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Актуальность теш. Теория и история реализма в литературе - сдяа 
из фундаментальных проОлем современного татературоведения. Необходи
мость. ее дальнейшего исследоваши не подлетит сомнению. Тем более, что 
наше вре.''«1 прищипиальпо по-новочу поставило вопрос о реализме совет-» 
ской лйтератури, в связи о чем возникает потребность обстоятельнее 
разобраться я в других нерешенных проблеглах исторгл русского реатзна, 
в том числе пмеоих отношение к ее начальному пэряоду. 

Долгое время литерагурозеды были уОеядены, что в русском реализме 
бш!0 два основпых направления - критические реализм и реализм социали
стический, Основоположником критического реализма многими признавался 
А.С.Пушкин. Но Оыло очевидно, что до него токе существовал реализм, по 
крайней мере в творчестве Й.А.Крылова и А»С.Грибоедова. Отдельные ис
следователи к ним добавляли еще Л.И.Фонвизина и А-Н.Радищева /П.Н.ьер-
коа, Л.И.Кулакова, Н.Л.Степанов/. Большинство же специапистов придер
живалось точки зрения Г.А.Г^ковского и Д.Д.Благого, полагавших, что 
русская литература ХУШ в., несмотря на элемента критического реализма 
а произведениях некоторых авторов, в целом развивалась в рачках клао-
сициз(и и сега ментализта. Однако такое решение вопроса со временем 
перестает удовлетворять, поскольку оно оставляет в,тени ватаые стороны 
литературного развития в допушкинский период. Появляется исследования, 
в которых доказывается, что в ХУШ в. в нашей литературе, как и в за
падноевропейской, фор?,яровзлось еде одно направление реализна, которое 
определялось как прооветительскиа реализм. 

Первюли, еще тридцать лет назад, начинает выделять это каправяеняе 
два исследователя - Т.Р.Фохг, предпочитавший назьгаать его дидактичес
ким реализмом,' и Г.П.Макогоненко, KOTopiit начально^ этапу русского 
реализгда уделяет особенно много внюлания. Связывая его возникновение 
с началом развитого просветительского движения в России, ученый харак-
те{нзуег идеологичес!кую основу зарождавшегося реализма, формулирует 
/яая он их пошанвт/ его главные черты а дает соогвегствутаез истолко
вание творчества относящихся к нему авторов *. Но художественная спо-
цифика русского реализма того вр̂ -̂ мени оказывается, в супшости, вне рас-
сиотренкя. Поэтому било не лаю, в чем асе состоит различив мевду рус
ским реализмом ХУШ и П Х в. и действительно ли реализм эпохи Просвеще
ния сложился у нас как направление. Us разрешает этих вопросов и Н.Л. 
Степанов, пытавшийся раскрыть художественное своеобразие реализма той 
поры. Творческие пришшпи его зачинателей осмисливаются км ли:JЬ в вн-

I/ Макогонеяко Г. русское Просвещеш1в и лчгературкь-е иапраол1Ш!я X71I1 в. 
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да перечня внешних признаков, взятых вне их взаиилосвязи и не затраги-
ваших ссрдцевини проблемы . Поскольку другие исследователи, касавши
еся данной проэлеш, сделав ряд верных наолюдени* /Х'.М.Фридяевдер, В.А. 
Иападов, С.Е.Шаталов, h.H.Булгаков/, существенно новых решений тоже 
не ареджохлли, вопрос о художественной спещ1фике русского реализма на 
начальной стадии во многом осгается orapurmi, А ввиду woio и салю его 
существование вызывает со84нение. 

Вое сказанное В определяет цель и задачи настоящего исследования, 
его акт./альность. главная цель его - показач'ь идейно-художественное 
своеооразие русского реализм эпохи зрелого просветительского движения 
/последняя треть ХУШ - начало XIX в./, исгорико-дитературниз и иные 
предпосылки его зарождения как особого творческого метода и важнейшей 
тенденции развития отечественной литературы указанного времени. Змосте 
с тем предстоит осиислнть становящийся реализм во взаилосаязях с дру-
ги̂ л̂  литсратур!Е1М11 направлениями, отграничив его от класоицизиа и кри
тического реализма, с котори^и он тесно соприкасался, позитивное реше
ние этпх вопросов имеет немаловажное значение для ПОНИАИНИЯ истории 
русского 15еализда и на посладувдих этапах его развития. Начальный этап 
в чег.ьто предопределяет и своеобразие этих последних. 

Методология исследования. В ре.иении поставленных задач диссертант 
руководствуется приш;ипами структурно-типологического изучения литера
туры, которые обосновывахягся в трудах М.Б.Храпченко и других советс
ких ученых /см.: Проблемы типологии русского реализма. - И.: Наука, 
19о9/. При этом учитываются как социально-историческая обусловленность 
литературного процесса, так и действие его внутренних закономерностей. 
Поскольку пути и методы раскрытия таких закономэрностей еще изучены 
недостаточно, этот вопрос также стал в диссертшии предметом спехщаль-
ного анализа. С учетом сделанного в данной области ранее /работы Г.А. 
Гуковокого, y.P.lioxra, Е.Н.Купреяново11/ здесь обосновываются положе
ния и выводы, которые будут в реферируемой исследовании исходны1ли. 

Вопрос о внутренних закономерностях исторического развития литера
туры встает перед марксистской наукой потоод, что идеология в лвбой ее 
форме относительно самостоятельна. Материальная жизнь ладей является 
основной двигательной и в конечном счете направдящей силой в развитии 
общественного сознания, но само это развитие происходит по своим зако
нам . Первостепенное значение для раскрытия вкутрен1шх закономернос
тей любого процесса имеет положение даа»ектичвского катеривлязыа. о 

2/ Степанов Н. Пр^оветитвяьский реализм //Развитие реализма в русской литерпт7ре. - W.: Е1аука, I97li. - Т. I. - С. 67. 3/ Маркс К. Энгельс Ф. Соч. - Изд. а-е. - Т. 21. - С. 313. 



единстве и борьбе протипоположнооте;!, которое предполагает наличие во 
всех явлениях природы и оЛцества взаимоисключалиих тенденщи, явлшощиХ-
ся постояпшм источником их развития. Поэтов/ первое условие познания' 
всех процессов мира в их са-лодвижении и закономерностях есть виявле1ше 
в Hiix внутренних противорзчи»!. Это верно и в отношении познания идеоло
гических процессов в лйЗоЯ их форме, эклячая художественную. 

В исследовании лигерат-урного процесса с гако.) точки зрения приобре
тает первостепенноа значеккв анализ протикоречиЯ, возникагацих в твор
ческом мйтоле главного направления изучаемоЛ литературной эпохи как 
отражение противоречий действительности того времени. Творческие ме
тод. /это понятие используется в диссертшдии в том его истолковании, ка
кое: лается в известных работах В.Д.Сквозникова, С.Г.Бочарова, Ю.о-Бо-
рева, И.Ф.Волкова, П.А.Николаева/ - то узловое звено, в которогл пере-
секаотся разные стороны историко-литературного гизяития. Так, метод 
предопределяет черты типологичеокоЯ осЯвноотя мезду проиэведешшми раз
ных авторов, которые в ходе своей литературной деятельности вырабати-
ваот этот мето^; /или приобщакгтся к невд/ и будут составлять одно лите
ратурное направление или течение. В то же вреуя юмнно через метод 
дайствительносгь со всегд! ее эконмшческими, согщально-политичесшаи 
и идеологическими сдвигами оказывает свое главное воздействие га лите-
рагурньй процесс и сообщает ему двигательные ю.втульсн. Противоречил 
художественного метода, которые обнаруживаются прежде всего в изобра
жении его приверженцагли мира и человека,. с5удуг заключать в зародыше 
противоречия всего литературого направления. Поэгоьу, вскршая проти
воречия того или другого метода и проолешгаая, как они под воздейотви-
ел реальной жизни станут развиваться и наконец хпзрешачзгся, мы получ-!-
&А ВОЗМОЖНОСТЬ понять внутренний логику его развитая, а потому и всего 
литературного каправяешм, возникшего на его основе- Проясняется и ло
гика перехода Л11тературы от одного направления к друго;^. 

Противоречия зарождаотся в каждом художественном кегоде, но а пери
од, когда он соответствует задач. :*, выдвигаеглыа перед литературой об
ществом, они находятся в скрытом состоянии. Но вступает момент, когда 
этот глетод в тоМ или иной степени перестает отвечать запросам "бастро-
текущеЯ* етзш. Иелду ш м я потребностями общества в художеотвенно!^ ос
воении действительности возникает разрыв, который все увеличивается. 
Тогда противоречия метода углубляются и сдерживают дальне1Ь|;ез развитие 
всего направления, имеаиего его своей художественно-познавательной ос
новой: литература не мояат двигаться вперед, не преодолевая их. В ре
зультате их разрешения возникает новыЯ творческий Ketofl, в том илл дру
гом отношении более отвечарпяй обэдественншл запросэд, а вместе о пил и. 



новое направление» При этом кавдыЯ новый мэтод, отрицая предшеотвую-
|щУ, удерживает содергащееся в нем положительное начало. Общая же ли
ния литературного развития, отражащая смену методов и направлений, 
будет напоминать спираль. А это значит, что поступательное движеше 
литературы будет оопровоадатьоя периодичеслшл возвращением к yisa прой
денным стадиям и "повторением" их на более высоком качественном уровне. 

ЛитературныД процесс, как и любой другой! имеет скачкообразнш{ ха
рактер: с обращением лит'-ратуры к новому художественно^ методу посте
пенность ее развитая обычно нарушается. Новый метод зарождается naiaio-
го раньше, чем npeflaiecTB"T)mHii успеет исчерпать себя до конца. В резуль
тате нередко в один и тот хв исторический период функциошрует несколь
ко направлений и течений, которые, противостоя друг другу, как бы пере
плетаются и наолаившотся одно iia другое. Подобную картину и представ
ляет собою как раз русская литература второй половины ХУШ - начала 
XIX в. * 

Конечно ке, в литературной процессе огромную роль играет .и субь-
ективный фактор, идейная направленность и одаренность сшах писателей, 
понимание ими потребностей общества в художественном освоении действи
тельности, их способность улавливать внутренние закономерности и воз-
MOZHOCTH литература в данный период ее развития. Чем крупнев писатель, 
тем больше он воздействует на литературный процесс, тем глубже и'тонь
ше он чувствует действие этих закокомерносге*!, 

Научная новизна работы. В таком аспекте русский литературный про
цесс ХУШ - начала i-IX в. исследуется Бпервые. Благодаря обоснованном/ 
в днссертеции подходу к изучению историко-литературного процесса все 
направ'ления и течения зтого периода, включая -становящийся реализм, ос-
ыысл1шаются не каждое по отдельности и само по себе, как это часто де
лается, а в их внутренних связях и переходах. В итоге литературное раз
витие предстает пзред нами в ооъективной логике ее направлений, что по
зволяет глубже уяснить историческую закономерность заровдения реализма 
в русской литературе, последней трети ХУШ в. и его хуцо&йй1ве}ща спе
цифику, равно как и то, чем он отличается от классицизма и критического 
реализма. В то жз время зародившийся реализм расо1>аатриваетоя не раз на
всегда сфор[дировава1Имоя, а в его внутренних изменениях, в.его движении, 
ОТ' начальное! стадии, когда он еще не бил вполне развившимся, к стадии 
более высокой и зрелой. В соответствии а этим вырабатывается во многом 
нов'ый взгляд и на творчество наиболее талантливых зачинателей веского 
реализма - Н.И.Новикова, Д.И.«онвизина, А.Н.Радищева, И.А.Крылова, А.С. 
Грибоедова. 

Апробация юботы. Основные положения диссертации были изложены в 



докладах автора на дискуссии по проблемам типологии русского peaлиз^лa, 
проходившей в к'ЛЛИ им. А.М.Гдрького /1967/, на научных конференциях в 
М Ш И ш . В.И.Леника Я968, 1969, 1970, 1972/, межвузовской крыловско!* 
конференции в г. Калинине /1969/, на конференциях в Волгоградском пед
институте и Изаковском университете, обсуждались в Отделе русской клас
сической литератури 1ШЛ. По теме диссертации опуОликованы работы оо-
и ш объемом 30 печатных листов. Некоторые из них вызвали как положи
тельные /рец. Ю.Н.Сидоровоя в "Филологических науках" за 1978 г. И 4/, 
так и полегжческие отклики /статья Ю.В.Стенника в журнале "Ь^сская ли-
т^рат^ра", 1982, Я 4/, которые учтены в диссертации. 

Практическая ценность. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при написании истории русской литературы, вузовских 
учебников и пособий по истории русской литератури ХУШ и первой полови
ны XIX в., при разработке как оощих лекционных курсов по русской'лите
ратуре этих Периодов, так я спецкурсов по теории и истории русского 
реализ1и, особенно на ее начальных этапах. По теме диссертации в упо
мянутых вузах читался в течение ряда лет спецкурс, 

дкосертгздия сострит из Еведе1шя, восьщ глав, заключения, библяо-
грсфт и приложения. Во взедегега обосновывается актуальность изоран-
ной темы, определяются цель и задачи работы, наглечаютпя мвтодологичео-
кие принципы исследования. В первой главе "iyccKHil классицизм и пред-
рог.еацтичеокое движэий" раскрываются особеняоотя форглирования русско
го классицизма н его внутренние противоречия, которые в условиях 60-х 
годов ХУШ в. заметно обостряются, отчего это направление переживает 
крззио. Последнее ze обусловит неизЬеяяооть появлегам в нтв& литера
туре других методов и направле!1ий. 

Центральная задача, какую ставил перед собой классицизм во всех 
европейских от£няах - создание великого национального искусства по
средством следования лупим ооразцам античной литературы, осознанных 
в качестве выопего эталона художественности **. но, разумеется, коя-
кретпые соц51алы!0-экояо»лическив и политические ооотоятельства, в каких 
это литературное направление набирает силу, оказывают на него свое 
воздействие, что не могло не отразиться на характере его развития в 
квждол отдельной стране, русский клаосицизи сравнительно с западноев
ропейским возникал ПРИШ1Ж0 сто лет спустя, поэтому он в качеотвв ли
тературных 001ЙЗЦ03 для сеоя рассматривает и выдающиеся творения евро-
пеисгаи классицистов, ооооенно французских. Кроме того, он скяддыз»-

4/ См.: КУ1Ш10В А.с. у сущности понятия "классицизм" и характер лтеа^ 
турно-худокествоиного развилм в эпоху классицизма //«гссгай я аа-
падноевропеиогая! классицизи- Проза. - м.; Наука, 1»»2. - С. 14. 
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ется у нас в то время, когда абсолютистское государство начинает утра
чивать свою прогрессивность. Вследствие этого русский классицизм фор-
ш1роБался как напра5ле1ше, которое в лще сзмк ведудих уторов, пусть 
невсегда и не без колвбани>1, становилось в оппозиодзо к установленным 
в стране общественно-политическим порядкам, хотя самого абсолютизма 
он в принципе не отвергал. Здесь одна из причин того, почеглу наш клас
сицизм обнару»1Т глубокие внутренние противоречия уже в перзьй период 
CBoeil исторотескои жизни. 

Как отечественные классшщзм осваивал художественное наследие ан
тичных и западноеврспеЛских писагелел и оталикалол на событш совре
менности, в значительной мере зависело также от философско;! ориента
ции участников этого литературного движения. В дкссергащга отстаива
ется точка зрения, согласно котороя познавательные возможности ̂ у̂с-
ского классицизма в пору его становления предопределяотсл ращюналис-
тичеасим истолкованием Kipa и человека, ооложненнид идеяьш раннего 
просветительства. ОбразныЛ ш р творениЛ Кантемира, Тредиаковокого, 
Логлоносова, Сумарокова выступает по преим^/щестау как рационалястичес-
ки-обоба1енниЛ и абстрастныи. Это сказывается и в том, какого оода аро-
тииоречия будут отягощать классицизм. 

Главное из 1шх состоит в следущем. С одноЛ сторони, классицизм 
правильно отралает дсиствптельнооть в той сфере, нотсряя его интересу
ет' больше всего: в его созданиях показывается "^азумнооть" абсолютист
ских пор-чдков - утверяденкз абсолютазма на парвих aoiiax было а на са
мом деле победок! государственного разума. С другой стороны, кл11Сои-
цази ввиду мвга:^нзнчнссти свое:! гкооеолох-ичеокол природа аЗоо.'шгизн- . 
рует отраженную игл аакономерносгь и игнорирует другие, что привод1!Т 
его к отходу от imaHeHHOii и худохественноЯ правда. Так в клаоопцизмо 
появляется внутреннее противоречив - кзвду тенценцие.! к верному отра
жению мира и тенденцией к рационалистической идеализации его. Когда 
абсолютизм стал утрачивать свою прогресоивность и превраищться в оп
лот реакции, чего классицизм тоже нз мог на отразить, ножняци этого 
противоречив раздвигаются все шире, препятствуя воестороннег>|у разви
тию данного направления. Неооходимость преодолеть противоречие в на-
растаюо)ей степени и предопределяет внутрекноа логику его пооледуодего 
развития, эволюцию творчества едва ли не каадого из его приверженцев, 
га переход от одашх жанров к другим и т.д. В частности, после того как 
на первое место в классицизме выйдет тораественная ода /Ломоносов/, 
наг.-.ичается движение от нее « трагедии /где часто изоб1шсаются поте
рявшие себя монарл! и цари-ти()аны/, от героической поэмы к политичес
ком;/ роману, от BucoKia яанров к низ1Сим, сатирическим. П1ивда, в уели-



вяях, когда Екатерше П ка вреш удается усыгшть передовое дворянство 
"11росветительс1<Ой" дег.игогаел, такая направленность э движении класси
цизма заглетно сдерживается, но с конца 60-х годов она опять 'набирает 
силу, подчиняя сеое в классицизме асе, что оыло спосооно к развитию. 

иднш50 сбчил'.енив о жизнью только смягчает, а на устраняет противо
речил клacoициз^"л. В ойщем правильно оценивая отрицательные явлешм в 
различных сферах русской жизни - государственио-политическол /траге-
дап!/, адамниотративно-ОюрократическоЙ и бытовоЙ/сатиры, комедии, оас-
ии/, - классицизм, однако, расслитривал их лишь кш^ временное отклоне
ние ог должного, в конечном торжзстве которого он по-лрежнеглу оыл уоз-
вдец. Полностью снять противоречия классицизма Оыло возможно, лишь оо-
ращаясь к другюл творческим методам. 

• Между тем условт для их зарождения складкваотоя уже к началу бО-х 
годов ХУШ в. Даже авторитетные деятели классицизма начинают кспытквать 
тогда сомиегме относительно непогрешимости принципов рационализма и 
проявлять интерес к оенсуалистским учения?л /Сут.'лроков/. Нужно учесть и 
TSKOil важный фактор, как увеличение и обновление читательоко;! и зри
тельской аудиорвш за счет разночинской массы, осЗразовавшех'ся в связи 
с развитием капитализма и ростом городов. ТретьзсословныЛ читатель и 
зритель предтзчлтаэт ввдеть в литературе и на сцене свое попседкевное 
бытие. ПотреЗнооть увидеть в произведениях искусства отечеогвенныо 
"нравы" появляется и в дворянское среде. 

И вот, хотя классицизм eqe яе исчерпал своего творческого потенци
ала, В' русской литературе 60-70-х годов формируется новое литературное 
движете, которое научные сотрудники ШЛИ в свози последних обобщаицпх 
трудах называют пpgдpô .̂ aнтичecки.м. Основная целевая установка этого 
движения - создание национально-са-етбитного ис!сусства, возвращение к 
национальным традициям, отвергнутым ранее кяасскцизлюм °. Новое движе
ние, протпвопос.тазлля себя класоицнзь;/, все же абсолютным его отрица
ние}* не является, ибо образуется благодаря разрешсшм противоречил то
го йэ классицизт - отказу ог рационалистической идеализация ляра, от
чего псклпчаиза£5 его тевдеящш к сближе1юю с жизньэ обретает позадя-
нооть дальнейшего развития. 

Предрсглантическое движение било с СШЙОГО начала неоднородным и 
разкопаправлешшгл. В нем обозначается по крайней мерз тря течения: сев-
тименталиотское, прсдрезлиотическое, а вскоре и то, в основе которого 
5/ Курилов А.С., Шаталов С Е . Литературно-общественные предпосылки возникновения романтизма в Россия //История романтизма в русской литературе 1790-1625. - М.: Наука, 197Э. - С . 17-42; Троицкий В.И. ХудОЕвствеййиз открытая пусокол романтической прозы гО-ЗО-х голов XIX в. - М.: Наука, 1985. - С. 14-69. . 
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важит поэтизация национальное старины о опорой на волшебно-сказочный и 
былинныл4 фольклор. Вое они оыли связаны между сооою и дополняли друг 
друга. Нао заншшет оольше предреалистичеокое течение, поскольку оно за
являет о себе раньше rjyriix и подготавливает заровданиа реализма. Впер-
ные эта лишш литературного развитш! дазт ьвйя знать в баснях А.П.Су
марокова, характеризующиу-.я предметно-ссязае.^лым и зримым воспроизведе-
иием русского нацнолального быта /нздалзтся в двух книгах в 1762 г./. 
Затем она дает себя знатт в произведениях (.юлодого Д.И.Фошизика /"По
слание к слугач пошл", рашШ "Недоросль"/ и В.И.Лукина /"1Лот, любовью 
исправленный", IV6b/, ПОРЧНИХ комедиях того же Сумарокова /"i'oroHocea 
по воображению"/, поэме B.H.teiKoaa "Класей, или Раздрахеннш! Вакх" 
/I77I/. Большое значение для судеб этого течения будет иметь деятель
ность прозаяков М.Д.Чулкова, В.А.Левшина, М.Комарова, создателей извес
тных кошгчеоких опер и оптовых комедии и.И.Цопова, А.А.Аблеоилшва, М.А* 
Катинского и др. К ним при1,!ша»т своими комичасюйм оцерш.и н.И.Нико-
лев и H,b.KiL4afflH. С фордаровашгем предромантического движения класси
цизм словно оы переходит в свою противоположность. В предреалистическом 
его течении это отмечается не только в пародаЫно-оурласкных произведе
ниях названных писателе!!, но и во всех других, так как в них вскрывает
ся "неразушость" и несправедливость реальных человеческих отношение. 

Возникшее течение и его творческие обретения - внутренне необходи
мый этап ка путях движешш русской литературы от классицизма к художес
твенному реапющ. Прежде чем воссоздать рсалышй мир в его закономер
ностях и типических проявляниях, она должна была эстетически открыть 
его для сеоя и научиться изоорахать. В противоположность классицизыу, 
в произведениях этой группы авторов ыир Боспроизаод.ггал в его конкрет
ной, предметно-чувственной данности, в действительном разноооразш! и 
пестроте, в непрерыв1шх изменениях, где и в киаш! отдельного человека -г 
господина или слуги, мещашша или крестьянина, муачины или аенщиш -
нет ничего устоявшегося, поскольку она предопределяется случайма сте
чением внешних Обстоятельств. В истолковании описанных событаД и пове
дения персонажей здесь еще отсутствует йолее или менее последовательный 
социальный анализ, Входнщее в литературу течение показывает, что боль
шинством людей движет личная выгода и гвдда наслаждениЗ, ради чего они 
готовч ва все, включая обман и преступление, атот угол зрения прелогглн-
ется в картинах разноги характера и масштаба - в ododqemuis зарисовках 
"cei'D света" /басня Сумарокова "Киловраткооть", речи слуг в фонаизино-
ком "Иослагли"/, в изображении тех взлетов и падений, которые происхо
дят с героя.'-ш больших поэесгвовагельнах произведение /"Пригожая повари
ха" Чул1сова, "Повесть о новомодном дворянине" Девшина, "Ванька Каин" Ко-
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шрова/, а в комедиях и комических операх ~ одного события, но уже кру
пным планом. Переход от стихов к прозе позволяет рассказать о быте 
разных общественных слоев самыдя простыми слозами, ввести в литерату
ру живую народную речь. 

Однако первое обрадение к действительности еще не даег значитель
ных художественных результатов, тем более что это течение тоже было не
свободным от внутренних противоречий. Зарождаясь по требовании жизни, 
но и волэдствие преодолешм противоречий классицизм, оно оказалось не-
споообнн(л их избежать. В протетовео тенденции к правдивому изображении 
бмра, которая стала ведущей, в нем появляется и исключающая ее тенден
ция к идеализации того же мира, что, к примеру, обнаруживается в сла
бо мотивированных счастливых развязках /"Мот, любовью исправленный" 
Лукина, "Пригожая повариха" Чулкова, когяиеские опзрн Попова и др./. 
Прз всем желании с5нть верными тзня, эти авторы ещз не могли отказать
ся от вмешательства в ход изображаемых событий, от заданности н пред
взятости оценок, дидактической установки. Все это объясняет, почеглу 
они- били не в состоянии iBCKpifTb сущности рзальных общественных отно
шения и зачастуи уходили от глав1шх социальных проблеы эпохи. 

• Некоторые исследователи нз видят в pycoKoii литературе ХУП1 в. до по
явления в ней сентамснтализ1>а каюк-либо иных направлекий, кроме клас
сицизма. Но, как сп|нведливо утверждает Д.С.Лихачев, каздая лятерату1>-
ная эпоха противоречива а заллпчает в себе противоположные явления °. 
Егла бы классицизм бил вдяютвенншл стилем эпохи, то литерагурт не зна
ла бы тогда столь бурного развили, какое а аеЛ наблюдалось. С зароаде-
1ше1д движения, прокшостояаэго классицизму, с.чладиваются условия, спо
собствуйте ее баотрогду развитию и обогаще1ШЮ. И это щзвптиз становит
ся все более сложным и разветзлеиннгл. 

Такие обчеотвеняо-активные писатели, как Суг.ароков, Николсв и Княя-
Ш1Н, которые на одном нз этапов своей деятельности пртгобщиись к' прзд-
рэалгстичес1С0Р,!у гечошш, но были им не удсзлогворены, снова возлагают 
свои надеяда на классицизм и пытаются вдохнуть в него !!0вую шзнь. В 
итоге тот подтшается на следующую ступень своего развития. Оя станет 
в больией стспеш, чем раньше, отражать рзалькнЯ иивеиныл опыт, хотя 
в основе его созданий будет по-прекнегиу лежать абстрактно-рацмоналксти-
ческий способ обобщенля. Происходящие в кяасоидазче изменения проявля
ются также в структуре его жанров, их поэтике. О том свидетельотвуот 
злободневные политические трагедии Сумарокова, Николева, Ккялзвша, са
тирические комедия Шшжнина и Капниста, поэзия Державкна-одописца. Это 

6/ Лихачев Д.С. Шзвитие кусокоа литературы Х-ХУП веков. - л.: Иоука, 
1973. - С. 188. 
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вершинные достижения русского классицизма. Тем не менее ряд авторов 
уже тогда оыл убежден, что к созданию велико»! национальной литературы 
в их время следует искать другие пути. 

В трех следующих главах "Зарождение русского реализма", "Образниа 
строй комедий Фонвизина", "Последующее ра-зитие реалистической тенден
ции" исследуется процесс становления реализма в русской литературе по
следней трети ХУШ 3. и его идейпо-художественкая специфшса, о тем что
бы отграничить его, с ог'-о'к стороны, от сатиры классицизма, а с другой, 
от критического реализма,. 

î coKHfi реализм зароадается в эпоху зрелого просветительского дви-
кения, которое в нашей страле pa3Bepn»BaeTCH примерно с середиш 60-х 
ГОДОВ' ХУШ в. и исчерпывает себя к 1825 г. Он возшкает как особая 
тенденция литературного развития, которая, правда, не превращается в 
широкое движение, подооно классицизму, но оудет столь автортетной и 
значительной, что оез нее невозможно представить отечественную культу
ру той поры. В хода своего утверждения русский реализм оталюшаетоя с 
01'р01лными трудностями из-за враждебного отношения к нему со стороны 
абсолютистского государства, а также в силу в со<5отванно литературных 
причин. В истории России не было t'eHeocaHca, искуоство которого стало 
важным фактором, способствовавшим форкгированию реализма в западноевро
пейских литературах ХУШ в. Из-за отсутствия в национальной литературе 
такой традиции наш становящийся реализм должен бил в болылей мере, чем 
это оило на Западе, учитывать художественный опыт классицизма, особен
но в его сатиричес .их жанрах, отчего он бил тесно с шгм связан. В то 
же время не игнорирует он и тех достижений, каки1.в1 ос!огашает РЕгоскую 
литературу предромантическое движение, в первую очередь его предргалис-
тичеекое течение. Как и оно, зародившийся реализм отказывается от сло-
дованин канонизированным литературным образцатл и ратует за нагдаональ-
ную самобытность, оригинальность и народность искусства. UH появляется 
не только под воздействием объектшных социальшдх факторов, но и в ра-
зультате диалектического снятия противоречий, свойственных как класси
цизму, так и этому течению. 

Подобно классицизму и критическому реализму, русский реализм эпохи 
Просвещения, возникн:^в однажды, тоже не остается застывшим и неизмзн-
V/ О русском Просвещении см..: Проблемы русского Просвещения в литературе ХУШ в. -Я.; Л.: Изд. АН 0ССР,1961; макогиненко Г, От Фонвизина до 15/шкина. - м.-: 1иЛ.,1УЬ9. - И. «Ь-ХОи; Щипянив И.Н, Философия ргуо-ского иросвещения. - лзд. московского ун-та,i9VI; Дероиа Л.А. иищеот-венно-политические и исторические взгллды Ь.И.Новикова. - Изд. Саратовского ун-та,1974: Каменский 3. Философские вдеи русского Просвещения. - П.: Мысль,19В1; Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России второй половины ХУШ в. - М.: Наука, 1984. 
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ным. Он проходит по крайнеЛ мере две стадии развития. Первая представ
лена главным образом творешши Н.И.Новикова, Д.И.чонвизииа и отчасти 
молодого И.А.Крылова, вторая - А.Н.Радищева.!, Крылозшл-баснописцем, 
А.С-Грибоедовим. Несмотря на органическуи, внутреннюю связь, эти ста
дия отличаются друг от друга и в своеЛ гнооеолопиеской основе /русское 
Просаещештв тш:яе претерпевает эволюцию/, и в образном строе произве
дений. Конечно %.э, сначала речь о раннеЯ стадии рвал!131/л. 

Разумеется, обретающий етзнь реализм по своим типологически?.! ка-
чествшд не мог быть таким, как в XIX в., начиная с Пушкина и Гоголя. 
И уже потому, что ш;1ел инуп философско-гнооеологическуо основу, ибо в 
исследовании де1{отвительности опирался на просветительок>то идеологию. 
Поэто'лу и ссциалышА анализ у зачинателей русского реализма не бил 
столь оложнюл и гибкюл, кал в критическом реализме. Характерный общес
твенный тип они создают, запечатлевая в отдельном инливидо черты, ко
торые идут в нем от его социальной среды и сближлхгг с друпря! иядиви-
дшля той ке среды. Притом в воспроизведении такого рода типов они в 
большей или меньшей степени использупт и тот Х5'дсжеотвенге/й опыт< ка
кой был накоплен классицизмом в изображении им типов обцечеловечеоких 
пороков. Нарясованные просветитадшли типы тоже являются зоплоиением 
порокоз, но ужа не общечеловеческих, а порождаемых оощестпеннимл усло-
впягли их бития. Вот поче1лу герои Новикова, Фонвизина и молодого Крыло
ва, будучи носителями' ооциально-характер1ьп качеств, кжюг нê !злo схо
дного с парсойа.та1Я1 классицистов. К традиция!» класстдиотской сатира в 
творчестве ЗТ1!Х писателей восходят дидакпгчеокая установка, большая 
или меньшая охег.итизация типов, подчеркнутая резкость их характеристик, 
причем фшяишя перопнажа подчас становится обозначением одной из :его 
черт. 

Tait как зародявгмйся реализм во многом опирается на опыт и дости-
гения сатиры классицизги, в изучешга процесса его форгдаровангот при
обретает больное значеш1е вопрос об отграшчеиил его от этого каправ-
лгкпя. Кспользова1!ие гол некоторых худояэотпанннх средсто, выработан
ных классицизмом, пороп межает исолелователя?.! плдсть в нем особый 
ТЕорческий метод, хотя он отличается от классиизма качественно я да-
яг противостоит ef.iy. Пороя Новикова я Фонвизина относят к кл&ссмиз(лу 
по той причине, что образная структура их созданий 15адаоналйстичяа. 
иря этом созеряенно игнорируя тот фачт, что (ационализм худо!!;еотвсн-
пого (,1Н!аления yпô «̂ !!̂ yтыx авторов излает совсем инуп природу, нежели у 
классицистов. Мир воспроизводится последшвли на основе абстрактного 
представления о нем, тогда как первые исходят из познания действэтель-
ности, 11Ноголетних над него наблюдогал. Они уже знаот, что человел есть 
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продукт ойществанной среды, а это юштует Е М необходашооть изуче1^шя 
данной среды и как она воздействует на человека. 

Воодушевленные идеями Иросвещешш, зачинатели pyccKOi'o реализг/а ао-
сл8д>ют действительность в целях постижения, какой она била, и npeod-
разовшшя ее в соответствии со овоиы идеалом. Поэтоглу они изойражает 
на только отрицательных, но и порою полоаатальишс героев, которые оыли 
носите-лями этого идеала и которых они тоже стреАШТся найти в действи
тельности, хотя и затрудняются объяснить их ею. Вследствие зтого чело
век истолковывается в их произведеьшях, если воспользоваться словаии 
ttepKca, либо как "эгоистический инщшид", поровденив су1даствова8ших со
циальных порядков, лис̂ о как "истинный человек", обладатель идед;1ьных 
человеческих свойств, который представляется им возникшим как бы неза-
BHCHjiO от реальных ос!щвственных отношений . Впрочем, русские писате
ли-просветители предпочитапт <5ольаа изойршать ]гошчеокнв ойщаствешше 
типы, некели противостоящих им идеальных героев. 

Несезынтереоио, что эти авторы пытаются уяснить себе основные прии-
ципы творческого метода, какой они вырабаа'ывал*!. Об этом сввдзтельсг-
вует ряд. сувдешш, выоказан1шх Ыовиковыи в ходе ползг.и1КИ с Ккатери-
но5 И по вопросу о целях и задачах сатиры /"1рутень", 1769/, а также 
во вотуш1телышх статьях к журнала-* "Пуитоадзля /I77I/ и "Живописец" 
/IVV2/. Прш'.зчателыш и суждения Фонвизина о тывчаеыих юл путях писа
тельской работы в предисловии к "Повествовашш мки:>;эго глухого и ца-
ыого" /1783/. 

Для того чтооы глубже осьшслить своеооразка заровдазасгося рвалаз-
ш , важно разой']вться в особмшастях ссздааае^лх им художоствагишх ти
пов. Уто типы иного достоинства, нежели в Кйасс;иц1змс, Oiia даахся в 
качества ха:актерРого продукта тол ила другол ссцастввшюа среда. Со-
цпально-хара[старноа выявляется в них через KOiiiCpaTHos, в форю еда}щч-
ного, почз)^ они обычно и обриоовызажгоя как иеповтор!аша "/мчые лица. 
Однакг* ати парсонаш! выступают воплкцзшем отрэдателышх черт какой-лц-
оо среды и потому, что оыли наспособш противостоять еа влаяшаш из-за 
своей уксгвенной ограниченности и liaBaKeorsa. В результате тот или дру
гой худокастввнкый тид объясняется в овсе^ сувдости и поступках не 
только объективными, но,и субъективными фа;(торами, причем определл;ацц-
Ш1 являлись, понятно, факторы абъективные. 

1акая дзусторонняа мртивироши - важнейший принцип изобрахения чо-, 
ловека в реалистическом иокусотве» Как правило, дейотвунцие лица и нх 
поведение показываются в его созданиях в обусловленности типическими 
8/ Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2-е. - Т. I. - С. 405; 

Т. 12. - С . 709-710. 
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оботоятельствамя их бытяя, но вместе с тем и складом их хараитертд, 
психологии, уровнем утлственного и нравственкого развития. В творениях 
Новикова, Фонвизина к Крылова-прозаста полобная мотивировка типов уже 
палшо, хотя нельзя сказать, что она всегда была достаточно многограя-
HOif II полно!!. Тем из меиео это принципиально отличает заровдаияийсл 
реализм от сатирических произведение клаосяциз(ла. В них позецение пер-
сопа'^ей, ка.'юз бы общественное 110ло;коние тэ I M заниглоли, воссоздава
лось почти йскличительно кач проявлеяиа их субъективных свойств - их 
добродетелей laii пороков, какке били заложены в них изначально. Проио-
хозденио же присутаих людям пороков tr свяэотается непосредственно с 
их пявежеством, хотя некоторые из наших классидаотов, будучи привер-
Ее1!цата идей раннего просветительства, уже усматривают в знащшх и на
уках силу, способную- преодолеть эти пороки. 

Зпору отметить п другую особенность типов, изоЗражаемьсх станоач-
щпмоя pj'ocKiM реализмом, В том единстве социально-характерного и кон
кретного, которое составляет образнум плоть этих типов, меэду тем и 
другим еще нет полного равновесия: ведушим началом является социачь-
но-характерное. Поэтолу иепозторикал индивидуальность действутих л ш 
здесь зачаотуи не выгомнпается столь обстоятельно и детально, как это 
будет позднее в критическом реализгле. Но зато образы этих героев вы-
игрша'от В' е(.!К0стиг нарисован колоритны!! тин, взргэденный какой-либо 
средой, писатель им, в сущности, и исчзрпывае? вез еэ ооновяне черты. 
В то й8 время эти типы ввиду их обусловленности средою о;ми словно йи 
слитш.ш с неэ', а так как ош1 не заключала в себе Н150тиворач1!Л, то и 
внутренне мало подвиты'АЧ. Вот почему они о трудом поддоотся р?лярытая 
в разверкЧутоИ сиотег/г событий, .что внзываег тяготение прявержетсз рз-
влистяческой теидйщия к малюд гянрач описательно-аналитического скла
да. Одно из подтверядеию! тоь^ - оати]ическая проза Новикова, склонно
го к жанру когдаоской шниатюрч не толы:о из-за того, что он иксал 
для йженедельника, но и в силу деЯствия отмеченной эакономзрности, 

Прадрасполокеннооть к воспроизведении тшсого рода художвстве!!кых 
типов складывается у саткр1п<а уже в перв'яс вниусках "Трутня". Скачала 
оНи давались нераэвернуто, в форт их обобщенной азто1Х!кой характер:га-
тики. Напрю/лр, в одкяэ сатирических шниатор "Репептн". Взролтно, со
знавая недостаточность этого, Новиков все ча1чя прибегает к докумекта-
льнжл форлам сатир», которые уже оает по своз удоотоверяот реалыюа Си
тке изображря!,эдх тютоп. В чиола ЭТИХ форм - писыла к издател» r,yji!!Ma, 
в которых очевидцы опясняаот поразикаев их явленкв или проиошеогвиэ. 
Лгстеа пройззедекйв в этом ганрв - "истшгяая оыль» о пропажа золомх 
часов у судьи. История о пропаяей золотых чаооз, следствие по этом/ д«ь 
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лу, небоычный приговор суда - вое это так и просится в рассказ, резко 
ойличительнш, живой и занимательный» Но произведение Новикова - на 
столько рассказ, сколько аналитическое излокете обстоятельств и хода 
дела. 1Шсател^1 больше увлекает социальные! анализ происшедаего, установ
ление связи между ойщеотвенным положением изображаемых л щ и их пове
дением, чем интерес сама ' событий. 

В дальнейшем Ниви;(Ов такке избегает сюкетно-ообытииной организа
ции своих произведений. .^1С5ольших успехов он добивается в разраоотке 
жанра, в котором обществзнцая сущность типов обнарукивается йлагодара 
их соботвеннаму слову, С'ыые значительные из сочиненин в этом жанре -
"Отписки крестьянские и помещичий yitaa ко крестьянам", "Писыла к Фала-
лею"» В первом выписываются ткпы крепостных крестьян и покердаса-тира-
на в их сидаальных отношзнша, во вторим же - одшх поиещичш типы, ко
торые раскриваягся уже по преимуществу в нравственно-психологическом 
плане, "изнутри". Особенно удается сатирику оораэ TpjiifUHa Папкратьеви-
ча, оорисованкого с большой психологической доотоверкоатью. ин вырака-
ет СВОЙ подноготную ке с первого слова, а по мзре того, Kait, терня 
самоконтроль, начинает непроизвольно высказываться по больным для се
бя вопросам. 

"Отрывок путешествия в '''^^ И.Т., опубликованный в "1Швописце", 
едва ли принадлежит издателю журнала. Вопрос об авторсгве Новикова а 
издававшихся им журналах стал в диссертации прадметсм специального рас
смотрения - в ко;1ца второй главы и в приложешш. Здесь пиказызается, 
что упомянутые выша и некоторые друше сатиричаокче каиатюрн - это 
его произведения. 

Отановящемуся реализму, в том числе в созда1ШЯХ Нова;;ова, npiicyi',a 
еще одна характерная черта, ьаию которой нельзя пройти. Выписывая раз-
летные социальные типы живыми индивидами, он, как правили, пв очеры-
вает их в качестве личности: все истинно человеческое, духовииа .̂ aJa-
дится подавленным в них икрулащеа средою. Не находя в героях каких-
либо личностных качеств, просветители тем самым выражают к ш ш свое 
отрщательние отаощение. Но все ато i'OaopiiT и о тех трудностях, с ко-
TupHiai русская литература сталкивалась тогда в изображении человека 
как личности. <П'И трудности были неизбешшли, поскольку в вашей литера-
irype предшеств^дих эпох не сложилось уотойчивоЯ традиции в такой ин
терпретации человека. Новиков, «SOHBHSHH И их последователи были еще 
НС вполне готовы показать человека одновременно и социальным типом и 
сложшшеЛся личностью. Ооэтоьу их реализм не мог стать всесторонне 
развившимся. О том свидетельствуют и образы положительных героев, ко
торые уже заключают в себе отдельные свойства личности, но, огразден-
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ныв просвещенным разумом от вредных воэде11сгвил среди, не были ее ти
пическим выражением, а ПОТОМРГ И достаточно ойъективировсны. В отличие 
от о<}1тча.ч№]Х социальных типов, они словно бы стоят над реальным бы
том, иногда лпвекные игаых индивидуальных черт. Все это ми находил в 
комедаях Фонвизина "Бригадир"/1769/ и "Нвдоросль"/17в1/, которые ста
ли самыми выдаюгсимйся созданиями на ранней стадии заровдавглегося реа
лизма. 

Эти комедии были по своему творческоьчу методу типологически родст
венна сатирически1.1 творениям Новикова, несмотря на различие йх !ганров. 
Произведения обоих авторов сближает -ходныЯ принцип х^дажоственкой ти
пизации, У Фонвизина тоже выводятся типы, истолкованные как закономер
ный продукт той или иной общественной среды - Бригадир, Бригадир1ла и 
Советник, Скотигая, Проотакова, Еремзевяа и др., ставай^ такими и по 
причине своей умственной ограниченности. Речь этих героев зачастую- так
же имеет характер са1.зд1тзоблачения, что мн видели и в "Письках к Фала-
лво". Однако комедии "друга свободы" были более значительными и ярки-
Fffl творенют.я искусства! их персонажа даются в разперкутоЯ системз со
бытий, а шоштаб их изображения укрупняется. 

Фонвизину удается показать- своих героев в действии во многом благо
даря тому, что они наделяются и нравственными качестаа'.от, которю из 
были непосредственно обусловлены их оба1есгвенным положением, но кото-
pjje тем ни менее побуэдали их поступать- определенным обр13ом. Так, Бри
гадир п Советник обрисованы не только как офггаяр-солдафон и отстатаой 
судейский чиновник: их характеризует и "греховнм" страсть к жана4 
друг друга. СкотйНйн, Простакова и Митрофан, жестокие крепостники, 
представлены и носителями {шзменных, животных чувств. Лейотпио в коме
диях развивается по претущоству вследствие тех поступков героев, в 
ко»'0рых ими двшсут именно эти страсти и кел'аккя. В лабом из своих по
ступков Скотинин, к примеру, выказывает ц]31отраоти9 :с свиньям, а его 
сестра - слепую привязанность к Митро.|яиу. Конечно, в ходе действия 
герои обнаружиааюг и свов общественную сушность, но уже не столь явно, 
как D большинстве сатиротеских мИ1Шатюр Новикова. В отом отношении 
особенно замечательна комедия "Недоросль", где la первиЛ Шган пцщгкга-
етпя проблема воспитания, отчего в ней заметно услокняегся и нросот-
секно-психологическая характеристика.персонажей. Это хо позволяет бо
лее свободно организовать и комедийную интригу. 

В комедиях Фонвизина действуют ка1{ отрицательные, так п положи-' . 
телышв лица. Встественпо, что т способу своего яос11|Х)иза«ле!шя она 
существенно раэлячаится. Воли первыэ выотупаот как харуктерное вира-
жеиие породившей их среди и погружены в повсед-чазный <5ит, то вторые, 
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как уже говорилось, оудучи защищенными от влиянш! зтой среды своим про-
свещеаным сознанием, не имеет о неп шчего ойщего. Это nossomieT дра
матургу выразить в них свой идеал человека и г{иадашша. Ввиду противо
поставленности полмштельних и кошиеских парсоначей на протяжении 
воеЯ пьесы, она оиааываегся внутренне разделенной "на две части, на 
омещ!ую и серьезную" , что предопределяет появление в ней и двух сю
жетных линий. Захваченные корыстными пооуадаяижж, Иростаковы и CKO'iH-
нин действуют так откровзнно и нагло, как будто в их доме и не йыло 
просвещенных гостей. А те, найлвдая за происходящим, до поры до вреае-
на держатся в стороне и вдут своего часа, мезду тем среди них тока 
сшхадываштся сьои огношения и icpeimeT решшдасть положить предел бес
чинству Ьроста;<овой. Соприкасаясь больше внешншл образом, эти сюхеткие 
линии Сливаются в одну в конце пьесы, где мегэду сторониками и против-
някш.щ социального прогресса происходит столкновение, подготовленное 
предшествующим развитием сооытий. В этом конфликте на первьй план вы
двигаются два лица ~ Простакова и Правдии, яЕДнвдиеся словно бы и орга
низаторами развивающегося в комедии деЗствия: оба стремятся направить 
ход cc6uTiiii J! достижению заранее намеченной цели, tason подход к орга
низации де;1с7вия не был характерен для классицизма, он разпабативался 
творцатли просветительокол драматургии /''Оевильски;! цырюльник" Бомарше, 
"Хорош он или дурен" Дидро/. Но Фонвизин и в атом никого на повторнет: 
он подобным ооразом строит действие в комедии с двумн CBKSTHHIVM ЛИНИЯМИ. 

Вое ьышесказанное подчеркивает и принципиальную уотанивку дрзма-
lypra на воспроизведение действительности в комш.акое ее основных сто
рон, низких и высоких, которые в классивдзме закреплялись за разныул 
xaHpaiM. Отсада и жанровая сложность "Цедирослн": ьто не только коме
дия, но и д; ама. 

Дуцается, мы упростили бы идеиныл сшол комедии,. полагач, 'будто о 
укрощением Иростшсозои в финале изображается торжество долкгого. Фон
визин был уверен, что здесь он не отходит от жизни, а лишь предвосхи
щает одну КЗ ее реальных перспектив. Выразителем еги позитивнол соци
альной' uporpaiiMH является не столько Ираадин, сколько Стародум, сторон
ник П0ДЛШ1Н04, а не по;<азнои ''просвещенной монархии'', которая, как иц 
иадеялся, если и утведаигся в России, то только в будущем. 

Обогащач художественную характеристику nepconajieii за счет ирааст-
веини-иоихологических черт, Фонвизин подчас вплотную подходит к изобра
жению их как личности /Бригадирша, Простакова/. Еше дальше драматург в 
этом идет в обрисовке положительных персонажей /Отародум/, Но в силу 

9/ Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. - М.: Изд. АН СССР, 1953 -
Т. 3. - С. 470. 
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отмеченных в ш е причин эта творческая проблет ens не могла быть раз
решена тогда надлежа1'хии образом» И все-таки когАедии Фонвизина, особен
но "Недоросль", былл заметнш шагом вперед к високоразвитоглу реализму, 
к изображению индивида не только содиальнЕМ типом, по и личностью. Уме
стно напомнить, что в сознании наиболее проницательных современников 
комедиографа его пьесы соотносились с лучшилм образцшя! роалистической 
комедия евроцейокого Просвеще1Щя. "СмелиЗ властелин сатиры" своими со
зданиям помогает русскому читателя понять и по достоинству оценить 
эти произведения. О том и другом спидетельствуют, в частности, первые 
русские переводы комед;18 Гольдони и Гэмарше, которые осущестзляхггся 
уяе после появления "Бригадира" и "Недоросля" и нередко несут на себе 
следы влияния фонвнзинокоа эстетики. 

В условиях 80-х годов ХУШ а., когда власть Вкахерины И упрочивает
ся, Фонвизин, по-прежнему сторонник Просвещения, начинает оо(лневаться 
в Ьсущеогвиглости просветительской программы по переустройству деЛотви-
тельнооти. Сатирик в новых созданиях все ча1цв иопытивает своих героез 
действительностью, порою показывая кх жертва-ли обстоятельств /отец"мии-
ыого глухого и немого", Каллпсфен, Милон/. Мало того, писатель в jsyp-
нале "Яруг честных лпдвк!" из останавливается перед casAOKpHTSiKoii и "пе
реигрывает" финал "Недоросля": здесь идеального Правдина нет, а Старо-
дум бессилен что-либо сделать для обуздан1ш помещичьего произвола, то
гда как Скогинин и Простакова живут по-старому, будто и не было тоЛ 
грозы, которая разразилась над ним в "Недоросле" /"Писыю Тараса Ско-
тршина..."/. 

Вместе с тем намечается и отказ от разделения изображаемой двЗотвп-
тельности isa исключаюидаз одна другую а|)еры высокого и низкого. Ввиду 
этого и все персонажи, положительные и отрицательные, как бы стаа^ггся 
тег ерь перед лицом суровой реальяоста в равные условия. С положтель-
ннх сни;лавтол ореол непоОедш.юА нравственной силы: они оказыйаются не
способными противостоять миру царствующего вокруг ш х зла. Происходат 
гаккз заметный сдвиг в показе комических лиц: некоторые из них начина
ют сознавать собственное пячтокебтво и критически ицвнивать опой образ 
существования и самих себя /Сорвашдов в "Разговоре у княгини Холдино;!", 
герой "Настаплекля дяли cвoê 1y племяннику"/. Они уже не пыппсиналтоя 
однозначно отрицательными, подос5но друпил сатирическим типам Фонвизина. 
Всо отмеченное приводит и к сиене жанров. Притом, как ралее у Новикова, 
оонарутваетсм тяготение к сатирической миниатюре: худолни; создает 
произведения в форле писем героев друг к другу, басню /"Лисиц-^Кадио-
дей"/, '>Ааленът> комедию" /"йыоор гувернера"/ и т.д. И хотя охват дой-
ствительности в каздом из них сужается, проникно!)сние п су-кость изоб-
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раяазшго углуОляетоя. 

К реалистической линии литературюго развитш, начатое (Фонвизиным 
и Нов!1КОБым,. в конце ВО-х годов и чуть позднее в оольшей или меньшей 
степени подоиючаюгся новые таланты, в их числа молодой й.А.Крылов. 
Правда, его "Почта духов" /178а/, книга сатирических миниатюр с единой 
ко.'шозициеЙ, была еще тесно связана с просветительски;* клаосЕцяз.адм 
/через романи маркиза д,Арнана/ ̂  , однако в ней отчетливо обозначает
ся и установка на восароизведение odpasa кизни различных общественных 
слоев а классов в их сшщальяол характерности и, следовательно, худо
жественных типов, осмысленных как пороадсниа той или иной оощеотвешшй 
среды, разлагающим воздействиям которой они не могли аротивостоять из-
за своего скудоумия и невежеотва. Эти сбл;1жает Крылова с ранним рус
ским реализмом. Но, приниьдая астарету от Новикова и Фонвизина, писа
тель стремится ооновить приеин повествованик, выработать сравнительно 
с Huvai иные жанры просветительской прозы. Обращает вни.иние и его 
склондость к большой апической форме. 

истввив иезавериенной повесть "ночи" /17Ь2/, писавшуюся во многом 
как пародия на авантюрно-бытоьоЗ роман /ато уводило его от социально
го аншшза действительности/, Крылов вскоре создает свое лучшее произ-
веденка в прозе - повесть "Каиб" /1792/. Восходящая к традиции филосо
фских повестей Вольтера, она написана как бы и в противовес им; .8ти 
повести зачастую напоминали сказку, гак как в ш к игнсркровались об
щественно-закономерные причины изображаишх происшествие - вспомним, 
к примеру, повесть "Задиг", которая тоже била "̂ (Осточиол''. Пародируя 
в^КаиОе" восточше сказки, Крылов, напротив, сгрвм!1тся нреаде всего 
в ш а ш т ь шЕнно социальные причины в нем происходщщего. ин вскрывает, 
что главнс" причьшоЯ несчастья Каиоа является его положение правителя, 
а как изменить его хотя бы на врегля, 1ШКТо не знает, но чтобы это все 
же произошло, шюатель. вводит в повесть фантастическое лицо - ирекрас-
ную (̂ ею, которая подскажет герою, как сбросить с себя бреш привычных 
условий и отправиться безвестныл» странником по своей страие . 

Выходит, с точки зрешш ирашчески настроенного автора переход Ка-
иба даже на короткий срок иа однох'О обчестванного полике1'Ля в друг'ое 
столь Ее невероятен, как и Cicaso'ttiafl фантастика. Значит, подключение 
феа к действии) лишь подчеркивает аакиномерность того поридка вещей, 
от которого страдал Каиб. Писатель здесь словно бы спорит со сказкой 
/и сказочной повестью/ как жанром, раскрывая, что к чещ в окружающем 

10/ См.: Разумовская М.В. "Почта духов" И.А.Кркюва и романы гсаркиза 
Д.Артана //Русская литература. - 1978. - й I. - С. ICB-II5. 

^'•^ ,^i„}^^^^'^^^^^ 3*И« "Восточная" повесть в русской /штературе ХУШ в //ХУШ век. - М.г Л.: Изд. АН СССР. 1952. - Сб. 5. - сГз1бТ 
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ЕГО) мире. Отталкиваясь от просветительского классицизка, Крылов дви-
ается к реализму, но этот процесс не получит завершения; он был прер
ван нарастшсидим у писателя йдеЯно-филосо'![)Ским кризисом. 

Уже на своей началь .ой стадии русский реализм стал большим собы
тием в культурной и общественной жизни страны. Свладевая TO K I M инстру
ментом познания действительности, как социальный аиглиз, он первам 
вскрывает ее анттиродную сущность, иробугдает обчественноз сэмосоэна-
ние, показывает необходимость коренных ооцналыю-политяческ5К преобра
зований. Нет, на идеал гравданской добродетели, из которого он исхо
дит, опредоляег принципа изоб{ижания им общественных типов, а в пер
вую очередь деленаираЕЛенное исследование дейсгвительносги. Входящий 
в; литературу реалиам добивается и за»/.ечателы1ых художественных резуль-
татовг его создания относятся к самы ввдащшлоя достижениям русокоЗ 
литературы той поры, отличаются оригинальностью и национальной само
бытностью. Примечательно я то, что он не принимает той аанровой иерар
хии, которая существопала в классицизме, поскольку стреглится, пороя 
лаже в рамках одного произведена!, исследовать действиткл'ность а ком
плексе ее главных сторон, высоких ц низких, хотя единих принцтоз нх 
; воспроизведения игл еще но было выработано /комедют ^?онвизина/, С появ
лением реалистической тенцеш^и начинается и новый этап в истории рус
ского литературного языка ^̂ . 

Творческая деятельность интересующзго нас кругла писателей соверша
ется в самом перспект1Пзпом для отечественной литературы направлении» 
И все же зародившийся реализм не находит у нас тогда всестороннего и 
полного развития, а на его основе не формируется широкого литературно
го движения. Его развитие сдерживается не только вразадебными ему об-
1дественно-полит!Гчеоки[.П1 оОстоятельствагм, но и возникшими в нем самой 
протичоречия1ли. 

Вот ведущее из них. С одной стороны, в его созданиях изобража!отся 
персонам! как типическое выражение какой-либо обз1ествечной среды, ко
торые, однако, еще не оильоливакм'Ся н качестве сложившейся личности. 
С другой стороны, в mix есть и герои, отчасти уже наделенные личност
ными свойствагм, но'не ставшие социально-характерными фигурага /Прав- . 
дин, Стародум и т.д./. Это противоречие ограничтазает возможности зачи
нателей русского реализма в художественном исследовании действительно
сти. Не оонаруживая в отрицательных общественных типах сознаши собст
венной нравственной значительности, пусть а уродливо проявившегося, 
они, сами того не замечйл, нередко "упрощают" противников социального 

12/ С:,"..: Гориков А. И. Язык предпушкщюкой прозы. - М.: Наука, 1982. 
С. 130-137. 
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прогресса, недооценивают крощихоа в них "готовноотей". С другой сто
роны, эти авторы допускают идеализацию своих полозятальних героев: 
они наделяются птосвещенным jHsywoM и высокой трейовательностью. к се
бе и другим, но были лишены социально-характерных черт. Важно понять, 
что накоплении художественного опыта, нужного для нас5иращвго силу 
реализна, спосоосгвуют оое стороны указанного противоречия. С тем, 
4T061J разрешить его и подняться на новую ступень развития, литературе 
необходимо оыло осмыслить живого конкретного человека не только в его 
социальной оОуоловленнооти, но и как личность, раскрыв во многом еще 
неведомый ей ьщ внутренней жизни индивида. Этому в немалой степени 
б^ЛР-т способствовать в конце ХУШ в. такса направление, как сентимзн- . 
тализм. 

В пятой главе "Эстетическое открытие.личности. Первые повести Ка-
ра\!зияа" главным предметом анализа является сентиментализм, вревде 
всего сентшлентализм Карамзина, как определенный этап в движении рус
ской литературы к развившемуся художественному реализму. 

В нашей литеразуре сентиментализм заровдается eaje в 60-70-е годы 
Ш ! в. - в результанта преодоления противоречий классквдз^а в кзойра-
жаниа им нравственно-психологического мира, человека. Как известно, 
Ф.А.Эг.шн, К.М.Херасков к М.Н.1Ауравьев, в творчестве которых сентимек-
тализм дает свою раннюю поросль, сначала были классицистами. Вот отче
го личность, изображаемая ими в произведе1Шях oen-TUvseHTanbHoro скла
да, была личноотьв вообще, такой ке аострактиой и бестелесной, как и 
человек классицизма. Кара(лзия на первых.норах идёт в русле этой тради
ция, но вскоре иод сильным воздействием шгрературн Иросвейокия он бу^ 
дат придерживаться уже другой ориентации. В "Ibicuviax русского путе-
шеотвенника" /I79I-I80I/ и своих первых ЦОБЗСТЯХ он больше отталкива
ется не от классицизма, а от утверздавшегося в произведениях просветл-
твлеи реалиэда, притом с удержанием положительного. Стремясь разре-
шить присущее тому противоречив, писатель рисует человека с шщентом 
уже но на его социальао-ишических, а л1Г-шосишх качествах. В резуль
тате тенденция к истолкования человека как лич1!ости, ваглегившаяся в 
созданиях просветителей, находит у него более свободаюе развитие. В 
"Письмах''многие персонажи, будучи предстшзителягли той иди другой об-
щественноЯ среды, показываются не столько/ее характерцы пороядвииом,. 
околыш KOHKpeTHHNsr личностюж. В основном то же шЗлюдается в повес
тях пноателя тех лет. Одновременно усиливается и вш{МаЛ1!е к душевной 
жизни двйствую!1тх лиц. 

Но, отталкиваясь от раннего реализма, сентиментализм Карамзина 
вое же не сумеет преодолеть его противоречий полностью. Мало того, 
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пусть и в смягченном, трансформированном виде, он их даже унаследует. 
Хотя писатель и был увлечен изображением человека в качестве личности, 
ряд его персонажей представлен продуктом определенной общестзенноК 
среды /прусские о$1щерг трактиридаки, студенты в "Письмах русского пу-
твшественшжа", Эраст/, Учтем, что эти герои тоже не выступают слонив-
шиг/ися личностями, а персоната, очерченные как личности, - оониально-
типичню-м /Лиза, Наталья/. Это же обусловит появление в произведениях 
Кара^лзина, как и в творчестве просветителе;*, двух взаимоиокллчающих 
тенденций в воспроизведении действительности - реальной и идеальной. 
Одна из отруктурно-комлозиционных особенностей повести "Бедная Лиза" в 
том юленно и состоит, что в ней в лице героя и героини, несовместимых 
В' нравственном отногеении, сталкиванлся и эти два плана в изображении 
шра. Однако соотношение мажду ниш з разных произведе1шях писателя бу
дет неодинаковым. Если в "Бедиоя Лизе" преобладает тенде?пия к воспро-
иэведзнию реального, хода жизни /здесь вдеальннз уотре.млснга vejjoea 
терпяг крах/, то в "Наталье, боярской дочери" - тендекщи к ее идеа
лизации'. 

Разумеется, в основе сентиментализли Карамзина лежиг иной взгляд 
• т. мир, некели в творчестве зачинателей русского реализма. Хотя тво
рец "Писем русского путешествзнника" исгатывааг влияние идеологии рус
ского Просвещения, она вое же удовлетворяет его не во ВСЙГИ. Привлекая, 
она отдельными своими сторонами и отталкивает его т- особенно ивоим ра
ционализмом. В итоге у него вырабативазтся более гибкое понимание ми
ра и человеческой психологии. 

Вое это обусловит и некоторыэ другие особенности х;/дожвственного 
метода писателя. В первую очередь его стремление воссоздавать дейстэи-
тельноотъ в ее противоречиях и контрастах. Это сказывается у него во 
воем, включая изобр1яенив внутреннего мира героев. Так, воспроизводя 
в "Письмах" neiwJniDaHHH русского путвшественни1'.а, Карамзин вскрывает в 
его дате борьбу исключа'0̂ .:кх друг друга чувств и впечатлений, они же 
вызываются контрастагда объективной р{:альности. к в своих повестях, в 
той же "Бедной Лизе", писатель npo'jyeT организовать действиз, как он 
извлекая его из противоречий реальной жизни. Герои повести иоказывапт-
оя в оитуацю!, противоречи;! которой - они же возникают из-за социаль
ного неравенства влюбленных и их собственных иллюзий относительно сво
его будущего - сообщают их отношениям трагический поворот, а вместе с 
тем предрешают и всю их последу»1!1уп судьбу. П[)адда, а воспроизведении 
этой коллизии еще дает себя знать авторская преднамеренность, тем не 
шнеэ такой подход к построению позеотвовательногр проиавелещш был в 
русской литературе конца ХУШ в. сравнительно новым и мнсгоооедаа». 
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Нечто подосЗное намечается и в лучших баснях H.H.JUMTpaeBa. 

Сентиментализм не находит в русской литерасгуре большого развития. 
В условиях послед"ей трети ХУШ - начала XIX в., когда под воздействи
ем глуооких социальных сдвигов и потрясений литература настойчиво про
кладывает сеОе дорогу к реализму, сентшлентализм не ног претендовать 
на ведущую роль. Несмотря на свои обретения и открытия, он не мог дать 
удовлетворительного ответа на многие вопросы, выдвигавшиеся жизнью, 
налетать верные пути к разрешеншо той же проблемы личности. Вот поче
му одаренные и независимо мыслящие писатели, современники Кара\1зина, 
И1цут в литературе других путей. К начавшимся поискам подключается и 
сам Карамзин /"Марфа-посадница", "Моя исповедь" и др./. Разукеется, 
творческий опыт сен1'И111ентализ1иа, пусть и не очень ОогатыЗ, при этом не 
будет отброшен: он станет одашм из отправных гдаментов в этих поисках. 
Наиболее перспективным о«азываетйч то направление поисков, которое 
приводят к продолгевно уже зародившейся реалистической традиции/ 

Новой ступени в процессе своего становления реализм достигнет бла
годаря To^jF, что в ходе живой литературной, практики им будут диалекти
чески разрешены противоречия, возникавшие как в кем са«»ом на ранней 
стадии, так и сентиментализме. В результате новая плеяда рзалиотов до
бивается более высокого качества изображения русской киз(Ш, чем их 
предяеотвенники. В "Путешествии из Петербурга в Москву" A.Hi ^адвдева, 
в комедиях и баснях Крылова, комедии А.С.Гриооедовг "itope от у ш " де2-
ствуядае лица зачастую выпиоываится уке ко только типами, поровденны-
ми каки(*-лиоо ободаственным положением или средой, ко и спотважагоя 
летностяю?. Вместе с тем наглечается и прёодолоет-.а внутреннего разделе
ния изобракаегдого мира на реальный и идеальяш, о чем ын сталгмвались 
D произведениях Фонвизина, молодого-KiSMOBa и Карадаина. Наконец, реа
лизм осваивает и такой художественный пршщип, как воспроизведение 
действительности в ее сауизлвиже1ши. 

Характерно, что почти все писатели, вставаие ка этот путь, так или 
иначе проходнт в своем творчестве через сентиментализм. Если автор "Пу
тешествия" с сентиментализма свой витературний путь начинает /"Дневник 
одной недели", 1773/, то Крылов приобщается к нему позднее, у;гз став 
известный сатириком, - в Ушрше 1793-179Э годов. Что же до Грибоедова, 
то он вступает в литературу соратником А.А.Шаховокого, который в своей-
Творческой практике, как и некоторые другие классицкоти начала XIX в. 
/а среди них б ш ш не одни эпигоны/, тоже учитывает художеотвенчый опыт 
сентиментализма. Во всшсом случае в овет-ских комедиях того и другого 
героя Еакеляотся некоторыми свойствами личности. А вскоре дралигург ис-
пятает и влияние рокинтизш /"Кальянчи"/, который в психологическом рас-
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критии личности поЛдет еще двдыие.Однако, будучи горячими приверженца-
(ля идей Просвещения, Радищев и Крылов не могли удовлетвориться сенти
ментализмом, а Грибоедов - поздним классицизмом и возиика!С(цйм ро%'йн-
тизмом. CTpeNMCb проникнуть в сущность окружающего ах м»ра, все они 
ойращаются я традшщягл становящегося рбализ(^а, чтобы их продолжсть и 
обогатить. 

Безусловно, новое поколение реалистов тоже исолв,цует де;1ств1;тель-
ностъ с позщиИ просветительского мировоззрегая, но в нем сравнительно 
о их предшественникаьи происходят заметные изменения. Поэтому и гно-
сеолопгческая основа их творчества будет уже отчасти кно'А, нежели у 
Новикова и Фонвизина. С точки эреная последних главный источник знаний 
Q мире - просвещенный разум, а нравственная суаиюстъ людей зависит от 
уровня их умственного развитм и образования. Другое пониулние челове
ка и внутренних прутмн его нравотвенностп ''••.•отро совершенств1'та''.!1Лся 
реализм вына!зипает на своей следующее стад1-.и. Его творцы не отрицает 
огрошшго значения питливой мгали в поэнатш j.v.ipa, но они, подобно Ра
дищеву, убежденц, что "разум т е т чувотвоваяиям вслед". Поэто>,гу и по-
лоштельныа начала нравственности они связывают нз только с rrccynitoM 
человека, но и с его "страстяг.я". Тут все зависит о? того, кшмэ CTjia-
сти и какоЛ разум двинут человеком. Такое истолкование человека позго-
ляет орглыслить любой социальный тип в качество л;1чности, а следовате
льно, и показать его как типический характер. 

В заключительных главах - "Роль Ради!!|ева в становлении русского 
реализгла", "О художестпзнноЛ природе басен Крылова", "Творческий метод 
"Горя от yfja"" - расоттрипаетоя художестБен)1ап П11ирода произведений 
трех великих писателей и их вклад в утверждение реализгла в русской ли
тературе. 

Нотдй этап в жизни it'op/.'.ipyraL'iorocH течения начинается с книги Ради
щева "Путегаеотвие из Пете1збурга в ?--1оскву" /1790/, т.е. еще до появле
ния зрелого сентиментализм! в творчестве Карамзина, что иг/.еет немало
важное значение для понимания художественной спещ^^ики этого произве
дения. Никак нельзя согласиться с тем, будто РадИ'цев сентименталисв, 
хотя бы и революционный. Heco^шel^нo, в "Путе!ностэии" еоть элементы сан 
тиментализма, например в описании переживаний п:/тешествен!тка, но это 
лишь свидетельство того, что исходные KONUioHeHTH нового художественно
го синтеза еще не ^опевают "переплавиться" до ковда. В кпете Радкшева 
легко оонаруживаютоя непереработанные в качество нового стиля олемен-
тн не только оентименгализма, но и раннего реализма, iipii4eM эти гораз
до чаще - вследствие ориентации на воспроизведение типов, сложившихся 
В' той или иной оощестиенной среде, когорце тоже не могли противостоять 
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ев вредным влияниям из-за своей умственной ограниченности и неввжест^ 
ва /Дуриндины и др./. Да н сам путешественник живет не столько серд
цем, сколько разумом. Он, как правило, стремится сначала осшслить уви-
денйое и только после этого дает волю своим чувствам. 

НеоОхо.димо иметь в виду, что отдельные страшзды радищевского произ
ведения содержат пародиинии элемент, имеющий антисентиментвльную на,-
правлбнностъ. В частности, в нем пародируется типичный зачин ''сентимен
тальных путешествий" /"Выезд"/ и сентиментальная повесть /"Валдай"/. 
Эта протизопоотавленносгь сентшленталистской традащии проявляется и в 
том, что писатель показывает не путешествие в какие-то неизвестные чи-
тате т) страны, подобно Стерну или Карамзину, а непродолжительную поезд
ку из одной столицы в др5тум, какая Йила обычной для многих его сооте
чественников. Поэтому и по cBOeiî y жанру великая Kiuira не столько "пу- • 
тешествие", сколько новое зсудожественное образование, которое предва
ряет появление крупных произведешй с обзорной ксмпозицаои» ставших 
позднее характерными для творчаотва Е.А.Некраоова и И.Б.Салтнкова-Щед-
рина. Небезынтересно, что в нескольких списках книга называлась ши.че: 
"Проницающий гравда[нин, или Цухешествиеиз Саакт^зтербурга в Ша:пу". 
Не исключено, что это одно из ранних назваиш произнедеюхя, подчср1!Е-
вающее, что самое оущеотвенное в нем не описание поездаш героя, а ра
бота его а"алитичеокоГ1 мысли в хода ее - в связи с попыткой' разобрать
ся в социально-политическом положении современной «̂.ty Рсооиц к путях 
выхода из него. 

Отталкиваясь от сентшлентализма ы подвйн^круя с ним, Радищев сле
дует традициям ранней просветительской прозы. Ь больсганотвё глав его 
произведения изобракается либо один, лийо два социальных типа. Hyrasoo-
твенник или сам сталкивается о ними» или слышит о них рассказ от оче
видцев. В итоге перед н а ш воссоздается галерея самых.разнообразша об
щественных типов, как это будет, скажем, ц в крыловокой "Почте духоа". 
Только у Радищева они очерчиваются как болео слоыше фигуры, поскольку 
зачастую выступает и конкретными личаостяам. В "IIjTebieci-Bmi" Общсотвен-
нов положение персонажей обусловливает их сущность уже не npjB«), а че
рез посредство их личностной психологии. Едва ли не каздш! из радищевс
ких персонажей живет и действует по-своему, no-paaiiobiy понимая и утвер- i 
ЕДая собственну» нравственную значительность. Это верно в отношении и • | 
отрицательных социальных типов, и типов из народной среды. Благодаря та-| 
кощ изобраяэпиа человека шсагель-револодионер вырабатывает способность-
глубокого проникковегая в окрукаицую действительность, которая раскро-

13/ См.: Магариаш к изученлп "Цутешеотвш из Петербурга в Москву" д.н. 
Радищева. - U.; Л.: Aoademta, 1935. - С. 250-254, 257. 
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en перед ним недоступные литоратуре ранее грани и сущности. 

Однако у Редащева наряда' с типами, вокордленными определенной об
щественной средой, выводятся и лвда, чей нразотвекно-пикологическш 
ойлик форий'ется не столько средою, сколько проовещенни;»! разумом, со
знанием своего долга и чести Л<рестьянккн, крестицкий дворпнкн и др./. 
Нал1гчив персонажен этой категорю! - одна из отличительных черт реалкз-
(ла просветителей как на первой, тш1 и на второй стадии его раэвитм. 
Но теперь эти герои уже ке ггредстаот столь цдеальн1И'л, как преэде, и 
дзлотйуют в тех жй условиях, что я другие. Если же эти лица и воэрмаа-
птся над реальным битом, то только в своих nytmx, вдеях и проектах, в 
которых они устремляются в сферу высшей государственной политики. На 
имея возможности в силу разных причин воссоздать ее в конкретных и жи
вых картинах /иоялючэние составляет "сон" путешественника/, Радищев 
делает еа те.чо;1 ряз.цуииЯ прогргссивно 1,!нзля1дих персонажей, смело вводя 
п СБо1з произведение внелнтературний, публшшстический материал. Охват 
в ра>лках одного произведения, я том числе к таким спосооом, раэллчних 
и даже проттополояных сфер действительности - характерная черта ста-
иовя1Чй1'Ооп реализма Просве^дения, которая коренннм обр;1''оч отличает его 
;от' других литературнцх направление того времени. 

Констатируя это, нельзя ни видеть, что Радщщеа ече не мог исполь
зовать .всех возможносто!*, какие открывает перед литературой реалисти
ческий метод. Показивая свои героев конкретншм личностями, он был не 
в состоянии дать их KiiynHiiM планом и ярко индивидуапигчровать: писа
тель был не подготовлен к 70щ пр8да1еству;одкм литературкыч развитием, 
особенно оенлментая'лпмпм, который до 011убл1ьчован!ш главн1«; произвсде-
!!Й;{ Кара!.'-31!на изображал челозока личкостья, лииенкой нгповторслих черт, 
тяк сказать, л;г!Ностья вообще, А творческие! опнт оентумепталпзг.а вхо
ди'!* я новый худояествпнн1!Й синтез как одатн из его эг.е:,'.ентов. Бот отче
го Рядищэв тоже тяготеет i: г.'ллга литературным (1[ор!.'Л!л. Хотя его велжая 
.чн!тгп - произведетмз крупного улнра, она ооздаетсл пооредстзогд циялизс-
ВДЯ1 разного рода повествователыг!1Х к;шгат1ор, в которк: характер"! вос
создаются по пре11м;,ч;;еству в ах об'ли:г конг/рах и без вши/ания к 110дрС!5-
ностпм. Тем не кенее Равщеа-циоатель подойдет к разрешешга другой ва-
sHOl для ззровдагжегооя раализма твор'?еской оада'и! - вослроизведенюз 
действителБности в еа ошлодвккокии. Истолкованные в качестве личностей, 
общественные типы подчас обретают у него а внутреннюю подвижность. 

Такой подход к изображешго человека дается 11адищеву нелегко. Внут-
ренниЯ динамизм типов нередко им лишь осознается, а ке показавается 
/любаньскии пахарь, купец Карп Дементьевич/. И всв-таке этот подход к 
показу человека сказывается в "Путешеотвии" постоянно, особенно в ой-
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рисовка тех героев, чья жизнь идет вразрез о практикой их среды /прия
тель путешественника Ч., Крестьяакин, крепостной интеллигент из Город
ки/. Движение их характерам сообщают противоречия тех ситуаций, в ка
кие персонажи попадают вследствие объективного стечения обстоятельств 
и их собственных иллюзий относительно своего общественного окружения 
и своих возмоащостей. Подобнил образом показывается в даижешщ и ха
рактер главного героя книги - щ'тешеотвенника: сталкиваясь в пути с 
различным! людыд', он то и дело попадает в трудные, противоречивиз по
ложения, и тоже нередко из-за своих иллюзорных, отвлеченно~просв8ти-
тельских представлений о действительности. Сдвиг,в воззрениях героя 
намечается в силу того, что они не выдерживают проверки шзныо. Раокри-
вая идейные искания этого правдолюбца, автор подводит читатели к идее 
революции, воодитивает в нем жгучую ненависть, к саглодеркаврл и угнета
телям всех рангов. 

"Путешествие" является великой книгой не только благодаря своецу 
вдейно-те!«»атическому содеряаш!а, но и по тому мест/, какое оно запкла-
ет в историко-литературном процессе. Оно находится как C&i ка "перева
ле" меаду nefBoa и второй стадией форгжровшшя русского реализма эпахи 
Просвещения. Незавершенность реализма этого.произведения идет не столь
ко ОТ' недостатка у Еадавдева. писательского таланта, сколько оТ' казваа-
вых выше объектизных историко-литературных причин. ' 

Еа своей новой стадии становления pycciuia реализм с каиболыааЙ си
лой раскрывает свои возмояюсти в творчества. И.А.Крылова-баснописца и 
А.С.Грибоедова. Разумвегоя, тог и другой шюачель уступает творцу "Пу-
тезеотэкя т Петербурга в Москву" в радайализме своих воззреш-й, но 
это не мешает шл продоляить его 1!ачииавия и поднять реалйь;* на уровень 
великого искусства. В своей философвко-гносеологпческой основе киро-
воззрение обоих восходит к учеш1Ю"великих просветителей-материалистов 
ьишувшего столетия /Дидро, Гольбах, Радащев/, а та^же слзет шггателыюй 
почвой 1щеи деистически-материалистической философской школы, созданной 
русоюши просветителями первой четверти XIX в. Однако под воздействиеи 
бурных событий современности, включая французскую буржуазную револащш 
и ее последствия, оба - пусть и в разной отапени - начинают сомневать
ся в осуществимости дорогого им просветительского Идеала, что способсг-
вует усилению их критического отношения к действительности. Сатириков 
поднишла на бой с социальной неправдой глубокая вера в трудовой народ, 
его нравственное здоровье и мудрость. Так, неуд/.вихельно, что в смехе 
баснописца звучш? сивх самого народа, обличаодего господ, а порою и 
собственные порока, в бесч^юлекных сказках, пословицах и аневдотах. Кры
лов станет первыдЧ истшшо народным поэтом на Руси. 
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В наша время едва ли требуется докаэивать, что великий баснописец 

быя художником-реалистом. Другое дело - кшюй природы его реализм. Ти
пологические анализ русского реализмл и закономерностей его формирова
ния позволяет сделать вывод, что реализм Крылова был по своему образ
ному строю того не рода, что и реализм просветителей на BTopoif стадии 
его развития. 

Во-первых, реализм Крылова, как и радищезский, в значительной сте
пени форгдаруется на основе переработки тех положительши начал, кото
рые вызревают в русском реализме на его ранней стадии и сентиментализ-
из /баски И.И.Дшгериева/. Во-вторих, в силу тех же историко-литератур
ных причин, что и Радищев, Крылов не был достаточно подготовлен к вос
произведению' художественных типов крупным планом и соответствующей то-
глу степени их индиаидуализац;»!. Этим больше всего и объясняется, поче-
иу поэт^сатирик предпочитает воем другим ж '1оам басню: в ней он нахо
дит для приложения своих творческих сил чу1'Ь ли не идеальный жанр. Ба
сня сила по себе исключает надобность в широком и дегалиэировамнои 
изображении персонажей, в их максиг/лльнол индиврщуализации. Наконец, 
. баснописец организует самодвикенке образного мира своих создан:1и в 
принципе так ае, как и Радищев в некоторых главах "Путеишотвил", - ста
вя персонажей в противоречивые положения и ситуации, складываодиеоя 
как вследствие объективн_чх, так и субъективных причин, излишней сгг/.о-
надеянностя или заблуаде!!!"^ cavaix действующих лвд. 

В са;лом деле, именно в талого рода коллизиях у Kpiinosa птсазываат-
ся мяогие из его басенных героев - будь то уверенянй в собственной без
наказанности ^дaтвpый хицнйк /"Волк на псарне"/ или гордый царь зверей 
Дев /"Рыбья пляска"/, кадмэнные, не в меру хвастливые Листы /"Листы и 
Корни"/ или вооб^тазившм себя невиданнь1;д сплачом кичливый !.!уразей /"IJy-
равей"/, разборчивая невеста или деливяше барыши "честные торгаши" 
/"Раздел"/. Нередко крыловские персонатл оказываются в противоречивой 
ситуации и потому, что они, будуш! легко.мыслениы!.я и тщеславны(,1И, бе
рутся не за овсе дало /"Слон iia воаводохве", "Квартет", "Щука и Кот", 
"Лебедь, Щука и №к"/, пытаются добиться невозможного /"Синица", "Воро
ненок", "Собачья дружба"/ или делают не то, что требуется по оОстояге-
льствщ» /"Кот и повар", "Крестьянин и Лисица", "Воогштшше Льва"/ а т.д. 
Изображая героев в подобных коллизшис, Крылов охотно прибегает к сати-
pичeoкô J!y ааостреш.л, гиперболе и фантастике, но это тоже лишь специ
фическая форма художественного обобщения и раскрытия противоречий ре
альной жизни. Кстати, той же цели зачастую служит у него и басенная 
мораль - она указывает на типичность и в то же время противоречивость 
того положения, в каком действуют басенные персонажи. К прюлеру, суть 
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морали в daciie "Ворона и Лисица"' не в том, что лесть гнусна и вредна, 
а 3 том, что люди, хорошо зная о гнусности лести, тем не менее посто
янно попадаются на удочку льстецов. 

Не трудно понять, как важно было Крилову подсмотреть в разных сфе
рах жизни - исторической, социально-политической, ойщественно-йато-
вой - любопытное стечение тех или иных оОотоятвльотв, различные коми
ческие ситуации, какую-либо занятную сценку. Сооственно, с этого и на
чиналась его раб̂ т̂а над очередной сатирической миниатюрой. О том гово
рит история создания ряда басен, в том числе таких, как "Квартет", 
"Волк на псарне", "Щука и Кот", "Осел и Соловел", "Рнбья пляска". Опи
раясь на свои наблюдения над жизнью, Крылов перерабатывает под прашач-
Еым для него углом зрения и традиционшй йаоенный материал /"Ворона и 
Лисица", "Стрекоза и Муравей", "Лжец" и т.д./» Героями этих басен то
же движут противоречия тех ситуация, в какие они попадают в силу ес
тественного течения жизни, а также из-за своей глупости, саг-шоболнце-
ния и иллюзий. 

Баоня Крылова является реалистической во шогом пoтo^Qr, что в ней 
аллегория по ходу действия - поскольку ей бало найдено еотествонвое Е 
полное соответствие в жизни - остаетса лишь, как du внеинеи оболочкой 
изображаемого, тогда как это изображаемое живет по saicoHaii реальных че
ловеческих отноиешй ^*, По словам Белинского, истинно худокоствецяаа 
басня "на есть аллегория... но доляша быть д^^лсиыю» позеотьи, драчов 
с лицами а характерагж, поэтически очер!!нуты:д;»". Введу этого басни Кры
лова есть "нечто больше, йехели басга" ..• Изсбраааше лвдей с их ха
рактерами под маской думащих и говорящие итст1шх отаиоватся специч^и-
. ческкм худоаественным средством их коииеского прсдстазлешш, а чт-^о 
близким по своей функции сатирической гиперболе и гротеску. Конечно ке, 
криловская басня не дайека и дидактического начала, подо(&о п{жкэведв-
нкям других реалистов просветительского схслада. И око в них векзбвЕЮ, 
?ак как просветители убевдены, что характер общественной и частной га-
зни лвдей больше всего завиигг от уровня развития их сознания; чисто
та или порочности и х нравов. Есть в крыловокпх йасиях и свой уышй ге
рой, свой Стародум, противостождай "неразуьиьм" ко&ическш^ типам, -
это рассказчик, уа^удреншй адзйвп pycciaid человек, который повествует 
о многочисленных человеческие глупостях и размышляет о них. 

Наибольших успехов из этого поколшаш реалистов добивается А.С.Гри-
608Д0В в комедии "Горе от ума". Вобравший опыт д^сской клаооициотской 
комедии, отчасти сезтиментализьи и раннего романтизма в воопроизведе-

14/ Арсипов В. И.А.Крнлов. Поэзия народиол мудрости. - М.: Моск. рабо-
_ 2г^^' ±о'чт — С* 22—23» 
15/ Бедаслил В.Г .̂ Поли, собр. соч. - Т. 1У. - СЛ49; Т*УШ. - С. 571. 
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mm человека как личности, драматург сумеет свободно и о неподражаемым 
шстерством дать масштабное изображение разных ойщественных типов в 
xapaisTspHiM для гак обстоятельствах. Разумеется, он создает свое про
изведение, прпнщлая во в!!!о.ание и лучшие образцы просветительской ко
медии - pyccijo^ и западноевропв'ЛскоЛ. Поэтому неудкаительио, что "Го
ре от ума" вовдет а истерта pyccKOii ятарат/'дч как cai.we випаодееся 
реалистическое творение до зароащепия в ней критического реализма. 

Разногласия и споры вокруг комедии возникали и возникают в значи
тельной мере пото(лу, что ее принимают за,произведение гаоЛ художест
венной системы, чем это на самом деле есть. Сознавая, что "Горе от 
ywa" - произведение пришхипиапьно иного художественного склада, неяе-
ли его "Квгеним Онегин" я "Борис Годунов", Пушкин считан правильным 
судить Q гиастерстве дрш.итурга по тем законам, которым тот следует 
США. Белинский же потому и допускает просч'.-? в оценке литературных до
стоинств комедии, что подходит к ее анализу о позтдй критического рв-
ализма. Между тем ицеано-образная структура творегаш последнего и гри-
боедовокой комедии различается весьма существенно, в том числе в прин-
. ципах создания типических образов и их группировки, особенностях их 
' сюжетосложешш. 

Художественная специфика грибседовских типов, может бить, наиболее 
рельефно обозначается при их сопоотавлиизд с героягя! Фонвизина. Ко.щ!-
ческие типы обоих драг/атургов'показываются в первую очередь законорлар-
ным порождением тоЛ или два'О.Ч общественной среды, причем oim, по мыс
ли их создателей, становятся отр1щательным1 как иод возде;1Ствием этоЯ 
среды, тш< и из-за своей утлственной ограниченности, ьраэдебности к пе
редовым идеям века /ср. Скалозуба и Бригадира, Фа1лусоБа и Советника/. 
Действующие лица Грибоедова подчас выказьшают свои пристрастия и поро
ки столь ае подчеркнуто и нарочито, как и фонвизинские, однако они все 
же были очерчены в психологического отношении ншлного богаче и тоньше: 
едва ли KG кавды;( из них не только тип какой-либо среды, по и более 
или rsenes сложившаяся личность. 

Вместе о тем в грибоедовоких персонажах, как и в фонвизинских, со-
циально-хара.гтерноо, не поглощая собою конкретно-индиБ!адуального, все-
таки над н!;м преобладает. Недаром в "Гора от ŷ 'a" тип часто выотупаег 
единствзнньал представителем взрастившей его среды, в котором запечат
леваются все ез на .более существенные свойства /Фамусов, Цолчал1ш, Ска
лозуб/. То же наблюдается в показе эпизодических лиц, хотя они даются 
в различных кодификациях в зависимости от пола и возраста /Сорта, Туго-
уховскив, Хрюмины/. Софья же, равно как и Загорский о Репетиловим, не
смотря на принадлежность к дворянокоЗ Москве, не являются полшм аопло-
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щетем какого-либо ее круга. Они выпиоываютоя как тишческие характе
ры, в которых отражакугся разные стороны действительности и за предела^ 
ми привычного для них общественного окружения, что будет свойственно 
критическому реализму. Они вшшсываютоя также о повышенным вниманием 
к их индивидуальности. 

Связь "Горя от ума" с ранним русским реализмом сказывается и в 
принципах разделения героев на отрицательных и положителышх. В когле-
диях Фонвизина и Грибоедова их различает главны{л образом то, что пер-
Bue, как уже говорилось, показываются закономерным продуктом опреде-
Л1енноД общественной среды и умственно ограниченными, вторые кз, напро
тив, - носителяш высокого "ут.»а", провозвестниками передовых идей, но 
воплощекиега какой-либо социальной среды они не были. В результате та 
и другие противостоят друг другу как "неумные" крепостники и их умные 
гугаанныо противники, образованные и невеады. По словам Грибоедова, В 
его "комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека". Правда, в 
отличие от положительных героев Фонвизина, Чацкие обрисовывается тша-
чесюш характером, воспитанным условиями русской жизни посла I8I2 го
да, но в нем есть и то, что его роднит с шша. 

Таким образом, несмотря на известные различия, типологическая оба-
ность меаду "Горем от ума" и произведешиди зач1шателей русского реа
лизма в принципах изображения человека ш самом деле существует. И это 
так же ясно, как и другое: комедия заметно отличается в атом от создзг-
ний критического реализма. По крайней мере, в lax не преувеличивается 
значеше просвеченного разума в »из1Ш отдельного шдашада и общества в 
целом. Как на '/mm s сбразова-'ц; бклп Онегин. Печоран, ЛаврйцкпД, Обло
мов, это не уберегает их от вредашх воздействий обществешой среды. Ьо-
дев того, чтобы стать положительаымя, героям критЕчеоких реалистов не 
обязательно иметь образовшше /пуикинсккй Пугачев, Катерина из "Грозы"/. 
Кроме того, в художественных типах, создаваемых критическим реализмом, 
уже обычно нет перевеса социально-характерного над шшшидуалысй:. По
этому ОКИ и очерчиваются превде всего как типические характеры, кото
рые, хотя и пркнадлекат к какой-либо среде, тем из менее всех еа основ
ных черт собою Не выраааят. Теперь каздая среда - чтобы быть сравните
льно полно раскрытой - должна быть представлена в произведении рядом 
персонажей, как это будет, к примеру, в "Еевизоре" и "Мертвых душах". 
В то же время тшшческиЗ пероонан осознается и поровдением воеЙ общена
циональной жизни. В.И.Лешш имел ооковапяэ говорить об Ойломове как 
"типа русской жизни", главные черты которого давали себя знать в образе 
бытия разных классов нашей страны не только в прошлом, но и после рево
люции. В большей или меньшей степени оошсливаюгся продуктом всей на-
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шей иаадюнальиой жизни, а не какой-то лишь одноа социальнай среда, так
же Онепш, Печорин, Лаврецкии, Катерина и другие героя великих русолих 
реалистов XIX в. Примечательно, что гркбоедовский молчалиц нотолкови-
вается Шедриншл в качестве типа, которш был широко распроот{инвн и. 
за пределами чиновничье;! среды /"Господа Молчалккы"/. 

В еш8 йолылеИ мере {иэличив мевду реализмом "Горя от ума" и реализ
мом произведе1ЕЫ Пушкина, Гоголя и их именитых последователей осйзна-
чится, когда т попытаемся уяснить, как se в этих произзедениях пре
творяется CBOilOTaeHHait зрелог^у реализму принщш воопроизввдеши им двй-
стзительности в ее сгшоразвитии. 

Этот принцип осуцеотвляется, как правило, благодаря выявлению пи
сателями в их созданиях противоречил, характерных для изображаемой нил 
дейотвительности. Причем на разных этапах развития реализки - противо
речий разного рода з глубины, что не могло из п^юдопрсгделять каждый 
раз и возни;шовения худояественной структурн особого с;слада, включая 
соответствущйв npietfij сгаетосложения. На каждом новом этапе развитил 
реали3!ла в его произведениях буду/ воссоздаваться ситуации я коллтнн 
разного типа. Поэтому уяснение того, каты образом воссизгаваены;! ху-
доишком (.здр обретает собственное движение, имеет рваащеа значение п 
отграничении одного типа реализий от другого. Анализ "Горя от угла* с 
твкой точки зрения позволяет заключить, что эта комадня б!1яа произведе--
кием HHOii художесгвенио.Ч систе:л1, нежели пушкиискиЗ "ЁвгениД Онегл:" 
или гоголевские "Ревизор", что она типологически родстзенна радищевско
му "Л:/тешепгвшо", басня.м Kpiinosa, а также творения!! реалистов европей
ского П1)0све;!;еН1Ш - "2енитьбе Фигаро" Бойарие, "Школе злословия" Шери
дана. 

В упо.'.инутих произведешмх Пушкина а Гоголя источником их собствен
ного движения являются внутренние противоречия гипаческих характеров, 
особенно характеров главных героев, эти же противоречия - отрахенЕв 
взшсжисключаюиих тендяшдаЛ реальной утэнп. 3 часгности, образиил шро:* 
"розизира" движет не в пооледнвп очередь противоречие, укоренившееся 
под воздействизм [.'логолетного жизненного опита я обстоятельств в харак
тере Городничего, - противире'ив меаиу его склонностью к произволу, во
ровству и плутнями и страхом наказашы за этот произвол, воровство и 
плутни /'З.Г.Белински*!/. 

Иного родя коллизия лежит в основе комедии "Горе от ума", посколь
ку для просветительского сознания того времени внутреннее противоречие 
в человеческих характерах /и в любых явлениях природы и общества/ есть 
еде нечто совсем невозмошюе и непонятной /Гольбах, Лессинг, Я.П.Коэель-
ски^'. КомеднеЛ днилут противоречия общественно-бытовоа сит.уадаи, в ка-
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кую ее герои попадают не только в силу ойъекгивных причин, но также 
из-за непонимания ими друг друга. Важный московский барин Фалусов на
мерен выдать свою дочь за преуспевающего полковника Скалозуба, но он 
не знает, что она любит не его, а безродного молчалина. Софья, в свою 
очередь, тоже ошибается в своем избраннике. На руку девушки претенду
ет и друг ее детства Чацкий, только что вернувшийся из зарубежной па-
ездки вольнолюбивый молодой человек, который не замечает перемены, про
исшедшей с нею I его отсутствие. Действие в комедии развивается, пока 
этйт противоречивый узел во взаимоотношениях меящу персонажамя не бу
дет развязан. Как уже отмечалось, такого же рода коллизии движут дейс-
твугощими лицами в ряде глав радищевского "Путешествия" и болииинотве 
крылоБСких басен. В принципе то жа наблюдается в названных выла произ
ведениях Бомарше и Шеридана. 

Дла верного поникишя гриооедовского творения необходимо учитывать 
и то обстоятельство, что оно создается в эпоху, когда просветагельокая 
идеология переживает кризис. Оценивая реальную жизнь с позшсы просве
тительского идеала, Грибоедов в то же вреш сомневается в возможности 
его осуществления. С этим связаио и его неверие в. успех декабристов. 
Вот почему в комедии нет счастливой развязки, а смех был саркастичес
ким, едким. На удовлетворенный современным состоянием мира, комедио
граф огановигся более дроницательным и критичным, чем многие из просве
тительски мыслящих литераторов до него. Отказываясь от сценич''ских эф
фектов и внешней занимательности, он стремится к углубленному социаль
ному и нравотвенно-аоихологическовд истолкове1шш изображаемых игл типов 
я всей русской ЖИЗНИ той эпохи. Вмвоте с хен г^мбоедовокаа комедия od-
иарухивае? и такое качество, как историзм в воспроизведении и оценке 
действительности, "века нынешнего" -и "века.минувшего", что ее также 
сближает с произведениям!! критического реализма. 

итак, реализм в и^сской лнгерагуре первоначально зарождазгся как 
одно из авторитетных и перспективных тендекциЗ литературного развития 
В' эпоху Просвещения, но он станег достаточно развившимся только в на
чале XIX в. Вследствие своеобразия русского исторического продесса /у 
нас не было Еекесоанса/ он проходит в своей формировании две стадии. 
Одна из особенаастей его Армирования состоит в том, что он научится 
изобрагать конкретного человека социальным типом значителыю раньше, 
нежели сложившейся личностью. Последовательно показать живого индиви
да в том и другом качестве зародившийся реализм сможет лишь на второй 
стадии его развития, в этом одна кз причин, почекчу процесс его станов
ления онл весьма трудным и сложным и он не стол широким литературным 
движением. Однако суадотвенно отличавшийся от классицизма уже на своем 
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раннем этапе, станов!нпийся реализм не бил тождественен критичеоко(<у 
реализму. Их различают друг от друга философско-познавательная основа, 
принципы художественного исследования и воспроизведения дейотвитель-
ностя, образная структура их созданий. 

Русский реализм, возникшие в пооледнел трети ХУШ - первой четвер
ти XIX в., опирается в своем исследовании мира на философию зрелого 
Просвещешга, что предопределяет как сильные, так и слабые его сторош, 
его внутреннюю противоречивость. Ойъясшш человека оОщественной сре
дой, реалисти-просветигели в то же время придают не в меру большое зна
чение уровню развитм человеческого сознания. Все порока и несовершен
ства социального глира, несправедливость реальных человеческих отноше
нии свяэызаются иг.ш прямо или косвенна с недостатками воспитания и про-
свещешш, умственной ограничзнностью лвдеЛ, всякого рода иллюзиями и 
заолуэдениями. И этот угол зрения прелом'Ш''1'оя в их произведениях во 
всем, включая принципи типизации и сюжетосложегаш. В противовес реа-
лиз»<у просветителей критический реализм вырабативает такое понилиние 
действительности, согласно которому imp развивается по законам, сущес-
. тзруми независимо от воли я сознания людеЛ. С его точки зрения киром 
'. двйяут силы, скрытые в нем салюм, а противоречия ойщественной жизни, 
оостоятельств и характеров являотся не чег*-то анор(4альныа и щхзтивоес-
теотвеннач, а изначально присущш шл свойством /Пушкин пи(1:?т о "вечных 
протазуречиях существенности"/ • аоэто(/у главной целью критического 
P8aлйз̂ .1a оудет раскрытие ооъектквной логики развития деГ.ствителыюстя, 
ее закономерностей.- !Сак человек, тал и окружатий его мир H3odpa«aBTca 
им внутренне противоречивыми и динашчнылм. Все это и ооусловливает 
историзм художественного глышления критических реалистов, который дела
ет' их произведения глуооко поучительная, несмотря на отсутствие ди
дактической установки. 

Реализм, созданные просветителтм, и критический реализм - два раз
ных этапа в истории русской литературы, притом один из них подготавли
вает- появление другого. Творческий опыт первого поколения русских реа
листов станет исходным руОежом для замечательных свериения нааих вели
ких художников слова в XIX в. В становлении русского критического рза-
лизш реализм Просвещения сыграл на менее значительную роль, чем роман-
.тизи. И это закономерно. В условиях феодально-крепостнического строя, 
который сохраняете,, в России и в наступившем веке, в связи с ycилeкйe^4 
оовободительиой Йорьбы, начиная о 40-х годов, происходит возрождение 
просветительского движения /В.И.Леотн пишет о деятельности "русских 

16/ Пушкин А.С. Поля. сойр. соч.г В 10 т. - М.г Изд. АН СССР, 1958. Т. П1. - С. 37. 
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^осветителей от 40-х до 60-х годов"/ '•'. Тогда же проове.лтельская 
тенденция отчетливо обозначается и в мировоззрении многих прогрессив
ных общественных деятелей, литературных критиков и писателей, что от
части имело место и в тридцатые годы. Всем этим объясняется, отчего в 
русском критиче1 ом реализме, его поэтике имеется немало такого, что 
восходит к реализму предыдущей эпохи. Поэтому о значении последнего в 
развитии русской классической литературы было du верно судить не толь
ко по количеству и качеству его собственной продукции, но и по тем по
истине изумительным достижениям, какие будет иметь критичес;сий реализм. 

Просветительский идеал, по своей сути антикрепоспшческиЗ и утвер-
иавший общечеловеческие ценности, остается в нашей стране прогреосив-
вьм, выража1ощим интересы трудового народа не только в XIX, но даже по
сла Октябрьской социалистической революции. Он ставит под вопрос н 
с-талинско-брежневокий тоталитарный режим, твориввшй произвол и уцекля-
вший права человека. Вследствие этого произведения зачинателей русско
го реализма и великих писателей реализма критичзрг.ого, вдохновлявших
ся просветительскими идеями, сохраняют свое ьизненнов значение и в на
ше вре(ля, когда развертывается борьба за построение у нас в стране ис
тинно гуманного, цивилизованного общества. • 
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