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Тема:  Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX  век. 

 

Цель: формирование представлений о поэзии второй половины 19 века. 
 

РАБОТА НАД ТЕМОЙ. 

Задание 1.  Запишите число и тему урока. 

Задание 2.  Перейдите по ссылке и посмотрите видеоурок https://youtu.be/FfT5FO1nko0 

Задание 3. Законспектируйте лекцию. 
 

Во второй половине XIX века произошел всплеск русской лирической поэзии. Только 

перечисление наиболее известных имен поэтов говорит о многом — Аполлон 

Николаевич Майков (1821—1897), Аполлон Александрович Григорьев (1882—1864), 

Яков Петрович Полонский (1819—1898), Иван Савич Никитин (1824—1861), 

Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893), Константин Константинович 

Случевский (1837—1904), Семен Яковлевич Надсон (1862—1887), Константин 

Михайлович Фофанов (1862—1911), Федор Иванович Тютчев (1803—1873), Алексей 

Константинович Толстой (1817—1875), Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892), 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877/78). 

К сожалению, торжество поэзии было кратким. В русской литературе получает 

развитие проза, особенно большие эпические формы. Торжество прозы оказалось 

более прочным и связано с именем И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого. И 

все-таки поэзия второй половины XIX века оказала огромную роль в развитии 

русской литературы и культуры в целом. Поэзия представляла собой многогранную 

систему, в которой присутствовали разнообразные формы проявления лирического 

«я». Чтобы понять это «я», и читателю надо иметь открытое сердце и душу. Н.В. 

Гоголь отмечал: «Прочесть, как следует, произведение лирическое — вовсе не 

безделица». 

Важно помнить, что поэзия развивалась в двух направлениях — пушкинское и 

гоголевское. Романтики XIX века (особенно А.С. Пушкин) провозглашали 

независимость ее от власти и народа, считали поэта творцом, которого вдохновил 

Бог. Программным для них было стихотворение А.С. Пушкина «Поэт и толпа». 

Лозунгом — заключительные слова «Не для житейского волненья, / Не для корысти, 

не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв». Идеи 

романтиков начала века подхватили романтики второй половины XIX века и 

обосновали теорию «чистого искусства». Основные положения «чистого искусства» 

можно сформулировать так: искусство не должно изображать действительность, 

играть общественную роль. Цель искусства — создавать прекрасный, т.е. 

поэтический, мир. Искусство должно существовать для избранных. 

https://youtu.be/FfT5FO1nko0


Противоположную точку зрения на искусство гражданского направления обосновал 

Н.В. Гоголь в поэме «Мертвые души» (начало седьмой главы). Он сопоставил творца 

«искусства для искусства» и писателя-обличителя. Принципы «гражданского» 

направления в поэзии второй половины XIX века наиболее последовательно и ярко 

реализованы в поэзии Н.А. Некрасова. 

Гоголь провозгласил и воплотил мысль о том, что поэзия должна служить народу. 

Некрасов сделал крестьянина главным героем поэзии, а борьбу за его счастье — 

пафосом своего творчества. Идеи же «чистого искусства» — основа мировоззрения и 

художественной системы А.А. Фета. С точки зрения истории поэзии пушкинское и 

гоголевское направления обогатили литературу, культуру, поэзию XIX века и 

подготовили многие явления культурной жизни России. 

Поэты второй половины XIX века оказались восприимчивыми к жизни, к духовной 

атмосфере русского общества. Они продолжили и развили традиции русской 

поэтической школы XVIII — начала XIX века. Вместе с тем поэты искали новый 

поэтический язык, оригинальные формы его выражения. Их волновали вопросы 

национальной самобытности; соотношения добра и зла; смерти и бессмертия; 

духовной щедрости людей. Особенностью русской поэзии XIX века является магия 

звука и слова. И. Никитин передает тончайшие оттенки цвета, формы и звука. 

Интенсивно развивается пейзажная лирика (А. Майков, «Пейзаж»; И. Кольцов, «Юг и 

север»; К. Случевский, «О, не брани за то, что я бесцельно жил...» и др.»). 

Песенный характер, фольклор, русская старина, красоты отечественной природы, 

своеобразие русского национального характера стали источником русской поэзии. 

«Единственными в своем роде перлами русской лирики» назвал Александр Блок 

стихотворение А. Григорьева «Цыганская венгерка». «Гитарный» характер 

стихотворения, переложенный на музыку, сделал его популярным романсом. 

Романсами и народными песнями стали многие стихи Я. Полонского, «Песня 

цыганки» (переложена на музыку П.И. Чайковским). Известными романсами стали 

стихи А. Апухтина, положенные на музыку, «Пара гнедых», «Ночи безумные, ночи 

бессонные ...»; С .Я. Надсона «В тени задумчивого сада...». 

Во второй половине XIX века русская поэзия постепенно двигалась к модернизму. 

Таким было и движение в мировой литературе, особенно во французской поэзии. 

Бодлер, Рембо, Верлен — французские символисты были современниками Н. 

Некрасова, позднего А.А. Фета, В. Соловьева. Предвестниками модернизма в России 

в первую очередь были Ф.И. Тютчев, А.А Фет. 

Как отмечает исследователь В.С. Бабаевский: «Русская поэзия XIX века, как цельное 

при всем структурном и хронологическом разнообразии, явление духа народа, не 

укладывается строго в границы столетия. Последнее десятилетие, 1890-е годы, 

принадлежат уже по своей сути, модернизму. Можно сказать, что для русской поэзии 

XX век начался в 1892 году. Поэзия К.М. Фофанова и С.Я. Надсона связала два века 

русской поэзии “золотой” и “серебряный”». 

 
Задание 4. Составьте 5 вопросов к конспекту. 

 

Выполненные работы  высылайте на электронную почту wertyshkina@mail.ru 

mailto:wertyshkina@mail.ru


 


