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ратуроведческой науке существуют различные подходы к осмыслению худо-

жественного пространства. С точки зрения структурализма, согласно концеп-

ции Ю. М. Лотмана, для описания художественного пространства можно 

использовать 4 основополагающие бинарные оппозиции: «закрытость – 

открытость», «предметная заполненность – незаполненность», «направлен-

ность – ненаправленность», «статичность – динамичность». В литературове-

дении также используются такие термины для обозначения пространствен-

ной организации художественных произведений, как «локус» и «топос». 

Под локусом понимается пространственный концепт, изображенный в худо-

жественном тексте, который имеет иерархическую структуру и соотносится 

с реальным культурным объектом действительности, имеющим видимые или 

же мыслимые границы. Понятие топос в даннном контексте обозначает зна-

чимое для художественного текста «место разворачивания смыслов», кото-

рое может коррелировать с каким-либо фрагментом реального пространства, 

как правило, открытым. 

Ещё одним термином, использующимся в литературоведении для изу-

чения пространственно-временной организации произведений, является 

«хронотоп». Данное понятие было разработано М. М. Бахтиным, который 

описал «классические» типы хронотопов. В современных классификациях 

для выделения типов хронотопа используются разнообразные критерии. Так, 

Е. Власов выделил виды хронотопа в соответствии с уровнем организации 

художественного произведения: 1) объективный уровень (конкретный/абст-

рактный хронотоп); 2) уровень взаимоотношений главного героя/рассказчика 

с пространственными формами в романе (чужой/родной хронотоп); 3) уро-

вень самопреобразования и дальнейшего развития или неразвития (статич-

ный/динамический хронотоп). В другой классификации Н. Бемонг и П. Борг-

харт выделяют хронотопы на 5 уровнях абстракции: 1) микрохронотопы; 

2) малые хронотопы; 3) основные или доминирующие хронотопы; 4) родовые 

хронотопы; 5) сюжетные пространства-хронотопы 2-х типов: телеологи-

ческие и диалогические. Стоит отметить, что в современных классификациях 

хронотопов художественному пространству отводится большая роль, нежели 

времени. 

 
М. Ичли 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

В ПРОИЗВЕДЕНИИ Н. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

В творчестве выдающегося русского писателя XIX века Н. В. Гоголя 

(1809–1852) рассматриваются важные проблемы современной ему жизни. 

Вершиной творчества писателя можно с полным правом назвать его выдаю-

щуюся поэму «Мертвые души». В этом произведении повествуется о Павле 

Ивановиче Чичикове, который ездит из поместья в поместье и за бесценок 

скупает мертвых крепостных. Здесь описывается жизнь в России XIX века, 
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положение помещиков и крепостных, лицемерие и нравственное уродство

власть имущих, сословное неравенство, обычаи и традиции русской глу-

бинки того времени. Это произведение Н. В. Гоголя заставляет читателя

задуматься о необходимости борьбы с крепостным правом и его отмены.

В «Мертвых душах» сочетаются традиции романа-путешествия и со-

циально-сатирического романа. Н. В. Гоголь показывает, что сатирические

черты присущи не какому-то одному человеку или городу, а всей России.

Автор описывает коррупцию и взяточничество, царящие в российском об-

ществе. Например, однажды в своей чиновничьей практике Чичиков сказал

посетителю, что немедленно займётся его делами, и проситель даже предло-

жил ему за это взятку, но Чичиков отказался, указав ему на дверь. Через

3 дня, когда проситель хотел узнать, как обстоят дела с его обращением, ему

сказали, что документы еще не готовы, а Чичиков в этот раз предложил

его заплатить по 25 рублей за каждого писаря.

Другие социальные проблемы, которые затрагивает Н. В. Гоголь в

«Мертвых душах», – это классовое неравенство и лицемерие, царящее в

обществе. Например, придя в трактир в городе NN, Чичиков начинает

задавать трактирщику разнообразные вопросы о помещиках губернии, чтобы

собрать информацию об их хозяйствах, а при знакомстве с самими поме-

щиками ведет себя перед ними как вежливый, любезный и хорошо одетый

господин. Но на самом деле, он думает только о своей выгоде.

В произведении все строят козни и сплетничают друг о друге. Кроме

того, есть помещики, которые кажутся хорошими людьми, но в действитель-

ности таковыми не являются, а лишь носят маски, которые Н. В. Гоголь

сатирически изображает, создавая целую галерею социальных типов. С этой

же целью писатель тщательно подбирает фамилии своих героев в соответст-

вии с чертами их характера и поведением.

На примере всех этих персонажей Н. В. Гоголь создал сатирический

портрет русского общества своего времени. Он выявил проблемы, которые

пагубно влияли на общество, препятствуя его нормальному развитию и по-

рождая такие пороки, как бюрократия, коррупция, лицемерие, взяточни-

чество и чинопоклонство. Писатель сатирически изобразил и осудил эти

социальные проблемы путем создания отталкивающих образов русских

помещиков.

             

                                          

                                     

                                                        

                                                               

                                                                        


