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сиологической системы поэтов. Подобное мировоззрение обусловило жизнеутвержда-
ющий пафос лирических произведений Я. Ивашкевича и Л. Талалая. 

Ключевые слова: поэтический мир, категория значимой временности. 

SUMMARY 
This article is devoted to problem of category of meaningful temporality as element of po-

et’s self expression and philosophical base of poetry world. The main attention is paid to analysis 
of Ivashkevich and Talalay’s verses, where presence and past are interwoven and importance of 
every moment of lifetime is accented. Underlining of necessity of life appreciation influences on 
choice of topics and tropes, also it helps to identify system of values of these poets. Therefore lyr-
ic poetry of Ivashkevich and Talalay is pierced by life-asserting pathos. 

Key words: poetry world, category of meaningful temporality. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗА МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ 

 
А.Е. Отина 
 

Повесть представляет собой один из самых загадочных литературных жанров, кото-
рый продолжает приковывать к себе внимание учёных. В разное время ей посвящались ра-
боты В.Г. Белинского, Н.Л. Берковского, Н.К. Пиксанова, Л.И. Тимофеева и др. Во второй 
половине прошлого века о повести писали Л.Ф. Ершов, В.В. Кожинов, Н.П. Утехин. 
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Сентиментализм оказался литературным направлением, содержательная устрем-
ленность и формальная интуиция которого были созданы для выражения мира в худо-
жественном единстве повести. 

Месту русского сентиментализма среди других литературных направлений, его 
специфике были посвящены труды Г.А. Гуковского, Н.Д. Кочетковой, Л.И. Кулаковой, 
Г.Н. Поспелова и других учёных. 

Взаимодействие литературных направлений, течений и стилей подробно рассмат-
ривается Д.С. Наливайко, который выделяет те общие характеристики и важнейшие 
особенности каждого из них, с какими в первую очередь связана специфика литератур-
ного развития в Западной Европе, России, на Украине. Культурологическое значение 
переходного периода, ярким феноменом одного из которых явился сентиментализм, 
рассмотрено в монографии Е.М. Черноиваненко. 

Целью данной статьи является выяснение условий совпадения и согласия между 
сентименталистским образом мира и тем его воплощением, которое может представить 
собой жанр повести. 

В «Словаре литературоведческих терминов» (Москва, 1974) В. Кожинов, автор сло-
варной статьи, описывает два, кардинально различных понимания термина «повесть». 

В первом случае повесть – это «средняя (по объёму и охвату жизни) форма эпиче-
ской прозы, которая меньше романа, но больше новеллы. Объём произведения в дан-
ном случае не является чисто внешней, сжатой характеристикой, ибо сложность пове-
сти (в сравнении с романом) обусловлена тем, что она охватывает цепь эпизодов, а ро-
ман создаёт всестороннюю картину целого жизненного уклада, развёртывая сложное и 
завершённое в себе действие» [1, с.271]. Во втором понимании «повесть» и «роман» 
разделяются не просто как разные по объёму формы прозы, но как формы, имеющие 
существенное жанровое своеобразие» [1, с.271]. 

В. Кожинов приходит к выводу, что «т.о., есть возможность объединить, связать 
два различных понимания повести – как средней формы эпической прозы и как особой 
жанровой формы» [1, с.271]. 

По сравнению с романом, который представляет собой разносторонне разрабо-
танную тему и в своей основной завершённости, и завершённости всех входящих в неё 
тем, повесть есть эпизод с точки зрения реальности и завершённость с точки зрения ли-
тературы. То есть произведение имеет начало и конец, тогда как реальная история ге-
роя начинается и заканчивается за пределами повести. Хотя, как и в отношении романа, 
так и в отношении повести, возможны отклонения от описанной тенденции. Важным 
остаётся то, что количество сюжетных, психологических, культурных коллизий в пове-
сти значительно уступает романному. 

Вопрос о том, что же такое повесть, актуален и по сей день. Близкой к нашему вос-
приятию проблемы представляется мысль Н.П. Утехина о том, что главная причина нераз-
решённости вопроса о повести в современном литературоведении состоит в том, «что в 
большинстве работ, касавшихся проблем повести, авторы их при декларации историческо-
го подхода к жанру нередко стремились во что бы то ни стало дать универсальную, все-
объемлющую, внеисторическую формулу его, зачастую игнорируя комплексное изучение 
всех многочисленных разновидностей повести и основывая свои «всеобъемлющие» опре-
деления лишь на какой-нибудь одной типологической или исторической её разновидности. 
Недостаточно внимания при этом уделялось сравнительному исследованию в ряду род-
ственных ей форм: романа и рассказа; в качестве специфических этому жанру приписыва-
лись черты и свойства, присущие литературе в целом» [2, с.22]. 

Важной для нас представляется идея Утехина о поиске жанра в реальности произ-
ведения, а не наоборот. Ведь жанр только тогда реален, когда находит отражение в ху-
дожественном произведении и только тогда жизнеспособен, когда произведение худо-
жественно. В этом тождестве заключается онтологическая сущность и «трансгредиент-
ность» литературного произведения как образа мира. Кроме того нельзя упускать зна-
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чимость межжанрового диалога повести с рядом «родственных ей форм: романа и рас-
сказа», с вышеупомянутыми образцами литературного мировосприятия. «Что же каса-
ется более определённой формулы жанра, то её можно дать лишь в отношении к кон-
кретным произведениям, относящимся к конкретному периоду развития литературы» 
[2, с.27]. С другой стороны, говоря о «вечном» и «изменчивом» в жанре, исследователь 
отмечает: «Вероятно, следует признать, что жанр – это прежде всего не форма изобра-
зительно-выразительной или содержательной сторон литературных произведений, а 
одна из форм бытования, существования рода литературы» [2, с.27]. 

Традиционно повесть относится к эпическому роду. Однако конец XVIII в. являет 
образцы чувствительной, сентиментальной повести (произведения Карамзина), первая 
треть XIX в. – лирической, отмеченной подлинно-лирическим монологизмом («Бал», 
«Насмешка мертвеца» В.Ф. Одоевского). А конец XIX столетия порождает образцы не 
только смешения жанров, но и пограничные в родовом смысле. 

В рамках нашей статьи мы лишь намечаем дальнейшие перспективы исследова-
ния жанровых преобразований внутри одного из самых неразрешённых в литературо-
ведческом смысле повествовательного жанра. 

В Древней Руси само слово «повесть» означало либо известие о чём-либо, либо 
повествование о прошлом. «В начальный период развития литературы с повестью, по 
всей видимости, связывались представления о реальных исторических, а не легендар-
ных, «чудных» событиях. Не случайно повестями именовались летописи: «Повесть 
временных лет»» [2, с.52]. 

То есть корни повести, её культурное зачатие – в необходимости людей фиксиро-
вать события, а содержание, фабула и сюжет – ни что иное, как последовательность со-
бытий. Творческий дух, художественный дар повествователей придавал самой этой 
функциональности образную, литературную, художественную окраску. 

«В дальнейшем в связи с развитием вымысла в литературе, повесть стала отли-
чаться своим более светским характером (хотя она и не чуждалась религиозной темати-
ки) и, главное, литературным (не прикладным в качестве документа) характером. В 
особенности это касается повести XVII в., когда тематика жанра расширяется: помимо 
исторических, воинских, житейских повестей появляются бытовые повести («О Фроле 
Скобееве», «О купце»), библиографические на основе житейских («Об Улиянии Осорь-
иной»), сатирические («О Ерше Ершовиче») и даже философские, какой, без сомнения 
можно считать замечательную «Повесть о Горе злосчастии»» [2, с.52]. 

Таким образом, Н.П. Утехин точно выделил две вехи – формообразующие, два 
импульса и одновременно две характеристики повести: вымысел и появление героя, 
вокруг которого строится повествование. И если вымысел всё же представляет 
неотъемлемую часть всей литературы, то вымысел, образующий героя и все художе-
ственные взаимосвязи вокруг него (сложные, тоновые, т.е. сатирические, биографиче-
ские, философские и т.п.), является знаком появления повести. 

Теоретическая путаница, возникшая в определении молодого жанра в XVIII в., когда 
такие жанровые обозначения как «роман», «повесть», «сказка» употреблялись зачастую 
как синонимы, объяснимо не только молодостью повести, но и самого романа. 

И только XIX век – пространство быстрого, динамического развития литературы, 
диалога и столкновения литературных направлений, борьбы жанра и утверждающегося 
индивидуального стиля, подражания и литературы художественных миров как рефлек-
тирующего искусства, возникновения эстетических трактатов, а позже систем, зарож-
дения реализма в феноменальном режиме (т.е. при наличии уже авторов, чьи произве-
дения невозможно поместить в рамки ни одного из существующих методов), – только 
это уникальное столетие станет временем добротного оформления повести. Тогда ей и 
была дана возможность взаимодействия, диалога с другими жанрами. 

Всё же попытаемся обозначить характерные четы жанра повести: 
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1. По сравнению с рассказом, повесть включает множественность тем, динами-
чески взаимодействующих в пространстве главной. По сравнению с романом, характер 
взаимодействия в большой степени концентрирован. 

2. Достаточно широкое количество героев, которые занимают равновеликое про-
странство художественного мира повести. Однако литературная жизнь героев в повести 
значительно короче жизни романных героев. Поэтому часто повесть представляет со-
бой эпизод жизни, либо сконцентрированный слепок этой жизни. 

3. События в повести несут обязательную, усиленную тематическую нагрузку. 
Как правило, они происходят вокруг центрального события. Подобный принцип часто 
лежит в основе композиции повести. 

4. Интересен вопрос об авторском выборе из всех других повествовательных 
жанров именно жанра повести. По стереотипной традиции повесть располагают между 
рассказом и романом. Возможно, выбор автора обусловлен, с одной стороны, много-
гранностью и недосказанностью темы, а с другой, художественной потребностью её 
акцентуированного, концентрированного воплощения. 

Что же касается сентиментальной повести, то характеризовать её можно с не-
скольких ракурсов: 

– со стороны авторской позиции; 
– со стороны героя; 
– с точки зрения особенностей изобразительности; 
– её предмета (темы, заключённых в ней идей). 
Автор сентиментальной повести находится в состоянии мнимого диалога с чита-

телем. На самом деле он монологичен, дидактичен, так как цель его – заставить читате-
ля почувствовать именно настолько, насколько это необходимо автору. Зачастую он 
подчёркивает своё знакомство с героями, либо их знакомыми, придавая чувствительной 
истории окраску реальности, камерности, доверительности. Собственное мнение вы-
сказывает прямо, в поучительных сентенциях или сентиментальных восклицаниях. 

Герой (героиня), как правило молод, наивен, исполнен соответствующими (!) воз-
расту эмоциями, чувствами, заблуждениями, предельно чувствителен и постоянно де-
монстрирует чувства. Зачастую это идеализированный, опастораленный представитель 
низшего сословия (как в «Бедной Лизе» Карамзина). Часто подобный персонаж сталки-
вается с персонажем-искусителем (там же). При этом оба они – схемы. 

Особенности изобразительности повествования обусловлены нормативными тре-
бованиями вкуса и представлениями о прекрасном в традиционалистическом ключе. 
Обязательны элегические мотивы, эмоциональные высказывания, риторические вопро-
сы, сентиментальные штампы в описании героев и т.д. 

Предметом сентиментальной повести является чувство, человек на пределе соб-
ственной чувствительности, поэтому темой может, скорее всего, послужить страстная 
любовь со всеми счастиями и несчастиями, с ней связанными. Идея сентиментализма – 
очищение души человека при помощи катарсических переживаний, осознание соб-
ственной души как живой, переживающей и сопереживающей миру. 

Фигура повествователя здесь обретает специфические особенности. Во-первых, 
сентиментальная повесть обязательно содержит в себе чувствительную идею достойно-
го автора. Это общая идея всех сентиментальных произведений, так как абстрактное 
чувство прежде всего воплощается в абстрактном чувствователе, чья демонстративная 
способность к глубочайшим ощущениям и переживаниям и делает его повествователем 
сентиментальной повести. Сам же автор – фигура ещё более абстрактная, абсолютно 
вненаходимая, скрытая за маской сентиментальной чувствительности повествователя и 
жанровыми ожиданиями-атрибутами системы нормативизма. Идея художника, равная 
идеалу жанрового единства, каждый раз воплощается в повествователя конкретного 
произведения, придавая частному повествователю черты всеобщего, сообщая ему ча-
стицу абсолютного чувства и равняя единичные чувства по абсолютному образцу. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ, ВИП.1, 2009 
 

 36

Художник сентиментализма – обязательное клише. Достойный человек класси-
цизма – человек рациональный, сентиментализма – чувствительный. Так или иначе, это 
та же фигура достойного человека. Причём, идеально достойного. Его образ – продукт 
эстетической системы Просвещения. «…Совершенная модель мужчины или женщины 
была бы мужчиной или женщиной, наиболее способными ко всем жизненным функци-
ям и достигшими возраста их полного развития, не исполняя ни одной из них» [3, 
с.162], – писал Д. Дидро. Если же перевести образы пластического совершенства в об-
ласть духовного, то художник сентиментализма – человек, способный к сильнейшему 
чувству и сочувствию, но при этом идеально абстрагированный от реального чувства и 
сопереживания. Это хранитель чувств в чистом виде, не тронутых «условиями, функ-
циями, нуждами, их исказившими» [3, с.162]. 

Классицисты начала XIX в. начинают говорить о единстве мысли и чувства как 
условии верного подражания. Однако, отдают предпочтение рассудку. Сентиментали-
сты видят предметом литературы человека в его сердечных проявлениях. И выстраи-
вают изображение подобного героя опять-таки рассудочно, по образцу, в соответствии 
со стандартизированными представлениями о достойных, подобающих чувствах. 

Сентиментальная повесть предполагает общность автора и читателя. Жанрово-
стилистическое единство призвано обеспечить эту общность и соответствовать ей. 

Герой сентиментальной повести лиричен. Погружённый в мир своих пережива-
ний как главную и единственную ценность он – монологист по своей сути. История его 
любви достойна внимания и сопереживания только в том случае, если это единственная 
история в его жизни. Т.о. в эпизоде сосредоточен не только весь мир художественного 
произведения, но и весь мир для героя. Все остальные персонажи ценны постольку, по-
скольку сопричастны замкнутому в самом себе миру-эпизоду. Качество их соизмеряет-
ся степенью симпатии или враждебности ему. Сентиментальный мир, т.о., достаточно 
дуалистичен, разграничен, окрашен в светлые и тёмные тона. Отступление какого-либо 
героя от достойного чувства, формирующего художественный мир сентиментальной 
повести, неизбежно ведёт к его дидактическому наказанию (как, например, в случае с 
Эрастом в «Бедной Лизе»). 

Чувствительная повесть зачаровывала многие поколения читателей. Сентименталь-
ный жанровый мир её был построен, а образец идеального высокого чувства явлен миру 
реальному. Сентиментальная повесть совершила поворот к человеку как субъекту мира, и 
этот культурный факт вскоре обрёл значение эволюционного скачка литературы. 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена аналізу умов з’єднання та порозуміння між образом світу у систе-
мі сентименталізму та тим його специфічним втіленням, яке являє собою жанр повісті. 

Ключові слова: сентиментальна повість, образ світу. 

SUMMARY 
The article deals with the analysis of the condition of unibication and harmony between 

the image of the world in the system of sentimentalism and its specific embodiment in the 
genre of story. 

Key words: sentimental story, image of world. 
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