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Есин А.Б
Принципы и приемы анализа
литературного произведения

 
От автора

 
Эта теоретическая в общем-то книга выросла из самой насущной практики. Не только

из практики автора, но и из его наблюдений над работой с художественным произведением
самого многочисленного отряда литературоведов – студентов филологических факультетов
и учителей-словесников. За два десятка лет автор успел убедиться в том, что эта категория
литературоведов анализировать художественный текст не умеет, причем это неумение как
бы описывает своего рода порочный круг: от студента к учителю, от того к ученику, который
в свою очередь становится студентом. Автор мог убедиться и в том, что такое положение
вещей не вина, а беда практического литературоведения: ни студентов, ни учителей никто
толком не учит самостоятельно разбираться в незнакомом художественном тексте. В луч-
шем случае вузовский преподаватель или методист предлагает готовый анализ программ-
ного произведения, отчего в школе и даже в вузе господствуют шаблон и рутина. Очень нуж-
ный курс по анализу художественного произведения под разными названиями читается в
ряде вузов страны, автор и сам читает его в продолжение десятка лет, но этого недостаточно.
Остро ощущается потребность в учебном пособии для данного курса, которое могло бы в
то же время быть полезным и учителям-практикам.

Литературоведы высокого класса анализировать литературное произведение, конечно,
умеют, но мало кто из них делится своими принципами и приемами работы над текстом.
Поэтому одной из задач настоящего пособия было обобщение литературоведческого опыта
(как своего, так и чужого) в данной области.

Итак, определились основные адресаты книги: студент-филолог и учитель-словесник.
Исходя из этого, автор и строил как содержание, так и форму своего пособия. По мере воз-
можности автор старался представить в нем современный уровень развития науки о лите-
ратуре. Был большой соблазн насытить книгу современными дискуссиями и нерешенными
проблемами, однако по зрелом размышлении от этого пришлось отказаться, так как литера-
туроведу-практику сейчас важнее другое: получить нечто уже апробированное и устоявше-
еся. Поэтому автор и акцентировал в книге не столько проблематику, сколько аксиоматику
литературоведения; ориентиром здесь служил вышедший в 1987 г. Литературный энцикло-
педический словарь. В отборе примеров и иллюстративного материала автор тоже старался
быть практически полезным, поэтому и отбирал произведения программные, общеизвест-
ные, не требующие специального перечитывания.

Два слова о структуре книги. Ее первый, собственно теоретический и методологиче-
ский раздел может показаться трудноватым, а то и скучноватым. Не пугайтесь: дальше пой-
дет веселее и конкретнее; методологические же установки современного литературоведения
усвоить необходимо.

Автор надеется, что его книга будет небесполезна, но поскольку это практически пер-
вый опыт подобного систематического пособия, то любая критика (лучше, конечно, кон-
структивная) будет принята автором с благодарностью.
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I Теоретические и методологические

предпосылки литературоведческого анализа
 
 

1. Художественное произведение и его свойства
 
 

Литературное произведение как явление искусства
 

Литературно-художественное произведение – это произведение искусства в узком
смысле слова1, то есть одной из форм общественного сознания. Как и все искусство в целом,
художественное произведение есть выражение определенного эмоционально-мыслитель-
ного содержания, некоторого идейно-эмоционального комплекса в образной, эстетически
значимой форме. Пользуясь терминологией М.М. Бахтина, можно сказать, что художествен-
ное произведение – это сказанное писателем, поэтом «слово о мире», акт реакции художе-
ственно одаренной личности на окружающую действительность.

Согласно теории отражения, мышление человека представляет собой отражение дей-
ствительности, объективного мира. Это, конечно, в полной мере относится и к художествен-
ному мышлению. Литературное произведение, как и все искусство, есть частный случай
субъективного отражения объективной действительности. Однако отражение, особенно на
высшей ступени его развития, какой является человеческое мышление, ни в коем случае
нельзя понимать как отражение механическое, зеркальное, как копирование действительно-
сти «один к одному». Сложный, непрямой характер отражения в наибольшей, может быть,
степени сказывается в мышлении художественном, где так важен субъективный момент,
уникальная личность творца, его оригинальное видение мира и способ мышления о нем.
Художественное произведение, таким образом, есть отражение активное, личностное; такое,
при котором происходит не только воспроизведение жизненной реальности, но и ее творче-
ское преображение. Кроме того, писатель никогда не воспроизводит действительность ради
самого воспроизведения: уже сам выбор предмета отражения, сам импульс к творческому
воспроизведению реальности рождается из личностного, пристрастного, небезразличного
взгляда писателя на мир.

Таким образом, художественное произведение представляет собой нерасторжимое
единство объективного и субъективного, воспроизведения реальной действительности и
авторского понимания ее, жизни как таковой, входящей в художественное произведение и
познаваемой в нем, и авторского отношения к жизни. На эти две стороны искусства в свое
время указал еще Н.Г. Чернышевский. В своем трактате «Эстетические отношения искус-
ства к действительности» он писал: «Существенное значение искусства – воспроизведение
всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии,
выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее»2. Правда, Чер-
нышевский, полемически заостряя в борьбе против идеалистической эстетики тезис о при-
мате жизни над искусством, ошибочно считал главной и обязательной лишь первую задачу
– «воспроизведения действительности», а две других – второстепенными и факультатив-
ными. Правильнее, конечно, говорить не об иерархии этих задач, а об их равноправии, а
вернее, о нерасторжимой связи объективного и субъективного в произведении: ведь подлин-

1 О различных значениях слова «искусство» см.: Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., 1965. С. 159–166.
2 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. Т. II. С. 87.
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ный художник просто не может изображать действительность, никак ее не осмысливая и не
оценивая. Однако следует подчеркнуть, что само наличие субъективного момента в произ-
ведении было четко осознано Чернышевским, а это представляло собой шаг вперед по срав-
нению, скажем, с эстетикой Гегеля, весьма склонного подходить к художественному произ-
ведению чисто объективистски, умаляя или вовсе игнорируя активность творца.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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