
кономерности, действующие в пределах данной области изучения. 
Эти два аспекта исследования — исторический и теоретический — 
не существуют в строго обособленном виде: разграничить их 
трудно, один постоянно и незаметно переходит в другой, ни один 
из них, — по крайней мере в идеале, — не может обойтись без 
другого, и это создает, конечно, значительные сложности при 
изучении литературного материала. 

Но этими трудностями не исчерпывается своеобразие современ
ного этапа в развитии литературной науки. 

Литературоведение имеет дело, с одной стороны, со словесно-
художественным творчеством отдельных народов, с отдельными 

-литературами; однако для углубленного, подлинно научного пони
мания изучаемого материала исследователю часто, — можно ска
зать, постоянно, — приходится обращаться к истории литературы 
других народов, так как в этих литературах можно обнаружить 
истоки литературных явлений данной национальной культуры или 
непосредственные источники какого-либо конкретного ее произве
дения. 

С другой стороны, литературоведение имеет дело с общими 
процессами, характерными если не для всех, то по крайней мере 
для многих литератур. Как национально ни своеобразны отдель
ные литературы, постепенно они все более сближаются, заимст
вуют друг у друга жанры, сюжеты, художественные средства и 
приемы и, естественно, обозначения их в литературе, из которой 
делается заимствование. Поэтому литературоведу при обработке 
исследуемого материала приходится пользоваться терминами, при
меняемыми для обозначения как специфических явлений отдель
ных национальных литератур, так и повторяющихся, общих, меж
дународных литературных явлений. К числу первых — националь
ных— явлений и соответствующих им понятий относятся, к при
меру, в русской литературе жанр и термин «былина», в украин
ской— «дума», в белорусской — «гутарка»; характерными только 
для общерусской литературы раннего периода процессами были, 
«первое» и «второе» южнославянские влияния, для немецкой лите
ратуры — «гробианизм», «Штурм унд Дранг», «Бидермайер», для 
французской — «Плеяда», «парнасская школа» и т. д. Общими, 
международными явлениями нужно признать в любой литературе 
литературные роды — эпос, лирику, драму, а также для ранних 
этапов простейшие фольклорные и собственно литературные 
жанры — песню, сказку, притчу и т. д., для более поздних — 
поэму, комедию, роман, рассказ и т. п. Для новейшего периода — 
примерно с X V I — X V I I в.—общими, международными явле
ниями литературного развития признаются литературные направ
ления— барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реа
лизм, символизм, футуризм, социалистический реализм. 

Легко заметить, что процесс сближения и взаимообогащения 
литератур, процесс формирования понятия «всемирная (или ми-
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