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Перед вами необычный справочник, который поможет система-
тизировать и закрепить знания по русской литературе за курс 
средней школы. Главное отличие данного пособия от множе-
ства других — наличие дудлов.

В переводе с английского языка doodle — каракули, неумелые 
рисунки на полях тетради, оставленные школьниками. Однако 
в данной книге дудлы представляют собой не просто бессмы-
сленные наброски, спонтанные зарисовки. Это важный элемент 
изучения теоретического материала, который помогает лучше 
запомнить полученную информацию. С помощью весёлых ри-
сунков-дудлов наглядно представлена и факультативная инфор-
мация. Это делает процесс обучения увлекательным и более 
эффективным.

Книга содержит информацию по теории литературы, сведения 
о древнерусской литературе, а также о литературе XVIII, XIX, 
ХХ вв.

Весь теоретический материал систематизирован, он сопрово-
ждается примерами, наглядными схемами и таблицами.

На страницах книги предусмотрены специальные места («Мои 
заметки», «Мои примеры»), на которых можно делать пометки, 
приводить примеры, дополнять прочитанную информацию соб-
ственными дудлами.

Пособие предназначено для школьников, студентов, учителей 
школ, а также для всех, кто интересуется русской литерату-
рой.

Надеемся, книга поможет учащимся старших классов и вы-
пускникам при подготовке к школьным занятиям, различным 
формам текущего и промежуточного контроля, а также к сда-
че единого государственного экзамена.

Желаем успехов!

Введение

Мои примеры

Мои заметки
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТ УРЫТЕОРИЯ ЛИТЕРАТ УРЫ

Художественная литература — вид искусства, в кото-
ром слово является основным средством образного отраже-
ния жизни. Литература (лат. lit(t)eratura — «написанное», от 
lit(t)era — «буква») как искусство слова существует в фор-
ме того или иного литературного произведения (письменного 
или устного).

Фольклор

Фольклор — специфический вид искусства, объединяющий 
народное устное поэтическое творчество, музыку и танец. 
Фольклорные произведения зародились в недрах первобытного 
общества и отличались синкретизмом (от греч. synkretismos — 
«соединение», «объ единение»), то есть творческое действо 
про исходило в неразрывном единстве словесного, музыкально-
го и танцевального начала.

Фольклору присущи:

  устный характер;
  коллективность: фольклорные произведения не имеют кон-

кретного автора;
  вариативность: фольклорное произведение может быть зна-

чительно переработано каждым новым исполнителем, при 
этом сохраняется общее идейно-тематическое наполнение;

  синкретизм: объединение разных видов искусства (словес-
ное, музыкальное, теат ральное).

Фольклор (folk — «народ» и lo-

re — «муд рость») в переводе 
с английского языка означает 
«народная мудрость» и употре-
бляется наряду с таким тер-
мином, как «устное народное 
творчество». Термин «фольклор» 
был введён в научный оборот 
в 1846 г. английским исследо-
вателем У. Дж. Томсом. 

Народные песни, частушки объе-
диняют такие виды искусства, как 

литература и музыка

Литература как 
искусство слова

Обрядовый

Речевых ситуаций

Необрядовый
Календарный (колядки, масленичные 
песни, веснянки), семейный (колы-
бельные, свадебные песни, причи-
тания), окказиональный (заговоры, 
заклички, считалки).

Драма (религиозная, театр Петрушки), 
поэзия (былина, исто рическая песня, 
баллада, частушка, детские стихотворные 
песни), проза (сказочная и несказочная).

Пословицы, поговорки, благопожелания, прокля-
тия, прозвища, дразнилки, загадки, скороговорки.

ФОЛЬКЛОР
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«Царевна-лягушка» — пример рус-
ской народной волшебной сказки

Богатыри — главные герои русских 
былин

ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА

Народное творчество отличается своеобразной художественной 
системой жанров, которые можно разделить на эпические, 
драматические и лирические.

Эпические

  Сказка — прозаическое повествование, в котором пре-
обладающее значение имеют вымышленные, фантастические 
события. Различаются волшебные, бытовые и сказки о жи-
вотных.

  Миф — повествование, основанное на донаучных представ-
лениях людей о героях, богах, духах, демонах, мироздании, 
явлениях природы.

  Легенда (сказание) — поэтическое предание, в основе ко-
торого лежит историческое событие с элементами преуве-
личения.

  Предание — достоверное повествование об историческом 
событии, которое, подвергаясь вольной интерпретации рас-
сказчика, сближается с легендой и сказкой.

  Сказ — повествование о современных или недавних собы-
тиях от лица подставного рас сказчика.

  Былина — сказание в поэтической форме о богатырях 
и героях.

  Историческая песня — небольшое лиро-эпическое произ-
ведение, которое воспевает известных исторических персо-
нажей.

  Пословица — краткое изречение обобща ющего характера.
  Загадка — иносказательное описание какого-либо предме-

та, явления или действия, в первую очередь его главных 
качеств; даётся обычно в форме вопроса.

  Поговорка — образное выражение, которым характеризуется 
человек, поступок или какая-нибудь ситуация; не является 
афоризмом.

  Анекдот — смешной рассказ малого объёма, обычно пере-
даваемый из уст в уста.

Драматические

  Игры: целовальные (в них играли на вечёрках и посиделках, 
обычно заканчивались поцелуем парня и девушки); обрядо-
вые (свойственны какому-то обряду, празднику, например 
масленичные гулянья); сезонные (были распространены сре-
ди детей, особенно в зимнее время). Игры сопровождались 
специальными песнями.

  Народный театр — сценическое представление на опре-
делённую тему.

  Обряды — произведения искусства малой формы, связан-
ные с религиозными и этнографическими традициями, обы-
чаями.

Лирические

  Песня отличается неразрывным словесным и музыкальным 
единством, бывает обрядовой и необрядовой.

  Частушка — короткая, как правило, состоящая из четырёх 
строк, обладающая спе цифическим смыслом песенка, испол-
няемая в быстром темпе.

  Детский фольклор — колыбельные, пестушки, потешки.
  Бытовой фольклор — заклички, приговорки.
  Потешный фольклор — скороговорки, загадки, прибаутки.

Заклички — один из видов за-
кликательных песен языческого 
происхождения. Представляют 
собой обращение к солнцу, ра-
дуге, дождю и другим явлениям 
природы, а также к животным 
и особенно часто — к птицам, 
которые считались вестниками 
весны.
Жаворонок, жаворонок!

Возьми себе зиму,

а нам отдай весну.

Приговорки — обращение 
к  животным, птицам, насеко-
мым.
Улитка, улитка,

Высуни рога:

Дам тебе пирога.
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Художественный образ

Под художественным образом в широком смысле понима-
ется форма отражения действительности в искусстве. В лите-
ратуре художественным образом может стать любое явление, 
творчески переосмысленное и воссозданное автором в произ-
ведении.

ФУНКЦИИ

  Познавательная (духовное познание действительности).
  Эстетическая (представление о прекрасном).
  Коммуникативная (акт общения в процессе восприятия).

ТИПОЛОГИЯ

Воображение + жизненный опыт 
автора = художественный образ

Образы людей

Образы предметов

Образы природы

Образы времени и пространства

Образ Евгения Онегина в одноимён-
ном романе А. С. Пушкина.

Шинель в одноимённой повести Н. В. Гоголя.

Природа в «Слове о полку Игореве».

Образ ночи в лирике Ф. И. Тютчева.

ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕДМЕТА

Типы

Образы-мотивы

Характерные

Архетипы

Индивидуальные

Типические

Общие для литературы целой эпо-
хи или нации: «лишние люди», «ма-
ленький человек» и др.

Повторяются в творчестве какого-либо пи-
сателя: Прекрасная Дама у А. А. Блока.

Отражены общие черты людей какой-либо эпо-
хи: купечество в драмах А. Н. Остров ского.

Бессознательно передаются через по-
коления: образ матери, дома, Родины.

Образ Маргариты в романе «Мастер 
и Маргарита» М. А. Булгакова.

Отражены общечеловеческие черты: 
Гамлет У. Шекспира.

ПО ХАРАКТЕРУ ОБОБЩЁННОСТИ

Художественное время 
и пространство

Впервые пространство и время со смыслом художественно-
го произведения связал Аристотель. В отечественной науке 
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Художественное пространство — 
одна из основных характеристик 

художественного бытия героев про-
изведения

представления об этих категориях пополнялись исследовани-
ями Д. С. Лихачёва, М. М. Бахтина. Благодаря их работам 
пространство и время утвердились в качестве литературовед-
ческих категорий. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ

Время в литературном произведении является неотъемлемой 
составляющей его содержания и приобретает художественное 
значение, утрачивая при этом свою объективную реальность.  
«Художественное время — это не взгляд на проблему вре-
мени, а само время, как оно воспроизводится и изобража-
ется в художественном произведении», — отмечал академик 
Д. С. Лихачёв.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Художественное пространство существенно отличается от ре-
ального, его характеристики (ограниченность — неограни-
ченность, объёмность, локальность, пропорциональность, 
конкретность и пр.) определяются методом, направлением, 
жанрово-родовой принадлежностью и сюжетом произведения, 
а также творческой индивидуальностью автора.

Время, включённое в роман, по-
весть, рассказ, драму, становится 

полноправным героем наряду 
с действующими персонажами

ХРОНОТОП 

В теории литературы художественное время и художест-
венное пространство объединены термином хронотоп (от 
греч. chronos — «время», topos — «место»), который ввёл 
М. М. Бахтин. 

Хронотоп воспроизводит пространственно-временную карти-
ну мира, организует композицию произведения, но при этом 
не прямо отображает время и пространство, а рисует их 
условные образы со своими признаками и особенностями. 
Хронотопом определяется жанровая специфика произведе-
ния:  историческое или фантастическое время и пространство 
в балладе, эпическое время в эпосе, субъективно отражённые 
время и пространство в лирических произведениях.

Хронотоп романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Реальный 

мир: Москва, 1920–1930-е гг.; би-
блейский мир: Ершалаим, I в. н. э.; 
фантастический мир: бал у Воланда, 

космос в конце романа

Пространство Пример

Конкретное Кавказ в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

Условное
Внеземное, мистическое пространство в романе «Мастер и Мар-
гарита» М. А. Булгакова.

Сжатое Повесть «Мужики» А. П. Чехова.

Объёмное Рассказ «Косцы» И. А. Бунина.

Замкнутое
Комната Раскольникова в романе «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского.

Открытое
Небо над Андреем Болконским в романе «Война и мир» 
Л. Н. Толстого.

Реальное Сцены битв в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого.

Воображаемое
Город Глупов в романе «История одного города» М. Е. Салты-
кова-Щедрина.
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Фантастика — вид художественной литературы, основанный 
на особом типе образности, предполагающей установку на вы-
мысел, нарушение логических связей и законов реальности. 

Научная фантастика художественно интерпретирует предпола-
гаемые изобретения и открытия в различных областях знания. 

Фэнтези — разновидность фантастики; в основе жанра лежат 
мифологические и сказочные мотивы.

Научная фантастика предполагает 
футурологический прогноз, часто 

связанный с темой освоения кос-
моса и развитием робототехники

Литературные 
направления и течения

Литературное направление — определённый, сложившийся 
в конкретных исторических условиях способ художественного 
отражения действительности, характерный для творчества ряда 
писателей. 

Литературное течение — разновидность основного способа 
художественного отражения действительности.

Классицизм

  Философской основой является рационализм, признающий 
единственным источником истинного знания разум.

  Образы античного искусства — художественные идеалы, ко-
торым должно соответствовать литературное произведение.

  Основная тема писателей-классицистов — человек и обще-
ство, их взаимодействие; личное, человеческое должно быть 
подчинено общественному, идеальному.

  Единство содержания и формы.
  Художественный образ — нравственный идеал, воздейству-

ющий на читателя с целью воспитания благородных чувств.
  Нормативность, соответствие стилю и жанру, логичность, 

стройность, простота — каноны текста литературного про-
изведения. 

Классицизм (от лат. classicus — 
«образцовый») — литературное 
направление XVII — начала XX в., 
зародившееся во Франции, со 
строгой системой художествен-
ных норм.

Явная

Нос как герой художественного произведе-
ния в одноимённой повести Н. В. Гоголя.

Неосознанно фантастическое преломление реальности

Отражено в мифах, легендах, име ет установку на досто-
верность. Например, деятельность богов как способ объ-
яснить природные явления.

ФАНТАСТИКА

Чем сложнее содержание произве-
дения, тем богаче должна быть его 

форма
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  Чёткое деление литературных жанров на «высокие» (траге-

дия, эпопея, ода) и «низкие» (комедия, сатира, басня).
  В драматическом произведении автор должен соблюдать 

правило трёх единств: места, времени и действия.
  Литературный персонаж либо предстаёт как образец для 

подражания — положительный герой, либо является объек-
том осуждения, то есть отрицательным героем.

Представители: А. Д. Кантемир, В. Д. Тредиаковский, 
А. П. Сумароков, М. В. Ломоносов.

Сентиментализм

  Предмет изображения — человек в естественной жизни, его 
чувства, переживания, эмоции, простота и чистота нравов.

  Природа является фоном естественной жизни человека.
  В недрах сентиментальной литературы происходит зарожде-

ние психологизма.
  Писателей-сентименталистов привлекают мо тивы человече-

ской трагедии и смерти, бренности всего земного.
  Действия героя не обусловлены жизненными обстоятель-

ствами.
  Прозаическое повествование осложнено авторскими отступ-

лениями и рассуждениями морально-этического характера.
  В поэзии ярко выражена личность автора.
  Преобладающие жанры: повесть, дневник, путешествие, ро-

ман, драма, элегия.

Представители: А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин.

Романтизм

  Субъективная позиция художника слова, в основе которой 
лежит авторское представление о возможном, отрицающем 
реальное; идея пересоздания действительности, её идеали-
зация.

  Мечта и действительность — два противоборствующих на-
чала. 

  Романтический герой как художественное воплощение иде-
ального и прекрасного, а потому исключительного, проявля-
ющегося в таких же исключительных обстоятельствах.

  Динамичность сюжета, красочность описаний, эмоциональ-
ность персонажей.

  Обращение к историческому прошлому, мифологии и фоль-
клору как поиск идеала настоящего.

Представители: В. А. Жуковский, ранний А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов.

Реализм

  Художественная правда жизни предполагает правдивость 
в воспроизведении типичных характеров в типичных обстоя-
тельствах; объективное изображение действительности.

  Создание наиболее общезначимых картин жизни, типов лю-
дей.

  Основу художественного изображения жизни составляет 
принцип историзма (закономерно развивающейся и изменя-
ющейся во времени реальности).

Доминантой человеческой природы 
сентиментализм объявил чувства, 

а не разум

Противопоставление реального и иде-
ального мира — основа эстетики 

романтизма

Наиболее ярко эстетика класси-
цизма проявилась в театральном 

искусстве

Сентиментализм (от фр. sen-

ti ment — «чувство») — ли те-
ра  тур ное направление второй 
по ловины XVIII в., которое пред-
ставлено художественными творе-
ниями писателей, изображавших 
чувственный мир человека.

Романтизм — направление 
в ис кусстве и литературе первой 
по ловины XIX в., проникнутое 
устремлением к возвышенному 
идеа лу, противопоставленному 
ре альности.

Реализм (от лат. realis — «ве-
щественный, действительный») — 
направление в искусстве и ли-
тературе XIX—XX вв., художе-
ст венно правдиво отражающее 
типичные характеры в типичных 
обстоятельствах.
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  Герой литературного произведения — обобщённый образ 
(тип), обладающий многозначностью, данный в единстве ин-
дивидуального, конкретного проявления и общечеловеческого 
представления.

  Развитие характера героя психологически и социально об-
условлено и мотивировано.

Период творческой деятельности 
писателей критического реализма 

называют Золотым веком рус-
ской литературы

Соцреализм — главное литера-
турное направление в СССР

Модернизм (фр. modernisme, от 
moderne — «современный») — на-
правление в искусстве и литера-
туре XX в., про тивопоставленное 
реа лизму с целью создания но-
вой художественной реальности, 
отражающей противоречия бытия.

Модернизм

  Отрицание традиционных форм, эстетика новой художествен-
ной реальности.

  Отчуждение как основной мотив мироощущения художника 
слова; субъективная попытка преодоления этого отчуждения.

  Художественный образ как отражение противоречий времени.
  Трагическое переосмысление героем жизненных ценностей.
  Качественное обновление художественной системы, анали-

тичность, сложность и выразительность художественной фор-
мы, языка.

Просветительский

Социалистический

Критический

Надежда на эволюцию общества 
через просвещение.

Представители: А. Н. Радищев, 
Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин.

Надежда на революционную перестройку мира, вера в со-
циализм и коммунизм.

Представители: М. Горький, М. А. Шолохов, Д. Бедный, 
поздний В. В. Маяковский.

Критика социальных пороков общества.

Представители: А. С. Пушкин, Н. В. Го-
голь, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Тол-
стой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛИЗМА

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА

Акмеизм Символизм Футуризм

Модернизм возник и развивался на 
сломе исторических эпох, поэтому 
данное литературное направление 
является таким ир рациональным, 

противоречивым, многоликим

СИМВОЛИЗМ

  Искусство слова как образ-символ бытия.
  Образ-символ — связующее звено между художником слова 

и сферой тайного, высшего, неземного; отражает «пережи-
ваемое содержание сознания», по определению В. Я. Брю-
сова. Символисты могли строить произведение вокруг как 
устоявшегося в мировой культуре образа-символа (предме-
ты, животные, природные явления), так и вновь созданного.

  Близость к идеям романтиков.
  Иррационализм, субъективизм, ассоциативность, условность, 

иносказание, ритм, особая роль контекста, музыкальность — 
важные составляющие поэтики символизма.

Представители: В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мереж-
ковский, З. Н. Гиппиус, А. А. Блок, И. Ф. Анненский.

Символизм (фр. symbolism, от 
греч. symbolon — «знак, сим-
вол») — литературное течение 
конца XIX — начала XX в., основ-
ным художественным прин ципом 
которого является субъ ективное, 
авторское выражение мира по-
средством многозначного образа-
символа. 
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АКМЕИЗМ

  Обращение поэзии к человеку, его подлинным чувствам, от-
ражение предметности и реальности мира.

  Поэтическое слово отличается определённостью и конкрет-
ностью значения, естественной образностью, оно предметно, 
пластично, его интонационный рисунок выражает сдержанную 
напряжённость.

Представители: С. М. Городецкий, А. А. Ахматова, Н. С. Гу-
милёв, О. Э. Мандельштам.

ФУТУРИЗМ

  Отрицание наследия прошлого, художественного и нравст-
венного.

  Устремлённость в будущее как жизненный поэтический прин-
цип.

  Движение жизни, её динамика — формо образующий фактор.
  Интерес не к содержанию, а к форме стихо сложения, для 

чего был придуман телеграфный стиль, создан новый поэ-
тический язык.

Представители: В. В. Маяковский, В. В. Хлебников, А. Е. Кру-
чёных.

ПОСТМОДЕРНИЗМ

  Новое произведение искусства создаётся из фрагментов 
мировой культуры через совмещение, сочетание этих фраг-
ментов.

  Ирреальность реальности, реальность представлена как ху-
дожественный текст.

  Основу мира составляют самостоятельные, независимые ду-
ховные сущности, потому нет абсолютной истины и нет 
иерархии.

  «Коллажное» построение литературного текста: сочетание 
разнородных элементов.

  Творческое заимствование сюжетов и персонажей из прош-
лой литературы, авторская трансформация классического ли-
тературного произведения — его ремейк.

  Многозначность текста.
  Авторский стиль как сверхзадача.

Представители: В. В. Ерофеев, В. О. Пелевин, В. Г. Соро-
кин.

Акмеизм (от греч. akme — 
«высшая ступень, вершина, 
цветущая сила») — литера-
турное течение, возникшее 
в начале XX в. в России.

Футуризм (от лат. futu rum — 
«будущее») — ли те  ра турное тече-
ние 1910—1920-х гг., отводившее 
себе роль прообраза искусства 
будущего и выдвинувшее идею 
разрушения культурных стерео-
типов.

Изначально акмеизм возник как про-
тивоположность символизму

Ремейк (от англ. remake — 
«переделывать») — более новая 
версия или интерпретация ранее 
изданного произведения (по-
весть В. И. Чайковской «Новое 
под солнцем» — ремейк романа 
И. С. Тургенева «Отцы и дети»).

Роды литературы

Литературный род — способ художественного изображения 
действительности, обусловленный позицией автора по отноше-
нию к предмету изображения; группа жанров, объ единённых 
сходными структурными признаками. В современной нау-
ке о литературе выделяются следующие роды: эпос, лирика, 
лиро-эпос, драма.

Лиро-эпическое произведение почти 
всегда имеет стихотворную фор-

му, исключение — поэма в прозе 
Н. В. Гоголя «Мёртвые души»

Постмодернизм (от лат. post — 
«после» и фр. mo der ne — «совре-
менный, новейший») — направление 
в искусстве и литературе, появи-
вшееся во второй половине XX в.
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Эпос — от греч. epos — «слово, рассказ, песня».
Драма — от греч. drama — «действие».
Лирика — от греч. lyrikos — «музыкальный, напевный», 
от lyra — древнегреческий музыкальный инструмент.

Роды литературы Характеристики

Эпос

  Предметом изображения являются события и действия в их 
условной отстранённости от автора;

  повествование выступает как основная форма выражения содер-
жания, ведётся обычно от третьего лица, в прошедшем времени;

  помимо повествования, эпос использует другие формы изложе-
ния, например описание, рассуждение, диалог, авторские отступ-
ления и т. п.

Лирика

  Изображение внутреннего мира человека, его чувств, эмоций, пе-
реживаний, отношения к миру;

  субъективность лирического произведения;
  образ лирического героя как выражение авторского «я»;
  естественность стихотворной формы.

Лиро-эпос

  Органическое сочетание в произведении лирических и эпических 
родовых признаков;

  развёрнутое сюжетное движение, дополняемое лирическими 
отступ лениями;

  образ лирического героя как выражение авторского отношения 
к персонажам и событиям эпического пласта повествования.

Драма

  Сочетание субъективного (авторского) и объективного;
  преобладание сценического действия;
  диалогическая и монологическая форма словесного выражения;
  сценическое воплощение пьесы в форме спектакля как театраль-

ный образ драматургического текста.

Жанры литературы

Жанр литературы представляет собой определённую форму 
того или иного произведения искусства слова и постоянно 
развивается в ходе историко-литературного процесса. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЖАНРОВ

Эпические

Лирические

Лиро-эпические

Драматические

Понятие жанра, обозначенное соот-
ветствующим термином, появилось 

во французской литературе в XVI в.
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Жанр романа начал формироваться 
в XII в. В XIII в. на смену исполня-
емому стихотворному роману пришёл 

прозаический роман для чтения

Русская литература допетровской 
эпохи насчитывала всего два ры-
царских романа: «Бова Королевич» 

и «Еруслан Лазаревич»

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» считается в рус-

ской литературе первым психологи-
ческим романом

Эпические жанры

Историческое развитие эпических жанров привело к возникно-
вению трёх структурных форм: малой (сказка, рассказ, новел-
ла, легенда), средней (поэма, повесть) и большой (роман, 
эпопея). Можно выделить и самые краткие формы: анекдот, 
басню, притчу.

РОМАН

Роман — масштабное эпическое повествование, отличающее-
ся разветвлённостью сюжета и многообразием действующих 
персонажей, сложной композицией, различными языковыми 
особенностями. В романе широко изображена жизнь, гладко 
выстроен ряд событий, затронуты острые социальные, нрав-
ственные и философские вопросы. В центре повествования — 
главный герой (главные герои), его личность и судьба. 

Особенности

  Многолинейность сюжета.
  Многопроблемность.
  Разнообразие внешних и внутренних конфликтов.
  Характеры даны в развитии.

Основные разновидности романа

  Рыцарский: описание жизни и приключений главного ге-
роя — доблестного рыцаря. 

  Плутовской: отличается сюжетной динамикой, элементами 
комического.

  Исторический: изображается определённая историческая 
эпоха. 

  Семейно-бытовой: переплетение судеб, взаимоотношения 
героев в семье. 

  Приключенческий: сюжетная основа — жизненные приклю-
чения героя. 

  Психологический: автор раскрывает сложный внутренний 
мир героя. 

  Социальный: художественное исследование актуальных проб-
лем общества.

  Философский: художественное познание ключевых вопросов 
бытия.

  Роман-путешествие: путешествие героя как повествователь-
ная история.

Примеры: романы «Преступление и наказание» Ф. М. Досто-
евского, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Обло-
мов» И. А. Гончарова.

РОМАН-ЭПОПЕЯ

Роман-эпопея — повествование эпического характера, сочета-
ющее условно объективное изображение масштабных историче-
ских событий и вымышленной судьбы главного героя (главных 
героев), обусловленной исторической эпохой и развивающейся 
на её фоне. 

Особенности

  Переплетение и взаимодействие в романе-эпопее истори-
ческого, социального, философского и личностного планов 
повествования.

Малая, средняя, большая фор-
мы эпического жанра разли-
чаются степенью сложности 
структуры и разно образием 
тематики и сюжета: в основе 
произведения малой формы 
лежит один эпизод, сред-
ней — несколько, большой — 
многолинейность действия.
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Эпопея — древний жанр, об-
ширное повествование в сти-
хах или прозе о выдающихся 

национально-исторических событи-
ях. Возникновение жанра рома-
на-эпопеи в России связывают 

с произве дением Л. Н. Толстого 
«Война и мир»

  Отражение течения жизни на протяжении длительного вре-
мени, глубина и многомерность художественного простран-
ства.

  Художественное воплощение истории, сотворяющей человека, 
и человека, сотворяющего историю.

  Типичность, народность, психологизм, свое образие, досто-
верность многочисленных действующих лиц.

  Образ главного героя как художественное отражение автор-
ской позиции, общественной идеи, духа времени, как новый, 
качественный этап в развитии литературы: человек, его ха-
рактер и поступки исторически, социально и психологиче-
ски обусловлены и мотивированы, даны в неравномерности 
и противоречивости развития.

Примеры: романы «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий 
Дон» М. А. Шолохова, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака.

ПОВЕСТЬ

Повесть — эпический прозаический жанр, занимающий про-
межуточное место между романом и рассказом.

Особенности

  Содержит художественно значимую историю героя, происхо-
дящую на протяжении определённого отрезка времени.

  Отличается приоритетностью одной сюжетной линии.
  Показывает взаимоотношения личности и окружающей 

среды.
Примеры: повести «Палата № 6» А. П. Чехова, «Поединок» 
А. И. Куприна, «Ася» И. С. Тургенева.

РАССКАЗ

Рассказ (или новелла) — малая форма повествовательной ли-
тературы. 

Особенности

  Обычно изображена реальная жизнь.
  В художественном событии рассказа раскрывается характер 

героя.
  Помимо главного действующего персонажа, как правило, по-

казаны второстепенные.
  Важную роль играют описания, авторская и прямая речь.
  Зримо присутствует образ повествователя.

Примеры: рассказы «Ионыч», «Человек в футляре» А. П. Че-
хова.

ОЧЕРК

Очерк — художественно-публицистическое произведение, 
в котором сочетаются логико-рациональный и эмоционально- 
образный способы отражения действительности для решения 
определённых аспектов концепции человека или общественной 
жизни.

Виды очерка: 

  портретный (герой взят из реальности); 
  проблемный (автор вступает в диалог с читателем); 
  путевой (рассказ о путешествии); 
  исторический (изложение истории предмета исследования).

Очерки часто объединены в циклы

Иногда сложно провести границу 
между повестью и романом, по-

этому жанр произведений школьной 
программы рекомендуется сверять 

с кодификатором ЕГЭ по литературе

Мои заметки
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Особенности

  Достоверность, документальность, фактологическая конкрет-
ность изложения.

  Актуальная тематика.
  Публицистичность.
  Выраженное авторское отношение к предмету изложения.
  Познавательное значение.
  Подчёркнутая реалистичность образов.

Пример: сатирические очерки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Ме-
лочи жизни».

ПРИТЧА

Притча — малое эпическое произведение, содержащее ино-
сказание и поучение.

Особенности

  Притча выражает дидактическую идею.
  Отражает авторские морально-философские суждения.
  Отличается экспрессивностью и выразительностью повество-

вания.
  Тематическая основа — общечеловеческие ценности.

Пример: «Три притчи» Л. Н. Толстого.

СКАЗ

Сказ — особая форма повествования с установкой на чужую 
речь, сочетающая устные, разговорные и письменно-книжные 
элементы.

Особенности

  В сказе повествование ведётся либо от лица рассказчика 
(форма первого лица), либо от лица автора-повествователя 
в роли народного сказителя (форма третьего лица).

  Проявление стилизации (подражание народному сказителю).
  Речевое своеобразие повествования: сочный, яркий, живой 

язык, сказовая интонация, сочетание разных языковых эле-
ментов.

  Фантазийный характер повествования. 

Примеры: сказы «Левша», «Очарованный странник» Н. С. Лес-
кова, «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка» 
П. П. Бажова.

Лиро-эпические жанры

ПОЭМА

Поэма — произведение большой формы (стихотворной или 
прозаической), в котором сочетаются повествование и лириче-
ское начало. 

Расцвет жанра поэмы — начало XIX в., когда происходило ак-
тивное формирование такого литературного направления, как 
романтизм. 

Особенности

  В тексте каждой поэмы можно отметить специфичность со-
четания и соотношения лирического и эпического, отража-
ющую авторскую творческую установку.

На Руси после принятия христиан-
ства широкое распространение полу-

чили религиозные притчи

В поэме всегда есть развитый сю-
жет, её можно пересказать

Это история о...

Речь народного сказителя стилизо-
вана и не совпадает с современной 

литературной нормой
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