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к решению морально-этич., нравств. 
проблем. Вводя героев в смешные ситу-
ации, писатели находят разнообразные 
краски для комментирования их поведе-
ния и оформления высказываний. 
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EDN BRPEVJ
КОМПАРАТИВÈЗМ, КОМПАРАТИ
ВÈСТИКА (от лат. comparativus — срав-
нительный), в широком понимании — 
сравнит.-ист. (сравнит.) лит-ведение, науч. 
метод выявления сходства и различий, 
взаимоотношений лит-р разных стран и 
народов (прямых контактов, влияний, 
заимствований, типологич. схождений), 
а также определения специфич. процес-
сов развития; в узком смысле — метод 
исследования лит. процесса, способст-
вующий установлению универсальных 
мотивов в худож. произведениях и рас-
крытию их ист. модификаций. Осново-
положником сравнит. лит-ведения явля-
ется нем. филолог Т. Бенфей, к-рый в 
предисловии к пер. др.-инд. сб-ка мифов, 
сказок и басен «Панчатантра» («Пяти-
книжие», 1859) обосновал «теорию миг-
рации» («теорию заимствований»). При 
этом он исходил из того, что все нац. 
лит-ры взаимодействуют и перенимают 
друг у друга мотивы, поэтому осн. зада-
чей лит-ведения является установление 
контактов и заимствований. Теория Бен-
фея получила широкое распространение 
во мн. странах Европы. Первая работа 
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«Сравнительное литературоведение» 
была написана англичанином Г. М. По-
снеттом (1886). В России сравнит. метод 
одним из первых использовал А. И. Кир-
пичников в дис. «Опыт сравнительно -  
го изучения западного и русского эпоса. 
Поэмы ломбардского цикла» (1873). Су-
ществ. вклад в развитие теории заимст-
вований внёс А. Н. Веселовский. В рабо-
тах «О методе и задачах истории лите-
ратуры как науки» (1870) и «Поэтика 
сюжетов» (1897 — 1906) он утверждал, 
что похожие мотивы в древнем устном 
нар. творчестве часто возникают не по 
причине культурного взаимодействия 
народов друг с другом, а в силу общно-
сти развития, сходства социальных ус-
ловий, интересов и воззрений на жизнь. 
Т. обр., констатировал учёный, общие 
«мо тивы не заимствуются, а самозарож-
даются» (см.: Веселовский А. Н. Истори-
ческая поэтика. М., 1989, с. 300 — 307). 
Заслуга исследователя заключается не 
только в обосновании «теории самоза-
рождения сюжетов», но и в разграниче-
нии понятий «мотив» и «сюжет». По 
мнению Веселовского, сюжет представ-
ляет собой сочетание мотивов, к-рое 
определяется мн. условиями, в т. ч. заим-
ствованием. Теория заимствований по-
лучила дальнейшее развитие в кон. 19 — 
1-й пол. 20 в. во Франции, прежде всего 
в работах П. ван Тигема («История ли-
тературы Европы и Америки от Воз-
рождения до наших дней», 1946; и др.). 
При анализе авт. худож. произведений 
учёный обратил внимание в большей 
мере не на заимствования, а на лит. вли-
яния, выражающиеся в выборе жанров, 
стилей, сюжетов, тем, идей и чувств. В 
России 20 в. К. развивали М. П. Алексе-
ев, В. М. Жирмунский, Н. И. Конрад и 
мн. др. При определении типологич. яв-
лений в лит. процессе и творчестве отд. 
писателей учёные исходили из положе-

ния, что любое заимствование в лит-ре, 
осуществляемое на уровне мотива, те-
мы, сюжета, персонажа, худож. детали, 
композиц. приёма и др., — творч. акт, 
поскольку в ходе создания произведения 
писателем они переосмысливаются, пе-
рерабатываются, трансформируются. По 
этой причине в процессе сравнит.-ист. 
анализа целесообразно не только решать 
вопросы влияний и заимствований, ус-
танавливать типологич. общность, но и 
подчёркивать оригинальность произве-
дений, раскрывать своеобразие, само-
быт ный характер творчества. Совр. К. 
разрабатывает проблемы генетико-кон-
тактных связей лит-р, типологии пос-
ледних на тематич., морфологич. и ге-
неалогич. уровнях, отображения «на-
ционального типа» («образа иностран-
ца») в различных лит-рах, взаимосвязей 
и взаимо действия лит-ры с др. видами 
иск-ва и духовно-творч. деятельности 
человека. 

В мордов. лит-ведении теоретич. 
проб лемы К. не являлись предметом спе-
циального рассмотрения, вместе с тем 
метод сравнит. изучения лит-р активно 
используется исследователями с кон. 
1960-х гг. Первопроходцем стал Н. И. Че-
рапкин, к-рый на основе анализа произв. 
З. Ф. Дорофеева, С. Г. Чавайна и К. И. 
Иванова установил идейно-тематич. 
близость мордов., мар. и чув. лит-р. Учё-
ный аргументировал высокий уровень 
общности худож. мышления писателей 
и сходство способов отображения ист. 
судеб соседствующих народов, обо-
сновал позитивное влияние на развитие 
нац. лит-р традиций рус. лит-ры, гл. обр. 
твор чества М. Горького. Следующим ша-
гом в изучении мордов. лит-ры в срав-
нит. аспекте были работы А. В. Алёшки-
на, в частности монография «Эпос друж-
бы», гл. цель которой заключалась в 
оп ределении типологии жанра поэмы в 
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лит-ре народов Поволжья. На основе 
глубокого анализа мордов., мар., удм. и 
чув. поэмы кон. 19 — 2-й трети 20 в. 
учёный пришёл к выводу, что на разви-
тие данного жанра большое влияние 
оказали традиции устного нар. творче-
ства и углубившееся межнац. взаимо-
действие с опытом рус. лит-ры, а через 
неё и мировой. Взаимосвязи мордов. 
лит-ры с укр. исследовала на примере 
творчества Н. Эркая М. М. Сусорева. 
Она сосредоточила внимание на перево-
дах писателем произв. Т. Г. Шевченко, 
Л. Украинки (Л. П. Косач), П. Г. Тычи-
ны, личных встре чах с М. П. Бажаном, 
А. Е. Корнейчуком, Тычиной, в процес-
се анализа стихов Н. Эркая на укр. тему 
проследила генетич. связи двух лит-р. 
Изучению взаимодействия мордов. и 
венг. лит-р посвящено неск. работ Т. И. 
Кубанцева. В них учёный выявил типо-
логич. идейно-тематич. близость этих 
лит-р, про анализировал взаимные пер. 
поэзии и прозы, определил особенности 
рецепции произв. мордов. лит-ры венг. 
критиками, установил контактные 
творч. связи писателей. Компаративист-
ский подход в исследовании жанровой 
парадигмы мордов. худож. прозы осу-
ществляет О. И. Бирюкова, отслеживая 
типологич. па раллели в становлении и 
развитии фин.- угор. лит-р Поволжья и 
Приуралья, рассматривая типологич. и 
нац.-обусловл. черты жанров рассказа, 
повести и романа в мордов., мар., коми, 
удм. и чув. лит-рах. Вопросы срав-
нит.-сопоставит. анализа мордов. и рус. 
лирич. поэзии (в частности А. В. Арапо-
ва и Б. Л. Пастернака, Арапова и С. А. 
Есенина) являются предметом изучения 
А. М. Каторовой. 
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