
Литературные очерки



Очерк 

как жанр











Очерк в качестве жанра начал 
развиваться в лондонских журналах 

18 века. 



Исследователи связывают 
происхождение жанра очерка с 

несколькими факторами:

- во-первых, с возникшим интересом к 
нравоописательным бытовым сценам 

из обычной жизни.

- во- вторых, с развитием литературы 
путешествий.





Окончательно оформился жанр очерка в 20-е 
годы 20 века. Очерком стали стремиться 
задокументировать то или иное событие, 

явление. Появился акцент на документальности 
изображаемого. 



Не надо было сочинять, а излагать 
факты, поэтому на основе 

очеркистики сформировался целый 
пласт новой литературы — нон 

фикшн.





Очерк как жанр журналистики представляет 
собой художественно-публицистическое 

произведение, соединяющее в себе 
аналитическое и образное начало. 





Публицист, решивший написать очерк, должен 
понимать, что, помимо сухих фактов о 

человеке, событии или явлении, он должен 
внести в текст и художественную 

составляющую, средства и методы 
выразительности.





Иногда бывает трудно восстановить равновесие 
между этими двумя оставляющими, поэтому 

жанр очерка считают одним из наиболее 
трудных, а также заслужено зовут «королем» 

художественно-публицистических жанров.



О́черк — одна из разновидностей 
малой формы эпической 

литературы — рассказа, отличная от 
другой его формы, новеллы, 

отсутствием единого, острого и 
быстро разрешающегося конфликта и 
большей развитостью описательного 

изображения. 



Очерк - это полухудожественный -
полудокументальный жанр, в котором 

описываются реальные события и люди. 



Очерковая литература затрагивает не 
проблемы становления характера 

дичности в её конфликтах с устоявшейся 
общественной средой, как это присуще 

новелле (и роману), а проблемы 
гражданского и нравственного состояния 

«среды» (воплощённого обычно в 
отдельных личностях) — проблемы 

«нравоописательные»; она обладает 
большим познавательным 

разнообразием. 



Очерковая литература обычно сочетает 
особенности художественной 
литературы и публицистики.



В художественной литературе очерком 
называется одна из разновидностей рассказа, 

отличается большей описательностью, 
затрагивает преимущественно социальные 

проблемы. 



Публицистический, в том числе 
документальный, очерк излагает и 

анализирует реальные факты и 
явления общественной жизни, 
нередко — в сопровождении 

статистических данных и других 
документальных источников, и как 

правило, в сопровождении прямого 
истолкования их автором. 





Основной признак очерка —
писание с натуры. 



В очерке вымысел играет гораздо меньшую роль, 
чем в других литературных жанрах. Типизация 

в очерке достигается, помимо выбора 
типичных явлений, отбором особенно 

типичных для явления черт. 



Из описательного по преимуществу характера 
очерка вытекает и композиционное его 

построение. В очерке может совсем 
отсутствовать сюэет или он во всяком случае 

ослаблен - «Записки охотника» И. С. Тургенева, 
1847 – 51; «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, 

1862 – 63.





Автор очерка часто переходит от одного 
характеризуемого явления или его стороны к 

другому, лишь в общей форме намечая их 
зависимость. 



Не связанный необходимостью 
наглядно, в образной форме 

показывать развитие действия, автор 
очерка чаще, чем авторы других 

жанров, вмешивается в ход 
описываемых событий от первого 

лица. Это даёт очеркисту возможность 
более свободной группировки 

материала, возможность 
многообразных сопоставлений, 

аналогий ... 





В очерке гораздо большее значение имеют 
место публицистические рассуждения, 

научные обобщения, иногда даже 
статистический материал. 

Язык очерка в большей мере, чем язык 
любого другого литературного жанра, 

включает элементы языка 
публицистического и научного.

Черты очерка как жанра не остаются 
постоянными.





Зарождение жанра очерка связано с эпохой 
Просвещения, когда на страницах английсуих

сатирических журналов

«Болтун» (англ.) русск. (1709 - 1711) и 

«Зритель» (1711 - 1714) 

Ричарда Стила и Джозефа Аддисона

появились первые нравоописательные очерки. 





Широкое распространение 
нравоописательный очерк получил в 

европейской литературе, прежде всего во 
Франции ( Оноре де Бальзак и Жюль

Жанен), в 1830 – 40 - гг гг. 





В России традиции очеркового жанра 
закладывал Н. И. Новиков в сатирических 

журналах «Трутень» и «Живописец».



Расцвет жанра очерка в России 
пришёлся на 1840-е.



Во 2-й половине 1850 – 1870 - гг. в 
творчестве М. Е. Салтыкова - Щедрина 
появился цикл «Губернские очерки», 

1856 - 57.



В творчестве В. А. Слепцова -
цикл «Владимирка и Клязьма», 
1861 год.  

Очерк становится 

ведущим жанром.







Портретный

очерк



В портретном очерке образ героя не вымышлен, 
а взят из реальной действительности. Автор 

исследует личность героя, его внутренний мир. 
Через это описание читатель догадывается о 

социально-психологической подоплёке 
совершённых поступков.





Автору портретного очерка необходимо 
указывать подробности, которые делают 

характер этой личности драматичным, 
возвышают его над всеми другими героями.

.





В современных изданиях портретный очерк 
выглядит по-другому. Чаще всего это краткое 
изложение биографии, набор классических 
человеческих качеств. Поэтому портретный 

очерк больше литературный жанр, чем 
публицистический.





Отрывок из портретного очерка

Я ни разу не видел его таким. Этот большой и сильный 
мужчина всегда казался мне непобедимым куском бетонной 

плиты, готовым сорваться на первый зов любого 
нуждающегося. Мой отец не мог позволить себе дать 

слабину, и то, что он требовал от себя самого, он требовал 
и от других. Острые скулы, длинные пальцы, рельефные 
мышцы и идеальная осанка – мой домашний спартанец 

никогда не забывал о дисциплине, запретах и самоконтроле. 
Он всегда говорил, что это правильно, это поможет в 

будущем, а я должен понимать, что настоящий мужчина 
несет ответственность не только за себя. А я и не понимал 

тогда, что такое ответственность.
И вот сейчас он сидит передо мной, спустя столько лет, 

просто так, сгорбившись на стуле. Пальцы его держат 
тлеющую сигарету, которые всегда были запрещены в 

радиусе километра от нашего дома. Вторая рука мирно 
поглаживает кота. И этот спартанец пенсионного возраста 

смотрит на меня своими уставшими от вечной борьбы 
глазами и глухо вздыхает. Его битва закончилась. Но стоила 

ли она тех жертв?





Проблемный очерк



Основная задача автора проблемного 
очерка — публицистическое освещение 

проблемы. 

Автор вступает в диалог с читателем. 

Сначала обозначает проблемную ситуацию, 
а потом соображения по этому поводу, 

подкрепляя их собственными знаниями, 
официальными данными, художественно-

изобразительными средствами. 







Жанр  проблемного очерка популярен больше в 
журнальной периодике, так как по размеру и 
глубине превосходит газетные аналитические 

статьи.





Путевой очерк





Путевой очерк сложился гораздо раньше, 
чем другие виды очерка. В основе  -

рассказ автора о путешествии, об 
увиденном и услышанном. 





Путево́й очерк (также травело́г от англ. travelogue
(/ˈtrævəlɒɡ/) — очерк, в основе которого лежит 
описание каких-либо событий, происшествий, 

встреч с людьми, которые происходят во время 
путешествия автора, художественно 

оформленный путевой дневник.





Многие русские писатели обращались к 
этому жанру. А. С. Пушкин – «Путешествие 

в Арзрум во время похода 1829года» .





А. Н. Радищев - «Путешествие из 
Петербурга в Москву»).





Произведения

А. А. Бестужева.



А. П. Чехов -

«Остров Сахалин»). 



Путевой очерк может включать в себя элементы 
других очерков. Например, портретный 

используется для описания людей и их нравов, 
которые повстречались автору во время его 

путешествия. 



Элементы проблемного очерка могут 
использоваться для анализа ситуации 

в разных городах и сёлах.



Исторический 

очерк.



Исторический очерк – это хронологическое, 
научно обоснованное изложение истории 

предмета исследования.



«Исторический очерк Вятского края»,

1870 год. 



Очерк «Исторический очерк Вятского края» 
излагает и анализирует реальные факты и 

явления общественной жизни, как 
правило, в сопровождении прямого 

истолкования их автором.






