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КАК ВОЙТИ В СЛОЖНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ТЮТЧЕВА

оэзия Ф.И. Тютчева включена в обязательный минимум
произведений для чтения и изучения, рекомендованных
Министерством образования РФ (1997 г.). В курсе литературы

5-9 классов девять стихотворений: «Есть в осени первоначальной…», «Осенний
вечер», «Умом Россию не понять…», «Весенние воды», «Неохотно и
несмело…», «Листья», «Что ты клонишь над водами…», «Фонтан», «Как весел
грохот летних бурь…». В курсе литературы 10-11 классов рекомендовано семь
стихотворений: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли
печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас…», «Эти
бедные селенья…», «Нам не дано предугадать...» Изучение этого минимума
даст только общее представление о поэте. Заметим, что в списках одно
стихотворение из любовной лирики Тютчева и лишь три стихотворения,
вдохновленных посещением родного края.

Естественно, брянский школьник должен знать творчество гениального
поэта значительно шире, чем это предусмотрено программой. Он не может не
знать созданий Тютчева, в которых отражена его «малая родина».

В пособии напечатаны тексты, рекомендованные Министерством
образования и примерными программами под ред. Т.Ф. Курдюмовой и А.Г.
Кутузова. Включены также стихотворения, связанные с нашим краем.
Отобранные в пособии семьдесят пять стихотворений для учащихся наиболее
полно отражают философский мир поэзии Тютчева, неповторимое своеобразие
его поэзии.

Чтобы школьник увидел, как работал Тютчев над рукописью, напечатаны
варианты трех его стихотворений.

Незаменимым материалом для понимания личности Тютчева и его
творчества являются приводимые в пособии отрывки из воспоминаний
современников поэта. В них он предстает в разные годы жизни - от ребенка до
старика. Вдумчивому читателю эти описания позволят воссоздать в своем
воображении живой образ Тютчева, понять тайну его личности.

Впервые в школьном пособии даны и отрывки из писем поэта, которые
имеют много общего с его стихами. По словам И.С. Аксакова, в письмах
Тютчева «есть или оригинальная мысль, или оригинальный оборот речи, или
изящный образ»1. Для удобства использования писем на уроке они
пронумерованы.

Войти в сложный художественный мир Тютчева, осознать его духовную жизнь
«на пороге2 как бы двойного бытия»« школьнику помогут отрывки из лучших, на наш
взгляд, статей поэтов и литературоведов о его стихотворениях. В них читатель найдет

1 Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. – М., 1886. – С. 238.
2 Порог – здесь означает: начало, рубеж
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глубокую оценку и всей поэзии Тютчева, и отдельных его стихотворений. Освоив
предлагаемые статьи, читатель может выработать свою точку зрения.

Для связности повествования в некоторые отрывки из статей внесены
вставки: они обозначены квадратными ([….]) скобками.

Глубже усвоить изучаемый материал помогут и приводимые в разделе
«Советы учителю» вопросы и задания.

Для итоговой работы - даны темы сочинений. Они рассчитаны на разный
уровень подготовленности учащихся - от небольшого размышления о
полюбившемся стихотворении до углубленного изучения каких-то сторон
лирики Тютчева. Предлагается сравнительный анализ однотемных
стихотворений Тютчева и А.К. Толстого. Одна из тем касается и полных писем
Тютчева: анализ трех-четырех из них не только обогатит представление о
Тютчеве, но и послужит образцом писем к родным и близким. Все темы
предполагают не переписывание чужого материала, а самостоятельную работу.

Если изучение Тютчева ограничить только несколькими часами, которые
предусмотрены программой, ученики могут забыть поэта на долгое время.
Используя связи его поэзии с другими темами программы, нужно вспоминать
Тютчева при изучении Пушкина, Тургенева, Некрасова, Достоевского,
Толстого, Блока.

Имеющиеся пособия по изучению Тютчева в школе либо перегружены
второстепенным материалом, либо не касаются краеведения. Поэтому в
заключение учитель найдет аннотированный список рекомендуемой
литературы, в том числе и работы брянских краеведов.

Чтобы ученик не отвлекался на поиски пояснений, которые обычно
даются на нескольких страницах в конце книги, трудные слова и выражения
объясняются под текстом стихотворений и статей.

Пособие снабжено алфавитным указателем стихотворений, который
поможет читателю быстро найти нужный ему текст.



ЖИЗНЬ ТЮТЧЕВА И ЕГО ПОЭЗИЯ НЕРАЗДЕЛЬНЫ (ОСНОВНЫЕ
ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА)

1803 - 5 декабря (23 ноября по старому стилю) - Федор Иванович Тютчев родился в
селе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии (ныне Жуковский район
Брянской области). Здесь прошли его детские годы - «зачарованный мир
детства».

1810 - семья Тютчевых покупает дом в Москве, он становится вторым, после
овстугского, родным домом поэта.

1812 -  конец года - домашним учителем Феди Тютчева приглашается молодой поэт,
переводчик Семен Егорович Раич. Шесть лет он – наставник будущего поэта.

1813 - первый дошедший до нас стихотворный опыт Тютчева «Любезному
папеньке». Через шесть лет опубликовано его переложение оды Горация.

1819-
1821 -

обучение в Московском университете. Окончил со степенью кандидата
словесных наук

1822 - поступление на службу в Коллегию иностранных дел в Петербурге. Вскоре в
качестве сотрудника дипломатической миссии отправляется в Германию.

1836 - в журнале Пушкина «Современник» публикуется цикл «Стихотворения,
присланные из Германии».

1838 - смерть Элеоноры Тютчевой. «Еще томлюсь тоской желаний...»
1839 - венчание с Эрнестиной Дёрнберг. «Не знаю я, коснется ль благодать...», «Все

отнял у меня казнящий Бог...»
1844 - возвращение в Россию. В следующем году восстановлен на службу в

Министерство иностранных дел.
1848 - назначен старшим цензором при Министерстве иностранных дел, через

десять лет – председателем Комитета цензуры иностранной.
1846 - поездка в Овстуг, который он оставил в юности и где незадолго по приезда

Тютчева умер его отец.
1849 - посещение Овстуга: «Итак, опять увиделся я с вами»; начало нового периода

творчества: «Тихой ночью, поздним летом...»
1850 - статья Некрасова в «Современнике», талант Тютчева Некрасов считал

равным пушкинскому и лермонтовскому; знакомится с Е.А. Денисьевой,
«последней любовью» поэта.

1854 - по инициативе Тургенева выходит первый сборник стихотворений поэта; в
этом же году «Стихотворения Ф. Тютчева» печатаются отдельной книгой

1864 - смерть В.А. Денисьевой, «денисьевский» цикл стихотворений.
1868 - выход в свет второго прижизненного издания стихотворений Тютчева.
1852-
1871

многократные посещения родных мест; Овстуг и его окрестности
вдохновили Тютчева на создание шестнадцати стихотворений.

1873 - 27 июля (15 по старому стилю) - кончина Ф.И. Тютчева; похоронен на
Новодевичьем кладбище в Петербурге.



ТЮТЧЕВ – ЧЕЛОВЕК И ПОЭТ В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

 воспоминаниях современников Тютчев описан в разные годы
жизни - от ребенка до старика. В мемуарах Гагарина, Соллогуба
и Аксакова создан классический портрет Тютчева.

Дарья Федоровна Тютчева, вторая дочь поэта. 1855 г.

Сегодня утром мы отправились вместе, папа и я, сперва на могилу
дедушки, затем в лесочки, с которыми связано у папы столько детских
воспоминаний; он рассказал мне, что однажды, когда он со своим наставником
гулял в лесочке рядом с кладбищем, они нашли мертвую горлицу в траве и
похоронили ее, а папа написал эпитафию (намогильная надпись,
преимущественно в стихах)... Папа приходил после заката солнца собирать
душистый чудо-цвет в тишине и темноте ночи, и это вызывало в нем
неопределенное ощущение таинственности и благоговения... Эти перелески,
этот сад, эти аллеи были целым миром для папы - и миром полным: тут
пробудился ум и детское воображение в этой реальности видело свой идеал.
Теперь Овстуг для папы как призрак его детских мечтаний...

Семен Егорович Раич, домашний учитель Феди Тютчева.

Из дома Н.Н. Шереметевой поступил я в дом И.Н. Тютчева, родного ее
брата; здесь провидению угодно было вверить моему руководству Ф.И.
Тютчева, вступившего в десятый год жизни. Необыкновенные дарования и
страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года
через три он уже был не учеником, а товарищем моим, - так быстро развивался
его любознательный и восприимчивый ум!

Я успел приготовить ученика своего к университету, посещал с ним
частные лекции А.Ф. Мерзлякова (профессора Московского университета) и
слушал профессоров словесного факультета. Это время было одной из лучших
эпох моей жизни. С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах,
когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф.И.
выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием [древнеримские поэты]
или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике,
углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных
произведений поэзии!

В



Михаил Петрович Погодин, товарищ Тютчева по Московскому
университету, впоследствии известный историк.

1820. 9 августа. Ходил в деревню к Ф.И. Тютчеву, разговаривал с ним о
немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее (в
библейской мифологии предводитель израильских племен), о божественности
Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере,
Аддисоне, Паскале, Руссо... (Х. Виланд – немецкий писатель; Г. Лессинг –
немецкий драматург; И. Шиллер – немецкий поэт; Д. Аддисон – английский
писатель; Б. Паскаль – французский мыслитель; Ж.-Ж. Руссо – французский
философ, писатель).

Петр Васильевич Киреевский, будущий собиратель русских народных
песен.

1830. У Тютчева... я бываю непременно раза два в неделю и люблю его и
все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту. Они
принимают меня и со мною обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя.

Василий Андреевич Жуковский.

1839. Дней через пять ... я увиделся в Генуе с нашим Тютчевым, с
которым уж прежде встретился в Комо. Я прежде знал его ребенком, а теперь
полюбил созревшим человеком; он в горе от потери жены своей. Судьба
кажется и с ним не очень ласкова. Он человек необыкновенно гениальный и
весьма добродушный, мне по сердцу.

Петр Андреевич Вяземский, поэт и критик.

1844. Здесь рад я очень Тютчеву. Вот тоже прелестный говорун...
Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, разговор многих других
возбуждает одно молчание. Я часто являюсь в салон с потребностью и
желанием говорить, но после двух минут чувствую, как замерзают мои мысли в
голове и слова мои в горле.

Петр Александрович Плетнев, поэт, критик, академик.

1850. На днях я провел вечер у Тютчева вдвоем с ним. Этот человек для
меня самый интересный. Три часа показались мне минутою. Если к его таланту
и сведениям, к его душе и поэтическому чутью придать привычку правильной и
трудолюбивой жизни, он был бы для нашей эпохи светилом ума и



воображения. Мы все говорили о вас (Жуковском). Как ясно умеет ценить ваш
талант! На остатке жизни какое было бы счастье увидеть в одном месте
(соединенными) таких людей, как он, Вяземский и вы!

Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь поэта.

1855. 3 сентября. Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не
подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства,
я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим
облегчением увидеть его нераздраженным; из его глаз только тихо катились
крупные слезы.

Василий Петрович Боткин, литературный и музыкальный критик.

1863. Я встречаюсь с Тютчевым в разных домах и прислушиваюсь к его
разговору. Как каждый эпитет его точен, оригинален и поэтичен! Я смотрю на
него с некоторого рода умилением – божественный старец.

Лев Николаевич Толстой.

1871. Скоро после вас (Н.Н. Страхова, публицист, литературный критик)
я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше
слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя-старик. Из живых
я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и
мыслил.

Иван Сергеевич Гагарин, дипломат, издатель сочинений Чаадаева.

Его (Тютчева) не привлекали ни богатства, ни почести, ни даже слава.
Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за
картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством
следить за всеми ее изменениями и делиться впечатлениями со своими
соседями. В людях его также более всего привлекали движения человеческой
души...

Владимир Александрович Соллогуб, писатель.

Он (Тютчев) был одним из усерднейших посетителей моих вечеров...
Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых
рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего



впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно
жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Ему были нужны, как воздух,
каждый вечер, яркий свет люстр и ламп, веселое шуршание дорогих женских
платьев... Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он
был дурен собою, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но вое это исчезало,
когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей
комнате только и слышался голос Тютчева.

Иван Сергеевич Аксаков, писатель-публицист.

Блеск и обаяние света (светского общества) возбуждали его нервы, и
словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но само
проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета
(выделено автором): он зам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся...
Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в
самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно
быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в
стихах, угасало и исчезало из его памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам
собою, таков, как есть, прост, независим, произволен.

Он был поэт по призванию... но не по профессии... Его ум и сердце были,
по видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных философских
или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений...
Стихи у него не были плодом труда (выделено Аксаковым), хотя бы и
вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда
он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой
потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не
писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой
складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый
попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту обраненное,
подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали.

[Внешность Тютчева]. Стройного, худощавого сложения, небольшого
роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий,
обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой
думой; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, - хилый,
немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя
собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей
собственной, неугомонной мысли.



ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО РОЖДАЕТСЯ В РИТМИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

риступая к изучению поэзии Тютчева, оживим в памяти
особенности стихосложения. Если их не учитывать читая
Тютчева, то многие его создания не раскроются во всей своей

глубине.
Стихи - сложно построенный смысл. Содержание в них создается всеми

элементами стиха - не только словами, но и ритмом, рифмой, музыкальным
звучанием.

И поэзия, и проза используют один и тот же материал - слово. Но слово в
поэзии подчиняется еще и своим законам. Слова в стихах соединены сложной
системой связей, которые невозможны в прозе. Содержание в стихах создается
не только последовательно от первого слова к последующему, но и
возвращением к предыдущему, сопоставлением с дальнейшим текстом. Слово в
поэзии значимее этого слова в прозе. Изучая Пушкина, вы видели, что Пушкин-
стихотворец мыслит сложней чем прозаик. И чем лаконичнее текст, тем
весомее слово. Подавляющее же большинство стихотворений Тютчева, которые
мы будем изучать, сжаты до трех-четырех строф.

Поэтическое слово рождается в ритмической форме. Цикличность есть и
в естественных, природных и трудовых процессах, но ее нельзя смешивать с
ритмом в поэзии: это явления совершенно другого порядка. Ритмичность стиха
- это цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях.

Каждое подлинное стихотворение обладает своим ритмом. Этому ритму в
стихе подчинено не только само слово, но и его звуковой состав. Звукописью
передаются все оттенки человеческого чувства - от тихой жалобы до призыва к
борьбе. Как смысловое и интонационное средство поэт использует повтор,
паузу, строфу, композицию, многоточие. Поэтому перестановка слов в
стихотворении - это разрушение его смысла. Изменить порядок слов в хорошем
стихотворении это то же, что изменить порядок звуков в музыке.

Итак, стихотворение создается мастером, творцом, но оно становится
совершенным, если искусность и естественность слова так органически слиты,
что, по выражению Л. Толстого, несмотря на рифму и размер, «чувствуешь, что
иначе сказать нельзя». Сказать так можно только стихами. Естественно, мы
восхищаемся «образностью» поэтической речи: ее эпитеты, метафоры,
сравнения нетрадиционны, ярки, живописны. Но в стихотворении нет слов и
выражений, которые не служили бы раскрытию смысла. Это бывает только в
плохих стихах, которые можно пересказать прозой.

Каждый большой поэт неповторим. Поэзия Тютчева сложна: он коснулся
таких глубин души человека и жизни природы, которых до него никто не

П



выразил в поэзии. Поэтому изучение его созданий потребует напряжений твоих
мыслей и чувств.

И.С. Тургенев, отрывок из его статьи напечатан в пособии, писал: «...Для
того чтобы вполне оценить Тютчева, надо самому читателю быть одаренным
некоторою тонкостью понимания, некоторою гибкостью мысли». А в письме к
поэту Фету Тургенев утверждал: «О Тютчеве не спорят; кто его не чувствует,
тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии»3.

Стихотворения Тютчева нельзя понять, если воспринимать их как некое
высказывание, суждение, зарифмованную речь. Это не повествование о его
мыслях и чувствах, а живая мысль, живое чувство поэта. Для читателя это
своеобразная встреча с поэтом. Вслушиваясь в его стихотворения, можно
услышать их музыку, перечувствовать в своей душе созданные им картины
жизни.

3 Тургенев И.С. Полн. Собр. Соч. и писем: В 28 т. Письма. – М.-Л., 1961. – Т.3. – С. 254-255.
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С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ
(Из Гейне)
На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
 И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока…
<1823 или 1824>

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный –
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
<1828, 1854>

 Перл (устар.) – жемчужина.
 Геба – в греческой мифологии богиня вечной юности, на пирах разносила богам нектар.
 Зевсов орел – орел был символом бога Зевса.



ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.
<1828>

СНЫ
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами…
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, -
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
<1829>

 Нудит (устар.) – понуждает, торопит.



Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает,

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом,
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас!
<1829; начало 1830-х>

ЦИЦЕРОН

(Вторая строфа)

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
<1829; начало 1830-х>

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят…

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней

 Цицерон – знаменитый древнеримский оратор и политический деятель.
 Всеблагие – боги.



Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
<1829, начало 1830-х>

SILENTIUM!
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, -
Питайся ими - и молчи.

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум;
Дневные разгонят лучи, -
Внимай их пенью – и молчи!..
<1830>

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье – и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
<Октябрь 1830>

 SILENTIUM (лат.) – молчание



ЛИСТЬЯ

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Все красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами лети!…
<Октябрь 1830>



О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке –
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!..
<Начало 30-х гг.>

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой, -
Сих голых стен, сей храмины пустой

Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла дорогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, -

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь…
Но час настал, пробил… Молитесь богу,
В последний раз вы молитесь теперь.
<16 сентября 1834>

 В противоположность католическим и православным храмам, внутренний вид лютеранских
церквей (кирки, кирхи) отличается строгой простотой и лишен украшений.



Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей…
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой…
<1835>

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы…

Чу! За белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом…

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток,
В жилах млеет и горит!

Дева, дева, что волнует
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?

Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что так грудь твою спирает
И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы…
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?..
<1835>



Зима недаром злится,
Прошла ее пора –
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон –
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…

Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

ФОНТАН
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая.
Твой луч упорный преломляя,
 Сверкает в брызгах с высоты.
<1836>

 Водомет - фонтан



Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили!
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!
<1836>

 Запрещенные цензурой 2-я и 4-я строфы заменены точками по настоянию Пушкина при
публикации стиха в «Современнике».



Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл,
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.
<1836>

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась...
Душа, душа, спала и ты...

 По семейному преданию стихотворение обращено к Амалии Крюденер, с которой Тютчев
познакомился в 1822 году вскоре после прибытия на службу в Мюнхен.



Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..
<1836>

29-ое ЯНВАРЯ 1837

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал

Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В «цареубийцы» заклеймен.

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
<Июнь или июль 1837>

 Посвящено трагической гибели Пушкина. Заглавием служит дата смерти поэта.
 Фиал - чаша.
 Скудельный (церковно-славянское) - глиняный; в данном случае означает хрупкий.



ЛЕБЕДЬ

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего –
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон –
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.
<Между 1838 и серединой 1839>

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День - сей блистательный покров –
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день - настала ночь;
Пришла - и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами –
Вот отчего нам ночь страшна!
<1839 >



Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...
<1848>

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...
<1848 или 1849>

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой.
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

 Посвящено памяти Элеоноры Тютчевой, первой жены поэта.
 Впервые напечатано в 1850 году под заглавием «Моей землячке». Можно предполагать, что

трагические строки о судьбе русской женщины сложились под влиянием овстугских впечатлений.



Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.
6 июня 1849, по дороге
из Москвы в Овстуг

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые –
И где теперь, туманными очами,
При свете вечереющего дня,
 Мой детский возраст смотрит на меня.

О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах –
Как брат меньшой, умерший в пеленах...

Ах нет, не здесь, но этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем –
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!
13 июня 1849. Овстуг

 В июне 1849 г. Тютчев приехал в Овстуг, вторично по своем возвращении из-за границы.
 Поэт вспоминает о своей первой жене, умершей и похороненной в Турине.



Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...
<23 июля 1849> Овстуг

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.
<1849>

ПОЭЗИЯ
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам -
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре -
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.
<1850>

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жаркой мостовой;

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

 Елей - оливковое масло, употребляемое в церковном обиходе; здесь означает то, что
успокаивает, утешает.



Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.
<Июль 1850>

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит:
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава богу!
<Июль 1850>

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый леc грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..
<15 сентября 1850>



ДВА ГОЛОСА
1

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы - молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

2
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.
<1850>

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Любовь, любовь - гласит преданье –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок вековой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец.
<1850 – 1851>



О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя…
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!



О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..
<1851>

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..
Апрель 1851

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым…

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым, —
И вот живые эти грезы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной…

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.
Май 1851

 Обращено к Эрнестине Тютчевой, второй жене поэта. Пролежало в ее альбоме 24 года, до мая
1875 года.



НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры - но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! - Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
10 июня 1851

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
Все в зарницах трепетало...

Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порою...
14 июля 1851

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон - одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...
6 августа 1851



Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..

Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины,
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой,—
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу…
<1851>

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей…
<28 июля 1852>

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.



И стоит он, околдован,—
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой…

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
31 декабря 1852 Овстуг

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последнем, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
<1851-1854>

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

 Мещет (уст.) - кидает, бросает.



Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
13 августа 1855
Рославль, по пути из Москвы в Овстуг

Вот от моря и до моря

Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел и каркнул, и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится все над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?
13 августа 1855
По пути из Москвы в Овстуг

О вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги, -
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты - жилица двух миров,
Твой день - болезненный и страстный,
Твой сон - пророчески-неясный,
Как откровение духов...

 Проникнуто мрачными предчувствиями, вызванными осадой Севастополя.
 Нить железная – телеграфная проволока.
 Вещая душа - выражение из «Слова о полку Игореве», вещий-провидящий.
 Так ты - жилица двух миров - очевидно, обращено к Е.А. Денисьевой. Поэт обнаруживает

свойство своей души в любимой женщине.



Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые –
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.
<1855>

Н(ИКОЛАЮ) П(АВЛОВИЧУ)

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, -
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
<1855>

Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,

Они самозабвения
Земного благодать.

Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,

И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.

Все пошлое и ложное
Ушло так далеко,

Все мило-невозможное
Так близко и легко.

И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,

Дремотою обвеян я —
О время, погоди!

Июль 1855

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

 Мария - Мария Магдалина. - раскаявшаяся евангельская грешница.
 Эпиграмма – эпитафия Николаю I
 Лицедей (устар.) - актер, притворщик.
 Написано в церковный праздник Успенья, на котором Тютчев присутствовал в Овстуге.



Блеснет твой луч и оживит
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид.

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, -
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...
15 августа 1857. Овстуг

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде,—
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
22 августа 1857, по дороге из Овстуга в Москву

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником,—
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины…
Август 1857, по дороге из Овстуга в Москву



Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, -
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.
<1858>

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали,
Лил теплый летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу…

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...
<1864>



Как хорошо ты, о море ночное, —
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно…

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою.
Январь 1865

Est in arundineis modulatio musica ripis

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И прочный мусикийский шорох
Строится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,—
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

 Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках (латин.).
 Мусикийский (устар.) - музыкальный.
 Мыслящий тростник - образ, восходящий к афоризму Б. Паскаля, французского философа,

писателя, математика: «Человек не более как самая слабая тростинка в природе, но это тростинка
мыслящая».



И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянный протест?
11 мая 1865

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ
4 АВГУСТА 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня.
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
3 августа 1865, по дороге
из Москвы в Овстуг

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!

 Глас вопиющего в пустыне - библейское выражение, употребляется в значении: напрасный
призыв к чему-нибудь, остающийся без ответа.

 Написано накануне первой годовщины смерти Е.А. Денисьевой



Смотри — оно уж побледнело,
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.
5 августа 1865 Рославль

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте—
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.
18 августа 1865 Овстуг

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, -

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;



От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
Сентябрь 1866

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать—
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866

Как ни тяжел последний час -
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, -
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...
14 октября 1867

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.
2 августа 1868 Гостиловка



Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, -
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
27 февраля 1869

11-ое МАЯ 1869

Нас всех, собравшихся на общий праздник снова,
Учило нынче нас евангельское слово

В своей священной простоте:
«Не утаится Град от зрения людского,

Стоя на горней высоте».

Будь это и для нас возвещено не всуе -
Заветом будь оно и нам,

И мы, великий день здесь братски торжествуя,
Поставим наш союз на высоту такую,
Чтоб всем он виден был - всем братским племенам.
11 мая 1869

В ДЕРЕВНЕ
Что за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто этот гвалт безумно дикий
Так неуместно возбудил?
Ручных гусей и уток стан
Вдруг одичала и летит.
Летит — куда, сама не зная,
И, как шальная, голосит.

Какой внезапною тревогой
Звучат все эти голоса!
Не пес, а бес четвероногий,
Бес, обернувшийся во пса.
В порыве буйства, для забавы,
Самоуверенный нахал,
Смутил покой их величавый
И их размыкал, разогнал!

 Написано по случаю празднования памяти славянских просветителей, создателей славянской
азбуки Кирилла и Мефодия.

 Две строчки в кавычках - цитата из Евангелия от Матфея.
 Всуе (устар.) - напрасно, без причины, попусту.



И словно сам он, вслед за ними,
Для довершения обид,
С своими нервами стальными,
На воздух взвившись, полетит!
Какой же смысл в движенье этом?
 Зачем вся эта трата сил?
Зачем испуг таким полетом
Гусей и уток окрылил?

Да, тут есть цель! В ленивом стаде
Замечен страшный был застой,
И нужен стал, прогресса ради,
Внезапный натиск роковой.
И вот благое провиденье
С цепи спустило сорванца,
Чтоб крыл своих предназначенье
Не позабыть им до конца.

Так современных проявлений
Смысл иногда и бестолков,
Но тот же современный гений
Всегда их выяснить готов.
Иной, ты скажешь, просто лает,
 А он свершает высший долг —
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк.
16 августа 1869 Овстуг

Природа- сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Август 1869

К.Б.

Я встретил вас и - все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло…

 Обычно пишут, что инициалы в заглавии обозначают сокращение переставленных слов
«Баронессе Крюденер». Однако в списке курортных гостей Карлсбада, где было написано
стихотворение, имя ее не значится. Скорее всего, оно обращено к сестре первой жены Тютчева -
Клотильде Ботмер.



Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, -

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
26 июля 1870

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! –
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, -
А там увидим, что прочней...
Сентябрь 1870

 Имеется в виду франко-прусская война, начавшаяся в июле 1870 г.
 Цитируются слова Бисмарка, германского канцлера, идеолога милитаризма.



А.В. ПЛЕТНЕВОЙ

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть не скудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!

Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други.
И до конца все претерпел.
Ноябрь 1870

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась.
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь…

Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят,— и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.

 Плетнева Александра Васильевна – жена поэта и критика П.А. Плетнева, друга Пушкина.
 Написано под впечатлением поездки в село Вщиж, которое в древности было центром

удельного княжества. Близ Вщижа сохранились древние курганы.
 Поднесь (устар.) - по сей день, до сих пор.



Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.
17 августа 1871 Овстуг

Всё отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.
Февраль 1873

ТРИ ЧЕРНОВИКА ПОЭТА

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И говор птиц, и ключ нагорный -
Все вторит радостно громам!

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

 Написано во время предсмертной болезни поэта и обращено к жене его Эрнестине Федоровне.



Чародейкою Зимою...

3 строка И под снежной пеленою
5 строка Чудной роскошью блестит.
15 строка Бессознательной красой

Над этой темною толпой…

Над этой темною толпой
Не пробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?

Смрад, безобразье, нищета, -
Тут человечество немеет, -
Кто ж это все прикрыть сумеет?
Ты, риза чистая Христа!



ПИСЬМА

Отрывки из писем приводятся по изданию: Ф.И. Тютчев. Сочинения:
В 2 т. - М., 1984. - Т. 2.

1. И.С. Гагарину
Мюнхен. 3 мая 1836.

...Всякий человек в определенном возрасте бывает лирическим поэтом. И
нужно только развязать ему язык.

(Гагарин Иван Сергеевич, приятель Тютчева и поклонник его поэзии).

2. И.С. Гагарину
Мюнхен. 7/19 июля 1836.

… Но возвращаюсь к моим виршам [стихам]: делайте с ними что хотите,
без всякого ограничения или оговорок; ибо они - ваша собственность... То, что
я вам послал, составляет лишь крошечную частицу вороха, накопленного
временем, но погибшего по воле судьбы или, вернее, некоего предопределения.
По моем возвращении из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои
бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил
это лишь много спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован, но
скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки
[крупнейшее в древности собрание рукописных книг; в 47 году до нашей эры
часть библиотеки сгорела]. Тут был, между прочим, перевод всего первого
действия второй части «Фауста» [трагедия И. В. Гете]. Может статься, это было
лучшее из всего.

(По просьбе Гагарина Тютчев переслал ему в Петербург рукописи своих
стихотворений; часть из них и была напечатана в «Современнике» Пушкина).

3. И.Н. и Е.Л. Тютчевым
Турин. 1/13 ноября 1837

...Скажите, для того ли родился я в Овстуге, чтобы жить в Турине. Жизнь,
жизнь человеческая, куда какая нелепость!

(Тютчев Иван Николаевич и Тютчева Екатерина Львовна - родители
поэта).



4 . И.Н. и Е.Л. Тютчевым
Мюнхен. 17/29 июня 1838

...Куда как часто мне хочется отдохнуть под вашею кровлею, чтобы
память про детство, про лучшее время жизни, не совсем выдохлось из души.

5. В.А. Жуковскому
Турин. 6/18 октября 1838.

...Проездом через Милан вы известились, может быть, о моем несчастии,
о моей потери?

В несчастии сердце верит, т.е. понимает, и потому я не могу не верить,
что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту
моей жизни, - не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли
Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее [Элеоноры] я более всего
любил в мире: Отечество и поэзию. … Не вы ли сказали где-то: в жизни много
прекрасного и кроме счастия... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного
человеческого сердца отречься навсегда от счастия.

(В начале письма речь идет о смерти Элеоноры Тютчевой, жены поэта)

6. Э.Ф. Тютчевой
Москва. 14 июля 1813.

...Как тяжко гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разде-
ляющем нас! Мне кажется, будто, для того чтобы говорить с тобою, я должен
приподнять на себе целый мир...

Всякий раз, когда мне предстоит встреча со старым знакомцем, меня
охватывает невыразимая тревога. Нет, я и не воображал, какие разрушения
может произвести в бедном человеческом механизме двадцатилетний срок!
Какое отвратительное колдовство! Люди, воспоминание о которых здешние
места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только
накануне расстался с ними, предстали передо мною почти неузнаваемыми от
разрушений времени. О, что за ужас! Не могу не верить в некое страшное
колдовство, когда вижу эти сморщенные, поблекшие лица, эти беззубые рты.

(Эрнестина Федоровна Тютчева - вторая жена поэта).

7. Э.Ф. Тютчевой
Овстуг 31 августа 846.

...В первые мгновения по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы
открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший.
Старинный садик, 4 больших липы, хорошо известных в округе, довольно



хилая аллея шагов во сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь
прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, - все
это помещается на участке в несколько квадратных сажен.. Но ... обаяние не
замедлило исчезнуть, и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и
окончательной скуки.

8. Э.Ф. Тютчевой
Франкфурт. 17/29 августа 1847.

...Я очень приятно провел время с Жуковским в Эмсе [город в Германии],
где мы провели вместе шесть дней за чтением его «Одиссеи» и за разговорами с
утра до вечера обо всем на свете.

В самом деле его «Одиссея» будет большим и прекрасным
произведением, и я обязан ему пробуждением во мне давно замолкшей
способности всей душой отдаваться чисто литературному наслаждению.

(«Одиссея» Жуковского - это его перевод поэмы Гомера).

9. П.А. Вяземскому
Петербург. Март и 1848.

...Для общества, так же как и для отдельной личности - первое условие
всякого прогресса есть самопознание. Есть, я знаю, между нами люди, которые
говорят, что в нас нет ничего, что стоило бы познавать. Но в таком случае
единственное, что стоило бы предпринять, это перестать существовать.

(Вяземским Петр Андреевич, поэт и критик, один из ближайших друзей
семьи Тютчевых).

10. Э.Ф. Тютчевой
Петербург. 21 августа 1851.

...Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько достоинства и
серьезности в твоей любви, и каким мелким и жалким я чувствую себя рядом с
тобою!.. Увы, это так, и я вынужден признать, что хоть ты и любишь меня в
четыре раза меньше, чем прежде, ты все же любишь меня в десять раз больше,
чем я того стою.

11. Э.Ф. Тютчевой
Петербург. 25 Февраля 1853.

...Способность чувствовать прекрасное, благодаря которой ему открыта
вся интимная поэзия природы даже там, где эта поэзия не выступает явно, как в
наших краях, с их грустной и неяркой красотой...



(Речь идет о Тургеневе).
12. Э.Ф. Тютчевой

Петербург. 23 июля 1854.

…О, что за мерзкая вещь - разлука, и сколько зла причинили мне разлуки
с тобой!.. Сейчас пять часов утра. Если бы в 11 часов я мог очутиться на
железной дороге, чтобы ехать к тебе, я почувствовал бы себя воскресшим. Чего
им только не отдал бы я за то, чтобы оказаться возле тебя и проснуться утром в
комнате рядом с тобой. А когда ты рассказываешь о прекрасных днях,
которыми ты упиваешься, дыша полной грудью, и которые уходят и не
вернутся, быть может, в течение многих лет, когда ты говоришь об Овстуге,
прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, - ах, какие
приступы тоски по родине одолевают мною, до какой степени я чувствую себя
виновным по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному
счастию, и с каким нетерпением стремлюсь к тебе...

13. Э.Ф. Тютчевой
Петербург. 21 мая 1855.

...Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом
правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или
ограничения - ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и
все отупели.

14. Э.Ф. Тютчевой
Петербург. 11 сентября 1858.

...Поразительно, как все в жизни только повторение; как сначала нам
кажется, что все будет длиться вечно и повторяться до бесконечности, до
какого-то момента, когда сразу все падает, как в бездну, все исчезает, и то, что
казалось таким реальным, что чувствовалось таким неизменным и прочным,
как земля под ногами, превращается вдруг в мечту, которая живет только в
воспоминании и которую само воспоминание едва-едва улавливает.

15. Э.Ф. Тютчевой
Петербург. 26 июля 1858.

...Никто, я думаю, не ощущал больше, чем я, свое ничтожество перед
лицом этих двух деспотов и тиранов человечества: времени и пространства.



16. А.Ф. Тютчевой
Петербург. 10 сентября 1861.

...И все-таки, дочь моя, хотя я сам, конечно, жалкое создание, отнюдь не
героическое, но никто выше меня не оценит нравственной заслуги человека,
который за отсутствием счастья умеет, когда нужно, заменить его долгом
[выделено Тютчевым].

(Анна Федоровна Тютчева - старшая дочь поэта).

17. А.И. Георгиевскому
Петербург. 8 августа 1864.

Все кончено - вчера мы ее [Е.А. Денисьеву] хоронили…
Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу - не знаю... Во мне

все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным
идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти - не предвижу облегчения.
Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто - мозг изнеможен. Даже вспоминать о ней - вызвать ее
живую в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

(Георгиевский Александр Иванович, муж сестры Е.А. Денисьевой)

18. Д. Ф. Тютчевой
Женева. 8/29 сентября 1864.

Благодарю, милая дочь, - я получил почти одновременно оба твои письма
от начала этого месяца. Дочь моя... я хотел бы написать тебе слезами, а не
чернилами. В твоих словах, в их интонации я ощутил столь нежное, столь
искренно, столь глубоко прочувствованное, что - знаешь ли - мне почудилось,
будто я слышу отзвук другого голоса... никогда в течение четырнадцати лет не
говорившего со мной без душевного волнения, того голоса, что и посейчас еще
звучит в моих ушах и которого я никогда, никогда более не услышу... Спасибо,
дочь моя, спасибо, что ты так со мною говорила…. Глубоко растрогало меня в
твоих словах и соответствие наших мыслей.

(Дарья Федоровна Тютчева, вторая дочь поэта, с 1858 года - фрейлина
императрицы Марии Александровны).

19. М.Ф. Бирилевой
Петербург. Август 1867.

...Увы! Ничто не позволяет думать, что факты, отмеченные тобою в
Брянском уезде, являлись исключением. Разложение [выделено Тютчевым]



повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от излишней пылкости, а просто по
нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие
совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись
воочию.

(Мария Федоровна Бирилева, дочь поэта от второго брака. В письме от 9
августа 1867 года она сообщала отцу из Овстуга: «Деморализация
увеличивается с каждым годом. Здесь нет ни одного священника, который не
проводил бы три четверти своего времени в пьянстве... Никогда еще народ и
духовенство не представали передо мною в таком безобразном свете...
Впрочем, может быть, это - особенность, присущая Брянскому уезду, и к тому
же «в Россию можно только верить»).

20. Е.К. Зыбиной
Петербург. 28 апреля 1869.

... Весна - единственная революция на этом свете, достойная быть
принятой всерьез...

(Екатерина Кирилловна Зыбина, поэтесса).

21. Е.Ф. Тютчевой
Петербург. 9 июля 1871.

Человеческому сердцу вряд ли дано испытать более приятное чувство,
чем то, которое дает сознание, что твоя привязанность оказывается для
сильного человека такой сильной поддержкой в момент, когда все на земле
утрачивает для него какую бы то ни было ценность.

(Екатерина Федоровна Тютчева, младшая дочь поэта).



ПОЭТЫ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ ЧИТАЮТ ТЮТЧЕВА,
ЖИВУТ ТЮТЧЕВЫМ

Н.А. НЕКРАСОВ
...ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

В 1836 году Пушкин основал новый журнал «Современник»... С третьего,
тома в «Современнике» начали появляться стихотворения, в которых было
столько оригинальности, мысли и прелести изложения, столько, одним словом,
поэзии, что, казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором их. Но
под ними весьма четко выставлены были буквы «Ф.Т.»

...Стихотворения господина Ф.Т. принадлежат к немногим блестящим
явлениям в области русской поэзии. Г/осподин/ Ф.Т. написал очень немного; но
все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта,
нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и
неподдельного чувства.

...Главное достоинство стихотворений г/осподина/ Ф.Т. заключается в
живом, грациозном, пластически верном изображении природы. Он горячо
любит ее, прекрасно понимает, ему доступны самые тонкие, неуловимые черты
и оттенки ее...

[Подтверждая свою мысль, Некрасов приводит стихотворения «Утро в
горах», «Снежные горы», «Полдень» и «Песок сыпучий по колени…»].

Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них
решительно нечего прибавить. Распространяйтесь в описании подобного утра,
полудня или ночи хоть на нескольких страницах, вы все-таки не прибавите
ничего такого, что бы говорило уму читателя более, чем сказано здесь осьмью
строчками.

[Процитировав стихотворение «Осенний вечер», Некрасов пишет:]
Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за

сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего
ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое
испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством,
которое овладевает человеком у постели молодой умиряющей женщины, в
которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано
затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не
задумались бы поставить г. Ф.Т. рядом с Лермонтовым... Нечего и говорить о

 Из статьи Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты», опубликованной в журнале
«Современник» №1 в 1850 г.

 Ф.Т. - псевдоним Ф.И. Тютчева.



художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его -
перл, достойный любого из наших великих поэтов.

...Одною из лучших картин, написанных пером г. Ф.Т., почитаем мы
стихотворение «Весенние воды». [Некрасов приводит его текст, выделяя строки
«Весна идет, весна идет; Мы молодой весны гонцы, Она нас выслала вперед!»].

Сколько жизни, веселости, весенней свежести в трех подчеркнутых нами
стихах! Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему делается
весело и легко на душе, как будто несколько лет свалились долой с плеч, когда
любуешься и едва показавшейся травкой, и только что распускающимся
деревом...

Несмотря на заглавие наших статей («Русские второстепенные поэты»),
мы решительно относим талант г. Ф. Тютчева к русским первостепенным
политическим талантам и повторяем здесь только наше сожаление, что он
написал слишком мало.

И.С. ТУРГЕНЕВ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф.И. ТЮТЧЕВА

... Мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросан-
ных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как
бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина - Ф.И. Тютчева.

... От его стихов не веет сочинением; они все кажутся написанными на
известный случай, как того хотел Гете, то есть они не придуманы, а выросли
сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между
прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени.

... Язык г. Тютчева часто поражает читателя счастливой смелостью и
почти пушкинской красотой своих оборотов. Любопытно также наблюдать,
каким образом зарождались в душе автора те, в сущности немногочисленные,
стихотворения (их не более ста), которыми он означил пройденный свой путь.
Если мы не ошибаемся, каждое его стихотворение начиналось мыслию, но
мыслию, которая, как огневая точка, вспыхивала под влиянием глубокого
чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если так можно
выразиться, свойства происхождения своего мысль г. Тютчева никогда 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. Исключительно, почти мгновенно лирическое
настроение поэзии г. Тютчева заставляет его выражаться сжато и кратко, как бы
окружить себя стыдливо-тесной или изящной чертой; поэту нужно высказать
одну мысль, одно чувство, слитые вместе, и он большею частью высказывает
их единым образом, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что он
не думает ни щеголять своим ощущением перед другими, ни играть с ними
перед самим собой. В этом смысле поэзия его заслуживает названия дельной, то

 Статья И.С. Тургенева опубликована в 1854 году в журнале «Современник» (№4).



есть искренней, серьезной. Самые короткие стихотворения г. Тютчева почти
всегда самые удачные. Чувство природы в нем необыкновенно тонко, живо и
верно; но он, говоря языком, не совсем принятым в хорошем обществе, не
выезжает [выделено И.С.Т.] на нем, не принимается компонировать и
раскрашивать свои фигуры. Сравнения человеческого мира с родственным ему
миром природы никогда не бывают натянуты и холодны у г. Тютчева, не
отзываются наставническим тоном, не стараются служить пояснением какой-
нибудь обыкновенной мысли, явившейся в голове автора и принятой им за
собственное открытие. Кроме всего этого, в г. Тютчеве заметен тонкий вкус -
плод многостороннего образования, чтения и богатой жизненной опытности.
Язык страсти, язык женского сердца ему знаком и дается ему. Стихотворения г.
Тютчева, почерпнутые им не из собственного родника, как-то «Наполеон» и
другие, нам нравятся менее.

…Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее
ждет отзыва и одобрения; для того чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо
самому читателю быть одаренным некоторою тонкостию понимания,
некоторою гибкостию мысли, не остававшейся слишком долго праздной.
Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом: надо приблизиться к
ней, чтобы почувствовать ее благовоние. Мы не предсказываем популярности г.
Тютчеву; но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех,
кому дорога русская поэзия.

Г-н Тютчев может сказать себе, что он, по выражению одного поэта,
создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше
подобного сознания награды нет.

И.С. АКСАКОВ
...ИСТИННО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС...

... Однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на из-
возчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери:
«Я сочинил несколько стихов», и пока его раздевали, продиктовал ей
следующее прелестное стихотворение:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым
внешнее ощущение капель частного осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя
сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые,
сколько словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроизводит в

 Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. - М., 1886.



нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя... И все
это в шести строчках!

А.Г. ГОРНФЕЛЬД

НА ПОРОГЕ ДВОЙНОГО БЫТИЯ

Едва ли у какого поэта всеохватывающее желание слиться с природой,
раствориться в ней до потери личности, до небытия получало более яркое и
настойчивое выражение, чем у Тютчева...

Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем!..

И поэт с напряженным прозрением находит подходящие нормы для
уяснения этого состояния:

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства - мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Так проникнуться физическим самоощущением, чтобы почувствовать
себя неотделимою частью природы, - вот что удалось Тютчеву более, чем кому-
либо. Этим чувством и питаются его замечательные «описания» природы, или,
вернее, ее отражения в душе поэта...

В высшем проявлении человеческого чувства - в любви - он видел
«роковое слияние и поединок роковой».

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Любовь двойственна; сильнее ее светлых ... элементов ее темная сторона.
...Другая вершина человеческой мысли и чувства - религия также не

побеждает «темного корня бытия», а лишь борется с ним. Космос и хаос
непримиримы... К Божеству обращался Тютчев не раз в своей поэзии, но вера
не проникала его. Он верил и не верил - и не без мысли о себе писал о нашем
веке:

...жаждет веры - но о ней не просит...

 Горнфельд Аркадий Георгиевич, литературовед. Статья написана к столетию со дня рождения
Тютчева. Опубликована в 1903 году в «Журнале для всех» (№6).

 Порог - здесь означает: рубеж, начало чего-либо.



И быть может, криком также его души «перед замкнутой дверью» был
возглас отчаяния:

«Впусти меня! - Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!»

...Трагическая двойственность - ясный и всеобъемлющий символ всего
его творчества.

Н.Я. БЕРКОВСКИЙ

Ф.И. Тютчев

[Процитировав стихотворение 1849 года «Тихой ночью, поздним
летом...», Берковский пишет:]

Стихотворение это, на первый взгляд, кажется непритязательным
описанием, и по этой, верно, причине его так жаловали составители
хрестоматий. Между тем оно полно мысли, и мысль здесь скромно скрывается,
соответственно описанной и рассказанной здесь жизни - неяркой, неброской,
утаенной и в высокой степени значительной. Стихотворение держится на
глаголах: рдеют - зреют - блестят. Дается как будто бы неподвижная картина
полевой июльской ночи, а в ней, однако, мерным пульсом бьются глагольные
слова, и они главные. Передано тихое действование жизни, переданы рост ее,
рост хлеба на полях. От крестьянского трудового хлеба в полях Тютчев
восходит к небу, к луне и звездам, свет их он связывает в одно со зреющими
нивами. Здесь под особыми ударами выражения находятся у Тютчева ночь, сон
и тишина. Жизнь хлебов, насущная жизнь мира, совершается в глубоком
молчании. Для описания взят ночной час, когда жизнь эта полностью
предоставлена самой себе и когда только она и может быть услышана. Ночной
час выражает и то, насколько велика эта жизнь - она никогда не
останавливается, она идет днем, она идет и ночью, бессменно. Стихотворение
относится прямо к природе, но человек -действующий, производящий -
косвенно включен в нее, так как хлеб в полях -дело его рук. Все стихотворение
можно бы назвать гимном, тихим, простым, ясным гимном трудам и дням
природы и человека.

Н.В. КОРОЛЕВА

Ф. ТЮТЧЕВ «SILENTIUM!»

 Берковский Наум Яковлевич, литературовед. Статья впервые опубликована в издании:
Тютчев Ф.И. Стихотворения. - М.; Л., 1962.

 Жаловали - разговорное: любили.
 Королева Н.В. - литературовед. Статья опубликована в книге: Поэтический строй русской

лирики. - Л., 1973.
 «Silentium» (силэнциум), латин. - молчание.



…Оговоримся, что мы не считаем свою трактовку ни самой полной, ни
окончательной. Так же, как каждая эпоха создает своего Гамлета, каждое
поколение по-своему читает и будет читать «Silentium!».

Восемнадцать строк, поделенные на три секстины [строфа из шести
стихов на две рифмы]. Трехчастная композиция, каждая часть полностью
замкнута в себе - по смыслу, интонационно и музыкально. Связь частей - лишь
в развитии лирической мысли... Единственная деталь, которой поэт позволяет
себе подкрепить, подчеркнуть единство трех частей, - настойчиво
повторяющиеся концевые рифмы и последние строки секстин:

Безмолвно, как звезды в ночи, -
Любуйся ими - и молчи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Взрывая, возмутишь ключи, -
Питайся ими - и молчи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дневные разгонят лучи, -
Внимай их пенью – и молчи!

Настойчивое повторение - этот художественный прием превалирует в
стихотворении, построенном как призыв, как убеждение, как стремление
объяснить. В стихотворении нет полемики. Скорее оно утешает отчаявшегося,
объясняет растерявшемуся, как жить в мире. Причем мир не враждебен
человеку, он ему просто чужой…

Первая строфа - энергичное убеждение, волевой напор, обращенный к
себе ли, к другому ли, но родному и слабому...: «Молчи, скрывайся и таи…» И
тут же успокоение: твои чувства от этого не погибнут, но будут жить все той же
прекрасной жизнью, вставать и заходить в душевной глубине, ''как звезды в
ночи»...

Вторая строфа - лирическое убеждение, интонация беседы-исповеди…
Речь идет о возможности передать словом жизнь сердца, души, подсознания,
т.е. всю ту жизнь человеческого духа, которая не сводится к работе разума и
которою временами Тютчев считал гораздо более важной, чем жизнь «этого
бедного разума», бессильного в постижении глубинной сущности вещей. В
этом контексте фраза «Мысль изреченная есть ложь» теряет характер
абсолютного приговора, смысл ее ограничен: рассказ о жизни сердца ложен по
отношению к самой жизни сердца.

...Об опасных последствиях возможного соприкосновения двух миров -
внутреннего и внешнего - говорит, предостерегая, третья строфа.
Предостерегает успокаивая, уговаривая, что это не страшно:

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум...

Мысль возвращается к первой строке, где о человеке и о его чувствах и
мечтах говорилось как о двух живых существах. Таинственно-волшебные думы
- это не мысли, это романтические мечтания… [Если сосредоточить внимание
только на строке] «Лишь жить в себе самом умей», - стихотворение изменит



свой смысл. Оно перестанет рассказывать о юной романтической душе, а будет
говорить уже о вечной разобщенности людей, о невозможности одному
человеку полностью постичь душу другого и о том, что в главном в жизни,
человек всегда одинок.

“Silentium!” - шедевр романтической лирики - восемнадцать строк о
молчании.

К.В. ПИГАРЕВ

[О стихотворении «Весь день она лежала в забытьи…»]

...Поэт с неподдельной искренностью делится с читателем, словно с
близким ему человеком, воспоминаниями о горчайших минутах своей жизни…
Все стихотворение, за исключением двух строк, обращенных непосредственно
к той, которой уже нет, окрашено простотой и непринужденностью устного
повествования:

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.

Вторая строка с необыкновенной точностью передает зрительное
впечатление от постепенно тускнеющих в умирающем человеке признаков
жизни.

Лил теплый летний дождь - его струи
По листьям весело звучали.

Что может быть выразительнее, в данном случае, самых простых
эпитетов «теплый» и «летний»? Сентименталист или романтик не преминул бы
подыскать к дождю какой-либо другой эпитет: унылый, печальный. Он
заставил бы дождь оплакивать молодую женщину, часы которой сочтены.
Тютчев даже в минуты сокрушающего его горя, у постели угасающей
возлюбленной, помнит о том, что жизнь торжествует над увяданием, над
болезнью, над смертью: он слышит за окном «веселый» шум летнего дождя.

И этот веселый шум выводит из забытья умирающую, и присущая ей
любовь к жизни вспыхивает в последний раз, преодолевая смертельный недуг:

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала - увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Настойчивым повторением союза «и» и нагнетанием одних и тех же
звуков в ударных стопах поэт заставляет почувствовать усилие, с каким

 Пигарев Кирилл Васильевич, правнук Тютчева, литературовед. Анализ стихотворения взят из
книги: Кирилл Пигарев Ф.И. Тютчев и его время. - М., 1978.

 Стихотворение связано с памятью о Е.А. Денисьевой.



приходит в себя и вслушивается в шум дождя умирающая. Последняя строка
«О, как все это я любила!» отзывается тяжким вздохом - «блаженством и
безнадежностью». Паузу между третьей и четвертой строфами Тютчев
отмечает целой строкой точек.

В заключительной строфе описание сменяется обращением к ушедшей.
Поэт подхватывает последнее произнесенное ею слово - «любила»:

Любила ты, и так, как ты, любить –
Нет, никому еще не удавалось!
О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки, не разорвалось...

Тютчев знает, что время лечит душевные раны и притупляет боль утраты,
и это кажется ему самым ужасным. Острота боли для него отраднее, чем
омертвение мыслей и чувств, полное равнодушие ко всему...

В.В. КОЖИНОВ

«БЕСПОЩАДНО-ПОКАЯННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ»

[Тютчеву] было присуще необычайно обостренное восприятие, чувство
времени и пространства. Он сам писал о себе так: «Никто, я думаю, не
чувствовал себя ничтожнее меня перед лицом этих двух угнетателей и тиранов
человечества: времени и пространства»...

Стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами...» чаще всего
истолковывается как некое отвержение Овстуга. Между тем оно говорит
прежде всего о разрыве цепи времени [связи прошлого с настоящим] и являет
собой своего рода поэтическое преодоление этого разрыва. Стихотворение
написано поистине беспощадно:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные...

Кто-то, по-видимому Иван Тургенев, готовивший позднее эти стихи к
печати, не выдержал этого «отрицания родины» и изменил строку:

Места печальные, хоть и родные...
Так она и публиковалась вплоть до нашего времени. Но вглядимся в

дальнейшее:
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.
О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!

Цепь времен разорвана; прошлое – только призрак.
О, как теперь без веры и участья

 Кожинов Вадим Валерианович, литературовед. Анализ стихотворения взят из книги: Вадим
Кожинов Тютчев. - М., 1988.



Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах...

Далее поэт говорит о том времени и том пространстве, которые оторвали
его от Овстуга:

Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем -
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной,
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!

Суть [стихотворения] именно в беспощадности, в безбоязненном взгляде
поэта, для которого Овстуг стал за четверть века небытием, умер, как «брат
меньшой».

Но как раз этой беспощадностью преодолевается «пропасть» разрыва. [В
стихотворении слышим] покаянную мелодию, особенно внятную в строках:

О бедный призрак, немощный и смутный...
О, как теперь без веры и участья...
Ах, нет, не здесь, не в этот край безлюдный...
Ах, и не в эту землю я сложил...

Разумеется, никакой реальной «вины» перед родиной у поэта не было. Не
капризное своеволие, а ... судьба определила расцвести «великому празднику»
его молодости в чужом краю. Но тем значительнее эта покаянная музыка, этот
вечный мотив блудного сына, это беспощадное суждение о самом себе, кому
стал чужд «брат меньшой».

...Через несколько дней по приезде в Овстуг, 13 июня, [Тютчев пишет]
беспощадно-покаянное «Итак, опять увиделся я с вами…», а 23 июля - песня, о
ночной родине «Тихой ночью, поздним летом…»

Можно бы сказать, что этим стихотворением Тютчев окончательно
возвратился на родину, вместе с тем он вообще начал жить заново - и как поэт,
и как человек.



СОВЕТЫ УЧИТЕЛЮ: КАК СПЛАНИРОВАТЬ УРОКИ И КАК ПОМОЧЬ
УЧАЩИМСЯ ПОСТИЧЬ ГЕНИАЛЬНОГО ПОЭТА

оэзия Тютчева относительно недавно вошла в школьные
программы для старшеклассников. Эстетическое и нравственное
значение Тютчева для юношества педагогическая наука еще не

исследовала. Глубоких работ о его жизни и творчестве, рассчитанных на
учителей-словесников, очень немного: «Ф.И. Тютчев и его время» К.В.
Пигарева, «Поэзия Ф.И. Тютчева» В.Н. Касаткиной, «Тютчев» В.В. Кожинова.
Однако сельские учителя лишены возможности пользоваться этими книгами:
их нет в школьных библиотеках.

В 1995 году издательство «ШКОЛА-ПРЕСС» большим тиражом печатает
учебное пособие: Ф.И. Тютчев «О вещая душа моя!..». Стихотворения. Пе-
реводы. Размышления о поэте. Вступительная статья, составление, рассказы о
Тютчеве Л.А. Озерова, исследователя его творчества. Издание «подготовлено
для самого массового читателя - учеников и учителей» (с.6). Однако ученики и
учителя смогли воспользоваться только отдельными текстами стихотворений
поэта, статьями Некрасова и Тургенева, страницами биографического очерка
И.С. Аксакова и некоторыми эссе составителя. Большая часть опубликованных
в пособии материалов рассчитана на вузовское изучение творчества поэта:
«полный корпус стихотворений и переводов», академические исследования
Ю.Н. Тынянова, Ю.М. Лотмана. Все публикации в разделе «Тютчев в русской
критике» даны без комментариев.

Л. Озеров подавляет ученика и учителя своей эрудицией: «Читателю,
чтобы узнать поэта, надо прочитать все его стихи» (с.21). В сборнике их более
трехсот сорока. Составитель пособия увлекается последней любовью поэта
«Поединок двух сердец - роковой, гибельный, хотя и упоительный» (с.450).
«Упоительный» - не тютчевское. Последняя любовь для Тютчева не только «и
блаженство, и безнадежность», но и «обморок духовный ... души болезненно-
греховной». Нельзя согласиться с утверждением Л. Озерова, что «поэт не
тщится разгадать «неразгаданную тайну» любви» (с.451). Тютчев изображает и
счастье разделенного любовного чувства («Пламя рдеет, пламя пышет...»), и
«буйную слепость страстей» («О, как убийственно мы любим...»). Он воспевает
силу чувства любимой:

Любила ты, и так, как ты, любить –
Нет, никому еще не удавалось!

Тайну любви Тютчев раскрывает и в письмах - без поэтической
образности: «Ах, насколько ты (Эрнестина Федоровна) лучше меня, насколько
выше! Сколько достоинства и серьезности в твоей любви, и каким мелким и
жалким я чувствую себя рядом с тобою...» (Из письма к жене. 21 августа 1851);

П



«Только при ней (В. Денисьевой) и для нее я был личностью, только в ее
любви, в ее беспредельной ко мне любви, я сознавал себя...» (Из письма к А.И.
Георгиевскому. Октябрь 1864).

Авторитет Л. Озерова отразился и в школьных учебниках, и в
методических рекомендациях. Семиклассникам предлагается изучать
«Последнюю любовь» и «Все отнял у меня казнящий Бог...», десятиклассники
отвечают на вопрос: «Почему любовь в лирике Тютчева неизбежно трагична?»
Тема «Любовь как «поединок роковой»« утвердилась и в программе по
литературе.

В 2002 году «ОЛМА-ПРЕСС Образование» печатает конспекты уроков
для учителя литературы «Русская литература XIX века. Вторая половина. 10
класс». Вып. I. Научный редактор пособия Л.Г. Максидонова утверждает, что
«одна из сложных тем курса - Тютчев - раскрывается в уроках глубоких, ясных
и цельных»(с.6). Однако автор конспектов П.Е. Фокин в предисловии свои
разработки оценивает по-другому: «Предлагаемая система уроков не
претендует на монографическое и последовательное изучение темы. Это скорее
несколько этюдов, несколько штрихов к портрету Музы Тютчева. За пределами
уроков остается любовная лирика..., не касаемся мы и политических стихов...»
(с.186). На предлагаемых учителю четырех уроках рассмотрено четыре
стихотворения Тютчева: отрывок из детского «На новый 1816 год», «Осенний
вечер», «Как океан объемлет шар земной...» и «Фонтан».

Используя академическое литературоведение, П. Фокин предлагает
разгадывать «тайну Тютчева» (Д.С. Мережковский), работу с эпиграфом
Велимира
 Хлебникова: О, достоевскиймо бегущей тучи!

 О, пушкиноты млеющего полдня!
 Ночь смотрится, как Тютчев,
 Безмерное замирным полня.

Своеобразие пейзажной лирики Тютчева методист предлагает осмыслить
«творческим экспериментом»: стихотворение «Осенний вечер» предварительно
пишется на доске или на карточках без использованных поэтом эпитетов.
Ученики переписывают стихотворение, вставляя «на место пропусков те
определения и эпитеты, которые, по вашему мнению, должны здесь
стоять»(с.195). Непосильная для учащихся работа!

«Фонтан» осмысливается вопросом: «Почему Тютчев сравнивает
человеческий разум с фонтаном и каков смысл этого уподобления?» И как
вывод: «Человеческий разум постоянно работает, как и фонтан, постоянно
мыслит»(с.200). Но это же - на поверхности картины. А в глубине тютчевского
стихотворения - ограниченность человеческого познания, «смертность»
человеческой мысли, образ руки «незримо-роковой» - божественного
провидения.

Критически следует отнестись к урокам по Тютчеву, которые предлагает
С.Н. Аленькина в методическом пособии «Русская литература второй половины
XIX века. 10 класс». - Санкт-Петербург: «Паритет», 2002.



Методист форму учебного занятия считает целью урока, например, тема
«Очерк жизни и творчества Тютчева», цель - «провести лекцию с элементами
беседы» (с.49); тема «Вся жизнь - рифма к природе» (Ю. Айхенвалъд), цель -
«аналитическое чтение и комментирование текста» (с.50). Прочитав два
стихотворения - «Эти бедные селенья…» и «Умом Россию не понять...» , С.
Аленькина предлагает учащимся выяснить, «в чем заключается тайна России,
тютчевский взгляд на русскую менталъность, национальную самобытность..»
(с.50). Стихотворение «Не то, что мните вы, природа...» анализируется двумя
вопросами: «Какую иерархию между человеком и природой устанавливает
Тютчев (выбирается один из вариантов; человек - господин природы; природа
владеет над человеком; человек и природа равноправны). Можно ли это
стихотворение назвать декларацией пантеизма?» (с.51).

На уроке «Любовная лирика - роковой поединок» (так в пособии!)
читается и анализируется стихотворение «Поединок» (с.52), которого нет у
Тютчева. При изучении «Философской лирики Тютчева» совсем не
упоминается «Silentium!».

О литературном краеведении в школьных учебниках помнят только Ю.В.
Лебедев («Малая родина Тютчева'') и М. Г. Качурин («Как образ Овстуга,
образы родного края живут в лирике Тютчева?»).

Глубже изучить жизнь и поэзию Тютчева в школах его родного края
поможет следующее поурочное планирование.

Первый урок по теме:
Ф.И. Тютчев. Необычная судьба поэта

Цель урока: Подготовить учащихся к глубокому восприятию поэзии
Тютчева. Определить значение темы в общем курсе литературы. Ознакомить с
объемом материала. Воспоминаниями современников воссоздать в
воображении учащихся живой образ Тютчева - человека и поэта. Уяснить
основные даты его жизни и творчества.

Судьба определила так, что Тютчев 22 года служил в дипломатической
миссии за границей: уехал 18-летним, вернулся 40-летним. Там прошла лучшая
пора его жизни - молодость, там расцвел его талант, там он женился. Разговор
Тютчев вел на французском языке. На французском написаны и две тысячи
сохранившихся его писем. Но самым драгоценным сокровищем его души была
любовь к России и родной речи. Созданные им на русском языке стихи - одно
из самых ярких проявлений русского ума и русской души. Этим его стихам,
говоря словами Тургенева, «не суждено умереть».

Тютчев не был поэтом-профессионалом. Он поэт по призванию. Всю
жизнь он состоял на государственной службе и был равнодушен к ли-
тературной славе.

Тютчева учащиеся уже читали в начальных и средних классах. Вос-
пользовавшись этим, покажем учащимся, что восприятие стихов поэта в



старших классах должно быть на более глубоком уровне. Остановимся на
одном из стихотворений, которое они знают, и попытаемся убедить их, что оно
глубже, чем они его понимают.

Выбираем наиболее доступное и связанное с нашим краем - «Есть в
осени первоначальной…» Заслушиваем стихотворение. Предлагаем
поделиться, какие мысли и чувства вызвало описание осени. Учащиеся
очарованы картиной «первоначальной» осени, видят ее неяркие краски.

Современной цветной фотографией можно передать очарование такой
осени. Желательно рассмотреть фотоснимок осеннего вечера из фотоальбома
«Жизнь природы там слышна. Стихи Ф.И. Тютчева» - М., 1979. Но только
поэтическим восприятием могут родиться: хрустальный день, лучезарный
вечер, льющаяся лазурь, она чистая и теплая. Неповторим «паутины
тонкий волос».

- Каким напоминанием поэт усиливает очарование начала осени?
(«...далеко еще до первых зимних бурь»).

Но это только часть содержания стихотворения. Что лежит в основе этой
гармонии? Вчитайтесь в серединную строфу: «Бодрый серп». Несколько
столетий рожь, пшеницу - убирали серпом. Бодрый – полный сил, энергии от
жницы. Использован удивительный глагол «гулял».

(Слово гулять имеет три основных значения: прогуливаться,
прохаживаться; быть без дела, праздным; пить, пьянствовать). Какое
переносное значение слово «гулять» имеет в этом выражении? Был в движении,
в руках труженицы как на празднике труда. «Праздная борозда» - в последней
строке «отдыхающее поле»: отдыхающее после великих трудов.

В двенадцати строках Тютчева есть что-то от светлого царства, от земли
обетованной (для верующего человека - место довольствия и счастия).

И вся эта картина оформлена ритмически, музыкально.
Читаем ещё раз стихотворение. Эта гармония, это русское поле может

остаться в душе человека на всю жизнь.
Выразительное чтение стихотворения позволяет оживить в памяти

особенности стихотворной речи: читаем статью «Поэтическое слово рождается
в ритмической форме».

Глубоко осмыслить стихотворения поэта поможет знание основных
фактов его жизни и творчества. Свои стихотворения он создавал в 1820-1860-е
годы. Это уже так далеко от нас. Однако современники Тютчева, известные в то
время писатели, критики, помогут нам воссоздать в своем воображении образ
Тютчева, человека и поэта. Читаем воспоминания современников. (Можно
заранее поручить нескольким учащимся подготовить выразительное чтение
отрывков).

- Что нового о Тютчеве открыли тебе его современники?
- Что особенно поразило в воспоминании ...?
Далее естественно перейти к статье учебника о жизни и творчестве

Тютчева. Используем суждение В. Кожинова: Тютчев родился «в срединной
части русской земли»; «среднерусская полоса... породила поистине великую



плеяду художников слова» - Л. Толстого, Тургенева, Бунина, Тютчева, Фета, А.
К. Толстого…

Покажем учащимся, как обставить содержательную таблицу - основные
даты жизни и творчества. Факты жизни поэта в ней должны быть связаны с его
творчеством. ( Образец такой таблицы дан в пособии).

Домашнее задание. Закончить таблицу. Перечитать стихотворения,
изученные в предыдущих классах. Нескольким учащимся (по их желанию)
предлагаем подготовить сообщение «Роль ранних овстугских впечатлений в
формировании духовного мира будущего поэта». Использовать: Кирилл
Пигарев. Ф.И. Тютчев и его время. - М., 1978. - С. 7-11 или Вадим Кожинов.
Тютчев. - М., 1988. Глава «Овстут», с. 14-20.

Тема второго урока:
Здесь «мыслил я и чувствовал впервые...»

Образы родного края в поэзии Тютчева.
Заслушиваем сообщение о роли овстугских впечатлений в формировании

духовного мира будущего поэта.
Затем читаем и коллективно анализируем стихотворение «Итак, опять

увиделся я с вами…» Оно написано в Овстуге в июне 1849 года, когда поэт
второй раз после возвращения из-за границы посетил родной край.
Стихотворение дало повод некоторым литературоведам утверждать, что
Тютчев не любил Овстуг. Вот одна из лучших работ «В помощь школе»: Л.Н.
Кузина Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. Учебное пособие для школ,
гимназий, лицеев и колледжей» - М., 2001.

Несколько своих работ Л.Н. Кузина опубликовала вместе с ныне по-
койным Кириллом Васильевичем Пигаревым, правнуком Тютчева. (Пигарев
всю жизнь посвятил изучению Тютчева). Кузина пишет: «Эрнестина Федоровна
[жена поэта] подолгу жила в Овстуге, который Тютчев не любил и редко
посещал». Свое утверждение она обосновывает, ссылаясь на стихотворение
«Итак, опять увиделся я с вами...»: «Места немилые, хоть и родные», - писал
Тютчев об Овстуге в стихотворении. Кстати, все брянские краеведы, писавшие
о Тютчеве, обходили это стихотворение: оно для них как бы не существовало.

В пособии есть анализ стихотворения В. Кожиновым, автором книги
«Тютчев» (серия «Жизнь замечательных людей»). Но, может быть, мы
коллективно сами сможем его осмыслить. Перед чтением обязательно
сообщаем, что Тютчев необычайно остро воспринимал Время и Пространство.
Время постепенно стирает прошлое, отнимает воспоминания. Пространство
разъединяет людей. Слушаем самого поэта: читаем отрывок из письма 15.

- Кто поделится впечатлениями от прослушанного стихотворения?
- В каких афористичных словах выражено, что дает родной край

человеку? Как раскрыто превращение «счастья» детского возраста в «бедный



призрак»? Как прославлен «праздник молодости»? Какую утрату поэт не может
забыть?

Теперь послушаем анализ Кожинова.
- Убедил ли вас исследователь?
Давайте послушаем самого поэта. Как раскрывается тема Овстуга и

родины в письмах Тютчева? Читаем отрывки из писем 3, 4, 7, 12. В чем видит
Тютчев своеобразие природы родного края? (Письмо 11).

- Через несколько недель после стихотворения «Итак, опять увиделся я с
вами …» в июле, здесь же в Овстуге, Тютчев создает «Тихой ночью, поздним
летом…» Восемь строк, и тут мы можем ошибиться, поэтому послушаем
анализ Н.Я. Берковского.

Этим стихотворением начинается новый период творчества Тютчева.
«Гимн трудам и дням природы и человека'' родился в Овстуге! Так можно ли
выражение «места немилые, хоть и родные» превращать в обобщение?

Выясняем, какие еще стихотворения Тютчева связаны с Овстугом и его
окрестностями, определяем их тематику. Желательно с учителем
проанализировать «Как неожиданно и ярко...» и особенно «Эти бедные
селенья...»

- Как вы осмысливаете строки «Что сквозит и тайно светит /В наготе
твоей смиренной»? В чем видит Тютчев нравственное величие крепостного
крестьянства? Как звучат строки о рабстве и долготерпении народа?

Родным краем порождено и стихотворение «Над этой темною толпой…»
В августе 1857 года Тютчев присутствовал на празднике Успенья в Овстуге.
Зрелище праздничного крестьянского люда и вызвало к жизни это
стихотворение.

- Какими сильными и точными словами осуждает поэт крепостное
право?

- В чем видит Тютчев путь ко всеобщему умиротворению?
Дома учащиеся продолжат чтение и анализ стихотворений, связанных с

родным краем. Заучивание наизусть одного-двух стихотворений.

Тема третьего урока:
«Нет, моего к тебе пристрастья.

Я скрыть не в силах, мать-Земля…»

Родство человека с матерью-природой. Два лика природы:
гармонический и хаотический.

Логичнее начать с полемического «Не то, что мните вы, природа…».
- С кем полемизирует поэт в стихотворении?
- Какие образы природы использует он в полемике?
- Как гневно осуждает он людей, неспособных понять «язык» природы,

проникнуться любовью к ней?



В чем современное звучание стихотворения? (Безоглядное вторжение
человека в мир природы, попытка подчинить ее воле человека).

Читаем и анализируем «Нет, моего к тебе пристрастья…».
- Обаятельные образы природы в стихотворении.
- Как выразил поэт свое упоение весенним миром природы, свою

приверженность к простым земным радостям?
- Как вы понимаете выражение «светлая мечта»? (Высшее устремление

души).
- Как разговорные и просторечные выражения (ненароком, набрести, дух-

запах, синель вместо сирень) характеризуют лирического героя.

Гимн самозабвению, утрате самого себя в слиянии с миром природы в
стихотворении «Тени сизые смесились…». Художественное совершенство
стихотворения. Ознакомимся с воспоминанием о том, как читал это
стихотворение Л. Толстой: «Вот я счастлив, что нашел истинное произведение
искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас
его скажу». И Толстой прочитал... «Тени сизые смесились…» тихим,
прерывающимся голосом, почти шепотом, задыхаясь и обливаясь слезами»
(Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. - М., 1959. - С.57).

Два лика природы в стихотворениях «Ночное небо так угрюмо», «О чем
ты воешь, ветр ночной?..» Осмыслите мастерство поэта.

Трагическая разобщенность человека и природы. «Певучесть есть в
морских волнах…» Как образно в стихотворении раскрыт разлад между
природой и человеком? (Музыкальность, разлитая в природе, отражает ее
гармоничность. Человек не способен проникнуть в гармонию природы, но и не
может примириться с этим).

Для домашнего задания можно предложить заучивание полюбившегося
стихотворения и обстоятельный анализ одного из пейзажных стихотворений, не
рассмотренных на уроке.

Тема четвертого урока:
«На пороге как бы двойного бытия».

Философская лирика Тютчева

Раздумья о Человеке и Мироздании, размышления над сокровенными
тайнами бытия: между гармонией и хаосом, временным и вечным, земным и
небесным.

Рассмотрим прежде всего стихи, которые глубже будут усвоены с
помощью учителя.

В сильном классе коллективный анализ. Л. Толстой восхищался
стихотворением «SILENTIUM!» и утверждал, что не знает лучше
стихотворения. Несмотря на полемичность его содержания, Тютчев в нем
глубоко постиг внутренний мир человека.



- Какими словами поэт определил ценности и неповторимость каждого
человека? Как используемый в каждой строфе троп (сравнение - в первой,
параллель душевной жизни с незамутненным ключом - во второй, образ
дневных лучей - в третьей) помогает раскрыть мир человека и природы? Как
достигается в стихотворении внимание автора к музыке стиха?

Можно прочитать и обсудить анализ стихотворения Н.В. Королевой.
- Убедил ли вас прочитанный анализ стихотворения?
Читаем стихотворение «Как океан объемлет шар земной…».

Осмысливаем параллель: океан объемлет шар земной, а сны и мечты - земную
жизнь. Сны «освобождают» думы людей и уносят их в «неизмеримость темных
волн» хаоса. Попытайтесь воссоздать в своем воображении нарисованный
поэтом образ огненной пучины. Некрасов, высоко оценивая эти стихи, писал:
«Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный
трепет».

Анализируем стихотворение «О вещая душа моя…», строчкой из
которого обозначена тема урока.

- В чем видит Тютчев причину «раздвоения» человека XIX века? Как
образно раскрывает он «раздвоение» в этом стихотворении и в тематически с
ним связанном стихотворении «Наш век»? Преодолел ли этот разрыв сам поэт?

«Два голоса». Человек не может ни победить жизнь, ни постигнуть ее
закономерности, но достоинство его - в борьбе.

Прочитать и осмыслить чудом сохранившееся стихотворение «Как ни
тяжел последний час...» («Тютчев во время заседания был весьма рассеян и что-
то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшем перед ним на
столе. После заседания он ушел в раздумии, оставив бумагу. Капнист
[сослуживец Тютчева по цензурному ведомству] бросил на нее взгляд и
заметил, что вместо канцелярских дел там написано несколько стихов. Он,
конечно, взял и сохранил на намять о любимом им поэте [эти шесть строк]».
(Ф.И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. - Л., 1987. - С.413).

- Что, по мнению Тютчева, страшнее: приближение «последних часов»
или утрата своего душевного состояния?

Закончить можно на светлой ноте: Есть ли в поэзии Тютчева цельные,
чуждые противоречий образы? (29-е января 1837; А.Б. Пл/етне/вой)
[Александра Васильевна Плетнева - жена друга Пушкина поэта и критика П.А.
Плетнева).

Для домашнего задания предлагаем самостоятельно осмыслить
стихотворение «Не рассуждай, не хлопочи…». Духовно-просветленное
восприятие жизни: обуздай свои бездумные, мелкие желания. Какие строки
стихотворения надо запомнить на всю жизнь? «Живя, умей все пережить.
Печаль, и радость, и тревогу.» [Слово «все» выделено в тексте стихотворения
Тютчевым]. Заучить и выразительно читать особенно полюбившееся
философское стихотворение. Прочитать отрывок из статьи А.Г. Горнфельда
«На пороге двойного бытия».

- Какие суждения исследователя помогли вам глубже понять Тютчева?
Статья подготовит учащихся и к восприятию любовной лирики поэта.



Пятый урок:
Любовная лирика Тютчева

«Союз души с душой родной…
и… поединок роковой...»

На наш взгляд, не следует делать упор на трагедийность любовной
лирики Тютчева, хотя такой взгляд и навязывают учителю составители
программ по литературе, они предлагают рассмотреть одну сторону любовной
лирики Тютчева: любовь как «поединок роковой».

Безусловно, вступающие в жизнь молодые люди должны знать о
возможной в любви «буйной слепоте страстей», раскрытой Тютчевым. Даже
взаимное чувство двух любящих сердец иногда не спасает от отчуждения, от
«поединка рокового». Но старшеклассникам нужно раскрыть любовь как одно
из высших проявлений человеческого чувства, как родство душ, «союз души с
душой родной». «Последняя любовь» для Тютчева не только «очарованье», но
и «обморок духовный».

Начать лучше со стихотворения «Я помню время золотое...». Оно
написано в 1836 году. Шедевр любовной лирики. Некрасов находил, что «от
такого стихотворения не отказался бы и Пушкин».

Традиционно раскрывается тема любви и в стихотворении «Еще земли
печален вид...». В его основе - развернутое сравнение природы с душой
человека. Проследите, как глаголы-метафоры «одухотворяют» явления
природы. Пробуждение души. Природа и душа человека сливаются воедино.

Что нового вносит Тютчев в раскрытие темы любви в «денисьевском»
цикле? Читаем «Предопределение». Союз двух душ определен судьбой, но
даже взаимные чувства любящих не могут предотвратить вспышку
индивидуальности, «особенности» у одного из любящих.

Читаем и осмысливаем «О, как убийственно мы любим…»
- Что, прежде всего, разрушает любовь? (Поэт называет это чувство в

первой строфе и повторяет в последней).
- Кто оказывается жертвой такой любви?
- Как раскрыто страдание женщины? Обратите внимание «в душе ее

цвело» - цветы души. Роль бездушной толпы.
«Весь день она лежала в забытьи...» усваиваем, читая анализ

стихотворения К.В. Пигаревым.
- Покажите, что вы осмыслили стихотворение, прочитайте его

выразительно.
«Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» - Каким настроением

проникнуто стихотворение? Как ритмико-интонационньй склад стиха помогает
поэту выразить чувство раскаяния перед любимой?

Анализируем «Последнюю любовь». Аллегорическое отождествление
поздней любви с вечерней зарей идет от древних представлений о «вечере



жизни». Выявляем два ряда образов: прямое словоупотребление (любовь,
очарование, нежность в сердце) и переносное (свет, сияние, заря, вечерний
день). Уходит любовь - уходит и жизнь. Интонация заговора-заклинания,
звуковые повторы в стихотворении.

- Какое стихотворение из любовной лирики Тютчева вы собираетесь
заучить наизусть?

Вопросы для заключительной беседы:
- Попытайтесь обобщить изученный материал и сформулировать, в чем

своеобразие поэзии Тютчева.
- Поэзия Тютчева - это «учебный материал» или уроки жизни?
- Какие тютчевские откровения углубили ваш взгляд на окружающий

мир?
- В 1878 году в статье о Некрасове Достоевский писал: «Был... в свое

время поэт Тютчев, поэт обширнее его (Некрасова) и художественнее, и,
однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в
литературе нашей, какое, бесспорно, останется за Некрасовым»4. Согласны ли
вы с утверждением Достоевского? Свое мнение подтвердите убедительными
доводами.

- Имеют ли стихи Тютчева общечеловеческое значение или касаются
только русской души? Свое мнение обосновать.

4 Достоевский Ф.М. Полное собрание художественных произведений. – Л., 1929. – Т. 12. – С.
31.





ПРОВЕРЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ. ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ

1. Роль учителя Семена Раича в умственном и нравственном развитии
Тютчева.

2. Особенно полюбившееся мне стихотворение Тютчева.
3. Какими новыми чувствами и мыслями обогатила меня лирика

Тютчева?
4. Обаятельные образы природы «в наших краях, с их грустной и неяркой

красотой» в лирике Тютчева.
5. Природа родного края в лирике Тютчева и А. К. Толстого («Край ты

мой, родимый край…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Вновь
растворилась дверь на влажное крыльцо…»).

6. Сравни «Осенний вечер» и «Есть в осени первоначальной...» Что
сближает стихотворения? В чем неповторимость описаний? Чем отличаются
чувства лирических героев этих стихотворений?

7. Сравни «Весеннюю грозу» и «Неохотно и несмело...» Покажите, что в
каждом стихотворении гроза неповторима и дана во всей реальности движений,
звуков, красок. Чем привлекает поэта грозная стихия?

8. Таинственные связи между природой и человеком в лирике Тютчева.
9. «Душа не то поет, что море...» Трагедия разлада человека и природы в

лирике Тютчева.
10. Сравните перевод стихотворения Гейне Тютчевым («На севере

мрачном, на дикой скале...», 1823 или 1824 гг.) и Лермонтовым («На севере
диком, стоит одиноко...», 1841 г.). Почему в переводе Тютчева дан кедр, а в
переводе Лермонтова - сосна? Что больше привлекало в подлиннике Тютчева и
что Лермонтова?

11. Преображение человека через любовь в лирике Тютчева и А.К.
Толстого. (''Я помню время золотое...», «Пламя рдеет, пламя пышет…»
Тютчева и «Не ветер, вея с высоты...», «Меня, во мраке и в пыли...» Толстого).

12. Любовь как порождение глубин человеческого духа и как «поединок
роковой» в лирике Тютчева.

13. Стихи Тютчева, посвященные Е.А. Денисьевой, и стихи А.К.
Толстого, посвященные С.А. Бахметевой. Что сближает и что отличает
любовные послания поэтов? Кто из поэтов тебе ближе и почему?

14. Сочувствие обиженным и обездоленным в лирике Тютчева.
15. Судьба русской крестьянки в стихотворениях «Тройка»(1846)

Некрасова и «Русской женщине» (1848 или 1849) Тютчева.
Глубокое сочувствие женской доле. Своеобразие художественных

приемов у Некрасова и Тютчева. Что, по убеждению Тютчева, может сделать
жизнь русской женщины счастливой? Какие стихи шире обобщают судьбу
русской женщины? В каком стихотворении судьба женщины более трагична?
Почему «Тройка» стала народной песней?

16. «Эти бедные селенья…» Тютчева и ответное «Одарив весьма оби-
льно…» А.К. Толстого. У Тютчева долготерпение, страдание народа - это



проявление высокой морали и святости. Стихотворение Толстого - это пародия
или серьезная полемика? Чья позиция, Тютчева или Толстого, тебе ближе и
почему?

17. Идеи славянского братства в лирике Тютчева («Два единства», «11-е
мая 1869»).

18. Красота мироздания в поэзии Тютчева. («Лебедь», «Как океан
объемлет шар земной…»).

19. Духовно-просветленное восприятие жизни в лирике Тютчева («День
вечереет, ночь близка…», «Не рассуждай, не хлопочи!..»).

20. Мотивы оды «Бог» Державина в лирике Тютчева («Как океан
объемлет шар земной…», «Наш век», «О вещая душа моя…»). Тема космоса и
человека, величия его и ничтожности.

21. Широко известное стихотворение Тютчева «Умом Россию не
понять...» получило разное толкование. Каким смыслом вы наполняете эти
афористические строки?

22. Тютчев и Л. Толстой. Как я понимаю выражение Л. Толстого «Без
него (Тютчева) нельзя жить»5.

23. Каждая личность несет в себе свою особенную тайну (по лирике и
письмам Тютчева).

24. Прочитайте три-четыре полных письма Тютчева, покажите, что и в
письмах его мысль пребывает в поисках самых утонченных впечатлений.
(Письмо матери из Овстуга; П.А. Вяземскому; жене Э.Ф. Тютчевой и дочери
Марии Федоровне)6.

25 . Поэзия Тютчева в музыке. Статья-информация.
26. Напиши небольшую статью об одном из лауреатов Тютчевской

премии, присуждаемой с 1996 года в Брянске.
27. Как отражена поэзия Тютчева в сборнике «На земле Пересвета»,

изданном в 1984 году к тысячелетию Брянска? (Книга есть в каждой школьной
библиотеке). Какие стихи поэта отобраны в сборник? Их тематика. Как
использованы стихи, связанные с родным краем? Какие стихотворения отобрал
бы ты, если бы был составителем сборника. Свои суждения старайся
обосновывать.

28. Какие новые мысли и чувства появились у тебя после посещения
родины Ф.И. Тютчева - Овстуга.

5 Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников. – М., 1960. – Т. 2. – С. 26.
6 Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. – М., 1988. – Письма №

15, 17, 25, 41.



АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

СОЧИНЕНИЯ ТЮТЧЕВА

Тютчев Ф.И. Лирика. Серия «Литературные Памятники». В 2-х т. -
М., 1966.

Первое полное собрание стихотворений академического типа. Издание
снабжено подробным комментарием, библиографией музыкальных
произведений на слова поэта и кратким хронографом жизни Тютчева.

Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2-х т. - М., 1984.
В первом томе опубликованы стихотворения , во втором – 228 писем

поэта. Большая статья о жизни и творчестве Тютчева.

Тютчев Ф.И. Весенняя гроза. Лирика. Письма. - Тула, 1984.
Напечатан основной состав стихотворений поэта и 30 писем.

Тютчев Ф.И. Избранное. - М., 1985.
Учитель и ученики найдут в сборнике большинство стихотворений

Тютчева, некоторые из них своеобразно комментируются отрывками из его
писем. В приложении напечатан с сокращением биографический очерк «Федор
Иванович Тютчев'' И.С. Аксакова и «Краткий хронограф жизни Тютчева».

Тютчев Ф.И. Весенние воды. Лирика. Серия ''Школьная библиотека».
– М., 1985. Триста тысяч экземпляров.

Напечатано более ста сорока стихотворений Тютчева.

Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта.
Большая серия. - Л., 1987.

Опубликованы все выявленные ко времени издания 402 стихотворения
Тютчева. Прекрасная статья для учителя «Ф.И. Тютчев» Н. Берковского.

Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников.
- М., 1988.

Самое массовое издание - пятьсот тысяч экземпляров. Печатаются все
стихотворения Тютчева и 50 его писем. Впервые в одном издании собраны
воспоминания современников поэта. Большинство воспоминаний доступно и
учащимся.

Тютчев Ф.И. «О вещая душа моя». Стихотворения. Переводы.
Размышления о поэте. /Вступительная статья, составление, рассказы о
Тютчеве Л.А. Озерова. - М., 1995.



Специальное издание для учащихся и учителей. Однако большая часть
материалов - «полный корпус стихотворений и переводов», статьи А.А. Фета,
Ю.Н. Тынянова, Ю.М. Лотмана и др. - представляет интерес для специалистов.
Учителя и учащиеся могут воспользоваться нужными им текстами
стихотворений, статьями Некрасова и Тургенева, некоторыми эссе Л. Озерова.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и его время. Серия ''Любителям российской
словесности». - М., 1978.

Книга написана крупнейшим исследователем творчества Тютчева К.В.
Пигаревым, правнуком поэта. Учащимся можно рекомендовать раздел
«Детство и юность».

Кожинов В.В. Тютчев. Серия «Жизнь замечательных людей» - М.,
1988. Подробное исследование жизни и творчества Тютчева доступно только
учителю. Учащимся можно рекомендовать первую главу «Овстуг».

Ф.И. Тютчев в документах, статьях и воспоминаниях современников.
/Составление, комментарии, подбор иллюстраций Г.В. Чагина;
Предисловие К.В. Пигарева. – М., 1999.

Новое полное издание материалов о Тютчеве. В книге помещены
стихотворения, посвященные поэтами современниками Тютчеву.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

Касаткина В.Н. Поэзия Ф.И. Тютчева. Пособие для учителя. - М.,
1978.

Рассмотрена «художественная система Тютчева - стилевое литературное
единство его творчества», раскрыты наиболее существенные связи
поэтического мира Тютчева с русской литературой.

Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев. Книга для учащихся. - М., 1990.
Книга написана известным исследователем творчества Тютчева.

Тютчев Ф.И. Лирика. Избранное. Анализ текста. Сочинения.
Справочное пособие. /Автор-составитель Н.Ю. Буровцева. - М., 1997.

Издание лишено комментариев. Подбор текстов не продуман: есть
«Видение», «Близнецы», «Бессоница», но нет «Русской женщине», «29-е января
1837», «Над этой темною толпой...» В пособии только два стихотворения поэта,
связанных с родным краем. Анализ творчества Тютчева дан в виде понятий:
фрагменты; раздвоенный, разящий, движущийся эпитет; сравнение; метафора;
композиция; пейзажно-философская лирика; любовная лирика. Шаблонные
темы сочинений.



Кузина Л.Н. Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве. В помощь школе. -
М., 2001.

Лучшее школьное пособие по изучению Тютчева. Обстоятельно и с
расчетом на учащихся изложен материал. Повествование о жизни поэта тесно
связано с анализом его поэзии; использованы отзывы и воспоминания
современников. Фотоматериалы пособия могут быть использованы для
организации выставки о Тютчеве.

Аленькина С.Н. Поурочное планирование. Русская литература второй
половины XIX века. 10 класс. Методическое пособие. - Санкт-Петербург,
2002.

Поверхностные рекомендации по изучению Тютчева. Аленькина С.Н.
советует прочитать и проанализировать стихотворение «Поединок», которого
нет у Тютчева; утверждает, что биография (биографический очерк) поэта
«написана И.С. Аксаковым и К.С. Аксаковым»; как средство анализа
предлагает выписывать из стихотворений Тютчева «примеры необычных,
поразивших вас поэтических сравнений, олицетворений, метафор, эпитетов и
т.д.».

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В Россию можно только верить... Ф.И. Тютчев и его время. Сборник
статей. /Ответственный редактор О.Я. Самочатова. - Тула, 1981.

Сборник носит как научно-методический, так и краеведческий характер.
В нем исследуются особенности лирики Тютчева, его творческие связи с
русской и зарубежной литературой, проблемы изучения его поэзии в школе и
вузе.

Парыгин В.П., Алексеев В.П. Из противоречий сотканный талант. -
Брянск, 1994.

Несомненную ценность представляет очерк «Овстуг и родовое древо
Тютчевых» В. Алексеева. Дана подборка стихотворений поэтов XIX и XX
веков, посвященных Тютчеву.

50 стихотворений Ф. Тютчева с комментариями. Хрестоматия для
словесника. /Составитель В. Ф. Погорельцев. - Брянск, 1995.

Отобранные стихотворения Тютчева, изучаемые в вузе и школе,
сопровождаются развернутым анализов. Издание рассчитано на учителей-
словесников и студентов литфака.

Брянский край в русской литературе (ХII-ХIХ вв.). Хрестоматия.
/Составление, вопросы для изучения Н.А. Соболева. - Брянск, 1998.

Один из разделов хрестоматии отведен Тютчеву. Отобрано 61
стихотворение поэта, 14 из них связаны с Овстугом и его окрестностями.



Впервые в школьной хрестоматии используются отрывки из писем поэта.
Предложены вопросы и задания по изучаемому материалу.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

В деревне
«В душном воздухе молчанье…»
«В небе тают облака...»
«В разлуке есть высокое значенье...»
Весенние воды
Весенняя гроза
«Весь день она лежала в забытьи...»
«Вот от моря и до моря…»
«Все отнял у меня казнящий Бог...»
Два голоса
Два единства
9-е января 1837
День и ночь
«Есть в осени первоначальной…»
«Еще земли печален вид...»
«Еще томлюсь тоской желаний...»
«Зима недаром злится…»
«Итак, опять увиделся я с вами...»
К.Б. («Я встретил вас - и все былое...»)
«Как весел грохот летних бурь...»
«Как над горячею золой…»
«Как неожиданно и ярко...»
«Как ни тяжел последний час...»
«Как сладко дремлет сад темно-зеленый...»
«Как хорошо ты, о море ночное...»
«Когда дряхлеющие силы…»
Лебедь
Летний вечер
Листья
«Над этой темною толпой...»
Накануне годовщины 4 августа 1964 г.
«Нам не дано предугадать…»
Наш век
Н/иколаю/ П/авловичу/
«Не знаю я, коснется ль благодать...»
«Не остывшая от зною...»
«Не рассуждай, не хлопочи...»
«Не то, что мните вы, природа… «
«Неохотно и несмело…»



«Нет, моего к тебе пристрастья...»
«Ночное небо так угрюмо...»
«О, вещая душа моя...»
«О, как убийственно мы любим...»
«О чем ты воешь, ветр ночной…»
«Овеян вещею дремотой…»
11-е мая 1869
«Она сидела на полу...»
Осенний вечер
«От жизни той, что бушевала здесь...»
«Певучесть есть в морских волнах...»
 Первый лист
 А.В. Пл/етнев/ой
Последняя любовь
«Пошли, Господь, свою отраду...»
Поэзия
Предопределение
«Природа - сфинкс. И тем она верней...»
Русской женщине
С чужой стороны ( Из Гейне)
SILENTIUM! (Силенциум!)
«Сияет солнце, воды блещут…»
 «Слезы людские, о слезы людские...»
«Смотри, как роща зеленеет…»
 Сны («Как океан объемлет шар земной...»)
«Так, в жизни есть мгновенья…»
«Тени сизые смесились…»
«Тихой ночью, поздним летом…»
«Умом Россию не понять…»
Фонтан
Цицерон
«Чародейкою Зимою...»
«Что ты клонишь над водами...»
«Эти бедные селенья…»
«Я лютеран люблю богослуженье...»
«Я помню время золотое…»
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