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Аннотация. Введение. В статье ведется речь о двойственной и не поддающейся точному описанию при-

роде поэтического слова и, в частности, о том, как тематика тайны словесного творчества и переживания 

полноты бытия в отдельном «уловленном» мгновении проявляется в стихотворениях Ф. И. Тютчева. Цель 

исследования – проследить, каким образом в лирике Тютчева разнородные явления образуют гармонию 

поэтического целого, в рамках которого в одном мгновении приоткрывается истина бытия. Материалом 

нашего исследования стали стихотворения Тютчева, в которых отражена тематика тайны происхождения 

поэзии и особенностей ее бытия в человеческом мире. В работе использовались методы литературной 

герменевтики, контекстуального, интертекстуального и концептуального анализа, направленные на ин-

терпретацию произведений в контексте и мировоззрения автора, и восприятия читателя. Результаты ис-

следования, обсуждения. В ходе исследования раскрывается, что противоречия жизни человека, ограни-

ченность в восприятии им мира, конечная смертность при ощущении связи с универсальным, скрытым за 

покровом повседневности бытием, отчасти снимается с приобщением созерцающей личности к поэтиче-

скому языку, предстающему в качестве связующего звена между земным и небесным, природой, челове-

ком и искусством. Заключение. В результате проведенной работы мы приходим к выводу, что сам факт 

существования поэтического творчества, в его нацеленности к гармонии формы и содержания, коммуни-

кации между автором и читателем, вне зависимости от текущей эпохи, позволяет и адресату, и адресанту 

преодолевать небытие и приближаться к слову истины. 
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POETRY AS AN ELUSIVE LANGUAGE 

D. N. Gataullina 

Donetsk National University, Donetsk, Donetsk People's Republic 

Abstract. Introduction. The article deals with the dual and indescribable nature of the poetic word, and, in 

particular, how the theme of the mystery of verbal creativity and the experience of the fullness of being in a 

separate “captured” moment is manifested in the poems of F. I. Tyutchev. The purpose of the study is to trace 

how in Tyutchev’s lyrics heterogeneous phenomena form the harmony of a poetic whole, within which the truth 

of being is revealed in an instant. The material of our study is Tyutchev’s poems, which reflect the theme of the 
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mystery of the origin of poetry and features of its existence in the human world. The methods of literary 

hermeneutics, contextual, intertextual and conceptual analysis aimed at interpreting works in the context of both 

the author’s worldview and the reader’s perception were used in the work. Research results, discussions. The 

study reveals that the contradictions of human life, limited perception of the world, finite mortality, when feeling 

connected with the universal being hidden behind the cover of everyday life is partly removed with the 

familiarization of the contemplative personality with the poetic language, which appears as a link between the 

earthly and heavenly, nature, man and art. Conclusion. As a result of the work carried out, we come to the 

conclusion that the very fact of the existence of poetic creativity, in its focus on harmony of form and content, 

communication between the author and the reader, regardless of the current era, allows both the addressee and 

the addresser to overcome non-existence and approach the word of truth. 
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Согласно семиотике Р. Барта, слово есть 

структура, в которой автор произведения теряет 

как самого себя, так и связь с реальностью. По-

стоянно изменяясь, слово становится сверхсло-

вом, что не объясняет мир, а способствует появ-

лению новых вопросов и становится идентичным 

молчанию. «Парадокс состоит в том, что в силу 

самоцельности своего материала литература, по 

существу, работает тавтологически, как киберне-

тическая машина, созданная для тождества себе 

(гомеостат Эшби); для писателя вопрос “почему 

мир таков?”  (le pourquoi du monde) полностью 

поглощается вопросом “как о нем писать?”», − 

заключает автор [2, с. 134]. 

В рамках поэзии такое «молчание слова» может 

отчасти преодолеваться совмещением далеко  

отстоящих друг от друга образов и идей, вплоть  

до самых парадоксальных сочетаний внутри одно-

го стихотворения. В частности, в творчестве 

Ф. И. Тютчева практически каждое стихотворение 

складывалось из самых разнородных элементов 

впечатлений о мире
1
. Эти описания могут противо-

речить друг другу, поэтому следующее прочтение 

откроет читателю новые детали, что, в свою оче-

редь, порождает неожиданные толкования. Сама 

природа поэзии, по Тютчеву, является крайне про-

тиворечивым явлением. Лирика – событие из дру-

гого мира, по неизвестным причинам сошедшая  

к людям и несущая важную миссию установления 

гармонии человека и окружающего мира: 

———— 
1 Орехов Б. В. Принципы организации мотивной структуры 

в лирике Ф. И. Тютчева : дисс. … канд. филол. наук. Воронеж, 

2008. 177 с. URL: https://ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/ 

orexov_auto.pdf (дата обращения: 05.05.2022). 

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
2
. 

Неполнота опыта человека в познании мира, 

разлад с природой и одновременно бессознатель-

ная сильная связь с ней приводит лирического 

героя к страданию. Он осознает свою смертность 

и неизбежность слияния с универсальным, с од-

ной стороны, понимая, что только утрата своей 

единичности поможет ему обрести полное зна-

ние о мире, но с другой – желая отстрочить неиз-

бежное. Хотя при этом созерцающий находит 

эстетическое удовольствие в наблюдении за 

хрупкостью и увяданием жизни личности [14,  

с. 69–70]. Смерть неизбежна, но это часть вечно-

го круговорота жизни, обновления мира, которо-

му важно вечное движение и развитие, а не тра-

гедия отдельно взятого субъекта: 

За годом год, за веком век… 

Что ж негодует человек, 

Сей злак земной!.. 

Он быстро, быстро вянет – так, 

Но с новым летом – новый злак  

И лист иной
3
. 

———— 
2 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / вступ. 

ст. Н. Я. Берковского; сост., подгот. текста и примеч.  

А. А. Николаева. Л. : Сов. писатель, 1987. С. 158. 
3 Там же. С. 159. 



VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY, vol. 16, no. 3, 2022 

PHILOLOGY  • D. N. Gataullina 

373

Моменты нахождения на грани бытия и небы-

тия, жизни и смерти дают лирическому герою 

Тютчева ощущение максимального приближения 

к «истине бытия». Это чувство выражено и в од-

ном из своих последних стихотворений поэта – 

«Как нас не угнетай разлука…». В тексте при-

сутствует обращение к двум частым в восточной 

литературе символам – это колесо жизни и по-

крывало, скрывающее от человека значительную 

тайну. В рамках стихотворения этот покров пред-

ставляется субъекту «полупрозрачным», «дым-

кой», в то время как душа движется в «колесе 

недоумений», не в силах покинуть круг и остать-

ся в полной неизвестности [14, с. 128]. И боль-

шая часть безличных форм в контексте поэзии 

Тютчева предвосхищала дальнейший путь отказа 

автора от онтологической реальности человече-

ского «я», помимо уже обозначенной коммуника-

тивной несостоятельности личности. От этого 

состояния остается только шаг до срывания «по-

крова», скрывающего тайну бытия [14, с. 138]. 

Созерцая, лирический герой каждый раз пред-

чувствует откровение, которое то и дело от него 

ускользает. 

Тем не менее образ «покрова» присутствовал 

во многих других стихотворениях Тютчева: «Свя-

тая ночь на небосклон взошла…» (Святая ночь на 

небосклон взошла, // И день отрадный, день лю-

безный, // Как золотой покров, она свила, //  

Покров, накинутый над бездной)
1
; «День и ночь» 

(Над этой бездной безымянной, // Покров 

наброшен златотканый, <…> День – сей блиста-

тельный покров)
2
; «Стоим мы слепо пред судь-

бою…» (Стоим мы слепо пред Судьбою, // Не 

нам сорвать с нее покров…)
3
; «Послание Горация 

к Меценату» (Как! Прах земной объять небесное 

посмеет? // Дерзнет ли разорвать таинственный 

покров?)
4
. Постоянство образа свидетельствует о 

том, что размышления о главной тайне бытия 

становятся одной из центральных проблем твор-

чества Тютчева, и эта загадка жизни находится 

настолько же близко, насколько и является для 

человека неуловимой. 

В связи с тем что в лирике Тютчева отражает-

ся не только сфера чувств, но и попытка фило-

———— 
1 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / вступ. 

ст. Н. Я. Берковского; сост., подгот. текста и примеч.  

А. А. Николаева. Л. : Сов. писатель, 1987. С. 162. 
2 Там же. С. 145. 
3 Там же. С. 189. 
4 Там же. С. 48. 

софского осмысления действительности и стрем-

ление постичь гармонию природы, противоречия 

и разнородные явления в ней образуют единую 

картину мира. Взаимосвязь всех антитез в поэзии 

Тютчева, как утверждает Л. Г. Шакирова, осно-

вана на том, что система образов и символов у 

поэта ‒ все выстроенное им художественное 

пространство ‒ принадлежит и конкретному мо-

менту времени, и вечности [15, с. 65]. В поэтиче-

ском мире Тютчева также нет разделения между 

размышлением и ощущением, умственное усилие 

не противостоит моменту вдохновения, наоборот, 

непостижимость явлений и тайна скрытой от глаз 

основы мира только убеждает поэта во взаимосвя-

зи всех элементов природы и душевной жизни 

человека, о необходимости как эмпирического, так 

и интуитивного познания [8, с. 164−166]. 

Стихотворения Тютчева по большей части 

рождаются в результате впечатления от мак-

симально яркого переживания, это взгляд на  

«мотылька полет незримый». По словам 

М. Г. Мамардашвили, впечатление – это «разбро-

санные там и сям, по ходу всей жизни, куски 

фундамента настоящей жизни. Или услышанный 

нами шелест действительного строения жизни» 

[11, с. 105]. У Тютчева присутствует особый ин-

терес к отдельному мигу в жизни человека или 

природы, он нацелен запечатлеть стремительно 

ускользающий момент, в котором все находится в 

движении и изменении – это также проявление 

его желания обнаружить смысл и ценность 

настоящего времени [14, с. 88]. 

В ускользающем мгновении поэту приоткры-

вается сокровенное, которое он спасает от гибели 

в бесконечном потоке времени, заключая в рамки 

прозвучавшего поэтического слова. Мотив вдох-

новения, внезапно приходящего к поэту из 

небесных сфер, явление «божественного глаго-

ла», который придает лирике надперсональный  

и даже сакральный характер проявляется в миро-

вой культуре с древних времен. Поэтическое 

слово предстает отзвуком первоначального  

Логоса, обладающего преобразующей мир и че-

ловека силой, в то время как поэт оказывается 

проводником этого слова, передающим сверхчув-

ственный внеземной опыт в мир обыденности  

[6, с. 12−14]. Посредством особых мгновений, 

пережитых во время душевного подъема человек 

приобщается к истине, что можно рассматривать 

как естественное проявление гармонии в повсе-

дневной суете. Тютчев рассказывает об этом  



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 16. № 3. 2022 

Д. Н. Гатауллина • ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

374

поэтическим языком, перенося преходящие 

ощущения в область онтологического постиже-

ния мира: 

О, в этом радужном виденье 

Какая нега для очей! 

Оно дано нам на мгновенье, 

Лови его – лови скорей!
1
 

Поэзия Тютчева предполагает такой же мгно-

венный ответ, как и описанное впечатление, так 

как срок человеческой жизни краток, а положе-

ние субъекта по отношению к поглощающей его 

бесконечности пространства и времени крайне 

непрочно. В связи с этим поэт стремится цели-

ком вместить свое «я» во впечатление минуты, 

совмещая пришедшее с предыдущим чувствен-

ным опытом – так он надеется примирить осо-

знание своей единичности с бесконечностью, 

стараясь реализовать все вариации жизненного 

опыта в художественном слове [3, с. 187]. 

Само по себе понимание времени у Тютчева 

тождественно «возможному горизонту понима-

ния бытия» М. Хайдеггера: понимание реализу-

ется в пределах художественного произведения, 

где происходит улавливание присутствия бытия в 

мгновении. Происходящее не описывается соб-

ственно поэтом, так как неподвластно точному 

выражению с позиции наблюдателя: 

Так, в жизни есть мгновения − 

Их трудно передать, 

Они самозабвения 

Земного благодать
2
. 

Единый мир у Тютчева создается сочетанием 

крайне индивидуального и предельно универсаль-

ного. Лирический герой в рамках одного и того же 

текста может как растворяться в окружающем ми-

ре, так и переживать общее как абсолютно личное 

чувство [10, с. 560]. Прежде чем полностью слить-

ся с космическим, человек успевает оставить свой 

след в жизни универсума, передавая ему собствен-

ные существенные черты. Тютчев описывает это 

состояние следующим образом: 

Час тоски невыразимой!.. 

Все во мне и я во всем!..
3
 

Все же в центре лирики Тютчева находится не 

безличное начало, а человек, в чьем внутреннем 
———— 

1 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / вступ. 

ст. Н. Я. Берковского; сост., подгот. текста и примеч.  

А. А. Николаева. Л. : Сов. писатель, 1987. С. 222. 
2 Там же. С. 193. 
3 Там же. С. 127. 

пространстве происходит борьба вселенских сил, 

разрушительных и созидающих. Лирический ге-

рой подвергается покушению со стороны внеш-

них сил и страдает от конфликтов в собственном 

душевном мире, он осознает себя тем, кто спосо-

бен осмыслить происходящее и уловить мгнове-

ние прекрасного [12, с. 15]. Д. Д. Благой пишет о 

наличии «гипертрофированного одинокого “я” 

поэта», которое изнемогает «под своим соб-

ственным бременем» [4, с. 31]. Бремя постоянной 

саморефлексии и самоанализа, которое присут-

ствует в большинстве стихотворений Тютчева, в 

итоге приводит к ощущению разрыва одинокой 

человеческой души с окружающим миром. 

Молчание приравнивается к самоотрицанию 

индивидуальности, добровольному уходу в не-

бытие, полному слиянию с окружающим про-

странством. В противоположность всему пере-

численному высказывание, и особенно 

поэтическое творчество, служит самопределению 

человека, выделению своей личности из всего 

остального мира [7, с. 17]. Субъект осознает себя 

единственным в своем роде, и человеческое «я» 

все время находится на грани исчезновения: его 

может поглотить бездна [9, с. 35]. Однако Тютчев 

не приемлет поклонения «я» отдельного челове-

ка, считая это отступлением от истины:  

О, нашей мысли обольщенье, 

Ты, человеческое Я <…> 
4
. 

Но и обличая самоуверенность человека, 

Тютчев не утверждает совершенного бессилия 

личности как творца. Стать автором великих от-

крытий, оставить свой неповторимый след в ис-

тории можно созидая, находясь в поиске гармо-

нии с окружающим миром: 

Так связан, съединен от века  

Союзом кровного родства  

Разумный гений человека  

С творящей силой естества...
5
 

Несмотря на преобладающее чувство одино-

чества и заброшенности лирического героя, у 

Тютчева индивидуальное и общее оказываются 

нераздельно связаны. Л. В. Пумпянский отмеча-

ет: в творчестве Тютчева заключен парадокс, со-

гласно которому причастность к «божески-

всемирной» жизни полностью переживается в 

пределах мгновения «жизни частной». Помимо 

того, ценность уходящего мига бытия осознается

———— 
4 Там же. С. 173. 
5 Там же. С. 150. 
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лишь на фоне отстраненных, равнодушных к че-

ловеку космических ритмов [13]. 

В остановленном в рамках стихотворения 

мгновении ощущается полнота потенциального 

движения, формируется положение, внутри кото-

рого воспринимающий субъект предполагает 

особую значимость. Тем самым порождается 

нацеленность на проникновение в скрытые слои 

произведения, чтобы понять и скрытые в изоб-

ражении намеки [1, с. 28]. О том, что идеальное 

понимание – это самопонимание, писал еще 

Д. Дидро, касательно же влияния поэзии на чита-

теля, можно предположить логическую сугге-

стию, так как передать смысл от адресата вос-

принимающей стороне без искажений нельзя [5]. 

Поэт в первую очередь повествует о своем 

времени и о силе человеческого духа через исто-

рию собственной души, беспокойной и отзыва-

ющейся на различные импульсы внешнего мира. 

Безысходное страдание и восторженное упоение 

жизнью идут рука об руку, сменяя друг друга 

иногда в пределах одного стихотворения [12, 

с. 14]. Ускользание прекрасного мгновения здесь 

приравнивается к будущей утрате остальных со-

ставляющих человеческой личности: памяти, 

опыта, остроты ощущений: 

О, в этом радужном виденье 

Какая нега для очей! 

Оно дано нам на мгновенье, 

Лови его – лови скорей! 

Смотри – оно уж побледнело, 

Еще минута, две – и что ж? 

Ушло, как то уйдет всецело, 

Чем ты и дышишь и живешь
1
. 

———— 
1 Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений / вступ. 

ст. Н. Я. Берковского; сост., подгот. текста и примеч.  

А. А. Николаева. Л. : Сов. писатель, 1987. С. 222. 

Как отмечал Г. Бенн, «стихотворение готово 

еще до начала: автор просто не знает текста» [5]. 

Словесная форма здесь предстает попыткой со-

хранить внезапно возникшее откровение, которое 

не разгадка мироздания, а бесконечное прибли-

жение к ней: 

Стоим мы слепо пред Судьбою, 

Не нам сорвать с нее покров… 

Я не свое тебе открою, 

Но бред пророческий духов…
2
 

Потому в поэзии так остро стоит вопрос о  

соотношении речи и молчания, того, где исчер-

пываются возможности звучащего слова и возни-

кает пауза. С. Малларме именовал поэзию «мол-

чаливым полетом в абстрактное», «угасанием», 

волшебством, в котором слова «снова уходят в 

молчаливый концерт, из которого они пришли». 

Согласно рассуждениям автора, опыт небывалого 

восхождения в словесном выражении, с чем мы 

сталкиваемся в поэтическом тексте, приводит к 

последующему ощущению недостаточности язы-

ка [5]. Существование словесного творчества об-

наруживает не только возможности слова в отоб-

ражении мира, но и недостатки такого способа. 

Таким образом, мы видим, что «истина бы-

тия», к которой устремлен поэт, хоть и остается 

для него неразрешимой загадкой, однако являет 

себя самой возможностью словесного творче-

ства, в гармонии его формы и содержания, в чув-

ствах, которые испытывал создатель произведе-

ния и в отклике, порождаемом стихотворением в 

читателях. Поэзия исходит из области молчания 

и возвращается туда же, оставляя наблюдателю 

возможность познавать мир через анализ своих 

ощущений в отношении ускользающего «пре-

красного мгновения». 
———— 

2 Там же. С. 189. 
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