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1 Общая характеристика русской литературы конца XVIII–XIX веков 

 

В конце XVIII веке в русской литературе начинает формироваться первое 

самостоятельное направление классицизм. Для классицизма характерно строгое 

соблюдение канонов и правил во всем в жанрах, сюжетах, образах, речи. Герой 

произведений классицистов ставит прежде всего долг, а чувства ему приходится 

подавлять и разрушать в себе долг важнее чувства. Герой не развивается, он 

статичен, отсюда строгое деление героев на положительных и отрицательных. 

Кроме того, классицисты пропагандировали идеи патриотизма, 

просвещения, гражданского долга. Огромная роль в развитии русского 

стихосложения и русского классицизма принадлежат В.К. Тредиаковскому, М.В. 

Ломоносову, Г.Р. Державину, А.П. Сумарокову и А.Д. Кантемиру. 

Реформы В.К Тредиаковского, М.В Ломоносова и А.П Сумарокова 

привели русское стихосложение к силлабо-тоническим нормам. Благодаря этим 

реформам русский стих стал благозвучнее, допускалось смешение стилей. 

Теория «трех штилей» Ломоносова сделала язык российских стихов простым, 

произведения стали более упорядоченными по стилю и языку. Огромный 

интерес представляют оды русских классицистов, которые отличались глубоким 

патриотизмом и носили часто воспитательный характер. 

К концу XVIII века оформляется другое литературное направление 

сентиментализм. Для него характерно углубление во внутренний мир героя, 

главное – его эмоции и чувства, психология. 

Образцами сентиментализма можно назвать творчество А.Н. Радищева и 

Н.М. Карамзина. Именно «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина является наиболее 

ярким примером сентиментализма. Повесть открыла новые стороны восприятия 

личности, стала откровением для общества XVIII века [4]. 

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 
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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. 

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», «Цыганы» 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.  

Интересно, что русская поэзия XIX века была тесно связана с общественно 

политической жизнью страны. Поэты пытались осмыслить идею своего особого 

предназначения. Поэт в России считался проводником божественной истины, 

пророком.  

Поэты призывали власть прислушаться к их словам. Яркими примерами 

осмысления роли поэта и влияния на политическую жизнь страны являются 

стихотворения А.С. Пушкина «Пророк», ода «Вольность», «Поэт и толпа», 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «На смерть поэта» и многие другие. 

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 
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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 

в повести «Станционный смотритель» [3]. 

Литература унаследовала от XVIII века свою 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.  

При этом многие писатели реализуют сатирическую тенденцию в 

гротескной форме. Примерами гротескной сатиры являются произведения Н.В. 

Гоголя «Нос», М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», «История 

одного города». 

С середины XIX века происходит становление русской реалистической 

литературы, которая создается на фоне напряженной социально-политической 

обстановки, сложившейся в России во время правления Николая I. Назревает 

кризис крепостнической системы, сильны противоречия между властью и 

простым народом. Назрела необходимость создания реалистической 

литературы, остро реагирующей на общественно-политическую ситуацию в 

стране. 

 Литературный критик В.Г. Белинский обозначает новое реалистическое 

направление в литературе. Его позицию развивают Н.А. Добролюбов, Н.Г. 

Чернышевский. Возникает спор между западниками и славянофилами о путях 

исторического развития России [1]. 
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Развитие поэзии несколько затихает. Стоит отметить поэтические 

произведения Н.А. Некрасова, который первым внес в поэзию социальную 

проблематику. Известна его поэма «Кому на Руси жить хорошо?», а также 

множество стихотворений, где осмысляется тяжелая и беспросветная 

жизнь народа. Литературный процесс конца XIX века открыл имена Н.С. 

Лескова, А.Н. Островского, А.П. Чехова. Последний проявил себя мастером 

малого литературного жанра – рассказа, а также прекрасным драматургом.  

В начале XVIII века русская литература переживала кардинальные 

изменения. Засилье церковной литературы постепенно и намеренно сменялось 

литературой светской. В этот период писатели, стихотворцы стали обращаться к 

теме личности, ее важности. 

Огромную роль в это время сыграло творчество Феофана Прокоповича. 

Его трактаты и стихи были направлены на привлечение внимания к науке, 

искусствам. По его мнению, литература должна носить воспитательный характер 

для всех людей. 

Завершение XVIII и в течение XIX века проходило становления 

предреволюционных настроений. Реалистическая традиция начинала угасать. Ей 

на смену пришла так называемая декадентская литература, отличительными 

чертами которой были мистицизм, религиозность, а также предчувствие перемен 

в общественно-политической жизни страны. Впоследствии декадентство 

переросло в символизм. С этого открывается новая страница в истории русской 

литературы. 
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2 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»: проблематика, идейное 

содержание и философский смысл 

 

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].  

Разногласия между родителями и детьми – это конфликт поколений, когда 

старые традиции не согласуются с новыми взглядами на жизнь. Это показал в 

своем романе Иван Сергеевич Тургенев. Спор аристократа-либерала Кирсанова 

с разночинцем-демократом Базаровым раскрывает суть конфликта, 

непримиримого в своей основе. У героев романа противоположные взгляды на 

жизнь, обусловленные разницей в воспитании, происхождении, образе 

мышления и ценностях.  

О разном восприятии жизни говорит даже портрет Кирсанова и Базарова: 
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первый выглядит как аристократ, у второго обычная несколько грубоватая 

внешность. Если аристократичный Кирсанов является представителем света, то 

Базаров полностью соответствует своей фамилии и далек от утонченности и 

светскости. Конфликт между поколениями существовал всегда, но действие в 

романе Тургенева происходит в особый для Российской империи период: отмена 

крепостного права в 1861 году. Империя нуждалась в проведении крестьянской 

реформы, за что активно ратовали демократы. Но либерально настроенные 

аристократы опасались крестьянского бунта и революции, хотя и 

приветствовали отмену крепостного права.  

В романе И.С. Тургенева показан конфликт этих двух политических 

воззрений. Евгений Базаров как представитель молодого поколения 

революционеров не может и не хочет понимать принципов старшего поколения, 

так как считает их безнадежно устаревшими. Он отдает предпочтение созданию 

материальных ценностей вместо развития духовности, поэтому отрицает 

искусство и философию. Он считает их ненужными и бесполезными. Павел 

Кирсанов отстаивает интересы прежних поколений и защищает привычки, 

традиции, либерализм, аристократизм, искусство. Он не желает видеть 

происходящих вокруг него перемен, потому что они разрушают привычные 

устои общества.  

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 «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-
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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 

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 
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«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, в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» 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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