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Начало XIX века.
• В начале XIX века активность общества в России, как писал Державин, 

проявлялась в том, что оно (.зажурналилось»: количество литературно-
публицистических изданий стало исчисляться десятками. Именно журналы 
давали возможность проследить за литературным процессом эпохи, за 
расширением Kpyгa интересов читающей публики. Карамзин основал «Вестник 
Европы», который стал долгожителем журналистики тех лет (он просуществовал 
с 1802 по 1830 год). В журнале были напечатаны повести Карамзина «Марфа-
посадница» и «Рыцарь нашего времени», Жуковский поместил на eгo страницах 
более 70 своих произведений. Здесь же появились первые печатные произведения 
Пушкина. 



• В начале XIX века у деятелей культуры возникает интерес к национальному 
фольклору, обычаям, старине, зародившийся еще в конце XVIII века. В 1800 
году впервые появилось в печати «Слово о полку Игореве», в 1804 году - 
сборник «Древнейшие российские стихотворения» Кирши Данилова. 
Начинается деятельность по собиранию и исследованию исторических и 
литературных памятников отечественной старины. В литературных обществах 
обсуждается вопрос о национальной самобытности pyccкoгo народа. В 1818 
году вышли первые тома «Истории государства Российского» Карамзина. у спех 
этого издания Белинский объяснял «стремлением pyccкoгo общества к 
самопознанию». 



• Весомый вклад в развитие российской словесности внес Иван Андреевич 
Крылов, писатель, журналист, баснописец. Еще в 1789 году он начал издавать 
ежемесячный сатирический журнал «Почта духов». По смелости сатирического 
обличения это было одно из ярких явлений русской журналистики той поры. 
Затем Крылов создал сатирический журнал «Зритель». Eгo произведения 
«Похвальная речь в память моему дедушке...» и др.), опубликованные в этом 
журнале, обличали пороки cовpeмeннoгo ему общества. Только в 1806 году. 
Koгда в «Московском зрителе» были опубликованы первые басни «Дуб и 
Трость» и «Разборчивая невеста», начинается путь Крылова-баснописца. Однако, 
как писал В. г. Белинский, «Басни Крылова не просто басни; это - повесть, 
комедия, юмористический очерк, злая сатира, - словом, что хотите, только не 
просто басня». 



• В начале XIX века завершалась эпоха сентиментализма и зарождалось новое 
литературное направление -романтизм. 

• Романтизм широко охватывает явления действительности. Мы уже не можем 
сказать, что это только литературное направление, - это принцип восприятия 
мира, поэтому в толковании термина словари не скупятся на варианты значений. 
В основе романтического мировосприятия и романтического искусства лежит 
разлад идеала и действительности. Когда рождается очевидное расхождение 
между несовершенным окружающим миром и идеалом, существующим за eгo 
границами, мир словно раздваивается. Это явление получило выразительное 
определение: романтическое двоемирие. Taкое конфликтное единство заставляет 
видеть любое явление и в свете тех представлений, которые рождает 
poмантическая душа, и в системе связей, определяемых реальной жизнью. 



• Английский поэт Джордж Гордон Байрон, погибший за свободу греции, 
стал олицетворением романтического героя эпохи. Это был образец 
единства поэзии - поступка - судьбы. Именно в творчестве Байрона 
появился новый литературный образ: романтическая личность, которая 
бросает вызов миру с eгo косностью и неподвижностью? - байронический 
герой. 



• Жуковского часто называли «балладником». Белинский утверждал, что .этот род 
поэзии им начат, создан и утвержден на Руси: современники юности Жуковского 
смотрели на нeгo преимущественно как на автора баллад». Он расширил кpyг 
тем, к которым обращалась баллада. Этот лироэпический жанр ранее 
ограничивался воспроизведением средневековых народных преданий, а 
Жуковский использовал и античный миф, и русские предания, имеющие свой 
неповторимый колорит. Интересно сравнить варианты вольного переложения 
баллады Бюргера «Ленора»: «Людмила» (1808), «Светлана» (1812) и наиболее 
близкий к оригиналу под названием «Ленора» (1831). Из этих трех баллад вы 
знаете «Светлану», которая была и остается одним из самых популярных среди 
десятков созданных Жуковским произведений. Вам, наверное, знакомы и другие 
баллады поэта: «Кубок», «Роланд-оруженосец», «Рыбак», «Перчатка», «Лесной 
царь».



• Влияние романтизма на все сферы культурной жизни Европы и 
Америки было очень сильным. Достаточно перечислить имена 
наиболее известных авторов, прочно связавших свое творчество с этим 
направлением: Дж. Г. Байрон, П. Б. Шелли, Г.Гейне, А. В. де Виньи, Д. 
Леопарди, Э. Т. А. гофман, Э. По, Г. Мелвилл. 

• Романтизм в музыке развивался в тесной связи с литературой (отсюда 
внимание к синтетическим жанрам - опере, песне): Ф. Шуберт, К. М. 
фон Вебер, Р. Baгнep, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Шопен. 

• В изобразительном искусстве романтическое направление ярче Bceгo 
проявилось в живописи и графике Э. Делакруа, Дж. Констебла, У. 
Тёрнера, О. А. Кипренcкoгo, А. О. Орловского. 
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