
Анализ романа «Отцы и дети» (И. С. Тургенев) 

 
Мастерство Тургенева — сжатость во времени, лаконичность, концентрация смысла, 

четкие психологические портреты, не нарочитое проповедование, а точная 

формулировка вопросов – все это лучшим образом выразилось в романе «Отцы и 

дети», написанном накануне отмены крепостного права, в момент раскола 

интеллигенции на две части: революционеров-разночинцев и аристократов-

консерваторов.  

История создания 

Кому посвящен роман? Как известно, он посвящается памяти В. Г. Белинского, 

известного литературного критика того времени. Это посвящение вовсе не случайно, 

ведь Виссарион Григорьевич был ярчайшим представителем нового сословия, которое 

громко заявило о себе в общественной и интеллектуальной жизни страны. 

Борьбу двух сословий, положенную в основу романа «Отцы и дети», можно 

проследить на многих аспектах жизни писателя. «Современник», которым теперь 

владел Некрасов, раскололся на две части — радикально настроенных 

революционеров и приверженцев постепенных реформ. Добролюбов, представитель 

первых, был поддержан Некрасовым, что послужило причиной ухода Тургенева из 

редакции. Уход был эмоционально тяжелым, так как этот журнал был своеобразной 

трибуной для мыслящих людей того времени. 

Тургенев отличался тем, что создавал образы крестьян и мещан, как глубоких и 

сложных личностей. В то же время, принадлежащий к дворянскому сословию, он был 

заинтересован мучительными духовными поисками дворянства. Возникает вполне 

очевидный вопрос, кому же больше симпатизирует автор? На этот вопрос может 

помочь ответить первый эпиграф к роману. 

Молодой человек (человеку средних лет): В вас было содержание, но не было силы. 

Человек средних лет: А в вас — сила без содержания. 

Этот эпиграф к первой редакции позже был снят, так как из него понятно — последнее 

слово за дворянином. Это упрощает авторский замысел, делая его однобоким, хотя на 

самом деле Тургенев симпатизирует Базарову, он его любит и создает такой 

психологический портрет, чтобы и читатель в него влюбился. В характере Базарова 

отразились черты многих радикально-настроенных демократов того времени. 

Замысел романа приходит Тургеневу в Англии, работа над ним идет в Париже, а 

завершается и издается он в России. Суммарно писатель работал над «Отцами и 

детьми» 2 года — с 1860-1862. 

Стоит также обратить внимание на исторический фон. Именно в 1859 г, в мае Базаров 

и Кирсанов приезжают к отцу второго в имение. Это момент становления новой 

политической России — происходит раскол: либералы-дворяне и демократы-

разночинцы. Это время болезненно пограничного, кризисного состояния общества. 

Вся Россия охвачена горячкой преобразований — никто не хочет казаться отставшим 

от новых течений. 

В стране, особенно в деревне, царит экономический кризис — нищета, голодные 

крестьяне, разруха. Такие картины родного края предстают перед Аркадием сразу по 

приезде в имение отца. Вскоре мы узнаем, что дела с хозяйством у Кирсановых 

обстоят плохо. 

В 1861 отменят крепостное право. Получается, век дворянства — в прошлом? Их 

«песенка спета», как говорит Базаров? Да! И автор подтверждает это фразой: 



Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса. (Из письма 

Случевскому) 

 

Тургенев прямо не высказывает свою позицию в тексте, вместо этого он предлагает 

«сливкам» двух сословий обосновывать и защищать свои позиции. 

Жанр и направление 

Жанр: роман, изначально задуманный, как повесть. От повести там действительно 

много — сосредоточение действия вокруг одного героя, выделение кульминационных 

моментов содержания, концентрированность содержания, сжатость во времени — все 

действие умещается в 2 месяца. 

Направление: критический реализм. Своеобразие направления в том, что огромное 

влияние уделено внутреннего миру человека, развивающемуся в обществе. Мы можем 

проследить эволюцию героев, подверженных новым веяниям. 

Композиция 

В основе композиции романа — антитеза. По принципу контраста показаны 

отношения Базарова и Павла Петровича, Аркадия и Базарова, братьев Кирсановых, 

Базарова и других «прогрессистов», мира дворянства и мира чиновничества и т. д. 

Экспозицией романа служат картины России, видимые Аркадием по возвращению из 

Петербурга. Автор сразу помещает читателя в среду того времени, что помогает нам 

понять контекст произведения, его исторический фон. Этот художественный прием 

уже дает нам понять, старый мир, несмотря на авторитетность, не справляется с 

насущными проблемами России, поэтому на смену ему грядет новая сила. 

Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках. 

                    В композиционном плане роман делится на 3 части — изложение взглядов, 

проверка на прочность, смерть: 

1. Первая часть — знакомство антагонистов — Базарова и Павла Петровича. 

Благодаря точности тургеневских портретов и концентрации внимания на 

маленьких жестах, мы сразу пониманием их отношение друг другу, а позже они 

делятся своими мнениями, и мы понимаем — Базаров грубоватый нигилист, Павел 

Петрович — аристократ. 

2. Вторая часть — проверка идей героев на прочность. Любовь, дружба, отношения с 

семьей. Выдержит ли нигилизм Базарова все эти испытания? 

3. Третья часть — подведение итогов. Приятели возвращаются в деревню отца, где 

окончательно отдаляются друг от друга. Базаров остается один. 

Особенности композиции являются наследством от русской литературной традиции. 

От Гоголя в романе некая закольцованность передвижений героев. Из Марьина, 

имения Кирсановых, они отправляются в Никольское к Одинцовой, затем в имение 

отца Базарова. Потом эта последовательность повторяется еще раз. За время 

отсутствия героев в каждой локации, они заметно меняются. Например, из Марьино 

Базаров и Кирсанов уезжают приятелями, а возвращаются уже отдаленными друг от 

друга, совершенно разными людьми. 

Смысл названия 

Почему автор назвал свой роман именно так? Выше мы еще ни слова не сказали о 

буквальном противостояние отцов и детей, то есть младшего поколения и старшего, 

хотя это вопрос вечный. Младшее поколение волей-неволей отрицает старшее. Таков 

закон отрицания отрицания. То есть когда придет третье поколение, оно будет 

усовершенствованным первым. В романе отцы — Кирсановы и Базаровы старшие, 

дети — Аркадий и Евгений Базаров. Это частный конфликт, представленный 

разногласиями Кирсановых и Базарова. 
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Однако частный конфликт перетекает в конфликт глобальный. Конфликт двух 

сословий, где отцами представлено дворянство, а детьми — разночинцы. Герои 

остаются те же, но они изображены на большом фоне второстепенных персонажей. 

Одинцова с сестрой Катей, Колязин, Кукшина — дворяне, Ситников — разночинец. 

Но автор позволяет именно сливкам двух сословий защищать свои интересы: «Если 

таковы сливки, то каково же молоко?». Это действительно прослеживается в тексте, 

Базаров — сливки, а вот Ситников уже — молоко. Такие же дела с Кирсановыми-

старшими и Кукшиной. 

Таким образом, название романа двойственно и, удивительным образом, отражает 

сразу 2 смысла. Конфликт поколений и конфликт сословий. Таков смысл заглавия, 

данного Тургеневым. 

Суть и конфликт 

Выше мы выяснили, что конфликт имеет два аспекта — борьба поколений и борьба 

сословий. Примечательно и замечательно то, что представлена борьба двух поколений 

внутри каждого сословия. 

Сравним два сословия на примере старшего поколения. Тут явно проигрывают 

родители Базарова, уступая место старшим Кирсановым. Дворянство в дамках. 

Теперь сравним младшее поколение — тут однозначно разночинец Базаров 

превосходит всех молодых представителей дворянства — Аркадий проигрывает ему в 

мужестве, уме и стойкости позиций. Кукшина вообще дана как некий карикатурный 

образ, чтобы подчеркнуть несостоятельность нигилистических идей в современном 

обществе. 

Отнюдь не последнюю роль играет внутренний конфликт Базарова. Некоторые 

литературоведы, например, Дмитрий Быков, вообще ставят этот конфликт на первое 

место. Действительно, как мы видим по композиции, проверке идей Базарова на 

прочность выделена целая вторая часть романа, а в третьей части мы и вовсе 

наблюдаем в основном за жизнью Евгения. После твердой уверенности в своих идеях, 

герой встречается с Одинцовой, где уже считает, что, может быть, правда «каждый 

человек – загадка», затем начинает заниматься самокопанием, потом он уже лучше 

понимает Павла Петровича, а затем Базаров умирает. Нигилизм не выдержал. 

«Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, 

сильная, злобная, честная – и все-таки обреченная на погибель» — пишет Тургенев. 

Главные герои и их характеристика 

Система образов 

Система образов в романе построена на антитезе. Противопоставление отцов и детей, 

дворянства и разночинцев. Автор сталкивает героев в разных ситуациях, чтобы 

проверить их взгляды на прочность. Также в системе образов есть второстепенные 

персонажи, которые служат карикатурой, как бы кривым зеркалом персонажей 

главных. Например, Кукшина и Ситников – показатель несостоятельности идей 

Базарова, их опошленный вид. 

▪ К отцам относятся: Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы, Василий 

Иванович и Арина Власьевна Базаровы 

▪ К детям относятся: Базаров, Аркадий, Ситников, Одинцова и сестра Катя, 

Кукшина. 

▪ К дворянам относятся: братья Кирсановы, Одинцова, Кукшина, Аркадий. 

▪ К разночинцам: Базаров, Ситников, родители Базарова. 

 

 

 



Семья Кирсановых 

Изображение дворянской семьи привычно для романов Тургенева. Писатель сам 

выходец из дворянства, он симпатизирует Кирсановым, хоть и пишет о них с легкой 

иронией. Он знает их привычки, манеры, чувства. Он их любит, пусть и считает не 

передовым классом современного общества. Ключевая деталь — в романе 

представлены лучшие дворяне, как, собственно, и лучшие разночинцы. 

Павел Петрович — аристократ, «светский лев», твердая и надменная натура. Он весь 

составлен из принципов, «принсипов», как сказал бы сам Павел Петрович. Он честен и 

справедлив, практичен и имеет высокое чувство собственного достоинства. Он 

никогда не позволил бы себе связи с женщиной из низшего сословия, поэтому 

Николаю Петровичу так сложно признаться брату в чувствах к Фенечке. Павел 

Петрович — отнюдь не главный носитель дворянской культуры (эта роль отводится 

Николаю Петровичу), он носитель европейской цивилизации, ему чужды нравы 

простого люда, а весь его патриотизм достаточно поверхностен (уезжая за границу, он, 

например, приобретает пепельницу в виде лаптя). Огромную роль в его жизни сыграла 

любовь к Княгине Р, ради нее он пожертвовал карьерой, а после разрыва с ней, 

чувствовал себя полностью опустошенным. 

Николай Петрович — самый лиричный из всех персонажей, добродушный, мягкий. 

Эстет, любящий Гёте, Пушкина, Шиллера, играющий на виолончели и фортепиано, 

ценящий природу — он вызывает симпатию и у писателя, и у читателя. Что до его 

портрета, он был «хроменький», с приятными, немного грустными глазами. Даже в 

свои 44 года он иногда краснеет и много стыдится. Он – главный представитель 

дворянской культуры, именно он занимается земледелием, общается с народом, но 

дела у него не клеятся — он совершенно непрактичен. Сирень и акации, которыми 

Николай Петрович мечтает засадить свой новый дом, самые романтичные цветы, 

широко используемые для изображения дворянской усадьбы в русской литературе. 

Николая Петровича ждет в романе то самое простое счастье — семейная жизнь с 

дочерью экономки Фенечкой. Он долго скорбел по своей жене и не мог изменить ее 

памяти, но, заручившись поддержкой сына, а вскоре и брата, женится на Фенечке. 

Аркадий Кирсанов. Молодой Аркадий похож на своего отца. Он сентиментален, 

добр, романтичен. Тонкая душа его любит природу и искусство. Он имеет достаточно 

быстрый ум, не твердый, но гармоничный характер. Аркадий очень быстро поддается 

влиянию Базарова, но потом понимает – он совсем не нигилист. Подумать только, он 

даже верит в брак. 

«Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал» — говорит ему 

Базаров. 

Аркадия ждёт такое же просто семейное счастье, как и его отца. Они поженятся с 

Катей в один день вместе с Николаем Петровичем и Фенечкой. 

Евгений Базаров 

Прежде они были просто болванами, а теперь они вдруг стали нигилисты. 

Философия Базарова, смелая и страшная, отрицающая все на своём пути, и название ей 

– нигилизм. Он отрицает любые принципы, устои, традиции, авторитеты, 

общественное мнение. Любовь между мужчиной и женщиной — физиология; 

культура, религия, философия – «романтизм, чепуха, гниль, художество»; человек — 

биологический организм и только. 

Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою 

отдельною березой. 

Отдельно поговорим о нигилизме Базарова в проблематике романа. 



Прототип Базарова – молодой провинциальный врач, как-то встретившийся Тургеневу. 

В нем писатель увидел едва нарождавшийся нигилизм. 

Что до характера Базарова, он мужественен, полон «грубой монгольской силы», 

энергичен и твёрд характером. Он деятелен и готов бороться, правда, вся проблема его 

в том, что он не знает, за что бороться, сначала он «место расчищает». Он произносит 

эту фразу в ответ на кирсановское: 

Вы все отрицаете или, выражаясь точнее, все разрушаете. Да ведь надобно же и 

строить. 

Базаров всегда оппонент, его не волнует мнение других. В спорах с Павлом 

Петровичем он всегда спокоен, в то время как противник нервничает. 

Анна Одинцова 

Этот персонаж удивительным образом совмещает в себе аристократическое начало и 

суровый жизненный опыт, внешнюю красоту и пытливый ум. Она была холодна и 

спокойна, полна какой-то таинственной силы. Даже Базаров, нигилист, спустя месяц 

знакомства произносит: 

Может быть, точно, всякий человек – загадка. Да хотя вы, например. 

Именно Анна Сергеевна показывает Базарову, что «чувства связывают не менее 

крепко, чем насилие и диктат». 

Темы и проблемы 

Темы и проблемы романа определяются конфликтами, соответственно, в романе 2 

основные темы и в то же время проблемы — тема поколений и тема сословных 

различий, на них строится и достаточно объемная проблематика романа. 

Противостояние поколений и сословий 

Тема поколений и проблема непонимания отцов и детей. Они отражены даже в 

заглавии романа. Новое поколение неизменно отрицает старое, таков закон жизни, и 

это мастерски отражено в романе. На долю любого поколения выпадают новые идеи, 

которые в основном поддерживаются молодыми. В романе особенно острый момент 

— 1860 год, время настоящего раскола общества, где не только отцы не понимают 

детей, но и вообще никто никого до конца не понимает. Классическая ситуация в 

борьбе поколений — одни за устои и принципы, другие за революцию и новшества. 

Показательны тут 2 ситуации — отношения Аркадия с родителями и отношения 

Базарова с родителями. Евгений действительно далек от своих родителей, между ними 

пропасть — во взглядах, образовании, позициях. Они и сами это понимают, но 

безумно любят, стараются не докучать и ценить каждую минуту, проведенную вместе. 

Аркадий же отрицает, потому что модно отрицать, да, в чем-то он искренне не 

согласен с отцом и особенно либеральным дядей, но на самом деле он похож на них — 

он признает авторитеты, верит в любовь, ценит искусство. Разница между 

поколениями на самом деле не такая уж большая и разительная, в конце романа все 

герои начинают понимать друг друга все лучше и лучше. Аркадий понимает отца и его 

отношения с Фенечкой, Базаров понимает внутреннюю трагедию Павла Петровича, и 

даже Павел Петрович начинает прислушиваться к Базарову. 

Тема сословных различий и проблема их столкновения. Глобальный конфликт 

романа — сословные различия. Это показано даже через описания одежды, портреты и 

речь, подробнее об этом поговорим под заголовком «Психологизм романа». Павел 

Петрович Кирсанов и Базаров — антагонисты. Аристократ-либерал и разночинец-

демократ. Один выступает за постепенные реформы, второй за срочные меры. Однако 

нет у Базарова никакой программы, что отличает его от тогдашних народников, он не 

революционер в политическом смысле этого слова. Его политическая позиция 

достаточно расплывчата и лишь наполнена ненавистью к режиму. Проблема же 



Кирсанова в закостенелости и нежелании рушить стереотипы в своей голове. 

Дворянство имеет преимущества — благородство, ум, опыт, но не имеет того 

стремления к справедливости, которое есть у демократов. 

Социально-нравственные темы и проблемы тоже представлены в романе. 

Любовь 

Любовь — одно из жизненных испытаний, которые выпали Базарову на втором 

событийном кругу романа. Поначалу он не принимает любовь, отрицает смысл брака, 

считает чувства между мужчиной и женщиной лишь физиологической потребностью. 

Но именно чувства к Анне Сергеевне буквально рушат всю его жизненную 

концепцию. Он понимает, что жизнь устроена намного сложнее, чем он себе 

представляет, он обнаруживает в себе тот самый пресловутый «романтизм». 

Познакомившись с Одинцовой, он готов отказаться от одиночества, сбежать от него и 

полностью отдаться любви. Однако он получает отказ, но не унижается перед 

возлюбленной и уезжает. Действительно, Базаров не мог быть счастлив в любви и 

браке, это означало бы отказ от нигилизма, от движущей силы его личности. Но 

неразделенная любовь разрушает Евгения изнутри, он начинает копаться в себе, и этот 

глубокий самоанализ вводит его в депрессию. Перед смертью он все же просит визита 

Одинцовой, любовь умирает с ним. 

Печальная, разрушающая любовь играет ключевую роль в жизни Павла Петровича, 

ради любви он пожертвовал и карьерой, и статусом. Уход его возлюбленной Княгини 

Р — главная жизненная драма Кирсанова, после разрыва он «уже не мог попасть в 

прежнюю колею». 

Счастливая любовь, конечно же, тоже присутствует в романе. Николай Петрович был 

счастлив в браке, а, овдовев, долго не мог предать память жены и заново жениться. 

Однако, встретив Фенечку, несмотря на различия положений в обществе, женится на 

ней и остается счастлив в браке. Тоже семейное счастье ждет и его сына. Аркадий 

влюбляются в Катю, сестру Одинцовой. Они оба — романтические, возвышенные 

личности, любящие природу и музыку. Отец и сын сыграли свадьбы в один день. 

Дружба 

Множественные сочинения, написанные на тему дружбы между Базаровым и 

Кирсановым, априори не имеют смысла. Базаров, как нигилист, отрицает само понятие 

дружбы. Их отношения можно назвать приятельскими, не более. Изначально их 

общение было обречено на крах, Аркадий «чуть не молится» на Базарова, но в душе он 

совсем не нигилист. Разрыв их интересов и характеров вскоре приводит и к 

окончательному разрыву между приятелями. «Он хищный, а мы с вами ручные» — 

подводит итог Катя. 

Природа и пейзаж 

Природа — могущественная сила, символ вечности. Последняя сцена романа, могила 

Базарова с растущими на ней цветами олицетворяет всю мелочность человека перед 

вечностью. Природа имеет такую силу, которой не может обладать ни один живой 

организм, в ней растворяются все конфликты человечества. 

Примечательно то, что те герои, которых очаровывала магическая сила природы, 

которые понимали ее красоту, обретают истинное счастье. 

Пейзажи романа, в основном — картины обнищавшей деревни. Изображение села с 

его голодными мужичками и жадно пожирающими траву коровами, присутствует еще 

в экспозиции. Это помогает погрузить читателя в атмосферу того времени. 

Нигилизм 

Если личностный конфликт Базарова мы ставим на первое место, как делают это 

некоторые литературоведы, то и проблема нигилизма выходит на первый план. Мы 



уже выяснили, что нигилист не признает авторитетов и ни с кем не считается. Но свое 

то мнение у него есть? Проследим это на диалогах героев. 

«В России нет ни одного гражданского постановления, которое не заслуживало бы 

критики» — декларирует Базаров. Но сталинское «критикуешь-предлагай» не работает 

в случае с ним. Мы можем лишь догадываться, есть ли у него реальные политические 

планы, потому что эта сторона жизни Евгения намеренно не освещена. 

Предметом гордости для Базарова является то, что «его дед землю пахал». Он 

чувствует себя близким народу, по крайней мере, ближе, чем европейский Павел 

Петрович. Он, кстати, отмечает, что патриархальность России и религиозность – 

несомненные плюсы. Базаров другого мнения. И ту, и другую, вслед за Пушкиным, 

надо сбросить с Парохода современности! 

Психологизм Тургенева 

Внешность героев в романах Тургенева играет огромную роль при создании образа 

персонажа. Он каждому буквально рисует психологический портрет из отличительных 

внешних черт, одежды, жестов, мимики. 

Смотрите, как он описывает Базарова в самом начале романа, когда читатель с ним 

ещё не знаком: 

Длинное и худое лицо, с широким лбом, кверху плоским, книзу заострённым носом, 

большими зеленоватыми глазами. .<. .> спокойная улыбка, тонкие губы.. 

Плебейское происхождение (длинное и худое лицо) вкупе со спокойной улыбкой и 

хищными зелёными глазами и заострённым носом – больше нам и не надо ничего 

знать о Базарове. Одет он был в какой-то балахон, что говорит о его безразличии к 

внешнему виду. 

Теперь очередь его антагониста, Павла Петровича. Его черты лица правильные, 

тонкие, четкие, с невероятными глазами. Он являл собой воплощение породистости. 

Описанию одежды отведено много букв – это важно, потому что это важно для 

Кирсанова. Одет он (в деревне!) в английский костюм – что символизирует хороший 

вкус и аристократизм в крови. 

Речь героев характеризует их не хуже портретов и свидетельствует о положении в 

обществе. У каждого героя своя отличительная особенность. Павел Петрович говорит 

«эфто», «принсип», часто переходит на французский и говорит с «леденящей 

вежливостью». Базаров говорит отрывисто и афористично: «Я ничьих мнений не 

разделяю, я имею свои», -также он любит разные пословицы и поговорки, ещё бы «его 

дед землю пахал», он хочет подчеркнуть своё родство с народом. Вот и сталкиваются 

два героя: один, выводящий из себя своей непоколебимой вежливостью, второй – 

своей отрывистостью интонаций. 

Отец Базарова, напротив, часто хочет показать свою принадлежность к высшего 

обществу и говорит очень вычурно. Это кажется смешным. 

Речь простых мужиков полна брани и ошибок, так Тургенев показывает их 

необразованность и неспособность быть полноценной частью переворота, 

происходящего в стране. В сословном споре, народ, как завещал Некрасов, 

«безмолвствует». Забавный каламбур на тему речи. 

Аркадий «говорит красиво», чем так бесит Базарова. Он любит звонкую фразу, 

речевые обороты. Спор о языке, кстати, стал их первым разногласием. Справедливо 

заметить, что Базаров перед смертью тоже вдруг заговорил красиво: «Дуньте на 

умирающую лампаду». 

 

 

 



Главная мысль 

Мы рассказали так много, что читатель должен сам вычленить для себя основную 

идею. Тут решающую роль играет конфликт, который вы ставите для себя на первое 

место. 

Если конфликт между поколениями, то смысл книги – показать естественность этого 

процесса, ведь, пройдя через некоторые трудности, дети начинают понимать отцов, а 

их идейные разногласия становятся мелочами в масштабах всей жизни. 

Если основным для вас является конфликт сословий – то вам на суд были выставлены 

лучшие представители обоих, автор убил и того, и того. То есть, будущее покажет. 

Конечно же, Павел Петрович жив-здоров в Европе, но он «мертвец», об этом 

недвусмысленно пишет Тургенев. 

Если внутренний конфликт Базарова с его нигилизмом кажется вам важнее остальных, 

то основная мысль в том, что Евгений все-таки умирает. Совершенно нелепая смерть, 

она нужна лишь, чтобы показать, нигилизм пока невозможен. В русской классике 

будут продолжать развивать идею нигилизма, особенно в творчестве Достоевского мы 

найдём много новых воплощений Евгения. 

Вывод 

Мораль сей басни такова: 

1. Проблема поколений вечна и это о,кей. На историческом фоне она лишь видна 

сильнее. 

2. Либералы или демократы – один черт, мертвы оба. Поэтому однозначно ставить на 

кого-то нельзя, Россия слишком мощна и многообразна для однозначных и резких 

решений. 

3. Любовь — страшная сила, способная как рушить жизни, так и спасать их. Вот, о 

чем заставляет задуматься Тургенев. 

4. Нигилизм — штука сложная и в обществе нигилистам выжить непросто. Особенно, 

если ты честен перед собой. 

Рискнем заявить, что актуальность роман не потеряет никогда, потому что проблема 

поколений принадлежит к темам вечным. Отцы будут всегда, дети тоже. Да и вся 

проблематика романа, за исключением ее социально-политической части, все ещё 

применима к современному обществу. 

Критика 

Критика разделилась на две части. Первые прогрессивные рецензенты считали, что 

Тургенев поддерживает «отцов» и унижает «детей». Вторая половина считает роман 

прекрасно написанным с разных точек зрения, решающим и философские, и 

социальные проблемы. Приведем некоторые детали, которые критики упоминают в 

своих статьях. 

Скабичевский заявил, что писатель поставил перед собой задачу: сравнить жизненные 

философии отцов и детей и показать, что философия детей противоестественна и 

обречена на гибель, но Тургенев, по мнению рецензента, с этой задачей не справился. 

Жуковский считал, что Тургенев не имел такой силы влияния на общество, как 

Добролюбов, поэтому хотел ему отомстить. Так создается образ Базарова, а чтобы 

было обиднее, он обзывает его нигилистом и в конце убивает. 

Анненков же считал, что Тургеневу удалось создать публичную проповедь. 

Писарев полагал, что истинный посыл романа — это вопрос молодым людям — кто 

они и что собой представляют? Писатель принадлежит к дворянским «отцам», он 

понимает только Кирсанова. А вот Базарова только пытается понять. Этим вопросом 

задавалась вся старшая часть России. Молодые, чего вы хотите? 

Любопытную и очень гармоничную характеристику романа предложил Страхов: 



Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует 

природу во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от 

романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу 

Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. И так во всем. 


