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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Марийская повесть второй по-

ловины ХХ века на всем протяжении своего развития отражала возросший 

интерес художников слова не просто к характеру персонажа, а к внутрен-

ней его составляющей: мыслям, переживаниям, чувствам и желаниям.  

Актуализация психологического изображения, как правило, обуслав-

ливается достаточно высоким уровнем культурного развития народа и 

в периоды активного интереса общества к личности, признания ее ценно-

сти и значимости. В этих условиях обычно возникает потребность в по-

стижении литературой сложного внутреннего мира человека, его духовно-

го и творческого потенциала, нравственной ответственности перед собой и 

обществом. Вторая половина ХХ века в истории марийского народа, в раз-

витии его культуры, литературы отмечена именно такими процессами и 

изменениями, что способствовало активному развитию и утверждению 

психологизма в художественной структуре эпических жанров, прежде все-

го, повести.  

В конце ХХ века психологизм утверждается в качестве одной из ос-

новных стилевых доминант всей марийской литературы, наряду с драма-

тизмом и философизацией повествования. Все возрастающее внимание 

к внутреннему миру человека повлекло за собой не только многообразие 

жанрово-стилевых решений, но и богатство форм и приемов описания раз-

личных психологических состояний и процессов. Результатом смыслового 

насыщения и углубления исследования жизни и человека становится то, 

что в марийской литературе конца ХХ века формируется психологическая 

повесть – с особым художественным качеством, называемым психологиз-

мом; она становится одной из доминирующих жанровых разновидностей 

повести и, наряду с психологическим рассказом, определяет развитие всей 

марийской национальной реалистической прозы нового времени.  

В контексте вышеуказанных художественных процессов психоло-

гизм повести как теоретическая проблема марийской литературы второй 

половины ХХ века представляется весьма важным и актуальным полем 

научного исследования.  

Предпринятое нами исследование, обращенное к конкретным вопро-

сам поэтики психологизма марийской повести, связанным со спецификой 

художественного проявления в ней форм и приемов психологического по-

вествования, вписывается в актуальный контекст отечественного, марий-

ского, финно-угорского, урало-поволжского литературоведения, выстраи-

вающего историческую картину национальной словесности на основе 

ключевых вопросов теоретической поэтики. 

Степень изученности темы. На сегодняшний момент в отечествен-

ной филологии накоплен большой опыт исследования проблемы художе-

ственного психологизма, в том числе с выходом на пограничные области 
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литературоведения. Вопросы психологизма наиболее полно изучены в ра-

ботах Д. С. Лихачева
1
, Л. Я. Гинзбург

2
, С. Г. Бочарова

3
, И. В. Страхова

4
, 

В. В. Компанейца
5
, А. Б. Есина

6
, А. Н. Иезуитова

7
, Т. В. Балашовой

8
 и др.  

Психологизм в общих или частных своих составляющих становился 

объектом исследования и ученых Поволжья и Приуралья. Определенных 

результатов в изучении его места и роли в художественной структуре 

национальных литератур достигли татарские исследователи Ф. М. Хати-

пов
9
, В. Р. Аминева

10
, А. З. Карамова

11
, чувашские ученые Г. И. Федоров

12
, 

А. Ф.  Мышкина
13

, мордовские филологи В. И. Демин
14

, О. И. Бирюкова
15

, 

                                                           
1
 Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. 

№ 8. С. 74–79. 
2
 Гинзбург Л. Я О психологической прозе. Л.: Совет. писатель, 1971. 464 с. 

3
 Бочаров С. Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе и твор-

честве Горького // Социалистический реализм и классическое наследие (проблема характера). 

М.: Гослитиздат, 1960. С. 89–210. 
4
 Страхов И. В. Психологический анализ в литературном творчестве: пособие для студентов 

пед. ин-тов: в 5 ч. Ч. 1. Саратов: Изд-во Сарат. пед. ин-та, 1973.  57 с.; Его же. Методы психоло-

гического анализа в художественном изображении характеров. Психологический анализ порт-

ретов-характеров в романах И. А. Гончарова. Саратов: СГПУ, 1978. 178 с.; Его же. Психология 

внутренней речи: учеб.-метод.  пособие. Саратов: Сарат. гос. пед. ин-т, Сарат. отделение общ-

ва психологов, 1969. 58 с. 
5
 Компанеец В. В. Художественный психологизм в советской литературе (1920-е годы). Л.: 

Наука: Ленингр. отделение, 1980. 113 с. 
6
 Есин А. Б. Литературоведение. Культурология: избранные труды. 2-е изд., испр. М.: Флинта: 

Наука, 2003. 352 с.; Его же. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. 

пособие. М.: Флинта: Наука, 2003. 246 с.; Его же. Психологизм русской классической литера-

туры. М.: Просвещение, 1988. 176 с. 
7
 Иезуитов А. Н. Проблемы психологизма в эстетике и литературе // Проблемы психологизма 

в советской литературе. Л.: Наука, 1970. С. 39–57. 
8
 Балашова Т. В. Эрве Базен и пути французского психологического романа. М.: Худож. лит-ра, 

1987. 270 с. 
9
 Хатипов Ф.  М. Духовный мир героя: Психологизм в современной татарской прозе. Казань: 

Таткнигоиздат, 1981. 296 с. 
10

 Аминева В. Р. Синтетические методы психологического изображения в русской литературе 

XIX в. и в татарской прозе XX в.: сопоставительный анализ // Альманах современной науки и 

образования. Тамбов, 2008. № 2 (9): в 3-х ч. Ч. II. C. 10-12; Ее же. Принципы и приемы психо-

логизма в русской литературе XIX в. и в татарской прозе первой трети XX в.: сопоставитель-

ный анализ // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 150. Кн. 6 (Гума-

нитарные науки). Казань, 2008. С. 124-136.  
11 Карамова А. З. Психологизм в творчестве Амирхана Еники: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. Казань, 2005. 20 с. 
12 Федоров Г. И. Проблемы поэтики чувашской психологической прозы 1950- 1980-х гг.:  авто-

реф. дис.  … канд. филол. наук. Уфа, 1990. 22 с.  
13 Мышкина А. Ф. Чувашская художественно-философская и художественно-публицистическая 

проза второй половины XX века: монография. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. 276 с. 
14

 Демин В. И. Современная мордовская повесть: синтез традиционного и новаторского // Про-

блемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2014. 

С. 95–100. 
15

 Бирюкова О. И. Жанровая парадигма мордовской художественной прозы: генезис, межлите-

ратурный и межкультурный контексты: автореф. дис. … доктора филол. наук. Саранск, 2011. 

42 с.   



5 
 

коми литературовед Г. В. Болотова
1
 и др. Приемы и формы психологизма 

затрагивались в монографиях и статьях С. М. Нефедовой
2
 (коми литерату-

ра), Г. Н. Гареевой
3
 (башкирская литература), Р. А. Кудрявцевой

4
 (марий-

ская литература) и др.  

Неизученность поэтики психологизма в марийской повести в опре-

деленной мере является следствием отсутствия вообще специальных работ 

о генезисе, становлении и развитии этого жанра в марийской литературе.  

Творческий опыт некоторых авторов повестей и отдельные их произ-

ведения становились объектом анализа в академических изданиях по марий-

ской литературе, например, повести 1950-х годов – в «Очерках истории ма-

рийской литературы» (часть первая – 1963, часть вторая – 1960), повести 

1950 – начала 1980-х годов – в «Истории марийской литературы» (1989). 

В них выявлялись особенности их тематики и проблематики, персонажной 

системы, позволяющие увидеть общие тенденции содержательного развития 

марийской литературы указанных этапов.  

Отдельные аспекты жанрового содержания и поэтики повестей затра-

гивались в работах, посвященных исследованию различных теоретических 

проблем развития марийской литературы, например, проблем историзма
5
, 

реализма
6
. А. А. Васинкин обращается к повестям в связи с генезисом ма-

рийского романа о войне и в качестве фонового явления к процессу его раз-

вития
7
, С. Я. Черных – в связи с изучением проблем развития марийской 

прозы 1970-х годов
8
, Г. Н. Сандаков – в контексте проблем развития эпиче-

                                                           
1  Болотова Г. М. Проблемы психологизма в современной русскоязычной коми литературе:      

автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 2002. 24 с. 
2 Нефедова С. М. Несобственно-прямая речь как одна из форм раскрытия внутреннего мира ге-

героя (рассказ А. Ульянова «Сьӧд ар» («Черная осень»)) // Вестник Челябинского университета. 

2009. № 1. С. 295–299.  
3 Гареева Г. Н. Психологизм в современной башкирской прозе: автореф. дис. … канд. филол. 

наук. Уфа, 1990. 17 с.; Ее же. Внутренний монолог в башкирской прозе 70–80 гг. XX в. // Вест-

ник Башкирского университета. 2009. № 3. Т. 14. С. 878–881; Ее же.  Несобственно-прямая речь 

и формы ее выражения в башкирской прозе // Вестник Башкирского университета. 2010. № 2. 

Т. 15. С. 379–382; Ее же. Некоторые приемы психологического раскрытия характеров в баш-

кирской прозе // Вестник Челябинского университета. 2009. № 39 (177). Филология. Искусство-

ведение. Вып. 38. С. 33–37. 
4 Кудрявцева Р. А. Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур 

народов Поволжья: монография / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2011. 324 с.; Ее же. Художе-

ственная деталь как прием психологизации повествования в марийском рассказе конца XX века 

(на примере рассказа Г. Алексеева «Жаркий день») // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2009. № 5 (143). Филология. Искусствоведение. Вып. 29. С. 61–66. 
5
 Васин К. К. История и литература: О проблеме историзма в марийской литературе: ист.-

литературовед. очерк. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1980. 152 с.  
6
 Васин К. К. Просветительство и реализм: К проблеме генезиса социалистического реализма 

в марийской литературе: историко-литературоведческие очерки. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 

1975. 247 с.  
7
 Васинкин А. А. Героические годы: Жанр военного романа в литературах народов Поволжья. 

Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1987. 128 с. 
8
 Черных С. Я.  Кызытсе марий прозын корныжо [Пути развития современной марийской про-

зы] // Кушмо корно. Йошкар-Ола: Книгам лукшо мар. изд-во, 1977. С. 74–91.   
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ских жанров
1
. Лирические повести Вениамина Иванова стали объектом 

исследования Н. И. Кульбаевой
2
, выстраивающей в своей монографии 

«Вениамин Иванов: очерк жизни и творчества» творческую биографию 

данного писателя.  

Время от времени частная жанровая конкретика повести попадала 

в поле зрения исследователей и критиков, статьи которых печатались 

в журналах «Ончыко» («Вперед») и «Финно-угроведение», а также в науч-

ных сборниках: «Проблемы жанра в марийской литературе» (1981), «Лите-

ратура и время» (2000), «Художественная словесность финно-угорских 

народов: от истоков к современности» (2008) и др. 

Несмотря на то, что психологизм давно уже утвердился как стилевая 

доминанта марийской литературы, с присущими ей свойствами, формами 

и приемами, а к концу XX века отчетливо обозначилась в ней психологи-

ческая повесть, данное явление до настоящего времени остается специаль-

но не исследованным – применительно ни к повести, ни к марийской лите-

ратуре, в целом. В данном контексте представляется весьма важным и 

научно значимым изучение поэтики психологизма в марийской повести 

второй половины ХХ века, предпринятое в реферируемой диссертацион-

ной работе.   

Цель диссертационного исследования – выявить особенности раз-

вития психологизма в марийских повестях второй половины ХХ века.  

Задачи исследования, направленные на достижение намеченной це-

ли, сводятся к следующему:  

1) изучить теорию художественного психологизма в аспекте семан-

тики понятия, форм и приемов психологического изображения; 

2) выявить и охарактеризовать основные этапы развития психоло-

гизма в марийской повести второй половины ХХ века;  

3) определить место и роль психологизма в художественной струк-

туре повестей; 

4) выявить, классифицировать и описать основные формы и приемы 

психологического изображения в марийских повестях; 

5) определить закономерности развития психологизма как стилевой 

доминанты в марийской повести второй половины ХХ века. 

Объектом научного исследования стали марийские повести второй 

половины ХХ века, наиболее значимые в художественном плане и с точки 

зрения проблемы психологического изображения характера, – это повести 

З. Катковой, Ю. Артамонова, В. Иванова, Г. Алексеева, А. Александрова-

                                                           
1
 Сандаков Г.Н. Современный историко-революционный роман в литературах народов Повол-

жья // Межнациональные связи марийского фольклора, литературы и искусства / МарНИИ яз., 

лит-ры и ист. им. В.М. Васильева. Йошкар-Ола, 1984. С. 54–78; Его же. Эпос революции и со-

временность: Марийская проза в контексте литератур Поволжья. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 

1990. 152 с.  
2 Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов: очерк жизни и творчества. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 

1991. 128 с.  
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Арсака, Г. Гордеева, Вяч. Абукаева-Эмгака, М. Кудряшова и др. В произ-

ведениях, отобранных нами для конкретного анализа, «психологическое 

изображение становится основным способом, с помощью которого позна-

ется изображенный характер», оно «несет значительную содержательную 

нагрузку, в огромной мере раскрывая особенности тематики, проблемати-

ки и пафоса произведения» и «достаточно велико по объему»
1
, что позво-

ляет говорить о присутствии в них психологизма как «особого эстетиче-

ского свойства»
2
.  

Предмет научного исследования: поэтика психологизма в марий-

ской повести второй половины ХХ века, а именно, формы, приемы психо-

логического изображения характера, особенности их использования 

в творческом опыте марийских писателей.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впер-

вые в марийском литературоведении: 

1) проведен целенаправленный анализ марийской повести второй 

половины ХХ века в аспекте проблемы поэтики психологизма; 

2) выявлены этапы развития психологизма в марийской повести 

с проецированием их на весь литературно-художественный опыт марий-

ского народа во второй половине ХХ века; 

3) выявлено соотношение различных форм и приемов психологиче-

ского изображения и определены на этой основе особенности поэтики пси-

хологизма марийской повести; 

4) в научный оборот введен целый ряд повестей, ранее не рассмот-

ренных ни в аспекте психологизма, ни в каком-либо другом аспекте, сре-

ди них: «Кӱкшака» («Высота») В. Иванова, «Вӱран саман» («Кровавое 

время»), «Мланде ӱжеш» («Зов земли») В. Любимова, «Сар ок лий ыле 

гын…» («Если бы не война…») и «Адресат выбыл» З. Катковой, 

«Вашпижмаш» («Противостояние»), «Куку муро ойган» («Грустная песня 

кукушки») Г. Алексеева, «Каче таҥ» («Женихи»), «Роза» А. Александрова-

Арсака и др.  

Методы исследования: структурно-семантический и типологиче-

ский. Их выбор продиктован целью и задачами научной работы. С их по-

мощью выявляются и анализируются ключевые приемы психологического 

изображения персонажей, выявляются общие элементы художественной 

структуры психологизма и специфика его проявления в творческом опыте 

разных писателей.  

Теоретической основой исследования являются работы 

А. Н. Иезуитова, Л.Я. Гинзбург, Д.С. Лихачева, В.В. Компанейца, 

А.П. Скафтымова, А.Б. Есина, С.Г. Бочарова и других, освещающие про-

                                                           
1
 Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы… С. 12. Курсив автора высказыва-

ния – М.Р. 
2
 Там же. 
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блемы художественного психологизма, а также исследования 

И. В. Страхова, Л. С. Выготского, находящиеся на стыке литературоведе-

ния и психологии. Под психологизмом, вслед за А. Б. Есиным, мы понима-

ем не одну из сторон творческого метода писателя (принципа художе-

ственного отражения действительности), указывающую на его реалистич-

ность, «не особенности построения характеров в том или ином произведе-

нии и не наличие в нем психологической достоверности, а художествен-

ное изображение внутреннего мира персонажей, т.е. их мыслей, пережи-

ваний, желаний и т.п.»
1
. Речь идет о психологизме в собственном смысле 

слова, принадлежащем «к области формы», характеризующем «стиль, сти-

левое своеобразие произведения»
2
.  

В плане методики изучения поэтики эпических произведений, в том 

числе и повести, представляют интерес теоретико-методологические уста-

новки по анализу художественного текста М. М. Гиршмана, Б. О. Кормана, 

А. П. Скафтымова, Л. В. Чернец, В. В. Тюпы, А. Я. Эсалнек, А. Б. Есина, 

Н. А. Николиной и др., а также исследования по истории литератур финно-

угорских народов и народов Урало-Поволжья В. Г. Родионова, 

Г. Я. Хлебникова, Г. И. Федорова, А. Ф. Мышкиной, Ю. М. Артемьева, 

Ф. М. Мусина, Ф. Г. Галимуллина, В. Р. Аминевой, Р. Р. Габидуллина, 

И. Ф. Фаттахова, К. К. Васина, А. А. Васинкина, Р. А. Кудрявцевой, 

Т. И. Зайцевой, Н. И. Кульбаевой, Г. Н. Сандакова, В. А. Абрамова, 

В. В. Никифоровой, Н. Н. Осипова и др.  

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, 

что результаты данной работы могут быть использованы при чтении лек-

ций и проведении практических занятий по истории марийской литерату-

ры XX века, разработке спецкурсов, написании учебников, в практике пре-

подавания марийской литературы в общеобразовательных школах и т.д. 

Основные выводы и положения могут быть использованы в научных раз-

работках сравнительно-типологического характера по финно-угорским ли-

тературам и литературам народов Урало-Поволжья. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1) Психологизм является неотъемлемым свойством художественной 

структуры марийской повести второй половины XX века. 

2) В развитии поэтики психологизма марийской повести в зависи-

мости от места и значимости в произведении художественного изображе-

ния внутреннего мира персонажа выделяются два этапа: первый  – форми-

рование и закрепление форм и приемов психологического изображения 

в художественной структуре жанра, второй – утверждение психологизма 

как стилевой его доминанты.  

                                                           
1
 Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы… С. 12. Курсив автора высказыва-

ния – М.Р. 
2
 Там же. С. 10. 
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3) Доминирующими формами психологизма в марийских повестях 

второй половины XX века становятся прямая и косвенная формы психоло-

гического изображения.  

4) В марийской повести 1950 – начала 1980-х годов наиболее востре-

бованной была прямая форма психологизма с традиционными для нее при-

емами внутреннего монолога и несобственно-прямой речи, которые полу-

чают в повести широкую творческую реализацию.  

5) Следствием возросшего внимания к внутреннему миру человека 

в конце ХХ века становится богатство форм и приемов описания различ-

ных психологических состояний и процессов, а также формирование пси-

хологической жанровой разновидности повести, воспринимаемой как рож-

дение нового качества марийской литературы, в целом.  

Апробация работы. Содержание и результаты исследования нашли 

отражение в 19 публикациях. По теме диссертации опубликованы три ста-

тьи в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК при Минобр-

науки РФ.  

Основные положения диссертации обсуждены на следующих науч-

ных конференциях и симпозиумах: международных («Языковые контакты 

Поволжья. Языки, литература и культура народов полиэтнического Урало-

Поволжья (современное состояние и перспективы развития)», Йошкар-

Ола, 2011 г.; «Актуальные проблемы тюркской и финно-угорской филоло-

гии: теория и опыт изучения», Елабуга, 2012; «Литературно-творческое 

наследие С. Г. Чавайна», Йошкар-Ола – Морки, 2013 г.); всероссийских 

(«Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и 

школе», Йошкар-Ола, 2009, 2011 гг.; «Социокультурное развитие Респуб-

лики Марий Эл: История и современные процессы», Йошкар-Ола, 2010 г.; 

«Актуальные проблемы современного литературоведения и литературы, 

фольклористики и археографии: К 85-летию академика АН РБ, профессора 

Г. Б. Хусаинова», Уфа, 2013); межрегиональных («Марийское краеведе-

ние: опыт и перспективы его использования в системе образования Рес-

публики Марий Эл», Йошкар-Ола, 2005 г.; «Проблемы марийской и срав-

нительной филологии», Йошкар-Ола, 2014 г.); «Марийское краеведение: 

опыт и перспективы использования в условиях реализации ФГОС», Йош-

кар-Ола, 2014); региональных («Жизнь и творчество Олыка Ипая в контек-

сте современности», Йошкар-Ола, 2012 г.; «XIII Игнатьевские чтения», по-

священные памяти доктора филологических наук, профессора 

Л. П. Васиковой, Козмодемьянск, 2013), а также на ежегодных внутриву-

зовских конференциях по итогам научно-исследовательской работы пре-

подавателей Марийского государственного университета (2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 гг.).  

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы, научная новизна ис-

следования, формулируются цель и задачи, определяются методологическая 

база, теоретическая и практическая значимость исследования, а также поло-

жения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Проблема психологизации повествования в отече-

ственном и региональном литературоведении» состоит из четырех разде-

лов. В первом разделе «К вопросу о содержании понятия «психологизм в ли-

тературе» дается теоретическое обоснование понятия «художественный 

психологизм» с учетом существующих в отечественной и региональной ли-

тературной науке учений, суждений о психологическом изображении. Пси-

хологизм (синоним: психологическое изображение в литературе) представ-

ляет собой «стилевое единство, достигаемое с помощью средств и прие-

мов, направленных на полное, глубокое и детальное раскрытие внутренне-

го мира героев»
1
, на художественное описание различных психических со-

стояний и процессов (мыслей, переживаний, чувств, желаний).  

Изучение имеющихся трудов по проблеме художественного психо-

логизма показало, что наибольшую разработанность получили в отече-

ственной и региональной филологической науке вопросы индивидуально-

авторского психологизма, а также психологического изображения в худо-

жественной культуре XIX века; мало работ историко-типологического ха-

рактера, посвященных специфике и динамике художественного психоло-

гизма XX века, а также особенностям психологического изображения в ху-

дожественной структуре отдельных жанров и видов, в том числе и в наци-

ональных литературах Урало-Поволжья.   

Во втором разделе «Формы психологического изображения» рас-

сматриваются и систематизируются все имеющиеся в литературной науке 

попытки теоретического обоснования форм психологического изображе-

ния, способствующих раскрытию внутреннего мира персонажей.  

Первые попытки обоснования форм психологизма представлены 

в исследованиях М.В. Храпченко, который выделял динамический, типо-

логический и аналитический принципы обрисовки героев, напрямую свя-

зывая их с типологией психологического изображения. Есть попытки вы-

строить типологию форм психологического изображения с учетом систе-

мы повествовательно-композиционных форм, обладающих различными 

художественными возможностями в плане изображения внутреннего мира 

героев. Научной обоснованностью выделяется концепция типологии пси-

хологизма, разработанная с учетом того, непосредственно или через внеш-

ние симптомы передается внутренний мир персонажа, и поддерживаемая 

большинством отечественных литературоведов (И. В. Страхов, 

Л. Я. Гинзбург, В. Е. Хализев, А. Н. Андреев). Ими выделяются две формы 

                                                           
1
 Есин А.Б. Литературоведение. Культурология… С. 65. 
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психологического анализа: «изнутри» – прямая форма, «извне» – косвен-

ная, внешняя форма. А. Б. Есин дополняет данную типологию психологиз-

ма третьей формой – суммарно-обозначающей («способ сообщить читате-

лю о мыслях и чувствах персонажа» «при помощи называния, предельно 

краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем 

мире»
1
). О трех формах психологического изображения говорит также 

В. Гудонене.  

Система форм психологического изображения в литературе выстро-

ена в реферируемом разделе диссертационного исследования с учетом тео-

ретических установок А. Б. Есина и В. Гудонене. Соответственно психоло-

гизм марийской повести второй половины XX века рассматривается 

в данной работе в контексте трех основных форм психологического изоб-

ражения в литературе: прямой (изображение характеров «изнутри»), кос-

венной (внешнее проявление внутреннего мира) и суммарно-

обозначающей (называние эмоций).  

Третий раздел «Приемы художественного психологизма» посвящен 

выявлению основных приемов психологического изображения и их систе-

матизации с учетом функциональных возможностей и привязанности 

к трем основным формам психологизма. С каждой из форм психологизма 

связан определенный комплекс психологических приемов и средств. 

При прямой форме психологического изображения художник наибольший 

интерес проявляет к внутреннему монологу, несобственно-прямой речи, 

психологическому анализу и самоанализу, «диалектике души», «потоку 

сознания», дневникам, эпистолярным элементам. Косвенная форма харак-

теризуется использованием в психологической функции описаний, внеш-

них деталей, а также особенностей речи, мимики, жестов и движений (так 

называемых «внутренних жестов»), сна, приема умолчания. К суммарно-

обозначающей форме психологизма привязана главным образом, соб-

ственно-психологическая деталь (прямая вербализация состоя-

ния, чувства).  

В четвертом разделе «Формирование психологизма в марийской прозе 

XX века» дается характеристика основных этапов развития психологизма 

от его зарождения до максимального доминирования в жанровой структу-

ре марийской прозы. Творческий опыт марийских прозаиков рассматрива-

ется в данном разделе в контексте развития психологизма в национальных 

литературах Поволжья и Приуралья (татарской, чувашской, удмуртской, 

мордовской и др.) и его научного осмысления финно-угорскими учеными 

и филологами Урало-Поволжья.  

На начальном этапе развития марийской литературы (первая треть 

ХХ века) и марийской повести (1920–1930-е годы) психологизм носит 

условный характер, не наблюдается непосредственного, детального изоб-
                                                           
1
 Есин А.Б. Литературоведение. Культурология… С. 65. 
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ражения внутреннего мира героя. Большое внимание в произведениях уде-

ляется воспроизведению реалий быта, внешних обстоятельств. Внутренний 

мир человека раскрывается в его поступках и действиях. Тем не менее, уже 

в первых повестях проглядывает своеобразная психологическая зоркость 

писателей, проявляющаяся, в частности, в умении с помощью выразитель-

ной детали дать психологическую характеристику персонажа, а также в ак-

тивном использовании формы повествования от первого лица, внутренних 

монологов, образов природы, незначительных повторяющихся своеобраз-

ных внешних признаков, указывающих на внутреннее состояние. Важную 

роль в психологизации повествования играют лиризм, ассоциации, парал-

лели, символико-психологические эпизоды, динамично меняющийся эмо-

циональный тон повествования. Попытки введения в художественную 

структуру текста таких способов  психологизации повествования имели 

место в творчестве 1920–1930-х годов М. Шкетана С. Чавайна, Н. Мухина, 

О. Шабдара, Н. Игнатьева, Д. Орая, И. Ломберского, И. Одара, 

Я. Элексейна и др. Углублению психологической обрисовки, эмоциональ-

ной наполненности образа содействовало и обращение к фольклорно-

песенной поэтике; используя тексты народных песен-раздумий, писатели 

передавали различные оттенки душевного состояния изображаемого чело-

века. Такая лиричность, идущая из народной поэзии, к примеру, стала ос-

новным средством раскрытия внутреннего мира новых людей марийской 

деревни в творчестве Шабдара Осыпа («Акыр саман» – «Гибель мира», 

1927; «Ӱдырамаш корно» – «Доля женская», 1929).  

В конце 1930-х – 1940-е годы процесс формирования и обогащения 

психологизма сильно ослабевает. Причиной этому были общественные 

воздействия на литературу, а именно, бесцеремонное вмешательство в ли-

тературную жизнь государственно-политических структур, война 1941–

1945 годов и как следствие – исчезновение из литературы почти всей та-

лантливой плеяды первых марийских писателей; новое поколение писате-

лей, которое сформируется уже после окончания репрессивной кампании 

власти, еще не имело опыта психологизма. Психологическое изображение 

выходит на арену литературной жизни только в послевоенное время. 

Мощным стимулом для его развития в марийской прозе, как, собственно, 

во всех литературах Урало-Поволжья, становится лирическая проза. 

Расцвет психологизма в марийской прозе приходится на вторую по-

ловину XX века. Мастерство в воспроизведении процессов формирования 

мыслей, чувств, намерений человека, пристальный интерес к текучести и 

противоречивости индивидуального сознания проявляли в эту эпоху 

В. Иванов, З. Каткова, Ю. Артамонов, А. Александров-Арсак, Г. Алексеев, 

Вяч. Абукаев-Эмгак, М. Кудряшов, Г. Гордеев, Г. Пирогов, В. Микишкин 

и многие другие писатели-прозаики.  

В развитии психологизма в марийской повести второй половины 

ХХ века можно выделить два этапа, которые соотносятся с общими осо-
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бенностями и периодами функционирования всей марийской прозы и ли-

тературы, в целом. Первый этап (1950 – начало 1980-х годов) в истории 

марийской литературы – это развитие, наращивание арсенала приемов и 

средств воплощения художественного содержания; второй этап (конец 

ХХ века) – устойчивое их развитие. Соответственно выстраивается исто-

рия развития психологизма в марийской повести второй половины XX ве-

ка. На первом этапе происходит формирование и закрепление форм и при-

емов психологического изображения в художественной структуре жанра, 

на втором – утверждение психологизма как стилевой его доминанты.  

Во второй главе «Психологизм в художественной структуре ма-

рийской повести 1950 – середины 1980-х годов» рассматривается первый 

этап развития психологизма в марийской повести второй половины ХХ ве-

ка; повести анализируются в ней в контексте трех основных форм психо-

логического изображения в литературе: прямой, косвенной и суммарно-

обозначающей.  

В первом разделе главы «Развитие прямой формы психологического 

изображения» рассматриваются функциональные возможности наиболее 

востребованной в данный период прямой формы психологизма с традици-

онными для нее приемами внутреннего монолога и несобственно-прямой 

речи, которые получают в повестях широкую творческую реализацию. 

В этом контексте огромный интерес представляют повести «Кӱкшака» 

(«Высота»), «Шӱм ок мондо» (в русском переводе – «Тропинка»), «Ава 

шӱм» («Материнское сердце») и «Ломберсолаште» (в русском переводе – 

«Подруги») В. Иванова; «Сар ок лий ыле гын» («Если бы не война») и 

«Адресат выбыл» З. Катковой; «Шӧрга» («Петля»), «Ачай деке унала» 

(«В гости к отцу») и «Кок пире» («Два волка») Ю. Артамонова и др. Пря-

мая форма психологического изображения в данных повестях наиболее 

очевидно передает глубину внутренних переживаний героев, «прожива-

ние» ими сложного многообразия социальной действительности, «приме-

ривание» к ней своей личности, осмысление нравственно-этических прио-

ритетов общества и индивида. 

Особенно востребованным приемом в составе прямой формы психо-

логизма становится внутренний монолог, используемый в изображении ге-

роя в критических ситуациях жизни, в момент принятия им важного реше-

ния. Необходимо отметить актуальность данного приема прямого психоло-

гизма для лирической прозы, активно развивавшейся в марийской литера-

туре 1960–1970-х годов. Например, в лирических повестях В. Иванова 

«Ломберсолаште» («Подруги») и «Саскавий» с помощью внутренних мо-

нологов раскрывается сложный внутренний мир молодежи послевоенного 

поколения. Сложность его объясняется острой необходимостью выбора 

жизненного пути, задачами времени, требующими исключительно само-

стоятельных решений, смешением в сознании молодежи суровой послево-

енной реальности и мечты, надежд, нежных чувств. В. Иванов с помощью 



14 
 

приемов прямой формы психологического изображения интуитивно при-

поднимает своих героев и читателя на уровень духовных исканий, раз-

мышлений о жизни и нравственности.  

Развитию прямой формы психологизма, а именно, закреплению в ли-

тературе внутреннего монолога, активно содействовало увлечение авторов 

повестей эпистолярной, мемуарной, дневниковой формами повествования, 

в которых ярко выражен образ повествователя, в основном, перволичного, 

открывающего широкие возможности для выражения его внутреннего «я». 

В таких случаях все произведение представало как некий развернутый 

внутренний монолог; в ряде случаев такое повествование приобретало ха-

рактер исповеди. Внутренний монолог приобретает и новые формы, 

например, он представал как речь героя вслух с самим собой. 

В повести В. Иванова «Ава шӱм» («Материнское сердце»), где по-

вествование ведется от лица главной героини Варвары Садаевой, в центре 

внимания автора – самые тайные уголки внутреннего «я» матери, передан-

ные в форме дневника и в виде писем, обращенных к сыну. Дневник в ма-

рийской повести фиксирует процесс внутренних перемен, драматическую 

ломку, мировоззренческие поиски, дает возможность проникнуть «в глу-

бинные слои культуры и человеческой души» (Л.В. Пивоварова). 

В повестях З. Катковой «Сар ок лий ыле гын…» («Если бы не вой-

на…») и «Адресат выбыл», доносящих до читателя суровое дыхание гроз-

ных лет Великой Отечественной войны и показывающих нелегкие челове-

ческие судьбы, внутренний монолог получает внешнее оформление в виде 

воспоминаний и эпистолярия. Писателя интересуют раздумья человека 

над жизнью будущим, обстоятельствами, оказывающими влияние на судь-

бы и характеры людей. При этом З. Каткова сосредоточена не столько 

на самом психологическом процессе или «анализе страстей», сколько 

на сиюминутном душевном состоянии героев.  

В повести Ю. Артамонова «Ачай деке унала» («В гости к отцу»), 

раскрывающей тему ответственности человека за свои поступки, при рас-

крытии характера героя, его душевного мира, конфликтного по своей сути, 

много места уделяется внутренним монологам в сочетании с несобственно-

прямой речью. Психологическая доминанта в фантастической повести 

Ю. Артамонова «Шöрга» («Петля»), посвященной проблеме современной 

нейрохирургии, раскрывающей размышления и переживания главного  ге-

роя в острых драматических ситуациях (до и после операции по пересадке 

головного мозга), также находит выражение во внутренних монологах 

в сочетании с несобственно-прямой речью; но несобственно-прямая речь 

в данном произведении представлена как диалоги героя с самим собой 

(неким двойником). Обращение Ю. Артамонова к экзистенциальному мо-

тиву двойничества заметно расширяет содержательно-эстетические гори-

зонты не только художественного психологизма, но и всей марийской про-

зы, в целом. Через приемы прямой формы психологизма в повести Ю. Ар-
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тамонова «Кок пире» («Два волка») открывается внутренний смысл едино-

борства человека с волком.  Это единоборство представлено и в вообража-

емой картине страданий и ненависти зверя к человеку, отнявшему в кап-

кане его ногу, и в саморефлексии самого героя, пожалевшего раненого 

волка. В герое, казалось бы, твердом, как гранитная скала, прожившем 

много лет и прошедшем сложными дорогами войны, живет трогательная 

душа, способная пожалеть слабого, а также всякого рода сомнения – в се-

бе, правильности своего жизненного поведения, устремлений окружающих 

его людей. Столкновение грубой силы и человеческой «слабости» (пони-

мания и сострадания) составляют суть психологического конфликта, заро-

дившегося в герое после того, как он нашел в своем капкане волчью ногу, 

и выраженного с помощью несобственно-прямой речи, наиболее привлека-

тельной для Артамонова-художника.  

Во втором разделе «Особенности косвенной и суммарно-обозначающей 

форм психологизма» выявляется роль приемов косвенной и суммарно-

обозначающей форм психологического изображения в смысловой 

организации художественного текста. Показано, что с помощью данных 

приемов авторы раскрывают свою концепцию, создают неповторимые 

характеры, поднимают извечные философские вопросы – бытия, любви, 

счастья и т. д.  

Косвенная форма психологизма представлена в структуре марийской 

повести второй половины XX века приемом умолчания, описаниями 

(наиболее ярко – пейзажем) и описательными деталями (портретными, 

пейзажными, вещными), выступающими в психологической роли, а также 

«внутренними жестами» героев. Например, для повестей Ю. Артамонова 

«Канде тасман, ужар солыкан какшан» («Кокшага моя: с голубой каймой, 

в зеленом платочке»), «Сонимаке пеледыш» («Возвращение»), «Пире» 

(«Волчица»), «Кайык ÿжын ужата» («Когда поет жаворонок»), З. Катковой 

«Сар ок лий ыле гын…» («Если бы не война…») характерным приемом 

изображения внутреннего мира персонажей становится пейзаж, включен-

ный в состав психологического параллелизма; через изображение природы 

авторы практически всегда передавали душевное состояние героев. Воз-

рождение в повести психологического параллелизма, традиционно связы-

ваемого с фольклоризмом, открывает перед писателями широкие возмож-

ности для создания ярких характеров и передачи тончайших состояний че-

ловеческой души.  

Для стиля повести «Если бы не война…» характерно использование 

символических картин природы, например, образ молодой растущей сосны 

символизирует особенности душевной организации героев: светлые мечты, 

верность в любви.  

Существенным дополнением к пейзажным деталям косвенной фор-

мы психологизма становится собственно-психологическая деталь в составе 

суммарно-обозначающей формы психологического повествования. Такая 
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деталь, прямо называющая чувства и используемая чаще всего в сочетании 

с деталями косвенного психологизма, к примеру, в повестях «Сонимаке 

пеледыш» («Возвращение») и «Кайык ÿжын ужата» («Когда поет жаворо-

нок») Ю. Артамонова, «Адресат выбыл» З. Катковой, способствовала до-

стижению многогранной полноты в изображении психологии героев и за-

метно повышала удельный вес психологического изображения.  

В третьей главе «Психологизм как стилевая доминанта 

марийской повести конца XX века» рассматриваются особенности 

художественного психологизма на втором этапе развития марийской 

повести второй половины ХХ века, выявляются факторы и признаки его 

усиления в художественной структуре жанра. В конце ХХ века 

психологизм принимает новый облик, обогащается арсенал средств 

изображения внутреннего мира персонажей, в систему литературного 

творчества приходят новые для марийской прозы приемы 

психологического изображения – психологический анализ и самоанализ; 

обогащается содержательная и формальная структура внутренних 

монологов и несобственно-прямой речи персонажей. Одним из важнейших 

приемов психологизации повествования становится художественная 

деталь.  
Третья глава состоит из четырех разделов, посвященных 

доминирующим приемам психологизма в марийской повести конца 

XX века.  

В первом разделе «Психологический анализ и самоанализ в пове-

стях Г. Алексеева» рассматривается творческий опыт мастера марийской 

психологической прозы и первооткрывателя в марийской литературе та-

ких сложных приемов психологического изображения, как психологиче-

ский анализ и самоанализ, которые раскрывали сложные душевные со-

стояния персонажа поэтапно, в определенной последовательности. Пред-

метом психологического анализа и самоанализа главного героя Николая 

в повести «Тулык чон» («Осиротевшие души») становится осмысление 

причин несостоявшегося семейного счастья, эмоциональное переживание 

вернувшегося чувства, состояние душевного смятения и поиски себя, 

дальнейшей жизненной траектории и стержня внутреннего действия. Ана-

лиз и самоанализ получают художественное усиление за счет сращения 

с приемами косвенной формы психологического изображения (пейзаж, 

портрет, интерьер, внутренние жесты), благодаря которым глубоко, все-

сторонне и последовательно раскрывается психологическое состояние ге-

роев, их сложная внутренняя жизнь.  

В системе композиционных форм, использующихся в составе психо-

логического анализа и самоанализа, важна и роль внутренних монологов.  

Они «возникают в различного рода трудных и ответственных положениях – 

в моменты опасности, внутренней борьбы, сильного возбуждения и выс-

шего напряжения всех сил, в моменты неудовлетворенности собой и окру-



17 
 

жающим; отражают напряженные мысли, умственные искания, думы и 

размышления, принятие ответственных решений в критические, перелом-

ные моменты, знаменующие какой-то поворот в развитии личности и при-

водящие в движение весь душевный механизм»
1
. Внутренний монолог 

в повести Г. Алексеева представлен в двух видах: монолог-размышление 

(о любви, смысле жизни, семейных ценностях, счастье и т.д.) и монолог-

воспоминание. Во внутренних монологах-воспоминаниях Николая, пере-

полняющих текст, находят отражение отдельные, наиболее важные этапы его 

жизни, соотнесенные с этапами  психологического  анализа  и  самоанализа.  

В целом, в повести «Осиротевшие души» вся система психологиче-

ских приемов, занимающая значительную часть текста, направлена на глу-

бокий и детальный анализ внутреннего мира героев, что позволяет гово-

рить о принадлежности произведения к такому жанровому явлению, как 

психологическая повесть. 

Во втором разделе данной главы «Специфика структуры и содержа-

ния внутреннего монолога» выявляются различные формы внутреннего 

монолога, благодаря обогащению композиционной структуры и смысло-

вому насыщению которых глубоко и всесторонне раскрывается сложная 

и богатая интеллектуально-эмоциональная жизнь героев.  

Данный прием психологического изображения яркое выражение 

находит в творчестве А. Александрова-Арсака. В произведениях этого 

прозаика активно используются уединенные и обращенные типы моноло-

гов, которые по своей семантике большей частью связаны с осмыслением 

и эмоциональным проживанием персонажем истории собственной жизни. 

Наибольшее распространение в повестях А. Александрова-Арсака получил 

обращенный монолог, облеченный в форму воспоминания повествователя 

(или героя-повествователя) и построенный как обращение к человеку, ко-

торого уже нет рядом или нет среди живых. На таких обращенных внут-

ренних монологах-воспоминаниях строятся повести А. Александрова-

Арсака «Роза» и «Каче таҥ» («Жених»). Монологи передают не только со-

держание и ход мыслей героя-повествователя, они одновременно воссо-

здают его речевую манеру, а следовательно, и его манеру мышления – де-

тализированную, конкретно-аналитическую, тонкую и субъективно выра-

женную. На уединенных монологах, связанных с осмыслением героиней ее 

прошлой и настоящей жизни, построена повесть А. Александрова-Арсака 

«Шӱм кылдыш» («Узы сердец»).  

Особенностью повестей горномарийского писателя М. Кудряшова 

является продолжение эпистолярной линии внутреннего монолога, утвер-

дившейся еще на предыдущем этапе развития психологизма в творческом 

опыте З. Катковой (повесть «Если бы не война»). В основе сюжета повести 

М. Кудряшова «Серыш поран» («Метелица писем») – переписка двух ге-
                                                           
1
 Страхов И. В. Психология внутренней речи… С. 33. 
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роев, мужчины и женщины: Юрия, инвалида, прикованного к коляске, 

и молодой красивой девушки Лизы; в произведении преобладают внутрен-

ние монологи, оформленные в виде писем Алексея (инициатора перепис-

ки), переполненные нежными словами в адрес понравившейся ему 

незнакомки.  

В повести «Волгыжмо вашеш» («Перед рассветом») Г. Гордеева са-

мые сокровенные мысли и переживания героя также раскрываются по-

средством внутренних монологов – это, главным образом, обращенные 

монологи молодого музыканта и певца Игоря исповедального характера. 

Объединенные в одну цепочку, они раскрывают динамизм и драматизм его 

переживаний. Обращенные монологи Игоря перемежаются, сопрягаются 

с прямыми (наяву) обращениями к девушке, усиливая драматизм внутрен-

него состояния героя. 

Анализ повестей марийских прозаиков А. Александрова-Арсака, 

М. Кудряшова, Г. Гордеева позволил сделать вывод о том, что внутренний 

монолог предоставляет возможность полнее, глубже раскрывать внутрен-

ние конфликты, волнения, тончайшие душевные движения и внутреннее 

развитие героя. Данный прием прямого психологического изображения 

очень точно передает состояние персонажа, погруженного в собственный 

духовный, психологический мир, пытающегося разобраться в самом себе 

и размышляющего о глубоко личных переживаниях и чувствах.  

В третьем разделе «Несобственно-прямая речь персонажа как 

средство психологизации повествования» марийская повесть конца 

ХХ века анализируется в аспекте использования в ней несобственно-

прямой речи персонажей; показана роль этого приема в передаче дина-

мики чувств и мыслей персонажей. Несобственно-прямая речь наиболее 

ярко проявилась в повестях Г. Алексеева «Вашпижмаш» («Противостоя-

ние», 1995) и «Куку муро ойган» («Грустная песня кукушки», 1996). Через 

эти произведения проходит мотив одиночества, грусти, печали, тоски – 

«душевного состояния, порожденного противоречиями между идеальными 

устремлениями человека и его конкретной жизненной практикой, кон-

фликтом между желанием и его исполнением»
1
. Конструкции с несоб-

ственно-прямой речью в таких случаях дают писателю возможность про-

никнуть в скрытый от постороннего глаза внутренний мир, изобразить 

сложные душевные состояния персонажей, создавать глубокие психологи-

ческие портреты. В повести «Противостояние» Г. Алексеев с помощью не-

собственно-прямой речи раскрывает сложную гамму эмоционально-

мыслительных отношений между мужем и женой, связанную с их жизнен-

ными целями, замыслами, сомнениями, разногласиями. «Внутренние кар-

тины» внешне представлены в форме авторского повествования, но даны 

как раздумья героев, главным образом, в состоянии одиночества. 
                                                           
1
 Аминева В.Р. Принципы и приемы психологизма в русской литературе XIX в. и в татарской 

прозе первой трети XX в.: сопоставительный анализ… С. 128.  
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Внутренний мир одинокой женщины становится объектом анализа и 

в повести «Грустная песня кукушки». В отличие от повести «Противостоя-

ние», в данном произведении автор сразу не раскрывает причину душевно-

го одиночества и печали персонажа; она раскрывается постепенно, в ходе 

наблюдения повествователя за поступками, мыслями и переживаниями ге-

роини. Сама структура несобственно-прямой речи Эльвиры также склады-

вается постепенно: вначале идут слова автора, описывающие поведение 

героя, которые плавно переходят в характеристику душевного состояния 

женщины, а затем уже в несобственно-прямую речь. Таким образом, автор 

воссоздает затушеванную, ему самому не вполне понятную картину ду-

шевной жизни героини, которая находится в раздумьях, в поисках ответа 

на вопрос, что происходит в ее душе и сможет ли она справиться со своей 

бедой, выйти из паутины непонимания, нерешительности. В душе героини 

идет внутренняя борьба, мысли ее противоречивы и сбивчивы, все остает-

ся в области догадок. Автору трудно уловить и понять все нюансы душев-

ного состояния персонажа, осмыслить их, выразить. Организованная по-

добным образом несобственно-прямая речь экспрессивно насыщенно пе-

редавала сложное и противоречивое внутреннее состояние персонажа. 

Несобственно-прямая речь открывала широкие возможности 

для проникновения художника в сокровенные тайны человеческой души, 

для изображения психологического процесса в момент его зарождения, 

протекания и завершения.  

В четвертом разделе «Поэтика психологической детали» рассматрива-

ется один из важнейших приемов психологизации повествования конца 

ХХ века – художественная деталь. Она лишена в содержательном и фор-

мальном плане однозначности, «мерцает» смысловым многообразием. Ма-

рийские прозаики наиболее часто используют собственно-психоло-

гические детали, связанные с косвенной формой психологического изоб-

ражения («внутренний жест» – отдельно или в составе приема умолчания и 

невербального диалога; паралингвистические детали), а также детали сум-

марно-обозначающей формы повествования («вербальное обозначение 

чувства»); довольно часто используются портретные и пейзажные детали 

в психологической роли. Художественная деталь является наиболее харак-

терным и эффективно используемым приемом психологизма в повестях 

Г. Гордеева, Ю. Артамонова, Г. Алексеева, Вяч. Абукаева-Эмгака и др.  

Подлинное мастерство Вяч. Абукаева в повести «Лишыл-мӱндыр 

шӱдыр» (Свет далекой звезды») проявляется в последовательном и деталь-

ном воспроизведении внутреннего напряжения в душе героя, превращаю-

щегося в конфликтное состояние «внутри», с помощью различных деталей 

косвенной и суммарно-обозначающей форм психологизма, с помощью де-

талей приема умолчания. Автор обращается к вещным деталям (они менее 

распространены в марийской повести конца ХХ века), которые выражают, 
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главным образом, чувство растерянности героя, странного одиночества 

и внезапно образовавшейся пустоты в его душе. 

Повести Г. Алексеева отличает широкий интерес к художественным 

деталям в составе психологического портрета, которые несут информацию 

о мыслях, чувствах, переживаниях и настроениях персонажа. В них пред-

ставлены две разновидности психологического портрета: 1) в портретном 

описании подчеркнуто соответствие внешности героя его внутреннему ми-

ру («Осиротевшие души»); 2) внешность героя и его внутренний мир соот-

носятся по принципу контраста («Грех» и  «Противостояние»). Психоло-

гические портреты в повестях Г. Алексеева очень динамичны; это достига-

ется за счет сочетания портретных деталей с психологической функцией 

с внутренними жестами, позами и движениями с психологической нагруз-

кой. Вписанные в определенные повествовательные ситуации повести, они 

отражают вкупе динамику, текучесть, изменчивость внутренней жизни 

персонажей и, в целом, стратегию развития образов-характеров.  

Характерными явлениями творческой манеры Г. Алексеева в его 

психологической прозе конца ХХ века являются также «внутренние же-

сты» и параллельное использование разных типов психологических дета-

лей. Именно так передается в повести «Куку муро ойган» («Грустная песня 

кукушки») внутренняя жизнь одинокой женщины Эльвиры, не сумевшей 

построить свою личную жизнь на основе любви, в момент основного дей-

ствия издалека наблюдающей за сыном, воспитывающимся вдалеке от нее, 

в детском доме, а также  психологическое напряжение внутреннего «по-

единка» героини и ее возлюбленного.  

В повести Г. Гордеева «Омса вес велне» («По ту сторону двери») по-

средством художественных деталей раскрывается внутренний мир не че-

ловеческой личности, а животного (в произведении – очеловеченный образ 

собаки), которому пришлось преодолеть неимоверные трудности: голод, 

холод, унижение, потерю хозяев, предательство со стороны человека. 

Анималистический образ собаки, его психология, экзистенциальное суще-

ствование, предстающие в произведении через детали психологического 

портрета, внутренние жесты и прямое называние состояния (физического 

и эмоционального страдания), становятся средством раскрытия идейного 

замысла автора, связанного с утверждением моральных ценностей и важ-

ности духовного благополучия человека, которые должны проявляться 

и в отношении к животным. 

В заключении сформулированы основные выводы по теме исследо-

вания, из которых выясняется, что психологическое изображение, прони-

зывая все уровни художественной организации текста, выявляясь в архи-

тектонике, идейно-образном содержании произведения, становится неотъ-

емлемым элементом художественной структуры марийской повести вто-

рой половины XX века; оно свидетельствует о глубоком проникновении 

прозаиков в идейный и нравственный мир личности, в поиски героем лич-
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ностной истины, о высокой художественности и нравственно-

философском насыщении содержания повестей. Индивидуальная траекто-

рия в использовании, сочетании форм и приемов психологизма зависела 

от идейного замысла, жанровой стратегии, характера конфликта, творче-

ских пристрастий автора.  
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