаться к источникам личного происхождения. Внедре-
ние в исследовательскую практику дополнений свидетельств эпохи 
дифференцирует разрыв представлений и реального положения дел. 
К тому же субъективизм отражает реакцию общественности на дей-
ствительность. Так, неудовлетворенность, проявившаяся в единичном 
высказывании, может иметь массовый характер, а ввиду множествен-
ности источников информации и быстроменяющееся событийности 
человек как элемент общественных отношений все чаще обращается 
к личному опыту, размывая таким образом границы жанров и видов 
источников информации. Субъект саморефлексирует, обращается  
к ретроспективной информации, а в последующем выстраивает меж-
1 Научный руководитель: О. В. Горбачев, докт. ист. наук, профессор УрФУ.
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личностные связи на этой основе. Личные нарративы становятся важ-
ным инструментом для осмысления современности и формирования 
коллективной идентичности. Изменения форм и видов источников 
личного происхождения естественны, они обусловливается неустой-
чивым положением общества, неопределенностью и беспомощным 
статусом человека перед непредвиденными обстоятельствами. Это 
состояние переживается субъектом и находит отражение в искусстве. 
Письмо как саморефлексия – самый эффективный способ поделиться 
личными переживаниями, поэтому весьма закономерно появление на 
российском литературном рынке жанра автофикшн.

Автофикшн (fiction – вымысел) – это «вымысел абсолютно до-
стоверных событий и фактов» [Ермолин, с. 72]. Повествование жанра, 
точнее переплетения жанров, ведется из точек «боли» [Аванесов и др., 
с. 131]. Акцент на событийности, месте и роли человека в глобальных 
процессах смещается, внимание концентрируется на личностных пере-
живаниях. Зачастую повествуется о травматическом опыте и о сопут-
ствующих последствиях (О. Васякина, «Рана»; М. Кочан, «Хорея»), об 
опыте эмиграции (Р. Каск, «Kudos») и о другом, что касается процесса 
нахождения самого себя, определения социальных ролей и предназна-
чения.  На данный момент жанр набирает популярность, поэтому ис-
кренность вызывает чувство сопричастности и общности, так называ-
емое «переживание» истории перетекает в самоанализ, таким образом 
создавая замкнутый круг, где субъект и объект способны меняться ме-
стами. Примечательно, что в жанре не ставится задача документирова-
ния фактов, дат и событий [Там же, с. 15], но психологический портрет 
поколения намечается легко. Акцент на переживаниях и проблемах  
в эпоху глобализации и компьютеризации заменяет политические 
эссе, самоотчеты-исповеди и мемуары.

Реконструкция личности в автобиографии является ключевым 
звеном в построении собственного образа автора в последователь-
но-событийном процессе и признаком, по которому опознается жанр 
произведения. Нарратив факта расщепляется, идентичность пережи-
вает разные состояния – от прямого сопоставления автора и повеству-
ющего, до компиляции нескольких людей в обобщенный образ. Таким 
приемом пользуется американская писательница Оливия Лэнг в книге 
«Crugo» [Лэнг, 2021], сосредотачивая в центральном персонаже соби-
рательный образ значимых для писательницы культовых личностей. 
Также этим приемом пользуется М. Кочан – автор автофикшн произве-
дения «Хорея» [Интервью...], где прообразом матери главной героини 
стали «неудобные» родственники писательницы, пытающиеся постро-
ить новую жизнь на обломках. Прием популярен в автобиографиче-
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ских произведениях ввиду простоты применения и общей универсаль-
ности.  

Источники личного происхождения выполняют различные функ-
ции, так, при рассмотрении мемуаристки и эпистолографии в социо-
культурном аспекте в зафиксированных записях содержатся не только 
фактологические данные, но и оценочные суждения автора. Своео-
бразный феномен примечателен не только потому, что позволяет по-
грузиться в эпоху, но и по причине личного участия в выборе события. 
Субъективизм стоит в самом центре не только дискуссий, возникаю-
щих по поводу подходов к исследованию и интерпретации источни-
ков, но и в центре самого феномена. Нарратив повествования, или же 
Erzähltheorie [Bachmann-Medick, с. 123] определяется автором; бессоз-
нательный или сознательный выбор, в свою очередь, предопределя-
ется общественным мнением и тенденциями. Письмо и искусство не 
находятся в вакууме, поэтому отражают все, что примечательно или 
иррационально, таким образом образуя еще один круг, без субъекти-
визма не существующий вовсе [Аванесов и др., с. 32]. 

Кроме того, при изучении источников может происходить отож-
дествление единичного мнения с коллективным. Действительно, при 
источниковедческом анализе возникает вопрос о «целостной ценно-
сти» [Хализев, с. 75], поскольку и достоверность, и ценность источ-
ников личного происхождения до сих пор сложно определить. Кра-
еугольная проблема субъективности не решается обыкновенным 
отделением личности повествующего, факта совершения события  
и сведения мнения к минимуму, поскольку это свойство связано им-
манентным союзом самосознания автора и интерпретацией.  Главный 
недостаток источника является и его особенностью, благодаря которо-
му осуществляется социальная функция источников личного проис-
хождения [Шайтанов, с. 64]. Таким образом, источники личного про-
исхождения имеют несколько неотъемлемых черт – субъективность  
и ретроспективность. 

Тем временем в основе автофикшн произведений лежит биогра-
фия. Субъективный опыт основополагающий, благодаря ему иссле-
дуются потаенные грани личности, внутренние конфликты и меж-
личностные отношения. Этот жанр углубляется в индивидуальные 
переживания, соотнося их с коллективной памятью и общественными 
процессами, поэтому для сокращения дистанции с читателем могут 
утаиваться или дополняться сюжеты, которые, также по субъективно-
му мнению, не столь важны в произведении. Таким образом, подчер-
кивая множественность интерпретаций, автофикшн, обращаясь к ре-
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троспективной информации, создает ситуации, которые, переплетаясь 
с историческими событиями отражают сущность современной жизни. 
Абсолютная истина – дефиниция устаревшего понимания установ-
ления степени достоверности и полноты отражения мира, таящиеся  
в источниках личного происхождения, новый подход – формирование 
разнообразных точек зрения через многочисленные субъективные 
оценки. 

С точки зрения источниковедческой и исторической автофикшн 
является прямым продолжением традиции жизнеописания, т. е. кор-
релирует с источниками личного происхождения. Но, уходя от авто-
биографии по определению «договора» Лежена [Левина-Паркер, c. 5], 
жанр выходит на другой уровень – чувственный. Размытые границы 
личности не противоречат приукрашенным событиям и выдумкам, 
автор сам создает этот гибрид для своеволия и саморефлексии, чтобы 
перенести личный опыт на широкую аудиторию.

Источники личного происхождения, которые отличает неотдели-
мый от них субъективизм, переживают эволюционные изменения фор-
мы. Превалирующая литературная составляющая очевидна, но она 
строится на фактах и личном восприятии. Автофикшн – это не просто 
кросс-жанровое произведение, вбирающее в себя факты, саморефлек-
сию, окружающую действительность и вымысел, но качественно новое 
направление, в рамках которого создаются источники личного проис-
хождения и одновременно литературные произведения. Так автор ком-
пилирует потребности в сохранении памяти – мемуары и дневниковые 
записи, и потребность в выстраивании прочных социально-коммуни-
кативных связей, возникающих ввиду сопереживания и уподобления. 
Таким образом, созданные невидимые связи будут превалировать над 
описанием быстроменяющихся событий, что приводит к восходящей 
тенденции повышенного интереса к произведениям, основанным на 
психологических переживаниях [Поляринов, Максимова, с. 10].
________________
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Афганская война 1979–1989 гг. считается «неизвестной», что  
в принципе свойственно всем войнам СССР после Великой Отече-
ственной, информация о которых проходила через мощнейший фильтр 
цензуры и пропаганды. Подробности, касавшиеся цифр, мотивов, от-
ветственных фигур, финансовых затрат сохранялись советским ру-
ководством в строгой секретности. Однако в условиях перестройки 
1985–1991 гг. в СССР, курса на новое политическое мышление и, как 
следствие, смягчения правил размещения информации, эти аспекты 
получали постепенную огласку и становились основой для независи-
мых расследований. «Широкий и разноголосый политический спектр, 
загнанный прежде в подполье, теперь пользовался почти полной сво-
бодой слова», – характеризуя эпоху, писал британский социолог Сти-
вен Коэн [Коэн, с. 29]. На данный момент в академической среде все 
еще уделено не так много внимания проблеме восприятия Афганской 
войны и последствий вывода войск.

Именно поэтому цель нашего исследования заключается в рассмо-
трении оценок, содержащихся в различных источниках информации, 
включая материалы периодической печати и работах исследователей.
1 Научный руководитель: В. Н. Земцов, докт. ист. наук, профессор УрФУ.


