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пояснИтельная запИска
Цель курса «история русской литературы и литературной критики второй 

половины XIX века (1870–80-е гг.)» состоит в том, чтобы дать целостное пред-
ставление о важнейших закономерностях развития русской литературы данного 
периода, а также сформировать у студентов навыки литературоведческого анализа 
художественных явлений. 

Задачи курса «история русской литературы и литературной критики второй 
половины XIX века (1870–80-е гг.)» заключаются в том, чтобы 

• ознакомить студентов с наиболее значительными художественными произ-
ведениями;

• сформировать у них целостное представление об историко-литературном 
процессе; эстетических направлениях и течениях; о жанрово-стилистических фор-
мах; творчестве выдающихся писателей;

• сформировать знания, позволяющие вписывать художественное произве-
дение в контекст творчества его автора и в литературный контекст эпохи;

• помочь студентам в овладении терминологическим и понятийным аппара-
том современного литературоведения.

Связь с другими дисциплинами. в процессе преподавания «истории русской 
литературы и литературной критики второй половины XIX века (1870–80-е гг.)» 
устанавливаются связи с предшествующими курсами: «историей древнерусской 
литературы», «историей русской литературы XVIII века», «историей русской ли-
тературы и литературной критики первой половины XIX века», «историей русской 
литературы и литературной критики второй половины XIX века (1850–60-е гг.), 
«литературоведением»; ‒ и закладывается основа для освоения «истории русской 
литературы и литературной критики XX века», «истории современной русской ли-
тературы» и «теории литературы». прослеживается также взаимодействие русской 
литературы 1870–80-х гг. с литературами западноевропейскими и славянскими. 
общеевропейский контекст является основанием для определения национального 
своеобразия русской литературы и ее мирового значения. 

Роль и место дисциплины в системе подготовки специалиста. Курс 
«история русской литературы и литературной критики второй половины XIX века 
(1870–80-е гг.)» − одна из составных частей общего курса истории русской литера-
туры, который преподается в высших учебных заведениях республики Беларусь. 
он является одним их основных в процессе подготовки будущего учителя русско-
го языка и литературы. 

в рамках курса «история русской литературы и литературной критики вто-
рой половины XIX века (1870–80-е гг.)» изучаются основные литературные на-
правления и течения, идейно-тематические, жанровые и художественно-стилевые 
особенности. 

Уяснение общих тенденций развития русской литературы 1870–80-х гг. со-
четается с монографическим изучением произведений и творческой индивидуаль-
ности наиболее значительных писателей: М.е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. досто-
евского, л.н. толстого, а.п. Чехова и др. 
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русская литературная критика рассматривается как часть литературного про-
цесса, поэтому в процессе ее изучения анализируются литературно-критические 
дискуссии и наиболее значимые критические суждения. особое внимание уделя-
ется историографии русской литературы данного периода, теоретическим пробле-
мам и современной интерпретации литературной классики.

Требования к уровню освоения дисциплины. в результате освоения дисци-
плины «история русской литературы второй половины XIX века (1870-80-е гг.)» 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

знать
• особенности реализма как господствующего эстетического направления 

эпохи и специфику его проявления в творчестве конкретных писателей;
• биографические сведения, идейно-эстетические устремления и особенно-

сти творческой индивидуальности писателей;
• особенности литературно-критических направлений, их эстетические 

принципы и методы оценок художественных произведений;
уметь
• анализировать художественные произведения различных жанров в единстве 

формы и содержания, учитывая авторские философско-эстетические устремления; 
• выявлять в художественном творчестве доминанты национального духов-

ного самосознания; 
• соотносить художественное творчество писателей с литературно-эстетиче-

скими теориями эпохи; 
• синтезировать различные методологические подходы в оценке литератур-

ного процесса и художественных произведений;
владеть
• навыками применения понятийного аппарата современного литературове-

дения; 
• навыками самостоятельного анализа текстов художественной литературы; 
• навыками оценки роли и места конкретного художественного произведе-

ния в литературном процессе.

* * *
данные учебно-методические материалы созданы с целью эффективной ор-

ганизации учебного процесса и оказания методической помощи студентам-фило-
логам в освоении дисциплины «история русской литературы и литературной кри-
тики второй половины XIX века (1870–80-е гг.)». они нацеливает студентов на: 

• изучение важнейших теоретических, историко-литературных и практиче-
ских проблем, знание которых выпускник должен продемонстрировать на текущей 
и итоговой аттестации, а также в своей будущей профессии; 

• оказание помощи преподавателю в эффективной организации как учебного 
процесса, так и руководстве самостоятельной работой обучающихся; 

• оказание методической помощи студентам-филологам в освоении учебно-
го материала.
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наряду с основными задачами дисциплины учебно-методические материалы 
помогают решить и конкретные учебно-методические задачи: 

• научить студентов читать и анализировать художественные тексты русской 
литературы второй половины XIX века (1870–80-е гг.);

• ориентироваться в терминах и понятиях;
• пользоваться методологией современного литературоведения;
• систематизировать сведения, полученные из научной литературы;
• обобщать и применять полученные знания. 
Учебно-методические материалы состоят из четырех разделов. в разделе 

«План прохождения дисциплины» указаны темы и количество часов аудиторных 
занятий, а также определены формы самостоятельной работы и контроля полу-
ченных знаний. 

в разделе «Рекомендации к лекционным занятиям» собраны сведения 
обобщающего характера, конкретизировано их содержание в виде тезисов, пред-
ставленного отдельно списка основных теоретических понятий и вспомогатель-
ных таблиц. 

вопросы для самоконтроля, размещенные в конце каждой темы, помогут сту-
дентам организовать свою работу после лекционного занятия, а также осознать 
прослушанный материал, проверить и откорректировать свои знания. Кроме того, 
вопросы для самоконтроля могут являться полезным инструментом, которым пре-
подаватель может воспользоваться как для повторения, так и для проверки степени 
усвоения прослушанного на лекции материала. поэтому преподавателю рекомен-
дуется на основе перечисленных вопросов для самоконтроля делать блиц-опрос 
перед каждым следующим лекционным занятием. 

в разделе «Рекомендации к практическим занятиям» указаны темы и во-
просы, вынесенные для обсуждения на практических занятиях. они определяют 
круг наиболее важных понятий и проблем, которые студенты осваивают в процес-
се изучения лекционного материала, статей учебника и указанной к теме научной 
литературы. 

изучение каждой темы практического занятия сопровождается заданиями, 
которые должны выполняться в письменном виде, внимательно и скрупулезно. 
они помогают закрепить и применить полученные знания и способствуют разви-
тию навыков литературоведческого и филологического анализа художественного 
текста и литературно-критической статьи. 

Задания связаны с вопросами практического занятия и являются основой для 
устного ответа. выполнение заданий контролируется преподавателем и оценива-
ется отдельно, но баллы за них суммируются при выставлении общей оценки за 
ответ студента. 

в разделе «Рекомендации к самостоятельной работе» указаны темы, ко-
торые во время аудиторных занятий изучаются не в полном объеме, что касается, 
прежде всего, биографий писателей. в ходе подготовки студенты должны руковод-
ствоваться вопросами, которые ориентируют на поиск необходимой информации и 
фокусируют внимание на наиболее существенных этапах жизненного и творческо-
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го пути писателя. вопросы используются как для самоподготовки, так и в качестве 
проверочных в ходе беседы студентов и преподавателя на коллоквиумах. 

К каждой теме дан список научной и учебной литературы, с которой студенты 
должны ознакомиться и на ее основании составить хронологическую таблицу, от-
ражающую наиболее существенные этапы жизни и творчества писателей. Глубина 
ответов на вопросы коллоквиума, а также полнота заполненной хронологической 
таблицы являются основанием для выставления отметки за данный вид работы. 

К самостоятельной работе относится составление «Словаря терминов и по-
нятий». Список основных теоретических понятий сопровождает каждую тему в 
разделе «рекомендации к лекционному материалу». на основании статей учебни-
ков, справочной литературы, словарей литературоведческих терминов, лекцион-
ного материала студенты должны найти определение каждого термина и понятия, 
записать его в свой «Словарь терминов и понятий», для ведения которого реко-
мендуется иметь отдельную тетрадь. Содержание терминов и понятий студенты 
должны знать и свободно их применять. 

Составление читательского дневника является обязательным, т. к. данная 
форма работы помогает преподавателю контролировать процесс чтения художе-
ственных текстов. Читательский дневник для студентов-филологов является также 
полезным средством для повторения и подготовки к курсовому экзамену. Студен-
там рекомендуется записывать важную информацию о произведениях по мере их 
прочтения. 

полный список обязательных для изучения в данном курсе произведений 
приведен в «Списке для чтения». в читательском дневнике следует отмечать 
название произведения, автора, сведения о мировоззрении и творчестве автора, 
творческой истории произведения, имена героев, их функции в произведении, 
ключевые фразы прочитанного текста, цитаты, которые отражают авторскую по-
зицию, жанровую или стилевую специфику и т.д. при оценивании читательского 
дневника учитывается количество прочитанных произведений, содержательность 
и смысловая наполненность сделанных записей. 

в разделе «Рекомендации к проверке и контролю знаний» указаны темы 
контрольных работ, которые проводятся после завершения изучения основных тем 
курса. для каждой контрольной работы определяются требуемые знания, умения и 
навыки. для успешной подготовки к контрольной работе студенты также должны 
воспользоваться вопросами, помогающими самостоятельно проверить и в случае 
необходимости откорректировать свои знания. 

на основании перечисленных в каждой теме вопросов составлены задания 
контрольной работы, которая выполняется и оценивается в виртуально-образова-
тельной среде MOODLE. 

в этом же разделе представлен список тем рефератов. написание реферата 
является завершающей и обязательной формой проверки и контроля полученных 
знаний. 

в разделе «Рекомендуемая литература» представлен список обязательной 
учебной и дополнительной научной литературы по курсу. 
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в разделе «Список рекомендуемых экранизаций» представлены художе-
ственные и мультипликационные фильмы, созданные на основе изучаемых в дан-
ном курсе произведений, которые могут служить иллюстративным дополнением. 

Учебно-методические материалы составлены на основе типовой учебной про-
граммы по дисциплине «история русской литературы и литературной критики», 
регистрационный № тд – а.521/тип. 20.10.2014 для специальности 1 – 02 03 02 
«русский язык и литература» и в соответствии с государственным стандартом выс-
шего образования специальности 1 – 02 03 02 «русский язык и литература».
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уЧебно-МетоДИЧеская карта ДИсЦИплИны

№
раз-
дела,
темы

название раздела, темы лекции       практи-
ческие

СрС  
(виды и 
формы 
работы)

Формы
контроля
знаний

(разные)

ИсторИя русской лИтера-
туры И лИтературной  
крИтИкИ второй половИ-
ны XIX в. (1870–80-е гг.)

40 30 ЭкзаМен

1 особенности литературного про-
цесса второй половины XIX в. 
(1870–80-е гг.)

2

2 творчество 
М.е. Салтыкова-Щедрина 6 4

Хроноло-
гическая 
таблица

Устный 
опрос. 

Контрольная 
работа

3 творчество  
Ф.М. достоевского 12 12

Хроноло-
гическая 
таблица

Устный 
опрос. 

Контрольная 
работа

4 творчество 
л.н. толстого 10 6

Хроноло-
гическая 
таблица

Устный 
опрос.   

Контрольная 
работа

5 творчество  
в.М. Гаршина 2 Устный 

опрос  

6 творчество  
в.Г. Короленко 2 Устный 

опрос

7 творчество 
а.п. Чехова 10 4

Хроноло-
гическая 
таблица

Устный 
опрос.   

Контрольная 
работа
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теМа 1 
особенностИ лИтературноГо проЦесса  

1870–80-х гг.

план
1. историко-культурная ситуация 1870–80-х гг.
2. Журналистика и критика 1870–80-х гг.
3. литературный процесс 1870–80-х гг.

основные теоретические понятия
«Семидесятничество», «народничество», реализм, социально-психо-

логический реализм, социально-философский реализм, философско-психо-
логический реализм, крупные эпические жанры, малые эпические жанры, 
«теория малых дел», народническая критика.

1. Историко-культурная ситуация 1870–80-х гг.
несмотря на непрерывность историко-литературного процесса в це-

лом и творчества отдельных писателей в частности, особенности истори-
ко-литературной ситуации 1870-х и 1880-х гг. имеют существенные раз-
личия.

Хронологические рамки историко-литературной эпохи 1870 гг. не со-
впадают с календарными границами. они определяются 1869–1881 гг. 

л.н. толстой охарактеризовал эпоху 1870-х гг. в романе «анна Ка-
ренина»: «все переворотилось и только начинает укладываться». Стре-
мительное развитие капитализма обострило противоречия русской жиз-
ни, затронув все ее стороны и изменив привычный уклад. наступление 
капиталистической эпохи нашло отражение в сатирических циклах 
М.е. Cалтыкова-Щедрина («Благонамеренные речи»), в «анне Карени-
ной» л.н. толстого, романах Ф.М. достоевского («подросток» и «Братья 
Карамазовы»), в пьесах а.н. островского («Бешеные деньги», «трудовой 
хлеб», «последняя жертва») и др.

Свои цели и способы экономических и политических перемен в стра-
не предлагали демократы, либералы и консерваторы. в 1870-е гг. оконча-
тельно оформилось общественное движение, получившее название «на-
родничество», или «семидесятничество». 

в широком смысле понятие «народничество» определяет освобо-
дительное движение против крепостничества и его остатков с 1840-х по 
1890-е гг. в узком смысле «народничество» означает систему сложивших-
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ся в 1870-е гг. взглядов демократической интеллигенции, которые, по ее 
убеждению, выражали интересы крестьянства. 

идеология народничества характеризовалась отрицанием капитализ-
ма, упованием на крестьянскую общину как прообраз русского социализ-
ма, утопической верой в народ как «социалиста по природе». Эта идео-
логия отразилась в соответствующих ветвях литературы и литературной 
критики.

С одной стороны, так называемые крестьянские писатели (н.н. Зла-
товратский, п.в. Засодимский, н.и. наумов, н.п. Каронин-петропав-
ловский, а. осипович-новодворский, и.а. Салов, примыкавший к ним 
Г.и. Успенский) в своих повестях, рассказах и очерках поднимали темы 
социального расслоения крестьянства в пореформенной деревне, общин-
ных «устоев», интеллигенции и народа. о попытках интеллигенции сбли-
зиться с народом писал Г.и. Успенский («власть земли», «Книжка чеков» 
и др.). Борьба революционеров-семидесятников показана в произведениях 
С.М. Степняка-Кравчинского («домик на волге»). Чуткий к новым обще-
ственным веяниям и.С. тургенев теме народничества посвятил роман 
«новь».

С другой стороны, в «антинигилистических» романах радикальные 
революционеры и их идеология были подвергнуты карикатурному изо-
бражению и дискредитирующей оценке (н.С. лесков «на ножах» (1871), 
в. Крестовский «Кровавый пуф» (1869–1874), а.Ф. писемский «в водово-
роте» (1871), Ф.М. достоевский «Бесы» (1872).

начавшееся с «хождения в народ» революционное народничество к 
началу 1880-х гг. избрало тактикой своей борьбы индивидуальный тер-
рор. его апогеем стал взрыв на екатерининском канале, унесший 1 марта 
1881 г. жизнь александра II.

Казнь «народовольцев» и наступившая в стране политическая реак-
ция породили пессимизм, разочарование в революционном движении и 
сомнения в достижимости общественного прогресса «механическим пу-
тем» (д. писарев). дилемма «цель оправдывает средства» приобрела нрав-
ственный смысл. вопрос «что делать?» сменился вопросом «что считать за 
истину?» (Ф.М. достоевский).

интеллигенция, оказавшаяся в идейном тупике, «в овраге» (а.п. Че-
хов), увлеклась идеей нравственного самоусовершенствования, а «тео-
рия малых дел» направила ее в глубинку работать врачами и учителями. 
и.С. тургенев охарактеризовал 1880-е гг.: «времена переменились; теперь 
Базаровы не нужны. для предстоящей общественной деятельности не 
нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума – ничего крупно-
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го, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпе-
ние; нужно уметь жертвовать собою безо всякого блеску и треску – нужно 
уметь смириться и не гнушаться мелкой и даже низменной работы».

2. Журналистика и критика 1870–80-х гг.
Журналистика 1870–80-х гг. по-прежнему выражала обозначившиеся 

в предыдущем периоде идеологические направления.
демократическую журналистику представляли «отечественные запи-

ски» (с 1868 г. под редакцией н.а. некрасова, затем М.е. Салтыкова-Щед-
рина) и «дело» под редакцией Г.е. Благосветлова. после их закрытия в 
1884 г. традиции демократической журналистики продолжала только газе-
та «неделя» п. Гайдебурова.

народники долгое время не имели собственного печатного органа. 
однако в 1876 г. (до 1918) начал выходить журнал народнического направ-
ления «русское богатство», в котором главными фигурами были н.К. Ми-
хайловский и в.Г. Короленко.

Среди либеральных изданий в 1870-е гг. по-прежнему наибольшим 
авторитетом пользовался журнал М.н. Каткова «русский вестник». все 
большее общественное значение стал приобретать журнал М.М. Стасюле-
вича «вестник европы» (с 1866 г.), а позднее журнал в.М. лаврова «рус-
ская мысль» (с 1880 г.), впоследствии явившийся главным органом русско-
го либерализма и конституционализма начала ХХ в.

С определенной долей условности консервативно-монархическими 
изданиями можно назвать газету «Московские ведомости» под редакци-
ей М.н. Каткова и п.М. леонтьева, основанную и.С. аксаковым славяно-
фильскую газету «русь», а также журнал в.п. Мещерского «Гражданин». 
Следует, однако, подчеркнуть, что в данных изданиях решающее значение 
имело не столько их направление, сколько личные идеологические пози-
ции издателя или редактора.

Критика 1870–80-х гг. теоретически оформляла процессы, происхо-
дившие в литературе. Четко обозначившиеся в предыдущий период кри-
тические направления и в 1870-е гг. отражали общественно-политические, 
философско-этические и эстетические позиции определенных идейных 
групп.

народники отводили критике особую роль в пропаганде «передовых» 
научных и политических взглядов. наследуя традиции в.Г. Белинского и 
представителей «реальной критики» 1860-х гг., они использовали литера-
турные произведения как повод для постановки и обсуждения самых раз-
ных социальных и политических проблем. по идеологическому принципу 
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народническая критика делилась на два течения. либеральное ее крыло 
представляли н.К. Михайловский, а.М. Скабичевский, С.а. венгеров. 
С именами п.н. ткачева, п. лаврова, С.М. Степняка-Кравчинского ассо-
циируется революционное крыло народнической критики.

в литературных оценках народников художественный анализ подчи-
нялся идеологическим и публицистическим задачам. Зачастую критики-
народники напрямую были связаны с освободительным движением, что 
обусловливало политизированность их суждений о литературе. Следы 
народнических оценок мировоззрения и творчества целого ряда русских 
писателей обнаруживаются в марксистской критике и литературоведении 
советского периода.

в начале 1880-х гг. начался новый этап в истории русской критики: 
она стала освобождаться от социального утилитаризма. Мыслящих людей 
перестали удовлетворять материалистические ответы на вечные вопросы, 
которые конструировали вожди демократической интеллигенции недавне-
го прошлого. в этот период вновь стали востребованными забытые, ка-
залось бы, течения в критике: философско-религиозное (в.С. Соловьев), 
эстетическое (п. Боборыкин, н. Минский). 

традиции реальной критики в 1880-е гг. продолжили, с одной сторо-
ны, народники н. Михайловский, М. протопопов, а. Скабичевский, а с 
другой, – марксисты Г.в. плеханов, л. аксельрод и др.

3. Литературный процесс 1870–80-х гг.
Главным художественным направлением в эти годы оставался реа-

лизм. однако сложившиеся в предыдущем литературном периоде социаль-
ное и психологическое течения в реализме усложнились: они перерастали 
в социально-философское и философско-психологическое течения.

реализм 1870-х гг. демонстрировал «сущностный» тип художествен-
ного мышления (а. Чудаков), т. е. стремление создать осмысленную кар-
тину бытия с точки зрения общей универсальной идеи. Эта особенность 
реализма 1870-х гг. осознается в литературной науке, хотя и определяется 
по-разному: философский реализм, аналитический реализм, универсаль-
ный реализм и др.

Кризисное время ставило большие вопросы, которые могли быть 
осмысленны только в крупных эпических жанрах, поэтому в литературе 
1870-х гг. господствовал жанр романа.

роман в 1870-е гг. переживал внутреннюю перестройку: усиливалось 
трагическое начало; обострился интерес к духовно-нравственным про-
блемам; к внутренним коллизиям личности, поставленной один на один с 
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коренными проблемами бытия и переживавшей глубокий разлад с людьми 
и с собой («анна Каренина» л. толстого, «Бесы» и «Братья Карамазовы» 
Ф.М. достоевского). именно в это время роман достиг высшей точки в 
своем развитии.

однако уже в 1880-е гг. намечается кризис жанра романа. появляется 
«усталость от больших дел и тем», и реализм качественно меняется. проза 
и.С. тургенева насыщается таинственными, иррациональными мотивами; 
творчество л.н. толстого подчиняется моралистическим, проповедническим 
и публицистическим задачам. в целом намечается отход литературных сил 
от романа к повести, очерку, рассказу (в.М. Гаршин, в.Г. Короленко, а.п. Че-
хов). начинается поиск более емких, экспрессивных, форм художественной 
выразительности, и роман почти совсем исчезает из прозы 1890-х гг.

те же процессы происходили в драматургии и поэзии. а.н. остров-
ский подытоживал свое творчество «печальными» комедиями, завершая 
«нравственно-общественное направление» в драматургии («невольницы», 
«таланты и поклонники», «Красавец-мужчина», «Без вины виноватые»). 
л.н. толстой создавал народную драму «власть тьмы» и сатирическую ко-
медию «плоды просвещения». в конце 1880-х гг. начинает формировать-
ся драматургия нового типа – чеховская «новая драма» (пьесы «иванов», 
«леший», впоследствии переработанная в пьесу «дядя ваня»).

поэзия 1870-х гг. в общем литературном процессе занимала более 
скромное место, чем проза и драматургия. однако именно в поэзии 
1880-х гг. наиболее отчетливо проявлялись художественные тенден-
ции новой эпохи, которые вели к формированию эстетики символизма 
(а. анненский, вл. Соловьев).

в качестве литературного события, завершившего 1880-е гг., прини-
мается публикация брошюры д.С. Мережковского «о причинах упадка и о 
новых течениях современной русской литературы» (1893), ставшей точкой 
отсчета новой эпохи в истории русской литературы.

вопросы для самоконтроля
1. определите календарные границы историко-литературной эпохи 

1870–80-х гг.
2. назовите основные признаки, характеризующие историко-культур-

ную ситуацию 1870-х и 1880-х гг. 
3. в чем состоит различие понятий «семидесятничество» и «народни-

чество»?
4. Как отразилась в художественной литературе народническая идео-

логия?
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5. назовите журналы, имевшие существенное значение в обществен-
ной и культурной жизни россии 1870–80-х гг. охарактеризуйте их идеоло-
гические направления.

6. Какие направления и течения сложились в русской литературной 
критике 1870–80-х гг.?

7. Какие критические течения 1870–80-х гг. продолжали традиции 
«реальной критики»? 

8. Какие критические течения 1870–80-х гг. продолжали традиции 
«эстетической критики»?

9. почему реализм 1870-х гг. определяется как «универсальный»?
10. Какая жанровая форма господствовала в реализме 1870-х гг.? 
11. Какие тематические и жанровые изменения произошли в литера-

туре 1880-х гг.
12. Какое литературное событие ознаменовало завершение классиче-

ского периода в истории русской литературы?

теМа 2 
М.е. салтыков-ЩеДрИн – реалИст И сатИрИк

план
1. проблематика произведений М.е. Салтыкова-Щедрина.
2. Философский смысл произведений М.е. Салтыкова-Щедрина.
3. Жанровая структура произведений М.е. Салтыкова-Щедрина.
4. Своеобразие сатирического метода М.е. Салтыкова-Щедрина.

основные теоретические понятия
Реализм, социальный реализм, социально-философский реализм, «эзо-

пов язык», ирония, сатира, пародия, фантастика, гротеск, гротескная 
сатира, психологическая сатира, сатирическая типизация, цикл, принци-
пы циклизации, жанровая циклизация, тематическая циклизация, хроника, 
семейная хроника, сатирический роман-обозрение, антиутопия, полеми-
ческий роман. 

1. Проблематика произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина
М.е. Салтыков-Щедрин занимает особое место в истории русской 

литературы. Этот писатель-сатирик был одним из наиболее ярких пред-
ставителей социально-философского течения в реализме второй половины 
XIX в.
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М.е. Салтыков-Щедрин называл себя «человеком, связанным креп-
кими узами с современностью», «летописцем минуты». он подчеркивал 
свою «мучительную восприимчивость» и исключительную привержен-
ность «злобам дня». Сама общественно-политическая обстановка, сло-
жившаяся в стране, определяла проблематику произведений писателя. 
поэтому объектом изображения его художественных произведений были 
конкретно-исторические условия русской жизни.

«Губернские очерки» (1856–1857) основаны на его личных впечатле-
ниях и опыте «школы жизни», полученном в вятке. должность чиновника 
по особым поручениям позволила М.е. Салтыкову-Щедрину узнать изну-
три провинциальный чиновничий мир, чтобы затем представить его − от 
мелкого канцеляриста до губернатора − в образах взяточников, вымогате-
лей, казнокрадов и бездельников. в дальнейшем социально-политический 
диапазон сатиры М.е. Салтыкова-Щедрина расширялся.

Центральная проблема, пронизывающая «историю одного города» 
(1868–1883), − национальные основания русской государственности и их 
определяющее значение во взаимоотношениях народа и власти. Замысел 
романа вырастал на основе очерков «наша общественная жизнь», где в 
сатирически заостренной форме М.е. Салтыков-Щедрин изображал обще-
ственно-политические явления современной жизни. 

«Господа Головлевы» (1875−1880) − это роман о распаде семейных и 
родственных связей в дворянской среде. в 1870-е гг. тема семьи в русской 
литературе стала особенно актуальной: л.н. толстой создавал «анну Ка-
ренину», а Ф.М. достоевский – роман «подросток» почти одновременно с 
появлением романа М.е. Салтыкова-Щедрина.

М.е. Салтыков-Щедрин первым в русской литературе представил об-
раз, по его выражению, «чумазого» хищника-дельца капиталистической 
формации («Благонамеренные речи»). он хорошо знал истинную цену ли-
беральной риторики, а потому разоблачил двуличных либералов, действу-
ющих «применительно к подлости» («Современная идиллия).

проблематика произведений М.е. Салтыкова-Щедрина позволяет сде-
лать вывод, что по своему характеру его сатира была социально-политиче-
ской. взор писателя был прикован к той «злобе дня», которая определяла 
судьбы общества.

2. Философский смысл произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина
Сатира М.е. Салтыкова-Щедрина выходила за рамки публицистиче-

ской злободневности. Факты действительности, которые писатель отражал 
в своих произведениях, становились поводом для столь широких социаль-
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ных и политических обобщений, что сатира М.е. Салтыкова-Щедрина 
приобретала вневременной смысл. 

«история одного города» − это не только пародия на идеализиро-
ванную концепцию русской истории, выстроенную н.М. Карамзиным 
в его «истории государства российского»; не только полемика с утопи-
ческими идеями романа н.Г. Чернышевского «Что делать?». не столь 
важными представляются сегодня черты русских правителей прошлых 
лет, которые угадываются в гротескных образах градоначальников. 
«история одного города» − это символическая история «жизни под 
игом безумия», из которой нет иного выхода, кроме прихода таинствен-
ного «оно», обещающего большие бедствия и гибель. история взаимо-
отношений народа и власти в городе Глупове перерастает в проблему 
государства, независимо от его национальной почвы, левиафана, тре-
бующего жертв. 

в романе «Господа Головлевы» М.е. Салтыков-Щедрин раскрывает 
социально-психологические причины распада дворянских семей порефор-
менной россии. однако проблема «случайного семейства» (Ф.М. досто-
евский) становится актуальной всякий раз, когда единственной реальной 
нитью, связывающей отцов, детей и братьев, становятся денежные отно-
шения, а духовный изъян обрекает их на «умертвия». поэтому идейное 
содержание произведения приобретает общечеловеческий смысл, а образ 
иудушки Головлева становится «мировым образом». 

творчество М.е. Салтыкова-Щедрина демонстрировало его способ-
ность осознавать внутреннюю, глубинную сущность изображаемых явле-
ний действительности, складывающихся в единую концепцию социаль-
ного и политического зла. Соединение конкретно-исторического и внев-
ременного уровней в идейно-художественной структуре произведений 
М.е. Салтыкова-Щедрина позволяют отнести его творчество к социально-
философскому течению в реализме 1870-80-х гг. 

3. Жанровая структура произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина
Концептуальность творчества проявилась и в жанровой структуре 

произведений М.е. Салтыкова-Щедрина. Большинство из них вырастали 
из сатирических рассказов и очерков. Эту специфическую особенность 
творческой лаборатории писателя демонстрирует процесс создания «исто-
рии одного города», романа «Господа Головлевы», сказок. К этому жанру 
М.е. Салтыков-Щедрин впервые обратился в 1869 г., но цикл «Сказки для 
детей изрядного возраста» составлялся постепенно и окончательно был 
сформирован только к 1884 г. 
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Как сатирик, М.е. Салтыков-Щедрин всегда откликался на злободнев-
ные вопросы. Как писателя, его привлекали сложные идейно-художественные 
концепции и синтетические замыслы, для воплощения которых ему требова-
лись крупные повествовательные жанры. С этим была связана особая форма 
его произведений, образовывавшаяся из циклизации рассказов и очерков, об-
ладающих самостоятельной идейно-художественной законченностью. 

наметив тот или иной предмет сатирического обличения, писатель 
стремился всесторонне и исчерпывающе разработать тему. рассказ пере-
растал в серию, серия − в большой цикл, который иногда растягивался на 
ряд лет и в котором прослеживались все существенные фазисы развития 
общественного явления или социального типа. произведения внутри цик-
ла и циклы между собою связывались общностью тематики, жанром, фигу-
рой рассказчика, действующими лицами, художественной тональностью. 

одни циклы, в которых зависимость между рассказами проявлялась 
слабо, приближались к типу сборника («Губернские очерки», «невинные 
рассказы», «Сатиры в прозе»). другие представляли собой циклы в соб-
ственном смысле слова (сюда относится большинство произведений сати-
рика). третьи, в которых связь отдельных частей выражена наиболее тесно 
и многосторонне, являются своеобразными романами («история одного 
города», «дневник провинциала в петербурге», «Господа Головлевы», 
«Современная идиллия», «пошехонская старина»). 

Жанровые виды романа также отличаются разнообразием. «история 
одного города» − это социально-философский роман-хроника с признака-
ми сатирического обозрения и элементами антиутопии. «Господа Голов-
левы» − бытовой, социально-психологический роман, семейная хроника с 
элементами романа-трагедии. 

писатель, искавший и создавший новые художественные формы, вы-
ступил как новатор в области жанрообразования.

4. Своеобразие сатирического метода М.Е. Салтыкова-Щедрина
в творчестве М.е. Салтыкова-Щедрина присутствует два типа сатири-

ческого метода: гротескная сатира («история одного города», «Сказки») и 
психологическая сатира («Господа Головлевы», «пошехонская старина»).

в первом случае художественная реальность подвергнута фантастиче-
ской деформации, а общественные и житейские ситуации изображаются с 
помощью гротескной образности. 

в «истории одного города» это условно-гротескный город Глупов; об-
разы градоначальников, невероятные ситуации. по форме они абсурдны, 
а по смыслу выражают вполне обычные конфликты и противоречия между 
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народом и самодурной властью. рассказывая о настоящем в форме про-
шедшего времени, Салтыков-Щедрин применил прием, генетически вос-
ходящий к «истории села Горюхина» а.С. пушкина, и стилизивал собы-
тия современной ему жизни под прошлое, придав им некоторые внешние 
черты эпохи XVIII – начала ХIХ в. 

в «Сказках» караси, щуки, зайцы, медведи живут по законам чело-
веческого социума и в соответствии с табелью о рангах («Медведь на во-
еводстве», «премудрый пескарь», «орел-меценат», «Коняга»); персонажи 
оказываются в фантастических ситуациях («дикий помещик», «повесть о 
том, как мужик двух генералов прокормил»), а их качества, действия и по-
ступки гиперболизируются. 

Смысл иносказаний М.е. Салтыкова-Щедрина без особого труда по-
стигается как из самих образных картин, соответствующих поэтическому 
строю народных сказок, так и благодаря тому, что сатирик нередко сопро-
вождает свои аллегории прямыми намеками на их скрытое значение, пере-
ключает повествование из плана фантастического в реалистический, из 
сферы зоологической в человеческую.

Художественный метод гротескной сатиры сближает М.е. Салтыкова-
Щедрина с дж. Свифтом.

во втором случае психологизм является частью сатирического метода 
и сатирическое изображение не выходит из реальности. в романах «Госпо-
да Головлевы» и «пошехонская старина» оно направлено на исследова-
ние «изнутри» природы и происхождения негативных черт личности. для 
«исследования многообразных проявлений обесчеловеченности человека» 
(д.п. николаев) М.е. Салтыков-Щедрин использует деталь, портрет, жест, 
монологи и диалоги, несобственно прямую речь и др. 

Художественный метод психологической сатиры сближает М.е. Сал-
тыкова-Щедрина с н.в. Гоголем. 

вопросы для самоконтроля
1. почему М.е. Салтыков-Щедрин называл себя «летописцем мину-

ты»? в чем состояла злободневность его произведений?
2. Каков характер сатиры М.е. Салтыкова-Щедрина?
3. К какому течению в реализме 1870–80-х гг. относится творчество 

М.е. Салтыкова-Щедрина?
4. Какое значение имеет принцип циклизации в жанровой структуре 

произведений М.е. Салтыкова-Щедрина?
5. Какими жанрово-видовыми признаками характеризуется роман 

М.е. Салтыкова-Щедрина «история одного города»?
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6. Какими жанрово-видовыми признаками характеризуется роман 
М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»?

7. Какими признаками характеризуется гротескная сатира? 
8. в каких произведениях М.е. Салтыкова-Щедрина воплотился метод 

гротескной сатиры?
9. Какими признаками характеризуется психологическая сатира?
10. в каких произведениях М.е. Салтыкова-Щедрина воплотился ме-

тод психологической сатиры?
11. Какие художественные средства сатирического изображения ис-

пользовал М.е. Салтыков-Щедрин?

теМа 3 
реалИзМ Ф.М. ДостоевскоГо

план
1. Своеобразие творческого метода Ф.М. достоевского.
2. особенности психологизма Ф.М. достоевского.
3. Жанровое своеобразие романов Ф.М. достоевского.

основные теоретические понятия
Творческий метод, «фантастический реализм», «реализм в высшем 

смысле», психологизм в широком смысле, психологизм в узком смысле, 
психологический стиль, психологический анализ, приемы психологического 
анализа, средства психологической характеристики, философско-психо-
логический роман, идеологический роман, полифонический роман, роман-
трагедия.

1. Своеобразие творческого метода Ф.М. Достоевского
«искусство всегда современно и действительно», − писал Ф.М. до-

стоевский. Как реалист, он изображал «текущую действительность» во 
всем ее многообразии и сложности трагических противоречий. он начи-
нал как писатель, соблюдавший сформулированные в.Г. Белинским этико-
эстетические установки «натуральной школы» («Бедные люди»). однако 
вскоре Ф.М. достоевский преодолел ее социологические рамки: он начал 
вырабатывать собственные художественные принципы. Свой творческий 
метод Ф.М. достоевский определил как «фантастический реализм», под-
черкнув особый характер своей художественной индивидуальности. 
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Ф.М. достоевский был убежден, что «фантастическое и исключитель-
ное ˂...˃ иногда составляет самую сущность действительного». по содер-
жащимся в ней «смыслам, возможностям и «парадоксам», − подчеркивал 
он, − действительность превосходит всякое писательское воображение, 
давая возможность в исключительности находить проявление «самой ти-
пичности». 

необычные ситуации, поступки и характеры персонажей романов 
Ф.М. достоевского зачастую были навеяны его личным опытом или га-
зетными хрониками. однако писатель не ограничивался лишь «прав-
дивым отображением объективной реальности». он стремился проник-
нуть в ее сущность, метафизическую глубину. поэтому жизненные фак-
ты Ф.М. достоевский подвергал глубокому и всестороннему анализу 
и на их основе делал философско-нравственные обобщения, мерилом 
которых в качестве нравственного императива выступал христианский 
идеал.

Следует подчеркнуть, что определение «фантастический» писатель не 
употреблял в значении «ирреальный», «сверхъестественный». «Фантасти-
ческий реализм» Ф.М. достоевского – это создаваемая  им художествен-
ная реальность, которая возникала из сочетания двух миров. первый − это 
эмпирическая действительность, вбирающая все социальное, материаль-
ное, бытовое, случайное. второй – это действительность метафизическая, 
представляющая собой бытийное, духовное, вечное. они соединялись в 
сознании героев Ф.М. достоевского, предъявляя читателю крайне субъ-
ективную, а потому фантастическую картину действительности, «нена-
блюдаемую действительность» (в.Г. одиноков). поэтому в произведениях 
Ф.М. достоевского полуявь-полусон, сознательное-бессознательное, объ-
ективное-субъективное не имеют четких границ, и переход между ними 
порой незаметен для читателя.

Метод «фантастического реализма» позволял Ф.М. достоевскому рас-
ширить реалистическое изображение и придать художественной действи-
тельности многогранность и «стереоскопичность». 

2. Особенности психологизма Ф.М. Достоевского
психологизм в литературе следует понимать в широком и узком смыс-

ле. в широком смысле под психологизмом подразумевается свойство всей 
литературы отображать социальные явления через явления психологиче-
ские. в узком смысле психологизм – это специфическая особенность твор-
чества отдельных писателей, которая состоит в углубленном изображении 
внутреннего мира человека. 
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изображение действительности, пропущенной через сознание персо-
нажей, − это основа психологического стиля Ф.М. достоевского, соеди-
нившего психологизм в широком и узком смысле. 

Свою задачу как писателя-психолога Ф.М. достоевский видел в том, 
чтобы, изображая «все глубины души человеческой», «при полном реа-
лизме найти человека в человеке».  при этом он использовал следующие 
способы и средства  психологической характеристики персонажей.

а) Ф.М. достоевский обычно сосредоточивал внимание на мучитель-
ных, так называемых пограничных психологических состояниях, когда об-
нажалась неисчерпаемая сложность человеческой натуры, ее бесконечная 
противоречивость. 

Б) изображение душевной жизни героев в полярной противополож-
ности ее составляющих, где «Бог с дьяволом борется»,  означало для 
Ф.М. достоевского «найти человека в человеке». 

в) Сны и видения персонажей Ф.М. достоевского позволяли через 
бессознательное выявить то, что человеческое сознание пыталось сокрыть 
или завуалировать (сны раскольникова, сон Свидригайлова, сон Мити Ка-
рамазова и др.). при этом писатель показывал не просто сосуществование 
и борьбу в душе героя противоположных мыслей, ощущений и желаний, 
но и их странный, парадоксальный переход друг в друга, когда в мучении 
и страдании есть своеобразное наслаждение, а в самой радости – что-то 
темное и тяжелое. 

Г) Ф.М. достоевский осознавал сложность, а порой необъяснимость 
и загадочность внутреннего мира человека. поэтому, описывая душевные 
движения своих героев, писатель использовал такие слова и конструкции, 
как «странно», «странное чувство», «неожиданно для себя», «как бы не-
вольно», «какое-то непонятное ощущение» и т.п. поскольку изменения 
их эмоционального состояния часто внезапны и необъяснимы, то пере-
даче психологических «переломов» персонажей почти всегда сопутствует 
слово «вдруг», которому в произведениях Ф.М. достоевского отводилась 
особая роль.

д) Ф.М. достоевский воссоздавал в своих романах атмосферу предель-
ного психологического напряжения, страдания и душевной муки героев. 
С этой целью он использовал эпитеты, обозначавшие чувства и телесные 
ощущения, указывающие на крайнюю степень внутренней напряженно-
сти: «в страшной тоске», «чувство бесконечного отвращения», «неожидан-
ное ощущение какой-то едкой ненависти», «до муки заботливый взгляд». 

для воссоздания психологической атмосферы служат также детали 
интерьера, предметы быта, цвета, звуки и даже запахи. Как отмечал К. Мо-
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чульский, «обстановка всегда показана в преломлении сознания, как его 
функция», а место, где живет человек, «есть ландшафт его души». 

У Ф.М. достоевского во всей структуре повествования нет ни одной 
детали, ни одного слова, которые не служили бы прямому или косвенно-
му воспроизведению внутреннего мира. объективная действительность в 
его романах словно не существует сама по себе – она пропущена через 
призму обостренного восприятия героя. К тому же нарушены привычные 
соотношения между внешним и внутренним: бытие становится как бы 
порождением сознания, часто болезненного. События во внешнем мире 
фиксируются чрезвычайно избирательно, подобно сознанию героя, заня-
того своими размышлениями. Эти фрагменты внешнего мира не имеют 
собственной логики, иногда не имеют ни начала, ни конца, отчего приоб-
ретают впечатление призрачности, фантастики. тем самым в творчестве 
Ф.М. достоевского впервые в русской литературе психологизм полностью 
подчинил себе повествование, сформировав психологический стиль.

3. Жанровое своеобразие романов Ф.М. Достоевского
в творчестве Ф.М. достоевского сложилась новая форма романного 

жанра, позволявшая осмысливать коренные философские и нравственные 
проблемы. 

Картины современной социальной действительности в произведениях 
Ф.М. достоевского, социальная проблематика, объективная обусловлен-
ность персонажей и социально-психологическая типизация, с одной сто-
роны, и углубленный психологический анализ, с другой, свидетельствуют 
о признаках социально-психологического романа. 

однако роман Ф.М. достоевского одновременно и родствен русскому 
социально-психологическому роману, и принципиально противопоставлен 
ему. реалистическая задача воспроизведения объективной действительно-
сти соединилась в его произведениях с задачей проникновения в философ-
ско-нравственную сущность изображаемого. показать реальность метафи-
зическую сквозь реальность эмпирическую – вот главная и характерная осо-
бенность «реализма в высшем смысле» Ф.М. достоевского, определившая 
специфику его романов и уникальность их жанрово-видовых признаков. 

Ф.М. достоевский явился одним из создателей жанра идеологического 
романа. (термин принадлежит Б.М. Энгельгардту). для идеологического 
романа Ф.М. достоевского как особой жанровой формы характерно под-
чинение всего повествования развертыванию идеи. писатель использует 
метод травестирования негативных идей через доведение их до логическо-
го предела (раскольников, иван Карамазов).
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Система персонажей и событий, специфика сюжета и композиция 
подчинены задаче дискредитации негативной идеи, испытания ею челове-
ческой природы. разоблачение идеи происходит через мотивированные ею 
преступные поступки героев, систему двойников, ее воплощение в фанта-
стической и символической форме (раскольников-Свидригайлов, расколь-
ников-лужин, иван Карамазов-Черт, иван-Карамазов-Смердяков и др.). 

в романах Ф.М. достоевского идея находится в постоянном развитии, 
выявляются ее теоретические варианты и житейские воплощения, ее под-
спудный смысл и возможное воздействие на судьбу всего человечества. 
поэтому автор убеждает читателей, что преступление раскольникова или 
теория ивана Карамазова имеют  идеологическую основу.

Главный принцип оценки идеи − это ее влияние на души и судьбы 
героев. поэтому романы Ф.М. достоевского обычно имеют концентриче-
скую композицию. их центральные герои – идеологи (раскольников, иван 
Карамазов, Кириллов и др.). они носители идеи, развенчанию которой по-
священ тот или иной роман («преступление и наказание», «Братья Кара-
мазовы», «Бесы»).

Конструктивным принципом романов Ф.М. достоевского являет-
ся наличие персонажей-антиподов или сюжетных линий, выражающих 
различные концепции и в итоге − неизбежное «столкновение или сопо-
ставления различных сознаний и типов поведения» (раскольников-Соня, 
раскольников-порфирий петрович, Ставрогин-шатов, иван Карамазов-
старец Зосима). 

Спор, полемика, диалог становятся обязательным атрибутом идеоло-
гических романов Ф.М. достоевского. не события, но дискуссии по пово-
ду событий ставятся в центр повествования, при этом событийное занима-
ет подчиненное положение по отношению к идеологическому. персонажи 
отстаивают свои позиции в спорах друг с другом, спорят они и самими с 
собой. отсюда в произведениях Ф.М. достоевского множество монологов, 
диалогов, внутренних монологов в диалогической форме. 

М.М. Бахтин назвал Ф.М. достоевского создателем особого жан-
ра − «полифонического романа». Музыкальный термин «полифония» оз-
начает независимость и неслиянность «голосов». используя этот термин, 
М.М.Бахин определил своеобразие произведений писателя, которое состо-
ит в неслиянности идеологий, точек зрения, жизненных позиций героев, а 
также их независимость от «голоса» автора. писатель строит обширные 
идейные дискуссии, участвуя в них на равных правах с героями, что соз-
дает иллюзию «неподчиненности» идей и образов его романов авторскому 
замыслу. 
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понятие «полифонический роман» утвердилось в литературоведении, 
однако его содержание продолжает уточняться, потому что сама концеп-
ция М.М. Бахтина в своей основе содержит противоречие − смешение по-
нятия автора как одной из форм выражения авторского сознания в романе 
и автора как носителя общей концепции романа. 

Ф.М. достоевский создал особый жанр романа-трагедии. (Это по-
нятие  ввел вяч. иванов в статье «достоевский и роман-трагедия»). Эта 
специфическая жанровая форма обладает чертами трагедии, которые про-
являются как на идейно-содержательном, так и на формально-композици-
онном уровне. новая конструкция романов Ф.М. достоевского отра зила 
сущность исторического мира через идеологическое сознание и нрав-
ственно-психологическое состояние человеческой души.

в современном литературоведении жанровая форма произведений 
Ф.М. достоевского определяется как философско-психологический роман. 
однако проблематика его романов диктует более развернутое определение 
их жанровой особенности: социально-психологические, идеологические,  
философские, полифонические романы-трагедии.

творчество Ф.М. достоевского оказало колоссальное влияние на раз-
витие мировой литературы, в особенности, модернистской и экзистенци-
альной литературы XX в. творчество р. акутагавы, С. Цвейга, Ф. Кафки, 
т. Манна, а. Камю, Ж. Сартра развивалось под непосредственным воздей-
ствием художественного опыта Ф.М. достоевского. 

вопросы для самоконтроля
1. Как Ф.М. достоевский определял свой творческий метод? Какие 

принципы отображения действительности характеризуют его своеобразие?
2. Каково значение понятий «психологизм в широком» и «психоло-

гизм в узком смысле»?
3. Какой вид психологизма характерен для творчества Ф.М. достоев-

ского?
4. почему психологический анализ в произведениях Ф.М. достоев-

ского был направлен на поиск «человека в человеке»?
5. Какие приемы психологического анализа использовал Ф.М. досто-

евский?
6. Какие функции выполняет изображение деталей внешнего мира в 

произведениях Ф.М. достоевского?
7. почему романы Ф.М. достоевского являются социально-психоло-

гическими?
8. почему романы Ф.М. достоевского определяются как идеологические? 
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9. назовите героев-идеологов в романах Ф.М. достоевского. 
10. Кто явился автором концепции «полифонического романа» Ф.М. до-

стоевского?  в чем суть понятия «полифония»?
11. Какие признаки определяют «полифонический роман» Ф.М. до-

стоевского?
12. Кому принадлежит определение «роман-трагедия»? Какие особен-

ности этого жанра характеризуют структуру произведений Ф.М. достоев-
ского? 

теМа 4 
л.н. толстой − псИХолоГ И роМанИст

план
1. особенности психологизма л.н. толстого.
2. Жанровое своеобразие романов л.н. толстого.

основные теоретические понятия
«Диалектика души», «бесконечно малый момент», редуцирование, 

внутренний монолог, поток сознания, повествование от «третьего лица», 
«остранение», психологические параллели, авторский психологический 
комментарий, авторское психологическое повествование. 

1. Особенности психологизма Л.Н. Толстого
а) л.н. толстого по праву называют «великим художником» и непре-

взойденным мастером психологического анализа. Уже в первых произве-
дениях писателя (автобиографическая трилогия «детство», «отрочество», 
«Юность» и «Севастопольские рассказы») проявилась специфическая осо-
бенность его творческого метода, который н.Г. Чернышевский определил 
как «диалектика души»: «Графа толстого всего более занимает сам пси-
хологический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы 
выразиться определенным термином...». 

Этот термин имеет двойное значение: с одной стороны, «диалектика 
души» − это внутренняя работа, честность по отношению к себе, а с другой, − 
принцип воссоздания внутренней жизни персонажей. Следует отметить, что 
этот принцип л.н. толстой унаследовал от М.Ю. лермонтова, автора первого 
в русской литературе реалистического, психологического романа в прозе. 

Б) л.н. толстой был убежден, что человек от природы прекрасен, но 
он меняется под влиянием как внешних, так и субъективных, внутренних 
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обстоятельств. Считая человека «веществом текучим», развивающимся, 
л.н. толстой подвергал переживания своих персонажей испытанию «бес-
конечно малым моментом». он редуцировал, т.е. раскладывал сложные 
психологические состояния героев на простые чувства и эмоции (чувства 
николеньки иртеньева на похоронах матери, чувства анны Карениной к 
своему супругу, чувства пьера Безухова к Элен и т. д. 

Метод редуцирования − изображение психологического состояния 
персонажей в виде комплекса простых чувств и мимолетных мыслей опре-
делил психологические приемы в произведениях л.н. толстого. 

в) одной из форм реализации редуцирования явился композиционно-
повествовательный прием «остранения» (термин принадлежит в. шклов-
скому). л.н. толстой описывал субъективное восприятие персонажем уви-
денных им явлений, вещей, событий (мысли наташи ростовой в оперном 
театре, Бородинское сражение глазами сугубо штатского человека пьера 
Безухова).

Г) Внутренние монологи как средство психологической характеристи-
ки персонажей в произведениях л.н. толстого используются для «изобра-
жения» мыслей героев. в то же время ощущения, эмоции, переживания 
передаются включением во внутренний монолог осознанной самим пер-
сонажем эмоции (мысли и переживания наташи на первом балу; мысли и 
чувства князя андрея, получившего ее согласие на брак). 

для воспроизведения спонтанной душевной жизни внутренние моно-
логи героев л.н. толстого зачастую переходят в поток сознания, т.е. ха-
отичное, неупорядоченное движение неподконтрольных, неосознанных, 
неподытоженных героем чувств, мыслей, волевых побуждений, пред-
ставленных как незавершенный процесс. (Мысли о наташе раненого в 
сражении на Бородинском поле князя андрея, чувства анны Карениной 
перед самоубийством). Поток сознания − это художественное открытие 
л.н. толстого, взятое в последствие на вооружение зарубежными писате-
лями (дж. джойс, р. ролан, т. Манн, л. Фейхтвангер, Э. Хемингуэй и др.).

д) Повествование от «третьего лица» позволяло л.н. толстому без 
всяких ограничений вводить читателя во внутренний мир персонажей и 
показывать его подробно и глубоко. в реальности психологическое состо-
яние человека длится секунды, а в повествовании, используя прием реду-
цирования, писатель мог его разложить и растянуть во времени (смерть 
праскухина в «Севастопольских рассказах»). 

е) Ключевую роль в толстовском психологическом повествовании 
играл проникающий во все его формы и придающий ему логическую за-
вершенность авторский психологический комментарий. он определял 
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доминанту внутреннего состояния, прояснял смысл и истинное содержа-
ние психологических процессов, выявлял скрытую неискренность и т.п. 
в ключевые же моменты нравственных переломов, все психологические 
процессы изображались исключительно в рассказе автора-повествователя 
(нравственный перелом в сознании пьера после казни пленных жителей 
Москвы). 

Через максимально точное изображение психологического движения 
и прояснение его нравственного смысла л.н. толстому удавалось добиться 
«заражения» читателя чувствами и мыслями персонажей, а через них и 
авторскими.

Ж) Психологические параллели. Картины природы и детали бытовой 
обстановки в произведениях л.н. толстого психологизированы: в общем 
строе потока сознания внешние явления становились элементами внутрен-
него мира героя и создавали психологические параллели. (дуб, который ви-
дит князь андрей до и после встречи с наташей в отрадном, отражает его 
меняющееся  внутреннее состояние). 

2. Жанровое своеобразие романов Л.Н. Толстого
Жанрово-видовая форма толстовского романа обладает многослойно-

стью, что определяется как особенностями творческой индивидуальности 
писателя, так и общей тенденцией развития эпического повествования во 
второй половине XIX в. 

а) Социальный роман. л.н. толстой отчетливо сознавал несовершен-
ство действительности, особенно подчеркивая несправедливость обще-
ственного устройства. острота социально-политической проблематики, 
широкая панорама жизни самых разных общественных слоев «сверху до 
низу», точность определения сущности процессов, происходивших в со-
временной ему россии – вот признаки социального романа л.н. толстого. 

его социальный анализ был направлен, в первую очередь, на этиче-
скую оценку общественно-политических условий, губительных для изна-
чально нравственной природы человека, подавлявших его нравственное 
чувство. однако писатель верил, что «воскресение» возможно при усло-
вии неустанного преодоления зла в самом себе – нравственного самоусо-
вершенствования. «любимые» герои писателя: князь андрей, пьер Без-
ухов, Константин левин – «не оставляли желания быть лучше».

Б) Идеологический роман. «Человек может и должен быть лучше, чем 
он есть» − такова была одна из главных идей л.н. толстого. нравственная 
идея определяла и подчиняла себе художественное повествование и все-
сторонний анализ общественной, личной и духовной жизни героев, что 
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придавало произведениям л.н. толстого идеологический характер. в его 
романах каждый персонаж имеет и отстаивает свою точку зрения по са-
мым разным жизненным вопросам, поэтому в них так много споров. Спо-
рят андрей Болконский и пьер Безухов, анна и Каренин, анна и врон-
ский, левин и облонский и т.д. 

просветитель и проповедник этики и морали, л.н. толстой верил в 
воспитательную силу искусства, поэтому «путь истины» его героев, пу-
блицистичность, открытое предъявление авторской позиции – все было 
направлено на «заражение» читателя стремлением к нравственному само-
совершенствованию. 

в) Философско-психологический роман. все «любимые герои» 
л.н. толстого ищут истину и ответ на вопрос «в чем смысл жизни?».  Как 
и сам писатель, они пытаются найти его в религиозных учениях, фило-
софских теориях, народной морали. и только ориентир добра и единения 
людей, который ведет их по пути нравственного самосовершенствования, 
представлялся писателю организующим принципом мироздания. Это был 
философский подход, благодаря чему все творчество л.н. толстого фило-
софично. 

его герои пытались определить не просто жизненную позицию, а аб-
солютную истину. постоянно задаваемый ими вопрос «как жить мне?» 
был неразрывно связан с общефилософскими проблемами бытия. «Что 
дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? для чего жить, и 
что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» – 
спрашивает себя пьер Безухов.

идейно-нравственные поиски героев приобретали в этих условиях 
чрезвычайную интенсивность и остроту, они становились стержнем про-
блематики всего произведения. искания лучших героев толстого – это 
искания организующей, управляющей всем идеи мира. отсюда чрезвы-
чайная интенсивность их внутренней жизни, отсюда и то огромное место, 
которое закономерно занимает в толстовских произведениях изображение 
внутреннего мира человека. 

Г) Структурные особенности романов Л.Н. Толстого. романы 
л.н. толстого представляют собой сочетание бинарных структур разно-
го типа. во-первых, композиционная структура определяется двумя сю-
жетными линиями, которые создают либо оппозицию (в романе «вой-
на и мир» противоестественность войны противопоставляется миру как 
естественному состоянию жизни), либо развиваются параллельно (линии 
анны Карениной и Константина левина в романе «анна Каренина»), либо 
пересекаются (судьбы нехлюдова и Катюши Масловой в «воскресении»). 
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во-вторых, бинарность сюжета определяет сочетание жанрово-видовых 
повествовательных форм (семейный и историко-философский психологи-
ческий роман-эпопея в «войне и мире»; социально-бытовой, психологи-
ческий, идеологический роман-трагедия в «анне Карениной»). в-третьих, 
в толстовских романах нет единого главного героя, как у и.С. тургенева и 
и.а. Гончарова: у л.н. толстого всегда присутствуют два равнозначных 
персонажа, которые демонстрируют разные пути к духовному и нрав-
ственному «прозрению» (андрей Болконский и пьер Безухов, анна и ле-
вин, нехлюдов и Катюша Маслова). 

Структурная сложность романов л.н. толстого – это отражение слож-
ности и многовекторности его мировоззрения, выстраивавшегося из цело-
го комплекса философско-нравственных, социальных и морально-этиче-
ских идей. в его произведениях образ автора-повествователя замещается 
личностью автора, самого л.н. толстого, публициста, моралиста и про-
поведника, который вторгается в мир своих героев и в ход событий, дает 
оценки происходящему, выдвигает свои идеи. 

Значение творческого наследия л.н. толстого-художника и мыслителя 
в истории мировой литературы велико. его влияние проявлялось не только 
в творчестве писателей-реалистов, но и модернистов: Б. шоу, р. ролана, 
а. Франса, Э. Хемингуэя, дж. джойса, т. Манна. 

вопросы для самоконтроля
1. Кто автор термина «диалектика души»? в чем состоит смысл этого 

понятия? 
2. Каковы цели и задачи использования данного приема в произведе-

ниях л.н. толстого?
3. в чем заключается особенность «редуцирования» как способа изо-

бражения психологического состояния персонажей? привести примеры 
его использования л.н. толстым.

4. Кому принадлежит авторство термина «остранение»? Какова цель 
использования этого приема в произведениях л.н. толстого?

5. в чем состоит основное различие приемов «внутренний монолог» и 
«поток сознания» в произведениях л.н. толстого? привести примеры этих 
приемов из романов «война и мир» и «анна Каренина».

6. Какова функция авторского комментария в произведениях л.н. тол-
стого?

7. в чем состоят функции пейзажа в произведениях л.н. толстого?
8. в чем заключается различие психологизации пейзажа и психологи-

ческих параллелей в произведениях л.н. толстого?
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9. Каковы особенности сюжетно-композиционной структуры романов 
л.н. толстого?

10. Как бинарность сюжета и композиции влияет на жанровую струк-
туру романов л.н. толстого?

11. почему в романах л.н. толстого нет единого героя? Какую функ-
цию в этой связи выполняет прием «равнозначности» главных героев? 

12. Какие признаки характеризуют романы л.н. толстого как а) соци-
альные, б) идеологические, в) философско-психологические.

теМа 5 
творЧество а.п. ЧеХова

план
1. новаторство новеллистики а.п. Чехова.
2. новаторство драматургии а.п. Чехова.

основные теоретические понятия
«Малые жанры» в прозе, сюжет, композиция, юмор, ирония, скры-

тая ирония, «чеховские темы», «чеховские персонажи», деталь, деталь-
символ, деталь-впечатление, символ, символическая деталь, открытый 
финал, портрет, портрет-описание, портрет-ассоциация, лирическая 
повесть, философско-психологическая повесть, драматургический кон-
фликт, равновесие персонажей, «подтекст», «подводное течение», ре-
марка, символ, реалистическая символика.

1. Новаторство новеллистики А.П. Чехова
творчество а.п. Чехов связывает две историко-литературные эпохи. 

С одной стороны, оно завершает классический период русского реализма, 
а с другой, − стоит в преддверии литературы новейшего времени. 

Как прозаик а.п. Чехов продолжал традиции русской литературы с 
ее реализмом, психологизмом и гуманизмом; как драматург он наследовал 
и развил принципы русского реалистического театра. но при этом он яв-
ляется писателем-новатором, который внес свой вклад в создание новых 
литературных форм и развитие новых художественных средств. 

а) Жанровые особенности прозы А.П. Чехова. русская литература 
1880−90-х гг. – это время кризиса эпичности: эпоха универсального рома-
на уходила в прошлое, уступая место так называемым «малым жанрам». 
повесть, рассказ и очерк – это главные жанровые формы в прозе наибо-
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лее видных писателей этого времени: н.С. лескова, а.Ф. писемского, 
в.М. Гаршина. Свой литературный путь а.п. Чехов также начал с малых 
жанров.

он входил в литературу как автор юмористических миниатюр и рас-
сказов. его произведения 1882–1884 гг. представляли собой лаконичную 
бытовую зарисовку, анекдотичную ситуацию, небольшой эпизод или сцен-
ку с неожиданной концовкой. персонажи проявляли свои качества непо-
средственно в описанной ситуации, в самом действии, а слова и поступки 
становились единственным средством их характеристики («Хамелеон», 
«толстый и тонкий» и др.). 

в 1886 г. в творчество а.п. Чехова входит тема «невидимых миру 
слез», изменившая тональность и жанр его рассказов («егерь», «Горе», 
«тоска», «анюта» и др.). разнообразные жизненные положения, бытовые 
явления, психологические состояния раскрывались уже не в действии, а 
через авторскую интонацию и скрытую иронию, возникавшую в результа-
те противоречия между словами, поступками персонажей и их объектив-
ным значением. впоследствии скрытая ирония найдет развитие в знаме-
нитом чеховском подтексте. 

лирическая повесть «Степь» (1888), совместившая реально-бытовой 
и описательно-лирический план повествования, явилась переходным эта-
пом к зрелой новеллистике писателя. 

творчество а.п. Чехова 1890-х гг. – это расцвет его прозы. он создает 
рассказы, лирические новеллы, повести в числе которых «дуэль» (1891) и 
«палата № 6» (1892), «Студент» (1894) и «Черный монах» (1894). в кон-
це 1890-х гг. появляется так называемая маленькая трилогия: «Человек в 
футляре», «Крыжовник» и «о любви» (1898), а затем «душечка» (1899), 
«дама с собачкой» (1899). Эти произведения можно отнести к психологи-
ческой прозе, в которых использованы новаторские средства характери-
стики персонажей.

Большая часть произведений а.п. Чехова по своей сути представляет 
собой маленькие романы − это истории человеческих жизней, сжатые в не-
сколько страниц. одним намеком писатель создавал характер, одним эпи-
зодом раскрывал судьбу, тем самым расширяя возможности малой формы. 
рассказывая эпизод из жизни своих героев, писатель словно день за днем 
прослеживал всю их печальную жизнь («душечка», «ионыч», «Крыжов-
ник»). 

Б) Сюжеты чеховских произведений просты. по сути, писатель от-
крыл обширную область жизни, до него не использованную литературой. 
Это область житейских мелочей и случаев, на первый взгляд незначи-
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тельных, а на самом деле достойных пристального внимания, потому что 
именно в этой «житейщине» разыгрывалась настоящая драма человече-
ской жизни. Как писал Б. Эйхенбаум, «чеховский метод снимал различия 
и противоречия между социальным и личным, историческим и интимным, 
общим и частным, большим и малым − те самые противоречия, над кото-
рыми так мучительно и так бесплодно билась русская литература в поис-
ках обновления жизни».

в) Композиция рассказов и повестей а.п. Чехова, которые, как пра-
вило, представляют собой ряд быстро сменяющихся сценок, определяется 
принципом краткости и экономии художественных средств. 

писатель не вводил в повествование экспозиции, предыстории, иллю-
стративные описания. из общего плана он выделял крупный объект, де-
таль, жест, создающий эмоциональную напряженность, и заострял на нем 
внимание («дама с собачкой», «душечка», «о любви»).

Концовка прозаических произведений а.п. Чехова всегда неожидан-
ная. в ранних рассказах это была фабульная неожиданность («Маска», 
«Смерть чиновника»), в зрелых – психологическая. в «даме с собачкой» 
курортный роман превращается в глубокое чувство; в «попрыгунье» геро-
иня осознает, что «прозевала» талантливого ученого, каковым был ее муж; 
в «дуэли» лаевский и надежда Федоровна начинают «достойную» жизнь 
и т.п. 

открытый финал – это не только композиционная, но и идейно-смыс-
ловая особенность чеховских произведений. писатель не делал оконча-
тельных выводов, не давал однозначных оценок и не делил персонажей на 
положительных и отрицательных, ибо, как говорил лаевский в «дуэли», 
«никто не знает настоящей правды». 

Г) «Чеховские темы». «Чеховскими» являются характерные для ран-
него творчества писателя тема «добровольного холопства» («Хамелеон», 
«Смерть чиновника», «толстый и тонкий», «Маска») и тема «невидимых 
миру слез» («егерь», «тоска», «Горе», «панихида» и др.). 

в зрелом творчестве а.п. Чехова все большее значение приобретает 
тема разобщенности, отсутствие взаимопонимания между людьми («Скуч-
ная история», «Человек в футляре», «дуэль», «палата № 6» и др.). однако 
главной темой оставалась, по определению С.н. Булгакова, «сила обыден-
ности», которая губит лучшие чувства, надежды на счастье и веру в будущее 
(«Скучная история», «ионыч», «дом с мезонином», «Крыжовник» и др.).

на первый взгляд, а.п. Чехов не затрагивал в своих произведениях 
глобальные проблемы. однако многие его персонажи осмысливали веч-
ные вопросы о смысле жизни и смерти как глубоко личные и неотврати-
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мые (профессор николай Степанович из «Скучной истории», лаевский из 
«дуэли», доктор рагин из «палаты № 6»). поэтому ряд рассказов и по-
вестей а.п. Чехова  начала1890-х гг. можно отнести к философской прозе.

д) «Чеховские персонажи» – это крестьяне, купцы, помещики, гим-
назисты, врачи, чиновники, студенты. Это люди самых разных сословий и 
разного рода занятий, простые обыватели, лишенные «героического» на-
чала. К ним неприменимо понятие «герой» в традиционном смысле этого 
слова, поэтому обычно используется термин «чеховский персонаж». Как 
отмечал в.в. розанов, «Без героя» − так можно озаглавить все его [Чехо-
ва. − М.Ч.] сочинения и про себя добавить не без грусти: «без героизма».

Хотя термин «герой Чехова» считается неточным, понятие «чеховский 
герой» все-таки существует. он выделяется из всех остальных чеховских 
персонажей и легко определяется. «Чеховский герой» − это интеллигент, 
обычный, средний человек, образованный, нередко талантливый, великий 
труженик, делающий свое дело без всякого пафоса (учительствующий, 
лечащий людей и т.д.), обойденный при жизни признанием, его ценность 
чаще осознается окружающими уже после его смерти. таков, например, 
доктор дымов в «попрыгунье». 

е) Особенности психологического анализа в прозе А.П. Чехова. ос-
новной проблемный стержень зрелого творчества а.п. Чехова – это про-
цесс пробуждения нравственных начал в обыденном сознании персонажей 
(«дуэль», «Учитель словесности»). Художественно исследуя его, писатель 
раскрывал психологические механизмы и обратного процесса − постепен-
ной духовной и нравственной деградации человека, подчинившегося вла-
сти обыденности («ионыч», «Крыжовник»). 

а.п. Чехов использовал в качестве одного из способов психологиче-
ской характеристики персонажей прием «диалектики души». однако в от-
личие от л.н. толстого, решающая роль в чеховской «диалектике души» 
принадлежала не рациональной, а эмоциональной сфере, не мыслям, а пе-
реживаниям и настроениям, иногда смутным и неосознанным. нравствен-
ный перелом в сознании никитина («Учитель словесности») начинается с 
«просто так». Житейские «мелочи» доводят рагина («палата № 6») до пси-
хического срыва; необъяснимую тоску, неудовлетворенность и раздраже-
ние чувствует Гуров («дама с собачкой»); тяжелые, грустные настроения 
накапливаются в душе преосвященного петра («архиерей»). 

Ж) а.п. Чехов использовал новаторски художественные средства 
психологической характеристики персонажей. 

предметные детали в его произведениях приобретали двойную функ-
цию. С одной стороны, они характеризовали бытовую среду, внешний мир, 
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окружающий героя; с другой, − становились приемом психологического 
изображения («дама с собачкой», «дуэль» и т.д.). Сближение разнородных 
деталей, которые даны в субъективном восприятии героев, создавало объ-
емную картину, наполненную особым смыслом. рисуя человека или со-
бытие, а.п. Чехов опускал подробности, но ставил особое эмоциональное 
ударение, и тогда его детали приобретали символическое значение. поэто-
му значительное место в прозе а.п. Чехова имеют детали-символы: забор, 
за которым в городе С. живет анна Сергеевна («дама с собачкой»), бели-
ковский футляр («Человек в футляре»), лодка в «дуэли» и др.

Портрет в чеховской прозе представлен разными способами. подроб-
ное описание внешности, как правило, вело к несоответствию внешнего 
впечатления внутренним качествам персонажа: (неприятный внешне, но до-
брейший Самойленко в «дуэли»). портрет создавался при помощи неожи-
данных ассоциаций (в «анне на шее»: подбородок Модеста алексеевича по-
хож на пятку, а у жены его сиятельства челюсть, «словно она во рту держала 
камень»). внешний облик героя дополняли жесты и детали (согнутое тело, 
изгрызенные ногти, дурно заштопанные носки лаевского в «дуэли»).

Пейзаж в прозе а.п. Чехова зачастую служил средством воссоздания 
определенной психологической атмосферы («Черный монах», «драма на 
охоте»). нейтральные сами по себе картины природы ассоциировались 
с психологическим и эмоциональным состоянием персонажа («Учитель 
словесности», «ионыч», «дом с мезонином»). 

З) в прозе а.п. Чехова разнообразны и формы психологического изо-
бражения: внутренний монолог, несобственно-прямая речь, авторское 
психологическое повествование, деталь-впечатление, умолчание. они ис-
пользовались вместе с непсихологическими деталями и картинами. Каж-
дый из фрагментов сам по себе был неполон, не исчерпывал душевного 
состояния персонажа и был достаточно краток. поэтому картина душев-
ного состояния героя возникает в сознании читателя как бы сама собой, а 
чеховский психологический стиль не кажется нарочитым и повествование 
представляется объективным.

2. Новаторство А.П. Чехова-драматурга
а.п. Чехов наследовал и продолжал лучшие достижения русской и 

мировой драматургии. он развивал традиции а.н. островского, который 
мотивировал поступки и речи героев устойчивыми чертами их характеров; 
он использовал и развил до совершенства приемы драматургических опы-
тов и.С. тургенева – полутона и двойное течение диалога. понятие «театр 
подтекста» связало драматургию а.п. Чехова с Г. ибсеном. 
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драматургическое наследие а.п. Чехова делится на две группы. пер-
вая – это одноактные пьесы, написанные в традиционной манере: «Мед-
ведь», «предложение», «Свадьба», «Юбилей» и др. вторая, наиболее важ-
ная в его творчестве, – шесть новаторских четырехактных пьес: «иванов» 
(1889; первая редакция – 1887 г.), «Чайка» (1896), «дядя ваня» (1896), 
«леший» (1890), «три сестры» (1900) и «вишневый сад» (1903).  «новым 
видом драматического искусства», «еретически-гениальными» назвал эти 
пьесы а.М. Горький.

а) Сюжет и драматургический конфликт в пьесах А.П.Чехова. в от-
личие от предшественников а.п. Чехов ослабил событийность своих пьес 
почти до предела. в их сюжетах на первый взгляд нет ничего значитель-
ного. они строятся на основе бытовых, повседневных событий, но эта «по-
вседневность», «обыденность» определяет характер и судьбу персонажа.

в основе конфликтов чеховских пьес нет борьбы, ведущей одних пер-
сонажей к поражению, других к победе. вместо внешнего конфликта со 
средой герои чаще всего борются с собою, но этот конфликт обусловлен 
многосторонними связями с жизнью, с другими людьми, порой с обстоя-
тельствами. 

в чеховской драматургии социальный статус мало влияет на характер 
персонажа (раневская, тригорин, лопахин, петя трофимов). он был бы 
важен в пьесах а.н. островского, но у а.п. Чехова выбран не социальный 
ракурс, а мировоззренческий и общечеловеческий, что и определяло осо-
бенности сюжета и конфликта в его пьесах.

в чеховских пьесах каждый герой несчастлив по-своему, у каждого 
своя драма, своя жизненная борьба (Судьбы треплева и нины Заречной в 
«Чайке»; войницкого, астрова, Сони в «дяде ване», сестер прозоровых 
в «трех сестрах» и др.) все они пытаются противостоять «обыденщине», 
каждый жаждет понимания и любви, но не умеет или не хочет понять стра-
дание другого…

Б) «Равновесие» персонажей в пьесах А.П. Чехова. в пьесах а.п. Че-
хова нет деления персонажей на главных и второстепенных. никто из ге-
роев не связывает действие в один событийный узел, и в то же время все 
они одинаково важны, включая даже внесценических персонажей (отец 
лопахина, родители раневской, ее муж и сын, парижский любовник, те-
тушка ани в «вишневом саде»). они существуют лишь в репликах, но 
оказывают влияние на происходящее. такая структура персонажей назы-
вается «геройное равновесие». оно позволяло акцентировать внимание 
не на сюжетной линии, а на обстоятельствах и общих для всех жизнен-
ных процессах. 
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в пьесах а.п. Чехова нет героев, которые высказывали бы авторские 
мысли и главные идеи пьесы. нет среди них ни «привычно положитель-
ных», ни «привычно отрицательных» персонажей. Это именно «средние, 
обыкновенные люди». они сами, их поступки, взгляды, слова − «симпто-
мы», помогавшие распознать обстоятельства, особенности того «заколдо-
ванного круга», в который попадают герои. при этом у каждого из них есть 
своя частица правды. в пьесах Чехова, таким образом, выявилось основ-
ное свойство его реализма: многоаспектность подхода к жизни.

в) «Подтексты» и механизм «подводного течения». важную роль 
в пьесах а.п. Чехова играют «подтексты». «подтекст» – это внутренний 
смысл близко расположенных (и потому сталкивающихся при обращении 
на них внимания) образных фактов, образных деталей внегеройного смыс-
ла. последовательная связь таких «подтекстов» – это и есть «подводное 
течение» (подтекстов) авторских мыслей. прочитывается это «течение» 
поактно, т.е. в каждом акте есть своя «подводная» тематическая фокуси-
ровка и перекличка «подтекстов». в результате по ходу развития сюжета 
всей пьесы обеспечивается «подводный разговор» автора с читателем-зри-
телем (монологи войницкого и астрова в «дяде ване», раневской и ани в 
«вишневом саде»и др.)

в пьесах а.п. Чехова нет единства действия, а поскольку нет и едино-
го героя, во всех его драматических произведениях выделяются несколько 
сюжетных линий, образующих множество сюжетных треугольников. 

писатель был убежден, что внешний драматизм, внешняя заниматель-
ность на сцене себя изжили.  поэтому его пьесы не драмы и не комедии в 
принятом смысле слова. они представляют собой сцены жизни, в которых, 
как в жизни, переплетается смешное и грустное, быт и лирика, тоска и мечты 
героев. действие не имеет завязки и развязки, а финал остается открытым.

основа чеховских пьес − «жизнь ровная, обыкновенная», хотя в этой 
обыкновенности и заключен весь ее трагизм: «люди обедают, только обе-
дают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» (а.п. Че-
хов). Мирный быт, внешний покой поместья аркадиной («Чайка») или 
дома прозоровых («три сестры») обманчивы. За внешним бездействием 
персонажей скрываются страсти. поэтому автор постепенно раскрывает 
острые психологические и эмоциональные противоречия между персона-
жами: зрители должны почувствовать, что чеховские герои стоят на пороге 
внутренних потрясений.

Г) Средства психологической характеристики персонажей в пьесах 
А.П. Чехова. новаторский драматургический прием несовпадения дей-
ствия, мыслей и эмоционального состояния персонажей позволял а.п. Че-
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хову анализировать не только поступки, но и истинные чувства своих ге-
роев (состояние нины в последней встрече с треплевым в «Чайке», пере-
живания астрова, только что расставшегося с еленой, тревога раневской 
во время торгов вишневого сада в «вишневом саде»).  

а.п. Чехов использовал в своих пьесах новый тип диалога, в котором 
каждый из участников ведет свою партию, произносит «случайные репли-
ки», не связанные с высказываниями собеседников. поэтому чеховский 
диалог полифоничен. используя этот прием, автор развивает тему одино-
чества, разобщенности, отчуждения, создавая в то же время внутренний 
сюжет пьесы, формируя ее подтекст. 

важное идейно-художественное значение в пьесах а.п. Чехова име-
ет реалистическая символика. «от нечего делать» убитая треплевым чай-
ка  символизирует разбитые об «обыденность» мечты нины и треплева 
(«Чайка»). Москва в «трех сестрах» − это символ воплощенной мечты 
сестер о новой интересной жизни. Символичен и вишневый сад в одно-
именной пьесе.

особое значение в пьесах Чехова имеют ремарки. они выполняют не 
только информационно-описательную функцию, как в драме «театра дей-
ствия», но и «озвучивают» пьесу, передают внутреннее состояние персо-
нажей.  при этом особой жизнью живут на сцене не только вещи, но и 
звуки, музыка и даже паузы. Зритель видит и слышит их сквозь призму 
настроений героев.

Чеховская драма сломала национальные перегородки и начала играть 
огромную роль в развитии мировой драматургии и театра. пьесы а.п. Че-
хова оказали серьезное влияние на драматургию Б. шоу, т. Уильямса, 
Э. ионеско, С. Беккета и др. Чеховские традиции развивают и представи-
тели современной русской и зарубежной «новой драмы».

вопросы для самоконтроля
1. Какими жанровыми формами характеризуется ранняя проза 

а.п. Чехова?
2. Какие жанровые формы преобладают в зрелом творчестве а.п. Че-

хова?
3. Какие особенности характеризуют «чеховский сюжет» в прозе пи-

сателя?
4. Как определяется комплекс «чеховских тем»? в каких произведени-

ях а.п. Чехова они раскрываются?
5. почему к персонажам чеховских произведений не применимо по-

нятие «герой»?
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6. Какой смысл вкладывается в понятие «чеховский персонаж»?
7. Какие новаторские средства психологической характеристики пер-

сонажей использует а.п. Чехов в своей прозе? 
8. Какое значение в прозаических произведениях а.п. Чехова имеет 

открытый финал?
9. на какие группы делится драматургическое наследие а.п. Чехова?
10. Какие традиции русских и зарубежных драматургов наследовал 

а.п. Чехов? 
11. Какова особенность драматургического конфликта в пьесах 

а.п. Чехова?
12. Как проявляется «геройное равновесие» в системе персонажей 

пьес а.п. Чехова?
13. Какие новаторские средства психологической характеристики пер-

сонажей использует в своих пьесах а.п. Чехов?
14. Как образуется «подводное течение» в пьесах а.п. Чехова? 
15. Каков механизм связи «подводного течения» с подтекстом в пье-

сах а.п. Чехова?
16.  Каковы особенности диалогов в пьесах а.п. Чехова?
17.  в чем состоит жанровое своеобразие пьес а.п. Чехова?
18.  Каково значение ремарок в пьесах а.п. Чехова?
19.  в чем заключается особенность «реалистической символики» в 

пьесах а.п. Чехова?
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вспоМоГательные таблИЦы

Таблица 1
иСториКо-КУлЬтУрная СитУаЦия 1870–80-х гг.

Историко-литературная эпоха 1870–80-х гг.
(1869−1893)

1870-е гг.
 (1869–1881)

1880-е гг. 
(1881–1893)

развитие капиталистических отноше-
ний во всех сферах русского общества.

оформление народнической идеологии: 
отрицание капитализма, упование на кре-
стьянскую общину как прообраз русского 
социализма, утопическая вера в народ как 
«социалиста по природе».

«Семидесятничество» как этап в обще-
ственном движении: от «хождения в на-
род» к индивидуальному террору.

Гибель александра II, казнь «первомар-
товцев» и правительственная реакция. 

Казнь «первомартовцев» и правитель-
ственная реакция. 

разочарование в революционных целях 
и средствах.

общественная апатия и пессимизм, 
утрата веры в достижимость обществен-
ного прогресса.

Увлечение идеей нравственного само-
усовершенствования и теорией «малых 
дел».

Таблица 2
ЖУрналиСтиКа 1870–80-х гг.

Направления Издания
демократическое Журнал «отечественные записки» (с 1868 г. под редакцией н.а. не-

красова, затем М.е. Салтыкова-Щедрина)
Журнал «дело» под редакцией Г.е. Благосветлова 
С 1884 г. газета «неделя» п. Гайдебурова

народническое Журнал «русское богатство» 
либеральное Журнал «русский вестник» М.н. Каткова 

Журнал «вестник европы» М.М. Стасюлевича
Журнал «русская мысль» в.М. лаврова

Консервативное Газета «Московские ведомости» под редакцией М.н. Каткова и 
п.М. леонтьева
Славянофильская газета «русь», основанная и.С. аксаковым 
Журнал «Гражданин» в.п. МещерскогоЭл
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Таблица 3
КритиКа 1870–80-х гг.

Критическое направление Представители

народническая критика

либеральное направление:
н.К. Михайловский
С.а. венгеров 
а.М. Скабичевский
революционное направление:
С.М. Степняк-Кравчинский
п.н. ткачев 
п. лавров

Философско-религиозная критика в.С. Соловьев
Эстетическая критика п. Боборыкин

н. Минский 
Марксистская критика Г.в. плеханов

л. аксельрод

Таблица 4
литератУрный проЦеСС 1870–80-х гг.

Реализм 1870-х гг. Реализм 1880-х гг.
Универсально-аналитический реализм как высшая степень 
развития литературного направления

отход от философских 
тем и идей

Социально-философское 
течение

Философско-психологическое 
течение

Кризисные явления в 
реализме

Господство крупных эпических жанров: романа, эпопеи, 
хроники

переход к малым эпи-
ческим жанрам: очерку, 
повести, рассказу

М.е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. достоевский, л.н. толстой в.М. Гаршин,  
в.Г. Короленко, 
а.п. Чехов

Таблица 5
творЧеСтво М.е. СалтыКова-Щедрина

Течение  
в реализме Социально-философское

творческий 
метод

Гротескная сатира 
(«история одного города», «Сказки»)
психологическая сатира 
(«Господа Головлевы», «пошехонская старина»)
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Течение  
в реализме Социально-философское

Сатирические 
традиции

дж. Свифт, н.в. Гоголь

проблематика Злободневность и обусловленность конкретно-историческим моментом
идейный 
смысл

осмысление проблем на конкретно-историческом и вневременном 
уровне

Жанровые 
особенности 
произведений

Циклизации рассказов и очерков
Собственно циклы по типу сбор-
ников («Губернские очерки», 
«невинные рассказы», «Сатиры 
в прозе», «Сказки»)

Циклизация по типу романа
(«история одного города», «Го-
спода Головлевы», «Современная 
идиллия» «пошехонская старина»)

Формы  
романа

Социально-философский роман 
Социально-психологический роман
Бытовой роман 
Сатирическое обозрение
роман-хроника

Таблица 6
творЧеСтво Ф.М. доСтоевСКоГо

Течение
в реализме Философско-психологическое, «реализм в высшем смысле»

творческий метод Фантастический реализм

психологизм Сочетание психологизма в широком и узком смысле
психологический 
анализ

найти «человека в человеке»

приемы психоло-
гического анализа

пограничные психологические состояния
изображение душевной жизни героев в полярной противополож-
ности ее составляющих
нарушение соотношений между внешним и внутренним
Сны и видения как вход в бессознательное
парадоксальный переход одних состояний в другие
изображение крайней степени внутренней напряженности
изображение внутреннего состояния через восприятие внешних 
деталей
«Болевой эффект»

Жанровые формы 
романа

Социально-психологический роман
идеологический роман
Философский роман
роман-трагедия

влияние на ми ро-
вую литературу

р. акутагава, С. Цвейг, Ф. Кафка, т. Манн, а. Камю, Ж. Сартр

Окончание таблицы 5
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Таблица 7
творЧеСтво л.н. толСтоГо

Течение  
в реализме Философско-психологическое

творческий метод «диалектика души»
психологический 
анализ

«Человек-вещество текучее»

психологический 
метод

редуцирование

психологические 
приемы

внутренний монолог
поток сознания
повествование от третьего лица
авторский психологический комментарий
психологические параллели

Жанровые формы 
романа

Социальный роман
идеологический роман
Философско-психологический роман
роман-воспитание
роман-эпопея
роман-трагедия

повествовательная 
структура романа

Бинарность сюжетных линий
Сочетание разнообразных жанрово-видовых повествовательных 
форм
два равнозначных персонажа
открыто предъявляемое авторское начало

влияние на миро-
вую литературу

Б. шоу, р. ролан, а. Франс, Э. Хемингуэй, дж. джойс, т. Манн

Таблица 8
новаторСтво новеллиСтиКи а.п. ЧеХова

Жанровые 
формы Малые жанры: рассказ, очерк, повесть

Сюжеты незамысловатые, житейские
Композиция принцип краткости и экономии художественных средств

Быстро сменяющиеся сценки
неожиданная концовка, фабульная или психологическая
открытый финал

тематика «добровольное холопство»
«невидимые миру слезы»
разобщенность и непонимание
«Сила обыденности»
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психологический 
анализ

процесс пробуждения нравственных начал в обыденном созна-
нии персонажей
психологические механизмы постепенной духовной и нравствен-
ной деградации человека, подчинившегося власти обыденности

приемы и сред-
ства психологиче-
ского анализа

Эмоциональный перелом 
двойная функция предметных деталей
Эмоциональное ударение
предметы-символы
портрет: несоответствие внешнего и внутреннего, неожиданные 
ассоциации, жесты и детали
пейзаж как средство воссоздания психологической атмосферы

Формы психоло-
гического изобра-
жения

внутренний монолог
несобственно-прямая речь
авторское психологическое повествование
деталь-впечатление
Умолчание
их сочетание с непсихологическими деталями и картинами

Таблица 9
новаторСтво драМатУрГии а.п. ЧеХова

Сюжет

ослабленная событийность
отсутствие единого сюжета
несколько сюжетных линий, образующих сюжетные треуголь-
ники
открытый финал

Конфликт внутренний
«трагическое в повседневности»

персонажи

«Геройное равновесие»
равнозначность персонажей
отсутствие единого героя
отсутствие героев-выразителей авторской мысли и главной идеи 
пьесы

Средства 
психологической 
характеристики

подтекст
«подводное течение»
несовпадение действия, мыслей и эмоционального состояния 
персонажей
Случайные реплики в диалогах
реалистическая символика
ремарки
Звук
Цвет

влияние на миро-
вую литературу

Б. шоу, т. Уильямс, Э. ионеско, С. Беккет, представители совре-
менной русской и зарубежной «новой драмы»

Окончание таблицы 8
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рекоМенДаЦИИ к практИЧескИМ занятИяМ

теМа 1  
«ГоспоДа Головлевы» М.е. салтыкова-ЩеДрИна 

как соЦИально-псИХолоГИЧескИй роМан

тексты
М.е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»

задание
1. Составить хронологическую таблицу «Жизненный и творческий 

путь М.е. Салтыкова-Щедрина».
2. распределить персонажи романа М.е. Салтыкова-Щедрина по «по-

колениям» и указать жизненный итог каждого.

вопросы
1. Жизненный и творческий путь М.е. Салтыкова-Щедрина.
2. творческая история романа М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Го-

ловлевы». развитие замысла и жанровой формы от очерка к роману. 
3. проблематика романа М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головле-

вы». Конкретно-исторический, социальный и вневременной смысл произ-
ведения.

4. Своеобразие композиции романа М.е. Салтыкова-Щедрина «Госпо-
да Головлевы». Смена трех поколений Головлевых как композиционный 
принцип произведения. Значение формы семейной хроники.

5. арина петровна Головлева как социально-психологический тип. 
определить суть понятия «головлевщина».

6. тема «умертвий» в романе. Судьба Степана и павла. 
7. образ порфирия Головлева.
a) порфирий Головлев как тип лицемера-предателя. Смысл его про-

звища «иудушка». 
б) психологическая сатира в романе М.е. Салтыкова-Щедрина «Го-

спода Головлевы». Средства психологической характеристики порфирия 
Головлева (деталь, портрет, речевая характеристика). 

в) пробуждение в иудушке «одичалой совести». Значение эпилога. 
8. Жанровое своеобразие романа «нового типа» М.е. Салтыкова-Щед-

рина «Господа Головлевы». литературно-полемическая направленность 
романа.
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литература
1. тюнькин, К.и. Салтыков-Щедрин / К.и. тюнькин. − Москва : Молодая 

гвардия, 1989. – 621 с. 
2. тюнькин К.и. М.е. Салтыков-Щедрин в жизни и творчестве / К.и. тюнь-

кин. – Москва : русское слово, 2007.
3. Бушмин, а.С. Сатира Салтыкова-Щедрина / а.С. Бушмин. – ленинград : 

наука, 1987. – 365 с.
4. николаев, д.п. Смех Щедрина / д.п. николаев. – Москва : Советский писа-

тель, 1988. – 400 с.
5. турков, а.М. ваш суровый друг / а.М. турков – Москва : Книга, 1988. – 218 с.
6. назаренко, М. и. Мифопоэтика М. е. Салтыкова-Щедрина / М. и. назарен-

ко. – Киев : наука, 2002.
7. Григорьян, К. роман М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» / 

К. Григорьян. – Москва, 1992. – 115 с.

теМа 2 
сказкИ М.е. салтыкова-ЩеДрИна

тексты
М.е. Салтыков-Щедрин. «повесть о том, как один мужик двух гене-

ралов прокормил». «дикий помещик». «Медведь на воеводстве». «прему-
дрый пескарь». «либерал». «Коняга». «орел-Меценат». «Богатырь».

задание
1. дать определение понятиям: аллегория; гипербола; гротеск; карика-

тура, фантастика. 
2. найти примеры художественных приемов М.е. Салтыкова-Щедри-

на (на основе сказки «Коняга»): 
а) фольклорная тема и особенность ее трактовки; 
б) фольклорные образы; 
в) аллегория;
г) карикатура; 
д) гипербола; 
е) гротеск; 
ж) фантастика; 
з) фольклорно-сказочные формулы и общие места; 
и) пословицы и поговорки и их модификации.

вопросы
1. история создания и публикации «Сказок» М.е. Салтыкова-Щедрина.
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2. понятие цикла. особенности циклизации «Сказок» М.е. Салтыко-
ва-Щедрина.

3. «Сказка» М.е. Салтыкова-Щедрина как особый сатирический жанр. 
ее связь с фольклорной сказкой. Фольклорные темы и образы «Сказок». 
особенности их трактовок М.е. Салтыковым-Щедриным.

4. проблематика «Сказок» М.е. Салтыкова-Щедрина. Социально-
исторический и вневременной смысл «Сказок».

5. народ в сказках М.е. Салтыкова-Щедрина. позиция автора.
6. особенности сатирической типизации в «Сказках» М.е. Салтыко-

ва-Щедрина. роль гротеска. М.е. Салтыков-Щедрин − мастер  «эзопова 
языка». 

7. Художественные средства в «Сказках» Салтыкова-Щедрина: эле-
менты фантастики, гротеск, карикатура, гипербола, аллегория. 

литература
1. Бушмин, а.С. Сатира Салтыкова-Щедрина / а.С. Бушмин. – ленинград : 

наука, 1987. – 365 с.
2. Бушмин, а.С. Сказки Салтыкова-Щедрина / а.С. Бушмин. – ленинград : 

Художественная литература, 1976. – 275 с.
3. Базанова, в.и. «Сказки» М. е. Салтыкова-Щедрина / в.и. Базанова. – Мо-

сква–ленинград : наука и образование, 1986. − 347 с. 
4. николаев, д.п. Смех Щедрина / д.п. николаев. – Москва : Советский пи-

сатель, 1988. – 400 с.

теМа 3 
творЧество Ф.М. ДостоевскоГо 1840-х гг.: 

от «натуральной Школы»  
к «ФантастИЧескоМу реалИзМу»

тексты
Ф.М. достоевский. «Бедные люди». «двойник».

задание
1. Составить хронологическую таблицу «Жизненный и творческий 

путь Ф.М. достоевского» с использованием источника №1.
2. из статьи в.Г. Белинского «взгляд на русскую литературу 1846 

года» выписать оценку романа Ф.М. достоевского «Бедные люди». 
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3. из статьи в.Г. Белинского «взгляд на русскую литературу 1847 
года» выписать оценку повести Ф.М. достоевского «двойник» и объяс-
нить причину негативного отзыва с использованием источников №№ 3 и 8.

вопросы
1. роман Ф.М. достоевского «Бедные люди» как произведение «на-

туральной школы» (сюжет, проблематика, тип героя и др.). оценка рома-
на «Бедные люди» в.Г. Белинским («взгляд на русскую литературу 1846 
года»).

2. Смысл названия романа «Бедные люди» и эпиграфа к произведе-
нию. 

3. тип героя-«ветошки» в романе Ф.М. достоевского «Бедные люди». 
4. «историко-литературный» смысл «двух рецензий» Макара девуш-

кина. 
5. Значение повести «двойник» в творческой эволюции Ф.М. досто-

евского. почему писатель назвал свой художественный метод  «фантасти-
ческим  реализмом»?

6. Коллизия «Голядкин-двойник». Функции двойничества в повести: 
a) литературные предшественники «двойника»;
б) психологическая и социальная сущность Голядкина-второго.
7. оценка в.Г. Белинским повести «двойник» в статье «взгляд на рус-

скую литературу 1847 года». Указать причину негативного отзыва.

литература
1. Селезнев, Ю. достоевский / Ю. Селезнев. – Москва : Молодая гвардия, 

1981. – 543 с.
2. викторович, в.а. Гоголь в творческом сознании достоевского / в.а. вик-

торович // достоевский. Материалы и исследования. – Санкт-петербург : наука, 
1997. т. 14. − С. 216–233.

3. волгин, и.л. родиться в россии / и.л. волгин. – Москва : Книга, 1991. – 
606 с.

4. Бочаров, С.Г. пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «шинель») / 
С.Г. Бочаров // проблемы типологии русского реализма. – Москва : наука, 1969. − 
С. 210–240.

5. турьян, М.а. об эпиграфе к «Бедным людям»: модификации рефлектиру-
ющего / «разорванного» сознания / М.а. турьян // достоевский. Материалы и ис-
следования. − Санкт-петербург : наука, 1997. – т. 14. − С. 88–95.

6. Башкиров, д. Метасемантика «ветошки» у достоевского / д. Башкиров // 
достоевский и мировая культура. – Москва : раритет–Классика плюс, 1999. аль-
манах № 12. − С. 145–154.
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7. Баршт, К.а. двойной повествователь и двойной персонаж в «незакрытом» 
диалоге Ф.М. достоевского (от «Бедных людей» к «двойнику») / К.а. Баршт // во-
просы философии. − 2014. − № 2. − С. 107–118.

8. Чернова, Г.С. история русской литературной критики XIX – начала XX 
века : учебное пособие / Г.С. Чернова. – Могилев : Уо «МГУ им. а.а. Кулешова», 
2000. – С. 53–57.

теМа 4–5 
роМан Ф.М. ДостоевскоГо  

«преступленИе И наказанИе»

тексты
Ф.М. достоевский. «преступление и наказание»

задание
1. Составить жизнеописание родиона раскольникова.
2. на основании источника № 2 дать определение  понятиям «полифо-

ния» и «полифонический роман». перечислить признаки полифоническо-
го романа. 

3. на основании источника № 3 дать определение понятия «роман-
трагедия». перечислить признаки романа-трагедии.

4. на основании источника № 1 дать определение понятия «болевой 
эффект». привести примеры эпизодов из текста «преступления и наказа-
ния», создающих «болевой эффект».

вопросы
1. Замысел и история создания романа «преступление и наказание». 
2. проблематика романа «преступление и наказание». 
3. Социально-бытовой фон романа «преступления и наказания» 
a) образ петербурга в романе Ф.М. достоевского «преступление и 

наказание». идейное значение петербурга в романе. Художественные 
средства, создающие образ города, враждебного человеку. литературные 
предшественники петербурга Ф.М. достоевского. 

б) «Бедные люди» в романе Ф.М. достоевского «преступление и на-
казание». история двух семейств (Мармеладовых и раскольниковых).

в) Жизнеописание родиона раскольникова.
4. причины преступления родиона раскольникова: социальные, идео-

логические, этические. Самообман героя.
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5. Суть наказания и возможность возрождения раскольникова. идей-
ный смысл эпилога в романе «преступление и наказание».

6. двойники раскольникова лужин и Свидригайлов как возможные ва-
рианты судьбы героя. 

7. антиподы раскольникова (разумихин, порфирий петрович, Соня 
Мармеладова). 

8. особенности психологического анализа в романе «преступление и 
наказание».

a) поиск человека в человеке» в «преступлении и наказании».
б) Значение «болевого эффекта» в «преступлении и наказании».
в) внутренние монологи раскольникова. Монолог в диалогической 

форме. полифония. 
г) портрет, жест, деталь в изображении раскольникова.
д) Сны раскольникова, их идейное и символическое значение. Суть 

различий между снами героя и видениями Свидригайлова.
9. Жанровое своеобразие романа «преступление и наказание».  

литература
1. назиров, р. Г. творческие принципы Ф.М. достоевского / р. Г. назиров. – 

Саратов : издательство Саратовского университета, 1982. – 160 с.
2. Бахтин, М. М. проблемы поэтики достоевского / М.М. Бахтин. – Киев: 

NEXT, 1994. – 510 с.
3. иванов, вяч. достоевский и роман-трагедия / вяч. иванов // о достоевском. 

творчество достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. – Москва : Книга, 1990. 
4. Карякин, Ю.Ф. Самообман раскольникова / Ю.Ф. Карякин // достоевский 

и канун ХХI века. – Москва : Советский писатель,1989 – 652с. 
5. Белов, в.в. «преступление и наказание» Ф.М. достоевского / в.в. Белов – 

Москва : просвещение, 1990.
6. Белов, С. в. роман Ф.М. достоевского «преступление и наказание». Ком-

ментарий. пособие для учителя / под редакцией д. С. лихачева. – ленинград : 
просвещение, 1979. – 240 с.

7. Кожинов, в. «преступление и наказание» Ф.М. достоевского / в. Кожи-
нов // три шедевра русской классики. – Москва : Художественная литература, 
1981. − С. 107–187.

теМа 6 
роМан Ф.М. ДостоевскоГо «ИДИот»

тексты
Ф.М. достоевский. «идиот»
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вопросы
1. Замысел и история создания романа Ф.М. достоевского «идиот».
2. Биографические факты в романе Ф.М. достоевского «идиот».
а) Монолог князя Мышкина о смертной казни.
б) оценка картины Ганса Гольбейна-младшего «Мертвый Христос».
в) Женщины в жизни Ф.М. достоевского и в романе «идиот».
3. проблема «двух видов красоты» в романе Ф.М. достоевского «идиот».
4. Мотив денег в романе «идиот».
5. Князь Мышкин в романе «идиот» как попытка создания образа «по-

ложительно прекрасного человека».
6. образы мировой литературы в художественной структуре романа 

«идиот».

литература
1. Местергази, е. Князь Мышкин и проблема веры в романе достоевского 

«идиот» / е. Местергази // роман Ф.М. достоевского «идиот»: современное со-
стояние изучения. – Москва : наследие, 2001. − С. 291−320.

2. ермилова, Г. трагедия «русского Христа», или о «неожиданности оконча-
ния «идиота» / Г. ермилова // роман Ф.М. достоевского «идиот»: современное 
состояние изучения. – Москва : наследие, 2001. − С. 452−475.

3. Степанян, К. Юродство и безумие, смерть и воскресение, бытие и небытие 
в романе «идиот» / К. Степанян // роман Ф.М. достоевского «идиот»: современ-
ное состояние изучения. Сборник работ отечеств. и заруб. ученых под ред. т.а. Ка-
саткиной. – Москва : наследие, 2001. – С. 141–167.

4. Меерсон, о. Христос или «Князь – Христос»? Свидетельство генерала 
иволгина / о. Меерсон // роман Ф.М. достоевского «идиот»: современное состоя-
ние изучения. – Москва : наследие, 2001. – С. 55–71.

5. Фридлендер, Г. М. идеал «положительно прекрасного» человека. «иди-
от» / Г.М. Фридлендер // реализм достоевского. – Москва – ленинград : наука, 
1964. − С. 218–276.

теМа 7 
роМан Ф.М. ДостоевскоГо «братья караМазовы»

тексты 
Ф.М. достоевский. «Братья Карамазовы»

задание
1. Составить жизнеописания дмитрия, ивана, алеши Карамазовых, 

старца Зосимы.
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2. на основании источника №5 найти ответ на вопрос: как должна 
была, по замыслу Ф.М. достоевского, сложиться судьба алеши в продол-
жении романа «Братья Карамазовы»?

вопросы
1. Замысел и история создания романа Ф.М. достоевского «Братья Ка-

рамазовы». Моножурнал «дневник писателя» как творческая лаборатория 
к роману «Братья Карамазовы». 

2. Смысл названия, проблематика романа «Братья Карамазовы».
3. образ Федора павловича Карамазова. Социальный, национальный 

и нравственно-философский смысл понятия «карамазовщина». 
4. образ дмитрия Карамазова. проблема нравственно-религиозного 

возрождения человека. 
5. иван Карамазов как «философский тип» (С.н. Булгаков). Бунт и 

трагедия ивана Карамазова. «двойник» ивана, его функция в романе. 
6. идейный смысл «легенды о великом инквизиторе». Суть концеп-

ции инквизитора о мироустройстве и природе человека. 
7. алеша Карамазов – положительный герой достоевского. 
8. образ старца Зосимы. его путь к нравственной и социальной гармо-

нии. 
9. детские образы в романе «Братья Карамазовы». Значение эпилога 

(речь у камня) и его связь с эпиграфом.
10. Жанровое своеобразие романа «Братья Карамазовы». 

литература
1. Фридлендер, Г. М. и др. [примечания к роману «Братья Карамазовы»] / 

Г. М. Фридлендер // достоевский, Ф. М. полн. собр. соч.: в 30 т. − ленинград : на-
ука, 1976. − т. 15. – С. 399–604.

2. Бэлнеп, р. Структура «Братьев Карамазовых» / р. Бэлнеп. – Санкт-петер-
бург : академический проект, 1997. – 144 с. 

3. ветловская, в. е. поэтика романа «Братья Карамазовы» / в. е. ветлов-
ская. – ленинград : наука, 1971. – 200 с.

4. Сараскина, л. поэма о великом инквизиторе как философско-литератур-
ная импровизация на заданную тему / л. Сараскина // достоевский в конце XX в. – 
Москва : Классика плюс, 1996. − С. 270–288.

5. волгин, и. л. последний год достоевского. исторические записки / 
и. л. волгин. – Москва : Советский писатель, 1986. − 676 с. Эл
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теМа 8 
Ф.М. ДостоевскИй-роМанИст

вопросы
1. Своеобразие «реализма в высшем смысле» Ф.М. достоевского.
2. особенности психологизма Ф.М. достоевского.
3. типология героев в творчестве Ф.М. достоевского: «ветошка», 

«мечтатель», «подпольный», «игрок», «праведник», «идеолог».
4. особенности сюжетики и сложность композиции произведений до-

стоевского.
5. М.М. Бахтин о полифоничности художественной структуры произ-

ведений достоевского. Художественная полифония в произведениях до-
стоевского (диалогизм, рифмы сюжетных ситуаций, идеологические двой-
ники, взаимоотношения автора и героя и т.д.).

6. М.М. Бахтин о принципах карнавализации в произведениях Ф.М. до-
стоевского (пародирование, карнавальный хронотоп, амбивалентность об-
разов, пародирующие двойники, шуты и шутовство, гротеск и т.д.).

7. Создание достоевским «романа-трагедии». «Братья Карамазовы» 
как роман-трагедия. 

8. вклад достоевского в развитие жанра философского, социально-
психологического романа в русской и мировой литературе. 

литература
1. Бахтин, М. М. проблемы поэтики достоевского / М.М. Бахтин – Киев : 

NEXT, 1994. – 510 с.
2. назиров, р. Г. творческие принципы Ф.М. достоевского / р. Г. назиров. – 

Саратов : издательство Саратовского университета, 1982. – 160 с.
3. Фридлендер, Г.М. достоевский и мировая литература / Г.М. Фридлендер. – 

ленинград : Советский писатель, 1985. – 456 с.
4. иванов, вяч. достоевский и роман-трагедия / вяч. иванов // о достоев-

ском. творчество достоевского в русской мысли 1881–1931 гг. – Москва : Книга, 
1990. http://az.lib.ru/i/iwanow_w_i/text_0010.shtml 

5. Кудрявцев, Ю. три круга достоевского / Ю. Кудрявцев. – Москва : МГУ, 
1991. – 400 с.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а

http://az.lib.ru/i/iwanow_w_i/text_0010.shtml


53

теМа 9–10 
Мастерство л.н. толстоГо-ХуДоЖнИка  

в роМане «война И МИр»

тексты
л.н. толстой. «война и мир»

задание
1. Составить хронологическую таблицу «Жизненный и творческий 

путь л.н. толстого».
2. Составить жизнеописания князя андрея и пьера Безухова.
3. перечислить средства психологизма л.н. толстого и найти приме-

ры из текста.

вопросы
1. история создания и смысл названия романа л.н. толстого «война и 

мир».
2.  «война и мир» как роман-эпопея. Элементы семейно-бытовой хро-

ники, социально-психологического и исторического романа в «войне и 
мире». Споры о жанре романа.

3. особенности композиции романа «война и мир».
a)  широта изображения русской национальной жизни начала XIX века 

сверху донизу (от александра I до тихона Щербатого).
б) идейно-композиционное значение противопоставления двух войн. 

исторический план романа. изображение Бородинского сражения как 
кульминационная вершина главного конфликта романа. 

в) семейные гнезда как своеобразные композиционные центры романа 
(ростовы, Болконские, Безуховы, Курагины).

4. Смысл философско-этических исканий князя андрея.
5. нравственные искания пьера Безухова.
6. Женские образы в романе «война и мир».
7. Средства психологической характеристики персонажей:
a) «диалектика души» (н.Г. Чернышевский) и испытание героев «бес-

конечно малым моментом» (толстой);
б) портрет;
в) роль пейзажа;
г) внутренний монолог;
д) «нравственный угол зрения» в авторских оценках персонажей.
8. толстовская философия истории. ее сильные и слабые стороны. 
9. авторская трактовка наполеона и Кутузова. 
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10. «народная мысль» в «войне и мире» и основные пути ее реализации.
11. Художественные средства изображения войны в романе л.н. тол-

стого «война и мир». изображение аустерлицкого сражения и Бородин-
ской битвы.

литература
1. опульская, л.д. роман-эпопея л. н. толстого «война и мир» / л.д.  опуль-

ская. – Москва : просвещение, 1987. – 176 с.
2. ермилов, в.в. толстой-художник и роман «война и мир» / в.в. ерми-

лов. – Москва : Гос. изд-во художественной лит., 1981. − 357 с.
3. Бочаров, С.Г. «война и мир» л.н. толстого / С.Г. Бочаров // три шедевра 

русской классики. – Москва : Художественная литература, 1981.
4. долинина, н. по страницам «войны и мира» / н. долинина. – Санкт-

петербург, детгиз-лицей, 2004. – 256 с. 
5. Хализев, в.е. роман л.н. толстого «война и мир» : учебное пособие для 

студентов педагогических институтов / в.е. Хализев, С.и. Корнилов. – Москва : 
высшая школа, 1983. – 112 с.

6. ермилов, в.в. толстой – художник и роман «война и мир» / в. ермилов. – 
Москва : Гос. изд-во художественной лит., 1961. – 357 с.

7. Краснов, Г.в. Герой и народ : о романе л. толстова «война и мир» / 
Г.в. Краснов. – Москва : Сов. писатель, 1964. – 271 с.

8. Кандиев, Б.и. роман-эпопея л.н. толстого «война и мир» : комментарий / 
Б.и. Кандиев. – Москва : просвещение, 1967. – 390 с.

9. Хализев, в.е. Художественная пластика в «войне и мире» л.н. толстого: 
текст / в.е. Хализев // Ценностные ориентации русской классики. – Москва : Гно-
зис, 2005. − 432 с.

10. Бурсов, Б.и. лев толстой и русский роман / Б.и. Бурсов. − Москва–ленин-
град : ан СССр, 1983. – 150 с.

11. Храпченко, М. лев толстой как художник / М. Храпченко. – Москва : Со-
ветский писатель, 1981. – 666 с.

теМа 11 
«анна каренИна» л.н. толстоГо  

как роМан-траГеДИя

тексты
л.н. толстой. «анна Каренина»

задание
1. Составить жизнеописание анны Карениной. привести примеры 

«испытания бесконечно малым моментом».
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2. Составить схему «сцепления» Константина левина с персонажами 
романа. 

вопросы
1. особенности мировоззрения л.н. толстого в период 1870-х гг. «ис-

поведь» л.н. толстого.
2. история создания романа л.н. толстого «анна Каренина».
3. Смысл эпиграфа к роману л.н. толстого «анна Каренина». 
4. «Мысль семейная» и особенности ее реализации в романе л.н. тол-

стого «анна Каренина».
5. образ анны Карениной. «диалектика души» анны Карениной и 

средства психологической характеристики («испытание бесконечно ма-
лым моментом», портрет, пейзаж, сны и видения, внутренний монолог, по-
ток сознания и др.). 

6. автобиографическое начало в образе Константина левина. левин 
как толстовский герой. Смысл его этических исканий.

7. «Законы сцеплений» и авторская концепция:
а) сюжетные линии и сюжетные связи в романе;
б) роль «других»  персонажей;
в) мотивная игра в романе (мотив камня, птицы, мотив зеркала, мотив 

раздвоения, мотив распятия и т.д.).
8.  «анна Каренина» как роман-трагедия. 

литература
1. давыдов, Ю.н. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нрав-

ственной философии / Ю.н. давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. − 317 с.
2. Эйхенбаум, Б. лев толстой. Семидесятые годы / Б. Эйхенбаум. – ленин-

град : Советский писатель, 1974. – 360 с.
3. Бабаев, Э.Г. из истории русского романа XIX века / Э.Г. Бабаев. – Москва : 

МГУ, 1984. – 272 с.
4. осмоловский, о.н. принципы познания и изображения человека в романе 

«анна Каренина» / о.н. осмоловский. – Филологические  науки. – 1978. − № 3.
5. ветловская, в.е. поэтика «анны Карениной»: система неоднозначных мо-

тивов / в. е. ветловская. – русская литература. – 1979. − № 4. − С. 17–37.
6. Буланов, а.М. логика сердца в романе «анна Каренина» / а.М. Буланов. − 

русская литература. − 1991. − № 3. – С. 25−35.
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теМа 12 
творЧество в.М. ГарШИна

тексты
в.М. Гаршин. «Четыре дня». «трус». «из воспоминаний рядового 

иванова». «происшествие». «надежда ивановна». «Красный цветок». 
«Attalea princeps». «Сказание о гордом аггее». «Сигнал».

вопросы
1. Жизнь и творческая судьба в. М. Гаршина. 
2. Своеобразие творческого метода Гаршина. Жанровые особенности 

его произведений. 
3. антивоенная тема в творчестве в. М. Гаршина. традиции л.н. тол-

стого в психологическом анализе образа человека на войне («Четыре дня», 
«трус», «из воспоминаний рядового иванова»).

4. тема «падшей женщины». традиции Ф.М. достоевского и особен-
ности гаршиновской трактовки этой темы. Способы психологической ха-
рактеристики персонажей («происшествие», «надежда ивановна»).

5. тема революционной интеллигенции. отход от традиционного ее 
решения в народнической литературе. Значение реалистической символи-
ки («Красный цветок», «Attalea princeps»).

6. влияние толстого на творчество Гаршина последних лет («Сказа-
ние о гордом аггее», «Сигнал»).

литература
1. Котельников, в.н. литература 1880–1890-х гг. / в. н. Котельников // исто-

рия русской литературы ХIХ в. (вторая половина). – Москва : просвещение, 
1991. − С. 394–401.

2. Бялый, Г.а. всеволод Михайлович Гаршин / Г.а. Бялый. – ленинград : 
просвещение, 1969. − 128 с.

3.  поэтика в.М. Гаршина: учебн. пособие / Ю. Г. Милюков, п. Генри, Э. яр-
вуд, С. л. Кошелев. – Челябинск : ЧГУ, 1991. – 60 с.

4. Кожуховская, н.в. толстовская традиция в военных рассказах в.М. Гар-
шина / н.в. Кожуховская / из истории русской литературы. – Чебоксары : ЧГУ, 
1992. − С. 26–47. 

5. порудоминский, в.и. Грустный солдат, или жизнь всеволода Гаршина / 
в.и. порудоминский. – Москва : Книга, 1986. − 286 с.
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теМа 13 
творЧество в.Г. короленко

тексты
в.Г. Короленко. «Чудная». «лес шумит». «Без языка». «река играет». 

«Слепой музыкант». «тени». «история моего современника».

вопросы
1. Мировоззрение и эстетические взгляды в.Г. Короленко.
2. проблематика и жанровые особенности творчества Короленко.
3. «история моего современника». Замысел, история создания, про-

блематика. Связь с традициями русской мемуарной литературы. Своеобра-
зие автобиографического произведения Короленко.

4. особенности реализма Короленко.
a) объективная обусловленность характеров персонажей.
б) от синтеза к анализу. особенности психологической характеристи-

ки образов.
в) Гуманистический пафос произведений Короленко.
5. Философская фантазия «тени». проблематика, жанровое своеобра-

зие. особенности композиции. аллегоризм и его значение  для понимания 
идейного смысла произведения. 

литература
1. негретов, п.и. в.Г. Короленко: летопись жизни и творчества / п.и. негре-

тов. − Москва : Книга,  1990. − 288 с.
2. Бялый, Г.а. в.Г. Короленко / Г.а. Бялый. − ленинград: Художественная ли-

тература, 1983. – 350 с.
3. Миронов, Г. Короленко / Г. Миронов. − Москва: Молодая гвардия, 1962. – 

367 с.
4. Куклин, е.а. Сибирские страницы жизни и творчества в.Г. Короленко / 

е.а. Куклин. − новосибирск : наука, 1987. – 206 с.
5. ростов, н. в.Г. Короленко / н. ростов. − Москва: Художественная литерату-

ра, 1965. – 111 с.
6. Скатов, н.н. история русской литературы XIX века. вторая половина: 

учеб. для студентов пед. ин-тов. / н. н. Скатов, Ю.в. лебедев. – Москва : просве-
щение, 1991. – 512 с.

7. аверин, Б. владимир Короленко/ Б. аверин / история русской литературы : 
в 4 т. т. 4. – ленинград: просвещение, 1983. − С. 143–176.Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



58

теМа 14 
Мастерство а.п. ЧеХова-новеллИста 

(на прИМере рассказов И повестей 1880–1890-х гг.)

тексты
Чехов а.п. «Скучная история». «дуэль». «попрыгунья». «ионыч». 

«Крыжовник». «палата № 6». «дама с собачкой». «Человек в футляре». 
«дом с мезонином».

задание
1. Составить хронологическую таблицу «Жизненный и творческий 

путь а.п. Чехова»

вопросы
1. Жизненный и творческий путь а.п. Чехова.
2. проблематика и жанровое своеобразие прозы а.п. Чехова 1890-х гг.
3. Сюжет, конфликт, особенности композиции рассказов и повестей 

а.п. Чехова.
4. Средства характеристики персонажей.
5. особенности психологического анализа в прозе а.п. Чехова.
6. Способ выражения авторской позиции в произведениях а.п. Чехова.
7. анализ рассказов а.п. Чехова «ионыч» и «попрыгунья» (конфликт, 

композиция, способ повествования, средства психологической характери-
стики, авторская позиция).

8. анализ повести «дуэль» (конфликт, композиция, способ повество-
вания, средства психологической характеристики, авторская позиция).

литература
1. полоцкая, Э. а. о поэтике Чехова / Э.а. полоцкая − Москва : наследие, 

2001. − 238 с. 
2. Чернова, М. С. «Свойства его таланта вели его непроторенными путями» 

(С.н. Булгаков об а.п. Чехове) / М.С. Чернова / веснік МдУ імя а.а. Куляшова. − 
№ 4(34). − 2009. − С. 136−140.

3. Катаев, в. Б. проза Чехова. проблема интерпретации / в. Б. Катаев. – Мо-
сква : МГУ, 1979. – 326 с.

4. Чудаков, а. антон павлович Чехов / а. Чудаков – Москва : время, 2014. – 
256 с.

5. Сухих, н. н. проблемы поэтики а.п. Чехова / н. н. Сухих – ленинград : 
лГУ, 1987. – 180 с.
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теМа 15 
новаторство ДраМатурГИИ а.п. ЧеХова

тексты
а.п. Чехов. «Чайка». «дядя ваня». «три сестры». «вишневый сад».

задание
1. перечислить драматургические приемы а.п. Чехова и подобрать 

иллюстрирующие их примеры из текста «Чайки» и «вишневого сада».

вопросы
1. Жанровая специфика пьес а.п. Чехова. Черты «новой драмы» в 

пьесах а.п. Чехова.  
2. драматургия пьес а.п. Чехова (композиция и архитектоника, паузы, 

авторские ремарки; особый характер психологизма и литературность пьес).
3. природа конфликта в драматургии а.п. Чехова. новое понимание 

драматизма («трагическое в повседневности»). 
4. тип героя в пьесах а.п. Чехова. Своеобразие системы персонажей. 

особенности изображения характера.
5. организация сценического действия. «лиризация» драмы. Замена 

причинно-следственных связей в композиции ассоциативными. подтекст 
(«подводное течение»). «тайна чеховских финалов».

6. новый тип театральной условности. Музыкальный образ мира в его 
драматургической модели. Звуковые эффекты в структуре драм а.п. Чехова.

7. Живописное начало в художественном мире пьес а.п. Чехова (осве-
щение, цветопись).

8. Эстетические функции ремарок в драме Чехова.
9. особенности комического в пьесе «вишневый сад». Карнавальная 

культура и поэтика маски в последней драме Чехова. 

литература
1. Бердников, Г. Чехов-драматург. традиции и новаторство в драматургии Че-

хова / Г. Бердников. − Москва : искусство, 1981. − 356 с.
2. доманский, Ю.в. вариативность драматургии а.п. Чехова / Ю.в. доман-

ский. – тверь : лилия принт, 2005. – 160 с.
3. Фадеева, н.и. новаторство драматургии а. п. Чехова : пособие по спецкур-

су / н. и. Фадеева. − тверь : тГУ, 1991. − 83 с.
4. паперный, З.С. «вопреки всем правилам…»: пьесы и водевили Чехова / 

З.С. паперный. − Москва : искусство, 1982. − 285 с. 
5. полоцкая, Э. а. о поэтике Чехова / Э.а. полоцкая. − Москва : наследие, 

2001. − 238 с.
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рекоМенДаЦИИ к саМостоятельной работе

теМа 1 
ЖИзненный И творЧескИй путь  

М.е. салтыкова-ЩеДрИна

вопросы
1. Семья и детские годы М.е. Салтыкова-Щедрина.
2. образование М.е. Салтыкова-Щедрина.
3. Ссылка в вятку.
4. Служебная деятельность М.е. Салтыкова-Щедрина.
5. окружение М.е. Салтыкова-Щедрина.
6. Журнальная деятельность М.е. Салтыкова-Щедрина.
7. произведения М.е. Салтыкова-Щедрина.
8. Экранизация произведений М.е. Салтыкова-Щедрина.

задание
1. Составить в соответствие с указанным планом хронологическую 

таблицу «Жизненный и творческий путь М.е. Салтыкова-Щедрина»

литература
1. тюнькин, К.и. Салтыков-Щедрин / К.и. тюнькин. − Москва : Молодая 

гвардия, 1989. – 621 с. 
2. тюнькин, К.и. М.е. Салтыков-Щедрин в жизни и творчестве / К.и. тюнь-

кин. – Москва : русское слово, 2007.
3. турков, а.М. ваш суровый друг / а.М. турков. – Москва : Книга, 1988. – 

321 с.

теМа 2 
ЖИзненный И творЧескИй путь  

Ф.М. ДостоевскоГо

вопросы
1. Белорусские корни рода достоевских.
2. Семья и детские годы Ф.М. достоевского.
3. образование Ф.М. достоевского.
4. вхождение в литературу. Ф.М. достоевский и в.Г. Белинский.
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5. Ф.М. достоевский и кружок петрашевского.
6. Ф.М. достоевский на каторге.
7. Ф.М. достоевский – издатель журналов «время» и «Эпоха».
8. «три любви» Ф.М. достоевского.
9. Ф.М. достоевский и его «дневник писателя».
10. окружение Ф.М. достоевского.
11. События личной биографии и судьбы в произведениях Ф.М. до-

стоевского. 
12. произведения Ф.М. достоевского.
13. Экранизация произведений Ф.М. достоевского.

задание
1. Составить в соответствие с указанным планом хронологическую 

таблицу «Жизненный и творческий путь Ф.М. достоевского»

литература
1. Селезнев, Ю. достоевский / Ю. Селезнев – Москва : Молодая гвардия, 

1981. – 543 с.
2. волгин, и.л. последний год достоевского. исторические записки / 

и.л. вол гин. – Москва : Советский писатель, 1986. − 676 с. 
3. волгин, и.л. родиться в россии. достоевский и современники: жизнь в до-

кументах / и.л. волгин. – Москва : Книга, 1991 – 606 с.

теМа 3 
ЖИзненный И творЧескИй путь  

л.н. толстоГо

вопросы
1. Семья и детские годы л.н. толстого.
2. образование л.н. толстого.
3. военная служба л.н. толстого. 
4. Женитьба и брак л.н. толстого.
5. л.н. толстой в 1870-е гг.
6. л.н. толстой в 1880-е гг.
7. л.н. толстой в 1890-е гг.
8. отношения л.н. толстого с русской православной церковью.
9. окружение л.н. толстого.
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10. Смерть л.н. толстого.
11.  произведения л.н. толстого.
12. Экранизация произведений л.н. толстого.

задание
1. Составить в соответствии с указанным планом хронологическую 

таблицу «Жизненный и творческий путь л.н. толстого»

литература
1. Басинский, п.в. лев толстой. Свободный человек / п.в. Басинский. – Мо-

сква : Молодая гвардия, 2017. (Жизнь замечательных людей).
2. Бунин, и. а. освобождение толстого / и. а. Бунин. Собр. соч. : в 6 т. – Мо-

сква : Художественная литература, 1988.
3. вересаев, в. в. да здравствует весь мир! (о льве толстом) / в.в. вереса-

ев. – Москва : директ-Медиа, 2010.− 188 с.
4. роллан, р. Жизнь толстого / ромен роллан / Собр. соч. – Москва : Гослитиз-

дат, 1954. − т. 2.: Жизни великих людей. − С. 219−368. 
5. Чернова, М.С. «религиозная драма» или «трагедия художественного гения»? 

Этический идеал л.н. толстого в оценке С.н. Булгакова / М.С. Чернова // веснiк 
МдУ iмя а.а. Куляшова. Фiлалагiчныя навукi. – 2016. – № 2 (48). –  С. 73–78.

6. шкловский, в. Б. лев толстой / в. Б. шкловский. – Москва : Молодая гвар-
дия, 1963. – 864 с. (Жизнь замечательных людей).

теМа 4 
ЖИзненный И творЧескИй путь а.п. ЧеХова

вопросы
1. Семья и детские годы а.п. Чехова.
2. воспитание и образование а.п. Чехова.
3. врачебная деятельность а.п. Чехова.
4. вхождение в литературу. 
5. Журнальная работа а.п. Чехова.
6. путешествие на остров Сахалин.
7. а.п. Чехов и театр.
8. окружение а.п. Чехова.
9. Болезнь и смерть а.п. Чехова.
10. произведения а.п. Чехова.
11. Экранизации а.п. Чехова.
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задание
1. Составить в соответствии с указанным планом хронологическую 

таблицу «Жизненный и творческий путь а.п. Чехова»

литература
1. рейфилд, д. Жизнь антона Чехова / д. рейфилд – Москва : независимая 

газета, 2006. – 864 с. 
2. Бердников, Г.п. Чехов / Г.п. Бердников. − Москва : Молодая гвардия, 1974. − 

512 с. (Жизнь замечательных людей)
3. а.п.Чехов в воспоминаниях современников – Москва : Художественная ли-

тература, 1986. – 754 с. (Серия литературных мемуаров).
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рекоМенДаЦИИ к контрольныМ работаМ

КонтролЬная раБота № 1
творЧество М.е. салтыкова-ЩеДрИна

1. Знать определения основных теоретических понятий, выделенных 
в лекционной теме № 2 «М.е. Салтыков-Щедрин – реалист и сатирик».

2. Знать основные этапы жизни и творчества М.е. Салтыкова-Щедрина.
3. Знать историю создания, проблематику и идейно-художественные 

особенности произведений М.е. Салтыкова-Щедрина.
4. Знать жанровые формы, представленные в прозе М.е. Салтыкова-

Щедрина, и уметь их определять в конкретных произведениях писателя.
5. Знать особенности сатирического метода М.е. Салтыкова-Щедрина.

КонтролЬная раБота № 2
творЧество Ф.М. ДостоевскоГо

1. Знать определения основных теоретических понятий, выделенных 
в лекционной теме № 3 «реализм Ф.М. достоевского»

2. Знать основные этапы жизни и творчества Ф.М. достоевского.
3. Знать особенности общественно-политических, этических и эстети-

ческих устремлений Ф.М. достоевского.
4. Знать особенности творческого метода Ф.М. достоевского.
5. Знать историю создания, проблематику и идейно-художественные 

особенности произведений Ф.М. достоевского.
6. Знать жанровые формы, представленные в прозе Ф.М. достоевско-

го, и уметь их определять в конкретных произведениях писателя.
7. Знать литературно-критические отзывы о произведениях Ф.М. до-

стоевского.

КонтролЬная раБота № 3
творЧество л.н. толстоГо

1. Знать определения основных теоретических понятий, выделенных 
в лекционной теме № 4 «л.н. толстой – романист и психолог».

2. Знать основные этапы жизни и творчества л.н. толстого.
3. Знать этапы эволюции мировоззрения л.н. толстого.
4. Уметь соотносить произведения л.н. толстого с соответствующим 

этапом в эволюции мировоззрения писателя. 
5. Знать особенности творческого метода л.н. толстого.
6. Знать историю создания, проблематику и идейно-художественные 

особенности произведений л.н. толстого.
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7. Знать жанровые формы, представленные в творчестве л.н. толсто-
го, и уметь их определять в конкретных произведениях писателя.

8. Знать литературно-критические отзывы о произведениях л.н. тол-
стого.

КонтролЬная раБота № 4
творЧество а.п. ЧеХова

1. Знать определения основных теоретических понятий, выделенных 
в лекционной теме № 5 «творчество а.п. Чехова».

2. Знать основные этапы жизни и творчества а.п. Чехова.
3. Знать особенности творческого метода а.п. Чехова-прозаика.
4. Уметь определять идейно-тематическое, жанровое и художествен-

ное своеобразие прозаических произведений а.п. Чехова.
5. Знать новаторские особенности драматургии а.п. Чехова.
6. Уметь определять проблематику, жанровое и художественное свое-

образие драматических произведений а.п. Чехова.
7. Знать литературно-критические отзывы о произведениях а.п. Че-

хова.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



66

теМы реФератов

1. Жанровое своеобразие романа М.е. Салтыкова-Щедрина «исто-
рия одного города».

2. новаторство М.е. Салтыкова-Щедрина в жанре литературной сказки.
3. Функция приема «двойничества» в повести Ф.М. достоевского 

«двойник».
4. М.М. Бахтин о полифоничности художественной структуры про-

изведений Ф.М. достоевского.
5. типология героев в романе Ф.М. достоевского «преступление и 

наказание».
6.  «преступление и наказание» Ф.М. достоевского как идеологиче-

ский роман.
7. тема «маленького человека» в романе Ф.М. достоевского «Братья 

Карамазовы».
8.  «Болевой эффект» в романе Ф.М. достоевского «преступление и 

наказание».
9.  «внутренний монолог» в романе Ф.М. достоевского «преступле-

ние и наказание».
10. история создания романа «Братья Карамазовы» Ф.М. достоевского. 
11. «Братья Карамазовы» Ф.М. достоевского как роман-трагедия. 
12. особенности композиции романа Ф.М. достоевского «Братья Ка-

рамазовы». 
13. «Карамазовщина» как социально-психологическое явление (роман 

Ф.М. достоевского «Братья Карамазовы»). 
14. иван Карамазов в романе Ф.М. достоевского «Братья Карамазо-

вы» как философский тип. 
15. «двойничество» в романе Ф.М. достоевского «Братья Карамазовы». 
16. роль «легенды о великом инквизиторе» в структуре романа 

Ф.М. достоевского «Братья Карамазовы». 
17. проблема красоты в романе Ф.М. достоевского «идиот».
18. образная система романа Ф.М. достоевского «Братья Карамазовы». 
19. Функции снов в романе Ф.М. достоевского «преступление и на-

казание». 
20. образ петербурга в романе Ф.М. достоевского «преступление и 

наказание».
21. Жанровое своеобразие романа л.н. толстого «война и мир».
22. «диалектика души» анны Карениной в романе л.н. толстого 

«анна Каренина». 
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23. «Мысль семейная» в романе л.н. толстого «анна Каренина».
24. романтические тенденции в творчестве в. Гаршина.
25. тип героя в произведениях в.М. Гаршина. 
26. особенности психологизма в.М. Гаршина. 
27. Символика и аллегория в рассказах в.М. Гаршина «происше-

ствие», «Красный цветок», «Художники», «Attalea princeps».
28. основные жанры и тематический спектр ранней прозы а.п. Чехова. 
29. «диалектика души» в повести а.п. Чехова «дуэль».
30. новаторство драматургии а.п. Чехова. 
31. «подводное течение» в пьесе а.п. Чехова «три сестры».
32. Жанровое своеобразие пьесы а.п. Чехова «вишневый сад».
33. Символика в пьесах а.п. Чехова.
34. идейно-художественное своеобразие философской фантазии 

в.Г. Короленко «тени».
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вопросы к ЭкзаМену

1. особенности литературного процесса 1870–80-х гг. 
2. Жизненный и творческий путь М.е. Салтыкова-Щедрина.
3. творческая история и жанровое своеобразие романа М.е. Салтыко-

ва-Щедрина «Господа Головлевы». 
4. проблематика романа М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головле-

вы». Смысл понятия «головлевщина».
5. Система образов и особенности композиции романа М.е. Салтыко-

ва-Щедрина «Господа Головлевы». 
6. порфирий Головлев как социально-психологический тип в романе 

М.е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Средства художествен-
ной характеристики образа.

7. история создания и проблематика романа М.е. Салтыкова-Щедри-
на «история одного города». 

8. Жанровое, композиционное и художественное своеобразие романа 
М.е. Салтыкова-Щедрина «история одного города». 

9. история создания, проблематика и художественное своеобразие 
«Сказок» М.е. Салтыкова-Щедрина. новаторство в жанре литературной 
сказки.

10. Мастерство М.е. Салтыкова-Щедрина-сатирика. 
11. Жизненный и творческий путь Ф.М. достоевского.
12. Эволюция мировоззрения Ф.М. достоевского. Этический идеал и 

эстетические взгляды писателя. 
13. роман достоевского «Бедные люди». Связь с «натуральной шко-

лой» и новаторство Ф.М. достоевского. оценка повести «Бедные люди» 
в.Г. Белинским.

14. Значение повести «двойник» в творческой эволюции Ф.М. досто-
евского. оценка повести «двойник» в.Г. Белинского.

15. Функции «двойничества» в повести Ф.М. достоевского «двой-
ник», традиции и новаторство. 

16. проблематика, основные образы, жанровое своеобразие романа 
Ф.М. достоевского «Униженные и оскорбленные». н.а. добролюбов о 
творческой индивидуальности Ф.М. достоевского. 

17. Замысел и история создания романа Ф.М. достоевского «престу-
пление и наказание». 

18. проблематика и жанровое своеобразие романа Ф.М. достоевского 
«преступление и наказание». 
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19. причины преступления, суть наказания и возможность возрожде-
ния раскольникова в романе Ф.М. достоевского «преступление и наказа-
ние». Значение эпилога в романе.

20. антиподы раскольникова в романе Ф.М. достоевского «престу-
пление и наказание».

21. двойники родиона раскольникова в романе Ф.М. достоевского 
«преступление и наказание». 

22. Своеобразие психологического стиля Ф.М. достоевского в рома-
не «преступление и наказание». (роль «болевого эффекта», внутренние 
монологи, полифония, сны, видения, предчувствия, детали). 

23. роман Ф.М. достоевского «идиот» как попытка создания образа 
положительного героя. 

24. история создания и проблематика романа Ф.М. достоевского 
«Братья Карамазовы». Смысл понятия «карамазовщина».

25. Жанровое и композиционное своеобразие романа Ф.М. достоев-
ского «Братья Карамазовы».  

26. Бунт и трагедия ивана Карамазова в романе Ф.М. достоевского 
«Братья Карамазовы». 

27. образ алеши Карамазова в романе Ф.М. достоевского «Братья Ка-
рамазовы». алеша Карамазов – положительный герой достоевского. 

28. М.М. Бахтин о полифоничности художественной структуры про-
изведений достоевского. Художественная полифония в произведениях до-
стоевского (диалогизм, рифмы сюжетных ситуаций, идеологические двой-
ники, взаимоотношения автора и героя и т.д.). 

29. Своеобразие творческого метода Ф.М. достоевского. 
30. Жизненный и творческий путь л.н. толстого. Эволюция мировоз-

зрения писателя.
31. тематическое своеобразие и особенности сюжета в трилогии 

л.н. толстого «детство», «отрочество», «Юность». образ николая ирте-
ньева. Становление художественного метода толстого.

32. проблематика и художественное своеобразие «Севастопольских 
рассказов» л.н. толстого. 

33. история создания и проблематика романа л.н. толстого «война и 
мир». 

34. Философия истории, образы Кутузова и наполеона в романе 
л.н. толстого «война и мир». 

35. Художественные средства изображения войны в романе л.н. тол-
стого «война и мир». изображение аустерлицкого сражения и Бородин-
ской битвы.
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36. поиски истины андрея Болконского в романе л.н. толстого «вой-
на и мир». Средства психологической характеристики персонажа. 

37. поиски истины пьера Безухова в романе л.н. толстого «война и 
мир». Средства психологической характеристики персонажа. 

38. Женские образы в романе л.н. толстого «война и мир». 
39. Жанровые особенности романа л.н. толстого «война и мир».  
40. Замысел и проблематика романа л.н. толстого «анна Каренина». 
41. Жанровое и композиционное своеобразие романа л.н. толстого 

«анна Каренина». 
42. образ анны Карениной в романе л.н. толстого «анна Каренина». 

Средства психологической характеристики персонажа. 
43. образ Константина левина в романе л.н. толстого «анна Карени-

на». Смысл его идейных исканий. 
44. «Эстетический эксперимент» л.н. толстого 1880-х гг. и его «на-

родные» рассказы. 
45. Своеобразие творческого метода л.н. толстого.
46. Замысел, история создания, проблематика «истории моего современ-

ника» в.Г. Короленко. Связь с традициями русской мемуарной литературы. 
47. идейно-художественное своеобразие философской фантазии 

в.Г. Короленко «тени».
48. антивоенная тема в творчестве в.М. Гаршина. традиции л.н. тол-

стого в психологической характеристике «человека на войне». 
49. тематическое, жанровое и художественное своеобразие произве-

дений в.М. Гаршина. 
50. тематическое, жанровое и художественное своеобразие «пестрых 

рассказов» а.п. Чехова.
51. повесть а.п. Чехова «Степь» как итог художественных исканий пи-

сателя в 1880-е гг. идейно-художественное и жанровое своеобразие повести.
52. проблематика, идейный смысл, художественное своеобразие по-

вести а.п. Чехова «дуэль». 
53. тема любви в рассказах и повестях а.п. Чехова.
54. тема интеллигенции в творчестве а.п. Чехова («Скучная исто-

рия», «ионыч», «попрыгунья», «палата №6»).
55. идейно-художественное своеобразие «маленькой трилогии» 

а.п. Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «о любви»). 
56. новаторство а.п. Чехова-новеллиста.
57. проблематика, основные образы, художественное своеобразие 

пьесы а.п. Чехова «вишневый сад».
58. новаторство а.п. Чехова-драматурга (на примере пьес «Чайка» и 

«три сестры»).
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тексты Для ЧтенИя

тексты художественные 
М.е. СалтыКов-Щедрин. «Губернские очерки». «история одного 

города». «Господа Головлевы». «Сказки». «пошехонская старина».
Ф.М. доСтоевСКий. «Бедные люди». «Белые ночи». «двойник». 

«Записки из мертвого дома». «Униженные и оскорбленные». «Записки из 
подполья». «игрок». «преступление и наказание». «идиот». «Бесы». «под-
росток». «Братья Карамазовы». «Зимние заметки о летних впечатлениях». 

л.н. толСтой. «детство. отрочество. Юность». «Севастопольские 
рассказы». «война и мир». «исповедь». «анна Каренина». «воскресе-
ние». «власть тьмы». «Крейцерова соната». «Смерть ивана ильича». 
«отец Сергий». «три смерти». «народные рассказы».

в.М. Гаршин.
«Четыре дня». «трус». «из воспоминаний рядового иванова». «про-

исшествие». «надежда ивановна». «Красный цветок». «Attalea princeps». 
«Сказание о гордом аггее». «Сигнал». 

в.Г. КороленКо.
«Чудная». «лес шумит». «Без языка». «река играет». «Слепой музы-

кант». «тени». «история моего современника».
а.п. ЧеХов.
«пестрые рассказы». «Степь». «Скучная история». «дуэль». «попры-

гунья». «ионыч». «Крыжовник». «палата № 6». «душечка». «Черный мо-
нах». «дама с собачкой». «Человек в футляре». «дом с мезонином». «Чай-
ка». «дядя ваня». «три сестры». «вишневый сад».

тексты литературно-критические 
в.Г. БелинСКий. «взгляд на русскую литературу 1846 года».
в.Г. БелинСКий. «взгляд на русскую литературу 1847 года».
н.Г. ЧернышевСКий. «детство и отрочество. Сочинение графа 

л.н. толстого».
Ф.М. доСтоевСКий. «Г-н …бов и вопрос об искусстве». «объявле-

ние к №1 журнала «время» за 1861 год».
н.а. доБролЮБов. «Забитые люди».
н.К. МиХайловСКий. «Жестокий талант».
вл. СоловЬев. «три речи в память Ф.М. достоевского».
вяЧеСлав иванов. «достоевский и роман-трагедия».
С.н. БУлГаКов. «иван Карамазов (в романе Ф.М. достоевского 

«Братья Карамазовы») как философский тип».
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спИсок рекоМенДуеМыХ ЭкранИзаЦИй

М.е. СалтыКов-Щедрин
«оно» (1989). реж. Сергей овчаренко.
«премудрый пескарь» (1979). Мультфильм. реж. валентина Караваева.

Ф.М. доСтоевСКий
«двадцать шесть дней из жизни достоевского» (1980). реж. алек-

сандр Зархи.
«достоевский» (2011). реж. александр Хотиненко.
«Белые ночи» (1960). реж. иван пырьев.
«дядюшкин сон» (1966). реж. Константин воинов.
«игрок» (1972). реж. алексей Баталов.
«Униженные и оскорбленные» (1990). реж. андрей Эшпай.
«преступление и наказание» (1970). реж. лев Кулиджанов.
«идиот» (1958). реж. иван пырьев.
«идиот» (2003). реж. владимир Бортко.
«Бесы» (1992). реж. игорь таланкин, дмитрий таланкин.
«Бесы» (2014). реж. александр Хотиненко.
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