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в брачный контракт не Тресотиниуса, а Доранта. Оронт вынужден примириться с совершившимся. Комедия
«Тресотиниус», как мы видим, еще очень связана с иноземными образцами. героев, заключение брачного
контракта — все это взято из итальянских пьес. Русская действительность представлена сатирой на
конкретное лицо. В образе Тресотиниуса выведен поэт Тредиаковский. В пьесе много стрел направлено в
Тредиаковского, вплоть до пародии на его любовные песенки. Следующие шесть комедий — «Приданое
обманом», «Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», «Нарцисс» — были написаны в
период с 1764 по 1768 г. Это так называемые комедии характеров. Главным герой в них дается крупным
планом. Его «порок» — самовлюбленность («Нарцисс»), злоязычие («Ядовитый»), скупость («Лихоимец»)
—становится объектом сатирического осмеяния. На сюжет некоторых комедий характеров Сумарокова
оказала влияние «мещанская» слезная драма; в ней обычно изображались добродетельные герои,
находящиеся в материальной зависимости от «порочных» персонажей. Большую роль в развязке слезных
драм играл мотив узнавания, появление неожиданных свидетелей, вмешательство представителей закона.
Наиболее типична для комедий характеров пьеса «Опекун» (1765). Ее герой — Чужехват — разновидность
типа скупца. Но в отличие от комических вариантов этого характера сумароковский скупец страшен и
отвратителен. Будучи опекуном нескольких сирот, он присваивает их состояние. Некоторых из них — Нису,
Пасквина — он держит на положении слуг. Сострате препятствует выйти замуж за любимого человека. В
конце пьесы козни Чужехвата разоблачаются, и он должен предстать перед судом. К 1772 г. относятся
«бытовые» комедии: «Мать — совместница дочери», «Вздорщица» и «Рогоносец по воображению».
Последняя из них испытала влияние пьесы Фонвизина «Бригадир». В «Рогоносце» противопоставлены друг
другу два типа дворян: образованные, наделенные тонкими чувствами Флориза и граф Кассандр — и
невежественные, грубые, примитивные помещик Викул и его жена Хавронья. Эта чета много ест, много
спит, играет от скуки в карты.
26. Классицизм как направление и художественный метод.
Классицизм — это один из реально существовавших в истории искусства художественных методов. Иногда
его обозначают терминами «направление» и «стиль». Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus —
образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII—XIX вв.
Классицизм устанавливает строгую иерархию жанров, которые делятся на высокие (ода, трагедия, эпопея)
и низкие (комедия, сатира, басня). Каждый жанр имеет строго определённые признаки, смешивание
которых не допускается.
Понятие классицизма как творческого метода предполагает своим содержанием исторически
обусловленный способ эстетического восприятия и моделирования действительности в художественных
образах: картина мира и концепция личности, наиболее общие для массового эстетического сознания
данной исторической эпохи, находят свое воплощение в представлениях о сути словесного искусства, его
отношениях с реальностью, его собственных внутренних законах.
Основателем поэтики классицизма считается француз Франсуа Малерб (1555—1628), проведший реформу
французского языка и стиха и разработавший поэтические каноны. Ведущими представителями
классицизма в драматургии стали трагики Корнель и Расин (1639—1699), основным предметом творчества
которых был конфликт между общественным долгом и личными страстями. Высокого развития достигли
также «низкие» жанры — басня (Ж. Лафонтен), сатира (Буало), комедия (Мольер 1622—1673).
В России классицизм зародился в XVIII веке, после преобразований Петра I. Ломоносовым была проведена
реформа русского стиха, разработана теория «трех штилей», которая явилась по сути адаптацией
французских классических правил к русскому языку. Образы в классицизме лишены индивидуальных черт,
так как призваны в первую очередь запечатлевать устойчивые родовые, не переходящие со временем
признаки, выступающие как воплощение каких-либо социальных или духовных сил.
Классицизм в России развивался под большим влиянием Просвещения — идеи равенства и справедливости
всегда были в фокусе внимания русских писателей-классицистов. Поэтому в русском классицизме получили
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большое развитие жанры, предполагающие обязательную авторскую оценку исторической
действительности: комедия (Д. И. Фонвизин), сатира (А. Д. Кантемир), басня (А. П. Сумароков, И. И.
Хемницер), ода (Ломоносов, Г. Р. Державин).
27. Стихотворство петровской эпохи. Система стихосложения. Жанры. Стиль.
В поэзии Петровского времени можно выделить две струи — устную, народную, отражающую ощущения
широких народных масс, и виршевую, создававшуюся «образованной» верхушкой общества. Необходимо
подчеркнуть, что поэтические произведения фольклорного типа в отдельных случаях создавались и
представителями привилегированных слоев общества.
Совсем иной характер — сугубо книжный — носило виршетворчество Петровской эпохи. Характерно, что
существенную роль в этом жанре играло начертание, зрительное впечатление. Но самая интересная форма
азбуковников, которая характерна для Петровского времени, — это бытовые повести в стихах, относящиеся
ко второй половине XVII и началу XVIII в.
Поэзия Петровской эпохи чаще всего имела прикладной характер. В первую очередь это относится к
дидактической поэзии, которая преследовала цели образовательно-воспитательные, а также к
панегирической лирике, которая была призвана прославлять деяния Петра, пропагандировать их значение.
Наоборот, сатирические вирши и любовная лирика обслуживали интересы частного быта.
В Петровскую эпоху бурно развивается стихотворство, появляются новые жанры: любовная песня, кант.
Кант (от лат. cantus – пение, песня) – вид словесно-музыкального непрофессионального искусства в России
XVIII в., возник как изначальное единство текста и напева: 1) духовные песнопения и псалмы; 2) светские
книжные (ненародные) песни (любовные, застольные, сатирические и т. д.). Поэтика и стиль канта
обусловлены не народно-поэтической песенной традицией, а традицией литературной, книжной поэзии. В
отличие от новой литературной поэзии, канты имели много вариантов, широко бытовали в народной среде
в песенной форме, а также входили в многочисленные песенники XVIII в. Чаще всего канты были
безымянными или имя автора зашифровывалось в акростихе (имя и фамилия автора прочитывались сверху
вниз в начальных буквах каждой строки). Они создавались в городской среде. Светские канты в Петровскую
эпоху заметно выделились. Со второй половины XVIII в. канты вытесняются из песенников народной
лирической песней и перемещаются в провинциальную среду.
К разным торжественным случаям из жизни государства и царской семьи сочиняются хвалебные стихи –
панегирики, воспевающие то или иное событие. Особенно часто воспевались Пётр I и его соратники (А. Д.
Меншиков, Ф. М. Апраксин и др.); Полтавскую победу Феофан Прокопович прославил в своей торжественной
песне “Епиникион” (епиникион – “победная песнь”).
Канты с их аллегоризмом и барочной символикой подготовили зарождение жанра похвальной оды – одного
из наиболее распространённых жанров в поэзии классицизма.
Силлабическая (иногда переходящая в силлабо-тонику) светская песня, зародившаяся в XVII и
продолжавшаяся развиваться в первые десятилетия XVIII века подобно рукописной повести,
свидетельствует об “обмирщении” сознания грамотного русского человека. Любовная тема занимает в
светской поэзии главное место. Большой популярностью пользовалась песня о полной тревоги и опасностей
жизни “матросов-мореходцев” (“Буря море раздымает…”), ранний вариант которой встречается в
рукописном песеннике 1724 года. Эта светская песенная лирика складывалась по преимуществу в средних
слоях городского населения, и, хотя порой ей не хватало профессионального мастерства, безыскусственной
искренности чувства, она всё-таки превосходила учёную версификацию, которая культивировалась
преподавателями Славяно-греко-латинской академии и других православных духовных училищ.
28.Творчество Феофана Прокоповича.
Феофан Прокопович (1681-1736) начинал свою деятельность в Киеве. Петр I вызвал его в Петербург, где
Феофан стал одним из высших иерархов русской православной церкви, правой рукой Петра в
осуществлении его преобразовательной политики. Феофан Прокопович, разносторонне образованный
человек, был поборником распространения «не токмо священного писания», но и «внешнего», светского
учения. Он был блестящим церковным оратором, причем его искусно построенные проповеди (слова) были
не столько богословскими поучениями, сколько выступлениями политика. Характерны заглавия наиболее
прославленных из них - «Слово о власти и чести царской» (1718), «Слово похвальное о флоте российском»
(1720). Классическим образцом риторической ораторской прозы было слово, произнесенное Прокоповичем
на погребении Петра I (1725). Здесь он с большим художественным мастерством и полнотой раскрыл
историческое значение его реформаторской деятельности. Из-под пера Феофана вышел также ряд
правительственных документов. В них он внес страстность публициста, гордящегося возросшей благодаря
Петру международной ролью России, острый обличительный сарказм по адресу противников



преобразований, ревнителей старины.
Феофан Прокопович писал стихи на русском, латинском, польском языках. На трех этих языках сочинен им
«Епиникион» в честь Полтавской победы (1709). В основу сюжета трагедокомедии Феофана «Владимир»
(1705), написанной в бытность его в Киево-Могилянской академии, положены история введения
христианства на Руси киевским князем Владимиром, борьба, которую в связи с этим князю-
преобразователю пришлось вести с языческими жрецами. Современники узнавали во Владимире Петра I, а
в сатирических образах жрецов - представителей ретроградной части современного духовенства.
Выступал Феофан и как теоретик литературы и ораторского искусства. Составленная им «Поэтика» (1705)
была посмертно напечатана в 1786 г. «Риторика» (1706-1707) Феофана осталась неизданной до 1982 г. и
была известна лишь в выдержках и изложении. Оба труда, написанные на латинском языке, сложились из
лекций, читанных в 1705 и 1706-1707 гг. в Киево-Могилянской академии. Несмотря на то что лекции не
были напечатаны при жизни автора, идеи их получили достаточно широкое распространение, так как в
обеих существовавших в России в то время духовных академиях - киевской и московской Славяно-греко-
латинской, а также в ряде других училищ теорию словесности преподавали ученики Феофана,
опиравшиеся на его лекционные курсы. И в «Поэтике», и «Риторике» Феофан популяризирует теоретиков
античности, Возрождения, барокко. Его «Поэтика», подобно всем школьным поэтикам XVII-XVIII вв.,
рационалистична и нормативна. Он признает искусство, утвержденное определенными правилами и
наставлениями, искусство, приносящее «услаждение и пользу», но поддерживает и принцип
правдоподобия.
29. «Недоросль» Д.И. Фонвизина как первая русская социально – политическая комедия: жанр,
проблематика, поэтика.
"Недоросль" справедливо считается вершиной творчества Д.И. Фонвизина и всей отечественной
драматургии XVIII в. Сохраняя в ряде случаев связь с предшествующей традицией, комедия "Недоросль"
является, безусловно, новаторским произведением. Прежде всего это обнаруживается в его жанре. Это –
первая социально-политическая комедия на русской сцене.
Комедия — вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта. Он имеет
ряд признаков:
1. не влечет смерть одного представителей из враждующих сторон;
2. направлен на «ничего не несущие» цели;
3. повествование живое и яркое.
Также в произведении Фонвизина очевидна сатирическая направленность. Это значит, что автор ставил
себе задачу высмеять общественные пороки. Это попытка завуалировать жизненные проблемы под
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