


ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие старшеклассники и абитуриенты, эта книга — 

для вас! В ней не только представлены теоретические и прак-

тические материалы, включенные в ЕГЭ по литературе, но 

и дан комплексный анализ художественных произведений — 

от «Слова о полку Игореве» до литературы ХХ века. Если вы 

любознательны и активны, эта книга станет для вас справоч-

ником, экспресс-репетитором, шпаргалкой и даже сборником 

афоризмов из великой русской литературы. Кстати, если вы 

уже сдали ЕГЭ и стали студентом, не спешите ставить эту кни-

гу подальше на полку: навыки аналитического чтения всегда 

актуальны. Особенно в наше время информационной избыточ-

ности. Но самое главное — вы всегда сможете вписать новые 

произведения в общий культурно-исторический контекст, «от-

деляя семена от плевел». Ведь литература фиксирует историю 

постоянного поиска человеком самого себя, его «взыскание 

истины». И наблюдать этот процесс лучше осмысленно. 

Теперь собственно об этой книге. Она состоит из двух раз-

делов: теоретического и аналитического. Первый раздел по-

может ответить на вопросы, связанные с пониманием самых 

различных явлений художественной литературы (фольклор, 

классицизм, романтизм, реализм и т. д.) Также здесь дают-

ся сведения по теории литературы, необходимые для самосто-

ятельного анализа произведения (антитеза, портрет, пейзаж, 

ремарка, композиция, жанровая система и т. д.) Изложенные 

тезисно и снабженные примерами, они формируют не только 

литературоведческий, но и общий культурологический поня-

тийный аппарат. Особое внимание уделено теории стихосло-

жения (виды рифм) и средствам художественного изображе-

ния (тропам).

Второй раздел представляет собой обзор истории литера-

туры с древнерусского периода до конца ХХ века. При этом 
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каждое произведение анализируется по общей схеме: история 

создания, сюжет, герои, композиция, проблематика, сред-

ства художественного изображения, отзывы критики. Несо-

мненным достоинством данного пособия является обширный 

цитатный материал, иллюстрирующий общие положения. 

Школьный объем программного литературного и критическо-

го материала велик, а выдержки из текстов художественных 

произведений, теоретических изысканий, научных трудов, 

журнальной критики сэкономят время поиска нужной цита-

ты в первоисточнике и облегчат подготовку к уроку, сочине-

нию или экзамену. 

Материал в пособии для большей наглядности структури-

рован в виде схем и таблиц. Это помогает выделить главное, 

способствует систематизации знаний, их лучшему усвоению 

и запоминанию. Кроме того, подобный способ подачи инфор-

мации оптимален для подготовки к экзамену экспресс-мето-

дом в условиях дефицита времени.

Как целесообразней пользоваться этой книгой? Все за-

висит от вашей базовой подготовки. Мы бы советовали на-

чать со второй части, с конкретного произведения. Если же 

значение термина или его использование при анализе про-

изведения непонятно, тогда обращайтесь к первой, справоч-

ной, части. Кстати, многие понятия, особенно высокого уров-

ня обобщения, даны, может быть, чрезмерно подробно — это 

«на вырост», для особо одаренных или уже студентов-фило-

логов. Если эти знания станут элементами вашего понятий-

ного аппарата, на ЕГЭ вы легко сможете выполнить задания 

с развернутым ответом, а в будущем — подавать материал 

в дискуссионной форме, писать рецензии и, главное, крити-

чески осмысливать любую информацию. А часть цитат, осо-

бенно ставших афоризмами, мы бы рекомендовали просто за-

учивать: и нетрудно, и умному человеку всегда пригодится. 

Кроме того, вы заново прочтете многие модные сейчас произ-

ведения постмодернизма, связанные скрытым и явным цити-

рованием со всей предшествующей литературной традицией.

Произведения, представленные в пособии, соответствуют 

программам средних школ и включены в образовательный 

стандарт базового и профильного уровней, т. е. присутствуют 

как в содержании государственного (итогового) контроля, так 

и в программах для поступающих в вузы.

Авторы
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

ФОЛЬКЛОР

Устное народное творчество  

(от англ. folklore — народная мудрость)

Особенности фольклора:

•	устный характер творчества (произведения передавались 

из уст в уста);

•	анонимность (автор — народ);

•	непосредственный контакт исполнителя со слушателем;

•	синкретизм (объединение элементов разных видов искус-

ства — словесного, музыкального, театрального);

•	традиционность (произведения создаются в рамках пред-

шествующей художественной традиции; используется 

определенный набор поэтических средств);

•	импровизационность (произведения или отдельные их 

части часто создаются непосредственно в процессе испол-

нения);

•	коллективность и вариативность (наличие вариантов от-

дельного произведения: новое исполнение — новый ва-

риант)

Жанры фольклора

Роды фольклора

Эпос Лирика Драма
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Жанровая система фольклора

Эпос (объективное отображение действительности)

Жанр Определение Примеры

Былина Произведение повествова-

тельного характера о бога-

тырях и народных героях. 

Былинные циклы: новгород-

ский (герои — Садко, Васи-

лий Буслаев), киевский (ге-

рои — Добрыня Никитич, 

Алеша Попович, Илья Муро-

мец). Былине присущ особый 

песенно-эпический способ от-

ражения действительности 

и соответствующая компози-

ция: запев, зачин, основная 

часть, концовка

«Илья Му-

ромец и Со-

ловей-раз-

бойник», 

«Вольга 

и Микула», 

«Добрыня 

и Змей»

Истори-

ческая 

песня

Небольшое лиро-эпическое 

произведение, повествующее 

о событиях, связанных с рус-

ской историей

«Авдотья Ря-

заночка»

Сказка Один из основных жанров 

фольклора. Прозаический рас-

сказ фантастического, аван-

тюрного или бытового ха-

рактера с установкой на 

вымысел

«Мужик 

и медведь», 

«Царевна-ля-

гушка», «Мо-

розко»

Преда-

ние

Устный эпический рассказ 

о реальных или возможных 

событиях прошлого. Воз-

никнув из рассказов очевид-

цев, предание удаляется от 

фактической первоосновы, 

подвергаясь вольной поэти-

ческой интерпретации, сбли-

жаясь со сказкой и легендой

Предания 

«Повести 

временных 

лет», преда-

ния о Петре I
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Легенда Устный рассказ, в основе ко-

торого, в отличие от преда-

ния, лежит чудо, фантастиче-

ский образ, воспринимаемый 

как достоверный. Совмеща-

ет элементы сказки и мифа. 

Тематические группы: ми-

фологические, исторические, 

апокрифические (церковно-

религиозного содержания)

«Илья-про-

рок и Нико-

ла», «О Ное 

Праведном» 

Сказ Повествование о современ-

ных или недавних событиях 

от лица подставного рассказ-

чика, сохраняющего свои ре-

чевые особенности. Создается 

впечатление непосредствен-

ного рассказа-импровизации

«Еремеево 

слово»,

«Артёмов 

ключ» 

Посло-

вица

Малая форма народного поэ-

тического творчества. Сжатое 

образное изречение с поучи-

тельным смыслом, выражаю-

щее обобщенную мысль

Лес рубят — 

щепки летят.

Не в свои 

сани не са-

дись

Пого-

ворка

Малая форма народного поэ-

тического творчества. Крат-

кое выражение, дающее эмо-

ционально-экспрессивную 

оценку событию, поступку, 

человеку

Надоел как 

горькая редь-

ка. 

Свалился как 

снег на го-

лову

Сказки:

•	волшебные — очевидно наличие чуда, волшебства (вол-

шебных персонажей и предметов);

•	о животных — присутствует борьба зверей между собой 

или человека со зверем. Конфликты отражают реальные 

жизненные отношения;

•	бытовые (новеллистические) — о событиях ежедневной 

жизни. Фантастических образов нет, действуют реаль-

ные герои: солдат, купец, поп и др.
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Изобразительно-выразительные средства, 

используемые в сказках

Композиционные:

•	троичность три брата или три сестры, трое помощ-

ников, три препятствия, три дороги 

и т. д.

•	ретардация замедление действия путем введения 

дополнительных героев, авторских от-

ступлений, повторов

•	антитеза резко выраженное противопоставление, 

позволяющее ярче и глубже охаракте-

ризовать героя

•	художествен-

ные формулы 

поэтические штампы, общие места

•	сказочные 

формулы

начальные (зачин): «В некотором цар-

стве, в некотором государстве жил-

был…»

серединные: «добрый молодец», «крас-

на девица», «долго ль, коротко ль»

конечные: «Стали они жить-пожи-

вать да добра наживать…»

Стилистические:

•	постоянные эпитеты: добрый молодец, море синее

•	уменьшительные и увеличительные суффиксы: голубуш-

ка, идолище

•	тавтологии: жил-поживал, диво-дивное

•	сросшиеся синонимы: грусть-тоска

•	гипербола: рос он не по дням, а по часам

•	параллелизм: старший сын умный, средний ни так ни 

сяк, младший вовсе дурак
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Лирика  

(отражение субъективных мыслей, чувств, переживаний)

Обрядовая 

поэзия

Поэзия, сопровождавшая определенный об-

ряд. Делится на:

1) календарную (колядки, подблюдные песни, 

веснянки, купальские, жнивные песни);

2) семейную — сопровождавшую знаме-

нательные моменты в жизни человека: 

рождение, крещение, свадьбу, похороны.

Одним из жанров обрядового семейного фольк -

лора являются причитания — песни, отра-

жающие горе, вызванное разлукой с родным 

человеком или его смертью (похоронно-по-

минальные, свадебные, рекрутские, солдат-

ские)

Любовные 

песни

Песни, отражающие взаимоотношения влюб-

ленных

Семейные 

песни

Песни о сложных семейных и родственных от-

ношениях (герои — муж, жена, свекровь и др.)

Малые фольклорные лирические жанры

Детский 

фольклор

Материнский — созданный для детей (поэ-

зия пестования): колыбельные, пестушки, по-

тешки, прибаутки.

«Баю-баю-баюшки,

Да прискакали заюшки…»;

«Глазки открываются,

Глазки просыпаются,

Потягушки-ножки…»

Собственно детский — созданный детьми:

•	игровой (считалки, молчанки);

•	неигровой (дразнилки, мирилки);

•	детская мифология (страшилки и псевдо-

страшилки), садистские стишки, докучные 

сказки (шутки, сочетающие сказочную поэ-

тику с издевательским содержанием)

Бытовой 

фольклор

•	заклички — обращение к явлениям природы;

•	 приговорки — обращение к живым существам
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Потеш-

ный 

фольклор

•	поддевки — забавы, основанные на игре 

слов;

•	скороговорки — фразы для разработки ре-

чевого аппарата;

•	загадки — иносказательное описание пред-

мета, который надо разгадать

Драма

игры народный театр обряды

•	театр живого актера;

•	народная драма 

(«Лодка», «Царь 

Максимилиан»)

•	театр кукол;

•	раёк;

•	вертеп;

•	Петрушка

Раёк Потешная панорама, зрелищное действо. 

Раёк — небольшой ящик с отверстиями 

в передней стенке, через которые показыва-

лись картинки преимущественно религиоз-

ного характера

Вертеп Народный кукольный рождественский те-

атр. В переносном двухэтажном ящике 

(«вертепе») разыгрывались сюжеты о рож-

дении Иисуса Христа (причем в нижнем 

ярусе — сцены, связанные с царем Иродом 

и избиением младенцев в Вифлееме или же 

вставные комические интермедии о злобо-

дневных событиях народной жизни)

Театр 

Петрушки

Шутовские кукольные представления с Пе-

трушкой — балаганной перчаточной кук-

лой. Петрушка — шут, остряк в красном 

кафтане и в красном колпаке. Театр состо-

ял из складной легкой ширмы, набора ку-

кол, шарманки (или скрипки). Существо-

вал набор обыгрываемых сюжетов
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Различия между фольклором и  литературой

Фольклор Литература

Автор — народ Автор — конкретное лицо

Искусство устного слова Искусство письменного 

слова

Непосредственный контакт 

исполнителя со слушате-

лями

Опосредованный контакт 

автора с читателем

Наличие вариантов одного 

и того же произведения

Отсутствие вариантов ав-

торского текста

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ. ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературные роды

Группа жанров, объединенных сходными структурными 

признаками

Эпос Лирика Драма

•	объективно 

изображается 

человеческая 

личность;

•	повествует-

ся о событиях, 

происходящих 

в определенное 

время в опре-

деленном про-

странстве;

•	текст име-

ет преимуще-

ственно опи-

сательно-пове-

ствовательную 

структуру

•	изображается 

внутренний мир 

человека, его 

чувства, мыс-

ли, пережива-

ния (движения 

души);

•	внешняя жизнь 

подается субъ-

ективно, через 

восприятие ли-

рического героя;

•	имеет особую 

языковую орга-

низацию (риф-

му, ритм, раз-

мер)

•	изображают-

ся герои в дей-

ствиях, столк-

новениях, кон-

фликтах (внеш-

них или вну-

тренних);

•	структура речи 

определяет-

ся монологами, 

диалогами, ав-

торскими ре-

марками;

•	произведение 

предназначено 

для исполнения 

на сцене
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Эпические жанры

Малые жанры

Притча

Нравственное поучение в ино-

сказательной (аллегорической) 

форме. В притче всегда заключе-

на определенная дидактическая 

идея. Притча не изображает, 

а сообщает; отсутствует обрисов-

ка характеров, показ явлений 

в развитии. Является одним из 

средств выражения морально-

философских суждений писате-

ля, характеризуется предельной 

заостренностью главной мысли, 

выразительностью и экспрессив-

ностью повествования

Евангельские притчи, 

Соломоновы притчи.

Л. Н. Толстой «Три 

старца», «Три прит-

чи».

К жанру притчи в ми-

ровой литературе об-

ращались Ф. Кафка, 

Б. Брехт, А. Камю, 

Ж.-П. Сартр

Рассказ

Небольшое произведение с огра-

ниченным числом персонажей, 

в котором, как правило, решает-

ся одна проблема и описывается 

одно событие

А. П. Чехов «Ионыч», 

«Человек в футляре», 

«О любви», И. А. Бу-

нин «Чистый поне-

дельник»

Новелла

Разновидность рассказа, с ост-

рым сюжетом и неожиданным 

финалом

Л. Н. Андреев «Че-

моданов», О’Генри 

«Дары волхвов»

Очерк

Разновидность рассказа, худо-

жественное описание конкрет-

ных явлений действительности, 

преимущественно социальных, 

как типичных для данного вре-

мени. В основе — документаль-

ность, «писание с натуры»

Н. А. Некрасов «Фи-

зиология Петербурга»
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Средние жанры

Повесть

Произведение, среднее между 

рассказом и романом по коли-

честву действующих лиц и со-

бытий. Повествование хрони-

кально, события даны в их 

естественной последовательно-

сти

А. П. Чехов «Палата 

№ 6», А. И. Куприн 

«Олеся», «Поединок», 

И. С. Тургенев «Ася»

Большие жанры

Роман

Отображает жизнь в ее полноте  

и многообразии. Жанровые осо-

бенности: многолинейность сю-

жета, многопроблемность, разно-

образие внешних и внутренних 

конфликтов. Характеры пока-

заны в развитии на протяжении 

длительного времени

Ф. М. Достоевский 

«Преступление и на-

казание», М. Ю. Лер-

монтов «Герой нашего 

времени», И. А. Гон-

чаров «Обломов»

Роман-эпопея

Роман, всесторонне отобража-

ющий народную жизнь в пере-

ломные исторические эпохи. 

Имеет большой объем, отобра-

жает важность и масштабность 

событий

Л. Н. Толстой «Война 

и мир», М. А. Шоло-

хов «Тихий Дон»

Типология романа

•	автобиографический (описание собственной жизни);

•	семейно-бытовой (история жизни семьи);

•	социально-психологический (исследование психологии 

героев, обусловленной социальными условиями);
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•	исторический (изображение событий определенной эпо-

хи);

•	философский (описание борьбы идей, размышления над 

проблемами бытия);

•	роман воспитания (история становления личности);

•	роман-утопия/антиутопия (построение модели идеально-

го общества/предостережение в изображенной модели: 

Е. И. Замятин «Мы», в мировой — Дж. Оруэлл «1984»);

•	эпистолярный (роман в письмах; Ф. М. Достоевский 

«Бедные люди»);

•	фантастический (описание фантастических героев, собы-

тий);

•	любовный (повествование об истории любви);

•	авантюрный (внимание уделяется перипетиям сюжета);

•	роман-путешествие;

•	интеллектуальный (особый способ интерпретации, ос-

мысления жизни с помощью разума; В. В. Набоков «За-

щита Лужина», А. Г. Битов «Пушкинский дом»)

Лирические жанры

Ода

Ведущий жанр классицизма. Сти-

хотворение, воспевающее госу-

дарственные или исторические 

события и героев, отличается тор-

жественностью стиля и высокой 

лексикой

М. В. Ломоносов 

«Ода на день вос-

шествия на престол 

императрицы Ели-

заветы Петровны», 

Г. Р. Державин 

«Фелица», «Бог»

Элегия

Стихотворение грустного, печаль-

ного характера, выражающее фи-

лософские размышления о жизни 

и человеке. Преобладают моти-

вы личных переживаний: одиноче-

ства, отвергнутой любви, разочаро-

вания

В. А. Жуковский 

«Сельское кладби-

ще», М. Ю. Лер-

монтов «Элегия»
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Сонет

Лирическое стихотворение из 

14 строк в виде сложной строфы: 

два катрена (четверостишия) и две 

терцины (трехстишия). Вопрос 

о жанровой самостоятельности со-

нета остается открытым

А. С. Пушкин «Ма-

донна», В. Я. Брю-

сов «Сонет к фор-

ме», сонеты 

Ф. Петрарки, 

У. Шекспира

Песня

Самый древний вид лирической 

поэ зии; стихотворение, состоящее 

из нескольких куплетов и припева

А. С. Пушкин 

«Вакхическая 

песня»

Послание

Стихотворное письмо, обращенное 

к одному лицу или к группе лиц. 

По содержанию бывают лириче-

скими, дружескими, сатирически-

ми и т. д.

А. С. Пушкин 

«К Пущину», 

М. Ю. Лермонтов 

«Послание»

Эпиграмма

Сатирическое стихотворение, крат-

кое и остроумное, высмеивающее 

определенное лицо или явление

В. Я. Брюсов «Фе-

дору Сологубу», 

«Константи-

ну Бальмонту», 

И. С. Тургенев «На 

А. В. Дружинина»

Лирическое стихотворение

Небольшое произведение, написанное ритмизованной ре-

чью, стихами

Предметно-тематические группы стихотворений

Пейзажная 

лирика

Изображение природы

Гражданская 

лирика

Личностное восприятие событий обще-

ственной и политической жизни
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Интимная 

лирика

Отображение чувств и мыслей лирическо-

го героя, связанных с любовными пере-

живаниями

Философ-

ская лирика

Размышления о смысле жизни, о вопро-

сах мироздания

Драматические жанры

Основные жанры

Комедия (от греч. komos — веселая процессия и ode — песня)

Вид драмы, в котором персонажи, 

события и сюжет вызывают смех 

и проникнуты комическим. Задачи 

комедии — осмеять отрицательные 

явления действительности, а так-

же развлечь зрителя. Комедия мо-

жет быть «высокой» (А. С. Грибое-

дов «Горе от ума»), лирической 

(А. П. Чехов «Вишневый сад»), сати-

рической (Ж.-Б. Мольер «Тартюф»).

Жанры комедии по преобладающе-

му приему:

•	комедия положений (комический 

эффект достигается за счет неле-

пых ситуаций, в которые попада-

ют герои);

•	комедия характеров (высмеива-

ет отрицательные черты характе-

ра персонажей);

•	комедия-буффонада (комизм соз-

дается за счет гротеска, фарсовых 

приемов)

Д. И. Фонвизин 

«Недоросль», 

Н. В. Гоголь 

«Ревизор», 

Ж.-Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве»

Трагедия (от греч. tragodia, букв. — козлиная песнь)

Вид драмы; в основу сюжета поло-

жен неразрешимый конфликт, вы-

зывающий страдания и гибель геро-

ев в финале

А. С. Пушкин 

«Борис Годунов», 

У. Шекспир «Ро-

мео и Джульетта»
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Драма (от греч. drаma — действие)

«Средний жанр»: соединяет тра-

гическое и комическое. По сравне-

нию с трагедией в драме изображен 

острый, но разрешимый конфликт. 

Поэтому судьба главного героя 

и развязка сюжета могут иметь раз-

ные формы. В отличие от комедии, 

драма не осмеивает людей, а изобра-

жает их на фоне общества

А. Н. Островский 

«Гроза», «Бес-

приданница», 

А. П. Чехов «Чай-

ка», «Три сестры»

Лиро-эпические жанры

Произведения, сочетающие в себе элементы лирики (опи-

сание чувств и переживаний персонажей, отображение 

внутреннего мира героев) и эпоса (эпическое повествова-

ние, развернутый сюжет)

Баллада

Сюжетное стихотворение (рассказ 

в стихах) на легендарную, историче-

скую тему, с напряженным действи-

ем, необычной интригой, отсутстви-

ем детализации

В. А. Жуков-

ский «Людми-

ла», «Светлана», 

А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем 

Олеге»

Поэма

Стихотворное произведение, в кото-

ром развернутый сюжет сочетается 

с развитием образа лирического ге-

роя. Для поэмы характерны много-

плановость, наличие действующих 

лиц, детальное изображение собы-

тий и персонажей, продолжительное 

время действия, лирические отсту-

пления. Поэмы могут быть эпиче-

скими и романтическими

Н. В. Гоголь 

«Мертвые души», 

А. С. Пушкин 

«Медный всад-

ник», Н. А. Не-

красов «Кому на 

Руси жить хоро-

шо»
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