


СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 Общая характеристика литературы конца XVIII – начала XIX веков ............... 3 

2 Проблематика, идейное содержание и философский смысл романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети» ........................................................................................ 7 

Список использованных источников .................................................................... 10 

 

  



3 

1 Общая характеристика литературы конца XVIII – XIX века 

 

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

литературы в мировом масштабе. 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. 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 Е.А. Баратынского, К.Н. Батюшкова, 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 (1799-

1837). 

Наряду с поэзией начала развиваться проза. Прозаики начала века 

находились под влиянием английских исторических романов В. Скотта, 

переводы которых пользовались огромной популярностью. 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. 

Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева 

(Пугачевщина, Пугачевское восстание, Пугачевский бунт) – восстание яицких 

казаков, переросшее в полномасштабную крестьянскую войну под 

предводительством Е.И. Пугачева [1]. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь обозначили основные художественные типы, 

которые будут разрабатываться писателями на всем протяжении XIX века. Это 

художественный тип «лишнего человека», образцом которого является Евгений 

Онегин в романе А.С. Пушкина, и так называемый тип «маленького человека», 

который показан Н.В. Гоголем в его повести «Шинель», а также А.С. Пушкиным 
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в повести «Станционный смотритель». 

Литература унаследовала от XVIII века публицистичность и сатирический 

характер. В прозаической поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» писатель в острой 

сатирической манере показывает мошенника, который скупает мертвые души, 

различные типы помещиков, которые являются воплощением различных 

человеческих пороков (сказывается влияние классицизма). В этом же плане 

выдержана комедия «Ревизор».  

Полны сатирических образов и произведения А. С. Пушкина. Литература 

продолжает сатирически изображать российскую действительность. Тенденция 

изображения пороков и недостатков российского общества – характерная черта 

всей русской классической литературы. Она прослеживается в произведениях 

практически всех писателей XIX века. В основе классицизма лежат идеи 

рационализма.  

В начале XIX века один из самых крупных деятелей литературы был Н.М. 

Карамзин. По природе склонный к чувствительности и меланхолии, он жадно 

воспринимал влияния западной литературы – Руссо и его последователей, 

французских и немецких, английского романа Ричардсона, юмора Стерна. 

Карамзин считал долгом посещать знаменитых писателей, и в первый раз в 

русской литературе давал живые сведения о действующих лицах европейского 

просвещения [3].  

Успех имели сентиментальные повести Н.М. Карамзина – «Бедная Лиза», 

и повести исторические, в которых проявляется уже сентиментальная риторика 

будущей «Истории Государства Российского». В первый раз русская история 

излагалась талантливым, уже знаменитым писателем, вооруженная 

многосторонними исследованиями, но вместе с тем в красивой, общедоступной 

форме, в тоне национальной гордости и с сентиментальным красноречием, 

которое должно было особенно действовать в популярном чтении.  

Н.М. Карамзин имел большое значение и как преобразователь 

литературного языка. Н.М. Карамзин и его последователи хотели приблизить 

литературный язык к разговорной речи, избегали тяжелой славянщины, не 
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пугались слов иностранных и стремились сообщить языку изящество и легкость. 

Но школа Н.М. Карамзина была недолговечна: стали бросаться в глаза смешные 

стороны чувствительности, не имевшей притом ни ценного поэтического, ни 

общественного содержания; а главное – в поэзии явились гораздо более 

значительные силы и с более жизненным направлением. 

В начале XIX столетия началась поэтическая деятельность В.А. 

Жуковского. Его первые стихотворения обратили на себя внимание тонкостью 

чувства и «сладостью стиха». Его имя стало знаменитым, когда в двенадцатом 

году был написан «Певец во стане русских воинов», исполненный 

патриотическим одушевлением. Современники не замечали странности формы, 

где русские воины являлись в классических вооружениях и в романтическом 

освещении: классическая условность еще не была забыта, к романтической 

начинали привыкать.  

Его поэзии отвечал личный характер, религиозно-мистическое настроение 

сближало его с Н.В. Гоголем. От новейшего литературного круга он был далек. 

В ходе литературного развития Жуковский кроме переводных трудов, всегда 

изящных и расширявших горизонт русской поэзии, имел еще заслугу высокого 

понимания существа поэзии. Его определение поэзии отвечало всему его 

мировоззрению. Поэзия – «есть Бог в святых мечтах земли», и с другой стороны, 

«поэзия – есть добродетель» [3].  

Определение было слишком личное, но во всяком случае, ставившее 

поэзию в самые высокие сферы нравственной жизни. Младшим современником 

Жуковского был К.Н. Батюшков, но его литературное поприще было прервано 

слишком рано и печально душевной болезнью, в которой он прожил последние 

десятки лет своей жизни. Это было живое и разнообразное дарование, не 

успевшее развиться до полной самобытности.  

В своей поэзии он все еще находится в зависимости от европейских 

образцов, старых и новых; но он вдумывался в чужую поэзию, сам увлекся ею и 

то, что было бы раньше простым подражанием, становилось его искренним, 

иногда глубоким увлечением.  



6 

Более свободная атмосфера общественной жизни была в царствование 

Александра I, отозвалась большим оживлением литературных интересов. В это 

время составил свою славу И.А. Крылов. Он начал свое литературное поприще 

еще во времена Екатерины комедиями и сатирическим журналом среднего 

достоинства. Добившись успеха лишь в зрелые годы, он остановился на том 

жанре, который более отвечал его таланту. Частью он пересказывал 

традиционные сюжеты басен, но много также написал оригинальных и 

превзошел своих предшественников И.И. Хемницера и И.И. Дмитриева. У него 

остались ложноклассическая манера, но вместе с тем много живого остроумия, 

знания русского быта и языка. По общему складу мировоззрения это был человек 

рассудка, довольно равнодушный к волнениям жизни, какие происходили вокруг 

него, недоверчивый к увлечениям. Это была умеренность, но в то же время и 

скептицизм.  

Начало XIX века – время культурного и духовного подъема России. 

Отечественная война 1812 года ускорила рост национального самосознания 

русского народа, его укрепления. Общая тенденция этого периода – растущая 

демократизация культуры, охват просвещением все более широких слоев народа. 

Разночинные слои общества не только приобщаются к культуре, 

вырабатываемой русским дворянством, но и становятся творцами русской 

культуры, задавая ее новые мотивы и тенденции.  

Таким образом, важным аспектом культурной действительности XVIII – 

начала XIX вв. исследователи считают постепенное переосмысление целей и 

задач литературного творчества. Литература, конечно, пока еще не становится 

собственно профессией, вплоть до 1760-х годов она не имеет ни более или менее 

внятной социальной, ни тем более политической функции, но борьба за ее 

социальный статус оказывается, по наблюдениям В.М. Живова, неизбежным 

спутником литературной деятельности целого ряда ведущих писателей. 
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2 Проблематика, идейное содержание и философский смысл романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

Роман «Отцы и дети» был написан И.С. Тургеневым в то время, когда 

Россию раздирали жесткие общественные противоречия между представителями 

разных поколений, между политическими лагерями. Все эти конфликты нашли 

свое отражение в романе, название которого раскрывается в его содержании. 

Речь идет об остром, непримиримом конфликте не столько между 

представителями разных поколений, сколько между аристократами и 

демократами, между либералами и революционерами-разночинцами. Смысл 

заглавия надо рассматривать в двух аспектах: во-первых, как социально-

историческое начало нового поколения, во-вторых, как общечеловеческие 

отношения между людьми двух поколений. 

Главную проблему произведения писатель выводит в название, проверяя 

на примере «отцов и детей» устойчивость и прочность социальных устоев 

общества семьей и семейными отношениями. Начиная роман с изображения 

семейного конфликта между отцом и сыном Кирсановыми, И.С. Тургенев идет 

дальше, к столкновениям общественного, социального характера. Но семейная 

тема в романе придает социальному конфликту особую гуманистическую 

окрашенность. Ведь никакие социальные, политические, государственные 

формы человеческих отношений не поглощают нравственное содержание 

семейной жизни [2].  

Отношение сыновей к отцам не замыкается только на родственных 

чувствах, а распространяется далее на сыновнее отношение к прошлому и 

настоящему своего отечества, к тем историческим и нравственным ценностям, 

которые наследуют дети. Отцовство в широком смысле слова тоже предполагает 

любовь старшего поколения к идущим на смену молодым, терпимость и 

мудрость, разумный совет и снисхождение. 

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

замыкается, но трагическая глубина его выверяется нарушением 
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«семейственности», в связях между поколениями. Противоречия зашли так 

глубоко, что коснулись природных основ бытия. 

В произведении сталкиваются не только два поколения, но и две 

идеологии: консерваторов Кирсановых и радикально настроенных разночинцев-

демократов в лице Базарова. Столкновение Базарова и старшего Кирсанова 

оказалось неизбежным. Павел Петрович ждал только предлога, чтобы 

«накинуться на врага». Базаров же считал бесполезным тратить порох на 

словесные битвы, но уклониться от схватки все же не смог. Так, в десятой главе 

автор сталкивает мировоззрения двух поколений [2]. 

Однако конфликт между представителями разных поколений имеет не 

только идеологический, но и культурный характер: в лице Базарова и 

Кирсановых сталкиваются две культуры, аристократическая и демократическая, 

причем первая имеет намного более богатое прошлое. Отличие двух культур 

проявляется и во внешнем описании героев. Сравнить хотя бы безупречный 

внешний вид Павла Петровича, его кофе и какао в положенный час, манерность, 

присущая светским людям, и Базарова, который небрежен в одежде, не слишком 

следит за собой, просто и естественно ведет себя за столом. 

Базаров отрицает предшествующую культуру, полагая, что поэзию и 

музыку создали «от нечего делать» «проклятые аристократишки». Он называет 

искусство чепухой, романтическим бредом. Культуре разночинцев характерно 

увлечение естественными науками: в шестидесятые годы ими увлекалась вся 

молодежь. Поэтому И.С. Тургенев отдает Базарову должное в знаниях, логике 

его ума, трудолюбию и упорству. Базаров – материалист, ценящий только 

материалистическую философию и не признающий идеалистическую 

философию Гегеля.  

Он – сторонник грубого материализма, который прямо выводил дух из 

материи: «строения одинаковы и люди одинаковы». Подобная философия 

отрицала наличие идеального начала в жизни, с чем не мог не согласиться ни сам 

И.С. Тургенев, ни «старички» Кирсановы. Базаров – атеист, который отрицает 

Бога и религию, и это крайнее проявление нигилизма ни автор, ни большинство 
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читателей так же не могут поддержать. 

Наблюдается и разное отношение двух поколений и культур к любви и 

женщинам. В жизни дворян любовь занимала, чуть ли не главное место, о чем 

свидетельствует судьба Павла Петровича Кирсанова. Базаров же высмеивает 

«стареньких романтиков» за их преувеличенное внимание к любовным 

вопросам. Но И.С. Тургенев доказывает неправоту Базарова, заставив его самого 

полюбить. 

Конфликт двух поколений видно также на примере взаимоотношений 

Базарова с родителями. На примере семьи Базаровых И.С. Тургенев показал 

конфликт поколений на смене эпох, конфликт между добрыми и честными 

родителями и сыновьями-отрицателями, которые идут по своей дороге не 

потому, что у них есть личное негодование против родителей, а потому, что они 

более чутки к требованиям жизни. Базаров не хочет жить как его родители, а они 

не могут понять его смутную душу. Отсюда и трагедия между «отцами и 

детьми». Базаров любит своих родителей и страдает оттого, что между ними нет 

взаимопонимания [5].  

Это конфликт, который можно и нужно сгладить, но нельзя снять. В своем 

доме Базаров постоянно молчит, не зная, как сообщить о своем отъезде из дома. 

Он безжалостно давит в себе сыновнюю любовь. Его равнодушие к родителям 

говорит о духовном опустошении, в результате Базаров бежит от родительской 

любви. При этом автор подчеркивает противоестественность такого поступка по 

отношению к родным.  

Трагедия родителей, потерявших духовную связь с сыном, их неутешное 

горе после его смерти изображены с потрясающей силой 

Таким образом, перед нами роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», в 

котором столкновением двух поколений испытываются новые духовные 

возможности дворянской интеллигенции и новых людей. Конфликт романа 

заключается в противоборстве барской и демократической России, эпох 

уходящей и рождающейся, поколения «отцов» и детей.  
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