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Настоящий учебник по своему содержанию и каче-
ственным параметрам соответствует новым стандартам 
обучения, выходит на последние достижения литературо-
ведческой науки. Он дает не просто начальные сведения, 
а исходные знания фундаментальных понятий литератур-
ной теории.

Вводная часть включает в себя сведения о литературо-
ведении как науке, ее составе (истории литературы, теории 
литературы, литературной критике), вспомогательных дис-
циплинах (текстологии, библиографии), смежных дисци-
плинах (философии, психологии, языкознании). В соответ-
ствии с требованиями новой учебной программы студент 
должен знать «Введение в литературоведение» как само-
стоятельную дисциплину, раскрывающую специфику худо-
жественной литературы как искусства, закономерности ее 
развития; это знание основано на принципах анализа как 
отдельных литературных произведений, творчества писате-
лей, так и литературного процесса в целом.

Цель «Введения в литературоведение» как дисципли-
ны — дать целостное представление о литературоведческой 
науке.

Задачи дисциплины — раскрыть смысл и дать истол-
кование основным литературоведческим категориям и по-
нятиям, необходимым преподавателю литературы в школе 
и вузе, опираясь при этом на новейшие достижения лите-
ратуроведения, углубить и обобщить знания, полученные 
в школе по предметам языка и литературы.

Дисциплина «Введение в литературоведение» — база для 
основательной теоретической подготовки учителей-словес-
ников. Это диктуется новыми возрастающими требовани-
ями к вузовскому и школьному преподаванию литературы 
как дисциплины, во многом определяющей нравственный 
уровень учащихся.
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Результаты изучения «Введения в литературоведение» 
будут востребованы в таких видах профессиональной дея-
тельности, как педагогическая учебно-воспитательная, учеб-
но-методическая, социально-педагогическая, культурно-
просветительская, коррекционно-развивающая.

Учебник «Введение в литературоведение», обеспечивая 
знания основных литературоведческих категорий и поня-
тий, дает в то же время фундаментальные сведения о мето-
дологических принципах и методических приемах изучения 
художественного текста; позволяет раскрыть особенности 
художественного образа, родовидовой специфики, проблем 
художественного метода, художественного стиля и жанра.

Учебник выводит на умения практического владения 
ключевыми категориями и понятиями литературоведения, 
вырабатывает способность конкретного анализа литератур-
ных явлений, творческого использования достижений ли-
тературоведческой науки.

Учебник позволяет овладеть навыками рассмотрения 
литературных явлений в системно-методическом аспекте, 
овладеть научной терминологией литературоведения, по-
нятийным аппаратом и научной литературой.

В соответствии с учебной программой курса «Введение 
в литературоведение» учебник ориентирует на определен-
ные виды профессиональной деятельности преподавателя 
русского языка и литературы.

В сфере учебно-воспитательной работы направляет об-
учение в параметры программы и учебника, рекомендует 
планировать обучение в соответствии с программой, учеб-
ным планом и учебником. Ориентирует обучение на ис-
пользование современных методов, технических средств 
и приемов. Способствует воспитанию у учащихся патри-
отических убеждений, высоких духовных и нравственных 
ценностей на основе индивидуального подхода к обучению.

В сфере научно-методической работы ориентирует 
на создание научно-методических объединений учащихся, 
на творческий подход к изучению материала, поощряет 
стремление учащихся к самостоятельной научно-методиче-
ской и исследовательской работе, вырабатывает стремление 
к самосовершенствованию в научно-методической деятель-
ности учащихся.

В сфере социально-педагогической работы ориентирует 
на приоритеты семейного воспитания учащихся, поощряет 
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контакты с родителями, ориентирует учащихся на социаль-
ную и научную активность.

В сфере культурно-просветительской специфики учеб-
ник во всех своих разделах связывает преподавание литера-
туры и изучение литературоведения с общими проблемами 
культуры и науки.

В сфере коррекционно-развивающей работы в заданиях 
всех разделов реализуется активный, личностный, непо-
средственный подход к обучению учащихся.

В сфере организационной работы учебник ориентирует 
на самостоятельную внеурочную подготовку, дополнитель-
ные, внеклассные формы профессиональной подготовки, 
в том числе различные виды письменных работ.

Содержание учебника определяется спецификой его 
предмета — художественной литературы как особого вида 
творческой деятельности.

Последовательность в освоении понятий и категорий 
литературоведения, принятая в учебнике, представляет со-
бой движение от элементарного к более сложному, посте-
пенно расширяя кругозор литературоведческого мышления 
студента.

Авторы учебника полагали необходимым вооружить 
студентов хотя и первоначальными, но твердыми знаниями 
по рассматриваемым вопросам.

Вместе с тем в предлагаемых методических разделах да-
ется литература и перечень вопросов, позволяющих само-
стоятельно углубить сведения и представления об изучае-
мых категориях.

Помимо этого, рассматриваемые здесь литературоведче-
ские проблемы должны быть изучены на соответствующих 
семинарских занятиях.

Сведения о понятиях и терминах даются в позитивном 
ключе: привлечение материалов полемики, а также изло-
жение спорных точек зрения в учебнике не предусматри-
ва ется.

Давая позитивное осмысление литературоведческим 
категориям, учебник вместе с тем выводит студентов 
на современный уровень истолкования сущности этих 
кате горий.

Литературоведческие категории представлены в сво-
их основных чертах и общих определениях, позволяющих 
вый ти на продуктивный анализ произведения на уровне та-
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ких понятий, как художественный образ, жанровая специ-
фика, художественный метод, стиль, содержание и форма.

Разделы о специфике языка художественной литерату-
ры, средствах художественной изобразительности и выра-
зительности, тропах, а также проблемах стиховедения даны 
здесь в развернутом, фундаментальном виде.

В то же время ввиду доступности восприятия учеб-
ник может представлять интерес не только для специали-
стов-филологов, но также для студентов смежных гумани-
тарных профессий и для массового читателя.

* * *
В результате изучения базовой части учебника бакалавр 

должен:
знать
• предмет, цели и задачи литературоведения;
• формулировки, определяющие историю литературы;
• теорию литературы и литературную критику;
• вспомогательные и смежные дисциплины, а также их 

функции;
уметь
• различать художественный и нехудожественный тексты;
•проводить первичную обработку и систематизацию ху-

дожественного текста;
владеть
•литературоведческой терминологией и понятийным 

аппаратом литературоведческой науки;
•общей литературой вопроса, ее исходными понятиями.
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Литературоведение — наука о художественной литера-
туре, ее происхождении, сущности и развитии.

Современное литературоведение состоит из трех само-
стоятельных, но тесно связанных между собой дисциплин 
(разделов): теории литературы, истории литературы и ли-
тературной критики. Каждая из этих отраслей литератур-
ной науки имеет свой предмет изучения, свою программу, 
методику преподавания.

Теория литературы исследует природу словесного 
творчества, разрабатывает и систематизирует законы, об-
щие понятия художественной литературы:

1) понятие о предмете литературоведения (учение 
о специфике художественной литературы как особой фор-
мы духовной деятельности людей, об общественной сущно-
сти литературного творчества);

2) понятие об общих закономерностях исторического 
развития литературы (роды и жанры, направления и тече-
ния, принципы отражения жизни, художественный метод 
и стиль);

3) понятие о различных сторонах и элементах содержа-
ния и формы отдельных произведений (образы, конфликты, 
сюжет и композиция, поэтический язык, стихосложение).

Следует подчеркнуть, что термины теории литературы 
играют функциональную роль, т.е. не столько дают ха-
рактеристику конкретных особенностей данного понятия, 
сколько определяют функцию, которую оно выполняет. На-
пример, рассматривая художественную деталь, теория ли-
тературы не раскрывает ее конкретного значения (бытовая 
или психологическая, портретная или словесная), а указы-
вает на ее функцию (выявление определенной стороны ха-
рактера через данную деталь).

Теория литературы развивается в процессе общения 
и философско-эстетического осмысления всей совокупно-
сти фактов историко-литературного процесса.
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История литературы интересуется прежде всего кон-
кретным, неповторимым, исследует своеобразие различных 
национальных литератур, изучает историю возникновения, 
смены, развития литературных направлений и течений, 
литературных периодов, художественных методов и сти-
лей в разные эпохи и у разных народов, а также творче-
ство отдельных писателей как закономерно обусловленный 
процесс. История литературы рассматривает любое лите-
ратурное явление в историческом развитии. Так, историк 
литературы, в отличие от теоретика, стремится установить 
не постоянные, неизменные признаки романтизма, а его 
специфику, своеобразие романтических жанров в немец-
кой, русской или английской литературе.

Ни литературное произведение, ни творчество писателя 
невозможно понять вне связи со временем, с единым про-
цессом литературного движения. Подлинная история ли-
тературы строится с учетом взаимодействия внутренних 
закономерностей развития литературы и общих закономер-
ностей исторического развития общества, страны, челове-
чества.

Итак, и теорию, и историю литературы объединяет 
то обстоятельство, что они обязаны раскрывать процесс 
литературного развития, постигать и осмысливать зако-
номерности ее исторического развития. Однако средства 
и приемы исследования у них различны. Теория стремит-
ся определить существо развивающейся эстетической си-
стемы, обеспечивает историческую масштабность мышле-
ния литературоведения как научной сферы, дает общую 
перспективу художественного процесса, а история харак-
теризует сам процесс становления системы и развития ее 
различных форм, анализирует их конкретные проявления, 
обеспечивает конкретность мышления. Значит в истории 
литературы теория обретает реальную, зримую основу сво-
их построений, без чего невозможно никакое стремящееся 
к перспективности, целостности, историчности мышление. 
Иначе говоря, теория литературы, давая методологию исто-
рии литературы, находит в ней конкретный материал для 
своих обобщений.

Литературная критика, наряду с литературоведением 
как научным изучением художественной литературы, зани-
мается разбором и оценкой по преимуществу современных 
(новых) художественных произведений, а литература про-
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шлого и сложившиеся мнения и авторитеты используются 
критиками как материал для сопоставления или интерпре-
тируютс  я с точки зрения современных общественных и ху-
дожественных задач.

Но если литературоведение как сфера научного мыш-
ления делает акцент на художественном процессе, занима-
ясь его познанием, исследует устоявшиеся литературные 
явления, анализирует уже оцененное общественностью, 
то критика как сфера сочетания научного и художествен-
ного мышления (эффективность работы критика зависит 
от таланта, базирующегося и на фундаменте точного зна-
ния, и на творческой интуиции) делает ударение на самом 
произведении, оценивает возникшие явления художествен-
ной жизни, стремясь определить «сегодняшнее» состояние 
литературы в текущем мире.

Литературный критик — своего рода посредник на пути 
литературного произведения от автора к читателю, поэто-
му работы критика адресованы и писателю, и читателю. 
Писателю важно знать, как воспринимается и оценивается 
созданное им. Читателю критика поможет увидеть досто-
инства и недостатки произведения, расширит его круго-
зор, поможет ориентироваться в потоке современной лите-
ратуры.

Таким образом, улавливается тесная взаимосвязь всех 
трех дисциплин; литературная критика опирается на дан-
ные теории и истории литературы, а последние учитывают 
и осмысливают опыт критики. Действительно, нельзя за-
ниматься теорией литературы, не зная ее истории и не вла-
дея основными приемами критики, так же как невозможно 
быть критиком, не усвоив истории литературы и ее теории. 
Другими словами, теория литературы основывается на сви-
детельствах истории литературы и литературной критики 
и, в свою очередь, вооружает их руководящими идеями 
и принципами.

Помочь понять закономерности исторического развития 
художественной литературы разных народов, объяснить, 
почему у каждого народа в каждую эпоху наряду с дру-
гими видами общественного сознания существует также 
художественная словесность, в чем ее значение для жиз-
ни этого народа и всего человечества, в чем ее сущность, 
ее черты, причина ее возникновения и почему литература 
каждого народа бывает различна в каждый период, в чем 
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суть этих различий, почему она исторически изменяется 
и развивается, может методология современного лите-
ратуроведения, включающая в себя специфические мето-
ды, возникающие в данной сфере познания, разнообразие 
принципов, приемов в исследовании литературы. Так, си-
стемно-типологический принцип, опирающийся на исто-
рико-генетический метод, не только определяет типиче-
ские черты литературного развития, не только вскрывает 
существенные стороны художественного процесса и от-
дельного произведения, но и устанавливает взаимодействие 
между ними, что дает возможность еще глубже проникнуть 
в специфику данного процесса. Этот принцип подвергает 
анализу многие особенности историко-литературного раз-
вития в определенных национальных условиях, проясняет 
также взаимодействие между основными чертами реализма 
и признаками других художественных методов, что в целом 
помогает комплексному, системному изучению художе-
ственной литературы. С учетом достижений типологиче-
ских исследований в последнее время выдвинулся исто-
рико-функциональный принцип изучения литературного 
произведения и литературного процесса. Этот научный ме-
тод способствует исследованию исторического бытования 
литературных произведений, исторической функции тех 
художественных достижений, которые передаются из века 
в век, из поколения в поколение и обогащают современный 
познавательно-художественный опыт.

Достоинства и недостатки современной литературной 
науки обосновываются степенью усвоения ею конкретно-
исторической методологии, которая ориентирует на по-
знание объективной сущности художественного и литера-
турно-критического наследия. В этой связи в литературе 
особый характер приобретает проблема историзма. Прин-
цип историзма состоит в особенности литературы правди-
во передавать (воссоздавать) неповторимый облик, дух, 
колорит той или иной исторической эпохи в конкретных 
человеческих судьбах и событиях. Историзм присущ всем 
подлинно художественным произведениям, независимо 
от того, изображают ли они явления прошлого или кар-
тины современности. Историзм позволяет схватывать ве-
дущие тенденции общественного развития, существенные 
черты своего времени, рассматривать всякое явление в его 
происхождении и развитии, а само развитие — в обусло-
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вивших его причинах и связях с окружающим. Принцип 
историзма требует, чтобы художественное произведение 
рассматривалось не в отрыве от других явлений литера-
туры и действительности, а в соотнесенности с ними, ибо 
любое литературное произведение создается в обстановке 
воздействия на него действительности, обусловлено этой 
действительностью — личностью автора, биографически-
ми и историческими обстоятельствами, литературой свое-
го времени и литературным движением. Историзм — одна 
из необходимых сторон реализма, развивающаяся вместе 
с этим художественным методом и обогащающая его. Исто-
ризм научного мышления современных литературоведов 
ярко проявляется в установлении широких соответствий 
между литературой и эпохой, ее породившей, в освещении 
больших исторических этапов, литературных направлений 
и течений, значительных историко-литературных проблем, 
творчества выдающихся писателей.

В исследовании закономерностей литературно-художе-
ственного развития литературоведение тесно соприкаса-
ется, помимо истории, и с такими смежными науками, как 
языкознание (лингвистика), философия, психология.

Связи с языкознанием обусловлены не только общно-
стью объекта (язык как средство коммуникации и как «пер-
воэлемент» литературы), но и некоторой близостью гносе-
ологических (познавательных) функций слова и образа 
и некоторой аналогичностью их структуры. Литературове-
дение широко привлекает лингвистику к изучению литера-
турного языка в его взаимосвязях с различными сторонами 
литературного текста.

Литературоведение никогда не обходилось без анализа 
языковых средств выражения художественного произведе-
ния, его стиля. Но единство объекта изучения — текста — 
вовсе не означает, что литературоведение и лингвистика 
изучают один и тот же предмет. Языкознание выявляет 
законы, по которым строится любой текст, признаваемый 
носителями языка грамматически правильным или осмыс-
ленным. В отличие от лингвиста, которого интересует язык 
как материал всякого словесного произведения, литерату-
ровед практически имеет дело с художественным текстом 
как целым в жанровых его разновидностях (для лингвиста 
целое — это связанный текст, для литературоведа целое — 
это фрагменты действительности, запечатленные в тексте). 
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В первую очередь внимание литературоведа привлекают 
содержание текста как образной системы и некоторые при-
емы анализа, разработанные стилистикой текста.

В сотрудничестве с философией литературоведение 
в состоянии познать сложную природу художественного 
мышления как особой формы освоения действительности. 
Взаимодействие литературоведения с философией, нахо-
дящихся с исторической и логической точек зрения в из-
вестном генетическом и функциональном родстве друг 
с другом, приносит свои положительные результаты. Фило-
софия и литература близки целостностью восприятия мира, 
хотя и выражаемого разными способами. Философия выяс-
няет сущность и раскрывает наиболее общие закономерно-
сти развития природы, общества, человека и человеческого 
мышления; наука о литературе имеет специфические черты 
и признаки, носит сравнительно частный характер (имеет 
дело с одним из видов духовной деятельности человека). 
В литературоведении решение многих частных, конкретных 
вопросов истории и теории литературы (каковы движущие 
силы литературного развития, как и в чем соотносятся ме-
тод и мировоззрение в творчестве того или иного писателя, 
что представляет собою реализм в историко-литературном 
процессе, считать жанр литературной формой или особым 
художественным средством) упирается в решение общих, 
т.е. философских вопросов (как следует понимать саму ка-
тегорию развития, какова структура метода и мировоззре-
ния, взятых в общем виде, чем отличается понятие формы 
от понятия средства и т.д.). Взаимоотношения с филосо-
фией позволяют литературоведению делать существенные 
обобщения, объяснять те или иные явления, связывать их 
со всей духовной жизнью человека. Мировоззренческий во-
прос философии в том, каково отношение человека к объ-
ективной реальности и в каком отношении она находится 
к человеку, составляет основу и художественного миро-
воззрения, имеет важное значение для самой литературы 
и науки о ней, получая в них своеобразное преломление. 
А входящий в сферу философии ответ на вопрос: что есть 
истина, добро и красота — еще теснее мировоззренчески 
и методологически — связывает ее с литературоведением. 
Конечно в философии и в науке о литературе существуют 
различные течения, и соотношения их сложные и противо-
речивые. Например, связь эстетических принципов реализ-
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ма с материалистической теорией познания в философии 
проявляется отнюдь не прямолинейно, т.е. было бы слиш-
ком упрощенно рассматривать реализм в литературе просто 
как параллель материализму в философии, хотя это и не 
чуждые друг другу понятия. Настоящие художественные 
таланты, образующие литературу, обладают, как известно, 
теоретическим, понятийно-логическим мышлением, и по-
этому литература представляет собой своего рода худо-
жественную философию мира и человека, а само литера-
туроведение выступает как наука, имеющая собственный 
ярко выраженный философский аспект. Разные по свое-
му внутреннему складу, идейно-эстетическим воззрениям 
и художественным вкусам писатели сами часто отмечают 
значение мыслительного начала в искусстве, что органиче-
ски связано с философским осмыслением ими назначения 
собственного творчества.

В союзе с психологией литературоведение полнее по-
стигает характер человека, весь сложный внутренний мир 
личности, запечатленный в творениях художников слова. 
Психика человека — продукт человеческой истории, соци-
ального бытия. Она обусловлена системой общественных 
отношений, потому что человек вырастает в общественной 
среде и потому что он наследует опыт предшествующих 
поколений. И чем полнее мы познаем законы нашего соб-
ственного поведения, чем глубже проникаем в человече-
скую душу, тем эффективнее оказываются средства форми-
рования и совершенствования личности, методы обучения, 
воспитания и перевоспитания. В этой связи особенно важ-
ное значение для науки о литературе имеет психология 
творчества, изучающая психологию личности автора как 
творца, общие и частные закономерности процесса созда-
ния художественного произведения в динамике — от за-
мысла до полного завершения. Психологизм в литературе 
обозначает глубокое, полное, детальное, конкретное вос-
произведение мыслей, чувств, переживаний человека в их 
взаимосвязи и изменении. Каждый род литературы имеет 
свои возможности для раскрытия внутренней жизни чело-
века, его характера, используя различные приемы и спо-
собы, прежде всего психологический анализ, самоанализ, 
внутренний монолог. Наличие психологизма, его особен-
ности во многом определяют то, что называют творческой 
манерой, творческой индивидуальностью писателя. Осво-
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ение и изображение «диалектики души», создание психо-
логических типов оказывается важнейшим свойством ли-
тературного произведения, придающим ему эстетическое 
своеобразие.

Источниковедческой базой теории и истории литерату-
ры, литературной критики являются вспомогательные ли-
тературоведческие дисциплины, прежде всего текстология 
и библиография.

Текстология — наука о тексте произведений литера-
туры. Задача текстологии — критическая проверка и уста-
новление подлинного текста автора, без чего невозможно 
дальнейшее исследование, толкование, публикация и т.п. 
Эта задача осуществляется путем восстановления исто-
рии текста, соотношения различных авторских рукописей 
и списков, сопоставления редакций, принципиально раз-
личающихся версий первоисточника. Текстология уста-
навливает канонический (основной) текст произведения, 
который является выражением последней авторской воли.

Библиография — отрасль научного описания и система-
тизации информации о произведениях печати и письмен-
ности. В библиографическое описание включаются все не-
обходимые фактические сведения о данной работе: автор, 
заглавие, место и год издания, объем в страницах, раздел 
науки и искусства, к которому эта работа относится. Библи-
ография бывает научно-вспомогательной, в которой при-
водятся пояснительные аннотации, краткие комментарии, 
дополняющие описание, и рекомендательной, содержащей 
перечни основных публикаций по определенным разделам 
знания или темам, излагающей основные положения или 
содержание издания, дающей оценку и рекомендации чи-
тателям.

Литературоведение берет свое начало с античных 
времен (предыстория). Первым сочинением по теории 
литературы была «Поэтика» древнегреческого философа 
Аристотеля. Однако в России наука о литературе как само-
стоятельная дисциплина, как определенная система знаний 
и инструмент анализа литературных явлений со своими по-
нятиями, теорией и методологией утверждается лишь к се-
редине XIX в., когда обнаружилось стремление к точному 
знанию во всех областях науки. Цикл статей В. Г. Белин-
ского о творчестве Пушкина, по существу, явился первым 
курсом истории новой русской литературы с разработкой 
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теоретических проблем реализма, историзма, народно-
сти. В работах Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова 
подчеркивалась связь художественного процесса с взаи-
модействием и противоборством различных социальных 
групп в обществе. Своеобразие и закономерности развития 
литературы стали предметом научного анализа в трудах 
А. Н. Веселовского, который создал новую литературовед-
ческую дисциплину — историческую поэтику, и А. А. По-
тебни, установившего сходство в образовании слов и худо-
жественных образов. В последней трети XIX в. углубляется 
философский и психологический подход к литературным 
явлениям. Начало XX в. в литературоведении характери-
зуется повышением интереса к художественной форме, 
установкой на непохожесть описываемого и реальной жиз-
ни (символизм). Дальнейшее развитие получает социоло-
гический взгляд на литературу, ее роль в идеологической 
борьбе. В литературоведении XX в. все больше становится 
различных школ, течений, методологий. Настойчиво дает 
о себе знать мифопоэтическое и метафорическое мышление 
в литературе, все активнее проникают в русское литерату-
роведение западные идеи и эстетика.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что является предметом исследования литературоведения 
как науки?

2. Расскажите о структуре литературоведения. Назовите основ-
ные и вспомогательные дисциплины науки о литературе.

3. Что изучает теория литературы?
4. Что исследует история литературы?
5. Каковы функции литературной критики?
6. Покажите тесную взаимосвязь, взаимодействие всех основ-

ных разделов науки о литературе.
7. Что включает в себя методология современного литерату-

роведения?
8. В чем проявляется историзм мышления ученых-литерату-

роведов?
9. С какими смежными науками связано литературоведение?
10. Что сближает науку о литературе и языкознание и что их 

различает?
11. В чем выражается философский аспект литературоведения?
12. Почему для литературоведения важное значение имеет 

психология (особенно психология творчества)?
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13. Чем занимаются текстология и библиография как вспомо-
гательные отрасли литературоведения?

14. Расскажите о периодах (этапах) развития науки о лите-
ратуре.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

Комплексная цель
знать
• определения художественной литературы как вида деятельности 

человека;
уметь
• формулировать признаки художественной литературы как вида ис-

кусства;
• формулировать черты художественного образа и образности как 

основной функции и качественном составе художественной литературы;
• различать типы художественного и научного мышления, которые 

воплощаются в понятийных категориях (в отличие от образных в художе-
ственном творчестве);

• отличать специфику литературного художественного творчества как 
искусства слова от других видов искусства — живописи, музыки;

владеть
• терминологией;
• понятийным аппаратом;
• научной литературой в сфере учения о художественном образе и его 

категориях.

1.1. Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà êàê âèä èñêóññòâà

Литература, как и другие виды творческой деятельно-
сти, является способом познания и преобразования жизни. 
Античность философски обосновала основные категории 
художественной литературы как вида искусства. Платон, 
рассуждая о соотношении понятий «нравственное» и «эсте-
тическое», предложил, по существу, первое определение ху-
дожественного творчества, которое исходит из более обще-
го представления о природе души.
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В диалоге «Федр» тезис о бессмертии вечного самодви-
жения души иллюстрируется сказкой о превращениях идеи 
и переселении души. Идея («эйдос» — слово, обозначающее 
форму, род, вид, образ), по Платону, — это воспоминание 
о божественном, о вечном в душе избранного, закабаленного 
заботами грешной земли: «Ведь человек должен познавать 
истину под формою так называемого рода, который состав-
ляется из многих чувственных представлений, приводимых 
рассудком воедино, — говорит Сократ в “Федре”, — а это 
делается через воспоминание о том, что душа знала, когда 
сопровождала Бога, и, презирая все, называемое ныне суще-
ствующим, проникала мыслию к истинно-сущему». «Эйдос», 
таким образом, — общее представление рассудка, не лишен-
ное конкретности чувственных определений. Его предосно-
ва — идея как воспоминание или созерцание вечной истины.

Если философ, рассуждает Платон в «Республике», пря-
мо соприкасается мыслью с надзвездным царством идей, 
а ремесленник или художник создают вещные воплоще-
ния «эйдосов», то поэт увлекает умы по совершенно иному 
пути. Он настолько прикован к вещам непосредственного 
опыта, что порождает лишь «тени теней», «подражания 
подражаний». Взгляд на поэта с точки зрения государствен-
ной пользы, им приносимой, требует убедительных доказа-
тельств. И Платон, призывая к ответу Гомера, вопрошает: 
почему Гомер, который так убедительно изобразил войну, 
законы и болезни, никогда не был во главе войска, никого 
не вылечил, никаких законов не создал? Он рисовал лишь 
тени добродетелей и подвигов. Ригоризм философа распро-
страняется на произведения трагиков, которые описывали 
«дурные» примеры и страсти. Их следовало бы, убежден 
Платон, изгнать из идеального государства.

Разработанное Платоном понятие «мимесис» — искус-
ство подражает природе — предлагает первичную формулу 
художественного обобщения. Именно эта формула во мно-
гом определит понимание познавательных, нравственных 
и гражданско-эстетических функций искусства.

Платон видит в произведении искусства лишь эманацию 
сверхличностной духовной субстанции, а не образ действи-
тельности.

Идеи античного философа во многом определили специ-
фику выяснения проблемы отношения искусства к дей-
ствительности.
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Искусство определяется Аристотелем как подражание 
человеческой природе, общественной жизни. Но это — под-
ражание, а не зеркальное воспроизведение. Его цель — не 
фиксация «действительно случившегося» в его случайной 
единичности, а воплощение того, что «возможно по вероят-
ности или необходимости».

Слово «катарсис» в философии Аристотеля отмечено 
неясностью и многозначностью, что в результате породило 
огромное количество теорий — религиозных, эстетических, 
эстетико-этических, медицинских. Причина неоднознач-
ности трактовки понятия объяснима фрагментарностью 
дошедшего до нас текста «Поэтики», а также вполне оче-
видной сложностью моделями современного сознания ре-
конструировать духовный облик «свободного гражданина» 
древности. В общем виде под «катарсисом» подразумева-
ется «очищение через страдание и страх», т.е. речь идет 
об особом воздействии искусства на зрителя и о том худо-
жественном эффекте искусства, который свидетельствует 
о его преобразующей воспитательной функции.

Категория катарсиса тесно связана с понятием «калока-
гатия» (от греческих слов «каллон» и «кагатон» — красота 
и добро), предполагающим единство истины, добра и кра-
соты, моральных и эстетических оценок.

На основе мысли о миметическом характере искусства 
Г. В. Ф. Гегель, Г. Э. Лессинг, Д. Дидро, И. В. Гёте и И. Кант 
развивают основные положения эстетики — соотноше-
ние реальности и литературы и понятие «художественная 
правда».

Определение литературы как специфического творче-
ского воспроизведения реальности имеет особое значение 
для понимания литературного творчества. Представить 
произведение словесности исключительно как субъектив-
ное намерение автора или как иррациональную способ-
ность духа, эстетическую игру — значит игнорировать связь 
художественного творчества с реальностью.

Задача литературы не сводится к соответствию образа 
единичному предмету, это рождение нового образа, его ма-
териализация в произведении. Литература является вопло-
щением типичного, сущностей, закономерностей через их 
абстрагирование, обобщение, идеализацию или, напротив, 
посредством создания трагических картин. Это составляет 
основной момент в усилиях писателя философско-эстети-
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чески освоить реальность — познать, осмыслить, преобра-
зить и художественно претворить.

Литература отмечена творческим, моделирующим, пре-
образующим характером.

Литература не регистрирует все стороны реальности, 
а лишь воспроизводит те, которые соответствуют ее воз-
можностям, природе, предназначению. Нельзя предъяв-
лять повышенных требований к художественному творче-
ству как к исчерпывающему отражению действительности, 
как энциклопедическому воспроизведению всех его сторон 
и особенностей жизни в художественном образе. Избира-
тельность, единичность и индивидуализированность — ха-
рактерные черты художественного изображения.

Понятие «художественное мышление» имеет сравни-
тельно позднее происхождение и отделено значительной 
исторической дистанцией от обозначаемого им явления. 
Специфика художественной литературы чаще всего возво-
дится к особенностям писательского мышления. Под твор-
чеством подразумевается уникальный художественный 
опыт писателя, воплощающийся в создании произведения 
искусства, которое отражает определенные аспекты и зако-
номерности индивидуально-духовного, социального и об-
щечеловеческого развития, отвечает определенным фило-
софским и эстетическим потребностям читателя.

Свобода творчества несводима к демонстрации бес-
предельных возможностей поэта и писателя, и не следует 
возводить их в ранг выразителей истины. Художественное 
творчество, безусловно, содействует переосмыслению дей-
ствительности с позиций высоких требований и беском-
промиссных рекомендаций. Автор моделирует реальность 
в соответствии со своим эстетическим идеалом, ужасается 
несовершенству мира, формирует в читателе определенную 
оценку реальности.

Литература является частью исторического процесса 
освоения действительности, однако это освоение часто свя-
зано и с сознательным обособлением автора от злободнев-
ных проблем, попыткой изобразить общие закономерности 
феномена человека. И в этом случае иллюзия присутствия 
в произведении узнаваемого читателем мира не только не 
нарушится, но и будет убедительна.

Многообразны определения литературного творчества: 
создание новых, общественно значимых художественных 
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ценностей, самоцельная игра человеческих сил и способ-
ностей, приводящая к возникновению новых завершенных 
систем или гипотетических проектов. Творчество есть пре-
образование природной и социальной действительности, 
создание новой реальности в соответствии с субъектив-
ными представлениями писателя о закономерностях мира, 
который изменяется и пересоздается. Это и мистическая 
способность человека извлекать феноменальное из эмпири-
ки действительности, с помощью самых провокационных 
методик постигать случайные свойства человека и общие 
закономерности жизни.

Литературное творчество процессуально, оно фиксиру-
ет и познает динамику преобразования природной и обще-
ственной действительности, вскрывает противоречивую 
сущность явлений либо мистифицирует их, и тогда реаль-
ность существования становится проблемой, требующей 
поиска новых решений, в итоге расширяются представле-
ния человека о самом себе.

Художественная литература в этом смысле способствует 
пониманию жизни и общественных отношений, позволяет 
избегать волнений или, напротив, становится источником 
изменения окружающей физической и психической среды. 
Социальные и психологические метаморфозы персонажей, 
обнаруженные или подсказанные авторами, побуждают 
читателя к созданию новых связей с миром, расширяют 
диапазон читательского соучастия в жизни, возводят слу-
чайное в степень всеобщего, приобщают личность читателя 
к человеческой родословной.

Писатель высказывает свое отношение к окружающе-
му — людям, нравам, обычаям, выражает взгляды опреде-
ленной социальной среды, дает философские и этические 
оценки, он соотносит мораль, исповедуемую персонажами, 
с этическими нормами классических произведений и своей 
эпохи.

Ф. Феллини упрекали, что в одном из фильмов он вы-
вел только отрицательных персонажей. Режиссер ответил: 
«Хватит того, что положителен я сам!».

Иными словами, позиция, с которой художник критику-
ет общество, должна быть нравственна, и этого достаточно. 
Нередко положительным героем становится сам автор, его 
кредо, критическое отношение, нежелание равнодушно ми-
риться с недостатками современности.
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Навязывание литературе роли иллюстратора заранее 
сформулированных тезисов приводит к столкновению 
текста с динамикой самой жизни. Подлинное искусство 
всегда стремилось быть актуальным. Трудность заключа-
ется в том, что идеалы меняются слишком быстро и часто 
красивые ориентиры одной эпохи становятся непонятными 
и неживыми рекомендациями в другие времена.

При исследовании психологии художественного твор-
чества необходимо учитывать не только внутренний субъ-
ективный процесс, но и особую структуру творческой лич-
ности, изучать отношения, закономерности, в силу которых 
автор спонтанно или осознанно воспринимает и создает 
эстетические ценности.

Главным героем произведения может быть странник, 
мать семейства, старик, юноша. Главный герой может 
страстно проповедовать идеи, бояться жизни, отличаться 
великодушием или низостью, смущаться громкого слова 
или быть звонким певцом перемен. Он может направить 
всю свою жизненную активность на любовь к женщине или 
исповедовать ригоризм и аскетизм.

Концепция положительного героя, как показывает лите-
ратурная практика, отмечена противоречивостью. Высокий 
моральный статус ходульного образа, с одной стороны, ми-
нимизирует возможность критического взгляда, с другой — 
увеличивает разрыв между реальностью и идеалом.

Об этом писал В. А. Жуковский: «Вальтер Скотт изобра-
жал нравственное безобразие во всех его видах; но, читая 
его, я утешен им самим; в душе его — идеал прекрасного». 
Близкую мысль высказывал А. С. Пушкин: «…описывать 
слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть без-
нравственность, так же как анатомия не есть убийство».

Эстетическое чувство вызывается и декларативным от-
стаиванием идеала, и антитетическим изображением вели-
чественного и ничтожного, возвышенного и лживого, геро-
ического и повседневного.

Одним из условий писательского труда является свобо-
да творчества, под которой подразумевается открытое вы-
ражение критической мысли, восприятие мира сквозь при-
зму определенных философско-эстетических взглядов.

Объект изображения (действительность) независим 
от сознания писателя и является материалом изображения. 
Субъективное (авторское) становится способом оценки 
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в толковании реальности. Авторское начало выявляет пози-
ции и интересы писателя, делается источником интерпрета-
ции тех или иных ситуаций действительности. Субъектив-
ное — это и сложившаяся форма ограничения искусства, 
и та атмосфера, которой пронизано раскрытие смысла ве-
щей и хода событий.

Результат художественного акта, созданный писателем 
субъективный мир книги, предлагается читателю в виде 
объективного документа, претендующего на право быть 
безотносительной реальностью.

Художественное произведение становится своеобразной 
моделью социальных и межличностных отношений и вы-
зывает переживания, которые были и остаются предметом 
изучения исторической поэтики.

Объективная реальность художественной литературы — 
это произведение.

Объективность текста создается благодаря узнаваемости 
образов и ситуаций, наличию в них качеств, тождественных 
читательским представлениям о реальности собственных 
ценностных потребностей. Читательское сознание соотно-
сит художественный образ с объектами реальности и своей 
художественной деятельностью объективирует вымысел. 
В результате художественная условность становится фор-
мой выявления жизненной правды в искусстве.

Художественная литература — это духовно-практиче-
ский процесс, динамичная структура объяснения и изме-
нения мира. Обобщение закономерностей и принципов 
литературного творчества позволяет сделать вывод о мно-
гообразии функций литературы.

Познавательная функция: литература помогает познать 
природу, человека, общество, придать им «человеческое из-
мерение».

Другая функция литературы — коммуникативная. Худо-
жественный язык литературы, основываясь на исторически 
сложившейся системе знаков и символов, становится эф-
фективнейшим средством общения между людьми, поколе-
ниями и народами.

Оценочная функция литературы заключается в том, 
что каждое произведение прямо или косвенно дает оцен-
ку современности, вскрывает негативные либо позитивные 
аспекты социальных отношений, событий, философских 
идей.
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Эстетическая функция литературы состоит в ее спо-
собности воздействовать на взгляды людей, формировать 
эстетический вкус, активизировать творческие способности 
читателя и побуждать его к эстетическому самовыражению 
в каких бы областях деятельности и знаний они ни прояв-
лялись. Литература, без принуждения и минуя утилитар-
ность, предлагает читателю эстетический идеал, эталон пре-
красного и образ низменного.

Эмоциональная функция. Литература оказывает воздей-
ствие на чувства читателя. Она облагораживает внутренний 
мир человека, вызывает переживания, становится источни-
ком эстетического наслаждения.

Одно из основных назначений литературы — воспита-
тельное. Книга несет в себе бесценные духовные знания, 
формирует индивидуальное и общественное сознание че-
ловека, она воздействует на человека, не претендуя на то, 
чтобы ее содержание воспринимали за действительность. 
Произведение отражает опыт самого писателя, других лю-
дей, оно открыто для соучастия и для соавторства в позна-
нии добра и зла.

Чтобы воспринимать текст, читатель должен обладать 
известной подготовкой. Сложно определить необходимый 
минимум, потребный для того чтобы заложенные в тексте 
идеи писателя были восприняты читателем адекватно.

Содержание произведения «воспроизводится», воссоз-
дается самим читателем — по ориентирам, данным в самом 
произведении, но с конечным результатом, определяемым 
умственной, душевной, духовной деятельностью читателя. 
Сотворчество автора и читателя становится возможным 
при соблюдении следующего условия: читатель не дол-
жен воспринимать изображенную действительность как 
непосредственную реальность и в то же время относиться 
к миру, воплощенному в литературном произведении, как 
к своеобразной действительности, развивающейся по своим 
законам, отличным от тех, которые определяют ход жизни.

1.2. Ëèòåðàòóðà è íàóêà

Художественное творчество и научный поиск объеди-
няются задачей с помощью воображения и анализа возвы-
ситься над горизонтом фактов, наметить пути глубокого 
и всестороннего исследования вечных вопросов и проблем 
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действительности, постигнуть феномен красоты и смысла 
бытия.

При очевидных отличиях науки от художественного 
творчества можно найти и много общих черт. Мыслители 
древности обращались к языку поэзии и точных цифр, от-
давая им равное предпочтение. Пифагор воспринимал чис-
ло как главный структурный принцип построения космо-
са. Гераклит основой мироздания называл слово. Языком 
математики философы стремятся исследовать основные 
проблемы бытия. И напротив, Лукреций, не находя более 
убедительной формы, пишет научный трактат в стихах.

Единство числа и слова в античности характеризует ка-
чественную устойчивость вещей и квалифицируется как 
воплощение божественного ума и красоты. Поэзия часто 
обращается к методикам научного обобщения. Философия 
с помощью точных измерений постигает тайну сверхчув-
ственной красоты. «Красота у Платона, — пишет А. Ф. Ло-
сев, — в последнем счете есть не что иное, как мера, сораз-
мерность, симметрия, гармония, порядок и вообще все то, 
что сводится к числу или числовой упорядоченности».

Творить — значит делать прагматический и бессозна-
тельный выбор, руководствуясь при этом чувством кра-
соты и мыслью о восхождении от частного к всеобщему. 
В платоновском диалоге «Пир» звучит вдохновенный гимн 
творчеству, который в равной степени характеризует про-
цесс художественного и научного познания. Для того чтобы 
понять красоту в ее всеобщности, убежден античный мыс-
литель, следует перейти от созерцания «одного прекрасного 
тела к двум, от двух — ко всем, а затем от прекрасных тел — 
к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов — к прекрас-
ным учениям, пока не поднимешься от этих учений к тому, 
которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, 
наконец, что же это — прекрасное. И в созерцании прекрас-
ного самого по себе только и может жить человек».

Иными словами, красота не равнозначна знанию, кра-
сота — в обретении знания, в особой организации научных 
и художественных доказательств, которые позволяют об-
наружить единство там, где его можно было лишь предпо-
лагать.

Мыслитель раннего Средневековья Аврелий Августин 
пишет сочинение «О прекрасном и соответственном». 
Прекрасное одобряется и противопоставляется «постыд-
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ному». Эстетические и философские взгляды Блаженного 
Августина основываются на математических исчислениях: 
идеал красоты и равенства — круг, и он, убежден философ, 
«справедливее» квадрата, потому что в нем нет разницы 
между диагоналями и сторонами. В трактате «О музыке» 
излагаются научные рассуждения о числах в контексте 
идеи соразмерности: числа звучащие, числа судящие.

Согласно учению Блаженного Августина «число лежит 
в основе всякого восприятия красоты. Только в том случае, 
когда само ощущение удовольствия преисполнено опреде-
ленных чисел, оно способно одобрять равные интервалы 
и отвергать беспорядочное».

На представлениях о числовой природе красоты основы-
вается философская концепция «Божественной комедии» 
А. Данте. Постигая высший смысл мироздания, поэт рас-
шифровывает сущность слов и явлений, стремится рацио-
нально объяснить картину мира.

Натурфилософия, наука и культура эпохи Возрожде-
ния часто объединяются в эксперименте, цель которого 
доказать совершенную логическую схему построения зда-
ния мира. Научно-художественная активность мыслителя 
Возрождения — это не простое объединение профессио-
нальных определений, как «художник, ученый, скульптор, 
поэт» — для Микеланджело, «художник, ученый, естество-
испытатель» — для Леонардо да Винчи. Их творчество 
несводимо к сумме профессиональных интересов и идей. 
Многомерность титанов Возрождения заключается в пере-
сечении различных координат: Микеланджело и Леонардо 
познают мир с помощью науки и преобразуют его языком 
искусства.

Логика разума, руководящая волевыми актами, — одна 
из ведущих идей эстетики классицизма. Проблема взаимо-
отношений художественного творчества и логического мыш-
ления все же не была решена классицистами. Философ ско-
тео ретическая посылка о роли рационального мышления 
становится обязательным предписанием, сконструирован-
ным умозрительным каноном — основой схемы, которая ме-
тодично и скрупулезно соотносится с природой.

Дифференциальными исчислениями и аналитической 
механикой отмечены многие философские и литературные 
труды эпохи Просвещения. Концепция художественного 
творчества в научно-теоретической мысли эпохи Просве-
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