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Вступление. Литература – властительница 
политических идей.

     С середины 19 века русская литература становится не только искусством 
номер один, но и властительницей политических идей. В условиях отсутствия 
политических свобод общественное мнение формируется писателями, а в 
произведениях преобладает социальная тематика. Социальность и 
публицистичность - отличительные черты литературы второй половины 19 
века.
     Русская литература обращается к анализу общественных явлений, поэтому 
действие большинства произведений - современное, то есть происходит в то 
время, когда создаётся произведение. Жизнь героев изображается в контексте 
широкой социальной картины. Проще говоря, герои "вписываются" в эпоху, их 
характеры и поведение мотивируются особенностями социально-исторической 
атмосферы. Именно поэтому ведущим литературным направлением и 
методом второй половины 19 века становится критический реализм, а 
ведущими жанрами - роман и драма. При этом, в отличие от первой половины 
столетия, в русской литературе возобладала проза, а поэзия отошла на второй 
план.



Славянофилы.

Иван Киреевский

Алексей Хомяков

Юрий Самарин

Славянофилы (наиболее известные среди 
них - Алексей Хомяков, Иван Киреевский, 
Юрий Самарин, Константин и Иван 
Аксаковы) считали, что у России свой, 
особенный путь развития, предначертанный 
ей православием. Они решительно 
выступали против западной модели 
политического развития, дабы избежать 
обездушивания человека и общества. 
Славянофилы требовали отмены 
крепостного права, желали всеобщего 
просвещения и освобождения русского 
народа от государственной власти. Идеал 
они видели в допетровской Руси, где 
первоосновой народного бытия были 
православие и соборность (термин введён 
А. Хомяковым как обозначение единства в 
православной вере). Трибуной 
славянофилов был литературный журнал 
"Москвитянин".



Западники.

Пётр Чаадаев

Александр Герцен

Николай Огарёв

Иван Тургенев

Виссарион Белинский

Николай Добролюбов

Западники (Пётр Чаадаев, Александр Герцен, 
Николай Огарёв, Иван Тургенев, Виссарион 
Белинский, Николай Добролюбов, Василий 
Боткин, Тимофей Грановский, к ним примыкал 
и теоретик анархизма Михаил Бакунин) были 
уверены в том, что Россия должна пройти в 
своём развитии тот же путь, что и страны 
Западной Европы. Западничество не было 
единым направлением и делилось на 
либеральное и революционно-
демократическое течения. Как и славянофилы, 
западники выступали за немедленную отмену 
крепостного права, рассматривая это как 
основное условие европеизации России, 
требовали свободы печати и развития 
промышленности. В области литературы 
поддерживали реализм, основателем которого 
считали Н.В. Гоголя. Трибуной западников 
были журналы "Современник" и 
"Отечественные записки" в период их 
редактирования Н.А. Некрасовым. 



Сопоставление позиций 
славянофилов и западников.

     Славянофилы и западники не были врагами, они лишь по-разному 
смотрели на будущее России. По выражению Н.А. Бердяева, первые 
видели в России мать, вторые - дитя. Предлагаем для 
наглядности таблицу, составленную по данным "Википедии", где 
сопоставляются позиции славянофилов и западников.



Почвенники.
     Преодолеть полярность мнений славянофилов и 
западников попытались почвенники. Это течение 
зародилось в 1860-е гг. в кругу интеллигенции, близкому к 
журналу "Время" / "Эпоха". Идеологами почвенничества 
были Фёдор Достоевский, Аполлон Григорьев, Николай 
Страхов. Почвенники отвергали как самодержавно-
крепостнический строй, так и западную буржуазную 
демократию. Достоевский считал, что представители 
"просвещённого общества" должны слиться с "народной 
почвой", что позволит верхам и низам русского общества 
взаимно обогатить друг друга. В русском характере 
почвенники подчёркивали религиозно-нравственное 
начало. Отрицательно относились к материализму и 
идее революции. Прогресс, по их мнению, это 
соединение образованных классов с народом. 
Олицетворение идеала русского духа почвенники видели 
в А.С. Пушкине. Многие идеи западников считали 
утопичными.

Фёдор Достоевский

Аполлон Григорьев

Николай Страхов



Спор о природе назначения 
художественной литературы.

Предметом споров с середины 19 века становится вопрос о природе и 
назначении художественной литературы. В русской критике 
складываются три взгляда на этот вопрос. 
Александр Васильевич Дружинин
Представители "эстетической критики" (Александр Дружинин, Павел Анненков, 
Василий Боткин) выдвинули теорию "чистого искусства", суть которой в том, что 
литература должна обращаться только к вечным темам и не зависеть от 
политических целей, от общественной конъюнктуры.

Аполлон Александрович Григорьев
Аполлон Григорьев сформулировал теорию "органической критики", выступив за 
создание произведений, которые бы охватывали жизнь во всей её полноте, 
целостности. При этом акцент в литературе предлагается делать на нравственных 
ценностях. 

Николай Александрович Добролюбов
Принципы "реальной критики" были провозглашены Николаем Чернышевским и 
Николаем Добролюбовым. Они рассматривали литературу как силу, способную 
преобразить мир и способствующую познанию. Литература, по их мнению, должна 
содействовать распространению прогрессивных политических идей, ставить и 
решать в первую очередь социальные проблемы. 



Развитие отечественной 
журналистики.

Социально-политические и литературно-эстетические споры 
существенно повлияли на развитие 
отечественной журналистики. Огромную роль в формировании 
общественного мнения сыграли литературные журналы. 



«Современник»
Литературный и общественно-политический журнал, основанный 
А. С. Пушкиным. Выходил в Санкт-Петербурге с 1836 года 4 раза в 
год. В журнале печатались произведения Николая Гоголя 
(«Коляска», «Утро делового человека», «Нос»), Александра 
Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского, 
Д. В. Давыдова, Н. М. Языкова, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, 
А. В. Кольцова. Публиковал стихи, прозу, критические, 
исторические, этнографические и другие материалы. После смерти 
Пушкина журнал в течение 1837 года продолжала группа 
писателей во главе с П. А. Вяземским, затем П. 
А. Плетнёв . Журнал пришёл в упадок. П. А. Плетнёв в сентябре 
1846 года продал его Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. В После 
смерти Пушкина журнал в течение 1837 года продолжала группа 
писателей во главе с П. А. Вяземским, затем П. 
А. Плетнёв (1837—1846). В 1838—1847 годах в журнале 
печатались статьи, повести, романы, переводы Ф. Ф. Корфа. С 1843 
года журнал стал выходить ежемесячно. Журнал пришёл в упадок. 
П. А. Плетнёв в сентябре 1846 года продал его Н. А. Некрасову 
и И. И. Панаеву. Журнал учил русское общество бесстрашно 
исследовать жизнь, искореняя не только рабью привычку молчать, 
но и рабью привычку не думать. 



Журнал «Отечественные 
записки» 

был основан историком и писателем П. П. Свиньиным в 1818 году и заполнялся статьями на 
темы истории, географии, быта и нравов России. Выходил до 1831 года; в 1838 году был 
возобновлён Свиньиным и с января 1839 года передан А. А. Краевскому. Издатель-редактор 
журнала Краевский преобразовал «Отечественные записки» в ежемесячный журнал учёно-
литературный и политический большого объёма (до 40 печатных листов). С августа 1839 г. 
Белинский начал печататься в «Отечественных записках», а в конце октября переселился из 
Москвы в Петербург и принял на себя руководство критико-библиографическим отделом 
журнала. В «Отечественных записках» появились лучшие произведения русской литературы, 
созданные в 1840-х годах. Благодаря Белинскому и тому направлению, которое он придал 
журналу, в «Отечественных записках» стали сотрудничать писатели, принадлежавшие к 
натуральной школе.
Одним из наиболее активных авторов, вместе с Белинским определявшим направление журнала, 
был Герцен. Под псевдонимом «Искандер» он поместил в «Отечественных записках» несколько 
художественных произведений («Записки одного молодого человека», «Еще из записок одного 
молодого человека», первую часть романа «Кто виноват?»), а также философские работы 
(«Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы») и публицистические статьи, в том 
числе три фельетона, направленных против журнала «Москвитянин». Тургенев передал 
«Отечественным запискам» почти все свои произведения, созданные до «Записок охотника», 
печатавшихся с 1847 г. в «Современнике». С начала 1840-х годов в, журнале сотрудничал 
Некрасов.
Достоевский, дебютировавший в литературе романом «Бедные люди», опубликованном в 
«Петербургском сборнике» Некрасова (1846), поместил в «Отечественных записках» почти все 
свои последующие произведения сороковых годов: «Двойник», «Господин Прохарчин», «Белые 
ночи», «Неточка Незванова» и другие. В тяжелых цензурных условиях «Отечественные записки» 
боролись с крепостничеством и всеми его проявлениями в политическом строе, идеологии и 
быту. Журнал ратовал за просвещение и свободу за прогрессивные формы экономической, 
политической и культурной жизни страны, за всестороннее развитие России, отстаивал интересы 
народных масс.
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