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Аннотация. Введение. Любое произведение художественной литературы является результатом 

эстетического труда и мировоззрения отдельного человека. Как бы ни стремился автор абстрагироваться 

от проблем, темы и сюжетной линии произведения, в них всегда находят свое место его чувства, мысли и 

жизненные ситуации его биографии. Исходя из этого, целью исследования является установление 

степени проявления автобиографизма в литературном творчестве и определение основных признаков 

автобиографического жанра. Материалом для анализа послужили повесть М. Трубиной «Детство», 

рассказ Е. Лисиной «Кусок хлеба», поэтический цикл В. Митты «Таэр», повесть А. Мышкиной 

«Благословение отца». Методы исследования. Для достижения цели использованы культурно-

исторический, сравнительно-сопоставительный и герменевтический методы исследования 

художественного текста. Результаты исследования. Автобиография как литературное жанровое 

образование в чувашском литературоведении недостаточно изучено. При этом в отечественном 

литературоведении выявлены достаточно явственные черты автобиографического жанра. В их числе 

следует выделить: соотносимость образа героя с личностью самого писателя, совпадение биографии 

автора и сюжета повести, хронологическая последовательность событий, создание исторической 

достоверности через детали частной жизни. Автобиографический жанр отличается от автобиографизма в 

произведении. Случайные совпадения или намеренное использование автором пережитых им событий и 

явлений не формируют автобиографический жанр, их уместнее отметить как проявление 

автобиографизма в поэтике произведения. Для автобиографического жанра более важно осознанное и 

целенаправленное изложение «художественной автобиографии». Заключение. В широком смысле 

автобиографизм характерен для всей художественной системы реализма, поскольку автор отталкивается 

от того, что пережил или наблюдал, узнал сам, исходит из личного нравственного и духовного опыта. 

В числе классической автобиографической повести с точки зрения жанра в чувашской литературе 

следует назвать повесть М. Трубиной «Детство». 
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MANIFESTATION OF AUTOBIOGRAPHISM AND THE AUTOBIOGRAPHICAL GENRE  

IN CHUVASH LITERATURE 

A. F. Myshkina, M. P. Savirova, T. N. Emelyanova 

I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russian Federation 

Abstract. Introduction. Any work of fiction is the result of the aesthetic work and worldview of an individual. 

No matter how the author strives to abstract from the problems, themes and storyline of the work, his feelings, 

thoughts and life situations of his biography always find their place in them. Based on this, the purpose of the 

study is to identify the degree of manifestation of autobiographism in literary work and to determine the main 

features of the autobiographical genre. Research materials and methods. The material for the analysis was the 

story of M. Trubina “Childhood”, the story of E. Lisina “A Piece of Bread”, the poetic cycle of V. Mitta “Taer”, 

the story of A. Myshkina “Father’s Blessing”. To achieve the goal, cultural-historical, comparative and 

hermeneutic methods of studying literary texts were used. Research results. Autobiography as a literary genre 

formation in Chuvash literary criticism has not been sufficiently studied. At the same time, quite clear features of 
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the autobiographical genre have been identified in Russian literary criticism. Among them, we should highlight: 

the correlation of the hero’s image with the personality of the writer himself, the coincidence of the author's 

biography and the plot of the story, the chronological sequence of events, the creation of historical authenticity 

through the details of private life. The autobiographical genre differs from autobiographism in the work. Random 

coincidences or the author’s intentional use of the events and phenomena he has experienced do not form the 

autobiographical genre, it is more appropriate to note them as a manifestation of autobiographism in the poetics 

of the work. For the autobiographical genre, the conscious and purposeful presentation of “artistic autobiography” 

is more important. Conclusion. In a broad sense, autobiography is characteristic of the entire artistic system of 

realism, since the author starts from what he experienced or observed, learned himself, and proceeds from 

personal moral and spiritual experience. From the point of view of the genre in Chuvash literature, M. Trubina’s 

story “Childhood” should be mentioned among the classic autobiographical stories. 

Keywords: Chuvash literature, autobiographical genre, autobiographism, artistic autobiography, autobiographical 

short novel, autobiographical story, M. Trubina, E. Lisina, V. Mitta, A. Myshkina 
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Введение 
В современной отечественной литературовед-

ческой науке проблемы автобиографического 

жанра разносторонне исследованы [1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8]. И как любое литературное явление этот 

жанр обладает своими наиболее характерными 

особенностями. В их числе следует выделить:  

1. Преимущественно он имеет прозаическую 

форму, однако автобиографические мотивы 

встречаются и в поэзии (к примеру, «Анна Сне-

гина» С. Есенина).  

2. Значимое место в автобиографическом про-

изведении занимает личность человека, главной 

темой становится история становления данной 

личности.  

3. Повествование, которое имеет ретроспек-

тивный характер, ведется от первого лица, при 

этом наблюдается близость автора и главного ге-

роя. Как показывают исследования, «повествова-

тель присутствует в произведении одновременно 

с двумя голосами и взглядами (в детстве / юно-

сти и во взрослой жизни), что делает художе-

ственно востребованной композиционную форму 

ретроспекции» [9, с. 39].  

4. Круг затронутых проблем напрямую зави-

сит от жизненного опыта, характера интересов, 

мировоззрения автора. Так, «оформление текста 

находится в полном распоряжении пишущего, в 

этом отношении наглядно выдвигается авторская 

инициатива – субъективность. Субъективность в 

автобиографическом сочинении воплощается во 

многих аспектах: в подборе фактов, организации 

сюжета, создании образа автобиографического 

героя, выстраивании факта, оперировании вы-

мыслом и прочее» [7, с. 51]. 

5. Наблюдается хронологическая последова-

тельность событий от рождения к взрослению 

или определенного периода жизни писателя. Это, 

к примеру, отмечает исследователь марийского 

рассказа Л. В. Калашникова: «важнейшими при-

знаками автобиографического рассказа являются: 

установка на достоверность; особая (в макси-

мальной мере выраженная) субъективность, ос-

новывающаяся на актуализации совпадающей 

системы оценок автора и повествователя; зафик-

сированная (конкретная) пространственно-

временная позиция повествователя» [9, с. 28].  

6. Автобиографические произведения вклю-

чают в себя небольшую часть художественного 

вымысла, для них более типично переплетение 

фактического, исторического материала с эмоци-

ональными отступлениями. Исследователи гово-

рят о том, что «введение вымысла в автобиогра-

фию, по исторически сложившемуся пониманию, 

не должно расшатывать стержень произведений 

названного жанра – фактическую правдивость в 

целом. Между тем вымысел в автобиографиче-

ском жанре иной раз настолько активно и мас-

штабно используется, что изменяет само авто-

биографическое письмо, порождает тем самым 

некую стилизацию под автобиографию, скажем, 

квазиавтобиографию, псевдоавтобиографию, или 
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«autofiction». Автобиографический текст в таком 

повествовании превращается в самовыдумывание. 

Однако при этом все же сохраняются автором не-

которые автобиографические элементы» [7, с. 51].  

В поэтике автобиографического жанра также 

можно наблюдать обращение писателей к такому 

типу повествования, как исповедь. Это связано с 

тем, что «автобиография и исповедь неразрывно 

сплетены с давних времен, когда в религиозном 

покаянии растворяются автобиографические мо-

тивы («К самому себе» Марка Аврелия и «Испо-

ведь» Августина Блаженного)» [7, с. 50].  

Более того, в рамках исследования автобио-

графического жанра следует выделить биогра-

фический жанр и провести параллель между 

ними. Так, «биография сосредоточена на науч-

ном изложении или художественном описании 

истории завершенной жизни другого человека – 

личности-социума, опираясь на мемуарные и 

архивные источники. А применительно к авто-

биографии жизнь автора воссоздана в ее про-

цессе. Автор автобиографии осмысляет соб-

ственную жизнь с опорой на личную память и 

авторские документы типа дневников, писем и 

проч. В автобиографическом письме, как склон-

ны считать многие исследователи, автор не ста-

вит своей целью отчетливо и откровенно воссо-

здать все прошедшее в своей жизни, а стремится 

к тому, чтобы представить собственную жизнен-

ную колею по собственной концепции. При этом 

канва автобиографии должна разворачиваться на 

основе документов и фактов» [7, с. 50]. 

 

Целью данного исследования является уста-

новление степени проявления автобиографизма в 

литературном творчестве чувашских писателей и 

определение основных признаков автобиографи-

ческого жанра.  

 

Методы и материалы 
Материалом исследования стали повесть 

М. Трубиной «Детство», рассказ Е. Лисиной «Ку-

сок хлеба», поэтический цикл В. Митты «Таэр», 

повесть А. Мышкиной «Благословение отца». Ме-

тоды исследования: культурно-исторический, срав-

нительно-сопоставительный и герменевтический 

методы исследования художественного текста. 

 

Результаты исследования 
Поэтика повести М. Трубиной «Ача чухнехи» 

(Детство) схожа с автобиографическими пове-

стями «Детство» М. Горького и Л. Толстого. 

Многие факты жизни писательницы нашли свое 

отражение в данном произведении. В частности, 

известно, что М. Трубина родилась в семье бед-

ного крестьянина. Уже в девять лет она осталась 

без отца и на себе испытала всю тяжесть скудной 

крестьянской жизни. Тем не менее маленькая 

Марфа не только сумела окончить сельскую шко-

лу, но и при прямом участии просветителя чу-

вашского народа И. Я. Яковлева выучилась в 

Симбирской чувашской учительской школе и до 

конца своей жизни работала учительницей в 

родном селе. 

Приведенные выше биографические данные 

М. Трубиной легли в основу ее повести «Ача 

чухнехи». Более того, данное произведение 

можно определить как воспоминание писа-

тельницы о своем горьком детстве и о том, как 

и чем жила чувашская деревня конца XIX – 

начала XX веков. Именно поэтому здесь очень 

много сцен, характеризующих тяжелое поло-

жение народа и его особое мировоззрение. Уже 

в первой части «Пролог» автор, описывая 

предысторию своего появления на свет, свое 

крещение, особо подчеркивает прямую связь 

сюжета с ней самой: Çакăнта асăннă ĕçсем – 

Лариван Мĕтрийĕн хĕрача çурални, ăна ят 

хуни – 1888-мĕш çулта Аслă Куснар ялĕнче пул-

са иртнĕ1 ‘Упомянутые здесь события – рож-

дение девочки у Лариван Метри, ее крещение – 

происходило в 1888 году в деревне Большие 

Куснары’ (Здесь и далее перевод наш – А. М.). 

В приведенном отрывке автор называет такие 

факты своей жизни, как год и место рождения, 

называет отца чувашским именем – Лариван 

Мĕтрийĕ (сын Ларивана Димитрий).  

В отрывке крещения новорожденной Мархвы 

автор умело рисует бедственное положение чу-

ваша и неуважительное отношение к нему со 

стороны священнослужителя. Ха-ха! – шăлсăр 

çăварне карнă пуп, – чего захотели киреметни-

ки? Хора бюртрэ соккырланса борынаган чуваш 

ачи Леонид ядлы болдыр штоли? Ыры яда чу-

ваш ачынэ барза зая яраз-и? Семен болать ача2 

‘Ха-ха-ха! – заржал во весь беззубый рот поп, – 

чего захотели киреметники! Чтоб чувашский 

дитя, теряющий зрение в курной избе, носил 

———— 
1 Трубина М. Ача чухнехи. Повесть. URL: 

https://www.chuvash.org/lib/haylav/7599.html (дата обраще-

ния: 26.03.2023). 
2Там же. 



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY, Vol. 17, no. 3, 2023 

PHILOLOGY  • A. F. Myshkina et al. 

423 

имя Леонид? Доброе имя зря тратить на чуваш-

ского ребенка? Семеном будет ребенок’.  

Такое высокомерно-унизительное отношение 

со стороны представителей церкви и власти, а 

также более зажиточных чувашей к бедным од-

носельчанам и к себе автор подчеркивает особо. 

На этом фоне образ первой учительницы ‒ глав-

ной героини ‒ Анастасии Александровны выгля-

дит особенно контрастно. Она вызывает восхи-

щение своей добротой, скромностью и опрятной 

одеждой. В данной повести именно она стано-

вится для Мархвы невидимым мостом между 

чувашской и русской культурами.   

Жанр повести «Детство» не определен самим 

автором как автобиографический. Однако нали-

чие в ней основных особенностей этого жанра, а 

именно то, что образ героини явно соотносится с 

личностью писателя, совпадение биографии ав-

тора и сюжета повести, хронологическая после-

довательность событий, создание исторической 

достоверности через детали частной жизни и 

т. д., определяют ее как автобиографическую по-

весть. Следует также отметить, что в художе-

ственной традиции русской литературы XIX века 

произведения под названием «Детство» и подоб-

ной поэтикой воспринимались и трактовались 

как автобиографические, поэтому можем гово-

рить о том, что М. Трубина заимствовала данную 

традицию русской словесности и сумела пред-

ставить в чувашской литературе классическую 

форму «художественной автобиографии». 

Рассказ Е. Лисиной «Çăкăр чĕлли» («Кусок 

хлеба») и поэтический цикл В. Митты «Тайăр» 

(«Таэр») занимают особое место в истории чу-

вашской литературы [10]. В рамках данных 

произведений следует говорить о проявлении 

автобиографизма в их поэтике. Так, эпиграфом к 

рассказу Е. Лисиной «Кусок хлеба» стали слова: 

Вăрçă хыççăнхи çулсенче выçăпа вилнĕ Çĕньял 

ачисене асăнса 1  ‘Посвящается детям Синьяла, 

умершим от голода в послевоенные годы’. 

По словам самой писательницы, в основе рас-

сказа лежит один эпизод из ее жизни. Действи-

тельно, события в произведении происходят 

после Великой Отечественной войны в родной 

деревне автора, которая сама пережила и годы 

войны, и трудные послевоенные времена. 

В своем рассказе она глазами ребенка, через 
———— 

1 Лисина Е. Çăкăр чĕлли. Калав. URL: https:// 

www.chuvash.org/lib/haylav/93.html (дата обращения: 

26.03.2023).  

его переживания создает картины тяжелых 

будней чувашской деревни, показывает борьбу 

за выживание семьи, оставшейся без отца, го-

лод и нищету.  

В чувашском литературоведении жанр этого 

произведения часто определяют как автобиогра-

фический рассказ. Однако, на наш взгляд, здесь 

не все так однозначно, потому что лишь исполь-

зование в сюжетной линии жизненной ситуации 

или личной трагедии автора не позволяет тракто-

вать его как автобиографическое произведение. 

Вместе с тем отметим и сильный исповедальный 

характер данного рассказа, что, естественно, 

способствует раскрытию глубокой трагедии 

судьбы главной героини Ели.  

Вот, например, один из таких отрывков: 

Çăкăр? Инçе çул тек шиклентермест мана. 

Анне сăмахĕсем ман чунăн чи ачаш кĕтесне 

сĕртĕнчĕç. Тырă вырнă вăхăтра колхозра çăкăр 

паркалатчĕç-ха; эпĕ çăкăр çисе курнă. Анчах, 

шăпах вăрçă тапраннă çул çуралнăскер, тăххăра 

çитсе те хамăр килте çăкăр пĕçернине асту-

мастăп. Çăкăршăн эпĕ таçта та çитме хатĕр2 

‘Хлеб? Дальняя дорога больше не пугает меня. 

Материнские слова затронули самые нежные 

уголки моей души. В колхозе бывало давали 

хлеб во время страды; я пробовала вкус хлеба. 

Однако, рожденная как раз в год начала войны, 

даже в девять лет я не помню, чтоб в нашем 

доме пекли хлеб. Ради хлеба я готова пойти 

хоть куда’.  

Своеобразное и достаточно сильное проявле-

ние автобиографизма наблюдается и в лириче-

ском цикле В. Митты «Таэр». В данный цикл 

вошли стихотворения, которые были написаны 

поэтом с 1937 по 1954 годы. В эти годы В. Мит-

та находился в заключении и в ссылке. Название 

«Таэр» связывает судьбу автора с жизнью чу-

вашского поэта-революционера Таэра Тимкки, 

который преследовался в царской России и по-

гиб в заключении. Таким образом, в данном ли-

рическом цикле наблюдается некая параллель 

судеб двух чувашских поэтов. В. Митта вроде 

бы и пишет не о себе, но знание о его трудной 

судьбе постоянно выводит читателя на личную 

трагедию поэта.  

Обратимся, например, к отрывку «Вун тăваттă 

çапсан» (Когда пробьет четырнадцать): 

———— 
2 Там же. 
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Тăп-тăп пусса, кал-кал утам-и, 

Кисрентĕр цементлă урай. 

Çĕлен пек сăнчăрăн ытамĕ 

Ан пустăр кăкăра пĕрмай. 

Ăçта эс, вутлă чăн сăмахăм, 

Илемÿпе мана çутат! – 

Çапла вăл тăлăххăн-хăраххăн 

Кун-кунласа утать, утать… 

Çук, халь ĕнтĕ вăл тăлăх мар тек: 

Вăл туйрĕ турă пуррине… 

Ĕмĕрлĕхех поэт ăнкарчĕ – 

Çав турă юрă иккенне! 

Ĕнтĕ тулать пек хĕсĕк пÿлĕм 

Хăватлă юрă-сăвăпа1. 

‘Вступая твердо, шагну я ровно,  

Пусть задрожит цементный пол. 

Словно змея объятия цепи  

Пусть постоянно не давит грудь. 

Где ты, пламенная правда,  

Красотой своей мне освети! – 

Так и он как будто сирота  

Ходит и ходит, сменяя дни... 

Нет, теперь он больше не одинок: 

Он почувствовал божью благодать... 

Осознал поэт навечно – 

Что бог тот – это песня! 

И даже крохотная комната    

Мощной песней-стихом наполняется’. 

 

Здесь автор описывает мысли лирического ге-

роя Таэра о свободе и о значении поэтического 

слова. Но для каждого, кто знаком с биографией 

поэта, за каждой строкой стоит он сам, его боль и 

переживаемая им лично ситуация. В данном слу-

чае, на наш взгляд, с учетом специфики лириче-

ского произведения нужно говорить о «подтек-

стовом автобиографизме».  1   

«Эта повесть также и образцовый пример ав-

тобиографической прозы», – так характеризует 

произведение А. Мышкиной «Атте пилĕ» (Благо-

словение отца) В. В. Никифорова [11, с. 216]. Ав-

тор и сама однозначно определяет жанр этого 

произведения как автобиографическую повесть. 

Эпиграфом становятся слова: Юратнă атте Фе-

дор Васильевич Мышкин умĕнче пуç тайса 2 

‘Склоняя голову перед любимым отцом Федором 

Васильевичем Мышкиным’. Как и в случае с 

рассказом Е. Лисиной «Кусок хлеба» данный 

эпиграф определяет не только тему произведе-

ния, но и указывает на связь сюжета с реальной 

жизнью. 

Так, сюжетная линия повести «Благословение 

отца» закрыта двумя событиями из жизни глав-

ной героини Алюнкки (Алюны) и самого автора. 

В начале повести умирает мать героини, в кон-

це – она хоронит отца. И в промежутке этого 

времени (в течение двух с небольшим лет) про-

исходит резкое взросление Алюнкки, которую 

автор описывает как чирпе хавшанă, хытканка 

хĕр ача ‘худощавая, болезненная девочка’. 

———— 
1 Митта В. Тайăр. Ярăм. URL: https://vulacv.wordpress.com/ 

2018/01/16/митта-ваcлейe-тайaр-тайaр-ярaмран/ (дата обра-

щения: 30.03.2023).  
2  Мышкина А. Атте пилĕ. Автобиографилле повесть. 

URL: https://www.chuvash.org/lib/haylav/4329.html (дата об-

ращения: 30.03.2023).  

К слову, в исследованных нами прозаических 

произведениях имя главного героя созвучно с 

именем писателя: Мархва («Детство» Марфы 

Трубиной), Еля («Кусок хлеба» Евы Лисиной), 

Алюнкка (Алюна) («Благословение отца» Аль-

бины Мышкиной, по признанию автора, с ранне-

го детства все окружающие звали ее Аленка).  

Особенно эмоциональными и исповедально-

философскими стали последние строки повести. 

Вначале, как бы поменявшись с отцом и от его 

имени автор пишет: Вĕçленчĕ. Пĕтĕмпех. Ырри 

те, усалли те. Савăнăçĕ те, хуйхи те. Пĕтĕм 

канăçсăрлăх, ырату, пĕтĕм канлĕхĕ, телей. Мĕн 

юлчĕ? Пушăлăх, тĕттĕмлĕх, ĕмĕрлĕх. Тата? 

Тата пилĕк ывăлпа виçĕ хĕр юлчĕ Хĕветĕрĕн. 

Ун пурнăçĕ малалла – вĕсенче, шухăш-ĕмечĕ, 

çитĕнĕвĕ вĕсенче. Вăл мĕн туса ĕлкĕрейменнине 

вĕсем тăвĕç. Унăн ятне çĕр çинчен çухалма 

памĕç 3  ‘Закончилось. Все. И доброе, и злое. 

И веселье, и горе. Все беспокойство, боль, все 

спокойствие, счастье. Что осталось? Пустота, 

темнота, вечность. Еще? Еще пять сыновей и три 

дочки остались у Хведера. Его жизнь в дальней-

шем ‒ в них, думы-мечты, достижения в них. 

Они сотворят то, чего не успел он. Не дадут за-

быться его имени’. 

Потом автор особо подчеркивает, что это 

для героини стало лишь началом: Алюнккашăн 

вара ку пуçламăшĕ çеç пулчĕ. Аслă пурнăçăн 

пуçламăшĕ. Хальлĕхе хĕр ача хăйне малашне мĕн 

кĕтнине пĕлмерĕ-ха. Пурнăç çулĕ тăвалла вырт-

нине те, шухăш çĕклемĕ мĕнешкел йывăррине те 

ăнланмарĕ. Вăл чи пуçламăшĕнче тăчĕ4  ‘А для 

Алюнкки это стало лишь началом. Началом 

большой жизни. Пока девочка не знает, что ждет 

———— 
3 Там же. 
4 Там же. 
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ее в будущем. Не понимает, что жизненный путь 

будет лежать в гору, что думы будут очень тяж-

кими. Она стояла у самого начала’. 

Далее автор, будто резюмируя жизнь героини, 

говорит о том, что же конкретно ждет ее в буду-

щем: Умра хĕвелĕ те, çăлтăрсемпе уйăхĕ те 

пулĕ. Вăхăт çитсессĕн... Вăхăт çитсессĕн  

нумайăшĕ пулĕ. Пĕчченлĕх тунсăхĕ. Амăшлăх 

телейĕ. Пурте пулĕ. Анчах ырату чĕререн 

сирĕлмĕ. Çак ырату çапса ярсассăн çĕкленме, 

ӳксессĕн тăма пулăшĕ. Çухату чуна хытарĕ, 

йывăрлăхсене çĕнтерме, пуçа пĕкмесĕр утма 

вĕрентĕ 1  ‘Впереди будут и солнце, и звезды с 

луной. Когда время придет... Много чего будет, 

когда время придет. Грусть одиночества. Мате-

ринское счастье. Все будет. Однако боль из серд-

ца не уйдет. Эта боль поможет подниматься по-

сле удара, вставать после падения. Утрата 

ужесточит душу, научит побеждать трудности и 

идти, не склоняя голову’. 

И уже последние строки повести вновь воз-

вращают читателя к той четырнадцатилетней де-

вочке, которая только что похоронила отца: Çакă 

пурте малашне пулĕ. Хальлĕхе вăл хуйхăпа 

хуçăлнă, пурнăç тăнăçлăхне çухатнă мĕскĕн кăна. 

Ун чунĕ вилнĕ, куçĕ сӳннĕ, мал ĕмĕчĕ çук...2 ‘Все 

это будет в будущем. А пока она сломленная го-

рем, утратившая жизненный покой бедняжка. Ее 

душа умерла, глаза потухли, будущего нет...’  

Повесть «Благословение отца» – это в первую 

очередь художественное произведение, поэтому 
———— 

1  Мышкина А. Атте пилĕ. Автобиографилле повесть. 

URL: https://www.chuvash.org/lib/haylav/4329.html (дата об-

ращения: 30.03.2023). 
2 Там же. 

здесь присутствует и художественный вымысел, 

который гармонично растворяется в реальных 

событиях жизни автора. И, естественно, писатель 

не ставила цель лишь пересказать свою жизнь. 

 

Заключение 
В широком смысле автобиографизм характе-

рен всем произведениям реалистического 

направления. Это объясняется тем, что автор по-

чти всегда отталкивается от событий, которые 

сам пережил или наблюдал, исходит из личного 

нравственного и духовного опыта. Писательское 

«я», «мое» может проявиться во всей образной 

системе произведения. Автобиографический 

жанр – это осмысленно созданный художествен-

ный мир, с явным совпадением сюжета с личной 

биографией писателя.  

Примером проявления автобиографизма в ли-

тературном творчестве являются рассказ Е. Лиси-

ной «Кусок хлеба» и лирический цикл В. Митты 

«Таэр». При явных совпадениях некоторых фак-

тов биографии и сюжета здесь не находит свое 

место целостное отображение жизни писателя.  

Классическим произведением автобиографи-

ческого жанра в чувашской литературе является 

повесть М. Трубиной «Детство». В этой повести 

автор изображает полную картину жизни опре-

деленного периода в хронологической последо-

вательности – от рождения до отрочества, пока-

зывает становление героя, а также воссоздает 

определенную историческую действительность. 

К классическому автобиографическому жанру 

тяготеет и повесть А. Мышкиной «Благослове-

ние отца». 
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