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Ә.О. Ыбырайым

тілдің өмір сүруі мен әдеби тілдің даму 
ерекшеліктері, сондай-ақ тілдің нормалануы-
на және ана тілі мен екінші тілдің бұқаралық 
коммуникация құралдары арқылы таралуына 
қатысты көптеген мәселелерді қамтиды. Бұл 
тұрғыдан келгенде «бұқаралық коммуникация 
тілі» терминінің мәні әлеуметтік-психологиялық 
және таза лингвистикалық бағыттарға қарағанда 
әлдеқайда кең ұғымда қарастырылады. 

Таза лингвистикалық құбылыстарды талдау 
тілдің бұқаралық коммуникация саласындағы 
қызметіне негізделген ішкіқұрылымдық ерекше- 
ліктерді талдаумен байланысты. Мұндай ішкіқұ- 
рылымдық ерекшеліктердің ең маңыздылары 
ретінде төмендегілерді атауға болады: 1) бұқа- 
ралық коммуникация құралдарының типология-
сы; 2) мазмұнның (мәтіннің) тақырыптық құра- 
мы; 3) бұқаралық коммуникацияның әрбір 
түрінің ішкі жанрлық ерекшелігі; 4) белгілі бір  
аудиторияға бағытталу; 5) авторлық және редак- 
циялау процесі, сондай-ақ бұқаралық коммуни- 
кацияның түрлеріне қатыссыз, алайда осы 
саладағы лингвистикалық модификациялардың 
қалыптасуын көрсететін құбылыстар, атап 
айтсақ: қос және көптілділік жағдайында 
тілдердердің өзара әсер ету процесі; ұлттық 

қостілділіктің таралуы; аудиторияның білім 
цензінің көтерілуі; әлеуметтік дамудың жалпы 
үрдістері (урбанизация, халықтың әлеуметтік-
кәсіптік саралану динамикасы); орталықтандыру 
процесі және мерзімді басылымдар, телевизия 
мен радио бойынша жергілікті комитеттердің 
жұмыстарын жетілдіру және т.б.

Әлеуметтік қатынастарды зерттеу, ең әуелі,  
тілдің бұқаралық коммуникация саласында 
қолданылуының шарты мен көлемін зерттеуді 
көздейді. Мұнда аудиторияның әлеуметтік 
лингвистикалық сипаты, сондай-ақ осы са-
лада тілдің қоғамдық қызметінің дамуы 
ескеріледі. Әлеуметтік лингвистикалық тәсіл 
бұқаралық коммуникацияның тілдік проблема-
ларын белгілі бір жағдайда кешенді қарастыруға 
мүмкіндік береді, алайда таза лингвистикалық 
және әлеуметтік-психологиялық аспектілерді 
оның механикалық бөлшегі деп есептеу қате 
пікір болар еді. Әлеуметтік лингвистикалық 
тәсіл барысында таза лингвистикалық талдау- 
дың әдістемелік амалдары мен әлеуметтік 
зерттеулердің әдістемесін қолдану бұл бағыт- 
тардағы нәтижелерді талдап қорытуға және 
олар қозғамайтын проблемаларды қарастыруды 
көздейді.
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характер функционирования структуры модели  
литературного портрета

В статье рассматривается характер функционирования структуры модели литературного портрета. В мемуарах 
портрет является моделью мира, отражающей авторскую концепцию созданного характера. Основанием жан-
ровой типологии литературного портрета является конфликт, как признак его структуры.
При создании литературного портрета писатель опирается на образ героя, взятого из самой реальной дей-
ствительности. Важное значение здесь имеет портретное сходство. Реальная личность познается автором как 
художественное целое, как самостоятельный и завершенный «сюжет» для словесного живописания. В художе-
ственном изображении неповторимости «лица», мышления, языка человека, проявляющейся в его характере, 
манере поведения и в биографии, творчестве – заключена эстетическая суть жанра литературного портрета.
Существенным отличием литературного портрета рассматриваемого периода истории русской литературы яв-
ляется то, что портрет героя или его визуальный образ формируют исходную ситуацию, из которой «вырас-
тает» вся структура повествования. Исходная реальная ситуация общения автора и героя делала визуальный 
образ портретируемого «необходимым» элементом структуры.
Ключевые слова: модель литературного портрета, классифицирующий признак, художественно-
публицистический жанр.

Б.К. Базылова
Әдеби портрет моделі құрылымының жүзеге асу сипаты

Мақалада әдеби портрет жанрының мәселелері қарастырылады. Әдеби портрет өзінің мазмұны мен 
құрылымында деректі және көркем жанрлардың бөлшектерін жинақтайтын әдеби құбылыс болып табылады. 
Әдеби портрет жанры моделінің теориялық негіздемесі оның моделі құрылымының қызметтік сипаттамасы, 
құрамындағы компоненттер арасындағы қатынас туралы мәселе қояды. 
Әдеби портретті жасауда жазушы нақты шындықтан алған қаhарманға сүйенеді. Портреттік ұқсастық бұл жер-
де маңызды болып саналады. Автор нақты адамды көркемдік тұтастық ретінде қабылдап, көркемдік бейнелеуге 
дайын «сюжет» ретінде санайды. Оның мінез-құлқында, жүріс-тұрысында, өмірбаянында, шығармашылығында 
көрініс табатын көркемдік бейнелеудегі «бейненің» қайталанбаушылығы, ойының, тілінің ерекшелігі әдеби 
портрет жанрының эстетикалық ерекшелігі байқалады. 
Орыс әдебиеті тарихының аталған кезеңіндегі әдеби портреттеудің басты ерекшелігі, әңгімелеудің құрылымы 
осы әңгіме қаһарманы немесе оның ойдағы бейнесі арқылы туындап тұрған басты жағдай болып табылады. Ав-
тор мен қаһарманның қарым-қатынасын туындатып тұрған аталмыш жағдай құрылымның «қажетті» бөлшегі 
етіп портреттелушінің ойдағы бейнесін жасайды.
Түйін сөздер: авторлық концепция, әдеби портрет, шығармашылық бейне, автор-әңгімелеуші.
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b.K. bazylova
The functioning of the model structure of literary portraits

in article nature of functioning of structure of model of a literary portrait is considered. in memoirs the portrait is the 
model of the world reflecting the author's concept of created character. the basis of genre typology of a literary portrait 
is the conflict, as a sign of its structure.
at creation of a literary portrait the writer leans on an image of the hero taken from the reality. the importance here has 
portrait similarity. the real personality is learned by the author as an art ensemble, as independent and complete "plot" 
for a verbal live writing. in the art image of originality of "face", thinking, language of the person, being shown in his 
character, a manner of behavior and in the biography, creativity – the esthetic essence of a genre of a literary portrait 
is concluded.
essential difference of a literary portrait of the considered period of history of the russian literature is that the portrait 
of the hero or his visual image form an initial situation from which all structure of a narration "grows". the initial real 
situation of communication of the author and the hero did a visual image of being a portrait by a "necessary" element 
of structure.
Key words: model of literary portraiture, classifiers, artistic journalistic genre.

В настоящее время проблема жанра лите-
ратурного портрета представляет собой худо-
жественное явление, синтезирующее в своем 
содержании и структуре элементы документаль-
ных и художественных жанров, в литературове-
дении вопрос о принадлежности его к системе 
публицистических и художественных жанров 
является спорным. Теоретическое обоснование 
модели жанра литературного портрета ставит 
вопрос о характере функционирования структу-
ры его модели, связи между составляющими ее 
компонентами. Одним из них является портрет 
как способ воплощения визуального впечатле-
ния о человеке, передающий особенности соз-
данного в произведении характера.

Литературный портрет представляет со-
бой художественное явление, синтезирующее в 
своем содержании и структуре элементы доку-
ментальных и художественных жанров, оказы-
вается полем дискуссий о принадлежности его 
к системе публицистических и художественных 
жанров.

При создании литературного портрета писа-
тель опирается на образ героя, взятого из самой 
реальной действительности. Большое значение 
здесь имеет портретное сходство. Реальная лич-
ность познается автором как художественное 
целое, как самостоятельный и завершенный 
«сюжет» для словесного живописания. Имен-
но в художественно-целостном изображении 
живой индивидуальности человека – неповто-
римости его «лица»,  мышления, языка, прояв-
ляющейся в его характере, манере поведения и 
в биографии, творчестве – заключена эстетиче-
ская суть жанра литературного портрета.

В русской прозе 19 века жанр литературно-
го портрета рассматривался как характеристика 

конкретного человека, представленная в форме 
мемуарного очерка. Н.В. Гоголь говорил, что 
литературный портрет должен дать о совре-
меннике «понятие как о человеке», рассмотреть 
его как неповторимую личность. Несмотря на 
то, что у каждого писателя в зависимости от 
его творческой индивидуальности свое пони-
мание, свои особенности осмысления жанра, 
но в целом существо его остается неизменным. 
Сам образ героя, «выстраданный» автором в 
тесном общении, определяет и конечную цель, 
и выбор средств, и композицию литературного 
портрета. Запечатленные в памяти наблюдения 
и впечатления служат материалом для тщатель-
ного отбора деталей, воссоздающих образы со-
временников. Следует учитывать и тот момент, 
что литературному портрету всегда свойственна 
какая-то незавершенность, фрагментарность. 
Авторы литературных портретов, опираясь на 
свой личный опыт, свои воспоминания, стремят-
ся в описании портрета к обобщению. Этот про-
цесс осуществляется в определенных формах и 
рамках. В основном портретист дает основные 
черты характера человека, наиболее запомнив-
шиеся ему особенности личности.

К жанрам каноническим и неканоническим 
в равной степени относится идея «памяти жан-
ра». Она выявляет важное противоречие лите-
ратурного жанра: с одной стороны, благодаря 
постоянному воспроизведению структурного 
инварианта в разных произведениях сохраня-
ется единая смысловая основа жанра («отвер-
девшее содержание» по Г.Д. Гачеву), с другой 
стороны, благодаря постоянному варьированию 
этой структуры происходит обновление смыс-
ла. Поэтому характеристика структуры жанра 
в связи с его функцией в данной литературной 
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(прежде всего жанровой) системе, то есть в 
аспекте синхронии, должна быть предпосылкой 
освещения той же структуры в диахронической 
перспективе.

Первым из классифицирующих признаков 
литературного портрета следует назвать такую 
общую с романом структурную особенность, 
которую литературный портрет использовал как 
инвариант собственной структуры, как прин-
ципиальное для него несовпадение героя как 
субъекта изображения с его сюжетной ролью [1, 
371]. В литературном портрете, посвященном 
созданию образа писателя, мы всегда сталкива-
емся с созданной автором концепцией характера 
портретируемого: на основе известных фактов 
биографии человека выстраивается сюжет ме-
муарного повествования, в котором герой ока-
зывается «больше» или «меньше» своей судьбы.

Второй признак – способ создания «концепта 
мира» [2], то есть поиск особенностей жанрово-
го типа в жанровых и стилевых предпочтениях 
автора литературного портрета. Исследование 
произведения практически всегда начинается с 
интерпретации текста через его жанровое про-
чтение, через поиск его «архитипической моде-
ли или константы, некоей интерпретационной 
модели. «Внутренняя мера» жанра в отличие от 
канона, не является готовой структурной схе-
мой, реализуемой в любом произведении данно-
го жанра, а может быть лишь логически рекон-
струирована на основе сравнительного анализа 
жанровых структур ряда произведений.

Третий важный классифицирующий признак 
литературного портрета – особенность его по-
вествовательной структуры, отражающей типо-
логически общий для всех произведений мему-
арно-биографического жанра конфликт между 
точкой зрения автора и «других» на предмет изо-
бражения. Одной из важнейших особенностей 
повествования в литературном портрете является 
то, что внутренний мир автора-повествователя 
также становится предметом изображения, кото-
рый «прочитывается» исследователем с учетом 
поэтических приемов, выражающих творческую 
индивидуальность писателя.

«Общим» литературным признаком, ха-
рактеризующим все произведения словесно-
го искусства, является его структура. В основе 
структуры художественного целого лежит кон-
фликт, поэтому, рассматривая способ формиро-

вания, организации произведения, то есть его 
жанровую специфику, мы тем самым движем-
ся к постижению жанрового своеобразия. Ху-
дожественное воплощение конфликта, взятое 
в аспекте выразительных и изобразительных 
средств, вводит нас в сферу стиля [1, 23].

Другим важным аспектом построения жан-
ровой типологии является опора его на свое-
образие системы, «внутри которой функцио-
нирует данное произведение, так как взятое 
изолированно, оно может получить совершенно 
иную оценку [2, 54]. При этом немаловажным 
оказывается то, каким представляется исследо-
вателю «расстояние», существующее между из-
учаемым произведением и другими составляю-
щими этой системы. Так, Ю.М.Лотман считает, 
что, чем «более далекие варианты одних и тех 
же структурных функций мы будем рассматри-
вать, тем легче определятся инвариантные – ти-
пологические закономерности» [3, 126].

В современном западном литературоведе-
нии большое распространение получил рецеп-
тивно-коммуникативный подход к типологии 
жанров через сознание автора и читателя. Здесь 
в основу классификации положен горизонт жан-
ровых ожиданий читателя, ориентирующегося 
на жанровые предпочтения в творчестве писа-
теля и характер авторского отношения к пред-
шествующий ему традиции [4, 108]. По мнению 
современных отечественных исследователей, 
этот подход в настоящее время является наибо-
лее перспективным [5, 114].

Рассматривая типологические разновид-
ности литературного портрета как жанра, не-
обходимо принимать во внимание особенности 
развития литературного процесса в тот период 
времени, когда создавались первые образцы 
жанра. В эпических жанрах ведущая роль при-
надлежала роману, поэтому варьирование его 
структуры в творчестве И.С.Тургенева, Л.Н. 
Толстого, И.А. Гончарова и Ф.М. Достоевского 
не могла не отразиться и на литературном пор-
третировании в творчестве самих писателей и 
их современников.

Во второй половине ХiХ века в русской ли-
тературе начался процесс формирования новых 
эпических жанров, в которых отразилась сме-
на типа художественного мышления писателей 
эпохи. Романтическую поэму и повесть в лите-
ратурном процессе уверенно сменяет роман, а 
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физиологический очерк становится своеобраз-
ной творческой лабораторией, в которой реша-
ется вопрос о синтезе документального и худо-
жественного начал, ставший актуальным для 
русской литературы названного периода. 

Расширение социальных горизонтов литера-
туры и развитие жанра очерка создали условия 
для дальнейшего развития жанра романа, стали 
стимулом к появлению произведений мемуарно-
биографической литературы, первых опытов в 
жанре литературного портрета, вырабатываю-
щего свои способы создания характера челове-
ка. Литературный портрет органично вписался в 
жанровую систему русской литературы.

Первые образцы нового жанра появляются 
в творчестве писателей второй половины ХiХ 
века И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, В.Г. Коро-
ленко. Литературный портрет о писателе, соз-
данный художником слова, представляет собой 
произведение, в котором факт реальной биогра-
фии «переплавляется» творческой фантазией 
автора. В жанре литературного портрета пред-
ставлена концепция характера героя, выстраи-
вается образ его судьбы, подобно тому, как это 
происходит в жанре романа. Очерковая тради-
ция в становлении нового жанра является не 
менее плодотворной: она сказывается в активи-
зации образа автора, внутренний мир которого 
также является объектом изображения. Жанр 
литературного портрета представляет собой яв-
ление межжанрового синтеза романа и очерка, 
в результате которого реальность воспоминания 
становится реальностью художественной.

Портрет в очерковой и «рассказовой» про-
зе 40 50 х годов приобретает смыслопорожда-
ющую функцию. Это связано с возрастающей 
ролью повествователя. Подвижная точка зрения 
автора повествователя мотивирует переход от 
одной сюжетной ситуации к другой, соединяет 
несколько стилевых пластов высказывания. Ав-
тор конструирует создаваемый им образ челове-
ка, используя разные возможности закрепления 
визуального впечатления, соединяет в нем опи-
сание черт внешности и характеристику поведе-
ния персонажа. Портрет становится способом 
обнаружения индивидуального, неповторимого 
в изображаемом человеке, и в то же время типи-
ческого, свойственного человеку и за пределами 
определенной ситуации.

В мемуарах портрет является моделью мира, 
отражающей авторскую концепцию созданного 

характера. Повествование в них мотивировано 
логикой авторского замысла, которая определя-
ет характер отбора и художественной аргумен-
тации реальных фактов действительности, так 
как предметом изображения в воспоминаниях, 
в отличие от романа, является внутренний мир 
повествователя. Реальность для мемуариста это 
прежде всего реальность воспоминания. 

В писательской мемуаристике вырабаты-
вались типы повествования, которые стали ос-
новой формирования нового художественно-
публицистического жанра литературного 
портрета.

В литературном портрете соединяется два 
типа повествования: биографическое и авто-
биографическое начала. Важным признаком 
формирующегося жанра является особое био-
графическое время, образ которого необходим 
мемуаристу для раскрытия характера портрети-
руемого лица. Оно воплощается в сообщаемых 
автором воспоминаний фактах биографии героя 
и определяет характер реализации замысла, дви-
жущегося от конкретного факта к обобщающей 
мысли нем.

Своеобразие литературного портретирова-
ния Льва Толстого определяется функцией ситу-
ации непосредственного общения, являющейся 
кульминацией повествования в «Великом пили-
гриме» Короленко. Автор предельно лаконичен 
в изображении внешности Толстого (введение 
в воспоминания имени Ге отсылает читателя к 
визуальному образу писателя, запечатленному 
художником в портрете Толстого в Хамовниках, 
к картине Репина «Толстой на пашне»). Он со-
средоточен на «внутреннем» портрете Толстого, 
который создается через «отражение» его идей в 
судьбах единомышленников.

А в литературном портрете Чернышевского 
Короленко «замыкает» повествование в кольцо 
аллегорий, задавая тем самым определенный 
тон высказывания и подчеркивая актуальность 
этого приема для литературной манеры автора 
романа «Что делать?». Важную роль литера-
турном портрете Чернышевского играет образ 
времени: автор воспоминаний постоянно пере-
ключает повествование об эпохе 60-х годов в 
80-е годы, чтобы подчеркнуть неизменность 
нравственных принципов своего героя. Об этом 
свидетельствует и развернутая портретная ха-
рактеристика Чернышевского, убеждающая чи-
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тателя в том, что внутренняя гармония не была 
утрачена им. Для « Воспоминаний о Чернышев-
ском» характерна повествовательная манера, в 
которой лирическое и публицистическое начала 
преобладают над рассказом о событии, ставшем 
поводом для авторских размышлении. В обоих 
произведениях Короленко визуальные впечат-
ления, воплощенные в словесных образах, явля-
ются обязательным, содержательно и функцио-
нально значимым элементом художественного 
целого – литературного портрета, вне зависимо-
сти от их объема, структуры, места в образной 
системе произведения.

В воспоминаниях Короленко представлены 
два основных типа литературного портрети-
рования, характерных для повествовательной 
манеры писателя. Один из них – тип биографи-
ческого рассказа энергетического типа, в осно-
ве которого лежит парадигматический способ 
организации высказывания. Короленко выстра-
ивает повествование о Толстом таким образом, 
что личность портретируемого характеризуется 
перечнем разнообразных суждений о нем, со-
общаемыми фактами о судьбах людей, испы-
тавший влияние идей Толстого. Этот «каталог» 
суждений о портретируемом является аргумен-
том, определяющим характер воплощения сю-
жетной ситуации непосредственного общения. 
В литературном портрете Чернышевского также 
преобладает повествовательный принцип био-
графии энергетического типа, однако структура 
высказывания демонстрирует продуктивность 
синтеза образов нескольких жанров (роман, ал-
легория, очерк), используя которые Короленко 
вступает в полемику со сложившимся в 80-е 
годы взглядом на личность и творчество опаль-
ного Чернышевского.

В обоих произведениях характеристики ви-
зуального впечатления мемуариста различны 
по объему, структуре, месту в образной системе 
произведения, но являются обязательным, со-
держательно и функционально значимым эле-
ментом художественного целого – литературно-
го портрета.

Литературный портрет, в центре которого 
образ творческой личности, это произведение, 
сюжет которого «колеблется» между реальны-
ми фактами биографии портретируемого и соз-
данной авторским воображением концепцией 
характера. Поэтому в литературном портрете 

исходной ситуацией сюжета становится «новое 
знание» о человеке. Оно рождается из готовых 
мотивов – сообщения о биографических фактах, 
оценки его творчества современниками, цитиро-
вании высказываний героя повествования. Роль 
готового мотива выполняет круг заданных пред-
ставлений, а исходная ситуация повествования 
выстраивается на несоответствии традиционно-
го представления авторскому, индивидуально-
неповторимому. Ярко выраженная публичность 
меняет тип соотношения автор-герой: авторское 
сознание становится таким же объектом изобра-
жения, как и внутренний мир портретируемого. 
В литературном портрете происходит соедине-
ние биографического и автобиографического 
начал, что становится основанием для вопло-
щения нового типа биографического времени, 
функция которого была открыта еще античным 
романом.

Существенным отличием литературного 
портрета рассматриваемого периода истории 
русской литературы является то, что портрет 
героя или его визуальный образ формируют ис-
ходную ситуацию, из которой «вырастает» вся 
структура повествования. Исходная реальная 
ситуация общения автора и героя делала ви-
зуальный образ портретируемого «необходи-
мым» элементом структуры в отличие от мему-
арных очерков, которые могли быть созданы на 
основе иных, неличных форм общения. Полу-
ченное визуальное впечатление формировало 
тип художественной ситуации, определявшей 
своеобразие писательского литературного пор-
трета, в известной степени «диктуя» и выбор 
повествовательной дистанции, и способ раз-
вертывания высказывания. Литературный пор-
трет как жанр создавал свой особый мир, вы-
рабатывал собственную меру и порождаемый 
ею смысл.

Таким образом, особенности поэтики произ-
ведений И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, В.Г. Ко-
роленко стали аргументами в обосновании ти-
пологии жанра литературного портрета. К ним 
относится конфликт, основанный на несовпа-
дении точек зрения автора – повествователя и 
других на «предмет» изображения; сюжет, раз-
вертывающий концепцию характера героя; ком-
позиция, отражающая ориентацию повествова-
ния на определенную модель художественного 
или публицистического жанра. 


