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Поэтика композиции, нарративная 
организация текста и авторский замысел
Аннотация. В статье рассмотрены понятия «композиция», «повествование», «нарратив», пред-
ставлено их толкование в школьной программе и в научной литературе, обозначена роль 
в реализации авторского замысла. Представлены наиболее распространенные классифика-
ции композиции, приведены принципы ее организации, обозначены виды нарратива и его зна-
чение в реализме и модернизме. Указаны основные факторы, осложняющие изучение данных 
понятий в школе. 
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Актуальность нашего исследования обуслов-
лена тем, что в настоящее время вопросы, 
касающиеся композиции и повествования 

как «инструментов» реализации авторского замыс-
ла, интересуют ученых и педагогов [1; 5]. При изу-
чении литературного текста важно осознавать, что 
автор обладает определенным мировоззрением, 
коррелирующим с мировоззрением эпохи. �

В школьном изучении композиция рассматри-
вается как «расположение, т. е. построение, произ-
ведения» [2, с. 310], как структура, составляющая 
внешнее деление текста на определенные элемен-
ты (главы). В основу типологии, изучаемой в шко-
ле, закладывается принцип организации частей, 
и выводятся следующие типы композиции: линей-
ная, зеркальная, кольцевая, рамочная, ретроспек-
тивная, свободная, композиция умолчания и т. д.  
[3, с. 76–77]. В связи с этим объясняются и прин-
ципы организации композиции: антитеза, конт-
раст, параллелизм, симметрия, инверсивность, 
цикличность, интеграция, монтаж и т. д. [6, с. 78–
81]. Кроме того, при рассмотрении композиции 
произведения зачастую обращаются к «сюжетной 
композиции», именуемой иначе стадиями развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка [3, с. 46]. Еще композицию 
рассматривают как систему связи микрообразов, 
или мотивную композицию, приемы организации 
которой отчасти схожи с приемами организации 
частей, указанных выше [6, с. 78–81]. 

Композиция же в литературоведении — это 
более многогранное понятие. При его рассмотре-
нии чаще всего придерживаются одной из двух 
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концепций: концепции Ю. М. Лотмана, в которой 
предлагается разделять композицию на внешнюю, 
ее иначе именуют архитектоникой, она отражает 
фактическое членение текстового материала на 
части (главы, подглавы, абзацы), и внутреннюю, 
в ней заложена организация текста в таких ее ас-
пектах, как сюжет, мотивы, система персонажей 
и др. [4, с. 69–70, 101, 337–338].

При анализе данных аспектов возникает необ-
ходимость отделения структуры одного аспекта от 
другого, поэтому появляются следующие понятия: 
сюжетная композиция, речевая композиция, субъ-
ектная композиция, система персонажей и микро-
образов, пространственно-временная организация 
текста, или хронотоп.

Второй вид композиции (внутренняя компо-
зиция) был интересен формалистам, они уточняли 
смысловое наполнение понятия. Базовое положе-
ние формалистов заключается в том, что компо-
зицию следует понимать не только как способ ор-
ганизации текста (внешнего или внутреннего его 
«содержания»), но и как способ передачи смысла. 
Формалисты полагают, что форма ведет к пони-
манию смысла, содержания текста. Они считают, 
что композиция, наряду со структурой и ритмом, 
значительно больше влияет на восприятие текста, 
поэтому необходимо рассматривать приемы орга-
низации текста. 

Если говорить об изучении повествования 
(нарратива) как литературоведческой категории 
в школе, то всё ограничивается изучением и раз-
граничением таких понятий, как биографичес-
кий автор, рассказчик и повествователь (герой- 
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повествователь), а также некоторых типов повество-
вания: от 1-го и от 3-го лица; этими аспектами нарра-
тива активно пользуются и ученые [7, с. 63–66]. 

В литературоведении нарратив представляет 
собой относительно новую литературоведческую 
категорию, изучение которой активно развивается 
с середины XX в., в этой связи сошлемся на моно-
графию В. Шмида [7]. В ходе исследований нарра-
тива появляется отдельная наука — нарратология, 
базирующаяся на ряде принципов: перенос вни-
мания с внешнего контекста на текст, признание 
автономности текста при его анализе; фокусиро-
вание на способе организации (внутреннем стро-
ении) текста, а не на его содержании; анализ прие-
мов нарратива как способ выявления типичных 
случаев использования построения повествования; 
выявление нарративных механизмов как одной из 
целей исследования текста в целом.

Наш интерес в данном исследовании сосредо-
тачивается на нарративе и композиции, но эти ли-
тературные категории, как и многие другие, явля-
ются способами реализации авторского замысла. 
Важную роль композиция приобрела в период ста-
новления и развития романтизма и реализма. По-
степенно от классицистической композиции, под-
чиненной строгим законам, авторы переходят ко 
всё более экспериментальным формам, развивая 
ранее созданные и изобретая новые типы компо-
зиции. Например, элементы зеркальной компози-
ции в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина; свобод-
ная композиция (не соответствующая «реальной» 
хронологии событий) в романе М. Ю. Лермонто-
ва «Герой нашего времени»; композиционное де-

ление произведения на две части (главы «войны» 
и «мира»), обусловленное авторским замыслом 
в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»; 
композиции «рассказ в рассказе» в произведении 
А. С. Пушкина «Повести Белкина».

Нарративная организация приобретает зна-
чительную роль в период существования модер-
низма, где субъективное восприятие и внутрен-
ние процессы персонажа становятся центральной 
темой, а нарушение ранее установленных тради-
ций, в том числе и построение текста, — одной из 
главнейших целей нового направления. Это отра-
жается на возникновении центрального для модер-
низма приема — «потока сознания».

Таким образом, композиция и повествова-
ние, являясь важной составляющей реализации 
авторского замысла, меняли свою природу: нор-
мативная по своему характеру нарративно-компо-
зиционная структура текста в эпоху классицизма 
сменялась композицией и нарративом индивидуа-
лизированными. 

К сожалению, из-за особенностей построения 
школьной программы, в частности концентричес-
кого принципа организации и сосредоточения на 
классике, из-за возрастных особенностей развития 
школьников (отсутствия у них сформированного 
теоретического способа мышления) всестороннее 
и глубокое изучение этих категорий представля-
ется затруднительным. Вместе с тем мы считаем, 
что для полноценного анализа текста, его верной 
интерпретации и успешного применения получен-
ных знаний следует более детально изучать осо-
бенности композиции и повествования. 
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