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ГУМАНИЗМ РУССКОЙ КЛАССИКИ 

HUMANISM OF RUSSIAN CLASSIC LITERATURE 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу специфики гуманизма как основной 

мировоззренческой и художественной установки русской литературы XIX в. Отдельное 

внимание уделено интерпретации основных литературных типов, созданных русской 

реалистической традицией. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of humanism as the main outlook and artistic 

attitude of Russian Literature of the XIX century. Special attention is paid to the interpretation of the 

main types of Hero created by the Russian realistic tradition. 
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Общеизвестное энциклопедическое определение гуманизма как особого типа 

мировоззрения, сосредоточенного на человеке с его земными делами и свершениями, 

утверждающего его свободу и достоинство, усматривающего в нем самостоятельный источник 

творческих сил, как нельзя более соответствует эстетическому идеалу русской классики. Этот 

идеал находит многоплановое художественное воплощение в литературе XIX в. Начиная с 

ренессансной эпохи человек постепенно стал «мерой всех вещей» в европейской литературной 

традиции. Однако «антропоцентризм» отнюдь не означает «гуманизм». В данном отношении 

художественная антропология русской классики – явление во многом уникальное. 

Основным материалом литературы Нового времени стала жизнь, действительность, 

взятая как объективная реальность и исторически-конкретная данность, независимо от того, 

какая эпоха интересует писателя. Такая установка предполагает как правду изображения 

жизненных обстоятельств, так и правду выражения чувств, настроений, переживаний. 

Эмпирический мир становится основным источником художественных представлений, 

питающим ум и чувства писателя. Основным, но отнюдь не единственным… 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

Эти пушкинские строки как нельзя точнее характеризуют источник творчества в русской 

классической литературе, а их иерархическое расположение соответствует значимости каждого. 

И в этом, на наш взгляд, заключается принципиальное отличие русской литературы от 

европейских образцов искусства слова. Образцы литературного творчества «голой 

действительности», литературы «без божества, без вдохновенья», которыми изобилует традиция 

общественного романа и демократическая поэзия второй половины XIX в., остаются 

литературой второго (а то и третьего) эшелона. Однако в любом случае художественный мир 

русской классики всегда воплощает некий идеал действительности, в котором гуманистический 

пафос становится неотъемлемой частью авторской точки зрения. 

В утверждении гуманистического идеала русская литература стремится к максимальной 

психологической универсализации героя, которая, в свою очередь, находит выражение в 

традиции создания типических характеров. Можно вспомнить о типах сентиментального и 

романтического героя, о древнейшем типе героя русской литературы – герое-правдоискателе – 

претерпевшем разнообразные трансформации в творчестве Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Однако типы героев, созданные в рамках именно реалистического 


