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 Во второй половине XIX века в литературе закрепляются основные «специализации»: 
проза, поэзия, драматургия, критика. После долгих лет господства поэзии на первое 
место выходит проза. А самые большие достижения русской литературы этого 
времени связаны с жанром романа. Именно роман вывел русских писателей в первый 
ряд мировой литературы. Русский роман создал новый тип героя и новый тип 
конфликта.



 Выдающимися романистами второй половины XIX века были Иван Сергеевич Тургенев, 
Иван Александрович Гончаров, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич 
Толстой, Николай Семенович Лесков.



То усиление романтического начала, которое мы уже отмечали 
в прозе, проявилось и в поэзии. Не случайно в поэтическом 

наследии этого периода ведущим оставалось гражданское 
направление, опирающееся на традиции вольнолюбивой лирики. 

Наибольшие художественные достижения в русле этого 
направления связаны с именами А. Н. Плещеева, А. М. 

Жемчужникова, Л. Н. Трефолева, С. Д. Дрожжина.

      19 век называют «Золотым веком» русской поэзии и веком русской 
литературы в мировом масштабе. К концу 19 – началу 20 вв. получили развитие 
новые эстетические направления драматургии. Разнообразие эстетических 
направлений в русской драматургии сохраняется – сентиментализм (Н.
Карамзин, Н.Ильин, В.Федоров и др.) уживается с романтической трагедией 
несколько классицистского толка (В.Озеров, Н.Кукольник, Н.Полевой и др.), 
лиричная и эмоциональная драма (И.Тургенев) – с язвительно-памфлетной 
сатирой (А.Сухово-Кобылин, М.Салтыков-Щедрин). Популярностью пользуются 
легкие, веселые и остроумные водевили (А.Шаховской, Н.Хмельницкий, М.
Загоскин, А.Писарев, Д.Ленский, Ф.Кони, В.Каратыгин и др.). Но именно 19 в., 
время великой русской литературы, становится «золотым веком» и российской 
драматургии, дав авторов, чьи произведения и сегодня входят в золотой фонд 
мировой театральной классики.



  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 в повести 
«Станционный смотритель". Литература унаследовала от 18 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 19 века.



       Золотой век поэзии начал свой отсчет со стихотворений В. Жуковского и К. 
Батюшкова, объединил имена Е. Баратынского и Н. Некрасова. Традиционно 
принято считать, что закончился этот век на творчестве Ф. Тютчева. Но 
центральной фигурой всегда остается А. С. Пушкин. Впервые лирический герой 
был подвергнут глубокому психологическому анализу, поэты стремились не 
просто описать чувства своего героя, а буквально, раскрыть душу. С другой 
стороны, поэзия даже более, чем проза, становится проводником общественно-
политических идей. Уже в 40-е годы столетия критический реализм приобретает 
все более отчетливые формы. Появляются поэты-народники, выражающие 
протест униженных и оскорбленных, ратующих за кардинальные изменения в 
обществе.



 С середины 19 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. 

Развитие поэзии несколько затихает. 

Завершение 19 века проходило под знаком 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.
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