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    Преподобный Сергий Радонежский-строитель и защитник земли русской – всем обликом своим  

учит простым истинам: правде, прямоте мужественности, труду, вере. Пример его жизни – это   

колоссальный духовный заряд для русской культуры в целом и литературы, в частности. Его подвиг 

служения родной стране не мог не отразиться на формировании духовно- нравственных  идеалов 

русской литературы, которая всегда опиралась на глубокую религиозность и праведность русского 

народа. 

    Полный веры в русский народ, И.С. Тургенев в своём творчестве показал  не только его 

одарённость,  душевную красоту,  верность тем нравственным идеалам, которые складывались и 

утверждались веками, но и высокую духовную силу противостояния  всему чуждому и 

преходящему. Не забывая о верности русского народа вековым устоям, И.С. Тургенев в романе 

«Отцы и дети» объединил традиции литературы «дома» и литературы « бездомья», столкнул их в 

главных, фундаментальных вопросах, где выявляются все достоинства и недостатки этих 

противостоящих друг другу мировоззрений. 

     Этот благодатный материал особенно важно использовать на уроках литературы в наше время, 

когда подвергаются сомнению непреходящие ценности человеческой жизни, когда для подростка в 

период взросления кумиры являются истиной в последней инстанции, а отношения с родителями 

обостряются настолько, что иногда доходят до непонимания и даже взаимоотрицания. Поэтому 

важно не упустить возможность использовать уроки, выделенные для изучения романа  Тургенева 

« Отцы и дети», для разговора о роли семьи  в жизни человека, об отцовстве, о связи поколений, 

сопоставив героев романа по их отношению к «дому». По этому признаку мы выявляем  героев без 

дома, без семьи, так называемых « героев времени» и героев, для которых семья – это смысл жизни. 

   М. Ю. Лермонтов ввёл в литературу понятие « герой времени». Это человек, характер и судьба, 

которого отразили противоречия эпохи, её беды и боли, взлёты и падения. «Герой времени»- это не 

обычный человек, а всегда сильная, самобытная, социально - активная  личность. Вспоминая 

классическую литературу, мы можем назвать таких «героев времени»- Онегина, Печорина, Рудина. 

Такие разные герои, но есть общее, что их роднит,- одиночество, неумение  реализовать свои 

недюжинные способности, неумение создать семью, дом. Таким образом, возникает ещё одно 

важное понятие русской классической литературы - «бездомье» героев. Это следует расшифровать 

как герой без дома. Но слово дом – слово многозначное. О каком значении этого  слова пойдёт речь? 



Учитывая тему романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», мы, конечно, будем говорить о доме как о 

семье, роде, поколениях. 

     На уроках  по этой теме возникает вопрос о том, что значит дом, семья для человека вообще. 

Школьники, высказывая своё мнение, приходят к выводу, что родительский дом, семья – это основа 

человеческой жизни, в семье происходит осознание человеком своих корней, осуществляется 

духовная связь человека с прошлыми поколениями. Отвергая эту роль семьи, человек обедняет себя, 

и часто жизнь его складывается трагично.   

     И.С. Тургенев в романе « Отцы и дети» отразил вечные литературные типы: «обычных» людей 

и « героев времени». Николай Петрович Кирсанов - это «обычный» человек, он глубоко усвоил 

традиции отцов и дедов, живёт, как заведено от веку. Павел Петрович и Евгений Базаров – « герои 

времени», но только разных эпох.  

Анализируя роман Тургенева, школьники пытаются понять причины « бездомья» этих героев. 

Это важно для романа с таким названием как « Отцы и дети». Из текста романа мы узнаём, что 

Павел Петрович - холостая душа, на склоне лет он приезжает к брату, сохраняя все привычки 

аристократа. Павел Петрович греется около чужого счастья, жизнь его - это трагедия. Чтобы понять, 

почему он несчастлив, надо заглянуть в его прошлое. Рассматривая историю его жизни, учащиеся 

делают вывод о том, что представляя собой тип человека « героя времени», Павел Петрович 

стремится к великой деятельности, к испепеляющим страстям, к жизни, масштаб которой не 

вписывается в масштаб его эпохи. Всё, что в образе Нелли не поддаётся логическому объяснению, 

завораживает его, а обыденная жизнь, в общепринятом понимании, герою недоступна и чужда. 

Павел Петрович Кирсанов относится к так называемому «потерянному поколению», о котором 

точно сказал М. Ю.Лермонтов в своём стихотворении «Дума»: 

                           Толпой угрюмою и скоро позабытой 

                           Над миром мы пройдём без шума и следа, 

                           Не бросивши векам ни мысли плодовитой, 

                           Ни гением начатого труда…  

     Его брат, Николай Петрович, - прямой антипод Павла Петровича. Николай Петрович – глава 

семьи, отец, у него два сына. В трудный период их взаимоотношений с Аркадием, когда тот увлечён 

идеями нигилизма, мудрый Николай Петрович не отталкивает сына, а, наоборот, поддерживает его, 

старается вернуть его в семью.  Он выполняет прежде всего долг отца. На таких людях, как Николай 

Петрович Кирсанов, держится мир, такие люди осуществляют связь поколений. 

    Евгений Базаров - « герой времени»  новой эпохи, но он тоже не сумел создать свою семью, дом, 

не сумел быть сыном. Не получается у него диалог с отцом. Где же искать причины этого? Ответ 

надо искать в тех идеях, которые проповедует Базаров. Он нигилист, он отрицает любовь как 

понятие духовное, любовь для него - это физиология, родительская любовь – инстинкт. 

    Д. Писарев оправдывал Базарова, говоря, что если родители такие неразвитые, то нечего с ними 

общаться. Кто прав? Что понимал Базаров в своих стариках? Они ли недоразвились до него или он 



не дорос до этих простых людей с  их умением любить, с их понятиями о чести и нравственном 

долге? 

     Учащиеся  находят ответ на эти вопросы, анализируя историю жизни родителей Базарова. Они 

всегда любили, поддерживали своего сына, заботились о нём. Мать не может наглядеться на него, 

отец сдерживает свои чувства с трудом, говорит о сыне с гордостью, пытается говорить с Евгением 

о том, что ему интересно, о медицине, например; ведь отец - его первый учитель и наставник. Но 

Базаров обрывает его, даёт понять, что отец отстал в знаниях, никогда не говорит с ним о своих 

убеждениях, о своих жизненных целях. А уж такой отец понял бы сына, если бы тот только пожелал 

с ним общаться в ином тоне,   кроме насмешливо - снисходительного. 

    Страшным порождением  русского нигилизма стала философия « бездомья», ведущая к 

разрушению, отрицающая преемственность, подменившая нравственность физиологией, снявшая с 

человека ответственность за свои убеждения и поступки. 

    Но эта же философия даёт миру людей, способных обновить жизнь, «героев времени», без 

которых смена поколений оказывается лишь механическим повторением и ведёт к вырождению. Об 

этом говорит Н.А. Некрасов в стихотворении « Памяти Добролюбова»: 

                                  Природа-мать! Когда б таких людей 

                                  Ты иногда не посылала миру 

                                   Заглохла б нива жизни… 

    Перед смертью в разговоре с Одинцовой  Евгений Базаров отдаёт дань уважения и любви своим 

родителям. А писатель, рисуя картину сельского кладбища в эпилоге романа, делает, может быть, 

главное обобщение:   какие бы люди ни приходили в мир, как бы страстно они ни желали 

перевернуть жизнь, как бы ни отрицали духовное начало, они уходят.  Остаётся то, что вечно: 

любовь, дети, земля, небо и безутешные двое у могилы сына. 

 Исследуя причины «бездомья» героев, учащиеся разбираются в особенностях русского 

нигилизма. А также получают подготовку к восприятию в дальнейшем литературы «дома», в 

частности, творчества Л. Н. Толстого с его мыслью «семейной». 

    Приобщение современных школьников к духовным поискам человека в творчестве русских 

писателей является  важной составляющей частью работы учителя - словесника, так как позволяет 

подростку осознать, что литература, в особенности литература 19 века, ставит вечные проблемы 

человеческого существования. Литература этого периода ощутила острую тревогу за судьбу 

человека на том этапе истории, когда на попрании религиозных истин возникла фанатическая вера 

в совсем  другие идеалы. 

    Поэтому проходя через опыт исторических потрясений ХХ и ХХ1 века, мы не должны забывать 

уроки таких духовных просветителей, как Сергий Радонежский, и уроки русской классической 

литературы.  


