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Классицизм – художественный стиль речи и эстетическое направление в художественной литературе 
XVII-XVIII века, сформировавшийся во Франции в XVII веке. Основоположник классицизма является 
Буало, в частности его произведение «Поэтическое искусство» (1674 г). Буало основывался на 
принципах гармонии и соразмерности частей, логической стройности и лаконизма композиции, 
простоты сюжета, ясности языка. 
Важнейшие черты классицизма: 
1. Обращение к образам и формам античного искусства.
2. Герои четко делятся на положительных и отрицательных.
3. Сюжет основан, как правило, на любовном треугольнике: героиня – герой-любовник, второй 
любовник.
4. В конце классической комедии порок всегда наказан, а добро торжествует.
5. Принцип трех единств: времени (действие длится не более суток), места, действия.
Эстетика классицизма устанавливает строгую иерархию жанров:
1. «Высокие» жанры – трагедия, эпопея, ода, историческая, мифологическая, религиозная картина.
2. «Низкие» жанры – комедия, сатира, басня, жанровая картина. (Исключением является лучшие 
комедии Мольера, они были приписаны к «высоким» жанрам).
Примером такого типично классического произведения является «Ода на день восшествия на 
всероссийский престол... Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года.»  
Ломоносов, возлагавший большие надежды на дочь Петра I в деле распространения просвещения в 
России, желает ей стать достойной преемницей отца и поэтому торжественно воспевает её заслуги, 
уже осуществлённые дела: благодаря Елизавете есть «блаженство сёл, градов ограда», а также она 
«войне поставила конец».
Восхваляя Елизавету, автор напоминает ей и россиянам о Петре I, великом реформаторе, 
просвещённом монархе, и призывает Елизавету быть покровительницей наук, ремёсел, чтобы 
освоить и использовать богатства России для благополучия и  процветания государства.



СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
«Естественный» человек становится главным героем сентиментализма. Писатели-
сентименталисты исходили из посылки, что человек, будучи творением природы, от 
рождения обладает задатками «естественной добродетели» и «чувствительности»; степень 
чувствительности определяет достоинство человека и значимость всех его действий. 
Достижение счастья как главной цели человеческого существования возможно при двух 
условиях: развитие естественных начал человека («воспитание чувств») и пребывание в 
естественной среде (природе); сливаясь с ней, он обретает внутреннюю гармонию. 
Сентименталистов, в отличие от классицистов, не интересовало историческое, героическое 
прошлое: они вдохновлялись повседневными впечатлениями. Герой сентименталистской 
литературы – обычный человек. 
Сентиментализм в России. В Россию сентиментализм проник в 1780-х–начале 1790-х 
благодаря переводам романов Вертера И.В.Гете, Памелы, Клариссы и Грандисона С.
Ричардсона, Новой Элоизы Ж.-Ж. Руссо, Поля и Виржини Ж.-А.Бернардена де Сен-Пьера. 
Эру русского сентиментализма открыл Николай Михайлович Карамзин Письмами русского 
путешественника (1791–1792).
Его роман Бедная Лиза (1792) от гетевского Вертера он унаследовал общую атмосферу 
чувствительности и меланхолии и тему самоубийства.
Сочинения Н.М.Карамзина вызвали к жизни огромное число подражаний; в начале 19 в. 
появились Бедная Маша А.Е.Измайлова (1801), Путешествие к Полуденную Россию (1802), 
Генриетта, или Торжество обмана над слабостью или заблуждением И.Свечинского (1802), 
многочисленные повести Г.П.Каменева (История бедной Марьи; Несчастная Маргарита; 
Прекрасная Татьяна) и пр.



РОМАНТИЗМ 
идейное и художественное направление в культуре конца XVIII века — первой половины XIX 
века. Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, 
изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и 
целительной природы. В XVIII веке романтическим называли всё странное, фантастическое, 
живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм 
стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению. 
Романтизм утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. Востребованным 
оказывается образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не 
испорченного цивилизацией.
В русском романтизме появляется свобода от классических условностей, создается баллада, 
романтическая драма. Утверждается новое представление о сущности и значении поэзии, 
которая признается самостоятельной сферой жизни, выразительницей высших, идеальных 
стремлений человека; прежний взгляд, по которому поэзия представлялась пустой забавой, 
чем-то вполне служебным, оказывается уже невозможным.
Основоположником русского романтизма является Жуковский: русский поэт, переводчик, 
критик. Сначала писал сентиментализм из-за близкого знакомства с Карамзиным, но в 1808 
вместе с вышедшей из под его пера баллады «Людмила» (. переделка «Леноры» Г. А. 
Бюргера), русскую литературу входило новое, совершенно особое содержание — романтизм. 



Реализм - (лат. вещественный, действительный) – направление в литературе и искусстве, ставящее целью 
правдивое воспроизведение действительности в её типических чертах.
Признаки:
Художественное изображение жизни в образах, соответствующее сути явлений самой жизни.
Реальность является средством познания человеком себя и окружающего мира.
Стремление рассматривать действительность в развитии, способность обнаруживать развитие новых 
социальных, психологических и общественных отношений.
В науке нет единого мнения о начальном периоде реализма. Многие искусствоведы относят его к весьма 
отдаленным эпохам: говорят о реализме наскальных рисунков первобытных людей, о реализме античной 
скульптуры. В истории мировой литературы обнаруживаются многие черты реализма в произведениях 
древнего мира и раннего средневековья (в народном эпосе, например, в русских былинах, в летописях). 
Однако формирование реализма как художественной системы в европейских литературах принято связывать 
с эпохой Ренессанса (Возрождения), величайшим прогрессивным переворотом.
Формирование его связано с именем А. С. Пушкина, который вывел русскую литературу на широкий путь 
изображения «судьбы народной, судьбы человеческой». В условиях ускоренного развития русской культуры 
Пушкин как бы наверстывает ее прежнее отставание, прокладывая новые пути почти во всех жанрах и своей 
универсальностью и своим оптимизмом оказываясь сродни титанам Возрождения. Особое место в истории 
русского реализма принадлежит Л. Н. Толстому и Ф. М. Достоевскому. Именно благодаря им русский 
реалистический роман приобрел мировое значение. Их психологическое мастерство, проникновение в 
«диалектику души» открывали путь художественным исканиям писателей XX в. Реализм в XX в. во всем мире 
несет на себе отпечаток эстетических открытий Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Важно подчеркнуть, что 
русский реализм XIX в. не развивался изолированно от мирового историко-литературного процесса. Это было 
началом эпохи, когда, по словам К. Маркса и Ф. Энгельса, «плоды духовной деятельности отдельных наций 
становятся общим достоянием».



Новый тип реализма складывается в XIX в. Это критический реализм. Он существенно отличается и от 
ренессансного, и от просветительского. Расцвет его на Западе связан с именами Стендаля и О. Бальзака 
во Франции, Ч. Диккенса, У. Теккерея в Англии, в России — А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. 
М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. В творчестве Пушкина закладываются основы критического 
реализма, развитого в творчестве Н. В. Гоголя и за ним в так называемой натуральной школе.

Критический реализм по-новому изображает отношение человека и окружающей среды. Человеческий 
характер раскрывается в органической связи с социальными обстоятельствами. Предметом глубокого 
социального анализа стал внутренний мир человека, критический реализм поэтому одновременно 
становится психологическим. В подготовке этого качества реализма большую роль сыграл романтизм, 
стремившийся проникнуть в тайны человеческого «я».
В нем существовало 2 основных течения : реформистское и эстетское.
Углубление познания жизни и усложнение картины мира в критическом реализме XIX в. не означают, 
однако, некоего абсолютного превосходства над предыдущими этапами, ибо развитие искусства 
отмечено не только завоеваниями, но и утратами. В творчестве Пушкина закладываются основы 
критического реализма, развитого в творчестве Н. В. Гоголя и за ним в так называемой натуральной 
школе.


