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Начало XVIII века было 
бурным для России. Создание 
собственного флота, войны за 
выход к морским путям, 
развитие промышленности, 
расцвет торговли, 
строительство новых городов 
- все это не могло не 
отразиться на росте 
национального сознания. 
Люди петровских времен 
чувствовали свою 
причастность к историческим 
событиям, величие которых 
они ощущали на своих 
судьбах. 



Ушла в прошлое боярская 
Россия, с Петром I пришло в 
государство подражание 
европейским обычаям, а 
вместе с ними, и 
европейским идеалам. 
Хлынул в страну поток 
привлекаемых государем 
иностранных специалистов. 
Русский классицизм 
появился и начал свое 
развитие под воздействием 
эпохи Просвещения



Поскольку в стране процветал 
культ науки, разума, 
просвещения, то и в литературе 
главным героем является 
просвещенный монарх или 
идеальный гражданин, который 
разделяет идеи Петра. 
Идеалы классицизма - стройный 
порядок и гармония, 
воплощенные в определенной 
иерархии. Воля, чувство 
общественного долга, 
патриотизм возвышались 
поэтами-классицистами.



Они славили превосходство государственного над личным, разума- над 
чувствами, порядка - над хаосом, цивилизации - над природой. Иерархичность 
проявилась и в самой литературе. Классицизм резко разделил ее жанры. 
Гражданская тема облекалась в форму торжественной оды, а описание 
частной жизни доставалось более "низким" жанрам. 
Естественно, что каждый жанр имел свой "набор" стилистических средств. 
Такое разделение на жанры имело большое прогрессивное значение, 
поскольку позволяло литературе отражать разнообразные явления жизни. 



Оды писались книжной 
лексикой с использованием 
старославянизмов, элегии - с 
определенным числом 
церковнославянской лексики 
и разговорной, басни и 
комедии - просторечиями 
(согласно теории "трех 
штилей" М.В. Ломоносова). 



Но шло время. Менялись правители. Все дальше и дальше 
уходили петровские времена и к середине XVIII века 
многим стало ясно, что образ идеального просвещенного 
правителя далек от реальной жизни. 



В этот период появляется новое 
литературное направление - 
сентиментализм (М.Херасков, М.Муравьев, 
Н.Карамзин, И. Дмитриев и др.), 
характеризуемый повышенным интересом к 
внутреннему миру человека. 
Сентименталисты считали, что человек по 
природе добр, лишен ненависти, коварства, 
жестокости, что на основе врожденной 
добродетели складываются общественные и 
социальные инстинкты, объединяющие 
людей в общество. Отсюда вера 
сентименталистов в то, что именно 
природная чувствительность и добрые 
задатки людей являются залогом 
идеального общества. В произведениях того 
времени главное место стало отводиться 
воспитанию души, нравственному 
совершенствованию. 



Главные герой - обычный человек, стремящийся слиться с 
природой, найти в ней мирную тишину и обрести счастье. 
Сентиментализм, как и классицизм, тоже страдал определенной 
ограниченностью и слабыми сторонами. В произведениях этого 
направления чувствительность перерастает в меланхолию, 
сопровождаемую вздохами и обильно смачиваемую слезами. 



Но в литературе конца XVIII века 
понятие "русский человек" 
отождествлялась лишь с понятием 
"русский дворянин". Державин 
сделал только первый шаг в 
понимании национального 
характера, показав дворянина и 
на службе Отечеству, и в 
домашней обстановке. Цельность 
и полнота внутренней жизни 
человека еще не были раскрыты. 


