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В начале ХIX в. значительно возрос интерес 
общества к произведениям литературы и 
искусства. Это способствовало развитию 
художественной культуры. Важной особенностью 
развития стало усиление взаимовлияния областей 
культуры друг на друга. В первой половине XIX в. 
русская литература вступила в свой «золотой 
век».  ХIХ век уникален прежде всего своим 
философско-нравственным поиском свободы, 
справедливости, человеческого братства и 
всемирного счастья. Художественная культура 
становится именно в ХIХ веке классической. Идет 
постепенное разрушение сословно-дворянской 
культуры, новые импульсы к развитию получают 
разночинная и купеческая культуры, после 1861 
года в новом качестве выступает крестьянство как 
социокультурный слой. Особую интегрирующую 
роль в шестидесятые годы начинает играть 
интеллигенция.



В первой половине XIX в. русская литература вступила в 
свой «золотой век». Она поднимала важнейшие 
общественные проблемы. Одной из главных в их числе 
была проблема укрепления национального 
самосознания. Писатели и поэты обращались к 
историческому прошлому страны, пытались найти в нем 
ответы на современные вопросы.
Наиболее ярким примером сочетания литературной 
работы и деятельности историка стало творчество Николая 
Михайловича Карамзина. В повести «Марфа Посадница, 
или Покорение Новгорода» (1803) он сопоставляет 
республиканскую (воплощенную в истории Новгорода) и 
самодержавную («московскую») традиции отечественной 
истории. Несмотря на симпатии к республиканским 
идеям, свой выбор Карамзин делает в пользу 
самодержавия, а тем самым — единого и сильного 
Российского государства. Этими мыслями был проникнут 
и его научный труд «История государства Российского».
Сентиментализм Карамзина и других литераторов 
проявлялся в идеализации сельской жизни, 
взаимоотношений крестьян и помещиков, нравственных 
черт человека прежних эпох.



Появление романтизма в русской литературе связано с 
именами Василия Андреевича Жуковского, К. Ф. 
Рылеева, В. К. Кюхельбекера, А. И. Одоевского. 
Романтизм - характеризуется утверждением 
самоценности духовно-творческой жизни личности, 
изображением сильных (зачастую бунтарских) 
страстей и характеров, одухотворённой и целительной 
природы.  Обычно считается, что в России романтизм 
появляется в поэзии В. А. Жуковского. 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. Ранняя поэзия А. С. Пушкина также 
развивалась в рамках романтизма. Вершиной 
русского романтизма можно считать поэзию М.
Ю. Лермонтова, “русского Байрона”. Философская 
лирика Ф.И. Тютчева является одновременно и 
завершением, и преодолением романтизма в России.



В 30—40-е гг. XIX в. реализм стал основным 
художественным стилем в русской литературе. 
Реализм, в литературе — направление, 
стремящееся к изображению действительности. 
А.С.Пушкин был основателем русского 
реализма, его роман в стихах “Евгений Онегин”, 
который В. Белинский назвал энциклопедией 
русской жизни, явился наивысшим выражением 
реализма в творчестве великого поэта. 
Выдающимися образцами реалистической 
литературы являются историческая драма “Борис 
Годунов”, повести Капитанская дочка, 
“Дубровский ” и др. Мировое значение Пушкина 
связано с осознанием универсального значения 
созданной им традиции. Он проложил дорогу 
литературе М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. 
Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского и А. 
Чехова, которая по плану сделалась не только 
фактом русской культуры, но и важнейшим 
моментом духовного развития человечества.



Традиции Пушкина продолжил его младший 
современник, и преемник М. Лермонтов. Важной 
вехой на пути от романтизма к реализму было 
творче ство М.Ю.Лермонтова (1814-1841), 
отразившее трудное время -погибшие надежды и 
наступившее после событий 14 декабря 1825 г. 
разочарование. Неприятие поэтом окружающей 
действи тельности приобретало ярко выраженный 
социальный характер. Его роман "Герой нашего 
времени" (1841), сохраняя романтичес кие черты, 
явился одним из первых произведений литературы 
критического реализма. Роман “Герой нашего 
времени”, во многом созвучный с пушкинским 
романом “Евгений Онегин”, считается вершиной 
лермонтовского реализма. Творчество М. 
Лермонтова явилось высшей точкой развития 
русской поэзии послепушкинского периода и 
открыло новые пути в эволюции русской прозы.



Основателем «натуральной школы» 
(критического реализма) явился Николай 
Васильевич Гоголь. Одним из ярких произведений 
этого художественного направления стала его 
повесть «Шинель», положившая, наряду с другими 
его работами («Мертвые души», «Ревизор» и др.), 
начало «гоголевскому периоду» русской 
литературы (30— 40-е гг.). Оставаясь глубоко 
гуманистической, литература все более 
приобретает характер учительства и 
сострадательности. Соци альность русской 
литературы, ее сопричастность общественной 
жизни - общепризнанная особенность и 
характерная черта. Од ним из открытий писателей 
"натуральной школы" (ранние произ ведения И.А.
Гончарова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Ф.М.
До стоевского и др.) был "маленький человек" с 
его нелегкой жи тейской судьбой.



 Особого внимания заслуживает творчество 
гениального Л. Толстого, которое знаменовало 
новый этап в развитии русского и мирового 
реализма, перебросило мост между 
традициями классического романа ХIХ в. и 
литературой ХХ в. Новизна и мощь толстовского 
реализма непосредственно связаны с 
демократическими корнями его искусства, его 
миросознания и его нравственных поисков, 
реализму Толстого свойственны особая 
правдивость, откровенность тона, прямота и, 
вследствие этого, сокрушительная сила и 
резкость в обнажении социальных противоречий. 
Особое явление в русской и мировой литературе 
- роман “Война и мир”; в этом уникальном 
феномене искусства.  Толстой сочетал форму 
психологического романа с размахом и много-
фигурностью эпической фрески.



В первой половине XIX в. активизируется 
собирательская и исследовательская 
деятельность в области русского фольклора. 
Много занимались этим славянофилы. 

Собрание народных песен П.В.Киреевского, 
составившее 11 томов, является наиболее пол 
ным сводом русского фольклора. 

В 1832 году В.И.Даль публикует «Русские сказки». 
После переезда в Москву он приступил к 
публикации двух капитальных трудов, над 
которыми работал всю жизнь. Это «Толковый 
словарь живого великорусского языка»  и 
«Пословицы русского народа».



Заключение.

 Русская культура, вобравшая в себя и по-своему 
переплавившая плоды европейской цивилизации, 
вступила в свой классический “золотой век”. 
Ведущими направлениями XIX века стали - 
романтизм и реализм. Художественная 
литература как одна из форм общественного 
сознания завоевала в духовной жизни общества 
преобладающее влияние, заменяя частично в 
условиях самодержавной России открытые 
публицистические выступления. Ее социально 
дей ственный характер, воздействие "на понятия и 
нравы общества" отмечали многие 
современники. В заключении хочется привести 
слова А. Герцена, “на призыв Петра 
цивилизоваться Россия ответила явлением 
Пушкина”.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


