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Совсем недавно культурное сообщество страны отметило 200-летие со дня рожде-

ния замечательного русского поэта и прозаика А.А. Фета. Первое знакомство с творче-

ством этого удивительного и тонкого мастера слова происходит у нас еще в юности, в 

школьные годы, и его проникновенные строки остаются в памяти на всю жизнь:  
 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало1. 
 

или: 

На заре ты ее не буди, 

На заре она сладко так спит; 

Утро дышит у ней на груди, 

Ярко пышет на ямках ланит2. 
 

Его стихи – романтически-трогательное и воздушное прикосновение к миру. При-

меров этому в поэзии А. Фета можно найти немало. Многие известные русские компози-

торы считали за честь переложить его стихи на музыку, благодаря чему наша музыкальная 

культура имеет в своей сокровищнице романсы удивительной чистоты и свежести. 

Как поэт-лирик, переводчик, мемуарист А. Фет интересовал не только своих со-

временников, но и исследователей более поздних периодов, поэтому до сих пор не пре-

кращаются споры об этой достаточно таинственной и загадочной личности. Сегодня ли-

тературная репутация творчества Фета как представителя «эстетического» направления 

часто сводится к реализации автором идеи «чистого искусства». Достаточно вспомнить 

современных авторов, занимающихся исследованием творчества А. Фета, например: 

В.А. Шеншина [2011], В.А. Кошелева [2011], B.И. Коровина [2021], С.Я. Левит [2020], 

И.С. Пигулевскую [2020]. 

Одним из первых современных поэту критиков, обративших внимание на творче-

ство А. Фета, был Н. Кудрявцев, профессор Московского университета, который, исходя 

из традиционных для того времени эстетических принципов непреднамеренности поэти-

ческого творчества, писал: «Песня складывается прежде, чем поэт думал о ней, она сама 

собою сливается у него с губ…» [Кудрявцев, 1850а, с. 9]. Талант Фета, по мнению крити-

ка, лежит у поэта в груди, «словно в какой-то бессознательности и нисколько не зависит 

ни от воли, ни от мысли его» [Кудрявцев, 1850а, с. 2]. 

Многие из современников сравнивали поэтическое творчество Фета с философской 

поэзией Гете, Гейне, сопоставляли с Пушкиным и Жуковским. Так, известный критик то-

гдашней эпохи А. Григорьев писал: «Самобытность и даже резкая самобытность состав-

ляет, если хотите, недостаток этого таланта, по крайней мере, в глазах многих… соприка-

саясь всему и ни с чем не роднясь глубоко, без определенной тенденции, кроме тенденции 

художника, это дарование стоит как-то уединенно, как-то отдельно в нашей литературе» 

[Григорьев, 1850, с. 53]. Вместе с тем критик, выделяя художественно-эстетические осо-

бенности поэзии А. Фета, отмечал «способность сообщать осязаемость тонким, неопреде-

ленным, для других неподмеченым впечатлениям» [Григорьев, 1850, с. 55], а также не-

обыкновенную пластичность и ясность лирической формы Фета. Позже в своих критиче-

ских статьях А. Григорьев называл поэзию А. Фета «болезненной поэзией», потому что 

«это поэзия углубленного анализа мира человека, анализа, отличающегося отсутствием 

                                                           
1 Фет А.А. 1978. Стихотворения. Проза. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изда-

тельство, с. 63 
2 Там же, с. 46. 
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типичности и преобладанием особенности и случайности в выражении, доходящих до не-

ясности и причудливого уродства» [Григорьев, 1850, с. 72]. 

Нельзя не сказать и об отношении к творчеству А. Фета таких собратьев по твор-

ческому цеху, как И.С. Тургенев, Н.А. Добролюбов, позже Ф.М. Достоевский, М.Е. Са-

тыков-Щедрин и других. Их постоянные споры о правах «разума» и «вдохновения» вы-

ливались в острый спор о творческом методе, который в конечном счете, по мнению ис-

следователя Б.Я. Бухштаба, мог быть назван «импрессионизмом [1990, с. 60] . Упомяну-

тые современники порицали А. Фета за неопределенность, неясность, расплывчатость 

его поэтических образов, за взаимопереплетение оттенков, красок, звуков. В этом смыс-

ле Фет выступает прямым предшественником декадентов, символистов. Как справедли-

во отмечает Д.Д. Благой,  «уже почти с самого начала, с сороковых годов, романтизм 

Фета – его поэзия, способная улавливать… неуловимо музыкальные впечатления, зыб-

кие душевные движения в них, как и в природе, окружающей человека, "трепете", "дро-

жи", живой динамике переливов красок и звуков, "волшебных изменений милого  лица", 

"непрестанных колебаниях", "переходах, оттенках", диалогическом сочетании противо-

положностей – был окрашен чертами, которые значительно позднее получили название 

"импрессиононизм"» [Благой, 1975, с. 107]. 

Тесное переплетение философии и литературы в творчестве Фета увидел и его «ли-

тературный советчик» Н.Н. Страхов, который в своих работах, посвященных анализу 

творчества А. Фета («Юбилей поэзии Фета», «Несколько слов памяти Фета» и др.), отме-

чал удивительную свежесть и «незаношенность» его стихов. В этих статьях критик назы-

вал лирику Фета «пробным камнем для способности понимать поэзию» [Страхов, 1912, 

т. I, с. 14]. 

Для понимания и уяснения отношения Фета к Н.Н. Страхову приведем слова из его 

письма, отправленного в ноябре 1877 г., в котором поэт, в частности, пишет: «Не буду го-

ворить, до какой степени, после мимолетной встречи в Питере, меня тянуло сблизиться с 

Вами как с мыслителем. В нашей умственной пустыне такое влечение более чем понятно; 

но, увидав Вас ближе, я открыл в Вас то, что для меня едва ли не дороже мыслителя» 1.  

Н. Страхов отвечал ему дружеской взаимностью. Анализируя творчество А. Фета, 

философ постоянно подчеркивал связь его поэзии с будничными событиями и явлениями 

жизни, которые пробуждают возвышенные настроения и впечатления. Н. Страхов отмеча-

ет удивительную особенность А. Фета видеть со стороны «разлитую в нас самих» дей-

ствительность» с позиций красоты. Он писал: «Его стихи – как будто внезапная молния 

поэтического озарения действительности» [Страхов, 2000, с. 425]. 

В этой связи можно привести слова Д.Д. Благого, который, сравнивая поэзию Пуш-

кина и Фета, писал: «Романтическая по пафосу и по методу, лирика Фета вместе с тем 

сродни пушкинской "поэзии действительности", представляет своеобразный романтиче-

ский ее вариант. Только говоря о Пушкине, в этом словосочетании логическое ударение 

следует ставить на каждом из этих двух слов, говоря о Фете – на первом из них» [Благой, 

1975, с. 55]. 

Уже после смерти поэта Н.Н. Страхов пытался отбивать атаки и утверждения кри-

тиков, что поэзия Фета противостоит действительности. В некрологе «Несколько слов па-

мяти Фета» критик писал следующее: «Он хотел только со всею резкостию выразить, до 

какой степени поэзия преобразует действительность, возводит ее в "перл создания"; как 

истый лирик, он хотел научить нас, что внешний мир есть только повод к поэзии, что она 

коренится и растет лишь в нашем внутреннем мире» [Страхов, 2000, с. 427]. И здесь Стра-

хов солидарен с мнением других критиков, отмечавших связь поэзии Фета с гегелевским 

пониманием творчества.  

                                                           
1 Фет А.А. 1982. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. М., Художественная литература, с. 79. 
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Так, некоторые из них – С.П. Шевырев [1844], А. Григорьев [1988],  В.П. Боткин 

[1982] – сравнивали поэзию А. Фета с теорией лирической поэзии Гегеля, которая «разви-

вается из принципа субъективности, вынужденной извлекать и оформлять субстанциаль-

ный и объективный элемент, как нечто ей принадлежащее, причем, она все более и более 

осознает эту субъективную внутри себя сосредоточенность» [Гегель, 1958, т. 14, с. 297]. 

Другой современник А. Фета – В. Соловьев также разделял точку зрения на его 

творчество, как творчество в духе символизма, в духе «чистого искусства», так как корни 

его поэзии «темны, бледны и бесформенны» [Соловьев, 1990, с. 217] и отражаются в 

«беспредметных» стихах, в которых очень тонко фиксируются различные оттенки и ню-

ансы человеческих отношений, а также душевные порывы. 

Особый интерес представляют противоположные вышеназванным трактовки твор-

чества А. Фета другого его современника А.В. Дружинина, который, с одной стороны, со-

глашался с оценкой запутанности и темности его стихов, а с другой – считал, что автор 

«умеет забираться в сокровенные тайники души человеческой. Область его не велика, но в 

ней он полный властелин» [Дружинин, 1983, с. 89]. 

Дружинин также отмечал, что поэт видел поэтическое в самых простых вещах, он 

отмечал особенно его пейзажную лирику. Вместе с тем, сравнивая талант А. Фета с талан-

том А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, другой критик – Боткин В.П. отмечал, что «край-

ней несправедливостью было бы требовать от него не того, что дает и что может дать та-

лант его, тем более, что в нем есть свойства и достоинства, бесценные для истинных лю-

бителей поэзии» [Боткин, 1984, с. 213]. 

Уже в XX веке В.Я. Брюсов, читая лекцию о творчестве А. Фета в Московском ли-

тературно-художественном кружке, отмечал, что все творчество поэта – это «экстатиче-

ское прозрение», «сверхчувственная интуиция», это призыв к настоящей жизни. 

Можно сказать, что так или иначе, но поэзия А. Фета волновала многие умы 

XX века. В их числе – Ю. Айхенвальд [1908], А. Архангельский [2001], Б.Я. Бухштаб 

[2000], Е.А. Маймин [1989] и многие другие литературные критики и исследователи. 

Необходимо также отметить, что ряд исследователей – Б.В. Никольский [1894],  А. Белый 

[1994], Г.П. Козубовская [1994], – говоря о романтической компоненте поэзии Фета, счи-

тают его творчество переходным периодом от романтизма к символизму. И действитель-

но, на наш взгляд, литературно-философский романтизм А. Фета, сложившийся еще во 

времена В. Жуковского, явился тем связующим звеном, который соединил две эпохи: эпо-

ху А.С. Пушкина и эпоху А.А. Блока. 

Своеобразным этапом постижения творчества Фета можно считать и оценки, дан-

ные Б.Н. Никольским, известным в конце XIX – начале XXвека пушкинистом. В статье 

«Основные элементы лирики Фета» он детально и тонко анализировал творчество поэта 

[Никольский, 1912 а, б]. В качестве особенных характеристик поэзии Фета исследова-

тель отмечал легкость, прозрачность, неуловимость, некоторую туманность. И, что 

очень важно, он увидел удивительную связь философских и поэтических смыслов в 

творчестве Фета. Б.Н. Никольский характеризовал творчество поэта как «золотой мост 

между философией и поэзией» [Никольский, 1912б, т. 2, с. 29]. В частности, ученый 

определил место поздней философской лирики поэта между Пушкиным и Тютчевым. Он 

характеризовал поэзию Фета как пантеистическую, но Фет улавливал настроение приро-

ды и показывал гармонию человека и природного мира без той болезненности мировос-

приятия, которая была свойственна Тютчеву. 

Если для Тютчева человек является «грезой природы», то для Фета – природа вы-

ступает как «мимолетный сон», и поэтому только ночью человек может полнее слиться с 
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природой. В фетовском космосе природа приобретает красоту-грезу, при помощи которой 

у человека появляется возможность забыть  о тех страданиях, которые она, природа, при-

ему носит. Это дает возможность погрузиться в созерцание ее творческого великолепия. 

Благодаря этому, человек видит в природе высший смысл и высшую мудрость. Человек не 

отделен от природы, составляет с ней единство, он слит с ней в полном восторге и испы-

тывает чувства красоты, величия и жизненности Вселенной, космоса, с которыми он слит 

воедино. Так, в стихотворении «Заря прощается с землею»1 Фет проводит романтическую 

мысль о «жизни двойной», которую чувствует вся природа и человек, погружаясь во мглу 

вместе с нею, – то есть налицо романтическое видение мира. 

Особо хотелось бы отметить А. Фета как певца любви, которой он придает универ-

сальное значение. Вслед за И.С. Тургеневым, провозгласившим:  «Только ею, только лю-

бовью держится и движется жизнь»2 [Тургенев И. С.1956, с. 474], Фет обозначает любовь 

«центром, на который навивается всякая поэтическая нить» [Бухштаб, 1990, с. 89]. 

Фетовская романтическая поэзия любви сочетает полную гамму противоречивых, 

доходящих до противоположностей, чувств. Любовь, отмечает поэт, это такое чувство, 

перед которым даже смерть бессильна. Любовь у Фета приобретает особую благоухан-

ность, «ароматичность». В лирике А. Фета символом любви становится образ соловья, ко-

торый поет в ликующем гимне. Вспомним стихотворение «Соловей и роза» 3:  
 

Зацелую тебя, закачаю 

Но боюсь над тобой задремать. 

На заре лишь уснешь ты; я знаю 

Что всю ночь будешь петь ты опять. 
 

Мелодия любви звучит в лирике Фета, словно «переливаясь» из одного стихотво-

рения в другое, фоном для которых становится лунный свет, звездное небо, музыка: 
 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнею твоей 4. 
 

Но постепенно от свежести и «лирической дерзости» у Фета прорисовывается  чув-

ство трагичности любви. Вероятно, это связано было  и с некоторыми событиями в лич-

ной жизни поэта. Его трагическая любовь к Марии Лазич закончилась гибелью девушки. 

И даже спустя 40 лет после ее смерти, стихи поэта пронизаны верностью к своей возлюб-

ленной: «Нет, я не изменил. До старости глубокой // Я тот же преданный, я раб твоей 

любви…» 5. 

И совершенно точен в своих оценках Я. Полонский [1899], писавший, что А. Фет 

всем своим творчеством не сопротивлялся судьбе и оставался всегда убежденным в своем 

призвании «чистого лирика». 

 

                                                           
1 Фет А.А. 1978. Стихотворения. Проза. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изда-

тельство, с. 63 
2 Тургенев И.С. 1956. Собрания сочинений: в 12 т. Т. 8. М., Госполитиздат, 474 с. 
3 Фет А.А. 1982. Сочинения: в 2-х тт. Т. 1. М., Художественная литература, с. 79. 
4 Там же, с. 130. 
5 Там же, с. 68. 
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Заключение 

Наступивший XXI век развенчал многие идеалы двух предыдущих веков, охладев к 

прежним кумирам, «властителям дум» и душ. В условиях бесконечного и не во всем 

успешного реформирования в сфере образования, переоценке «старого», пересмотра 

прежних аксиологических констант, разрушения заслуженных авторитетов, в условиях, 

как выразился Н. Бердяев, «расщепления человека» меняется отношение и к слову, и к ху-

дожникам слова. В произошедшей переоценке некогда незыблемых ценностей, смене по-

литических и нравственных ориентиров, тотальной коммерциализации стратегий и пре-

словутого бизнес-мышления изменилось и отношение общества к такому неподражаемо 

проникновенному лирику, как А.А. Фет. Увы, и не только к нему одному! Целый ряд ве-

ликих русских поэтов и прозаиков становятся «непрочитанной гордостью» современного 

молодого человека. Очень жаль… 
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