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ВВЕДЕНИЕ 
 
Краткий курс лекций «Русская литература второй половины 19 века», 

часть 2 по дисциплине ОУДб.02 Литература рекомендуется обучающимся 
1 курса очной формы обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования для специальностей 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 21.02.02 Бурение неф-
тяных и газовых скважин, 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ, 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений, с целью качественной подготовки к занятиям по 
литературе, формирования информационной компетентности – одного из 
основных приоритетов в современном образовании, носит общеучебный и 
общеинтеллектуальный характер, обеспечивает целостное миропонимание 
и научное мировоззрение, основу которого составляет чтение и изучение 
на историко-литературной основе выдающихся произведений русской ли-
тературы. Курс включает обзорные и монографические темы, сочетание 
которых позволяет не только познакомить обучающихся с выдающимися 
художественными произведениями, но и показать их место в историко-
литературном процессе. 

Художественные произведения группируются вокруг важнейших со-
циально-политических и нравственных проблем определенного времени, 
сохраняется хронологический принцип структурирования курса. Работа 
над разделами курса, включающимися в себя произведения писателей раз-
ных направлений, эстетических позиций и социально-политических взгля-
дов, позволяет широко использовать сопоставительный анализ и вырабо-
тать у студентов объемное, объективное представление о развитии литера-
туры. 

Краткий курс лекций по данной дисциплине состоит из введения, це-
лей и задач дисциплины, тематического плана, текста лекций, которые со-
держат основные теоретические сведения по литературе 2 половины 19 ве-
ка. Основная задача краткого курса лекций – активизировать и организо-
вать самостоятельную работу студента по изучению данной дисциплины, в 
результате чего получить дифференцированный зачет в конце учебного 
года во втором семестре. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОУДб.02 ЛИТЕРАТУРА» 
Содержание программы учебной дисциплины ОУДб.02 Литература 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в со-
временном мире; формирование гуманистического мировоззрения, нацио-
нального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, люб-
ви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-
кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, по-
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нимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленно-
сти литературного процесса; образного и аналитического мышления, эсте-
тических и творческих способностей обучающихся, читательских интере-
сов, художественного вкуса; устной и письменной речи; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содер-
жания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-
литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; напи-
сания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-
ния необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 
 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Номер 
лекции 

Номер 
темы Наименование работы 

Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
Раздел 2.Литература второй половины XIX в., часть 2 

1 2.18 
Творчество Н.Г. Чернышевского, Н.С. Лескова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

2 

1 3.1 
Поэзия второй половины 19 века. А.К. Толстой и другие 
поэты. 

2 

2 3.2 Поэзия А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. 2 
3 3.3 А.А. Фет. Ф.И. Тютчев. Любовная лирика. 2 

4 3.4 
Н.А. Некрасов. Поэзия. Поэма «Кому на Руси жить хо-
рошо». 

2 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

ТЕМА 2.18 ТВОРЧЕСТВО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО,  
Н. С. ЛЕСКОВА, М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

 
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828-1889) 

План 
1. Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 
2. Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 
3. Особенности жанра и композиции романа.  
4. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные и 

идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы 
«новых людей».  

Николай Гаврилович Чернышевский. Краткий очерк жизни и 
творчества. Неоднозначна оценка его жизненного и творческого пути.  
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Одни считали его «угрюмым, злобным», другие — «милейшим, сим-
патичнейшим, трудолюбивейшим» человеком, третьи — «неразрешимой 
загадкой». Изменение оценок Чернышевского связано с изменением вре-
мени, появлением новых взглядов на историю русской литературы. 

Детство, семья писателя. Чернышевский родился в один год с Львом 
Толстым — в 1828 г. Отец — образованный и уважаемый человек, протои-
ерей Сергиевского собора г. Саратова. Определенный духовный уклад в 
семье. Многолюдный (мать не расставалась со своей сестрой) дом нахо-
дился на берегу Волги. Мальчик много читал, даже называл себя «библио-
фагом» (пожирателем книг): Цицерона в подлиннике, не обращаясь к сло-
варю, «Историю римского права» Роллена в переводе В. К. Тредиаковско-
го сравнивал с подлинником.  

Из воспоминаний писателя о детстве: «Никто нас не приохочивал, но 
мы полюбили читать. А кроме того, мы жили себе, как нам вздумается. 
Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбивали себе лбов... Поощ-
рение к хорошему? — собственно, лишь пример жизни старших». Отец за-
нимался с сыном сам и весьма успешно. До поступления в университет 
Чернышевский знал латинский, греческий, немецкий, французский, пер-
сидский, арабский, татарский языки. В 15 лет составил грамматику татар-
ского языка. Отрицая определенные политические взгляды этого человека, 
следует отметить его удивительное трудолюбие.  

1846 г. — поступление в Петербургский университет. Время и Пе-
тербург захватили, но юноша жадно учится. 1848 г. — в России засуха, не-
урожаи, голод, разорительные пожары, эпидемия холеры. Налицо кризис 
крепостничества, хотя до 1861 г. еще далеко. Революции в Европе: во 
Франции, Италии, Австрии, Венгрии. «Года полтора я только и делал, что 
читал газеты», — писал Чернышевский. И еще одна запись в дневнике о 
себе: «Красный республиканец и социалист». Так время превратило маль-
чика из семьи священника в революционера. Чернышевский работал учи-
телем в городе Саратове. Смелые высказывания его на уроках не угодны 
были начальству. Женитьба на Ольге Сократовне Васильевой, не испугав-
шейся революционных убеждений мужа, которые он не скрывал от нее, 
еще более укрепляли его в верности выбранного пути.  

Эстетические взгляды Чернышевского. Снова он возвращается в 
Петербург. Работает над диссертацией «Эстетические отношения искусст-
ва к действительности», которая около двух лет пролежала без защиты.  

Защита состоялась лишь 10 мая 1855 г. Главное в диссертации: а) 
борьба с «чистым искусством» (так называли произведения без социальной 
направленности); б) выступление против Гегеля и его абсолютной идеи; в) 
утверждение, что источником искусства является жизнь; г) мысль о том, 
что создания искусства ниже прекрасного в самой жизни, они не могут 
сравниться с живой действительностью; д) само искусство не нуждается в 
восхвалении; е) «прекрасное есть жизнь», но сама жизнь не прекрасна, пи-
сатель должен вынести ей приговор.  
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С 1855 г. Николай Гаврилович работает в «Современнике». Черны-
шевский руководит отделом критики. В статье о «Детстве», «Отрочестве», 
«Военных рассказах» Л. Н. Толстого критик пишет: «Никогда обществен-
ная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше бла-
городное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки 
ветхой грязи, потому что все свои силы напрягает оно, чтобы омыться и 
очиститься от наследных грехов».  

Сложные 1860-е гг. Основной вопрос времени: нужно что-то делать. 
Это время начала и поражения в Крымской войне; 1862 г. — массовые ре-
прессии, на 8 месяцев закрыт журнал «Современник», действует тайное 
общество «Земля и воля», арест петрашевцев и Чернышевского. Аресто-
ванный 7 июля 1862 г., он заключен в 11-ю одиночную камеру Алексеев-
ского равелина Петропавловской крепости, где пробыл 688 дней. Здесь 
создается роман «Что делать?», явившийся попыткой ответить на основной 
вопрос времени: что делать? 

В письме к Герцену Чернышевский писал: «К топору зовите Русь... 
помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей».  

19 мая 1864 г. состоялась гражданская казнь Чернышевского на Мыт-
нинской площади в Петербурге. Его отправили в сибирскую ссылку для 
отбывания каторжных работ. Три года пребывания в Кадае (на монголь-
ской границе), а затем на Александровском заводе Нерчинского округа. По 
окончании срока каторги - 12 лет насильственного поселения в Вилюйске, 
находящемся в якутской тундре. Перевод в Астрахань, а затем после 21-
летней ссылки разрешение на переезд на родину, в Саратов. Здесь писатель 
прожил всего 3 месяца и скончался 29 октября 1889 г. 

Личность Чернышевского неоднозначно воспринимается читателями, 
современному молодому поколению кажется отрицательной и непонятной 
(он сформировался в сложное время, приняв взгляды революционных де-
мократов, встав на сторону революции). Но человеком он был интересным, 
убежденным, широко образованным, обладающим материалистическим 
мировоззрением. Его роман «Что делать?» поможет глубже понять эпоху, в 
которую он жил. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (1862-1863) 
Особенности жанра и композиции романа. Своим романом «Что 

делать?» Чернышевский ответил на сакраментальный для русских людей 
вопрос, заданный в его заглавии, а ещё - какими мы должны быть людьми, 
чтобы приблизить светлое будущее. Автор создаёт образы «новых людей», 
которые знают, как это сделать.  

Это роман-утопия. Роман-утопия – жанр художественного произведе-
ния, описывающий совершенное общественное и государственное устрой-
ство, одинаково справедливое ко всем жителям страны. 

Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. Нравственные 
и идеологические проблемы поднимает писатель в своем романе: «Жен-
ский вопрос», образы «новых людей».   
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1. «Новые люди» с уважением относились к окружающим, обучали 
малограмотных, а особенный человек Рахметов талантливым студентам 
раздал всё своё состояние. 

2. Неиссякаемое трудолюбие «новых людей» даёт возможность жить 
лучше и окружающим. Труд для них такая же потребность, как дышать. 

3. Высокое благородство, честность, взаимоуважение – на этом осно-
вываются личные отношения «новых людей». 

4. Лопухов и Кирсанов любят и понимают искусство, умеют чувство-
вать красоту природы. 

5. «Новые люди» - люди отважные. Они умеют взяться за дело и не 
отступают, пока не закончат, с какими бы трудностями ни встречались. 

6. Для «новых людей» недостаточно быть самим счастливыми. Они 
хотят, чтобы счастливы были все окружающие. 

Заботиться не только о собственном благополучии, но и о других лю-
дях, и обо всём окружающем мире – это ответ на вопрос, заданный в заго-
ловке романа Чернышевского. В этом - смысл финала романа. 

Проблемный вопрос. Чернышевский – выдающийся представитель 
русской литературы, науки и революционной мысли, ярко выразивший ра-
зум, энергию, прогрессивные общественные стремления своего времени? 
Согласны ли вы с мнением В.Р. Щербиной? 

 
Н.С. ЛЕСКОВ (1831-1895) 

План 
1. Лесков Н.С. Сведения из биографии (с обобщением ранее изучен-

ного).  
2. Художественный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. Творче-

ство Н.С. Лескова в 1870-е годы. 
3. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого рус-
ского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 
манеры Н.С. Лескова 

Русский писатель-этнограф. Николай Семенович Лесков родился 16 
февраля (по старому стилю - 4 февраля) 1831 года в селе Горохово Орлов-
ской губернии, где у богатых родственников гостила его мать, там же жила 
и его бабушка по материнской линии.  

Род Лесковых по отцовской линии происходил из духовенства: дед 
Николая Лескова (Дмитрий Лесков), его отец, дед и прадед были священ-
никами в селе Леска Орловской губернии. От названия села Лески и была 
образована родовая фамилия Лесковых. Отец Николая Лескова, Семен 
Дмитриевич (1789-1848), служил дворянским заседателем орловской пала-
ты уголовного суда, где и получил дворянство. Мать, Марья Петровна Ал-
ферьева (1813-1886), принадлежала к дворянскому роду Орловской губер-
нии. 

В Горохове - в доме Страховых, родственников Николая Лескова по 
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материнской линии, - он жил до 8 лет. У Николая было шестеро двоюрод-
ных братьев и сестер. Для детей были взяты русский и немецкий учителя и 
француженка. Николая, одаренного большими способностями, чем его 
двоюродные братья, и более успевающего в учебе, невзлюбили и по прось-
бе будущего писателя бабушка написала его отцу, чтобы тот забрал сына. 
Николай стал жить с родителями в Орле - в доме на Третьей дворянской 
улице. Вскоре семья переехала в имение Паньино (Панин хутор). Отец Ни-
колая сам сеял, смотрел за садом и за мельницей. В десять лет Николая от-
правили учиться в Орловскую губернскую гимназию. После пяти лет обу-
чения одаренный и легко учившийся Николай Лесков вместо аттестата по-
лучил справку, так как отказался от переэкзаменовки в четвертый класс. 
Дальнейшее обучение стало невозможным. Отцу Николая удалось при-
строить его в Орловскую уголовную палату одним из писцов. 

В семнадцать с половиной лет Лесков был определен помощником 
столоначальника Орловской уголовной палаты. В этом же, 1848, году умер 
отец Лескова и помочь в устройстве дальнейшей судьбы Николая вызвался 
его родственник - муж тетки по материнской линии, известный профессор 
киевского университета и практикующий терапевт С.П. Алферьев (1816–
1884). В 1849 году Николай Лесков переехал к нему в Киев и определен в 
киевскую Казенную палату помощником столоначальника по рекрутскому 
столу ревизского отделения. 

Неожиданно для родных, и несмотря на советы повременить, Николай 
Лесков решает жениться. Избранница была дочерью богатого киевского 
коммерсанта. С годами разница во вкусах и интересах проявлялась у суп-
ругов все больше. Отношения особенно осложнились после смерти пер-
венца Лесковых - Мити. В начале 1860-х годов брак Лескова фактически 
распался. 

В 1853 году Лесков был произведен в коллежские регистраторы, в том 
же году он был назначен на должность столоначальника, а в 1856 году 
Лесков был произведен в губернские секретари. В 1857 году перешел на 
службу агентом в частную фирму «Шкотт и Вилькинс», во главе которой 
стоял А.Я. Шкотт - англичанин, женившийся на тетке Лескова, и управ-
лявший имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков 
постоянно совершал поездки, давшие ему огромный запас наблюдений. 
(«Русский биографический словарь», статья С. Венгерова «Лесков Нико-
лай Семенович»). 

«Вскоре после Крымской войны я заразился модною тогда ересью, за 
которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно 
удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь обра-
зованных в то время торговых компаний. Хозяева дела, при котором я при-
строился, были англичане. Они еще были люди неопытные и затрачивали 
привезенный сюда капитал с глупейшей самоуверенностью. Из русских 
был только я.» (из воспоминаний Николая Семеновича Лескова) Дела ком-
пания вела по всей России и Лескову, как представителю фирмы, довелось 
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в то время побывать во многих городах. Трехлетние странствия по России 
послужили причиной того, что Николай Лесков занялся писательским тру-
дом. 

В 1860 году его статьи были напечатаны в «Современной Медицине», 
«Экономическом Указателе», «Санкт-Петербургских Ведомостях».  

Художественный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. Твор-
чество Н.С. Лескова в 1870-е годы.  

В начале своей литературной деятельности (1860-е годы) Николай 
Лесков печатался под псевдонимом М. Стебницкий; позднее использовал 
такие псевдонимы, как Николай Горохов, Николай Понукалов, 
В.Пересветов, Протозанов, Фрейшиц, свящ. П.Касторский, Псаломщик, 
Любитель часов, Человек из толпы.  

В 1861 году Николай Лесков переселяется в Петербург. В апреле 1861 
года в «Отечественных записках» была опубликована первая статья 
«Очерки винокуренной промышленности». В мае 1862 года в преобразо-
ванной газете «Северная пчела», считавшей Лескова одним из самых зна-
чительных сотрудников, под псевдонимом Стебницкий, он публикует ост-
рую статью по поводу пожара в Апраксином и Щукином дворах. Статья 
обвиняла и поджигателей, к которым народная молва относила бунтовщи-
ков-нигилистов, и правительство, не способное ни потушить пожар, ни 
поймать преступников. Распространилась молва, что Лесков связывает пе-
тербургские пожары с революционными стремлениями студентов и, не-
смотря на публичные объяснения писателя, имя Лескова стало предметом 
оскорбительных подозрений. Уехав за границу, он начал писать роман 
«Некуда», в котором отразил движение 1860-х годов в негативном свете. 
Первые главы романа были напечатаны в январе 1864 года в «Библиотеке 
для Чтения» и создали автору нелестную известность, так Д.И. Писарев 
писал: «найдется ли теперь в России, кроме «Русского Вестника», хоть 
один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-
нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамили-
ей? Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет на-
столько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится ра-
ботать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницко-
го?».  

В начале 80-х годов Лесков печатается в «Историческом Вестнике», с 
средины 80-х годов становится сотрудником «Русской Мысли» и «Неде-
ли», в 90-х годах печатается в «Вестнике Европы» 

В 1874 году Николай Семенович Лесков был назначен членом учебно-
го отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения; ос-
новной функцией отдела было «рассмотрение книг, издаваемых для наро-
да». В 1877 году, благодаря положительному отзыву императрицы Марии 
Александровны о романе «Соборяне», он был назначен членом учебного 
отдела министерства государственных имуществ. В 1880 году Лесков ос-
тавил министерство государственных имуществ, а в 1883 он был уволен 
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без прошения из Министерства народного просвещения. Отставку, давав-
шую ему независимость, принял с радостью. 

Умер Николай Семенович Лесков 5 марта (по старому стилю - 21 фев-
раля) 1895 года в Петербурге, от очередного приступа астмы, мучившей 
его последние пять лет жизни. Похоронен Николай Лесков на Волковом 
кладбище в Санкт-Петербурге. Повесть Лескова “Очарованный стран-
ник”  

Повесть Лескова “Очарованный странник” была написана во второй 
половине XIX века. В центре этого произведения — жизнь обычного рус-
ского мужика Ивана Северьяновича Флягина. Этот образ вобрал в себя все 
черты народного характера русского человека.  

Лесков отмечает внешнее сходство Ивана Северьяновича с легендар-
ным героем былин Ильей Муромцем. “Это был человек огромного роста, с 
смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового 
цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем 
подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком чер-
ном суконном колпаке... Этому новому нашему спутнику... по виду можно 
было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова 
богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца”, — пишет Лесков. 

Из дальнейшего повествования нам становится известна жизнь этого 
человека. Он родился “в крепостном звании” и происходил из дворовых 
людей графа К. из Орловской губернии. Будучи у своей матери “молит-
венным сыном”, Иван был с самого рождения предназначен для служения 
Богу. Но судьба жестоко обошлась с этим человеком. Он вопреки своей 
воле совершает такие поступки, которые невозможно оправдать: убийство 
невинного монаха, женщины, которую любил.  

По сути дела, он не был виновен в своих преступлениях. Кажется, что 
этого человека преследует злой рок. Недаром Ивану Флягину предсказал 
умирающий старец: “А вот... тебе знамение, что будешь ты много раз по-
гибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты 
тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы”.  

Причиной многих поступков Флягина была огромная природная сила, 
которая “так живчиком и переливается” по его жилам. И эта неуемная 
энергия толкает его на самые безрассудные поступки. Монаха, заснувшего 
на возу с сеном, он погубил случайно, в азарте быстрой езды. И хотя в мо-
лодости Ивана не слишком тяготит этот грех, с годами он начинает чувст-
вовать, что когда-нибудь ему придется его искупить. Но мы видим, что бо-
гатырская мощь, ловкость и быстрота героя — это не всегда разрушающая 
сила.  

Когда еще совсем мальчиком Иван едет с графом и графиней в Воро-
неж, их повозка чуть не срывается в пропасть. Он останавливает лошадей, 
спасает своих хозяев, хотя сам чуть не погибает, падая с обрыва.  

Иван демонстрирует свою удаль, когда вступает в поединок с татари-
ном. Опять же из-за безрассудного удальства он попадает в плен к татарам. 
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Мы видим, как в плену он начинает испытывать тоску по родине. Он гово-
рит: “...домой хочется... тоска сделалась, особенно по вечерам, или даже 
когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва 
от зною попадает да по шатрам спит, а я подниму у своего шатра полог и 
гляжу на степь... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой отколь ни 
возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную 
землю и заплачешь”. И хотя прожил он у татар десять лет (и они к нему 
относились уважительно), все равно его тянуло на родину.  

Поэтому герой убегает из плена, как только у него появляется такая 
возможность. Когда позднее Иван уходит в монашество, его в наказание 
надолго сажают в погреб. Но там ему все равно лучше, чем в степи: “Ну 
нет-с: как можно сравнивать? здесь и церковный звон слышно, и товарищи 
навещали”.  

Вера для русского человека всегда имела большое значение. Поэтому 
Иван Флягин так мучается среди чужаков в плену. Среди ночи он “выпол-
зал потихоньку за ставку... и начинал молиться”. “Так молишься, — гово-
рит Иван, — что даже снег инда под коленками протает и где слезы падали 
— утром травку увидишь”.  

Этот герой много испытал на своем веку. Широкая душа этого чело-
века, его умение видеть прекрасное раскрывается при его встрече с Гру-
шей. Он сумел понять ее, проявить самоотверженную любовь и предан-
ность. Иван очень сильно переживал гибель Груши, не вынесшей измены 
любовника — князя. После гибели цыганки Иван бредет неизвестно куда, 
погруженный в думах, как бы ему “постраждовать”.  

На пути он встречает старика со старухой. И идет вместо их сына на 
пятнадцать лет воевать на Кавказ. За военный подвиг его представляют к 
награде, производят в офицеры.  

Но Иван все равно не доволен собой. Ему не дает покоя голос совести. 
Он становится одержим идеей самопожертвования, ему “за народ очень 
помереть хочется”.  

В конце повести Иван оправдан, очищен от грехов. Он стал монахом, 
чернецом, как и предрекал умирающий старец, и обрел успокоение в мона-
стыре.  

На примере “очарованного богатыря” Ивана Флягина Лесков откры-
вает читателю черты русского национального характера. Этот герой далеко 
не идеальный. Он - противоречив: и добр, и жесток; и прост, и хитер; глу-
бок и легкомыслен; поэтичен и груб. Он совершает безрассудные поступ-
ки, но и приносит людям добро. В этом образе очень хорошо показана ши-
рота русской натуры, ее, если можно так выразиться, безграничность. 

Название произведения «Очарованный странник» на первый взгляд 
кажется загадочным, почти недоступным пониманию. Звучит оно поэтич-
но и печально, чувствуется в нём какая-то тайна, тоска и одиночество. 

Странник – это человек, не имеющий крова, идущий по всем дорогам 
жизни, стремящийся к чему-то и не находящий покоя. А что же такое 
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«очарованный странник»? Это странник, на которого снизошло очарова-
ние, который остановился на перепутье и задумался о том, куда же он всё-
таки идёт и что его ожидает, каково его предназначение. Этот странник 
околдован какой-то неведомой силой, он попал в магический круг, из ко-
торого нет выхода. Этой силой, очаровавшей Ивана Северьяновича Фляги-
на, является Русь. Он и избавиться от этой любви не может, но и любить 
Русь, русских людей непросто. 

Проблемный вопрос. Сложность восприятия творчества Лескова 
Н.С. обусловлена особенностью таланта писателя или необычностью по-
лученного образования? 

 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826-1889) 

План 
1. Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обоб-

щением ранее изученного). Мировоззрение писателя.  
2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, симво-
лика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок.  

3. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие 
жанра, композиции. Образы градоначальников. Приемы сатирической 
фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык.  

4. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.  
Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с 

обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. Родился Ми-
хаил Евграфович Салтыков-Щедрин 27 января 1826 г. в селе Спас-Угол 
Тверской губернии в старинной дворянской семье. В 1836 г. был отдан в 
Московский дворянский институт, откуда через два года за отличную учё-
бу переведён в Царскосельский лицей. 

В августе 1844 г. Салтыков поступил на службу в канцелярию военно-
го министра. В это время вышли в свет его первые повести «Противоре-
чие» и «Запутанное дело», вызвавшие гнев властей. 

В 1848 г. за «вредный образ мыслей» Салтыков-Щедрин был выслан в 
Вятку (ныне Киров), где получил должность старшего чиновника по осо-
бым поручениям при губернаторе, а через некоторое время — советника 
губернского правления. Лишь в 1856 г., в связи со смертью Николая I, ог-
раничение на проживание было снято. 

Вернувшись в Петербург, писатель возобновил литературную дея-
тельность, одновременно работая в Министерстве внутренних дел и участ-
вуя в подготовке крестьянской реформы. В 1858—1862 гг. Салтыков слу-
жил вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. Выйдя в отставку, он по-
селился в столице и стал одним из редакторов журнала «Современник». 

В 1865 г. Салтыков-Щедрин вновь возвратился на государственную 
службу: возглавлял в разное время казённые палаты в Пензе, Туле, Рязани. 
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Но попытка оказалась неудачной, и в 1868 г. он согласился с предложени-
ем Н. А. Некрасова войти в редакцию журнала «Отечественные записки», 
где проработал до 1884 г. 

Талантливый публицист, сатирик, художник, Салтыков-Щедрин в 
своих произведениях старался направить внимание русского общества на 
главные проблемы того времени. 

«Губернские очерки» (1856—1857 гг.), «Помпадуры и помпадурши» 
(1863—1874 гг.), 

«Пошехонская старина» (1887— 1889 гг.), «Сказки» (1882—1886 гг.) 
клеймят воровство и взяточничество чиновников, жестокость помещиков, 
самодурство начальников. В романе 

«Господа Головлёвы» (1875—1880 гг.) автор изобразил духовную и 
физическую деградацию дворянства второй половины XIX в. В «Истории 
одного города» (1861—1862 гг.) писатель не только сатирически показал 
взаимоотношения народа и властей города Глупова, но и поднялся до кри-
тики правительственных верхов России. 

Умер 10 мая 1889 г. в Петербурге. 
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сказки занимают особое место в творчестве Сал-
тыкова-Щедрина с их аллегорическими образами, в которых автор сумел 
сказать о русском обществе 60—80-х годов XIX века больше, чем истори-
ки тех лет. Салтыков-Щедрин пишет эти сказки “для детей изрядного воз-
раста”, то есть для взрослого читателя, по уму находящегося в состоянии 
ребенка, которому надо открыть глаза на жизнь. Сказка по простоте своей 
формы доступна любому, даже неискушенному читателю, и поэтому осо-
бенно опасна для тех, кто в ней высмеивается. 

Основная проблема сказок Щедрина — взаимоотношения эксплуата-
торов и эксплуатируемых. Писатель создал сатиру на царскую Россию. 
Перед читателем проходят образы правителей (“Медведь на воеводстве”, 
“Орел-меценат”), эксплуататоров и эксплуатируемых (“Дикий помещик”, 
“Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”), обывателей 
(“Премудрый пескарь”, “Вяленая вобла”). 

Сказка “Дикий помещик” направлена против всего общественного 
строя, основанного на эксплуатации, антинародного по своей сущности. 
Сохраняя дух и стиль народной сказки, сатирик говорит о реальных собы-
тиях современной ему жизни. Произведение начинается как обычная сказ-
ка: “В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик...” 
Но тут же появляется элемент современной жизни: “и был тот помещик 
глупый, читал газету "Весть"”. “ Весть” — газета реакционно-
крепостническая, так что глупость помещика определяется его мировоз-
зрением. Себя помещик считает истинным представителем Русского госу-
дарства, опорой его, гордится тем, что он потомственный российский дво-
рянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Весь смысл его существования сво-
дится к тому, чтобы понежить свое тело, “мягкое, белое и рассыпчатое”. 
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Он живет за счет своих мужиков, но ненавидит их и боится, не выносит 
“холопьего духу”. Он радуется, когда каким-то фантастическим вихрем 
унесло неизвестно куда всех мужиков, и воздух стал в его владениях чис-
тый-пречистый. Но исчезли мужики, и наступил голод такой, что на базаре 
ничего купить нельзя. А сам помещик совсем одичал: “Весь он, с головы 
до ног, оброс волосами..., а ногти у него сделались как железные. Смор-
каться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках. Утра-
тил даже способность произносить членораздельные звуки...”. Чтобы не 
умереть с голоду, когда был съеден последний пряник, российский дворя-
нин стал охотиться: заметит зайца — “словно стрела соскочит с дерева, 
вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренно-
стями, даже со шкурой, съест”. Одичание помещика свидетельствует о 
том, что без помощи мужика ему не прожить. Ведь недаром, как только 
“рой мужиков” отловили и водворили на место, “на базаре появились и 
мука, и мясо, и живность всякая”. 

Глупость помещика постоянно подчеркивается писателем. Первыми 
назвали помещика глупым сами крестьяне, трижды называют помещика 
глупым (прием троекратного повторения) представители других сословий: 
актер Садовский (“Однако, брат, глупый ты помещик! Кто же тебе, глупо-
му, умываться подает?”) генералы, которых он вместо “говядинки” уго-
стил печатными пряниками и леденцами (“Однако, брат, глупый же ты по-
мещик!”) и, наконец, капитан-исправник (“Глупый же вы, господин поме-
щик!”). 

Глупость помещика видна всем, а он предается несбыточным мечтам, 
что без помощи крестьян добьется процветания хозяйства, размышляет об 
английских машинах, которые заменят крепостных. Его мечты нелепы, 
ведь ничего самостоятельно он сделать не может. И только однажды заду-
мался помещик: “Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклон-
ность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный 
язык означает только глупость и безумие?”  

Если мы сопоставим известные народные сказки о барине и мужике 
со сказками Салтыкова-Щедрина, например, с “Диким помещиком”, то 
увидим, что образ помещика в щедринских сказках очень близок к фольк-
лору, а мужики, напротив, отличаются от сказочных. В народных сказках 
мужик сметливый, ловкий, находчивый, побеждает глупого барина. А в 
“Диком помещике” возникает собирательный образ трудового крестьяни-
на.  

В своих сказках Салтыков-Щедрин использует ГИПЕРБОЛУ (средст-
во художественной выразительности, основанное на преувеличении), 
ГРОТЕСК (разновидность комического, сочетающее в фантастической 
форме ужасное и смешное, безобразное и возвышенное, как правило, обра-
зы гротеска несут в себе трагический смысл), ФАНТАСТИКУ (несущест-
вующее в действительности, созданное фантазией, воображением). 

Обличению паразитической сущности господ посвящены сказки о ди-
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ком помещике и о двух генералах. Сказки настроены на резких социаль-
ных контрастах. Сталкиваются антагонистические классы: мужик – поме-
щик, генерал – мужик. В этом проявляется гротеск. В «Повести о том, как 
один мужик двух генералов прокормил» при помощи приемов сказочной 
фантастики, умышленного преувеличения (гиперболы) и гротеска Салты-
ков-Щедрин показывает, что источником материального благополучия и 
так называемой «дворянской культуры» является труд мужика. Генералы-
паразиты привыкли жить чужим трудом, очутившись на необитаемом ост-
рове без прислуги, обнаружили повадки голодных диких зверей (гипербо-
ла), готовых пожрать друг друга (один генерал другому чуть ухо не отку-
сил) (гипербола). Только появление мужика спасло их от окончательного 
озверения и вернуло обычный «генеральский» облик. Что же было бы, ес-
ли бы не нашелся мужик? Об этом рассказывается уже в сказке «Дикий 
помещик». Помещик, изгнав из своего имения мужиков «одичал», «оброс с 
головы до ног волосами» (гипербола), «ходил все больше на четвереньках» 
(гипербола и гротеск), «утратил даже способность произносить членораз-
дельные звуки» (гипербола и гротеск). 

Превращение помещика в дикого зверя (метафора, сочетающая в себе 
гиперболу и гротеск) подчеркивает истинную сущность существующей 
власти. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск 
как способы изображения действительности. Сатира Салтыкова-Щедрина 
— «смех сквозь презрение», его цель не только осмеять, но и не оставить 
камня на камне от ненавистных явлений.  

Замысел, история создания «Истории одного города». Одна из уди-
вительнейших книг, «История одного города», вышедшая отдельным из-
данием в 1870 году, покорила сердца всех писателей, и для многих до сих 
пор остаются загадкой ее пророческая сила и вечная актуальность. «Исто-
рия одного города» - это сатирическая повесть - пародия на историю Рос-
сийского государства. Автор рассказывает о градоначальниках города 
Глупова, которых ровно столько, сколько в России императоров. Исполь-
зование писателем в своих произведениях такой прием сатирического изо-
бражения как "Эзопов язык" подтверждает то, что за тайной, которую хо-
чет скрыть автор, утаивает его подлинные мысли. Практически полностью 
на иносказании построен роман Салтыкова- Щедрина "История одного го-
рода". Например, под городом Глуповом скрывается изображение всей 
России. Тогда, следовательно, напрашивается вопрос: "Кто такие глупов-
цы?" - обыватели губернского города Глупова. Нет. Как ни тяжело призна-
вать, но глуповцы - это россияне. 

В произведении "История одного города" кроме указанных иносказа-
ний есть более конкретные свидетельства: Беневоленский-Сперанский. 
Угрюм-Бурчеев-Аракчеев, в образе Негодяева таится образ Павла I. Итак 
"Эзопов язык" помогает понять глубокий образ действительности, а зна-
чит, лучше понять саму жизнь. 

Органчик Брудастый. Имел в голове механизм вместо мозгов, но 
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управлял городом мудро и честно. Однажды механизм сломался, и город 
на семь дней погряз в анархии. Механизм починили, и все вернулось на 
круги своя. 

Прыщ. Вместо мозгов имел фарш и очень вкусно пах. Однажды го-
лодный дворянин не выдержал и откусил от его головы кусочек. Осталь-
ные дворяне последовали его примеру и съели всю голову. 

Микеладзе. Имел обольстительную наружность и был очень охоч до 
женского пола. Он увеличил глуповское население почти в два раза и на-
писал по сему предмету руководство. Умер от истощения сил. 

Одними из самых суровых градоправителей были женщины, их было 
шесть по количеству императриц в России. Сатирическое отношение авто-
ра к градоправительницам выражается через их имена: Дунька Толстопя-
тая, Амалька Штокфиш, Клемантинка де Бюрбо. 

Самый жестоким из всех был Угрюм-Бурчеев. В его лексиконе было 
всего три слова: «Не потерплю» и «Разорю». Он решил построить новый 
город, но для этой цели до основания разрушил старый. 

Салтыков-Щедрин считал, что «дорога из Умнова в Глупов лежит че-
рез Буянов», намекая на революцию. 

Для русской сатиры обращение к образу города было традиционным. 
Салтыков-Щедрин создает свой неповторимый «город-гротеск», где прав-
доподобное соединяется с самым нелепым и невозможным. Основная про-
блема, интересовавшая Салтыкова-Щедрина, — взаимоотношения власти 
и народа. Поэтому для него существовали два объекта осмеяния: деспо-
тизм правителей и качества «народной толпы», одобряющей безграничную 
власть. 

Летописная форма «Истории одного города» — язвительная ирония; 
издатель как бы прячется за летописца, иногда поправляет его, но от этого 
сатира не теряет своей мощи. 

Салтыкова-Щедрина интересуют истоки, сущность «глуповства». 
Оказалось, что Глупов пошел от гротескной несообразности: от того наро-
да, который был склонен к нелепым поступкам («...Волгу толокном заме-
сили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом 
блинами острог конопатили, потом небо кольями подпирали...»), который 
не смог жить по своей воле, который отказался от собственной свободы и 
безропотно принял все условия своего нового князя. («И будете платить 
мне дани многие... Когда же я пойду на войну — и вы идите! А до прочего 
вам ни до чего дела нет! И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду 
миловать; прочих же всех — казнить»).  

Образы градоначальников гротескны, сильно обобщены и раскрывают 
сущность определенных эпох жизни Глупова. В городе может править 
пустая голова (Органчик) или фаршированная голова (Прыщ), но такие 
правления заканчиваются появлением самозванцев, смутным временем и 
большим количеством убиенных. При деспотизме глуповцы выносят силь-
нейшие испытания: голод, пожары, войны за просвещение, после которых 
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они обросли шерстью и стали сосать лапу. В эпоху либерального правле-
ния свобода обернулась вседозволенностью, что стало почвой для появле-
ния нового правителя, принесшего с собой безграничный деспотизм, вое-
низацию жизни, систему казарменного управления (Угрюм-Бурчеев). 

Глуповцы сносили все, они не устыдились, когда рушили свои дома, 
свой город, даже когда боролись с вечным (с рекой), а когда построили 
Непреклонск, увидели дело рук своих, они испугались. Салтыков-Щедрин 
подводит читателя к мысли, что любое правление — борьба между вла-
стью и естеством, а идиот на престоле, идиот, имеющий власть, — угроза 
самим основам естественного бытия народа. 

Поведение народа, поступки людей, их действия носят гротескный 
характер. Сатира направлена на те стороны народной жизни, которые вы-
зывают презрение автора. В первую очередь это — терпение: глуповцы 
могут «стерпеть все». Это подчеркивается даже с помощью гипербол: «Вот 
сложи и запали нас с четырех сторон — мы и это стерпим». Это чрезмер-
ное терпение и создает глуповский «мир чудес», где «бессмысленные и 
беспощадные» народные бунты превращаются в «бунт на коленях». Но са-
мая ненавистная черта народа для Салтыкова-Щедрина — начальстволю-
бие, потому что именно психология глуповцев породила возможность та-
кого страшного, деспотического правления. Характерным приемом для 
«Истории одного города» является иносказание, мы чувствуем, кого автор 
имеет в виду под своими градоначальниками, или проще — топтыгиными. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Стиль, 
художественные приемы, образы сатиры Салтыкова-Щедрина были одоб-
рительно восприняты современниками и до сих пор интересуют читателей. 
Традиции Салтыкова- Щедрина не умерли: их продолжили такие величай-
шие мастера русской сатиры, как Булгаков, Замятин, Зощенко, Ильф и 
Петров. Своеобразие писательской манеры притягивает читателя, как 
магнит. Почти все произведения Салтыкова-Щедрина имеют сатириче-
скую направленность. Писателя возмущало русское общество не справед-
ливое отношение господ к рабам покорность простого народа к высшим 
чиновникам. В своих произведениях автор высмеивал пороки и несовер-
шенство русского общества. 

Ярким и доступным для читателя примером безнравственности обще-
ства в творчестве Салтыкова-щедрина являются сказки, казалось, такой 
литературный жанр как сказки предназначен для детского понимания доб-
ра и зла. Но сказки Салтыкова-Щедрина проникнуты иронией, в них за-
ключена проблема русского общества, которую автор хочет разрешить на 
простом примере, высмеивая в отдельных моментах поступки своих геро-
ев. В романе  

Обличающий пороки и показывающий нелепость реальной жизни. 
Салтыков-Щедрин передает читателю особую "злую иронию" по отноше-
нию к своим героям. Всю свою творческую деятельность писатель посвя-
тил борьбе с недостатками и пороками России. 
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Проблемный вопрос. «Щедрин «передается по наследству» как клас-
сик, но каждое поколение вынуждено открывать его заново. Какого Щед-
рина открыли для себя вы? (М.И. Назаренко). Можно ли назвать «Историю 
одного города» как книгу о прошлом, настоящем и вечном?». 

 
 
ТЕМА 3.1 ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.  

А.К. ТОЛСТОЙ И ДРУГИЕ ПОЭТЫ 
 
План 
1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы.  
2. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики 

второй половины XIX века на примере творчества А.К. Толстого. 
Многие из талантливых русских лириков (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А. Некрасов, А.К. Толстой, А.Н. Майков) начинали свой путь в конце 
1830-х – начале 1840-х гг. Это было время, весьма неблагоприятное для 
лириков и для поэзии. После смерти Пушкина и Лермонтова, утверждал 
А.И. Герцен, «русская поэзия онемела». Немота русской поэзии объясня-
лась разными причинами. Главной из них была та, о которой сказал еще 
В.Г. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1843 года»: «По-
сле Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и 
каким-нибудь поэтом». Немаловажную роль играло и другое обстоятель-
ство: проза завладевает умами читателей. Читатели ждали повестей и ро-
манов, и редакторы журналов, откликаясь на «веяние» эпохи, охотно пре-
доставляли страницы прозе, почти не публикуя лирических стихотворе-
ний.  

В 1850-е гг. поэты, казалось бы, преодолели равнодушие читателей. 
Именно в это десятилетие выходит первый сборник Ф.И. Тютчева, при-
влекший всеобщее внимание: читатели наконец-то узнали гениального по-
эта, начавшего свой творческий путь еще в 1820-е гг. Два года спустя, в 
1856 г. выходит сборник некрасовских стихотворений, почти мгновенно 
раскупленный. Но интерес к поэтическому слову вскоре угасает, и новые 
книги А.К. Толстого, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, Ф.И. Тютчева, А.А. 
Фета привлекают внимание разве что критиков и немногочисленных лю-
бителей поэзии.  

А между тем русская поэзия второй половины XIX века жила весьма 
напряженной жизнью. Своеобразие эстетических позиций, особенное по-
нимание назначения поэта и поэзии разводят русских лириков в разные 
«станы» (по слову А.К. Толстого). Это – «гражданская поэзия», цель кото-
рой – «толпе напоминать, что бедствует народ» (Н.А. Некрасов), и «чистая 
поэзия», призванная воспеть «идеальную сторону» бытия.  

К «чистым» лирикам относили Ф. Тютчева, А. Фета, Ап. Майкова, 
А.К. Толстого, Я. Полонского, Ап. Григорьева.  
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Гражданская поэзия была представлена Некрасовым.  
Бесконечные дискуссии между сторонниками двух «станов», взаим-

ные обвинения в псевдопоэтизме или в равнодушии к жизни общества 
многое объясняют в атмосфере эпохе. Но, отстаивая правоту только своих 
эстетических представлений, поэты из разных «станов» оказывались не-
редко близки в своем поэтическом видении мира, близки теми ценностями, 
которые они воспевали. Творчество каждого талантливого поэта служило 
одной высокой цели – утверждению идеала красоты, добра и истины. Все 
они, если воспользоваться некрасовским выражением, «проповедовали 
любовь», по-разному ее понимая, но равно видя в ней высшее назначение 
человека.  

Кроме того, творчество каждого истинного поэта, конечно же, не мог-
ло уложиться в прокрустово ложе прямолинейных схем. Так, А.К. Толстой, 
декларировавший свою принадлежность к поэтам «чистого» искусства, в 
былинах, эпиграммах и сатирических стихотворениях сумел высказаться 
весьма остро о проблемах современной ему жизни. Н.А. Некрасов – глубо-
ко и тонко отразил «внутренние, таинственные движения души», которые 
сторонники «чистого» искусства почитали одним из главных предметов 
поэзии. 

Хотя поэты второй половины XIX века не могли преодолеть равно-
душие читателей к лирике и заставить напряженно ожидать их поэтиче-
ские сборники (как ждали, например, новые романы И. Тургенева, И. Гон-
чарова, Ф. Достоевского, Л. Толстого), однако, они заставили петь свои 
стихотворения. Уже в 1860-е гг. М.Е. Салтыков-Щедрин говорил о том, 
что романсы Фета «распевает чуть ли не вся Россия». Но Россия пела не 
только Фета. Поразительная музыкальность произведений русских лири-
ков привлекала внимание выдающихся композиторов: П.И. Чайковского, 
Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, С.И. Танеева, С.В. Рахмани-
нова, создавших музыкальные шедевры, запомнившиеся и полюбившиеся 
русскому человеку. В числе самых известных, популярных – «Песня цы-
ганки» («Мой костер в тумане светит»), «Затворница», «Вызов» Я.П. По-
лонского, «О, говори хоть ты со мной», «Две гитары, зазвенев…» А. Гри-
горьева, «Средь шумного бала», «То было раннею весною…» А.К. Толсто-
го, «Коробейники» Н.А. Некрасова и многие, многие другие стихотворе-
ния русских поэтов второй половины XIX века.  

Время, стирая остроту споров о назначении поэта и поэзии, обнару-
жило, что для следующих поколений оказываются равно значимыми и 
«чистые» лирики, и «гражданские» поэты. Читая сейчас их произведения, 
мы понимаем: те образы, что казались современникам «лирической дерзо-
стью», – это постепенное, но явственное зарождение поэтических идей, ко-
торые готовят расцвет русской лирики Серебряного века.  

Одной из таких идей становится мечта о любви «восходящей», любви, 
преображающей и человека, и мир. Но не менее значимой для поэтов Се-
ребряного века стала некрасовская традиция – его «крик», по слову К. 
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Бальмонта, крик о том, что «есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы», 
что «в эту самую минуту, когда мы с вами дышим, есть люди, которые за-
дыхаются». Острое сознание несовершенства мира, некрасовское «враж-
дебное слово отрицания» органично соединились в лирике В. Брюсова и Ф. 
Сологуба, А. Блока и А. Белого с тоской по Несказанному, по идеалу, рож-
дая не стремление уйти от несовершенного мира, а преобразить его со-
гласно Идеалу. 

Алексей Константинович Толстой. Поэт яркого и многогранного 
дарования граф Алексей Константинович Толстой родился 24 августа (5 
сентября н. с.) 1817 года в Петербурге в знатной дворянской семье. Полу-
чил хорошее домашнее образование. В 17 лет был зачислен на службу в 
Министерство иностранных, затем был на дипломатической службе в Гер-
мании. В 1943 получил звание камер-юнкера. 

Толстого А.К. называют поэтом-эклектиком (Эклектизм – философ-
ский образ мысли, основанный на соединении разных принципов, взгля-
дов, теорий) Но А.К. Толстой представлял собой золотую середину в луч-
шем смысле слова. 

Литературным творчеством Алексей Толстой занимался с раннего 
возраста, поощряемый своим дядей писателем А. Погорельским. Писал 
стихи, фантастические повести и уже первая повесть «Упырь» (1841) была 
замечена Белинским. В 1840-е годы он начал работать над историческим 
романом из эпохи Ивана Грозного «Князь Серебряный». 

В 1854 году вместе со своими двоюродными братьями Жемчужнико-
выми создал сатирическую литературную маску Козьмы Пруткова и 
сборник его сочинений, до сих пор популярный в России. От имени К. 
Пруткова они писали стихи, пьески, афоризмы, исторические анекдоты, 
высмеивая в них явления окружающей действительности николаевской 
эпохи. 

Служба при дворе (флигель-адъютант Александра II, затем егермей-
стер – заведующий егерями царской охоты) давала писателю возможность 
вступиться за близких ему людей (например, хлопотал о возвращении из 
ссылки Шевченко, об Аксакове, Тургеневе). Благородство, душевная чис-
тота, «рыцарская натура» – эти качества были присущи Толстому. Эти че-
ловеческие качества отмечали его современники. И в творчестве «гуман-
ная натура Толстого, – как писал Тургенев, – сквозит и дышит во всём, что 
он написал». Искренность, прямота, неспособность идти на нравственные 
компромиссы были отличительными свойствами Толстого; они не раз при-
водили его к размолвкам с правительственными верхами. 

В 1861 году добился отставки («Служба и искусство несовмести-
мы…» – написал он царю) и все свои силы стал отдавать литературе. 

В 1862 была опубликована драматическая поэма «Дон Жуан»; в 1866-
1870 – историческая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 
Иоаннович», «Царь Борис». 

В последние годы обратился к поэзии (писал исторические баллады и 
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политические сатиры в стихах). Баллады «Змей Тугарин», «Три побои-
ща», «Песня о Гаральде и Ярославне» и другие являются результатом 
размышлений Толстого как над современной ему русской жизнью, так и 
над прошлым России; а сатира (к примеру, «Сон Попова») отражает мно-
гие уродливые явления современной ему русской жизни. 

Уйдя в отставку, А. К. Толстой в основном жил в своих имениях, уде-
ляя мало внимания хозяйству, и постепенно разорился. Ухудшилось со-
стояние его здоровья. В возрасте 58 лет А. Толстой осенью 1875 года скон-
чался в имении Красный Рог Черниговской губернии. 

Творчество А. К. Толстого очень разнообразно. Всё лучшее из его пи-
сательского наследия продолжает оставаться живым литературным явле-
нием и для современных читателей. Его жизни и творчеству посвящена 
выставка в Центре чтения. Читателям рекомендуем произведения Толсто-
го, которые и сегодня по-настоящему волнуют, вызывая чувство радости 
или грусти, гнева или иронической усмешки. Один из разделов выставки 
посвящён Кузьме Пруткову – уникальному явлению в нашей литературе, 
сатирические и юмористические произведения которого сыграли заметную 
роль в жизни России, и остаются актуальными и по сей день. 

Романс «Средь шумного бала, случайно…» на стихи А. К. Толстого, 
музыку к которому написал П. И. Чайковский, известен практически всем. 
Эти стихотворные строки поэт сочинил в 1851 году, а посвящены они бы-
ли его будущей супруге Софье Миллер, урожденной Бахметевой, с кото-
рой он познакомился на новогоднем балу-маскараде, проходившем в Пе-
тербургском Большом театре; Софья Андреевна, как и остальные гости, 
была в маске и поэтому «тайна… покрывала черты». 

Проникновенная лирика Алексея Толстого с ярко выраженным музы-
кальным началом послужила для многих композиторов к написанию песен 
и романсов, таких как вышеназванный романс «Средь шумного бала...», а 
также: «То было раннею весной», «Колокольчики мои…», «Коль лю-
бить, так без рассудку…», «Ты помнишь ли, Мария…», «Ты знаешь 
край, где все обильем дышит» и других. 

Творческое наследие А.К. Толстого огромно, разнообразно по темати-
ке и жанрам: лирические стихотворения, былины, сатирические и юмори-
стические стихотворения, поэмы, переводы из Байрона, Гёте, Гейне и дру-
гих европейских поэтов. Драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Гроз-
ного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис»; Князь Серебряный (ро-
ман об эпохе Ивана Грозного); Посадник, Дон Жуан (драмы); былины, 
баллады «Василий Шибанов», «Змей Тугарин», «Песня о Гаральде и Яро-
славне», «Поток-богатырь», «Илья Муромец», «Алёша Попович», «Садко» 
и другие, а также стихи о Родине и избранные письма, притчи, сатириче-
ские и юмористические стихотворения, поэмы, пьесы;  мысли и афоризмы. 

Как созвучен Козьма Прутков нашей современности: стихотворения, 
басни, мысли и афоризмы, сатирические произведения, драматические 
произведения! 



22 

ТЕМА 3.2 ПОЭЗИЯ А.А. ФЕТА И Ф.И. ТЮТЧЕВА 
 

ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (ШЕНШИН) 
План 
1. Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изу-

ченного).  
2. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики 

А.А. Фета.  
3. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета.  
4. Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного).  
5. Философская, общественно-политическая лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин) - известный русский 
поэт-лирик. Родился 23 ноября 1820 года неподалеку от города Мценска, 
Орловской губернии, в деревне Новоселках.  Был сыном богатого помещи-
ка, ротмистра в отставке, Афанасия Неофитовича Шеншина. Его отец, бу-
дучи православным, женился за границей на лютеранке без обряда венча-
ния, вследствие чего брак был признан незаконным в России. Православ-
ный обряд венчания был проведен позже, но будущий поэт уже проживал 
под материнской фамилией "Фет" (Foeth), считаясь внебрачным ребенком; 
только под старость Фет стал хлопотать о желании узаконить и получить 
фамилию отца – Шеншин.  

До 14 лет Фет жил и учился дома, а затем в городе Верро  (Лифлянд-
ской губернии), в пансионе Кроммера. В 1837г. его перевезли в Москву и 
поместили у М. П. Погодина; вскоре Афанасий Афанасьевич поступил в 
Московский университет, на историко-филологический факультет. Почти 
все студенческое время Фет прожил в семье своего товарища, будущего ли-
тературного критика Аполлона Григорьева, оказавшего влияние на разви-
тие поэтического дара Афанасия Фета. 

Уже в 1840г. в Москве появился первый сборник стихов Фета: "Лири-
ческий пантеон А. Ф.". Сборник не имел успеха в народе, но обратил на 
себя внимание журналистики, и с 1842 г. в Погодинском "Москвитянине" 
нередко помещались стихотворения Фета (сохранившего эту фамилию, в 
качестве литературного псевдонима, до конца жизни) и А. Д. Галахов внес 
некоторые из них в первое издание своей "Хрестоматии", 1843 г. Наиболь-
шее литературное влияние на Афанасия Афанасьевича, как лирика, оказы-
вал в то время Гейне.  

Желание удостоиться статуса дворянина побудило Фета поступить на 
военную службу. В 1845 г. он был принят в кирасирский полк; в 1853 г. пе-
решел в уланский гвардейский полк; в крымскую кампанию находился в 
составе войск, охранявших Эстляндское побережье; в 1858 г. вышел в от-
ставку, подобно своему отцу, штаб-ротмистром. Дворянских прав, однако, 
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достигнуть тогда не удалось: необходимый для того ценз повышался по 
мере того, как Фет повышался по службе.  

В 1857 году 37-летний Фет берет годичный отпуск и на деньги, полу-
ченные от публикации стихов, отправляется в Париж. Там он познакомился 
с дочерью богатого московского чаеторговца Марией Петровной Боткиной. 
Мария Петровна была некрасива и ей уже исполнилось 28 лет. Несмотря на 
огромное приданое, желающих жениться на Марии Боткиной не находи-
лось. Обошлись без долгих ухаживаний — спустя несколько месяцев после 
знакомства Фет сделал предложение. Перед свадьбой поэт признался ей в 
своем незаконном происхождении. Но венчание Фета и Марии Боткиной 
состоялось. Новоявленные супруги поселились в Москве. ТВ 18В 1857 го-
ду 37-летний Фет берет годичный отпуск и на деньги, полученные от пуб-
ликации стихов, отправляется в Париж. Там он познакомился с дочерью 
богатого московского чаеторговца Марией Петровной Боткиной. Мария 
Петровна была некрасива, и ей уже исполнилось 28 лет. Несмотря на ог-
ромное приданое, желающих жениться на Марии Боткиной не находилось. 
Обошлись без долгих ухаживаний — спустя несколько месяцев после зна-
комства Фет сделал предложение. Перед свадьбой поэт признался ей в сво-
ем незаконном происхождении. Но венчание Фета и Марии Боткиной со-
стоялось. Новоявленные супруги поселились в Москве.  

В 1860 г. он купил хутор Степановку в Мценском уезде и энергично 
принялся хозяйничать, живя там безвыездно и лишь зимой ненадолго уез-
жая в Москву. В течение десяти лет (1867 - 1877) Афанасий Афанасьевич 
был мировым судьей и писал в это время в "Русском Вестнике" журналь-
ные статьи о сельских порядках ("Из деревни"), где выказал себя столь 
убежденным и цепким русским "аграрием", что вскоре получил от народ-
нической печати кличку "крепостника". Хозяином Фет оказался превосход-
ным, в 1877 г. бросил Степановку и купил за 105 000 рублей имение Во-
робьевку в Щигровском уезде, Курской губернии, близ Коренной Пустыни. 

В семье и среди друзей Фет отличался мягкостью и добротой, о чем 
неоднократно, с большой и искренней похвалой, отзывались в письмах к И. 
Тургеневу Л. Толстой, В. Боткин. Индивидуализмом объясняется и прак-
тичность Афанасия Афанасьевича, и его ярая борьба с потравами и поко-
сами, о которой он наивно докладывал публике в своих журнальных стать-
ях "Из деревни", в ущерб собственной своей репутации. Этим же обуслав-
ливается равнодушие, какое обнаруживает Шеншин в своих "воспомина-
ниях" к великим политическим "вопросам", волновавшим его современни-
ков. О событии 19 февраля 1861 г. Фет говорит, что оно не возбудило в нем 
ничего, "кроме детского любопытства".  

Впервые услышав чтение "Обломова", Шеншин заснул от скуки; он 
скучал по роману "Отцы и дети " Тургенева, а роман "Что делать?" привел 
его в ужас, и он написал полемическую статью в "Русский Вестник" Катко-
ва, но столь резкую, что даже Катков не решился ее напечатать. Шеншин 
не возвышался даже до понимания литературно-сословных интересов; его 
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об обществе "Литературный фонд", по отзыву Тургенева (в 1872 г.), "гово-
ря без прикрас, возмутительны"; "было бы великим счастьем, если бы дей-
ствительно вы были самым бедным русским литератором"! - прибавляет 
Тургенев. 

В 1873 г. за Фетом была утверждена фамилия Шеншин со всеми свя-
занными с нею правами. В 1881 г. Фет купил в Москве дом и стал приез-
жать в Воробьевку на весну и лето уже дачником, сдав хозяйство управ-
ляющему. В это время довольства и почета Фет с новой энергией принялся 
за поэзию оригинальную и переводную, и за мемуары. В Москве он издал: 
четыре сборника лирических стихотворений "Вечерние огни" (1883, 1885, 
1888, 1891) и переводы Горация (1883), Ювенала (1885), Катулла (1886), 
Тибулла (1886), Овидия (1887), Виргилия (1888), Проперция (1889), Персия 
(1889) и Марциала (1891); перевод обеих частей "Фауста" Гете (1882 и 
1888); написал мемуары "Ранние годы моей жизни, до 1848 г." (издание 
уже посмертное, 1893) и "Мои воспоминания, 1848 - 1889 г." (в двух томах, 
1890); перевод сочинений А. Шопенгауэра: 1) о четвертом корне закона 
достаточного основания и 2) о воле в природе (1886) и "Мир, как воля и 
представление" (2-е издание - 1888 г.).  

28 и 29 января 1889 г. торжественно отпразднован в Москве юбилей 
50-летней литературной деятельности Фета; вскоре после того ему было 
Высочайше пожаловано звание камергера. Скончался Фет 21 ноября 1892 г. 
в Москве, не дожив двух дней до 72 лет; похоронен в родовом имении 
Шеншиных селе Клейменове, в Мценском уезде, в 25 верстах от Орла. Ма-
рия Боткина пережила мужа всего на 2 года.   

Посмертные издания его оригинальных стихотворений: в двух томах - 
1894 г. ("Лирические стихотворения А. Фета", Санкт-Петербург, с биогра-
фией, написанной К. Р. и под редакцией К. Р. и Н.Н. Страхова) и в трех то-
мах - 1901 г. ("Полное собрание стихотворений", Санкт-Петербург, под ре-
дакцией Б.В. Никольского).  

2. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности ли-
рики А. А. Фета. В отличие от сторонников демократического лагеря А. 
Фет считал, что поэт обязан быть только поэтом. В его стихах мы не най-
дем воздыханий о тяжелой народной судьбе. Фета относили к сторонникам 
так называемого «чистого искусства». А. Фет не воспевал жарких чувств, 
отчаяния, восторга, высоких мыслей.  Он писал о самом простом: о карти-
нах природы, о дожде, о снеге, о море, о горах, о лесе, о звездах. О самых 
простых движениях души, даже о минутных впечатлениях. 

 «Это не просто поэт, а скорее поэт - музыкант...» - говорил о нем 
Чайковский. На стихи Фета было написано множество романсов, которые 
быстро завоевали широкую известность. Фета можно назвать певцом рус-
ской природы. Приближение весны и осеннее увядание, душистая летняя 
ночь и морозный день, раскинувшееся без конца и без края ржаное поле и 
густой тенистый лес, - обо всем этом пишет он в своих стихах.  

Природа у Фета всегда спокойная, притихшая, словно замерзшая. И в 
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то же время она удивительно богата звуками и красками, живет своей жиз-
нью, скрытой от невнимательного глаза:  

Я пришел к тебе с приветом,  
Рассказать, что солнце встало,  
Что оно горячим светом  
По листам затрепетало;  
Рассказать, что лес проснулся,  
Весь проснулся, веткой каждой,  
Каждой птицей встрепенулся  
И весенней полон жаждой...  
Превосходно передает Фет и «благоухающую свежесть чувств», наве-

янных природой, ее красотой, прелестью. Его стихи проникнуты светлым, 
радостным настроением, счастьем любви. Поэт необычайно тонко раскры-
вает разнообразные оттенки человеческих переживаний. Он умеет уловить 
и облечь в яркие, живые образы даже мимолетные душевные движения, 
которые трудно обозначить и передать словами:  

Шепот, робкое дыханье,  
Трели соловья,  
Серебро и колыханье  
Сонного ручья,  
Свет ночной, ночные тени,  
Тени без конца,  
Ряд волшебных изменений  
Милого лица,  
В дымных тучках пурпур розы,  
Отблеск янтаря,  
И лобзания, и слезы,  
И заря, заря… 
3. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 
Обычно А. Фет в своих стихах останавливается на одной фигуре, на 

одном повороте чувств, и в то же время его поэзию никак нельзя назвать 
однообразной, наоборот, - она поражает разнообразием и множеством тем. 
Особая прелесть его стихов помимо содержания именно в характере на-
строений поэзии. Муза Фета легка, воздушна, в ней будто нет ничего зем-
ного, хотя говорит она о земном. В его поэзии почти нет действия, каждый 
его стих - это целый род впечатлений, мыслей, радостей и печалей. Взять 
хотя бы такие из них, как «Луч твой, летящий далеко...», «Недвижные очи, 
безумные очи...», «Солнце луч промеж лип...», «Тебе в молчании я прости-
раю руку...» и др.  

Поэт воспевал красоту там, где видел ее, а находил он ее повсюду. Он 
был художником с исключительно развитым чувством красоты, наверное, 
потому так прекрасны в его стихах картины природы, которую он брал та-
кой, какая она есть, не допуская никаких украшений действительности. В 
его стихах зримо проглядывает пейзаж средней полосы России.  
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Во всех описаниях природы А. Фет безукоризненно верен ее мель-
чайшим черточкам, оттенкам, настроениям. Именно благодаря этому поэт 
и создал изумительные произведения, вот уже столько лет поражающие 
нас психологической точностью, филигранной точностью.  

Проблемный вопрос. Действительно ли «весьма драматическая судь-
ба» присуща и литературной деятельности Фета в целом? 
 

ТЮТЧЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 
План 
1. Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). 
2. Философская, общественно-политическая лирика. 
3. Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. Жанры лири-

ки. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. «Ф.И. Тютчев в воспоминаниях со-
временников», «Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне». 

Тютчев-дипломат и политик, поэт и философ. Жизненный и 
творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 
Ф.И.Тютчев родился в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губер-
нии 23.11.1803г. В культурной стародворянской семье среднего достатка, 
где сильны были патриархальные начала. 

Отец Тютчева, Иван Николаевич, радушный, гостеприимный и добро-
сердечный хозяин-помещик, не стремившийся к служебной карьере. Мать 
Тютчева, Екатерина Львовна, урожденная Толстая, - женщина умная, но 
нервная и впечатлительная. 

В раннем возрасте Тютчев обнаружил необыкновенные дарования и 
способности к учению. Тютчев получил хорошее домашнее образование, 
которым руководил С.Е. Раич-поэт-переводчик, знаток классической древ-
ности и итальянской литературы. 

1819-1821г.г Тютчев учится в Московском университете. Слушает 
лекции профессора А.Ф. Мерзлякова по теории словесности и истории 
русской литературы. 

Окончив университет, Тютчев едет в Петербург и поступает на служ-
бу в Коллегию иностранных дел. 

В июле 1922 года, получив место сверхштатного чиновника русской 
миссии в Баварии, Тютчев отправляется в Мюнхен. 

В 1836 г. в журнале «Современник» были напечатаны стихи Тютчева 
«Стихотворения из Германии». 

Мюнхенский период – пора светских успехов и сердечных мечтаний 
Тютчева. Он пережил пылкое увлечение Амалией Лерхенфельд, которой и 
посвятил стихотворения: «Я помню время золотое…», «Я встретил Вас и 
все - былое…»  

1826 году Тютчев вступает в брак с Элеонорой Петерсон, урожденной 
графиней Ботмер. 

В 1838 г., после смерти первой жены, Тютчев заключает брак с 
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красавицей Эрнестиной Дернберг, урожденной баронессой Пфеффель. 
В 1843-50г.г. Тютчев выступает с политическими статьями:  
«Россия и Германия», «Россия и Революция», «Россия и запад». 
Осенью 1844 года Тютчев возвращается на родину. Николай I одобря-

ет политические публикации поэта. 
В 1848г. получает должность цензора при министерстве иностранных 
дел. В 1858г. Назначается председателем «комитета ценсуры ино-

странной». 
Философская, общественно-политическая лирика Ф. И. Тютчева. 

Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 
 «Глашатай истины, пророк любви…».  Художественный мир Тютчева: 
• пейзажная лирика 
• любовная лирика 
• философская лирика. 
• Преобладание пейзажей – одна из примет лирики Тютчева. 
• Она изменчива, динамична, многолика, насыщена звуками, краска-

ми, запахами, очеловечена, одухотворена, 
Французский язык был языком его дома, его службы, его круга обще-

ния, наконец, его публицистических статей и частной корреспонденции. 
По-русски Тютчев писал только стихи. 

Изредка стихи Тютчева появляются на страницах русских периодиче-
ских изданий, только в 1836 году целую подборку его стихов, подписан-
ных не полным именем, а инициалами Ф. Т., напечатал в своем «Совре-
меннике» Пушкин. На них обратили внимание такие знатоки и ценители 
поэзии, как В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, И. В. Киреевский. 

Вернулся в Россию Тютчев в 1844 году. Это было время, неблагопри-
ятное для поэзии. После смерти Пушкина, Лермонтова казалось, что «зо-
лотой век» русской поэзии завершился, да и в обществе ощутимы были 
новые веяния, отвечала которым не лирическая поэзия, а «положительная» 
проза. Все меньше печатается стихов, как будто бы спадает интерес к по-
эзии. Впрочем, Тютчев никогда не стремился стать профессиональным ли-
тератором.  

Лишь в 1854 году выходит в свет первый поэтический сборник Тют-
чева, а второй — он же последний прижизненный — в 1868году. 

Дипломатической карьеры Тютчев не сделал. Однако вовсе не из-за 
отсутствия интереса к политике — напротив, внешнеполитические вопро-
сы всегда составляли один из главнейших интересов в жизни Тютчева.  

Россия, ее положение в мире, ее будущность — предмет неослабного 
внимания, беспокойного и глубоко личного интереса Тютчева: «Думаю, 
что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более 
постоянно озабоченным тем, что до нее относится». 

Поражение России в Крымской кампании 1855 года было воспринято 
поэтом как личная катастрофа и заставило его пересмотреть отношение к 
Николаю I. Внутриполитические взгляды Тютчева были вполне традици-
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онны, за 70 лет жизни Тютчева сменились три царя, и ни одно реальное 
царствование чаяниям поэта не отвечало — об этом можно судить по мно-
гочисленным его едким критическим высказываниям. Оставались смутные 
упования: «В Россию можно только верить», убеждение, что судьбу Рос-
сии решат могучие, невидимые силы, которые пока «таятся в глубине». 
Тютчев «имел прекрасную возможность вблизи наблюдать за деятельно-
стью государственной машины — он до конца своих дней находился на 
государственной службе (сначала старшим цензором при Министерстве 
иностранных дел, а последние пятнадцать лет — председателем Комитета 
цензуры иностранной). Кроме того, звание камергера налагало на него обя-
занность бывать при дворе. Взгляд Тютчева на положение дел внутри 
страны с течением времени становится все более пессимистическим. «В 
правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести дос-
тигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию», 
— вынужден признать он на склоне лет. 

Итак, политика, общественные интересы глубоко волновали Тютчева 
— государственника и дипломата: «Часть моего существа отождествилась 
с известными убеждениями и верованиями». Этой «части» обязаны своим 
появлением на свет политические стихи Тютчева.  

Стихи эти значительно уступают в силе и художественности лириче-
ским его произведениям, которые рождались из таинственных родников, 
сокрытых в глубине души.  

Истинное величие Тютчева обнаруживается в его лирике. Гениальный 
художник, глубокий мыслитель, тонкий психолог — таким предстает он в 
стихах, темы которых вечны: смысл бытия человеческого, жизнь природы, 
связь человека с этой жизнью, любовь. Эмоциональная окраска большин-
ства его стихотворений определяется мятущимся, трагическим мироощу-
щением. Отсюда бессильные порывы Тютчева к христианству, особенно к 
православию с его выраженной идеей «соборности», смирением и покор-
ностью судьбе.  

Тютчев, в поисках устойчивого мировоззрения, не мог пристать ни к 
одному берегу. Так, он неоднократно декларировал пантеизм («Не то, что 
мните вы, природа...», «Полдень»), но внутренней убежденности, стойкой 
веры в божественное начало, благотворное и разлитое повсеместно, не бы-
ло.  

В последние годы жизни образ «всепоглощающей и миротворной 
бездны» снова возникнет в стихотворении поэта. В общем ряду явлений 
природы человек в поэзии Тютчева занимает непонятное, двусмысленное 
положение «мыслящего тростника». Мучительная тревожность, тщетные 
попытки понять свое предназначение, ужасающие подозрения относитель-
но самого существования загадки «природы-сфинкса» и наличия «творца в 
творении» неотступно преследуют поэта. Его угнетает сознание ограни-
ченности, бессилия мысли, которая упорно стремится постичь вечную за-
гадку бытия. В его философской поэзии немало образов и понятий, встре-
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чающихся у французского философа Паскаля: «Сердце имеет свои законы, 
которых вовсе не знает разум».  

Чувство тревоги особенно обостряется ночью, когда исчезает види-
мый мир — между человеком и «бездной» с ее «страхами и мглами» 
(«Альпы»). 

Тютчев-созерцатель стремится угадать великую тайну природы, соз-
дает такие лирические шедевры: «Весенняя гроза», «Есть в осени первона-
чальной...», «Чародейкою Зимою…».  

Аполлон Григорьев писал: <<Пантеистическое созерцание, созерца-
ние подчиненное, тяготеет над отношениями к природе великорусской, но 
это подчиненное созерцание и сообщает им при переходе в творчество их 
особенную красоту и прелесть. 

Тютчев – мыслитель видит в ней неисчерпаемый источник для раз-
мышлений и обобщений космического порядка («Волна и дума», «Певу-
честь есть в морских волнах...», «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...» 
и т.п.). К этим произведениям примыкают несколько чисто философских: 
«Silentium!», «Фонтан», «День и ночь». Прекрасно охарактеризовал его 
философскую лирику И. С. Тургенев: «Каждое его стихотворение начина-
лось мыслью, но мыслью, которая, как огненная точка, вспыхивала под 
влиянием чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если мож-
но так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева ни-
когда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с 
образом, взятым из мира души или природы, проникается им и сама его 
проникает нераздельно и неразрывно».  

Радость бытия, счастливое согласие с природой, безмятежное упоение 
ею характерны для стихотворения Тютчева, посвященных весне, и в этом 
есть своя закономерность. Постоянные мысли о хрупкости жизни были не-
отвязными спутниками поэта. «Чувство тоски и ужаса уже много лет как 
стали обычным моим душевным состоянием», — такого рода признания 
нередки в его письмах. Неизменный завсегдатай светских салонов, бле-
стящий и остроумный собеседник, «прелестный говорун», по определению 
П. А. Вяземского, Тютчев был вынужден «избегать» во что бы то ни стало 
в течение восемнадцати часов из двадцати четырех всякой серьезной 
встречи с самим собой». И мало кто мог постичь его сложный внутренний 
мир. Вот каким видела отца дочь Тютчева - Анна: «Он мне представляется 
одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, кото-
рые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и ду-
ши. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображе-
ние, но в нем есть что-то жуткое и беспокойное». 

Пробуждающаяся весенняя природа обладала чудодейственным свой-
ством заглушать это постоянное беспокойство, умиротворять тревожную 
душу поэта. Могущество весны объясняется ее торжеством над прошед-
шим и будущим, полным забвением бывшего и грядущего уничтожения и 
распада: 
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И страх кончины неизбежной 
Не свеет с древа ни листа: 
Их жизнь, как океан безбрежный, 
Вся в настоящем разлита. 
Воспевая весеннюю природу, Тютчев радуется редкой и краткой воз-

можности ощутить полноту жизни, не омраченной предвестниками гибели. 
Порой и осенью ему чудится дуновение весны:  

Что пред тобой утеха рая, 
Пора любви, пора весны, 
Цветущее блаженство мая, 
Румяный цвет, златые сны? 
В его лирических пейзажах образы и эпитеты часто неожиданны, не-

привычны и на редкость впечатляющи: ветви докучные, земля принахму-
рилась, листье изнуренное и ветхое, звезды беседуют друг с другом тихо-
молком, день скудеющий, движение и радуга изнемогают, увядающая при-
рода улыбается немощно и хило и т.п. «Вечный строй» природы то восхи-
щает, то вызывает уныние поэта: 

Природа знать не знает о былом, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих — лишь грезою природы. 
Но в своих сомнениях и мучительных поисках истинных взаимоотно-

шений человека и природы Тютчев вдруг приходит к неожиданным про-
зрениям: человек не всегда в разладе с природой, он не только «беспомощ-
ное дитя», но он и равновелик ей в своей творческой потенции: 

Связан, соединен от века 
Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 
С творящей силой естества... 
Скажи заветное он слово — 
И миром новым естество 
Всегда откликнуться готово 
На голос родственный его. 
Лев Толстой вспоминал, как в 1855 году «...Тургенев и Некрасов едва 

могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто 
обмер от величины его творческого таланта». А ведь Тютчев к тому вре-
мени уже четверть века печатался. И тем не менее честь «открытия» Тют-
чева принадлежит Н. А. Некрасову, в 1850 году обратившему внимание 
читателей «Современника» на стихи уже немолодого поэта, которые он в 
своей статье приравнивал к лучшим образцам «русского поэтического ге-
ния». 

Проблемный вопрос. Согласны ли вы с тем, что Ф.И. Тютчев «силою 
жизненной судьбы стал внимательным наблюдателем всех треволнений 
текущей истории»? 
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ТЕМА 3.3 А.А.ФЕТ, Ф.И. ТЮТЧЕВ. ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА 
 
Стихи А. А. Фета это чистая поэзия. Любовь Фета - это костер, 

как и поэзия. Поэзия А.А. Фета радостна и светла, ей присуще чувство 
света и покоя.   В жизни А. Фета была большая любовь к дочери небогато-
го херсонского помещика Марии Лазич. Во время разлуки девушка траги-
чески погибает. А.А. Фет узнает о ее смерти спустя год. Мария Лазич ста-
новится его путеводной звездой. Даже о своей загубленной любви он пи-
шет светло и спокойно. До конца жизни Фету не изменила радость, кото-
рой проникнуты почти все его стихи. Красота, естественность, искрен-
ность его поэзии доходят до полного совершенства, стих его изумительно 
выразителен, образен, музыкален. Недаром к его поэзии обращались и 
Чайковский, и Римский-Корсаков, и Балакирев, и Рахманинов, и другие 
композиторы.  

Любовная лирика Фета - самая откровенная страница его поэзии. 
Сердце поэта открыто, он не щадит его, и этот драматизм его стихов бук-
вально потрясает, несмотря на то, что, как правило, кончаются они светло, 
мажорно. Стихи А. А. Фета любимы у нас в стране. Время безоговорочно 
подтвердило ценность его поэзии, показало, что она нужна нам, людям 
XX1 века, потому что задевает самые сокровенные струны души, открыва-
ет красоту окружающего мира. К числу их принадлежат такие поэтические 
шедевры, как «Шепот, робкое дыхание...», «Я пришел к тебе с приве-
том...», «На заре ты ее не буди...», «Заря прощается с землей...» и др.  

Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» - 
один из лирических шедевров А. А. Фета. Созданное 2 августа 1877 года, 
оно было навеяно пением Т. А. Кузьминской (сестры Софьи Андреевны 
Толстой), описавшей этот эпизод в своих воспоминаниях. Произведение 
открывает целый цикл стихов в сборнике “Вечерние огни”, который Фет 
назвал «Мелодии». 

Композиция стихотворения способствует его мелодичности. В этом 
лирическом монологе автор использует прием кольца. В строке «Тебя лю-
бить, обнять и плакать над тобой», которая обрамляет произведение, Фет 
выражает главные чувства героя: восторг и преклонение перед силой во-
кального искусства. 

Безусловно, музыкальность стихотворения продиктована и его темой. 
Ведь это произведение не только о любви и о природе, оно прежде всего о 
чудесном пении, о голосе, который рождает множество ярких пережива-
ний: 

Стихотворение автобиографическое. Его лирический герой – сам Фет. 
В этом произведении рассказывается о том, как поэт переживает две 

встречи с возлюбленной, между которыми — долгая разлука. Но Фет не 
рисует ни единым штрихом портрет любимой женщины, не прослеживает 
все изменения их взаимоотношений и своего состояния. Он фиксирует 
только то трепетное чувство, которое охватывает его под впечатлением от 
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ее пения: 
И много лет прошло, томительных и скучных, 
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 
Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь. 
Само чувство тоже сложно описать словами. Лирический герой пере-

дает неповторимость, глубину и сложность своих переживаний с помощью 
«глобальных» метафор в последней строке.  

Человеческая душа вся открывается навстречу красоте, растворяется в 
ней и таким образом обретает силы, чтобы жить дальше: верить, надеяться, 
любить. Об этом пишет Фет в последней строфе. Волшебный голос певицы 
освобождает лирического героя от «обид судьбы и сердца жгучей муки», 
представляя новые горизонты: 

А жизни нет конца, и цели нет иной, 
Как только веровать в рыдающие звуки, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 
Забыть обо всем, кроме творчества – вот доля истинного творца: по-

эта, художника, музыканта. Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали…» поражает разнообразием тематики, глубиной и яркостью 
образов, необыкновенной мелодичностью, а также своей идеей, которая 
заключается в удивительном стремлении автора передать красоту искусст-
ва и мира всеохватно: 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 
Лучи у наших ног в гостиной без огней 
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 
Как и сердца у нас за песнею твоей. 
Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
Что ты одна - любовь, что нет любви иной, 
И так хотелось жить, чтоб, звуки не роняя, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 
И много лет прошло, томительных и скучных, 
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь. 
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 
А жизни нет конца, и цели нет иной, 
Как только веровать в рыдающие звуки, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 
Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. Утонченный психологизм, прони-

зывающий творчество Тютчева как более или менее категория отвлечен-
ная, приобретает конкретно-житейский характер в так называемом денись-
евском цикле поэта. Тютчеву было 47 лет, когда его любовь вызвала от-
ветное и значительно более сильное чувство со стороны молодой девушки 
Елены Александровны Денисьевой: 
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Не раз ты слышала признаньем 
«Не стою я любви твоей», 
Пускай мое она созданье, — 
Но как я беден перед ней... 
Поэт-мыслитель всю жизнь — от ранней юности до последних дней 

болезненной старости — чрезвычайна интенсивно жил сердцем. Он любил 
и был любим, но считал любовь чувством изначально-губительным, «по-
единком роковым». Потому-то печалился он о судьбе одной из своих доче-
рей, «кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не 
имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду 
любви...». 

Полюбив страстно и безоглядно, Денисьева всецело отдалась своему 
чувству, восстановив против себя общественное мнение. Ей была уготова-
на «жизнь отреченья, жизнь страданья»: 

Таков уж свет: он там бесчеловечней, 
Где человечно-искренней вина. 
Не только «свет» отвернулся от Елены Александровны, но и родной 

отец отрекся от нее. Главной же мукой было то, что любимый, ради кото-
рого все было принесено в жертву, не принадлежал ей полностью: Тютчев 
не только не порывал со своей семьей, но и продолжал по-своему любить 
жену, во всяком случае, дорожить ею. Весь цикл стихов, посвященных Де-
нисьевой, проникнут тяжелым чувством вины, насыщен роковыми пред-
чувствиями. В этих стихах нет ни пылкости, ни страсти, только нежность, 
жалость, преклонение перед силой и цельностью ее чувства, сознание соб-
ственной недостойности, возмущение «бессмертной пошлостью людской». 
Эта «последняя любовь» Тютчева длилась 14 лет, до самой смерти Денись-
евой, сошедшей в могилу в возрасте 38 лет от чахотки, течение которой 
обострили и ускорили душевные страдания. 

О, как убийственно мы любим! 
Как в буйной слепоте своей 
Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей!.. 
Тютчев очень тяжело переживал утрату: 
Жизнь, как подстреленная птица,  
Подняться хочет — и не может... 
Я. П. Полонскому, другу и сослуживцу, Тютчев писал: «Друг мой, те-

перь все испробовано — ничто не помогло, ничто не утешило, — не жи-
вется — не живется — не живется...». В стихах «денисьевского цикла» 
особенно часты характерные тютчевские строки, начинающиеся горьким 
восклицанием «О!», определяющим интонацию отчаяния всего стихотво-
рения. Столько страдания и муки в стихах, посвященных памяти Елены 
Александровны, что невольно в сознании возникает народное понятие 
убивается... Да, Тютчев именно убивается по Денисьевой: 

По ней, по ней, судьбы не одолевшей, 
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Но и себя не давшей победить, 
По ней, по ней, так до конца умевшей 
Страдать, молиться, верить и любить. 
Он пережил ее на девять лет. С 1864 Тютчев несет одну потерю за 

другой: умирает от чахотки Денисьева, через год — двое их детей, его 
мать. 

Последние годы жизни тоже омрачены тяжелыми утратами: умирают 
его старший сын, брат, дочь Мария.  

Дни сочтены, утрат не перечесть, 
Живая жизнь давно уж позади, 
Передового нет, и я, как есть, 
На роковой стою очереди. 
Его черед пришел 15 июля 1873 года... Жизнь поэта угасает. В Цар-

ском Селе Тютчев скончался. Но остались стихи Тютчева, которые сам он 
так мало ценил, так небрежно хранил, полагая: 

В наш век стихи живут два-три мгновенья. 
Родились утром, к вечеру умрут. 
О чем же хлопотать? Рука забвенья 
Как раз свершит свой корректурный труд. 
Однако тирания времени, которую так остро ощущал поэт, оказалась 

не властна над его творчеством. Конечно, совершенство формы и значи-
тельность содержания поэзии Тютчева требуют от читателя определенной 
культуры, просвещенности. В свое время в статье о Тютчеве А. Фет писал: 
«Тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высоки-
ми требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды». 

Любовь в творчестве Тютчева - «и блаженство, и безнадежность», на-
пряженное, трагическое чувство, несущее человеку страдание и счастье, 
«поединок роковой» двух сердец. 

«У Тютчева … поэзия была той психической средой, сквозь которую 
преломлялись сами собой лучи мысли и проникали на свет Божий…», - 
писал  

И.С.Аксаков. 
 
Проблемный вопрос. Какой глубинный парадокс открывает Тютчев 

в любви? Почему человек обречен губить то, что всего милей его сердцу? 
Почему лирика А.А. Фета вызывала восхищение у его современников? По-
чему его поэзия блика читателю и сегодня? 

 
 

ТЕМА 3.4 Н.А. НЕКРАСОВ. ПОЭЗИЯ.  
ПОЭМА «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» 

 
План 
1. Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее 
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изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник».  
2. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840—

1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
Любовная лирика Н.А. Некрасова.  

3. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, компо-
зиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многооб-
разие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 
поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А. Некра-
сова.  

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова Детские годы Не-
красова прошли на Волге в с. Грешнево Ярославской губернии. Отец Не-
красова был одним из тех помещиков, каких тогда было множество: неве-
жественный, грубый и буйный. Он угнетал свою семью, нещадно бил кре-
стьян. Мать поэта, любящая, добрая женщина, бесстрашно заступалась за 
крестьян. Защищала она и детей от побоев мужа. 

Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благого-
вейной любовью воскрешал бы в своих стихах образ матери. По словам 
Некрасова, именно под влиянием воспоминаний о матери им написано 
столько произведений, протестующих против угнетения женщины ("Трой-
ка", "Мороз, Красный нос", "В полном разгаре страда деревенская... " и 
др.). Именно из Грешнева Некрасов-поэт вынес исключительную чуткость 
к чужому страданию. 

Когда Некрасову исполнилось 10 лет, его отдали в Ярославскую гим-
назию, из которой он ушел после пятого класса, так как отец отказался 
вносить плату за его обучение. В эти годы Некрасов полюбил книги и чи-
тал очень много. В 17 лет он поехал в столицу, в Петербург, но там ему 
жилось очень трудно. Отец хотел для сына военной карьеры, а тот решил 
поступить в университет. За самоволие отец лишил его всякой материаль-
ной поддержки, и юноша остался без средств к существованию. 

Чтобы не умереть с голоду, талантливый юноша стал сочинять стихи 
и рассказы по заказу столичных книготорговцев. Некрасов писал день и 
ночь, но получал за это гроши. 

В это время он познакомился и близко сошелся с великим русским 
критиком В. Г. Белинским, который оказал на Некрасова огромное влияние 
- нравственное, литературное, идеологическое, и тогда особенно ярко за-
сверкал его свежий, многосторонний талант. 

В 1847 году писатель И. И. Панаев вместе с Некрасовым приобрели 
журнал "Современник", основанный А. С. Пушкиным. В "Современнике" 
расцветает редакторский талант Некрасова, сплотившего вокруг журнала 
лучшие литературные силы 40-60-х годов. И. С. Тургенев публикует здесь 
"Записки охотника", И. А. Гончаров - роман "Обыкновенная история", В. 
Г. Белинский - поздние критические статьи, А. И. Герцен повести "Сорока-
воровка" и "Доктор Крупов". Здесь же Некрасов помещал и свои стихотво-
рения. После смерти Белинского Некрасов привлек для работы в журнале 
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продолжателей дела Белинского - Чернышевского и Добролюбова. 
Влияние "Современника" росло с каждым годом, но вскоре над ним 

разразилась беда. В 1861 году умер Добролюбов, затем арестовали и со-
слали в Сибирь Чернышевского. В 1862 году правительство приостановило 
издание на восемь месяцев, а в 1866 году совсем запретило его. 

Спустя полтора года Некрасов арендует "Отечественные записки" и с 
1868 года до самой смерти остается редактором этого журнала, объеди-
няющего прогрессивные силы. "Отечественные записки" пользовались та-
ким же успехом, как и "Современник". 

Наивысший расцвет творчества Некрасова начался с 1855 года. Он за-
кончил поэму "Саша", в которой хотел показать, как рождаются "новые 
люди" и чем они отличаются от прежних "героев времени", "лишних лю-
дей" из среды культурного дворянства. Тогда же он написал стихотворения 
"Забытая деревня", "Школьник", "Несчастные", "Поэт и гражданин". В 
этих произведениях обнаружились могучие силы народного певца. 

Первый сборник стихов Некрасова (1856) принес поэту известность. 
"Крестьянские дети" (1856), созданные одновременно с "Коробейниками", 
продолжают успех поэта. Поэма "Мороз, Красный нос" (1863-1864) напол-
нена светлой верой и доброй надеждой. 

Стихотворение "Орина, мать солдатская" (1863) прославляет материн-
скую и сыновью любовь, которая торжествует не только над ужасами сол-
датчины, но и над самой смертью. 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840—
1850-х и 1860—1870-х годов. 

Н.А. Некрасова называли крестьянским поэтом, поэтом Петербурга, 
певцом революционной демократии. Основная тематика поэзии Некрасова 
— жизнь русского крестьянства и городской бедноты (здесь поэт выступа-
ет предшественником Достоевского). В этих стихах зачастую звучат тоск-
ливые, унылые, скорбные интонации.  

Другая тема — тема современника, передового общественного деяте-
ля или же трусливого обывателя. Этим стихотворениям свойствен револю-
ционный, обличительный пафос. Кроме того, важное место в творчестве 
Некрасова занимает тема поэта и поэзии и тема любви.  

Тема родины приобрела в творчестве Некрасова деревенский, кресть-
янский характер. В его произведениях перед читателем предстает судьба 
русской деревни, русского крестьянина, русской женщины: «Несжатая по-
лоса», «Забытая деревня», «На Волге», «В полном разгаре страда деревен-
ская», «Орина, мать солдатская», «В дороге».  

Творчество поэта неразрывно связано с русским фольклором, песня-
ми, пословицами, загадками. Многие произведения его проникнуты глубо-
кими размышлениями о судьбе русского народа, путях развития России:  

Где народ, там и стон…  
Эх, сердечный! 
Что же значит твой стон бесконечный? 
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Ты проснешься ль, исполненный сил, 
Иль судеб повинуясь закону, 
Все, что мог, ты уже совершил —  
Создал песню, подобную стону, 
И духовно навеки почил? 
Так поэт восклицает в «Размышлениях у парадного подъезда».  
Н.А. Некрасов выступает поэтом-новатором, демократичным поэтом. 

На первый план в его стихотворениях выходит грубая обыденность, скуч-
ная проза жизни: непосильный крестьянский труд, голод, нищета, пьянст-
во. Как замечает А. Григорьев, в поэзии Некрасова «совмещены все ужасы 
бедности, голода, холода».  

Поэт расширяет тематику лирических произведений, вводя новые, не-
привычные для поэзии темы и образы (например, образы мелкого чинов-
ника, ограбленного крестьянина, падшей женщины). Некрасов по-новому 
интерпретирует традиционные «поэтические темы», например, тему смер-
ти. Поэт никогда не изображает смерть естественную, смерть у него всегда 
безвременна, это результат социальных условий. Так, в стихотворении 
«Еду ли ночью по улице темной…» он изображает смерть ребенка в усло-
виях нищенской, невыносимой жизни. Матери младенца приходится стать 
продажной женщиной, чтобы хоть как- то поддержать существование сво-
ей семьи.  

Зачастую мы встречаем в произведениях Некрасова пародийные ин-
тонации. Таковы стихотворения «Современная ода», «Нравственный чело-
век». Как отмечает исследователь, «это пародии на всякую оду: казенно-
патриотическую, гражданскую. Используется куплетная, прибауточная 
манера, прием бурлеска: славословие «от обратного», когда за похвалами 
кроется едкая сатира». Сам герой при этом наделен сомнительными доб-
родетелями:  

Не обидишь ты даром и гадины, 
Ты помочь и злодею готов, 
И червонцы твои не украдены  
У сирот беззащитных и вдов. 
Отталкивание от традиций Пушкина и Лермонтова мы видим в стихо-

творении «Вчерашний день, в часу шестом». Муза поэта предстает кресть-
янкой, которую жестоко избили кнутом. Образ Музы, «печальной спутни-
цы печальных бедняков», встречаем мы и в стихотворении «Муза»: 

Но с детства прочного и кровного союза  
Со мною разорвать не торопилась Муза, 
Чрез бездны темные Насилия и Зла, 
Труда и Голода она меня вела —  
Почувствовать свои страданья научила  
И свету возвестить о них благословила… 
Стихотворение «Блажен незлобивый поэт» развивает тему лирических 

отступлений Н.В. Гоголя в поэме «Мертвые души» (рассуждение о двух 
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типах писателей), а также стихотворения М.Ю. Лермонтова «Пророк». 
Этой же теме посвящена «Элегия». В ней поэт обозначает основную цель 
искусства: 

К народу возбуждать вниманье сильных мира —  
Чему достойнее служить могла бы лира?.. 
Отметим, что традиционные лирические жанры обретают у поэта но-

вое содержание.  
Так, вышерассмотренная элегия Некрасова — то не грустное воспо-

минание о любви, а стихотворение социальной проблематики. Лирический 
герой автобиографических и многих любовных стихотворений Некрасова 
— русский интеллигент. Образ интеллигента-разночинца, общественного 
деятеля мы также встречаем в стихотворениях «Памяти Добролюбова», 
«Памяти Белинского», поэме «Кому на Руси жить хорошо». 

Призыв к свободе звучит в стихотворениях «Пророк», «Песня Ере-
мушке». Однако стоит отметить, что «во многих других стихотворениях 
революционность Некрасова выступает как многоликая рефлексия. Мы 
имеем дело с лирическим героем, который сам себя воображает лишь «ры-
царем на час», или способным совершить неверный шаг. 

«Укоризненно смотрят на него с портретов более сильные духом его 
друзья, а сам он — всего лишь «кающийся дворянин». Искупление веко-
вечного греха перед народом — постоянная тема у Некрасова.  

До конца своих дней он все еще сомневался, достойно ли служил на-
роду своей лирой, сохранит ли народ память о нем».  

Художественный метод поэта — реализм. Однако элементы фанта-
стики порой встречаются в его произведениях (сказочные элементы и мо-
тивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо»). Стиль Некрасова вобрал в се-
бя художественные традиции «натуральной школы»: лирика тяготеет к 
эпичности, в лирических стихотворениях зачастую присутствуют портреты 
героев, описания обстановки.  

Многие стихотворения Некрасова сюжетны, у него присутствует «ро-
левая лирика (автор выступает от лица какого- либо героя). В то же время 
в лирике его присутствует аналитическое начало, рассуждения и размыш-
ления героя. Стиль Некрасова демократичен, он использует простую лек-
сику, просторечия. Любимые стихотворные размеры поэта — дактиль, ам-
фибрахий и анапест. Критики часто упрекали поэта в недостатке таланта, 
используя замечание В.Г. Белинского о «таланте-топоре». Рефлексия по 
этому поводу, а также по поводу доминирования социальных мотивов в 
творчестве была свойственна и самому Некрасову. Однако в глазах совре-
менных читателей он по- прежнему остается великим поэтом. Очень точно 
заметил о стихе Некрасова В. Крестовский: «Но мы любим эту неуклю-
жесть и тяжесть — это тяжесть железа, тяжесть железного молота, в ней 
его сила, его меткость». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел. 
Многие годы жизни Некрасов отдал работе над поэмой, которую на-
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зывал своим «любимым детищем». «Я задумал, - говорил Некрасов, - из-
ложить в связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось 
услыхать из уст его, и я затеял «Кому на Руси жить хорошо». Это будет 
эпопея современной крестьянской жизни». 

Материал для поэмы писатель копил, по его признанию, «по словечку 
в течение двадцати лет». Смерть прервала этот гигантский труд. Поэма так 
и осталась незавершенной. 

Незадолго до кончины поэт сказал: «Одно, о чем сожалею глубоко, 
это - что не кончил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо». 

Некрасов начал работу над поэмой в первой половине 60-х годов XIX 
века. Рукопись первой части поэмы помечена Некрасовым 1865 годом. В 
этот год первая часть поэмы была уже написана, начата же, очевидно, не-
сколькими годами раньше. Упоминание в первой части о ссыльных поля-
ках (глава «Помещик») позволяет считать 1863 год датой, ранее которой 
эта глава не могла быть написана, так как подавление восстания в Польше 
относится к 1863-1864 годам. 

Однако первые наброски к поэме могли появиться и раньше. Указание 
на это содержится, например, в воспоминаниях Г. Потанина, который, 
описывая свое посещение квартиры Некрасова осенью 1860 года, передает 
следующие слова поэта: «Я... вчера долго писал, да немного не дописал- 
сейчас кончу...» Это были наброски прекрасной его поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо». Она долго после того не выходила в печати». 

Таким образом, можно предположить, что некоторые образы и эпизо-
ды будущей поэмы, материал для которой собирался в течение многих лет, 
возникли в творческом воображении поэта и частично были воплощены в 
стихи ранее 1865 года, которым датирована рукопись первой части поэмы. 

К продолжению работы Некрасов приступил лишь в 70-х годах, после 
семилетнего перерыва. Вторая, третья и четвертая части поэмы следуют 
одна за другой с небольшими интервалами: «Последыш» был создан в 
1872 году, «Крестьянка» - в июле-августе 1873- года, «Пир - на весь мир» - 
осенью 1876 года. Публикацию поэмы Некрасов начал вскоре по оконча-
нии работы над первой частью. Уже в январской книжке «Современника» 
за 1866 год появился пролог поэмы. Печатание первой части растянулось 
на четыре года. Опасаясь поколебать и без того шаткое положение «Со-
временника», Некрасов воздержался от опубликования последующих глав 
первой части поэмы. 

Последующие главы первой части поэмы были опубликованы в фев-
ральских номерах 

«Отечественных записок» за 1869 год («Сельская ярмонка» и «Пьяная 
ночь») и 1870 год («Счастливые» и «Помещик»). Целиком первая часть по-
эмы появилась в печати только через восемь лет после ее написания. 

Публикация «Последыша» («Отечественные записки», 1873, № 2) вы-
звала новые, еще большие придирки цензуры, которая считала, что эта 
часть поэмы «отличается... крайним безобразием содержания... носит ха-
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рактер пасквиля на все дворянское сословие». 
Очередная часть поэмы, «Крестьянка», созданная Некрасовым летом 

1873 года, была напечатана зимой 1874-го в январской книжке «Отечест-
венных записок». 

Отдельного издания поэмы Некрасов при жизни так и не увидел. 
В последний год жизни Некрасов, вернувшись тяжело больным из 

Крыма, где им была в основном завершена четвертая часть поэмы - «Пир - 
на весь мир», с удивительной энергией и настойчивостью вступил в еди-
ноборство с цензурой, надеясь напечатать 

«Пир...». Эта часть поэмы подверглась со стороны цензуры особенно 
яростным нападкам. Цензор писал, что находит «все стихотворение «Пир - 
на весь мир» крайне вредным по своему содержанию, так как оно может 
возбудить неприязненные чувства между двумя сословиями, и что оно 
особенно оскорбительно дворянству, столь недавно пользовавшемуся по-
мещичьими правами...». Из бумаг Некрасова видно, что по плану даль-
нейшего развития поэмы предполагалось создание по крайней мере еще 
трех глав или частей.  

Образ женщины. В исключительном женском образе Матрены Ти-
мофеевны Некрасов показал всю тяжесть «долюшки женской». Эта тема 
прослеживается во всем творчестве Некрасова, однако нигде образ русской 
крестьянки не был описан с такой нежностью и участием, так правдиво и 
тонко. И именно эта героиня ответит в поэме на вечный вопрос о женской 
доле, отчего «ключи от счастья женского… заброшены, потеряны у Бога 
самого» … 

Матрена Тимофеевна Корчагина – умная, самоотверженная женщина, 
носительница «гневного» сердца, помнящая о «неоплаченных» обидах. 
Судьба Матрены Тимофеевны типична для русской крестьянки: после за-
мужества она попала «с девичьей холи в ад», на нее одно за другим обру-
шились разные горести. В итоге, Матрена вынуждена взять на себя непо-
сильный мужской труд, чтобы прокормить свою многодетную семью. 

Будучи «губернаторшей», Матрена остается все же человеком трудо-
вой крестьянской массы. Ей, умной и сильной, поэт доверил самой расска-
зать о своей судьбе. «Крестьянка» единственная часть в поэме Некрасова, 
вся написанная от первого лица. Однако это рассказ не только о Матрени-
ной женской доле. Голос ее – это голос самого народа. Потому-то Матрена 
Тимофеевна чаще поет, причем «Крестьянка» - глава, пронизанная фольк-
лорными мотивами, почти сплошь построенная на народно-поэтических 
образах.  

Судьба некрасовской героини все время расширяется до пределов об-
щерусских. Некрасов сумел совместить личную судьбу героини с массовой 
жизнью, не отождествляя их. Потому что в отличие от большинства кре-
стьянских женщин, чье замужество определялось волей родителей, Матре-
на Тимофеевна выходит замуж за любимого человека. 

Далее перед нами разворачивается картина традиционной семейной 
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жизни в крестьянской среде, весь простонародный быт. Как только Матре-
на вошла в семью мужа, тут же на ее плечи взвалились все обязанности по 
дому. Как и всякая другая русская крестьянка, Матрена Тимофеевна вос-
питывалась в уважении к старшему поколению, поэтому в новой семье она 
беспрекословно «подчинялася» воле мужа и его родителей. Кажущийся 
невыносимым труд в суровом крестьянском быту становится ее буднич-
ным делом, причем делом женским. 

Как известно, побои в крестьянской семье также были довольно 
обычны, однако, героиня пьесы отнюдь не забитая рабыня. На всю жизнь 
ей в память врезается единственный случай избиения ее мужем. В то же 
время в уста героини при рассказе об этом вложена такая песня, которая, 
не искажая индивидуальной биографии героини, придает явлению широ-
кую типичность. 

Вспомним также страшную трагедию потери ребенка, которую пере-
жила Матрена Тимофеевна. Тяжело переживала смерть своего ребенка 
Матрена, вопреки невежественным барским убеждениям в том, что не 
больно крестьяне пекутся о своих детях, потому что в каждой семье их не 
меньше десятка. Однако простому русскому сердцу Матрены, как и любой 
другой женщине, дороги все ее дети, каждому из них она желает лучшей 
доли, о каждом заботится одинаково. 

Некрасов постоянно в своей поэме подчеркивает истинно христиан-
ское смирение простой русской женщины, на долю которой выпадают по-
рой страшные, невыносимые испытания. Однако во всем уповает на волю 
божью Матрена Тимофеевна, как и тысячи других женщин с тяжелыми 
судьбами. Героиня принимает как должное свою жизнь, вот почему она с 
глубокой житейской мудростью произносит ответ на вопрос о женской до-
ле: «ключи от счастья женского… потеряны у Бога самого». Так, перед 
нами собирательный образ большинства русских женщин, всем сердцем 
преданных своей семье, мужественно несущих на своих плечах огромный 
груз заботы о родных и близких, и несут они свою ношу с невероятной по-
корностью судьбе, уповая лишь на Бога да на самих себя. Такова женская 
доля русской крестьянки, воплощенная в лице Матрены Корчагиной. 

Проблемный вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что Некрасов 
был противоречивой личностью? Согласны ли вы с мнением С.А. Венге-
рова: Некрасов – «художник глубокий: он выразил настроение одного из 
самых замечательных моментов русской исторической жизни? Он хотел 
воспеть страдания народа, изумляющего своим терпением». Согласны ли 
вы с мнением Ю.А. Айхенвальда? 

Вопросы на осмысление. 
1) Каким предстает русское крестьянство? 2) Есть ли в поэме ответ на 

вопрос в начале поэмы? 3) Почему так карикатурно изображены помещи-
ки? Почему в поэме осуждается не только помещичий деспотизм, но и хо-
лопство? 
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