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ТЕНДЕНЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАЗНОСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА 

TRENDS OF IMAGERY IN THE LITERATURE OF RUSSIAN CLASSICISM 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу принципов создания художественного образа 

в литературе русского классицизма. На основе аксиологических доминант выделяются две 

основные тенденции: к метафизичности художественного образа и к подражанию античному 

образцу. Смена доминирующей аксиологемы эпохи обусловливает изменение тенденций 

художественной образности. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the principles of the creation of the artistic 

image in the literature of Russian classicism. Because of axiological dominants two main trends are 

distinguished: towards metaphysical character of artistic image and towards imitation of antique 

image. The change of the dominant axiologem of the epoch causes the change in the trends of 

artistic imagery. 
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В основе художественной образности той или иной эстетической системы всегда 

находится художественная аксиология, детерминированная доминирующим мировоззрением 

эпохи. При этом динамика развития искусства слова в социокультурном контексте 

определяется центральной аксиологемой, каковой, как правило, выступают либо Бог и 

ценности его сверхчувственного царства, либо человек и ценности его чувственного мира 

[1]. В данном отношении литература русского классицизма, эстетическая система которого 

сформировалась в XVIII в., представляет собой особое явление, формирующее уникальные 

тенденции формирования художественного образа. 

Для литературы русского классицизма одинаково ценны и Бог, и человек. Однако в 

человеке признается ценным только то, что соответствует социально-этическому идеалу 

эпохи Просвещения, то же, что не соответствует, подвергается комическому осмеянию и 

сатирическому обличению. С этим связана тенденция к метафизичности художественного 

образа, которая обусловила характерные черты поэтики классицизма, касающиеся 

принципов создания персонажей. Так, например, по правилам классической драмы, герои 

трагедии должны быть лучше, а герои комедии – хуже, чем люди есть на самом деле. Еще 

более яркий пример действия указанной тенденции – говорящие имена героев. Современные 

А.Д. Кантемиру – первому по времени классицисту в русской литературе – читатели 

воспринимали имена героев его сатир буквально. Это помогало им сразу определить, что 

будет подвергаться осмеянию, что утверждению. Иными словами, если бы Кантемир писал в 

наши дни, когда читатель, владеющий русским языком, уже не знает древнегреческого 

(образованный человек начала XVIII в. его знал), следуя данному правилу, он назвал бы 

своих героев не Филарет и Евгений, а, к примеру, Добролюб и Благород. Разумеется, по мере 

демократизации читательской и зрительской аудитории XVIII в. греческие имена постепенно 

вытеснялись русскими: от Праволова, Кроивосудова, Прямикова и т.п. у А.П. Сумарокова и 

до Простаковых, Скотинина, Правдина и Стародума уже у Д.И. Фонвизина. Исключение 

здесь составляет, пожалуй, только Софья – имя потенциальной невесты, вокруг которой 

разворачивается любовная интрига в русской комедии. Этот редуцированный вариант 


