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В статье анализируется современное состояние и основные направления изучения 

творческого наследия Я.П. Полонского как оригинального поэта, писателя, публициста. 
Предлагается применение исследовательских подходов, выработанных в гуманитарной 
науке последних десятилетий. Акцентируется концепция диалогизма в литературном 
развитии. Выделяются авторологический и аксиологический подходы. Делается вывод 
о необходимости фундаментального изучения систематизации и обобщения материала, 
расширения тематики и проблематики, актуализации исследовательской методологии. 
Предлагается рассмотрение творчества поэта по отношению к национальной поэтиче-
ской традиции: устнопоэтической, древнерусской, Нового и Новейшего времени. Обос-
новывается изучение наследия Полонского в границах антропоцентрической и христо-
центрической парадигм современной науки. Внутренний интертекстуальный анализ ав-
тор статьи предлагает дополнять внешним контекстуальным. 

 
русская поэзия, творчество Я.П. Полонского, литературная традиция, творческий диа-
лог, антропоцентризм, христоцентризм. 

 
 
Творчество Якова Петровича Полонского (1819–1898), оригинального, яр-

кого писателя, поэта и прозаика, отличается жанровым многообразием, характе-
ризуется прочной связью с национальной поэтической традицией, приобщенно-
стью к устному народному творчеству. Как поэт и писатель он развивался в рус-
ле литературных открытий предшествовавших десятилетий, в частности роман-
тической тематики и поэтики, а также в устойчивом активном диалоге со своими 
современниками.  

Еще при жизни Полонского возникла дискуссия о самостоятельности 
и самобытном характере его поэзии. Отличавшие поэта широта и гуманистическая 
направленность воззрений, вера в достижимость для человека гармонии в отноше-
нии к природе и обществу, всеобщность жизненного идеала не всеми современни-
ками были приняты и поняты. Демократическая критика осуждала Полонского 
именно за то, что он не концентрировал свою поэтическую мысль на конкретном 
жизненном содержании, конкретной жизненной идее. Его упрекали в отсутствии 
явно выраженного направления в поэзии. Так, по словам М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
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«в литературной деятельности г. Полонского не усматривается никакого опреде-
ленного характера», а «неясность миросозерцания есть недостаток настолько важ-
ный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю» 2.  

Современники, более глубоко знавшие Я.П. Полонского и проникшие в глу-
бины его творческого сознания, считали широту направленности его поэзии вполне 
оправданной и органичной. Так, А.В. Дружинин писал о глубоко личностном ха-
рактере его лирики, видел в нем «поэта истинного», обладающего «чутьем для рас-
познания поэтических моментов жизни человеческой и замечательной образности 
или картинности языка» 3. Видел критик и слабые стороны поэта, склонность 
к рефлексии, стремление к формулированию философских сентенций, что он «по 
временам приносит свой талант в жертву умным афоризмам»4. Именно отсутствие 
последовательности в воплощении своего дара, когда «верный служитель музы», 
«истолкователь светлых ощущений души человеческой» обращается к рассудоч-
ным сентенциям, предопределило отношение к Полонскому как «скромному, но 
честному деятелю пушкинского направления» 5.  

И.С. Тургенев в открытом письме в редакцию «Санкт-Петербургского вест-
ника» отстаивал оригинальность творческой манеры поэта, говоря, что «настоящего 
Полонского» следует искать в тех его произведениях, в которых речь идет «о дей-
ствительно пережитых им ощущениях и чувствах, там, где он рисует образы, наве-
янные ему то ежедневною, почти будничною жизнью, то своеобразной, часто до 
странности смелой фантазией <…> там, в счастливые минуты, достигает полной 
красоты, трогает и потрясает сердце. Талант его представляет особенную, ему лишь 
одному свойственную, смесь простодушной грации, свободной образности языка, 
на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества…» 6.  

О цельном, имеющем положительное, жизнеутверждающее значение ха-
рактере поэтического мировосприятия Я.П. Полонского писал В.С. Соловьёв. 
Называя поэта «отзывчивым сыном своего века» и высоко ценя его верность 
идеальному миру красоты и поэзии, критик находил в его творчестве «чувство 
задушевного примирения» с жизнью, способность во мраке повседневности ви-
деть Божественный свет 7.  

Таким образом, уже в критике современников Полонского выделяется 
личностное значение творческого наследия поэта, его способность к созданию 
изобразительной жизненной картины, наполненной духовным, онтологическим 
содержанием.  

                                                
2 Рец. Салтыков-Щедрин М.Е. Снопы. Стихи и проза Я.П. Полонского. СПб., 1871 // 

Lib.ru/Классика. URL : http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_1871_snopy.shtml (дата обращения: 
03.06.2014) 

3 Дружинин А.В. Стихотворения Я.П. Полонского // Современник. 1855. Т. 54. Отд. 3. 
№ 11. С. 8. 

4 Там же. С. 11. 
5 Там же. С. 14, 19.  
6 Письма Я.П. Полонского (1857–1873) / ст. и публ. Э.А. Полоцкой // Из парижского архива 

И.С. Тургенева. М., 1964. С. 206.  
7 Соловьёв В.С. Поэзия Я.П. Полонского //  Философия искусства и литературная критика. 

М., 1991. С. 537. 
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В литературоведении XX века творчество Полонского изучалось преиму-
щественно в биографическом, культурно-историческом, типологическом аспек-
тах (работы А.И. Лагунова, Б.А. Леонова, В.Н. Орлова, Л.М. Лотман, Б.М. Эй-
хенбаума и др.). Те же аспекты оказываются привлекательными и для современ-
ных исследователей, в трудах которых акцентировано внимание, прежде всего, 
на вопросах творческой биографии поэта, обстоятельствах и формах его участия 
в литературном процессе второй половины XIX века 8. Привлекает внимание 
исследователей и отношение поэта к литературным традициям прошлого 9. 
Осмысляется, хотя и недостаточно последовательно, специфика оригинальной 
авторской поэтики. Так, отдельные исследователи обращают свое внимание 
лишь на частные стороны жанровой поэтики, рассматривают наиболее развитые 
в творчестве Полонского темы и мотивы 10.  

Исходя из вышесказанного, заметим, что в настоящее время назрела 
настоятельная необходимость углубления проблематики в исследованиях, по-
священных творчеству Я.П. Полонского, расширения тематики с целью уточне-
ния характера творческой индивидуальности автора и своеобразия созданного 
им художественного мира, не получивших до сих пор всестороннего рассмотре-
ния в отечественной науке.  

Как известно, мировоззренческая позиция будущего поэта определилась 
в годы учебы на юридическом факультете Московского университета (1838–
1844). Московское общество в те годы стало почвой для становления ориги-
нального учения славянофильства и противостояния его «западничеству». По-
лонский был знаком со многими известными людьми, чьи взгляды повлияли на 
оформление этого противостояния. Среди них был П.Я. Чаадаев, сформулиро-
вавший в своих «Философических письмах» (1829) коренные различия Запада 
и Востока, поэт и публицист А.С. Хомяков, гносеологические и онтологические 
                                                

8 Гавриленко Т.А. Концепция «чистого искусства» в историко-литературном контексте се-
редины XIX века: критико-эстетическая  мысль и поэтическая практика : дис. … д-ра филол. наук. 
Уссурийск, 2003. 187 с. ; Полоцкая Э.А. Вклад Я.П. Полонского в русскую поэзию // Русская сло-
весность. М., 2006. № 5. С. 26–32 ; Переписка с Я.П. Полонским. 1846–1892 / вступ. ст. 
Т.Г. Динесман // А.А. Фет и его литературное окружение. М., 2008. С. 555–987. (Литературное 
наследство. Т. 103. Кн. 1) ; Гапоненко П.А. Поэзия «чистого искусства»: традиции и новаторство : 
дис. … д-ра филол. наук. Орел, 2011. 257 с. 

9 Романенко С.М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция в творчестве Я.П. По-
лонского : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006. 201 с. ; Новокрещенных Е.Г. Поэтика автобио-
графической прозы русских поэтов второй половины ХIХ в.: А.А. Григорьев, Я.П. Полонский, 
А.А. Фет : дис… канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2008. 176 с. ; Морозова С.Н. Творческая индивиду-
альность Я.П. Полонского: взаимосвязь романтических и реалистических традиций: дис. … канд. 
филол. наук. Пенза, 2010. 171 с. 

10 Кузнецова Е.Р. Музыкальный элемент как особенность сюжетостроения в русской лири-
ческой поэзии XIX–ХХ вв. (А.Н. Апухтин, Я.П. Полонский, А.А. Фет, Н.С. Гумилев, Г.В. Иванов : 
эволюция музыкальности) : дис. ... канд. филол. наук. 10.01.01. Самара, 1999. 193 с. ; Мирошнико-
ва О.В. Архитектоника лирической книги Я.П. Полонского «На закате» // Гуманитарное знание. 
2002. Омск, 2002. Вып. 6. С. 95–102 ; Гаричева Е.А. Поэтические символы камня и огня у Полон-
ского // Духовные начала  русского искусства и образования. Новгород, 2004. С. 177–181 ; Гапо-
ненко П.А. Жанр психологической новеллы в русской поэзии: Я. Полонский, К. Случевский, 
А. Апухтин // Русская словесность. 2006. № 8. С. 8–14. 



взгляды которого были тесно связаны с богословскими идеями, в первую оче-
редь с идеей православной «соборности». Для будущего поэта оказались при-
влекательными также идеи просвещения и прогресса историка профессора 
Т.Н. Грановского, вернувшегося из Европы, где он продолжил свое образование, 
и в 1839 году приступившему к чтению лекций в Московском университете.  

Эстетическая программа начинающего поэта складывалась, таким обра-
зом, под смешанным влиянием славянофильской идеи национальной самобыт-
ности русской культуры и западнической идеи общественного прогресса и соци-
альной справедливости. На основе притяжения-отталкивания романтических 
и реалистических традиций формировалось его авторское сознание.  

Первые поэтические опыты высоко оценивались увлеченными литерату-
рой и философией товарищами по университету. Среди них особое место зани-
мали А.А. Григорьев, в доме которого собирался молодежный студенческий 
кружок, и А.А. Фет, дружба с которым продлится в течение многих десятилетий 
и о котором уже на склоне лет Я.П. Полонский напишет: «Сразу ты был отлит 
в известную форму, никто тебя не чеканил, и никакие влияния времени не были 
в силах покачнуть тебя»11. В этой характеристике выразилось такое проявление 
человеческой природы, которое особенно ценилось Полонским на протяжении 
всей его жизни – он всегда стремился к художественному воплощению цельной, 
внутренне бесконфликтной личности.  

По воспоминаниям Я.П. Полонского, значительное влияние на его личностное 
становление оказали беседы с Д.А. Ровинским, юристом, впоследствии прославив-
шимся как любитель искусств, составитель справочников по русским портретам 
и гравюре XVIII–XIX веков. Обусловленный изучением немецкой классической фи-
лософии образ мысли Д.А. Ровинского оказался близок Полонскому, но не во всем. 
Называя себя человеком «наивно верующим», поэт вспоминал, что, с одной стороны, 
горячо спорил с «философствующим» Ровинским, а с другой – испытал несомненное 
его влияние 12. Хотя в воспоминаниях Полонского и не определен характер этого вли-
яния, очевидно, что оно противоречило воспринятому из патриархальной семьи пра-
вославному сознанию. На становлении личности поэта сказалась и близость к состо-
явшему из студентов и выпускников Московского университета литературно-
философскому кружку Н.В. Станкевича. Известно, что годы, предшествовавшие пре-
кращению деятельности кружка в связи с отъездом его лидера в 1839 году за границу, 
были наиболее продуктивными. Участниками кружка в те годы были В.Г. Белинский, 
М.А. Бакунин, В.П. Боткин, М.Н. Катков, Ю.М. Самарин, каждый из которых оставил 
заметный след в идейно-философском, литературном и общественном движении 
в России второй половины XIX века.  

Пишет Я.П. Полонский и о влиянии личности поэта И.П. Клюшникова, о ко-
тором отзывался как об «эстетике и мыслителе, глубоком знатоке Пушкина, как 
знатоке поэтического искусства…» 13. Известно, что Клюшников стал прототипом 

                                                
11 А.А. Фет и его литературное окружение. М., 2008. С. 862. 
12 Полонский Я.П. Соч. : в 2 т. Т. 2. М. : Художественная литература, 1986. С. 415. 
13 Полонский Я.П. Соч. С. 416. 
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образа Камкова, главного героя неоконченного Полонским романа в стихах «Све-
жее преданье» (1861–1862 ), задуманного в духе пушкинского «Евгения Онегина».  

Хотя Полонский иронически отзывался о поэтической стилистике Клюш-
никова, очевидно, испытал, возможно и бессознательно, и ее влияние. Сказалось 
оно и на общем меланхолическом тоне поэзии, и на мотивно-тематическом 
уровне. В поэзии Клюшникова выделяются в качестве ключевых мотивов вос-
поминания, сомнения, искания святой молитвы. Одно из самых известных его 
стихотворений «Ночная молитва» (1838) завершается строками:  

 
И оживут молитвы чудной силой, 
В душе любовь, и вера, и покой, 
… 

 

И чист и светел, образ неземной 
Горит во мгле, и голос милой 
Звучит отрадно надо мной, 
Как панихида над могилой, – 
И я мирюсь и с небом, и с землей! 14 

 
В лирических произведениях Полонского разных лет («Слышу я, – моей 

соседки…», «Посмотри – какая мгла…», «Лунный свет», «Вечерний звон» и др.) 
с успехом развивались те же мотивы. Общий тон лирики, создаваемый сред-
ствами «унылого» или «бурного» пейзажа, способствовал выражению грусти от 
несбывшихся надежд и одновременно веры в достижимость идеала. 

Очевидно, привлекательным для Полонского был идеалистический 
настрой лирики Клюшникова, его стремление к обретению гармонии с миром:  

 
Душа алкала просветленья – 
И он настал – священный миг. 
Я сердцем благость провиденья 
И тайну бытия постиг 15. 

Идеал как смысл бытия и содержание поэтического творчества открыт 
и Полонскому («Для немногих», «С колыбели мы как дети», «Гипотеза», 
«И.С. Тургеневу», «Мировая ткань» и др.). Художественный мир его лирики 
формируется в противопоставлении светлого, прекрасного, чем живет поэзия, 
суровой, темной глубине практической жизни. 

В.С. Соловьёв, одним из первых поставивший перед собой задачу выра-
зить в критике неповторимый характер творчества Я.П. Полонского, определя-
ющее значение придавал мировоззренческому аспекту. Сравнивая Полонского с 
наиболее близкими ему по взглядам поэтами-современниками Тютчевым 
и Фетом, критик замечал, что Тютчев «примирял эту коренную противополож-
ность чисто религиозными упованиями на окончательную победу светлого 

                                                
14 Клюшников И.П. Ночная молитва // Стихи и о стихах. URL : http://klushni-kov.ouc.ru/-

nochnaya-molitva.html (дата обращения: 04.07.2014).  
15 Клюшников И.П. Старая печаль // Там же.  



начала в Христе», Фет в своем творчестве решительно разделял идеальное и ре-
альное, считая, что «если жить и действовать приходится в мире практической 
воли, себя пожирающей, то петь и творить можно только совсем забывая об 
этом злом мире» 16. Полонский искал примирения и находил его «в той идее, 
которая уже давно носилась в воздухе <…>. Это идея совершенствования, или 
прогресса. <…> для него эта жизнь не ад, а только чистилище, она возбуждает 
в нем печаль, но не безнадежность» 17. 

Несколькими годами позднее к анализу мировоззренческих основ 
творчества Полонского обратились авторы первого развернутого исследо-
вания творчества поэта в сборнике историко-литературных статей, изданно-
го под редакцией В.И. Покровского. Авторы помещенных в сборнике статей 
исследовали творческую биографию Полонского, поэтическое и идейно-
тематическое своеобразие его лирики. В ряде статей Н.Г. Аммона развива-
лись идеи Соловьёва, отмечалась пушкинская цельность и самобытность 
миросозерцания поэта, его прочная укорененность в национальном быте, 
слиянность с народным духом и в то же время – общечеловеческий харак-
тер утверждаемых им идеалов 18. Миросозерцание поэта было определено 
через идеал совершенного человеческого бытия, залогом которого в жизни 
являлся «союз любви и знания».  

Таким образом, первое направление современного изучения творчества 
Я.П. Полонского предполагает уточнение выраженного в нем мировосприятия 
и мироощущения, обнаруживаемых, прежде всего, в поэтике, жанровой специ-
фике его произведений и стиле. Необходимо прояснение связи поэтики Полон-
ского с национальной художественной традицией, древнерусской и фольклор-
ной, школой «гармонической» поэзии А.С. Пушкина, с философским романтиз-
мом первой трети XIX века, в частности лермонтовским, с религиозно-
этическим романтизмом В.А. Жуковского, В.К. Кюхельбекера. Детальное срав-
нительное и сопоставительное изучение текстов с использованием интертексту-
ального подхода будет служить углублению филологического знания о творче-
стве поэта и уточнению его места и значения в национальном культурном и ли-
тературном наследии.  

Многие современники Я.П. Полонского были единодушны в мнении о нем 
как человеке, сохранившем доверчивость к людям, искренность и цельность души, 
художнике, движимом в своем творчестве абсолютной и безусловной любовью 
к миру. Очевидно, благодаря этим свойствам личности, поэт в течение своей долгой 
и очень непростой жизни был в дружеских отношениях с оригинальнейшими поэта-
ми и великими прозаиками своего времени: А.А. Фетом, И.С. Тургеневым, Н.А. 
Некрасовым, Ф.И. Тютчевым, А.Н. Майковым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым, 
каждый из которых в силу исключительности дарования выработал свою мировоз-
зренческую систему в противоречивой русской действительности второй половины 
XIX века в отношении к быстро меняющемуся миру. Для Полонского творческий 
                                                

16 Соловьёв В.С. Поэзия Я.П. Полонского. С. 524–525. 
17 Там же.  
18 Яков Петрович Полонский. Его жизнь и сочинения. М., 1906. С. 102–117. 



ФИЛОЛОГИЯ 
 

 7

диалог был способом его существования в большой литературе. Однако лишь неко-
торые из многочисленных «диалогов» более или менее подробно исследованы 
нашей наукой. Известно, как непросто складывались отношения поэта с Н.А. 
Некрасовым, который в 1848–1866 годах был редактором журнала «Современник», 
где активно печатался Я.П. Полонский. В октябре 1855 года была опубликована 
рецензия Некрасова на книгу стихов Полонского, в которой он не только рекомен-
довал ее своим читателям, но и рассуждал о своем понимании назначения поэта в 
современном обществе, подчеркивая значение в творчестве не только таланта, но и 
личности самого творца. Некрасов в личности автора поэтического сборника видел 
«любовь к истине, превосходящую всякую другую любовь, веру в идеал как в нечто 
возможное и достижимое, наконец, живое понимание благородных стремлений 
своего времени и если не прямое служение им, то, по крайней мере, уважение и со-
чувствие к ним» 19. Позднее, Некрасов, возглавляя обновленные им «Отечественные 
записки» (1868–1884), отклонял предлагаемые Полонским произведения.  

Как самостоятельно мыслящих людей своего времени, Полонского и 
Некрасова объединяло понимание глубинных, исторически обусловленных при-
чин социального неблагополучия современной им русской жизни и ее удален-
ность от идеала. Отношение же к негативным проявлениям действительности у 
каждого было свое, и проистекало оно из понимания назначения поэта и поэзии. 
Уже в современной двум поэтам критике отмечалось расхождение их в отноше-
нии к задачам поэтического творчества. Так, Н.Н. Страхов в статье «Некрасов и 
Полонский» противопоставлял Полонского как поэта, по его мнению, «искрен-
него» и «свободного в своем творчестве», Некрасову – представителю «критиче-
ского, отрицательного направления, чьи произведения актуальны лишь для 
определенного периода» 20.  

Несмотря на расхождение в понимании Полонским и Некрасовым назна-
чения поэта, они сохраняли взаимное уважение друг к другу. Для Полонского 
в образе поэта ценно именно то, что не совмещается с идеей служения практиче-
ской цели. В стихотворении «О Н.А. Некрасове» (1870), создан такой образ: 

 
Перед дверями гроба он 
Был бодр, невозмутим – был тем, чем сотворён; 
С своим поникнувшим челом 
Над рифмой – он глядел бойцом, а не рабом, 
И верил я ему тогда 
Как вещему певцу страданий и труда 21. 

 

                                                
19 Некрасов Н.А. Стихотворения Я.П. Полонского. СПб., 1855 // Полн. собр. соч. и писем : 

в 15 т. Т. 11. Кн. 2. Л., 1990. URL : http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/text_1855_stihotvore-nia_polonsko-
go.shtml (дата обращения: 30.06.2014). 

20 Страхов Н.Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. Киев, 1897. 281 с. URL : http://-
az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0090.shtml (дата обращения 17. 04. 2014).  

21 Полонский, Я.П. Полн. собр. соч. : в 5 т. Т. 2. СПб., 1896. С. 71. Далее тексты Я.П. По-
лонского цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в круглых скобках. 



Глядя в глаза смерти, герой стихотворения сосредоточен на служении вечному, 
что поднимает его над толпой и делает свободным. 

Тема «Некрасов и Полонский» в литературоведении не нова, однако, раз-
вернутому сопоставительному анализу произведений двух поэтов до сих пор не 
уделялось достаточного внимания. Заслуживают дополнительного изучения те-
матическая близость творчества двух поэтов как «дорога» в пространственно-
изобразительном и символическом значении, как драматические перипетии 
любви (стихотворения «Панаевского цикла», «Свадьба» Некрасова и «Письмо», 
«Воспоминание», «В глуши» Полонского). Не изучены в достаточной степени 
ритмические, жанровые, лексические схождения двух поэтов.  

Начало 1860-х годов в судьбе Я.П. Полонского отмечено сближением его 
с Ф.И. Тютчевым, что связано с приглашением последнего к сотрудничеству 
в Комитете цензуры иностранной литературы. Цензорские должности занимали 
тогда и другие литераторы – А.Н. Майков, А.В. Никитенко, И.А. Гончаров.  

Личность Тютчева была особенно значимой для Полонского. Так, в сим-
волической образности стихотворения «Ф.И. Тютчеву» (1865) указывается на 
светоносную силу души адресата стихотворения. В образе «задумчивого поэта», 
сохранившего живой огонь души и пренебрегающего внешними обстоятель-
ствами жизни, обретается опора, без которой невозможно противостоять жиз-
ненному неблагополучию. Эта опора обретается в духовной силе и душевном 
тепле свободной личности: 

 
Но я – я бедный пешеход, 
Один шагаю я, никто меня не ждёт… 
Глухая ночь меня застигла, 
Морозной мглы сверкающие игла 
Открытое моё лицо язвят; 
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад – 
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна, 
Когда по ней кой-где костры ещё горят… (Т. 1, с. 405).. 

 
Дружеские отношения двух поэтов продолжались вплоть до смерти Тют-

чева в 1873 году. Их следы обнаруживаются в письмах, воспоминаниях, в поэ-
тическом творчестве: в стихотворениях Полонского «Ф.И. Тютчеву» (1865), 
«Памяти Ф.И. Тютчева» (1876) и в стихотворении Тютчева «Другу моему 
Я.П. Полонскому» (1865) 22. 

С Тютчевым Полонского объединял общий взгляд на основные вопросы 
современной жизни и будущего Европы и России, стремление происходящие 
события осмыслить в большом историческом времени. Тютчев в поэтическом 
творчестве развивается соответственно своему дару как философ и мыслитель; 
Полонский реализует исторические сюжеты, следуя романтической и фольклор-
ной традиции в жанре баллады. Смысл его баллад («Казимир Великий» (1874), 

                                                
22 Розадеева М.А. Ф.И. Тютчев и русская литература второй половины XIX в. // Ф.И. Тют-

чев : школьный энциклопедический словарь. М., 2004. С. 304–307. 
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«Видение Османа» (1875–1880), «Симеон, царь Болгарский» (1876)) очень бли-
зок не раз высказываемым Тютчевым мыслям о трагичности современного мира, 
утратившего представление о глубинном смысле бытия, который обретается не 
в материальности мира, а в его духовности 23.  

Полонский, несмотря на мягкость характера, умел оставаться независимым 
в напряженной борьбе идей и мнений. В этом смысле показательна состоявшаяся 
в 1890-х годах дискуссия о смысле и содержании искусства, начало которой относит-
ся к моменту опубликования повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» (1890). В ее 
содержании Полонский отметил несоответствие классическому пониманию ответ-
ственности художника за духовное и нравственное состояние общества. Поэт выра-
зил свое убеждение в том, что государство, семья, культура обладают абсолютной 
ценностью. В 1895 году Полонский выступил открыто против Толстого, напечатав в 
журнале «Русское обозрение» (№ 5, 6) статью об изданном в Германии на русском и 
немецком языках трактате «Царство божие внутри вас» (1894).  

В 1897–1898 годах в журнале «Вопросы философии и психологии» была 
опубликована статья Л.Н. Толстого «Что такое искусство?», на которую Полон-
ским была написана резкая рецензия «Об искусстве» (1898). Критика эстетиче-
ской позиции Л.Н. Толстого, с которым Полонского связывала взаимная симпа-
тия и многолетняя переписка, привела к охлаждению отношений. В ответ на 
личное письмо Толстого, зовущего к примирению в этом споре, Полонский 
14 апреля 1898 года пишет: «Между нами прошла пропасть, так как вы отрицае-
те все для меня святое – все мои идеалы: Россию, как народ и как государство, 
церковь и проповедь, таинство брака и семейную жизнь, искусство и присущую 
ему красоту – все это Вы готовы были смести в одну сорную кучу» 24. Отвечая 
на заверения Толстого о том, что в красоте нет «ничего поучительного, ни 
добра, ни правды», Полонский утверждает, что это односторонний взгляд. В ис-
кусстве, по его мнению, красота многолика, но всегда несет в себе правду жиз-
ни, даже если действительность выступает в преображенном фантазией худож-
ника виде: «Где нет правды, нет и наслаждения» 25.  

Приведенные примеры убеждают в том, что в диалогах с современниками 
Я.П. Полонский всегда отстаивал собственное мнение. Представленными сведе-
ниями, конечно, не исчерпывается широкий диапазон личностных и творческих 
контактов писателя. Несомненно. значимыми были также диалоги с И.С. Турге-
невым и А.А. Фетом, Ф.М. Достоевским и А.Н. Островским и другими совре-
менниками. За небольшим исключением они еще не стали объектом последова-
тельного и системного изучения 26. Для нас очевидно, что эти диалоги, как и по-
этическое творчество, были для Полонского способом самовыражения.  

                                                
23 Федосеева Т.В. Болгарская тема в творчестве Я.П. Полонского // Россия и славянский 

мир в творческом наследии Ф.И. Тютчева. М., 2011. С. 499–510. 
24 Цит. по: Л.Н. Толстой: к 120-летию со дня рождения (1828—1948). Т. II. М., 1948. С. 214.  
25 Там же. С. 215. 
26 Коковин А.Ф. А.А. Фет и Я.П. Полонский: биографические и творческие связи : дис. ... 

канд. филол. наук. Тверь, 2010. 211 с.  



Итак, второе направление изучения творчества Я.П. Полонского предпола-
гает анализ творческих связей с поэтами-современниками, отношение к философ-
ско-эстетическим исканиям эпохи, ведущим идеям, распространенным в обществе. 
Углубленного изучения и выработки современного взгляда требует творческое 
наследие поэта, несущее следы напряженных размышлений о судьбах России, ду-
шевной боли по поводу несбывшихся надежд и утраченных иллюзий – обстоятель-
ствами, привнесенными в русскую жизнь нигилизмом второй половины XIX века.  

Выделенные нами направления требуют привлечения современной авто-
рологической методологии. Такие категории, как «биографический автор», «об-
раз автора», «авторское сознание», «авторская субъективность», несомненно, 
будут продуктивны в изучении писателя, о котором с самого начала его творче-
ского пути критики писали как о личностно ориентированном, склонном к субъ-
ективности. Исследовательская проблема «автор и герой» естественным образом 
встает при интерпретации в значительной степени автобиографического содер-
жания лирического, лиро-эпического, эпического наследия поэта.  

Вышерассмотренные направления осуществимы в русле «анропологической 
парадигмы» современного литературоведения, которая уже не является един-
ственной, совмещаясь с «христоцентрической» 27. Третье направление в изучении 
творчества Я.П. Полонского мы связываем с анализом творческого наследия поэта 
с точки зрения выраженного в нем сознания человека, естественно воспринявшего 
из семейного православного быта истинность христианских ценностей и глубоко 
постигшего их.  

Вопросы христианской антропологии и аксиологии находятся в центре 
внимания многих современных литературоведов России. По определению 
С.С. Хоружева, христианская антропология предполагает существо человека, 
«не только заданное природой, в которой он пребывает, но также отношением 
к иной природе (Божественной)» 28. Приближение к Божественному смыслу су-
ществования определяет бытийное назначение, в достижении которого «человек 
имеет выбор» 29. Как известно, поэтическое воплощение двуединой человече-
ской природы в физическом и духовном ее выражении особенно актуальным 
стало в литературе предромантического и романтического периодов, в конце 
XVIII – первой трети XIX века. Тема поврежденной первородным грехом 
природы человека и его искания праведности была основной в творчестве 
В.А. Жуковского 1810-х годов и определяла, прежде всего, лирику поэта 
в жанре баллады. В дальнейшем эта тема развивалась в творчестве А.С. 
Пушкина и В.К. Кюхельбекера, лирике Ф.И. Тютчева, в прозе Ф.М. Достоев-
ского и Н.С. Лескова.  

Изучению аксиологии творчества русских писателей и поэтов XIX века 
посвящено особенно в последние три десятилетия множество исследований. 

                                                
27 Безруков А.А. Об антропоцентрической и христоцентрической парадигмах в литературо-

ведении. URL : / http://otc-pavel.ortox.ru/glavnaja (дата обращения: 12.07.2014). 
28 Хоружий С.С. Антропология христианская // Новая философская энциклопедия. 2003. 

URL : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7901/Антропология 
29 Там же. 
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Творчество Полонского с этой точки зрения пока исследуется эпизодически. 
К рассмотрению отдельных мотивов, выражающих православное сознание по-
эта, обращалась Е.А. Гаричева 30. «Движение к покою в лирике Я.П. Полонского, – 
пишет она, – это не только смиренное молитвенное приятие благодати, но 
и противоборство самоутверждению, стремление к равновесию земного и 
небесного, возрождение целостности в духе, обретение Дома на земле» 31. 

Основы православной антропологии были заложены в сознание Полонско-
го с детства. Будущий поэт, по собственным словам, вырос в «богомольной 
и патриархальной» семье. Его мировоззрение формировалось под влиянием пра-
вославного уклада жизни. «Деятельная фантазия, выражавшаяся в мечтательно-
сти, которая развивалась на религиозной почве, – писал исследователь автобио-
графической лирики Полонского, – проявилась у нашего поэта довольно рано, 
в детском возрасте» 32. Впечатления детства отзывались в его стихах на протя-
жении всей творческой судьбы. В стихотворениях, написанных в разные годы, 
традиционный православный быт отразился различными своими сторонами. 
Так, в одном из ранних стихотворений воссоздается развернутая картина обще-
ния ребенка с ангелом-хранителем: 

 
Любил я тихий свет лампады золотой, 
Благоговейное вокруг нея молчанье, 
И, тайного исполнен ожиданья, 
Как часто я, откинув полог свой, 
Не спал, на мягкий пух облокотясь рукою, 
И думал: в эту ночь хранитель-ангел мой 
Придет ли в тишине беседовать со мною?.. (Т. 1, с. 7–8). 

 
За строками этого стихотворения встает образ ребенка, для которого 

жизнь души составляет важнейшую сторону его существования. Творческое во-
ображение поэта позволяет ощутить неразделимую слиянность чувственного 
впечатления и движения души. 

В дальнейшем в лирике Полонского нередко выражалось сожаление по 
поводу того, что этот гармоничный мир человеческой души подвергается раз-
рушительному влиянию внешнего мира. «Жестокий, строгий» век требует от 
человека полного подчинения («Век», 1864) и поэт вольно или невольно следует 
за ним. Лирический герой Полонского осознает разрушительное влияние на ду-
шу привнесенного в жизнь рационализма и рефлексии, приводящих ее в болез-
ненное состояние.  

                                                
30 Гаричева Е.А. Эсхатологическая символика у Ф.М. Достоевского и Я.П. Полонского // 

Духовные начала русского искусства и образования. Великий Новгород, 2005. С. 222–227 ; Она 
же. Движение к покою в лирике Я.П. Полонского // Проблемы исторической поэтики. Вып. 8. 
Вып. 5 : Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков : цитата, реминисценция, мо-
тив, сюжет, жанр : сб. науч. тр. Петрозаводск, 2008. С. 375–384.  

31 Гаричева Е.А. Движение к покою в лирике Я.П. Полонского. С. 384. 
32 Яков Петрович Полонский. Его жизнь и сочинения. С. 3. 



Мотив болезненной души – один из основных в лирике поэта 1860–1870-х 
годов. Так, в стихотворении «Старая няня» (1870/1875) лирический герой, вку-
сивший плоды просвещения, противопоставлен героине, просто принявшей Бо-
га, без попытки объяснить и понять и Его, и мир, и себя в этом мире. Герой По-
лонского обращается к няне со словами: 
 

Я измучен был, а ты 
Прожила без суеты 
И мятежных дум не ведала, 
Капли яду не отведала, 
Яду мающихся, 
Сомневающихся (Т. 2, с. 293). 

 
Няня своей непростой судьбой напомнила лирическому герою Христа; себя 

же он осознает «гражданином, сыном времени», в котором чистая вера разрушена 
скептическим разумом, отравлена ядом сомнения, «страдальцем без креста», 
«прозябающим, изнывающим» (Т. 2, с. 294).  

Собственный духовный путь зрелый поэт, в силу того, что с годами утра-
тил чистоту веры и цельность души, свойственные в детстве, оценивает как про-
тиворечивый. Называя своего героя «страдальцем без креста», он сожалеет, что 
страдание перестало быть для него непременным условием совершенствования 
души и стало восприниматься как результат неблагополучия внешней жизни – 
разочарований, болей, обид.  

По поводу овладевшего душой поэта сомнения В.С. Соловьёв писал: «Чем 
более зрелою становится поэзия Полонского, тем явственнее звучит в ней рели-
гиозный мотив, хотя и в последних стихотворениях выражается более стремле-
ние и готовность к вере, нежели положительная уверенность» 33. Мотив земного 
страдания непонятой души проходит через все творчество поэта как сквозной, 
развивающийся и многозначный. И это страдание отделено от крестного, иску-
пительного для человечества страдания Христа, основанного на вере и любви.  

Нигилизм 1860-х годов, по мысли поэта, обратил человека к мнимым цен-
ностям материального существования, к тому, что временно и бренно, и заста-
вил забыть о вечном. Выход из этого тупика, по мысли Полонского, в совершен-
ствовании души, спасительном для нее страдании. Создавая образ прекрасной 
светской женщины, погрязшей в суетных желаниях и подверженной страстям, 
поэт видит спасение ее души лишь в страдании: 

 
И молю я Владычицу Деву, скорбя: 
Ниспошли ей, Владычица Дева, терновый венок. 
Чтоб ее за страданья, за слезы любя, 
Я ее ненавидеть не мог (Т. 1, с. 78). 

 

                                                
33 Соловьёв В.С. Поэзия Я.П. Полонского. С. 164. 
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В поэтическом мире лирики Полонского 1870-х годов, таким образом, 
христианский мотив искупительного страдания отделен от страдания, вызванно-
го неблагополучием обстоятельств действительной жизни 34. В его творчестве 
находят выражение другие ценностные ориентиры христианского сознания: вера 
в способность человека к совершенствованию и приближению к образу Божию; 
соборного чувства православного человека, живущего в духовном единении 
с сообществом людей. Мрак земного неблагополучия в стихах Полонского ни-
когда не был непроницаем, напротив, всегда находилась такая сторона жизни, 
которая вселяла надежду. Идея Божественного света, которым наделена челове-
ческая душа, составляет основу мировосприятия поэта. Залогом приближения 
человеческого бытия к идеалу для него было одухотворенное Высшей силой 
слияние духа разума и любви. 

Проведенный нами анализ показывает необходимость фундаментального 
подхода к изучению творчества Я.П. Полонского, расширения и систематизации 
материала в рассмотрении отношения поэтики его произведений к националь-
ной традиции, которая, конечно же, включает в себя фольклорную и древнерус-
скую эпохи и не ограничивается только романтической. Содержание многогран-
ного наследия Полонского предполагает его изучение как в границах антропо-
центристской, так и христоцентристской парадигм современной науки.  
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T.V. Fedoseeva  

 
YA.P. POLONSKY’S WORK: A MODERN VIEW 

 
The paper analyzes the contemporary state of studies of a Russian poet Ya.P. Po-

lonsky’s literary heritage. The paper advocates the use of various approaches recently 
elaborated by humanitarian studies. The focus is laid on dialogic, author-centered, and 
axiologic approaches. The paper underlines the importance of such fundamental ap-
proaches as systematization, generalization, summarizing, thematic expansion, actual-
ization of research methodology. Ya.P. Polonsky’s poetry is viewed against the back-
ground of national poetic tradition (oral poetry, old Russian poetry, modern and contem-
porary Russian poetry). The paper substantiates the necessity of analyzing Ya.P. 
Polonsky’s works within the framework of anthropocentric and christocentric approach-
es. The paper maintains that close reading and intertextual analysis should be accompa-
nied by contextual analysis.  

 
Russian poetry, Ya.P. Polonsky’s work, literary tradition, creative dialogue, anthropocentrism, 
christocentrism.
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