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1 Общая характеристика литературы конца XVIII – начала XIX веков 

 

Начало XIX века в литературном отношении представляет резкую 

противоположность с концом XVIII века. В это время возникают разнообразные 

литературные кружки и объединения, разгорается оживленная литературная 

полемика (о путях развития русского литературного языка, о разнообразных 

жанрах, например балладе, и т.д.), появляется большое число новых, 

талантливых литераторов. Именно эпоха начала XIX в. повлияла на 

формирование их характера, вкуса, поэтической манеры, хотя многие из них 

прожили долгую жизнь и создавали свои произведения в 1840 – 1870-е годы. 

Одним из острейших вопросов русской литературы конца XVIII – начала 

XIX века был вопрос о развитии русского литературного языка. Это был не 

просто профессиональный вопрос, а вопрос широкий, философский, вопрос о 

становлении русского национального самосознания. И в зависимости от того, как 

представляли писатели дальнейшие пути развития русского литературного 

языка, он должен развиваться с опорой на исторические корни, на 

церковнославянский язык, на церковнославянскую книжность, которая, по их 

суждению, была несправедливо забыта русским обществом. Но таковой она 

становится, наследуя достижения предыдущих культурных эпох и развивая 

достигнутое [2]. 

Для романтического мироощущения характерен неразрешимый конфликт 

мечты, идеала с действительностью. Характер романтического героя 

соответствует авторской позиции: герой [3]. 

XIX век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской 

литературы в мировом масштабе. Не стоит забывать, что литературный скачок, 

осуществившийся в XIX веке, был подготовлен всем ходом литературного 

процесса XVII-XVIII веков. XIX век – это время формирования русского 

литературного языка, который оформился во многом благодаря А.С. Пушкину 

[4]. 
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Но начался XIX век с расцвета сентиментализма и становления 

романтизма. Указанные литературные направления нашли выражение, прежде 

всего, в поэзии. На первый план выходят стихотворные произведения поэтов 

В.А. Жуковского, А.А. Фета, Д.В. Давыдова, Н.М. Языкова. Творчеством Ф.И. 

Тютчева «Золотой век» русской поэзии был завершен. Тем не менее, 

центральной фигурой этого времени был Александр Сергеевич Пушкин. 

А.С. Пушкин начал свое восхождение на литературный олимп с поэмы 

«Руслан и Людмила» в 1920 году. А его роман в стихах «Евгений Онегин» был 

назван энциклопедией русской жизни. Романтические поэмы А.С. Пушкина 

«Медный всадник» (1833), «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане» открыли эпоху 

русского романтизма. Многие поэты и писатели считали А.С. Пушкина своим 

учителем и продолжали заложенные им традиции создания литературных 

произведений. Одним из таких поэтов был М.Ю. Лермонтов. Известны его 

романтическая поэма «Мцыри», стихотворная повесть «Демон», множество 

романтических стихотворений. 

Наряду с поэзией начала развиваться проза. Развитие русской прозы XIX 

века началось с прозаических произведений А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. А.С. 

Пушкин под влиянием английских исторических романов создает повесть 

«Капитанская дочка», где действия разворачивается на фоне грандиозных 

исторических событий: во времена Пугачевского бунта. А.С. Пушкин произвел 

колоссальную работу, исследуя этот исторический период. Это произведение 

носило во многом политический характер и было направлено к власть имущим. 

Таким образом, в конце XVIII века в литературе существовал классицизм, 

сентиментализм, а XIX век начался со становления романтизма и появления 

первых реалистических произведений. Указанные литературные направления 

нашли выражение, прежде всего, в поэзии. На первый план выходят 

стихотворные произведения поэтов В.А. Жуковского, А.А. Фета, Д.В. Давыдова, 

Н.М. Языкова. Творчеством Ф.И. Тютчева «Золотой век» русской поэзии был 

завершен. Центральными фигурами того времени были А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь.  
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2 Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное 

содержание и философский смысл 

 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» вызвал множество статей, 

стихотворных и прозаических пародий, эпиграмм, карикатур. Главным объектом 

полемики был образ центрального героя романа, Евгения Базарова. Разногласия 

доходили до крайних суждений. Споры продолжались долгие годы, и 

страстность их не ослабевала. Очевидно художественная деталь – точная, 

впечатляющая – помогает писателю кратко и убедительно рассказать о людях, о 

жизни страны в один из переломных периодов ее истории. 

Меткими штрихами, используя многозначительные детали, И.С. Тургенев 

изображает кризис крепостнического хозяйства. Познакомив нас со своими 

героями, писатель набрасывает картину жизни народа. Мы видим «деревеньки с 

низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами» 

(«деревеньки», «избенки» – самая форма этих слов говорит о скудной, 

нищенской жизни). Можно предположить, что голодную скотину приходится 

кормить соломой с крыш.  

Этот вопрос тревожит героев романа. Николай Петрович Кирсанов толкует 

«о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о 

необходимости заводить машины...». Павел Петрович Кирсанов возлагает 

надежды на мудрость правительства и на патриархальные нравы на народную 

общину. 

Но мы чувствуем: сам народ не доверяет помещикам, враждебно к ним 

относится, в нем копятся мятежные силы, и пропасть между крепостными и 

крепостниками все углубляется. Как характерны жалобы Николая Петровича на 

наемных рабочих, на служащих из вольноотпущенных, на крестьян, которые не 

хотят платить оброк; а как отчужденно, неприветливо встречают в Марьине 

молодого барина [5]. 
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И вот на фоне этой нищеты, рабской, неустроенной жизни вырисовывается 

могучая фигура Базарова. Это человек нового поколения, которое пришло на 

смену «отцам», неспособным решить основные проблемы эпохи. 

В композиции тургеневских романов идейные споры героев, их 

мучительные размышления, страстные речи всегда играют огромную роль. 

Обыкновенно в споре или образуется завязка романа, или борьба сторон 

достигает кульминационного накала. И.С. Тургенев начинает роман «Отцы и 

дети» с изображения семейного конфликта между отцом и сыном Кирсановыми 

и идет дальше, к столкновениям общественного, политического характера.  

Устойчивость и прочность общества всегда проверяется семьей и семейными 

отношениями.  

«Отцовство» тоже предполагает любовь старшего поколения к идущей на 

смену молодежи, терпимость и мудрость, разумный совет и снисхождение. Но 

часто между старшим и младшим поколением возникает непонимание, 

нарушаются «первоосновы» существования «семейственность» в связях между 

людьми. Существо конфликта между отцами и детьми лежит в самой природе 

вещей, природе человеческого сознания. Драматизм в том, что прогресс 

человеческий совершается через смену исключающих друг друга поколений.  

Конфликт романа «Отцы и дети» в семейных сферах, конечно, не 

замыкается. Все действие романа представляет собой цепь конфликтов, в центре 

которых стоит главный герой Базаров. И.С. Тургенев умел угадывать 

нарождающиеся явления в современном ему обществе. Он сумел подметить 

появление людей с новыми взглядами на жизнь – разночинцев, и изобразил в 

своем произведении героя своего времени представителя младшего поколения 

разночинцев Евгения Базарова. Писатель хотел реально изобразить русскую 

действительность, вечную борьбу старого и нового. И это ему удалось во многом 

благодаря композиции романа. И.С. Тургенев показал лучших представителей 

дворянства и разночинцев, изобразил человека в многообразных и сложных 

связях с другими людьми, с обществом, затрагивая и социальный, и 

нравственный конфликты. 
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В романе сталкиваются не только представители разных социальных 

групп, но и разные поколения. Спор идет между либералами, которыми были 

Тургенев и его ближайшие друзья, и революционными демократами типа 

Чернышевского и Добролюбова. Центральное место в романе занимает 

конфликт идейных противников: Павла Петровича Кирсанова – представителя 

«отцов», и Евгения Базарова – представителя «детей», нового типа людей. В их 

спорах проявляется закостенелость и эгоизм Павла Петровича и нетерпимость и 

заносчивость Базарова. Позиция образованного либерала Павла Петровича во 

многом близка автору. 

Его «принципы» и «авторитеты» – знак уважения и доверия к опыту 

прошлых поколений. Но он не способен с отеческим вниманием отнестись к 

умственным запросам и беспокойству «детей». Павел Петрович, одержимый 

сословной спесью и гордыней, упорно держится за принципы, усвоенные им в 

молодости, благоговеет перед старыми авторитетами, а Николай Петрович 

понимает в современности только то, что угрожает его покою. Базаров же – 

крайний индивидуалист. Он беспощадно отрицает нравственность, любовь, 

поэзию, все чувства. В романе он характеризуется как нигилист. Фигура Евгения 

Базарова появляется в романе на фоне широкой панорамы деревенской жизни, 

мира на грани социальной катастрофы, показанной в первых главах романа. Этот 

прием помогает связать нигилизм с общенародным недовольством, с 

социальным неблагополучием. Его нигилизм питается подспудным брожением 

народного недовольства и этим силен. 

По ходу действия круг лиц, с которыми сталкивается Базаров, 

расширяется. Но все возникающие конфликтные ситуации направлены на то, 

чтобы проверить стойкость характера Базарова, его взглядов. Тургенев не 

критикует действия героя, а просто повествует о его жизни. Демократ-

разночинец с новым материалистическим мировоззрением и новыми 

практическими требованиями к жизни – Базаров показан Тургеневым в 

соприкосновении с чужой и чуждой ему средой.  
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Эта ситуация, постоянно и остро осознаваемая Базаровым, служит 

психологической мотивировкой для раскрытия определенных сторон в 

характере героя: его угрюмой сдержанности, враждебной недоверчивости, 

презрительной насмешливости, черствости, сухости и грубости. Базаров 

презрительно именует никогда и нигде не работавших дворян «барчуками». Он 

держится особняком, смиряет свои порывы, постоянно пресекает попытки к 

сближению и взаимопониманию со стороны Одинцовой, братьев Кирсановых. 

Автор с виду малоприметными штрихами, вставками, репликами подчеркивает 

монотонно «волчье» в настроениях Базарова. 

И.С. Тургенев создал характер полный и внутренне самостоятельный. 

Базаров – молодой небогатый человек, сын лекаря, получившего дворянство по 

службе. Это сильная, не поддающаяся чужому влиянию личность, отстаивающая 

свои взгляды на жизнь, В его характере – сила, самостоятельность, энергия, 

большие потенциальные способности к революционному делу. Базаров является 

приверженцем нового течения – нигилизма, т. е. он – «… человек, который не 

склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного 

принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». Базаров 

отрицает природу как источник получения эстетического наслаждения, как 

объект восторгов. 

Базарову кажется, что с помощью естественных наук можно легко 

разрешить все вопросы, касающиеся сложных проблем общественной жизни, 

разгадать все тайны бытия. Духовную утонченность любовного чувства он 

считает романтической чепухой, а чувство сострадания – слабостью, аномалией, 

отрицаемой «естественными» законами природы [4]. 

И.С. Тургенев наградил Базарова иронией, которой тот пользуется очень 

разнообразно: ирония для Базарова – средство отделить себя от человека, 

которого он не уважает, или «поправить» человека, на которого он еще не махнул 

рукой. Он иронически относится и к своим поступкам, и к своему поведению. В 

характере Базарова – сила, самостоятельность, энергия, большие потенциальные 

способности к революционному делу. 
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Базаров имеет высокие моральные качества, благородную душу. Так, на 

дуэли с Кирсановым вместо того, чтобы оставшейся пулей убить своего 

противника, Базаров оказывает ему медицинскую помощь. Тревожное и 

уязвимое сердце бьется в груди самоуверенного и резкого с виду героя. Крайняя 

резкость его нападок на поэзию, любовь заставляет усомниться в полной 

искренности отрицания. Есть в поведении Базарова некоторая двойственность, 

которая перейдет в надлом к финалу романа [3]. 

Его любовь к Одинцовой – начало трагического возмездия заносчивому 

Базарову: она раскалывает душу героя на две половины. Отныне в нем живут и 

действуют два человека. Один из них – убежденный противник романтических 

чувств, отрицающий духовные основы любви. Другой – страстно и 

одухотворенно любящий человек. Одинцова хочет, но не может полюбить 

Базарова не только потому, что она аристократка, изнеженная барыня, но и 

потому, что этот нигилист, полюбив, не хочет любви и бежит от нее. Он сам 

разрушает эту любовь. Их отношения не складываются. И Базаров, видя 

тщетность своих надежд, отступает, сохраняя чувство собственного 

достоинства. И.С. Тургенев же всей этой историей хочет показать, что в жизни 

человека побеждает естественное течение жизни, что выше каких-либо идей 

стоит любовь. Писатель показывает победу этого чувства над любым человеком, 

над любой судьбой. 

Эти вопросы делают его духовно богаче, щедрее и человечнее, в нем 

проявляется «романтизм», от которого он пытается избавиться, но который все-

таки проявляется перед смертью Базарова, когда медицина и естественные 

науки, обожествляемые им, не смогли ему помочь, зато отрицаемые им, но 

хранимые на дне души чувства восстановили цельность и стойкость духа 

умирающего героя. 

Базаров отворачивается от природы И.С. Тургенев создает прекраснейшие 

поэтические образы русской природы, и заканчивает свое произведение 

описанием природы на кладбище, где похоронен его герой, тем самым 

показывая, что, несмотря на смерть Базарова, природа жива, красота вечна.  
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Вкладывая в уста Базарова слова, И.С. Тургенев психологически снижает 

эту проповедь передовых идей указанием на полное безразличие, с которым 

относится Базаров к тому, как поймут то, что он говорит: «Базаров говорил все 

это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не 

верь, это мне все едино!». 

И.С. Тургенев недолюбливал людей, подобных Базарову. Писатель не 

согласен с суждением героя об искусстве, науке, любви о вечных ценностях, с 

его всеобъемлющим скептицизмом. Но нравственные качества, которыми 

обладает Базаров, его привлекают, писатель понимает, что за его героем 

будущее. В его уста автор вложил некоторые высказывания, созвучные 

собственному настроению. Он даже признавался: «За исключением воззрений 

Базарова на художества, я разделяю почти все его убеждения». Не случайно 

Базаров вышел у него подлинно трагической фигурой. И нелепая смерть от 

пореза пальца – принимается Базаровым с достоинством жертвы рока. 

И.С. Тургенев начал писать роман с позиции «отцов», но со временем его 

замысел претерпевает изменения, и писатель начинает смотреть на 

происходящее с точки зрения «детей». Как говорил сам писатель: «Хотел высечь 

детей, а выпорол отцов». Но также И.С. Тургенев не видит и продолжения 

деятельности Базарова. В этом и состоит трагизм ситуации. 
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