
группа 1-МЛ, 07.11.2024, Литература 

Тема: «Идейно - художественное своеобразие лирики А.А. Фета и Ф.И. 

Тютчева» 

План работы: 

1. Прочитать стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…» «О, 

как убийственно мы любим…», «Чему бы жизнь нас не учила…», «Умом 

Россию не понять…», «Я встретил вас…», «Еще земли печален вид…», «Она 

сидела на полу…», «Целый мир от красоты», «Кому венец, богине ль 

красоты…», «Как беден наш язык», «Шепот, робкое дыханье…», «Что за ночь! 

Прозрачный воздух скован», "Старые письма", «Какая ночь, как воздух 

чист…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др. 

2. Изучить материал к уроку. 

3. Самостоятельно подготовить письменное сообщение о жизни и творчестве 

Фета или Тютчева (на выбор студента). 

4. Письменно дать ответы на вопросы: 

- В чём заключается любовная лирика поэтов? 

- Как изображена природа в творчестве Фета и Тютчева? 

5. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

kirjanovam@yandex.ru в срок 7 ноября до 19.00. 

 

Теоретический материал 

 

Основными темами творчества Тютчева и Фета являются природа, 

любовь, философские размышления о тайнах бытия – то есть темы вечные, не 

ограниченные той или иной эпохой. 

Расцвет творчества Тютчева и Фета приходится на 40-60-е годы XIX века, 

когда громогласно отвергалось "чистое искусство" во имя практической 

пользы, когда декларировалась гражданственность поэзии, делалась ставка на 

преобразование всего общественного строя России, результатом которого 

должны были стать равенство, свобода и социальная справедливость. 

Всю свою жизнь Фет отстаивал "чистую красоту", которой служит 

свободное искусство, он был уверен, что никакие социальные преобразования 

не могут принести в мир свободу и гармонию, ибо они могут существовать 

только в искусстве. Политическое мировоззрение Тютчева во многом 

совпадает с фетовским. Поэт видел в революции только стихию разрушения,  

спасение от кризиса, охватившего Россию, следовало, по мысли Тютчева, 

искать в единении славян под эгидой русского "всеславянского" царя. 

mailto:kirjanovam@yandex.ru


Любовная лирика обоих великих поэтов пронизана мощным 

драматическим, трагедийным звучанием, что связано с обстоятельствами их 

личной жизни. Каждый из них пережил смерть любимой женщины, 

оставившую в душе незаживающую рану. "Денисьевский цикл" Ф. И. Тютчева 

посвящен любви, пережитой поэтом "на склоне лет" к Елене Александровне 

Денисьевой. Этот удивительный лирический роман длился 14 лет, 

закончившись смертью Денисьевой от чахотки в 1864 году. Но в глазах 

общества это были "беззаконные", постыдные отношения. Поэтому и после 

смерти любимой женщины Тютчев продолжал винить себя в ее страданиях, в 

том, что не сумел оградить ее от "суда людского". Стихотворения о последней 

любви поэта по глубине психологического раскрытия темы не имеют себе 

равных в русской литературе: 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней... 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, любви вечерней! 

Огромная сила воздействия на читателя этих строк коренится в их 

искренности и безыскусности выражения глубокой, выстраданной мысли о 

скоротечности огромного, неповторимого счастья, которого уже не вернуть. 

Любовь в представлении Тютчева – это тайна, высший дар судьбы. 

Любовь, любовь – гласит преданье – 

Союз души с душой родной – 

Их съединенье, сочетанье, 

И роковое их слиянье, 

И... поединок роковой... 

Однако подобная метаморфоза все-таки не способна убить любовь; более 

того, страдающий человек не желает избавиться от мук любви, ибо она дарит 

ему полноту и остроту мироощущения. "Денисьевский цикл" Тютчева стал 

нерукотворным памятником его юной возлюбленной, ровеснице его дочери. 

Она, подобно Беатриче Данте или Лауре Петрарки, обрела бессмертие. Теперь 

эти стихи существуют отдельно от трагической истории любви, но вершиной 

мировой любовной лирики они стали потому, что их питала сама жизнь. 

Любовная лирика А. А. Фета также неотделима от его судьбы, его личной 

драмы, которая объясняет то, что во всех его стихах, то усиливаясь, то слабея, 

звучит "отчаянная, рыдающая нота". Будучи унтер-офицером Кирасирского 

полка, Фет познакомился с Марией Лазич, дочерью бедного херсонского 

помещика. Они полюбили друг друга, но будущий поэт не решился жениться 

на девушке, так как не имел достаточных средств. Он писал об этом в марте 

1849 года близкому другу, А. Борисову: "Это существо стояло бы до 

последней минуты сознания моего передо мною – как возможность 

возможного для меня счастия и примирения с гадкой действительностью. Но 

у нее ничего, и у меня ничего..." Кроме того, женитьба заставила бы Фета 



поставить крест на всех его планах. В 1851 году Мария погибла: сгорела от 

неосторожно брошенной спички. Предполагали даже, что это было 

самоубийство. Во всяком случае, А. Фет до конца своих дней не мог забыть 

Марию, испытывая горькое чувство вины и раскаяния. Ей посвящены многие 

стихотворения поэта: "Старые письма", "Недвижные очи, безумные очи", 

"Солнца луч промеж лип...", "Долго снились мне вопли рыданий твоих" и 

многие другие. Острый накал чувства, мучительная энергия переживания как 

бы преодолевает смерть. Поэт говорит с возлюбленной как с живой, добиваясь 

у нее ответа, даже завидуя ее безмолвию и небытию: 

Очей тех нет – и мне не страшны гробы, 

Завидно мне безмолвие твое, 

И, не судя ни тупости, ни злобы, 

Скорей, скорей в твое небытие! 

В этих стихах, наполненных страстью и отчаянием, звучит отказ поэта 

примириться с вечной разлукой, со смертью любимой. Здесь даже "небытие" 

ощущается как нечто позитивное, как неразрывная уже связь с ней. 

Преодолевая трагедию, Фет превращает ее в драматическую радость, в 

гармонию, в постоянный источник вдохновения. Тютчевские "пейзажи в 

стихах" неотделимы от человека, его душевного состояния, чувства, 

настроения: Мотылька полет незримый 

Слышен в воздухе ночном... 

Час тоски невыразимой!.. 

Все во мне, и я во всем!.. 

Образ природы помогает выявить и выразить сложную, противоречивую 

духовную жизнь человека, обреченного вечно стремиться к слиянию с 

природой и никогда не достигать его, ибо оно несет за собою гибель, 

растворение в изначальном хаосе. Таким образом, тема природы органически 

связывается у Ф. Тютчева с философским осмыслением жизни. 

Фетовское восприятие пейзажа передает тончайшие нюансы 

человеческих чувств и настроений в их причудливой изменчивости: 

Какая ночь! Все звезды до единой 

Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 

И в воздухе за песней соловьиной 

Разносятся тревога и любовь. 

Весеннее обновление природы порождает в душе лирического героя 

неясные предчувствия счастья, взволнованного ожидания любви. 

Природа Тютчева — живая, одухотворенная, бесконечно разнообразная. 

Замечательные картины природы изображены Тютчевым в стихотворениях 

«Весенние воды», «Зима недаром злится», «Есть в осени первоначальной…», 

«Летний вечер». Все в природе подмечает Тютчев: 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора 



Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Читая эти строки, живо представляешь себе теплые осенние дни. Тютчев 

любит природу, у него «лазурь небесная смеется», «поют деревья», «звучат 

скалы», «лениво дышит полдень лучистый». 

Нередко в поэзии Тютчева трудно уловить, где заканчивается пейзаж и 

где начинается раздумье о человеке. Такова, например, концовка 

стихотворения «Еще земли печален вид»: 

Блестят и тают глыбы снега, 

Блестит лазурь, играет кровь… 

Или весенняя то нега?.. 

Или то женская любовь?.. 

Природа у Тютчева как живой человек: 

Зима недаром злится 

Прошла ее пора— 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора; 

А в стихотворении «Все во мне и во всем…» человек как бы вбирает 

природу в себя, а себя растворяет в природе. 

Природа у Фета тоже живая, одухотворенная, бесконечно разнообразная 

в своих проявлениях, в своем звучании. В стихотворении «Летний вечер» Фет 

рисует чудесный пейзаж: 

Далеко, в полумраке, лугами. 

Убегает на запад река. 

Погорев золотыми каймами, 

Разметались, как дым, облака… 

Гармония и тишина фетовской природы вызывает гармонию и в душе 

человека. 

Беспристрастное время все расставило по своим местам, всему дало 

объективную и верную оценку. Кому сейчас, в начале третьего тысячелетия, 

интересны идейные политические баталии 60-х годов XIX века? Кого всерьез 

могут занимать злобные выпады и упреки в гражданской пассивности, 

адресованные великим поэтам? Все это стало лишь предметом изучения 

истории.  

А поэзия Тютчева и Фета все так же свежа, удивительна, неповторима. 

Этих поэтов можно назвать предтечами символизма. Их поэзия волнует, 

будоражит, заставляет замирать от сладкой тоски и боли, потому что вновь и 

вновь приоткрывает перед нами бездонную тайну человеческой души. 


