
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.



1. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
� Трудны и жестоки были условия, в которых 
развивалась передовая русская литература. 
Крепостнический строй накладывал свой отпечаток 
на все области русской жизни. В стране царил 
тяжелый политический гнет. Царская цензура 
беспощадно подавляла свободное слово. 
Величайшие деятели русской литературы 
подвергались преследованиям, многие из них 
кончили свою жизнь трагически. Тем не менее 
русская литература достигла в XIX в. изумительно 
яркого расцвета и заняла одно из первых мест в 
Европе.



2. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ВЕКА

� Отечественная война 1812 г. и связанный с ней 
патриотический подъем дали мощный толчок 
развитию русской национальной культуры. 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.



2.1. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

� Пушкин был центральной фигурой 
русской литературы первых 
десятилетий XIX в. Белинский прямо 
называет этот период русской 
литературы «пушкинским». С именем 
Пушкина связан не только высокий 
расцвет русской поэзии, но и 
формирование русского 
литературного языка. Пушкин 
показал духовную красоту и мощь 
русского человека, прелесть родной 
природы, народной поэзии — сказок, 
песен, преданий. Его значение для 
русской литературы неизмеримо. «Он 
у нас начало всех начал»,—говорил о 
Пушкине Горький.



2.2. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ
� В конце 30-х годов обозначился 
переход к новому типу реализма. 
Творчество величайшего 
преемника Пушкина в области 
поэзии, Лермонтова , отмечено 
пафосом отрицания современной 
ему действительности. Лермонтов 
сложился как поэт в эпоху 
безвременья, когда декабристское 
движение было уже задушено, а 
новое поколение русских 
революционеров еще не окрепло. 
Это породило в его поэзии мотивы 
одиночества и горького 
разочарования.



2.3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ
� Гоголь завершил чрезвычайно 

важный для русской литературы 
XIX в. поворот к прозаическим 
жанрам—повести и роману. Первое 
значительное произведение Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»  
вводит читателя в мир народных 
преданий. Величайшее создание 
писателя—«Мертвые души». Его 
произведение названо поэмой, и это 
название только отчасти звучит 
иронически. Юмор в «Мертвых 
душах» переплетается с серьезными, 
даже трагическими 
размышлениями.



2.4. ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ
� Деятельность Белинского и его 

последователей — Добролюбова и 
Чернышевского — имеет прямую 
аналогию в деятельности 
западноевропейских писателей, 
таких, как Лессинг или Дидро. И 
те и другие ставили основные 
общественные вопросы в форме 
вопросов эстетических. Однако 
столетие, которое отделяет 
русских мыслителей от 
западноевропейских, обусловило 
неизмеримо большую зрелость 
идей и большую остроту 
постановки общественных 
вопросов.



3. ЛИТЕРАТУРА 50-60-Х ГОДОВ.
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

� Конец дворянского периода освободительного 
движения, и начало разночинского, буржуазно-
демократического, не могли не оказать серьезного 
влияния на развитие русской демократический 
лагерь литературы. Она сделала решительные шаги 
по пути демократизации, приближения к боевым и 
актуальным вопросам общественной жизни.



3.1. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
� Островский — исключительная 

фигура на фоне литературы XIX в. 
На Западе до появления Ибсена не 
было ни одного драматурга, 
которого можно было бы поставить 
в один ряд с ним. В жизни 
купечества, темного и 
невежественного, опутанного 
предрассудками, склонного к 
самодурству, нелепым и забавным 
прихотям, он нашел оригинальный 
материал для своих сценических 
произведений. Картины жизни 
купечества давали Островскому 
возможность показать важную 
сторону русской жизни в целом, 
«темное царство» старой России.



3.2. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
� Тургенев начал свою 
литературную деятельность в 40-
е годы, когда в русской 
общественной жизни еще 
окончательно не размежевались 
либеральная и демократическая 
тенденции. Тонкость и глубина 
психологического анализа, 
проникновенное изображение 
русской природы, классическая 
завершенность стиля делают его 
романы превосходными 
произведениями русской и 
мировой литературы.



3.3. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
� Выдающийся русский романист 
Гончаров разделял с русскими 
просветителями вражду к 
крепостному праву и веру в то, 
что его уничтожение принесет 
благоденствие России. Однако по 
своим политическим воззрениям 
Гончаров склонялся к 
либерально-консервативной 
позиции. Романы его  появились 
до 1861 г., т.е. до окончательного 
размежевания либеральных и 
демократических тенденций. Как 
и Тургенев, Гончаров испытал на 
себе влияние Белинского.



3.4. ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

� Художник огромного таланта, 
Достоевский был сложным и 
противоречивым писателем. Он 
создал непревзойденные по 
силе и выразительности 
картины страданий людей под 
гнетом капитализма, но 
отвергал революционный путь 
и в течение многих лет вел 
ожесточенную борьбу против 
идей революционно-
демократического лагеря.



3.5. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
� Толстой занимает выдающееся 
место в ряду деятелей мировой 
культуры. Толстой происходил из 
высшей дворянской знати, но он 
порвал со своим классом и 
выступил как выразитель идей и 
настроений многомиллионного 
русского крестьянства, воплотив 
в своем творчестве и его 
ненависть к господствующему 
помещичье-буржуазному 
режиму, и его незнание путей 
борьбы, политическую 
неразвитость, апелляцию к богу, 
наивные представления о 
возможности «непротивления 
злу».



4. ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
� Вследствие высокой идейной насыщенности и глубокой 

народности передовая русская культура оказывала могучее 
революционизирующее воздействие на культурное развитие 
других народов России. Его прежде всего испытали те 
народы, которые издавна были объединены с русским народом 
в одном государстве и развивались с ним в рамках общей 
экономической системы. При этом единство революционных 
устремлений и совместное участие в освободительном 
движении во многом способствовали укреплению культурных 
связей между народами России. Приобщение к передовой 
русской культуре вдохновляло и морально поддерживало 
прогрессивную национальную интеллигенцию. Русская 
классическая литература являлась для национальных 
писателей и поэтов сокровищницей идей и образов, школой 
художественного реализма, примером беззаветного служения 
народу. 



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Ни один из предшествующих периодов русской истории 
не знал такого бурного расцвета культуры, как XIX век, 
начавшийся с творчества гениального Пушкина. 
Феноменальный взлет духовной культуры России 
означал достижения высочайших вершин в литературе, 
музыке, живописи, истории и философии. Это позволяет 
назвать XIX век «золотым веком» русской культуры, 
которая приобрела всемирное значение. XIX в. явился 
временем окончательного формирования русской 
национальной культуры и русской нации как общности 
людей, складывающейся в процессе развития 
капиталистических отношений. Россия вышла в мировое 
культурное сообщество с неоспоримым преимуществом, 
собственной национальной культур. 


