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Аннотация. В статье посредством компаративного метода рассматривается вопрос отцов и детей на примере 
двух известнейших произведений американской и русской литературы. Роман «Над пропастью во ржи» 
и трилогия «Детство. Отрочество. Юность» заняли свою нишу в классической литературе и являются 
плодотворной почвой для исследования литераторов разных стран и поколений. 
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Проблема отцов и детей относится к вечным вневременным проблемам. Родители не только дарят ребенку жизнь, 

но и во многом определяю его судьбу. Глядя на отца и мать, ребенок для себя определяет базовые понятия «хорошо – 
плохо», «добро – зло» и проч. Но если в детстве авторитет родителей кажется ребенку незыблемым, то позже он 
начинает подвергать его сомнению, что и приводит к конфликту поколений. Конфликт «отцов и детей» особую остроту 
приобретает в момент, когда ребенок формирует собственный взгляд на мир, осознает себя личностью и, как следствие, 
претендует на обретение личностного суверенитета. Родителям же тяжело принять тот факт, что их дети «выходят из 
зоны комфорта», перестают быть от них зависимыми. В такой ситуации подросток, уже переставший чувствовать себя 
ребенком, претендующий быть взрослым, но не являющийся таковым, ощущает себя одиноким, непонятым и даже 
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отвергнутым теми, кто раньше поддерживал его априори. В итоге чувство отчуждения приводит подростка 
к противостоянию, как ему кажется, со всем миром.  

Конфликт отцов и детей наглядно демонстрирует контраст человеческих отношений, борьбы, противостояния 
и преодоления. Подросток, стремясь выразить собственную индивидуальность, пытается изменить то, что считает 
неверным, например, мировоззрение своих родителей. Родители же, привыкшие мыслить в определенной парадигме, 
порой не способны понять и принять мировоззрение подростка. Выход из конфликта возможен лишь в том случае, если 
одна из конфликтующих сторон окажется способной выйти за рамки собственных взглядов, осознать поведенческую 
мотивацию «противника», пойти на уступки. К сожалению, очень часто конфликт отцов и детей оказывается 
неразрешенным, демонстрируя всеобщую отчужденность людей, нежелание и невозможность понять друг друга: 
«Пожалуй, верно, что человек никогда не бывает постигнут нами до конца, в нем всегда сохраняется нечто, упрямо от 
нас ускользающее» (А. Камю) [1, с.  35]. 
  Будучи вневременным, конфликт отцов и детей становится вечной темой в мировой в литературе. Каждое 
поколение писателей обращается к проблеме взаимоотношений поколений и всякий раз находит в ней нечто новое, что 
объясняется и социально-политическими условиями, в которых создавалось произведение, и национально-гендерной 
принадлежностью писателя, и его мировоззренческими установками. 

В русской литературе конфликт отцов и детей впервые появляется еще в XVII веке в бытовых повестях («Повесть 
о Горе-Злосчастии» и «Повесть о Савве Грудцыне»). С этого момента тема взаимоотношений поколений становится 
неотъемлемой составляющей русской литературы: «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С.  Грибоедова, 
«Станционный смотритель» А. С.  Пушкина, «Гроза» А. И. Островского, «Отцы и дети» И. С.  Тургенева, «Подросток» 
и «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского и др. Европейские и американские писатели тоже не обошли своим 
вниманием эту тему: «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Отцеубийство» А. Броннена и др. 
 Представляется интересным, как раскрывается конфликт отцов и детей в произведениях, созданных в разных 
странах и в разное время. Именно поэтому мы обратились к трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» 
и роману Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».  

В автобиографической трилогии Л. Н. Толстой отразил и проанализировал процесс своего взросления 
(примечательно, что трилогия, опирающаяся на эмпирический опыт конкретного человека, не является строго 
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субъективной). Уникальность «Детства. Отрочества. Юности» Л. Н. Толстого в том, что он не только обратил внимание 
на феномен взросления, но и напомнил о нем «отцам». Л. Н. Толстой словно спрашивает: «А помните, как вы сами были 
детьми?». В детстве формируется характер человека, закладывается фундамент будущей взрослой жизни, именно 
поэтому толстовская трилогия адресуется не столько детям, сколько взрослым, состоявшимся людям, это напоминание 
о том, что является истинно ценным в мире, как важно не забывать о душе. Л. Н. Толстой был уверен: внутри каждого 
взрослого продолжает жить ребенок, что определяет способность человека быть счастливым и любимым: «Я уверен, что 
смысл жизни для каждого из нас – просто расти в любви» [2]. 

В детстве мы окружены любовью и по этой причине способны радоваться жизни, но по мере взросления 
и обретения опыта приходит осознание, что жизнь – это не только любовь, но и страдание, и способность любить 
безусловно постепенно утрачивается и так важно не утратить ее безвозвратно. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность» 
транслирует традиционные толстовские ценности: семья, любовь, добро, мудрость, неравнодушие к окружающим, 
нравственная чистота и стремление к постижению истины. Главный герой трилогии Николенька являет собой 
руссоистский идеал «естественного» человека: чувствительный, сострадательный, живущий «сердцем». Дворянский сын 
Николенька не понимает и не принимает условностей света, ему чужды холодность и закрытость отца, однако, 
воспитанный в консервативной семье, он вынужден подчиняться авторитету отца и учителей и не способен на открытую 
конфронтацию с миром взрослых (т.е. конфликт «отцов и детей» носит внутренний характер). Спасением для 
Николеньки становятся мечты и воображение, которые позволяют примириться с реальностью, сохранить веру в добро 
и становятся залогом его человечности. Способность сохранить в себе внутреннего ребенка – гарант того, что, став 
взрослым, Николенька не пойдет на компромисс с совестью и не предаст свои идеалы.  

Роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» или, правильнее, «Ловец во ржи», создан в начале 50-х годов ХХ 
века и является результатом переоценки ценностей после событий Второй мировой войны. Перед глазами читателей 
предстает благополучная Америка: красивые, благовоспитанные дети, респектабельные родители, материальный 
достаток. Однако это лишь фасад, за которым скрывается отчужденность всех ото всех, одиночество, душевная глухота 
и пустота. 

Конфликт отцов и детей раскрывается Дж. Сэлинджером с позиций экзистенциализма: в американской 
действительности нет ни Бога, ни идеалов, жизнь, существование – забота, которую человек должен принять, поскольку 
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разум не способен справиться с враждебностью бытия, и человек обречен на абсолютное одиночество, его 
существование никто не разделит. Холден Колфилд, подросток из благополучной семьи, чувствует себя одиноким 
и непонятым. В свои 16 лет он, уже не ребенок, но еще и не взрослый, остановился у порога жизни. Малейшее 
проявление фальши, эгоизма, пошлости, подлости вызывает у него бурную, болезненную, иногда агрессивную реакцию. 
Для него неприемлемы как «великие американские ценности», так и законы взрослого мира, именно поэтому Холден 
и не желает становиться частью этого мира, ему чужд прагматизм, дух делячества, он не желает зависеть от 
общественного мнения и фанатично защищает свои внутреннее пространство и свободу от малейших посягательств, что 
приводит к открытому (внешнему) конфликту с миром. В образе Холдена Колфилда читатели всего мира увидели 
обнаженное до предела одиночество и, вполне вероятно, осознали свою внутреннюю схожесть с ним, что и обусловило 
феноменальную популярность романа Дж. Селинджера. 

Николенька и Холден Колфилд – типичные представители своего времени и своего класса, но в тоже время в них 
воплощен собирательный образ подростка, застывшего на границе между двумя полярными мирами: миром детей 
и миром взрослых. Несмотря на то, что трилогия Л. Н. Толстого и роман Дж. Селинджера воспроизводят один и тот же 
вневременной конфликт – конфликт отцов и детей, разрешается он по-разному. Николеньке удается найти выход из 
конфликта, и в этом ему помогает вера в традиционные ценности: любовь, добро, мудрость, неравнодушие 
к окружающим, нравственная чистота и стремление к постижению истины.  

Для Холдена Колфилда конфликт остается неразрешенным. Присущий подростку этический максимализм делает 
Холдена неприспособленным к реальной жизни, поэтому единственное, чего хочет подросток – «стеречь детей над 
пропастью во ржи», т.е. спасать их от взросления и взрослой жизни, наполненной корыстью, жестокостью и обманом. 
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