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АННОТАЦИЯ 
Введение. Содержание статьи представляет собой анализ истории обращений методической науки к вопросам 

теории в исследованиях, посвящённых ненецкой литературе, как одного из средств формирования представлений о 
своеобразии создаваемой ею картины мира, оригинальности её образной структуры.

Цель: определить особенности и основные направления теоретического осмысления ненецкой литературы.
Материалы исследования: произведения ненецкой художественной литературы, исследования отечественных 

и зарубежных учёных, посвящённые вопросам изучения теории литературы.
Результаты и научная новизна. Аспекты изучения вопросов теории литературы строятся на обращении к  

теоретико-литературным понятиям и категориям, на понимании и выявлении оригинальности картины мира ненец-
кой художественной словесности, на неповторимом образном строе литературы ненцев. Научная новизна заклю-
чается в том, что впервые результативность преподавания истории ненецкой литературы напрямую связывается с 
тем, насколько методика изучения как отдельных тем, так и курса словесности в целом основывается на обращении 
к теоретическим основам, понятиям и категориям. Определена направленность, основные аспекты изучения основ 
теории литературы, как условия формирования представлений о её своеобразии, национальной идентичности.

Статья устанавливает векторы / аспекты освещения вопросов теории литературы при изучении ненецкой литера-
туры в целом, творчества отдельных её представителей, конкретных художественных произведений. Исследование 
вопроса о месте и функциях теоретических вопросов при изучении национальной литературы позволило сделать 
конкретные заключения относительно того, какая трактовка художественной словесности, её роли в жизни человека 
и народа должна быть основой такого изучения. На этой основе в статье определены содержание и методика началь-
ного этапа освоения теоретических знаний.

Ключевые слова: ненецкая литература, теория литературы, литературно-художественное явление, авторская нар-
ративизация, флуктуация, история литературы
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ABSTRACT 
Introduction: the article is devoted to the analysis of the history of methodological science’s appeals to theoretical issues 

in research on Nenets literature as one of the means of forming awareness of the originality of the worldview created by it, 
the originality of the figurative structure. 

Objective: to identify the features and main directions of theoretical understanding of Nenets literature.
Research materials: works of Nenets fiction, research by domestic and foreign scientists devoted to the study of literary 

theory.
Results and novelty of the research: aspects of the study of literary theory are based on an appeal to theoretical and 

literary concepts and categories, on understanding and identifying the originality of the worldview of Nenets fiction, on the 
unique figurative structure of Nenets literature. The scientific novelty lies in the fact that, for the first time, the effectiveness 
of research and teaching the history of Nenets literature is directly related to the methodology, an appeal to theoretical 
foundations, concepts and categories.

The orientation and main aspects of the study of the fundamentals of literary theory are determined as conditions for the 
formation of ideas about its originality and national identity. 

The article forms vectors / aspects of the issues of literary theory in the study of Nenets literature as a whole, the work 
of the individual representatives, and specific works of art. The study of the issue of the place and functions of theoretical 
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questions in the study of national literature allowed us to draw specific conclusions about what interpretation of fiction, its 
role in the life of a person and a nation should be the basis for such a study. On this basis, the article defines the content and 
methodology of the initial stage of mastering theoretical knowledge.

Key words: Nenets literature, theory of literature, literary and artistic phenomenon, author’s narrativization, fluctuation, 
history of literature
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Введение
Первые упоминания и даже попытки анали-

за произведений ненецкой литературы отно-
сятся уже к середине 30-х гг. ХХ в. В 1935 г. 
в 9-м номере журнала «Литературная учёба» 
была опубликована статья С. Швецова о свое- 
образии творчества ненецких поэтов [32]. В 
том же номере вышла публикация Н. Огнева 
о рассказе начинающей ненецкой писательни-
цы С. Ардеевой «Учительница» [17]. В 1936 г. 
Н. Д. Попов сделал первый, пусть и весьма 
лаконичный обзор ненецкой литературы с эле-
ментами анализа, в котором отмечал, что «пи-
сатели ненецкой литгруппы в меру своих сил 
показывают, чем стала сегодня тундра, сбро-
сившая власть русских купцов и царских уряд-
ников, создающая в бывшей «глухомани» со-
циалистическое хозяйство. Но писатели пишут 
прежде всего о новых людях в тундре, они по-
казывают перевоспитание ненцев, прежде не-
грамотных, суеверных и забитых в сознатель-
ных строителей новой жизни» [22, 27]. В ста-
тье были отмечены некоторые принципиально 
важные особенности ненецкой литературы: 
«Ненцы пишут на русском языке, который они 
ещё плохо знают. Поэтому в произведениях их 
чувствуется бедность словаря, недостаток яр-
ких эпитетов и образов для выражения своих 
чувств и мыслей. Но они глубоко искренни в 
своих стихах и рассказах. Творчество молодых 
ненецких писателей оптимистично в лучшем 
значении этого слова. Все их взоры устремле-
ны к новой жизни, что идёт в тундру, отбрасы-
вая вековые традиции и привычки. Они преис-
полнены великой гордостью, что сами строят 
эту новую жизнь» [22, 28].

В конце 1930-х годов в «Литературной га-
зете» И. Меньшиков предпринял первую по-
пытку проанализировать историю становления 
ненецкой литературы [15]. Были позитивные 
попытки анализа и других произведений не-
нецких авторов, в первую очередь, в точки 
зрения отражения в них национальной специ-
фики жизни народа в новых социальных усло-
виях. Работа В. Г. Дармодехина явилась одной 

из первых, посвящённых выяснению вопро-
са о том, в чём своеобразие художественного 
взгляда на мир художника и поэта Тыко Вылки 
[5]. Однако все эти попытки отмечены скорее 
стремлением передать содержание анализиру-
емых произведений с дополнением собствен-
ного общественно-политического коммента-
рия. 

Значительным аналитическим началом 
была отмечена статья Л. Полонского о том, 
как «в начале 30-х годов в литературу наро-
дов СССР пришла группа талантливых пи-
сателей-ненцев. Это были годы культурной 
революции среди трудящихся Севера, период 
создания письменности на родных языках так 
называемых малых народов, появление первых 
газет и книг» [20, 105]. Критик подверг анали-
тическому рассмотрению лирические произ-
ведения Николая Вылки и Ивана Истомина, 
Ивана Юганпелика и Леонида Лапцуя. Работы 
этого литературоведа стали важным этапом в 
формировании и развитии монографического 
подхода, например, к творчеству одного из за-
чинателей ненецкой литературы Ивана Исто-
мина [19], созданию истории ненецкой литера-
туры [21].

Современная практика изучения литера-
турного наследия ненцев должна быть ориен-
тирована на исследования, посвящённые как 
своеобразию отдельных произведений, так 
литературного процесса в целом на основе 
состоявшихся представлений о теоретико-ли-
тературных основах. Такая необходимость на-
зрела, ибо уже в начале ХХI в. исследователь 
А. П. Казаркин отмечал, что «феномен “младо-
письменных литературˮ не исследовался в соб-
ственно эстетическом качестве, на системной 
связи мифологии, навыков труда и бытовой 
традиции внимание литературоведов обычно 
не фиксируется» [9, 98–99].

Одним из продуктивных направлений ис-
следования «феномена» ненецкой литературы 
изначально стало обращение к поискам фоль-
клорных источников творчества национальных 
авторов. Значительная часть работ посвящена 
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была раскрытию влияния фольклорных об-
разов, мотивов, сюжетов на творчество про-
фессиональных писателей, на использование 
ими традиций устно-поэтической культуры, а 
также анализ мифопоэтических основ художе-
ственного мышления ненцев [7].

Среди позитивных примеров можно отме-
тить работы как обобщающего характера [8], 
так и посвящённые отдельным творческим 
индивидуальностям [27]. Например, анализ 
индивидуально-авторского характера ответа о 
«цивилизационном вызове» в прозе А. П. Нер-
каги [10] или рассмотрение феномена откло-
нения от физической нормы в её же повестях 
«Молчащий», «Анико из рода Ного» «Илир» и 
«Белый ягель» [12].

Обращённые к фольклорным влияниям кри-
тика и литературоведение традиционно стре-
мятся выявить и проанализировать элементы 
народно-поэтической культуры на уровне сю-
жетостроения и композиционных решений, 
выстраивания системы персонажей и образной 
структуры, концептуального взгляда на мир и 
человека. Важнейшим признаётся и фольклор-
ная жанровая преемственность оригинальной 
литературы. Отмечается влияние произведе-
ний устного народного творчества на жанро-
вые предпочтения и особенности в творчестве 
авторов. Результатом аналитических наблюде-
ний является вывод В. Рогачёва, согласно ко-
торому обращение к исконным традициям по-
этического видения мира формирует «новый 
метаязык» современных литератур, в первую 
очередь, национальных младописьменных. 
Этот язык отличает своя «красочная яркость» 
и «экспрессивность», объясняемые в творче-
стве писателей Севера их «мудрой дружбой с 
фольклорной поэтикой». Анализируя, к при-
меру, стихотворение Л. Лапцуя «Пришёл гео-
лог русский на Ямал», В. Рогачёв выделяет са-
мобытность сравнений, к которым прибегает 
поэт: «…сердце, как рыба резвится», «хочется 
сердцу парусом виться, чайкой нырнуть в воз-
душные струи…» [25, 166]. В стихах Л. Лап-
цуя, как и в лирике других поэтов он отмечает 
«естественное и интересное» звучание «интер-
национальной тематики за счёт привлечения 
поэтики национального фольклора» [25, 168].

История изучения ненецкой литературы 
знает работы, отмеченные стремлением пред-
ставить историю развития национальной лите-
ратуры, определить наиболее важные темы и 

показательные проблемы, отметить некие об-
щие принципы анализа действительности [11; 
14; 26]. Одним из самых значимых стало изда-
ние сборников «Ненецкая литература», пред-
ставляющих разнообразные аспекты изучения 
словесного творчества северного народа. К 
примеру, в сборнике 2003 года [16] есть рабо-
ты, посвящённые истории становления и раз-
вития ненецкой литературы, формированию 
её тематического многообразия, монографиче-
ского характера и представляющие анализ от-
дельных произведений. 

Одним из принципиально важных направ-
лений в исследованиях ненецкой литературы 
на сегодняшний день является стремление 
проанализировать её художественную практи-
ку в свете эстетики этнологических воззрений 
народа [31].

В данном аспекте особенно выделяются ра-
боты, в которых поднимаются проблемы вклю-
чения произведений ненецкой литературы в 
учебный процесс и своеобразия методики их 
изучения [6; 23].

Учебное пособие А. А. Арзамасова пред-
ставляет собой позитивную попытку проана-
лизировать творчество писателей лесных и 
тундровых ненцев, как уникального цивилиза-
ционного и эстетического феномена. Художе-
ственные произведения ненецкой литературы 
рассматриваются как проявление самобытных 
этнокультурных особенностей и мифологиче-
ских основ [2, 39–61, 63–78].

Сложившиеся на данный момент в ненец-
кой литературе идейно-тематическое своео-
бразие, система жанров, традиции сохранения 
исконно народного художественного мировос-
приятия и образного понимания мира являют-
ся свидетельством того, что изучение истории 
этой литературы будет плодотворным, если в 
его основе будет лежать обращение к теории 
литературы. С другой стороны, сама литера-
тура ненецкого народа к сегодняшнему дню 
накопила солидный фактический материал, 
который может быть основой для изучения во-
просов и понятий теории литературы.

Современная ненецкая литература – это 
вполне сформировавшаяся система жанров и 
творческих интересов, которые обращены как 
к прошлому народа, региона, страны, так и к 
единовременному, «сегодняшнему» состоя-
нию того, как и чем живёт окружающий мир, 
что волнует нашего современника. Важно,  
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чтобы изучающие историю ненецкой лите-
ратуры на уровне средней школы или вуза, а 
также интересующиеся художественной сло-
весностью северного народа могли ориентиро-
ваться в вопросах, связанных с её своеобрази-
ем и оригинальностью. В том числе в аспекте 
интерпретации этой литературой прошлого и 
настоящего, прогнозов относительно будуще-
го. Принципиальным для понимания специфи-
ки любой национальной литературы является 
и то, какие художественные задачи она перед 
собой ставит, и главное, в чём заключается 
своеобразие её поэтики, образного взгляда на 
мир. Для результативного решения этих и дру-
гих важных вопросов, связанных как с истори-
ей ненецкой литературы, так с исследованием 
монографических тем, необходимо неизмен-
ное обращение к основам теории литературы.

Понимание сущности как отдельного про-
изведения или творчества, так и национальной 
художественной словесности не может быть 
плодотворным без обращения к основным во-
просам поэтики, предметом внимания которой 
являются структура художественного текста и 
её отдельные элементы, образное воплощение 
идейно-тематической направленности, кон-
цептуальное и аксиологическое начало, стили-
стическое и речевое оформление или, говоря 
предельно обобщённо, поэтика как осмысле-
ние сущности творчества, реализуемого по-
средством слова.

При этом осознание своеобразия словесно-
го творчества ненецкого народа, сложившегося 
на сегодняшний день, должно исходить из того, 
что зарождение этого творчества начинается в 
глубокой древности в форме мифологических 
представлений, на основе которых сформиро-
ваны первые жанровые формы. Миф, как пер-
вичная форма творчества, не просто является 
самой первейшей гносеологической попыткой 
разобраться в вопросах относительно появ-
ления земли и жизни на ней, но и отличается 
неизменным стремлением установления неких 
этических норм, решения проблем воспита-
тельного характера.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных учёных в 
области теории литературы [3; 4; 13; 18; 28; 30, 
33, 34], а также критиков и литературоведов, 
в которых анализируются история ненецкой 

литературы, творчество отдельных писателей, 
своеобразие реализации жанровых и образных 
возможностей художественной словесности. 

В основе работы лежат культурно-истори-
ческий и описательный методы.

Результаты
Каждое литературное произведение обла-

дает своим художественным временем, нали-
чие которого позволяет читающему отмерять 
срок существования своей личности не только 
количеством прожитых лет, но внутренней со-
бытийностью, дарованной в том числе и этим, 
искусственно созданным временем. Обратив-
шийся к художественному произведению ока-
зывается погружённым в новую для него ин-
тенсивность движения минут и часов, дней и 
столетий, он получает возможность ощутить 
яркость и глубину переживаний, вызванных 
интенсивностью и смысловой направленно-
стью движения времени, которое в реальности 
ему неведомо, которое порождено творческим 
отношением к бытию.

Обращение к теории литературы, как осно-
ве аналитического рассмотрения ненецкой ху-
дожественной словесности на данный момент 
присутствует в минимальном объёме. А эти ос-
новы необходимы для того, чтобы приблизить-
ся к адекватному прояснению, расшифровке 
образной структуры литературного воспро-
изведения, создаваемой им художественной 
картины мира в свете исторического сознания 
художника. Без определённой теоретической 
базы подлинная история духовной жизни наро-
да останется закрытой, особенно в силу того, 
что каждая художническая индивидуальность 
своим творчеством совершает ещё и образное 
отклонение от реальности. И такое отклонение 
основано на собственном видении и понима-
ния мира, как это происходит в произведени-
ях И. Истомина и В. Ледкова, А. Неркаги и 
Т. Вылки, П. Явтысыя и Н. Ядне…

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт исходит из того, что резуль-
таты освоения учащимися основной образова-
тельной программы основного общего образо-
вания должны быть трёх типов: личностные, 
метапредметные и предметные. Предметные 
результаты изучения области «Филология» в 
разделе «Литература. Родная литература» стан-
дартом последнего поколения определяются, 
как понимание учащимся «значимости чтения 
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и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития» и сформированности потребности «в 
систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отно-
шений человека и общества, многоаспектного 
диалога»; важнейшим определяется также «по-
нимание литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни» [29, 11].

Обращение к родной литературе является 
обязательным для тех, кто сегодня проходит 
обучение в школе, кто представляет собой но-
вые поколения входящих в жизнь. Этим обо-
снованы требования, определяемые Приказом 
Министерства просвещения РФ от 12 августа 
2022 г. № 732 «О внесении изменений в фе-
деральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413» по учебному предмету 
«Родная литература».

Определяются, в том числе и такие пред-
метные результатов освоения данного курса: 

«– умение выявлять идейно-тематическое 
содержание произведений родной литературы 
разных жанров с использованием различных 
приёмов анализа и понятийного аппарата тео-
рии литературы; владение умениями познава-
тельной, учебной проектно-исследовательской 
деятельности; 

– сформированность умения интерпрети-
ровать изученные и самостоятельно прочи-
танные произведения родной литературы на 
историко-культурной основе, сопоставлять 
их с произведениями других видов искусств, 
в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий; владение 
умением использовать словари и справочную 
литературу, опираясь на ресурсы традицион-
ных библиотек и электронных библиотечных 
систем» [24]. Официальные документы Мини-
стерства образования отражают тот факт, что 
современное изучение литературного насле-
дия, в том числе родной литературы должно 
быть процессом культурной самоидентифика-
ции учащихся, при котором происходит осоз-
нание ими богатства коммуникативных и эсте-
тических возможностей родного языка.

На изучение как отдельных произведений, 
так и осознания своеобразия родной лите-
ратуры в целом результативное воздействие  

оказывает усвоение учащимися сущности ос-
нов теории, которые постепенно начинают 
выполнять всё более значимую роль инстру-
ментария в смысловом и эстетическом анализе 
произведений.

Понимание сущности теоретических тер-
минов и категорий – это ключ к овладению и 
развитию навыков различных видов анализа 
художественного текста. Сам анализ при этом 
нельзя рассматривать в качестве самоцели: ов-
ладение школьниками основами теоретико-ли-
тературной науки есть один из плодотворных 
путей к пониманию формирования представ-
лений об особом языке литературы как искус-
ства, в котором есть своя специфика художе-
ственного образа, в основе которого лингви-
стические традиции и предпочтения народа.

Ненецкая литература является органиче-
ским отражением истории народа, его фило-
софских воззрений, его представлений о че-
ловеке и ценностях жизни, о том, в чём смысл 
этой жизни. Содержательное наполнение не-
нецкой художественной словесности сегодня 
представляет и традиционное, веками укоре-
нившееся мировоззрение северного народа, со-
хранившееся в произведениях устного народ-
ного творчества. В нём выражается и то новое, 
что несут с собой преходящие обстоятельства 
времени, иногда развивающие, иногда наобо-
рот искажающие традиционные представления 
и нормы, ставшее содержанием произведений 
авторской литературы.

Немаловажным побудительным началом 
являются возможность и даже необходимость 
изучения вопросов теории на материале ли-
тературы северного народа, художественная 
словесность которого (исключая устное на-
родное творчество) сформировалась только в 
прошлом столетии. Они реализуются через об-
ращение к теоретико-литературным понятиям 
и категориям, позволяющим выявить, понять 
своеобразие, оригинальность картины мира 
ненецкой художественной словесности. Такой 
подход необходим как путь преодоления описа-
тельно-хронологической традиции в изучении 
литературы, когда всё это изучение сводится 
к пересказу, в лучшем случае с собственными 
комментариями содержания художественных 
произведений, вошедших в программу. Опыт 
работы по осмыслению монографических тем 
свидетельствует, что на определённом этапе 
развития каждой национальной литературы 
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актуальной задачей становится необходимость 
разработки теоретических основ изучения сло-
весного искусства. Связано это с тем, что про-
исходит постоянный процесс расширения кру-
га литературных явлений, вызванных к жизни 
социально-историческим развитием, а значит, 
ещё  более настоятельной становится не-
обходимость их теоретического осмысления.  
А последнее немыслимо посредством просто-
го чтения, которое не даёт полноты и проду-
манности восприятия.

Литературу, как любой другой вид искус-
ства, никак нельзя отождествлять с зеркалом, 
которое адекватно точно отражает события 
общественно-политической жизни народа. Ху-
дожественная словесность – скорее образное 
отклонение, которое в силу своего видения и 
понимания мира допускают П. Явтысый или 
В. Ледков, А. Пичков или Л. Валей, И. Исто-
мин или Н. Ядне… Такое явление по аналогии 
с физикой правомерно назвать флуктуацией. 
Принципиальная разница между физикой и 
литературным творчеством заключается в том, 
что в первой под флуктуацией понимается лю-
бое случайное отклонение какой-либо величи-
ны, от некоего среднего значения. А во втором 
флуктуация есть результат индивидуального 
видения мира художником слова.

Примером может служить повесть Василия 
Ледкова «Метели ложатся у ног», в которой на 
автобиографической основе рассказывается о 
становлении колхозного хозяйства в условиях 
Севера. Это произведение стало одним из пер-
вых повествований о судьбе ненецкого народа 
в эпоху строительства новой жизни. Однако 
события, к которым обращается писатель, про-
исходили не так, как он их увидел, о чём сви-
детельствует научно-документальное исследо-
вание Л. В. Алексеевой [1].

Повесть этого же писателя «Розовое утро», 
созданная на основе воспоминаний детства, 
посвящена, в значительной степени време-
ни Великой Отечественной войны, однако и в 
этом произведении события изображены не та-
кими, как о них можно узнать из документаль-
ных свидетельств.

Аналогично обстоит дело и с историче-
скими событиями, нашедшими отражение в 
книге Нины Ядне «Жизнь в двух мирах» [35]. 
Писатель обратилась не только к малоизвест-
ным страницам своей жизни, но и сделала эти 
страницы частью тех исторических событий, 

которые являются историей Надыма. И в этом 
повествовании на одном из первых мест ока-
зывается собственное писательское видение, 
понимание жизни своего родного ненецкого 
народа.

Осознанию своеобразия отмеченных выше, 
как и любых других произведений литературы, 
по мнению Д. С. Лихачёва, является вопрос о 
том, насколько в познании выработана методи-
ка «приближенных описаний», как основа «те-
оретической истории литературы» [13, 4].

Исследователь проблемы национального 
своеобразия литературы и науки, её изучаю-
щей, американский учёный Дж. Хартман ещё в 
70-е годы прошлого века пришёл к закономер-
ному выводу, согласно которому познание ху-
дожественной словесности без теоретических 
основ не приводит к необходимым результа-
там. Относительно методики преподавания на-
циональных литератур, таких, к примеру, как 
ненецкая, справедливым будет его утвержде-
ние, по которому результативным может быть 
изучение этих литератур при условии созда-
ния «теории, соединяющей форму литератур-
ного опосредования с формой исторического 
сознания художника» [37, 36]. Исследователи 
Марио Вальдес и Линда Хатчеон, анализи-
руя различные аспекты истории литературы, 
в первую очередь, её сравнительной истории, 
уделяют особое внимание ключевым вопросам 
современной теории литературы, составными 
элементами которой могут быть идеи наций 
и национализма, расовой памяти, исходят из 
необходимости учёта таких идей в процессе 
исследования каждого конкретного литератур-
но-художественного явления. В понимании ис-
следователей, сущность и своеобразие родной 
литературы как школьниками, так и читателя-
ми напрямую зависит как от эмоциональной, 
так и теоретической подготовки воспринима-
ющего сознания, различающего реальность и 
художественный мир произведения, для кото-
рого «нарративизация этих флуктуаций долж-
на лежать в самом сердце любой истории лите-
ратурной культуры» [41, 36].

Способность к нарративизации можно так-
же определять в качестве уровня мастерства 
художника, то есть его дарования создавать 
свой мир, своё видение процессов в нём проис-
ходящих. По мнению исследователя И. Г. Дим-
мриха, авторское сознание по-настоящему цен-
но лишь тогда, когда нарративизация логична,  
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и написанное внешне не отличимо от реаль-
ного. Произведение должно обладать своей 
убедительностью для читателя и в развития 
мотивов, сюжетных линий, и в воплощении 
национального миросозерцания, и даже в ув-
лекательности художественного произведения 
[36, 215].

Как отечественная, так и зарубежная нау-
ка о методике изучения литературных произ-
ведений исходят из того, что первоначальный 
этап обращения к пониманию сущности теоре-
тико-литературных основ лежит в устном на-
родном творчестве. Например, исследователь 
Джек Зипс, один из видных специалистов по 
народным сказкам и их изучению, пришёл ко 
вполне обоснованному выводу о том, почему 
сказки, несмотря на своеобразие отражения 
в них реальности, остаются востребованны-
ми и сохраняют свою актуальность для ка-
ждой нового времени. А причина в том, что 
народные сказки – это едва ли первый жанр, 
на котором сказался процесс нарративизации. 
Вследствие разницы между реальной жизнью 
и тем, что сказывается, человек изначально на-
учился пониманию своеобразия искусственно 
созданного мира, понял неоценимое качество 
художественного произведения как части куль-
туры. Поэтому жанр сказки живёт словно бы 
вне времени, оставаясь актуальным для раз-
ных культурных эпох. А причина в том, что 
сказка, по мнению учёного, это – «серьёзный 
жанр с широкими социальными и культурны-
ми последствиями». И не просто серьёзный, а 
«глубоко важный жанр оригинальной литера-
туры, остающийся в силе и в двадцать первом 
веке, как в высшей степени проблематичное и 
традиционное повествование» [42, 13].

По аналогии с устным народным творче-
ством, анализ произведений авторской литера-
туры также может быть построен как сравне-
ние традиционно сложившихся форм с теми, 
которые стали актуальными в современную 
эпоху. Представитель американского литерату-
роведения Эрл Рой Майнер одним из первых 
пришёл к выводу о возможности и даже не-
обходимости обращения к сведениям биогра-
фического характера в целях проведения ком-
плексного анализа. Его идея заключается в том, 
что история любой национальной литературы 
есть смена, в первую очередь мировоззренче-
ских парадигм, которая не может происходить 
без учёта «культурной среды, исторических 

стадий национального сознания, выяснения 
отношений между личностью автора, реаль-
ностью и системой образов его произведения» 
[40, 221].

В зарубежном литературоведении есть 
фундаментальные исследования своеобразия 
отдельных жанров в ненецкой литературе, 
например, работа Карины Лукин, посвящён-
ная биографическому жанру с определением 
своеобразия индивидуального языка-голоса 
писателя [39]. Или работы, анализирующие 
эволюцию становления и развития категорий 
«герой», «арктический герой» в ненецкой ли-
тературе [38].

Теоретико-литературоведческие понятия 
представляют собой систему, выполняющую 
определённую роль в художественном тексте. 
Например, такие понятия, содержание и фор-
ма являются важнейшими в теории литературы. 
Суть их различения в произведении сводится к 
тому, что, если в художественном высказывании 
не заключено некое обобщение, и оно не вызы-
вает со-размышления у читателя, то этот общий 
смысл можно назвать содержанием. Категории 
теория литературы это – типы, идеи, образы, 
характеры и т. п., которые создают форму и со-
держание художественного текста. Выделяются 
категории содержания (замысел, идея, пробле-
матика, тематика) категории формы (сюжет, 
композиция, конфликт, пейзаж и др.).

Освоение теоретико-литературных понятий 
и категорий должно происходить в определён-
ной последовательности. Одним из вариантов 
её может быть такой.

Первый этап – это процесс накопления со-
ответствующего материала, который послужит 
основой для формирования знаний учащихся 
по теории литературы. таких, например, как 
жанр сказки или загадки, сказочный герой, 
жанр рассказа. Используемые примеры долж-
ны обладать иллюстративностью и быть разно-
образными, представляющими жанр сказки и 
её разновидности, многоразличие образа лите-
ратурного героя или волшебного помощника, 
разные способы создания сравнения или ги-
перболы. 

Второй этап можно определить, как этап со-
бирания, обобщения признаков теоретико-ли-
тературного понятий, терминов и оформления 
этих признаков в формулировки, отражающие 
их сущность конкретного теоретического яв-
ления.
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Третьим является этап формирования навы-
ков нахождения теоретико-литературных яв-
лений (эпитет или гипербола, сравнение или 
лирический герой, конфликт или жанр) в худо-
жественном тексте, определения их функций.

Главная задача четвёртого этапа заключает-
ся в формировании и развитии навыков при-
менения теоретических знаний в конкретных 
видах, формах анализа литературного произве-
дения. 

Принципиально важным является при этом 
и тот момент, что, независимо от конкретного 
этапа, изучение произведений художественной 
литературы должно быть основано на понима-
нии её как искусственно созданной, «второй 
реальности», отличающейся от реальности, в 
которой живёт человек, избирательностью и 
авторским видением, благодаря той самой нар-
ративизации, в которой шла речь выше.

Последовательность изучения понятий и 
категорий теории литературы явление универ-
сальное. А вот изучение своеобразия, ориги-
нальности конкретных образных решений, ми-
росозерцательных основ, отражённых в худо-
жественной словесности, происходит в момент 
обращения к конкретным явлениям изобрази-
тельного и выразительного характера, таким, 
как лирический герой и сравнение, метафора и 
жанр, гипербола и повесть, ритм и эвфония… 
Все они (разумеется, не только перечисленные 
выше) формируют в том числе и национальное 
своеобразие каждого художественного текста. 
И происходит это потому, что каждый из этих 
элементов есть часть знаковой структуры, при-
сущей конкретному национальному миросоз-
ерцанию. В конкретном художественном тексте 
такая структура нуждается в прочтении-раско-
дировании, и в первую очередь, посредством 
использования теоретических знаний, как ин-
струментария. Именно он в конечном итоге 
открывает учащимся возможность осознания 
философского наполнения родной литературы, 
понимания того, что эта литература наиболее 

выразительно, образно аккумулирует основы 
мировоззрении северного народа. 

Обсуждение и заключение
Литература, как одно из средств познания 

окружающей действительности, принципиаль-
но отличается от того, как осваивают её точ-
ные науки, которые имеют свои средства по-
стижения мира, отличающиеся объективным 
характером: цифры и формулы, даты, сведе-
ния о строении. Литература познаёт мир по-
средством художественного образа, который 
представляет собой сочетание объективного и 
субъективного начал. Образ – это форма мыш-
ления эпитетами и сравнениями, метафорами, 
жанровыми предпочтениями и гиперболами, 
как средствами воплощения сущности окру-
жающего мира. Понять своеобразие такого во-
площения позволяет обращение к сущностно-
му содержанию того, что представляют собой 
теоретико-литературные явления. Когда ана-
лиз конкретного произведения или литерату-
ры в целом основывается на сформированных 
знаниях о теоретических понятиях и терминах, 
происходит плодотворное становление пред-
ставлений о своеобразии словесного искусства 
народа как особой сферы его мировидения и 
философии жизни.

Немаловажным фактором является и то, что 
сложившееся видение основ теории литерату-
ры, необходимо познающим её для подлинного 
осознания философского наполнения родной, 
в данном случае ненецкой литературы, пони-
мания того, что отражаемое лучшими произ-
ведениями художественной словесности есть 
самое ценное в мировоззрении, мироощуще-
нии северного народа. Такая ценность, прежде 
всего в том, что именно художественная лите-
ратура, в первую очередь, противостоит тому, 
что приходит со временем в жизнь народа раз-
рушительного, искажающего традиционные 
представления и нормы, деформирующего ис-
конное присущее ему миросозерцание.
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