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Домашнее задание:
ВАРИАНТ 1

1. Какого героя ищет Тургенев, обращаясь к жанру 
романа? 

2. Почему герои трех первых романов не смогли 
применить свои силы? Как меняется образ нового 
героя от романа к роману? 

3. Какова обстановка в стране в момент написания 
романа? 

4. В чем смысл заглавия романа? 
5. Что хотел показать в романе Тургенев? Каков его 

замысел? 
6. Чем объясняется центральное положение Базарова в 

романе? Каковы его прототипы? 

ВАРИАНТ 2



ПЛАН

• И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с 
обобщением ранее изученного). 

• «Записки охотника» и их место в 
русской литературе



      Страница первая — «Мать». 
Трудное детство и юность матери Варвары Петровны Лутовиновой, постоянное ощущение 

зависимости и в то же время незаурядный ум и большие способности. Сильная воля, 
гордость, стремление к независимости в атмосфере отсутствия любви превращались в 
желание властвовать, распоряжаться судьбами людей. Женщина с тяжелым, 
деспотичным, капризным характером была одаренной и по-своему обаятельной. По 
отношению к троим сыновьям — заботливая и нежная, но это не мешало ей тиранить 
их и наказывать по любому поводу. Черты матери узнаваемы в барыне из рассказа 
«Муму», Глафире Петровне из романа «Дворянское гнездо», властной бабушке из 
повести «Пунин и Бабурин». 

Дневник матери, обнаруженный после смерти, потряс Тургенева. Всю ночь не мог заснуть, 
думал о ее жизни: «Какая женщина!.. Да простит ей Бог все! Но какая жизнь!»

      Страница вторая — «Несколько слов о любви». 
Может быть, именно от матери сформировались противоречия Тургенева в отношении к 

женщине: поклонение «прекрасной половине человечества» и непреодолимое 
неприятие семьи, брака, стабильного «мещанского счастья». Этим объясняется 
странная любовь к Полине Виардо (Мишель Фернанд Паулина Гарсиа). Красота голоса 
22-летней певицы в роли Розины из «Севильского цирюльника» Дж. Россини покорила 
Тургенева. В письме к ней читаем: «Ах, мои чувства к Вам слишком велики и могучи. Я 
не могу больше жить вдали от Вас, я должен чувствовать Вашу близость, наслаждаться 
ею; — день, когда мне не светили Ваши глаза, — день потерянный!» Ее обликом 
навеяно стихотворение в прозе «Стой!».



СТОЙ!
Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в моей памяти!
С губ сорвался последний вдохновенный звук — глаза не блестят и не сверкают — они 

меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе 
выразить, той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои 
изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим 
складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?
Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе!
Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертие! 

Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение ты бессмертна.
Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это 

мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твоемгновение 
не кончится никогда.

Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей 
вечности!

Ноябрь, 1879



Страница третья — «Отец». 
• Первая встреча с истинной любовью у Тургенева безответная. Ему 

предпочли другого. «Другим» оказался отец будущего писателя 
Сергей Николаевич. Сын не возненавидел отца, а в повести 
«Первая любовь» изобразил его «трепетно и влюбленно».

Страница четвертая — «Впечатления детства». 
• Любимое Спасское. Старый усадебный сад, где секретарь матери 

Федор Иванович Лобанов учил его грамоте, громадный барский 
особняк в 40 комнат, огромнейшая библиотека и мальчик, рано 
задумывающийся о жизни, остро чувствующий боль и глубоко 
понимающий красоту. (Заочная экскурсия по усадьбе Тургеневых.)

 Страница пятая — «Первое произведение». 
• Литературную деятельность Тургенев начинает как поэт. 1843 г. — 

создана поэма «Параша». Здесь все тургеневское, это заявка на 
свой стиль, первые наброски образа «тургеневской девушки». 



Страница шестая — «Записки охотника». 
• 1852 г. — Тургенев пишет некролог на смерть Гоголя и печатает «Записки охотника» 

(рассказы отдельно печатались в «Современнике» с 1841 по 1851 г.). За эти 
публикации и «нарушение цензурных правил» «по высочайшему повелению» 
Тургенев был арестован и выслан в Спасское-Лутовиново до ноября 1853 г. 
«Обвинительный акт крепостничеству» — так назвал Герцен «Записки охотника». 
Рассказы разноплановы. Это повествование о величии и красоте русского народа, о 
его положении под гнетом крепостничества, о пагубном влиянии крепостного права 
на человека, о прекрасной русской природе. Загадочным сфинксом видит Тургенев 
русского мужика. «Да, то ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, 
соотчич мой, русская косточка! Давно попал ты в сфинксы?» — спрашивает он в 
стихотворении в прозе «Сфинкс». 

Страница седьмая — «Либералы». 
• Большая дружба связывала Тургенева с «Современником», он тяжело переживал 

разрыв с ним. Следует подчеркнуть, что Тургенев — либерал 1840-х гг. В 1860-е гг. 
это был уже другой либерализм. «Это слово „либерал“ в последнее время 
несказанно опошлилось, и не без причины... Кто им, подумаешь, не прикрывался! Но 
в наше, в мое молодое время... слово „либерал“ означало протест против всего 
темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к 
поэзии и художеству и, наконец, — пуще всего означало любовь к народу».



Страница восьмая — «Последние годы». 
• В 1880-е гг., умирая на чужбине от тяжелой болезни, томясь по 

Родине, Тургенев писал Я. Полонскому: «Когда вы будете в 
Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому 
дубу — родине поклонитесь, которой я уже, вероятно, никогда 
не увижу». 

• Скончался Тургенев 22 августа 1883 г., покоится в русской 
земле на Волховом кладбище в Петербурге. 

• Его поэтическим завещанием, обобщившим философские 
размышления о жизни, стали «Стихотворения в прозе». 
(«Русский язык», «Близнецы», «Два богача», некоторые 
стихотворения в прозе о вечных проблемах бытия: любви, 
смерти, творчестве, отношении к Родине: «Деревня», 
«Старуха», «Путь к любви», «Воробей», «Мы еще повоюем!», 
«Роза» и др. 





      Итог урока
• Сложность жизни И. С. Тургенева нашла отражение в его 

творчестве, где герои, как правило, несчастны, их характеры 
противоречивы, сильны и красивы. 

• Писатель стремился показать нравственных людей. Об этом 
писал в некрологе М. Е. Салтыков-Щедрин: «Тургенев был 
человек высокоразвитый, убежденный и никогда не покидавший 
почвы общечеловеческих идеалов... он является прямым 
продолжателем Пушкина и других соперников в русской 
литературе не знает. Так что, ежели Пушкин имел полное 
основание сказать о себе, что он пробуждал „добрые чувства“, 
то же самое и с такою же справедливостью мог сказать о себе и 
Тургенев. Это были не какие-нибудь условные „добрые чувства
“... но те простые, всем доступные общечеловеческие „добрые 
чувства“, в основе которых лежит глубокая вера в торжество 
света, добра и нравственной красоты».



«И даль 
свободного 
романа...» 

(роман «Отцы и дети»)
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      Домашнее задание:
1 ряд:

1. В образе Базарова два аспекта: воинствующий демократ и нигилист. Анализируя II, III, IV, V главы 
романа, докажите его демократизм (одежда, речь, внешность, поведение, отношение с дворовыми, круг 
чтения и пр.).

2. Почему невзлюбил Базарова Прокофьич? Аргументируйте свое мнение. Как относились к нему другие 
жители имения?

3. Как ведет себя Базаров во время пребывания в Марьине? Сравните его занятия с занятиями Аркадия 
(гл. X).

4. Как говорит Базаров о своем происхождении (гл. X, XXI)? Что мы узнаем о его жизненном пути, о его 
родителях? Как это помогает пониманию его образа?

2 ряд:
5. Зачем Базаров «старательно» противопоставляет себя Павлу Петровичу, ведет себя вызывающе?
6. Нигилизм — nihil (лат.) — ничто — умственное течение, отрицающее общепринятые ценности, идеалы, 
моральные нормы, культуру. С одной стороны, Тургенев не является сторонником нигилизма, поэтому 
его отношение к Базарову сложно и неоднозначно. С другой стороны, Базаров не очень «укладывается» в 
рамки нигилизма, что тоже усиливает его сложность и противоречивость. Охарактеризуйте взгляды 
Базарова-нигилиста (гл. V, X). Что он отрицает? Чем руководствуется в своем отрицании? Конкретны ли 
его взгляды?

7. Базаров занимается естественными науками. Как это связано с проблематикой романа?
8. Определите сильные и слабые стороны нигилизма. Где нигилизм Базарова терпит крах?

3 ряд:
9. Как показаны отношения Базарова с народом? Проследите, как они меняются. Почему по-разному 
относятся к Евгению жители Марьина и жители имения отца?

10. Что вкладывает Тургенев в слово «нигилист»? 
11. Почему так противоречив герой? Какую роль в этих противоречиях играет позиция автора?



ПЛАН

• И. С. Тургенев — создатель русского 
романа. 

• Проблематика и поэтика одного из 
романов писателя. 

• История создания романа «Отцы и 
дети».



• Задачи урока — выявить особенности жанра романа и 
причины его развития в середине XIX в., проследить 
развитие жанра романа в творчестве Тургенева.

• «Роман возник в ту эпоху, когда все гражданские, 
общественные, семейные и вообще человеческие 
отношения сделались бесконечно многосложны и 
драматичны; жизнь разбежалась в глубину и в ширину в 
бесконечном множестве элементов», — писал Белинский.

• Особенности романной формы — крупная форма 
(большое количество действующих лиц, большой интерес 
к обстоятельствам человеческой жизни, большая 
экспозиция, отсутствие ограничения во времени и 
пространстве), но художественная завершенность.





Вопросы для фронтальной беседы
ВАРИАНТ 1

1. Какого героя ищет Тургенев, обращаясь к жанру 
романа? 

2. Почему герои трех первых романов не смогли 
применить свои силы? Как меняется образ 
нового героя от романа к роману? 

3. Какова обстановка в стране в момент написания 
романа?

4. В чем смысл заглавия романа? 
5. Что хотел показать в романе Тургенев? Каков его 

замысел? 
6. Чем объясняется центральное положение 

Базарова в романе? Каковы его прототипы? 

ВАРИАНТ 2



Вопросы для фронтальной беседы
ВАРИАНТ 1

1. Какого героя ищет Тургенев, обращаясь к жанру романа? 
(Писатель ищет нового героя, но вначале опирается на традиции изображения 

«лишнего человека». Таков Рудин, который так и не нашел настоящего дела.) 
«Онегин сменился Печориным, Печорин — Бельтовым и Рудиным. Мы слышали 
от самого Рудина, что время его прошло, но он не указал нам никого, кто бы 
заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли дождемся ему преемника», — писал 
Чернышевский. Таков и Лаврецкий в романе «Дворянское гнездо», страдающий 
от неустроенности и одиночества. Таков и герой романа «Накануне» Инсаров, 
который так и не доехал до своей Родины, чтобы вступить в борьбу за ее 
освобождение).

2. Почему герои трех первых романов не смогли применить 
свои силы? Как меняется образ нового героя от романа к 
роману? 

(«Тогда в литературе явится полный, резко и живо очерченный образ русского 
Инсарова» (Добролюбов). Таким героем станет Базаров.)

3. Какова обстановка в стране в момент написания романа? 
(Реформы; арест Чернышевского, Писарева; развитие науки — Бутлеров, Сеченов, 

Менделеев; обострение противостояния социальных сил.)



Вопросы для фронтальной беседы
ВАРИАНТ 2

4. В чем смысл заглавия романа? 
(Смысл двойной: социально-исторический (противостояние двух общественных сил) и общечеловеческий (семейный).) 

Упоминание о романе впервые встречается в письме к Е. Е. Ламберт (1860). В истории создания романа выделяют 
три этапа написания: 1) август 1860 — август 1861 — создание основного текста; 2) конец сентября 1861 — январь 
1862 — «перепахивание романа», внесение многочисленных поправок, вызванных изменениями политической 
обстановки; 3) февраль — сентябрь 1862 — подготовка романа к печати. Итог — 238 листов убористого 
тургеневского почерка. Из-за разрыва с «Современником» роман напечатан в журнале М. Н. Каткова «Русский 
вестник».)

5. Что хотел показать в романе Тургенев? Каков его замысел? 
(Писатель хотел показать подъем революционно-демократического движения, новый, нарождающийся в результате этого 

движения тип — нигилизм; подвергнуть критике моральные качества нигилистов, в частности самомнение; 
представить конфликт двух сил: новых (нигилистов) и старых (консерваторов и либералов); остановиться на 
проблемах семьи.)

6. Чем объясняется центральное положение Базарова в романе? Каковы его прототипы? 
(Тургенева упрекали в нежизненности образа Базарова, но сам автор говорил, что для него важно наблюдение над 

«живым лицом». В статье «По поводу „Отцов и детей“» читаем: «...в основании главной фигуры, Базарова, легла 
одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом человеке воплотилось — на мои глаза — 
то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма». По мнению 
исследователей творчества И. С. Тургенева, в основе — черты нескольких «живых лиц»:

— Доктор Д. — уездный врач Дмитриев. «Без уездного врача Дмитриева не было бы Базарова» (Тургенев).
— Молодой русский врач, встретившийся Тургеневу в поезде во время поездки в Германию.
— Молодой доктор, с которым Тургенев познакомился в вагоне Николаевской железной дороги.
— Молодой провинциальный врач, сосед по имению, Виктор Иванович Якушкин. (Версия Н. Чернова.)
— Черты представителей революционной демократии: Чернышевского, Добролюбова.
— Черты Белинского, которому посвящен роман.)



      Итог урока
• Появление романа на русской почве вызвано 

временем, которое требовало исследования всех 
сторон жизни, так как она не устраивала 
прогрессивно настроенных людей. 

• Тургенев внес большой вклад в развитие романной 
формы. Не случайно даже появилось определение 
«тургеневский роман». 

• Можно говорить о Тургеневе и как о создателе 
русского романа. Романы писателя — это поиск 
героя и возможных путей развития общества



Урок 103

«Я над всем, 
что сделано, 

ставлю „nihil“» 



      ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1 вариант. Проанализируйте II и IV главы и определите, какую роль играет мотив рук в раскрытии темы 

«отцов» и «детей». 

2 вариант.  Докажите, что этот конфликт достигает своей вершины в X главе. Проследите, как развивается спор 
героев. В чем они правы и в чем не правы? 

3 вариант.  Нашли ли герои истину? Хотели ли они ее найти или просто выясняли отношения? Старались ли 
они понять друг друга? 

4 вариант.  Проследите по тексту II, III, VI, VII, IX, X, XXV, XXVI, XXVIII глав, как меняется отношение Аркадия к 
нигилизму. Найдите авторское отношение к нигилизму Базарова (гл. XI). О чем говорят слова Писарева: 
«Аркадий... хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним 
срастись. Он — сам по себе, а идеи — сами по себе, болтаются как сюртук взрослого человека, надетый на 
десятилетнего ребенка»? 

5 вариант.  Анализируя лексику XII и XIII глав, покажите авторское отношение к героям, которые считают себя 
учениками Базарова. Почему они изображены карикатурно? Какова их композиционная роль в романе? 

6 вариант.  Охарактеризуйте взаимоотношения Базарова с родителями. Какова идейно-композиционная роль 
образов стариков Базаровых для понимания характера главного героя? 

ОБЩИЙ.  Охарактеризуйте взаимоотношения в семье Кирсановых. Какова композиционная роль образов 
Кирсановых для понимания личности Базарова? 



ПЛАН

• Духовный конфликт поколений и мировоззрений 
в романе «Отцы и дети». 

• Базаров — герой своего времени.



• Задачи урока — показать Базарова как тип, 
требуемый временем; доказать, что герой 
романа — нигилист, подчиняющийся 
законам теории, — не выдержит испытание 
жизнью; раскрыть две ипостаси Базарова: 
литературный тип и живой человек.

• «И если он называется нигилистом, то надо читать: 
революционером» — так писал Тургенев о своем герое.

• Роман был написан в тот момент, когда в России обострилась 
борьба различных взглядов и течений. Тургенев, показывая 
противостояние либералов и революционеров-демократов, не 
мог встать ни на одну из сторон. Ни те ни другие не имели 
однозначного авторского отношения. Но Базарову уделено 
больше внимания, автору интересен этот герой, потому что это 
то новое, что пробует себя.



      Вопросы и задания для беседы
1 ряд:

1. В образе Базарова два аспекта: воинствующий демократ и нигилист. Анализируя II, III, IV, V 
главы романа, докажите его демократизм (одежда, речь, внешность, поведение, отношение с 
дворовыми, круг чтения и пр.).

2. Почему невзлюбил Базарова Прокофьич? Аргументируйте свое мнение. Как относились к нему 
другие жители имения?

3. Как ведет себя Базаров во время пребывания в Марьине? Сравните его занятия с занятиями 
Аркадия (гл. X).

4. Как говорит Базаров о своем происхождении (гл. X, XXI)? Что мы узнаем о его жизненном пути, о 
его родителях? Как это помогает пониманию его образа?

2 ряд:
5. Зачем Базаров «старательно» противопоставляет себя Павлу Петровичу, ведет себя вызывающе?
6. Нигилизм — nihil (лат.) — ничто — умственное течение, отрицающее общепринятые ценности, 
идеалы, моральные нормы, культуру. С одной стороны, Тургенев не является сторонником 
нигилизма, поэтому его отношение к Базарову сложно и неоднозначно. С другой стороны, Базаров 
не очень «укладывается» в рамки нигилизма, что тоже усиливает его сложность и 
противоречивость. Охарактеризуйте взгляды Базарова-нигилиста (гл. V, X). Что он отрицает? Чем 
руководствуется в своем отрицании? Конкретны ли его взгляды?

7. Базаров занимается естественными науками. Как это связано с проблематикой романа?
8. Определите сильные и слабые стороны нигилизма. Где нигилизм Базарова терпит крах?

3 ряд:
9. Как показаны отношения Базарова с народом? Проследите, как они меняются. Почему по-
разному относятся к Евгению жители Марьина и жители имения отца?

10. Что вкладывает Тургенев в слово «нигилист»? (За границей так называли русских 
революционеров.)

11. Почему так противоречив герой? Какую роль в этих противоречиях играет позиция автора?



Итог урока

• Тургенев не смог однозначно отнестись к своему 
герою, поэтому образ Базарова противоречив. 
Явно отрицая нигилистические взгляды, автор 
показывает его во многих сценах сильнее 
старшего поколения. Сам Тургенев не мог 
определить своего отношения к Базарову: «...я 
сам не знаю ... люблю ли я его или ненавижу».



«Меж ними все 
рождало споры...» 

Урок 104



Домашнее задание:
Группа 1. Павел Петрович и княгиня Р.
1. Работая над лексикой VII главы, покажите, как изменился Павел Петрович после смерти княгини Р.
2. Найдите ключевые слова, характеризующие княгиню Р. Подтвердите неопределенность и загадочность героини. Как 
образ княгини Р. раскрывает характер Павла Петровича? Как любовь Павла Петровича к княгине Р. помогает понять 
образ Базарова?
3. Используя текст XXIV главы, объясните, почему Павел Петрович интересовался Фенечкой.
Группа 2. Николай Петрович и Фенечка.
1. Расскажите историю Фенечки, выделите основные черты этой героини. Какова композиционная роль этого образа?
2. Сравните переживания Николая Петровича (конец VIII главы) с переживаниями Павла Петровича.
3. Сопоставьте любовь братьев. Что общего и в чем разница в их чувствах? Какую роль играют любовные истории братьев 
в понимании образа Базарова?
Группа 3. Базаров и Одинцова.
1. Используя текст VII, XIV и XVII глав, охарактеризуйте отношение Базарова к женщине.
2. Наблюдая за лексикой XIV, XV, XVI глав, проследите, как незаметно меняется Базаров, как постепенно исчезает 
цинизм, появляется смущение. Опираясь на текст, докажите, что Базаров испытывает страшные душевные муки.
3. Расскажите об Одинцовой, докажите, что она могла бы понять Базарова. Почему не могла «состояться» любовь героев? 
Докажите свое мнение, используя текст XVI и XVIII глав. Виновата ли Одинцова, не отвечая Базарову?
Группа 4. Базаров и Одинцова 
4. Сравните две сцены объяснения Базарова — поздним вечером и днем (главы XVII, XVIII). Почему объяснение 
произошло днем, когда уже не было того очарования ночи, которое «вливается в душу и заставляет ее трепетать»? 
Охарактеризуйте поведение Базарова после объяснения. «Растоптала» ли любовь Базарова?
5. Чем сходны и чем различаются любовные ситуации Базарова и Павла Петровича?
6. Какова идейно-композиционная роль образа Фенечки для понимания характеров Базарова и Павла Петровича?
Группа 5. Аркадий и Катя.
1. Проследите по тексту, как относится Аркадий к Анне Сергеевне Одинцовой (глава XIV). Зачем в романе показана 
влюбленность Аркадия в Анну Сергеевну?
2. Докажите текстом, что Аркадий меняется («возвращается» к себе истинному) под влиянием Кати (главы XXV, XXVI).
3. Какова идейно-композиционная роль образа Кати?



ПЛАН

• «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и 
дети». 

• Сторонники и противники Базарова



• В самом названии романа выделены две 
силы: «отцы» и «дети». Это главная 
проблема романа, которая 
раскрывается в социальном и 
общечеловеческом плане. 

• Задачи урока — рассмотреть оба аспекта 
проблемы «отцов» и «детей» и 
определить, какой из двух для Тургенева 
важнее.



      Вопросы и задания для обсуждения
1 вариант. Проанализируйте II и IV 

главы и определите, какую роль играет 
мотив рук в раскрытии темы «отцов» и 
«детей». 

2 вариант.  Докажите, что этот 
конфликт достигает своей вершины в 
X главе. Проследите, как развивается 
спор героев. В чем они правы и в чем не 
правы? 

1 вариант. У Базарова «обнаженная красная рука», которую он не сразу 
подал Николаю Петровичу; у Павла Петровича «красивая рука с 
длинными розовыми ногтями», которую он не только не подал 
Базарову, но спрятал обратно в карман. Петр «в качестве 
усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича». Прокофьич 
«подошел к ручке к Аркадию». Таким образом, рука — показатель 
противостояния Павла Петровича и Базарова, а конфликт «отцов» и 
«детей» существует даже в среде слуг
2 вариант.  Они спорят о значении дворянства, о нигилизме, о 

русском народе, об искусстве, о власти.) Итоги спора о 
«принсипах»

Базаров прав:
Надо делать дело. Надо проверять любую истину 

Павел Петрович прав:
Нужна связь во времени, т. е. 
преемственность

Базаров не прав:
В отношении к прошлому: в принципах 
объяснения жизни через отрицание любви, 
природы, красоты, мечты (любовь — физиология, 
природа — мастерская, красота — польза, мечта — 
гниль)

Павел Петрович не прав:
В отрицании необходимости 
проверки жизни; в абсолютизации 
ряда истин; в постановке принципов 
во главу угла



      Вопросы и задания для обсуждения
3 вариант.  Нашли ли герои истину? Хотели ли они 

ее найти или просто выясняли отношения? Старались 
ли они понять друг друга? 

4 вариант.  Проследите по тексту II, III, VI, VII, IX, X, XXV, 
XXVI, XXVIII глав, как меняется отношение Аркадия к нигилизму. 
Найдите авторское отношение к нигилизму Базарова (гл. XI). О 
чем говорят слова Писарева: «Аркадий... хочет быть сыном своего 
века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не 
могут с ним срастись. Он — сам по себе, а идеи — сами по себе, 
болтаются как сюртук взрослого человека, надетый на 
десятилетнего ребенка»?

3 вариант.  Позиции Базарова и Кирсанова — крайности. Им не хватило: 
одному — чувства почтения «сына», другому — любви и понимания «отца». 
Они не искали истину, а просто выясняли отношения. Они не сумели отнестись 
друг к другу как отцы и дети. Начиная с ХIII главы автор снимает внешнее 
противостояние, антитеза переходит внутрь. Но все чаще герои оказываются в 
похожих ситуациях: невоплощенная любовь, история с Фенечкой.

4 вариант.  Увлечение Аркадия нигилизмом — это дань моде, 
времени. Он подражает Базарову, что вызывает иронию 
автора.



      Вопросы и задания для обсуждения
5 вариант.  Анализируя лексику XII и XIII глав, 

покажите авторское отношение к героям, которые 
считают себя учениками Базарова. Почему они 
изображены карикатурно? Какова их 
композиционная роль в романе? 

6 вариант.  Охарактеризуйте взаимоотношения 
Базарова с родителями. Какова идейно-
композиционная роль образов стариков Базаровых 
для понимания характера главного героя? 

ОБЩИЙ.  Охарактеризуйте взаимоотношения в 
семье Кирсановых. Какова композиционная роль 
образов Кирсановых для понимания личности 
Базарова? 

5 вариант.  Кукшина и Ситников нужны как фон, на 
котором раскрывается образ Базарова. 
Карикатурность, неестественность мнимых 
нигилистов оттеняют силу и мощь Базарова.

6 вариант.  У Базарова нет близости с родителями, хотя он их 
любит и жалеет. Герой сознательно отказывается от семейных 
традиций, преемственности поколений, отрицает авторитеты, 
считает, что сам себя воспитал. Это герой времени, без 
прошлого и, как ни печально, без будущего.
ОБЩИЙ.  Павел Петрович уважает традиции, но отказывается от изменений в жизни. Это 

герой без будущего, у него все в прошлом. Он, как и Базаров, самолюбив, не поддается 
влиянию, одинок. Оба героя нежизненны. Тургенев не случайно связал в заглавии «отцов» и 
«детей» соединительным союзом. Должно быть так: и отцы, и дети. Жизненными остаются 
Аркадий и Николай Петрович, потому что один стремится забрать все лучшее от «отцов», а 
другой постоянно держит в памяти прошлое и пытается понять будущее. Эти герои создают 
семьи, т. е. продолжают род, имеют будущее.



           Итог урока
В раскрытии социального аспекта конфликта романа Базаров 

остается один, один и Павел Петрович, так как Николай Петрович 
в спор почти не вступает. 

Если говорить об общечеловеческом, семейном значении 
заглавия, то в системе образов обнаруживается противостояние 
семьи Кирсановых и семьи Базаровых. Первая продолжает жить, а 
вторая постепенно уходит. Дети — это будущее, но только в том 
случае, если они усваивают традиции прошлого. 

Для Тургенева важнее семейные отношения, построенные по 
законам понимания, уважения. Только в семье передаются 
традиции из поколения в поколение. Человек, лишенный этого, не 
способен понять других. Базаров и Павел Петрович одиноки, а 
Аркадий и Николай Петрович близки друг другу, у них семьи, их 
жизнь продолжается.



«За 
невлюбленными 
людьми любовь 

идет, как 
привиденье» 

Любовь в романе «Отцы и дети».
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Домашнее задание
• 1. Почему Тургенев приводит героя к смерти? Как в этом отражаются 

взгляды писателя?
• 2. Как в столкновении с окружающими героями растет одиночество 

Базарова? Почему не может быть понимания с «отцами»? Почему 
«уходит» Аркадий? Почему невозможна любовь с Одинцовой?

• 3. Как складывается отношение Базарова с народом, той силой, 
которую чувствует герой, ради кого он готов жертвовать собой? 
Сравните отношения дворовых в Марьине и отношения мужиков в 
имении Базарова. Охарактеризуйте эпизод «Разговор с мужиками», 
отметив «подыгрывание» мужиков барину. Что мы впервые 
замечаем в характере Базарова после разговора с мужиками?

• 4. Наблюдая за поведением Базарова, проследите, как проявляется в 
нем ощущение одиночества.

• 5. Какова причина смерти героя и ее символический смысл? Как ведет 
себя Базаров? Почему он скрывает от родителей свое состояние? Как 
относится к смерти и как борется с болезнью?

• 6. Почему герой отказывается от исповеди, зная, что все равно умрет? 
Почему при этом, оставшись верным своим убеждениям, просит 
позвать Одинцову? Почему перед смертью Базаров говорит так 
красиво, как никогда не говорил, т. е. изменяет своим принципам?

• 7. В чем символический смысл смерти Базарова? Что символизирует 
описание кладбища с могилой Базарова?

• 8. Почему Тургенев на последней странице романа называет природу 
«равнодушной», а жизнь «бесконечной»?

•



Цель урока:

• раскрыть суть 
отношений героев;

• понять, для чего 

   автор испытывает 
героев любовью к 
женщине. 



•       Задача урока — рассмотреть 
четыре любовных сюжета, 
четыре взгляда на эту 
проблему: любовь Павла 
Петровича к княгине Р., любовь 
Базарова к Одинцовой, любовь 
Аркадия к Кате и любовь 
Николая Петровича к Фенечке. 

• Работаем на уроке в группах.



Любовные линии в романе «Отцы и 
дети»:

• Базаров                       Одинцова;

• Николай Петрович                 
Фенечка;

• Павел Петрович                 Княгиня 
Р.;

• Аркадий                   Катя



Группа 1. Павел Петрович и княгиня Р.
1. Работая над лексикой VII главы, покажите, как изменился Павел 
Петрович после смерти княгини Р.
2. Найдите ключевые слова, характеризующие княгиню Р. 
Подтвердите неопределенность и загадочность героини. Как образ 
княгини Р. раскрывает характер Павла Петровича? Как любовь Павла 
Петровича к княгине Р. помогает понять образ Базарова?
3. Используя текст XXIV главы, объясните, почему Павел Петрович 
интересовался Фенечкой.
Группа 2. Николай Петрович и Фенечка.
1. Расскажите историю Фенечки, выделите основные черты этой 
героини. Какова композиционная роль этого образа?
2. Сравните переживания Николая Петровича (конец VIII главы) с 
переживаниями Павла Петровича.
3. Сопоставьте любовь братьев. Что общего и в чем разница в их 
чувствах? Какую роль играют любовные истории братьев в понимании 
образа Базарова?
Группа 3. Базаров и Одинцова.
1. Используя текст VII, XIV и XVII глав, охарактеризуйте отношение 
Базарова к женщине.
2. Наблюдая за лексикой XIV, XV, XVI глав, проследите, как незаметно 
меняется Базаров, как постепенно исчезает цинизм, появляется 
смущение. Опираясь на текст, докажите, что Базаров испытывает 
страшные душевные муки.
3. Расскажите об Одинцовой, докажите, что она могла бы понять 
Базарова. Почему не могла «состояться» любовь героев? Докажите 
свое мнение, используя текст XVI и XVIII глав. Виновата ли Одинцова, 
не отвечая Базарову?

Вывод. Эта любовь — любовь-наваждение, 
которая «сломала» жизнь Павла Петровича, 
после смерти княгини он уже не мог жить по-
прежнему. Эта любовь не принесла людям 
ничего, кроме муки.
Вывод. Любовь Николая Петровича и Фенечки естественна и 
проста. Если отношения Павла Петровича и княгини Р. не могли 
воплотиться в брак, семью, они напоминали костер, который 
вспыхнул, а потом долго тлели угли, то отношения Николая 
Петровича и Фенечки — это прежде всего семья, сын. Их 
любовь, как свеча, пламя которой горит ровно и спокойно.



Базаров - Одинцова

Любовь - страсть



Группа 4. Базаров и Одинцова 
4. Сравните две сцены объяснения Базарова — 
поздним вечером и днем (главы XVII, XVIII). Почему 
объяснение произошло днем, когда уже не было того 
очарования ночи, которое «вливается в душу и 
заставляет ее трепетать»? Охарактеризуйте поведение 
Базарова после объяснения. «Растоптала» ли любовь 
Базарова?
5. Чем сходны и чем различаются любовные ситуации 
Базарова и Павла Петровича?
6. Какова идейно-композиционная роль образа Фенечки 
для понимания характеров Базарова и Павла 
Петровича?

Группа 5. Аркадий и Катя.
1. Проследите по тексту, как относится Аркадий к Анне 
Сергеевне Одинцовой (глава XIV). Зачем в романе 
показана влюбленность Аркадия в Анну Сергеевну?
2. Докажите текстом, что Аркадий меняется 
(«возвращается» к себе истинному) под влиянием Кати 
(главы XXV, XXVI).
3. Какова идейно-композиционная роль образа Кати?

 Вывод. Любовь-страсть Базарова раздваивает его душу, 
показывая, что этот грубый, циничный нигилист может 
быть романтиком. Любовь Базарова на первый взгляд 
похожа на любовь Павла Петровича, она тоже не 
состоялась, но любовь не «растоптала» Базарова, после 
объяснения он с головой уходит в работу. Критики П. Г. 
Пустовойт и А. Г. Цейтлин считают, что любовь «низводит» 
Базарова с пьедестала. Если согласиться с этой точкой 
зрения, то тогда Базаров и Павел Петрович похожи. 
Испытание любовью показывает, что Базаров способен 
любить по-настоящему, страстно, глубоко.

Вывод. Земная любовь Аркадия и Кати, 
состоявшаяся любовь без бурь и потрясений, 
которая естественно перейдет в брак, напоминает 
любовь Николая Петровича и Фенечки. Таким 
образом, в отношении к любви отец и сын похожи.



• Павел Петрович и княгиня Р. – 
любовь-наваждение.

• Аркадий и Катя – земная 
любовь.

• Николай Петрович и Фенечка – 
любовь-семья (естественность и 
простота).



Мужские образы в романе

• Любовь сломала Павла Петровича. 

• Любовь Николая Петровича к Фенечке, 
как свеча, пламя которой горит ровно и 
спокойно.

• Все лучшие стороны Аркадия 
раскрывают отношения с Катей.



Феминоцентриз
м

гармоничные 
отношения 

обоих полов 
между собою

счастье – 
это вечная 

любовь

тургеневская 
героиня 

в испытании-
раскрытии героя



Итог урока
       Четыре любовные истории помогают 
глубже увидеть характер героев и 
отношение к ним автора. К тому же они тоже 
раскрывают проблему «отцов» и «детей», 
сближая Аркадия с отцом, а Базарова с 
Павлом Петровичем. Автор показывает 
сурового нигилиста Базарова человеком, 
умеющим любить. Здесь борются герой (тип) 
и человек. И побеждает человек, 
перешагивая через ограниченный нигилизм, 
так как нигилизм — это порождение разума, 
а любить можно только сердцем



Цифровой диктант
1 – да, 2 - нет:

1) Действие романа начинается в 1859 году.
2) Николай Петрович Кирсанов не занимался в 

своём поместье преобразованиями.
3) Евгений Васильевич Базаров с первого взгляда 

не понравился дяде Аркадия Кирсанова.
4) Поводом к началу схватки между Базаровым и 

Павлом Петровичем Кирсановым послужила 
неодобрительная реплика Базарова об одном 
из соседних помещиков.

5) Сводного брата Аркадия звали Митей.



6) Евдоксия Кукшина и её взгляды на жизнь 
были интересны Евгению Базарову, т.к. в 
ней он видел единомышленницу.

7) Знакомство Евгения Базарова с Анной 
Сергеевной Одинцовой произошло на балу 
у губернатора.

8) Чувства Евгения Базарова, напор его страсти 
испугали Одинцову.

9) Дуэль с Павлом Петровичем состоялась в 
первый приезд Евгения Базарова в 
Марьино.

10) В эпилоге романа Анна Сергеевна вышла 
замуж по любви за одного из будущих 
русских деятелей.



Женские образы в романе:

№1 № 2 № 3

Какие героини романа изображены на этих 
иллюстрациях? Докажите, опираясь на текст.



«УМЕРЕТЬ ТАК, КАК 
УМЕР БАЗАРОВ, — ВСЕ 
РАВНО ЧТО СДЕЛАТЬ 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ» 

Анализ эпизода «Смерть 
Базарова».
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Домашнее задание
• Группа 1 представляет взгляд самого писателя, который сумел верно почувствовать нарождающийся новый тип героя, но не встал на его сторону. 

Группа анализирует высказывания самого Тургенева и делает вывод о его отношении к Базарову:
      — «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю я его или ненавижу!»
      — «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса».
      — «Выпущенным мною словом „нигилист“ воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, 
овладевшее русским обществом... Когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора, слово „нигилист“ уже было 
подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: „Посмотрите, что 
ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!“»
      — «...Я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку — за имя; писатель во мне должен был принести эту 
жертву гражданину».
      — «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на 
погибель потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего, — мне мечтался какой-то странный pendant Пугачеву».
      

• Группа 2 рассматривает позицию М. Н. Каткова, редактора журнала «Русский вестник» (статьи «Роман Тургенева и его критики», «О нашем нигилизме 
(по поводу романа Тургенева)»).
      — «Как не стыдно было Тургеневу спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином» (из рассказа П. В. Анненкова 
о реакции Каткова).
      — «Если не в апофеоз возведен Базаров, то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно 
подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать?» (из письма Каткова Тургеневу).
     
Группа 3 изучает взгляды Ф. М. Достоевского на роман Тургенева. (Письмо Достоевского 1862 года.) По мнению Достоевского, Базаров — «теоретик», 
находящийся в разладе с жизнью, жертва своей сухой и отвлеченной теории. Это герой, близкий к Раскольникову. Не рассматривая теорию Базарова, 
Достоевский считает, что всякая отвлеченная, рассудочная теория приносит человеку страдания. Теория разбивается о жизнь. Достоевский не говорит о 
причинах, порождающих эти теории. Десятиклассники могут познакомиться и с фрагментами монографии К. И. Тюнькина «Базаров глазами 
Достоевского (1971).
      

• Группа 4 освещает позицию М. А. Антоновича (статьи «Асмодей нашего времени», «Промахи», «Лжереалисты»). Это очень резкая позиция, 
отрицающая социальную значимость и художественную ценность романа. Критик пишет, что в романе «нет ни одного живого лица и живой души, а все 
только отвлеченные идеи и разные направления, олицетворенные и названные собственными именами». Автор не расположен к молодому поколению, 
«отцам он отдает полное предпочтение и всегда старается возвысить их за счет детей». Базаров, по мнению Антоновича, — «обжора, болтун, циник, 
пьянчужка, хвастунишка, жалкая карикатура на молодежь, а весь роман — клевета на молодое поколение». Позицию Антоновича поддержала «Искра» и 
некоторые сотрудники «Русского слова».
    

•   Группа 5 рассказывает о взгляде на роман поэта и сотрудника «Русского слова» Д. Д. Минаева, анализирует его стихотворение «Отцы иль дети? 
Параллель...», подчеркивает иронию Минаева по противостоянию «отцов» и «детей».
 

• Группа 6 рассматривает роман в оценке Д. И. Писарева (статьи «Базаров», «Нерешенный вопрос», «Прогулка по садам российской словесности», 
«Посмотрим!», «Новый тип»), который дает наиболее подробный анализ романа. Он пишет: «Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем 
личность беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а 
между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера».
      Писарев объясняет положительный смысл главного героя, подчеркивает жизненную важность Базарова; анализирует его связи с другими героями, 
определяет их отношение к лагерям «отцов» и «детей»; доказывает, что нигилизм получил свое начало именно на русской почве. Споры о романе 
продолжаются, потому что автор следовал словам Боткина: «Не бойся раскрыть свою душу и стать перед читателем лицом к лицу».



Последние страницы романа, посвященные смерти главного героя, — самые 
важные.

По словам Д. И. Писарева: «Весь интерес, весь смысл романа заключается в 
смерти Базарова... Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе 
Тургенева; я сомневаюсь даже, чтобы во всех произведениях нашего художника 
нашлось бы что-нибудь более замечательное».

Тургенев вспоминает: «Я однажды прогуливался и думал о смерти. Вслед за тем 
передо мной возникла картина умирающего человека. Это был Базаров. Сцена 
произвела на меня сильное впечатление, и затем начали развиваться остальные 
действующие лица и само действие».

Приступая к анализу образа Базарова в финальной сцене, следует разобраться в 
трех вопросах:

1. Почему Тургенев так завершает жизнь Базарова? 
(«Фигура... обреченная на погибель». Здесь уместно вспомнить 

взгляды Тургенева на природу и взаимоотношения человека и 
природы, а также его отношение к революции, к революционному 
разрушению и насилию.)

2. Как писатель показывает героя в момент смерти? 
(«Когда я писал заключительные строки „Отцов и детей“, я 

принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на 
рукопись», — писал автор. В последних сценах Тургенев любит 
Базарова и показывает его достойным восхищения.)

3. Как Тургенев приводит своего героя к смерти?



Вопросы и задания для беседы
• 1. Почему Тургенев приводит героя к смерти? Как в этом отражаются 

взгляды писателя?
• 2. Как в столкновении с окружающими героями растет одиночество 

Базарова? Почему не может быть понимания с «отцами»? Почему «уходит» 
Аркадий? Почему невозможна любовь с Одинцовой?

• 3. Как складывается отношение Базарова с народом, той силой, которую 
чувствует герой, ради кого он готов жертвовать собой? Сравните отношения 
дворовых в Марьине и отношения мужиков в имении Базарова. 
Охарактеризуйте эпизод «Разговор с мужиками», отметив «подыгрывание» 
мужиков барину. Что мы впервые замечаем в характере Базарова после 
разговора с мужиками?

• 4. Наблюдая за поведением Базарова, проследите, как проявляется в нем 
ощущение одиночества.

• 5. Какова причина смерти героя и ее символический смысл? Как ведет себя 
Базаров? Почему он скрывает от родителей свое состояние? Как относится 
к смерти и как борется с болезнью?

• 6. Почему герой отказывается от исповеди, зная, что все равно умрет? 
Почему при этом, оставшись верным своим убеждениям, просит позвать 
Одинцову? Почему перед смертью Базаров говорит так красиво, как 
никогда не говорил, т. е. изменяет своим принципам?

• 7. В чем символический смысл смерти Базарова? Что символизирует 
описание кладбища с могилой Базарова?

• 8. Почему Тургенев на последней странице романа называет природу 
«равнодушной», а жизнь «бесконечной»?

•



Итог урока. 
• Перед лицом смерти в Базарове исчезло все внешнее, 

наносное и осталось самое главное: цельная, 
убежденная натура, способная к прекрасному 
чувству, к поэтическому восприятию мира. 

• Однако в смерти героя отразилось неверие Тургенева 
в молодое революционное поколение. Среди друзей 
писателя было много революционных демократов. 
Совсем не случайно и роман посвящен 
В. Белинскому. Но будучи либералом по убеждениям, 
Тургенев не приветствовал насильственного решения 
проблем времени. Поэтому как ни силен Базаров, он 
все же обречен на гибель.



«КТО Ж ВАМ МИЛЕЙ: 
ОТЦЫ ИЛЬ ДЕТИ?» 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 
Подготовка к домашнему сочинению
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• Двойственное отношение Тургенева к 
главному герою романа навлекло на 
писателя упреки современников. 

• Бранили и Базарова.
• Заключительный урок проводим в форме 

диспута.



• Группа 1 представляет взгляд самого писателя, который сумел верно почувствовать нарождающийся 
новый тип героя, но не встал на его сторону. Группа анализирует высказывания самого Тургенева и 
делает вывод о его отношении к Базарову
    
      Группа 2 рассматривает позицию М. Н. Каткова, редактора журнала «Русский вестник» (статьи 
«Роман Тургенева и его критики», «О нашем нигилизме (по поводу романа Тургенева)»).
           
Группа 3 изучает взгляды Ф. М. Достоевского на роман Тургенева. (Письмо Достоевского 
1862 года.) 
      

• Группа 4 освещает позицию М. А. Антоновича (статьи «Асмодей нашего времени», «Промахи», 
«Лжереалисты»). 
    

•   Группа 5 рассказывает о взгляде на роман поэта и сотрудника «Русского слова» Д. Д. Минаева, 
анализирует его стихотворение «Отцы иль дети? Параллель...»
 

• Группа 6 рассматривает роман в оценке Д. И. Писарева (статьи «Базаров», «Нерешенный вопрос», 
«Прогулка по садам российской словесности», «Посмотрим!», «Новый тип»)



• Группа 1 представляет взгляд самого писателя, который сумел верно почувствовать нарождающийся новый тип героя, но не 
встал на его сторону. Группа анализирует высказывания самого Тургенева и делает вывод о его отношении к Базарову:
      — «Хотел ли я обругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю я его или ненавижу!»
      — «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса».
      — «Выпущенным мною словом „нигилист“ воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы 
остановить движение, овладевшее русским обществом... Когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров 
Апраксинского двора, слово „нигилист“ уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст 
первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: „Посмотрите, что ваши нигилисты делают! Жгут Петербург!“»
      — «...Я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку — за имя; писатель во мне 
должен был принести эту жертву гражданину».
      — «Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-
таки обреченная на погибель потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего, — мне мечтался какой-то странный 
pendant Пугачеву».
     

•  Вывод. Тургенев показывает Базарова противоречиво, но он не стремится развенчать его, уничтожить.
    

•   Группа 2 рассматривает позицию М. Н. Каткова, редактора журнала «Русский вестник» (статьи «Роман Тургенева и его 
критики», «О нашем нигилизме (по поводу романа Тургенева)»).
      — «Как не стыдно было Тургеневу спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином» (из 
рассказа П. В. Анненкова о реакции Каткова).
      — «Если не в апофеоз возведен Базаров, то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. 
Он действительно подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно 
было желать?» (из письма Каткова Тургеневу).
      

• Вывод. Катков отрицает нигилизм, считая его болезнью, с которой нужно бороться, но отмечает, что Тургенев ставит Базарова 
выше всех.
   лицом к лицу».



•       Группа 3 изучает взгляды Ф. М. Достоевского на роман Тургенева. (Письмо 
Достоевского 1862 года.) По мнению Достоевского, Базаров — «теоретик», находящийся в 
разладе с жизнью, жертва своей сухой и отвлеченной теории. Это герой, близкий к 
Раскольникову. Не рассматривая теорию Базарова, Достоевский считает, что всякая 
отвлеченная, рассудочная теория приносит человеку страдания. Теория разбивается о 
жизнь. Достоевский не говорит о причинах, порождающих эти теории. Десятиклассники 
могут познакомиться и с фрагментами монографии К. И. Тюнькина «Базаров глазами 
Достоевского (1971).
      

• Группа 4 освещает позицию М. А. Антоновича (статьи «Асмодей нашего времени», 
«Промахи», «Лжереалисты»). Это очень резкая позиция, отрицающая социальную 
значимость и художественную ценность романа. Критик пишет, что в романе «нет ни 
одного живого лица и живой души, а все только отвлеченные идеи и разные направления, 
олицетворенные и названные собственными именами». Автор не расположен к молодому 
поколению, «отцам он отдает полное предпочтение и всегда старается возвысить их за счет 
детей». Базаров, по мнению Антоновича, — «обжора, болтун, циник, пьянчужка, 
хвастунишка, жалкая карикатура на молодежь, а весь роман — клевета на молодое 
поколение». Позицию Антоновича поддержала «Искра» и некоторые сотрудники «Русского 
слова».
      



• Группа 5 рассказывает о взгляде на роман поэта и сотрудника «Русского слова» 
Д. Д. Минаева, анализирует его стихотворение «Отцы иль дети? Параллель...», 
подчеркивает иронию Минаева по противостоянию «отцов» и «детей».

• Группа 6 рассматривает роман в оценке Д. И. Писарева (статьи «Базаров», 
«Нерешенный вопрос», «Прогулка по садам российской словесности», 
«Посмотрим!», «Новый тип»), который дает наиболее подробный анализ романа. 
Он пишет: «Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность 
беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому 
читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни 
один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым 
ни по силе ума, ни по силе характера».

• Писарев объясняет положительный смысл главного героя, подчеркивает 
жизненную важность Базарова; анализирует его связи с другими героями, 
определяет их отношение к лагерям «отцов» и «детей»; доказывает, что нигилизм 
получил свое начало именно на русской почве. Споры о романе продолжаются, 
потому что автор следовал словам Боткина: «Не бойся раскрыть свою душу и 
стать перед читателем лицом к лицу».



Итог уроков
• Однажды Тургенев сказал: «Одно лишь настоящее, 

могущественно выраженное характерами или 
талантами, становится неумирающим прошедшим». 

• Незатихающие споры вокруг романа — лучшее 
доказательство этих слов. Споры вызваны тем, что 
Базарова рассматривали как некую типичную фигуру, 
как схему, оторванную от жизни, а не как человека со 
своими проблемами и переживаниями. Его пытались 
подогнать под время и ругали, если не помещался в 
отведенные ему рамки


