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Сатирическая фантастика

Средство сатирического освещения 
действительности; форма отображения 
мира, при которой на основе реальных 

представлений создается логически 
несовместимая с ними картина жизни



Чуть больше о фантастике в сатире

Беря в пример Салтыкова-Щедрина можно сказать следующее: 

"Показывая глуповских градоначальников, автор мастерски ис пользует приемы гротескного, фантастического 
искажения действи тельности. Так, характеризуя градоначальника Брудастого, прозван ного Органчиком, 
писатель говорит о том, что в голове у него установ лен некий примитивный механизм, который 
воспроизводит только два слова: «Не потерплю!» и «Разорю!». А Баклан Иван Матвеевич «кичится тем, что 
происходит по прямой линии от Ивана Великого» (известной в Москве колокольни). Маркиз де Санглот 
летает «по воз духу и городскому саду», майор Прыщ носит на плечах «фарширо ванную голову»."



Самые яркие примеры употребления

• "Как мужик двух генералов прокормил" Переселение 
генералов на необитаемый остров на первый взгляд 
может показаться чем-то фантастическим, и писатель 
в самом деле щедро пользуется приемом 
фантастического предположения, но оно оказывается 
в этой сказке глубоко оправданным. Отставные 
чинов ники, дослужившиеся в петербургской 
канцелярии до генеральс ких погон, оказавшись вдруг 
без обслуги, «без кухарок», демонстрйруют свою 
абсолютную неспособность к полезной 
деятельности.

• Герой сказки «Дикий помещик», холивший и 
лелеявший свое «мягкое, белое, рассыпчатое» тело, 
обеспокоился, как бы мужик у него все «добро» не 
«приел», и решил изгнать простой люд, по-особо- му, 
«по правилам» притесняя его. Взмолились мужики, 
видя барс кий произвол: легче им пропасть, «нежели 
всю жизнь так маяться», и услышал Господь их 
молитву. А помещик, оставшись в одиноче стве, 
оказался, как и генералы, беспомощным: одичал, 
превратился в четвероногого хищника, 
бросающегося на животных и людей. Так бы и 
пропал совсем, но вмешалось начальство, поскольку 
на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить 
нельзя, а главное — подати в казну поступать 
перестали.



Гротеск

Слово "гротеск" происходит от 
французского термина, означающего 

"комический", "смешной", "затейливый", 
"причудливый". Это древнейший прием в 

литературе, который, как и гипербола, 
основан на преувеличении, заострении 
качеств людей, а также свойств явлений 

природы, предметов, фактов жизни 
общества.



Расскажем больше о гротеске

• На примере Салтыкова-Щедрина:

• В жанре гротеска наиболее ярко проявились идейные и художественные 
особенности щедринской сатиры: ее политическая острота и целеустремленность, 
реализм ее фантастики, беспощадность и глубина гротеска, лукавая искрометность 
юмора.И не случайно расцвет сказочного жанра приходится у Щедрина на 80-е годы 
XIX века. Именно в этот период разгула политической реакции в России сатирику 
приходилось выискивать форму, наиболее удобную для обхода цензуры и вместе с 
тем наиболее близкую, понятную простому народу. И народ понимал политическую 
остроту щедринских обобщенных выводов, скрытых за эзоповскей речью и 
зоологическими масками Писатель создал новый, оригинальный жанр 
политической сказки, в которой сочетаются фантастика с реальной, злободневной 
политической действительностью.



Капельку о самых ярких примеров 
использования гротеска

• Карась из сказки “Карась-идеалист” не лицемер, он 
по-настоящему благороден, чист душой. Его идеи 
социалиста заслуживают глубокого уважения, но 
методы их осуществления наивны и смешны. 
Щедрин, будучи сам социалистом по убеждению, не 
принимал теории социалистов-утопистов, считал ее 
плодом идеалистического взгляда на социальную 
действительность, на исторический процесс. “Не 
верю... чтобы борьба и свара были нормальным 
законом, под влиянием которого будто бы суждено 
развиваться всему живущему на земле. Верю в 
бескровное преуспеяние, верю в гармонию...” — 
разглагольствовал карась Кончилось тем, что его 
проглотила щука, и проглотила машинально: ее 
поразили нелепость и странность этой проповеди.

• Олицетворением бескрылой и пошлой 
обывательщины стал щедринский премудрый 
пескарь — герой одноименной сказки. Смыслом 
жизни этого “просвещенного, умеренно-
либерального” труса было самосохранение, уход от 
столкновений, от борьбы. Поэтому пескарь прожил 
до глубокой старости невредимым. Но какая это была 
унизительная жизнь! Она вся состояла из 
непрерывного дрожания за свою шкуру. “Он жил и 
дрожал — только и всего”. Эта сказка, написанная в 
годы политической реакции в России, без промаха 
била по либералам, пресмыкающимся перед 
правительством из-за собственной шкуры, по 
обывателям, прятавшимся в своих норах от 
общественной борьбы.



Художественное иносказание

Иносказание — это один из 
художественных приемов, который 

широко распространен в литературном 
творчестве. В буквальном смысле это 

слово означает выражение какой-либо 
идеи или понятия посредством 

определенного художественного образа, 
монолога, диалога.



Рассмотрим прием поподробнее

• Стоит отметить, что иносказательный образ, который основан на сходстве жизненных 
событий и явлений, может занимать значительное, а порой и центральное место в 
литературном или театральном произведении.

• Описываемый или изображаемый предмет не называется прямо, а характеризуется с 
помощью другого предмета. Другими словами, иносказательность — это подробное 
уподобление одного предмета или явления другому посредством целой системы намеков. 
Однако смысл при этом не только не утрачивается, но и становится более очевидным, ярким 
и предельно понятным.

• В большинстве иносказательных образов нашли свое отражение такие понятия, как добро и 
зло, справедливость и неравенство, любовь и ненависть. Многие нравственные ценности 
гораздо проще описать именно иносказательным языком, нежели высказаться прямо, назвав 
вещи своими именами.



И снова пару ярких примеров(на примере Салтыкова-
Щедрина)

• Таким образом, в сказке автор использует 
еще и такие приемы, как очеловечивание 
животных и типизация. В сказке 
“Самоотверженный заяц” писатель 
продолжает тему власти и народа. Образ 
зайца символичен. Он символизирует 
либерального обывателя, во всем 
послушного кровожадной власти - волку. 
Волк требует от зайца беспрекословного 
подчинения. А Заяц готов сидеть под 
кустом и ждать своей смерти или, что мало 
вероятно, что волк его “ха-ха, помилует”. 

• Даже в названии сказок, используя прием 
сатирического заострения, великий 
сатирик концентрирует внимание читателя 
на доминирующих чертах образа, как бы 
выворачивая смысл наизнанку, при этом он 
приобретает иную "экспрессивно-
стилистическую функцию, усиливая 
остроту и действенность иронии" * 
("Карась-идеалист", "Премудрый пискарь" 
и др.).



Подитог и вывод

• А. С. Бушмин был критиком советского времени, его интересовали в большей степени политические вопросы, чем 
художественные. Поэтому он рассматривает щедринскую сатиру, как обличение пороков государственных 
служащих. Салтыков- Щедрин обобщает в генералах сказки "Как один мужик двух генералов прокормил" всех 
представителей власти. Таким образом роль иронии, гиперболы и гротеска в сказках Салтыкова- 
Щедрина поднимает социальный уровень крестьянства и в гиперболизированной форме показывает его 
независимость. А сатира высмеивает человеческую глупость и не образованность, которая может встретиться в 
любом сословии.

• Благодаря приемам «сказочного описания», благодаря фантастике и гротеску Щедрину удавалось в подцензурных 
сатирических произведениях показать такие стороны действительности, изображение которых в их реальном, 
конкретно-историческом виде было невозможно. Однако обращение писателя к гротесковым формам диктовалось 
не только цензурными соображениями, по и потребностью дать максимально емкое художественное обобщение, 
своего рода «итог» написанного ранее. 

• Опираясь на народную мудрость, используя богатства народной речи и образы, созданные народом, Щедрин 
создает произведения, цель которых - пробудить народ, воспитать его в духе революционной идеологии. Великий 
сатирик стремится к тому, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.
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