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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению жанра лирического фрагмента, одного из самых показатель-
ных в отношении осуществления эстетических принципов Ф.И. Тютчева. Цель статьи заключается в ос-

мыслении условий и предпосылок формирования в поэзии Ф.И. Тютчева жанра лирического фрагмента как особой 
модели мировосприятия и творческого миромоделирования поэта. Доказано, что эволюция лирического фрагмен-
та в поэзии Тютчева обусловлена трансформацией жанровой системы предшествующих эпох, а также постепенным 
уходом романтизма с литературной арены. Акцентировано внимание на противоречивой природе русского роман-
тизма, эстетические принципы которого включают, в противоположность западноевропейскому, компоненты иде-
ологии эпохи Просвещения, ее рационализм и опору на философию картезианства. Поэтому лирический фрагмент 
у Тютчева способен выразить не только всю противоречивость его творческой личности, но и поэтическую натур-
философию, а также особенности текстово-дискурсивной деятельности как в творческой, так и в профессиональ-
ной сферах. Лаконизм лирического фрагмента является его определяющей жанровой чертой, которая способствует 
насыщению поэтического текста символическим содержанием. На примере стихотворения «День и ночь» (1839) 
показано, что так называемый натурфилософский лирический фрагмент представляет собой основную жанровую 
модель поэзии Ф.И. Тютчева. Эта модель отличается онтологическим характером в творчестве поэта, т. к. наибо-
лее ярко отражает особое восприятие бытия и  места человека в  мире в  контексте целостного мировосприятия 
Ф.И. Тютчева.
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5 декабря 2023  г. исполнилось 220 лет 
со дня рождения Ф.И. Тютчева (1823–

1873), великого русского поэта, дипломата, 
публициста. Несомненной его заслугой пе-
ред русской литературой является не только 
углубление философичности лирики, расши-
рение ее идейно-тематического потенциала, 
усиление ее медитативного начала, но и пере-
осмысление различных лирических жанров 
и их трансформаций на рубеже эпох – «золо-
того» века русской поэзии и века прозы, от-
крывшегося формированием «натуральной 
школы» и  явившего вершины русского реа-
лизма в творчестве И.С. Тургенева, И.А. Гон-
чарова, Л.Н.  Толстого. По всей видимости, 
с наибольшей очевидностью жанровое мыш-
ление Ф.И.  Тютчева проявляется в  том, как 
возникает и  развивается в  его поэзии жанр 
лирического фрагмента.

Изучение лирики Ф.И.  Тютчева в  самых 
разных ее аспектах имеет в  отечественном 
литературоведении длительную историю 
[Бухштаб; Касаткина; Кожинов; Соловьев], 
что, тем не менее, продолжает выявлять раз-
личные проблемные вопросы в  отношении 
сущности творческой личности поэта и осо-
бенностей художественного мира тютчевской 
личности, его жанрового и  исторического 
мышления и пр. [Гаспаров; Исупов; Калашни-
кова 2012а; Калашникова 2012б; Чумаков].

Тезис о  принадлежности Ф.И.  Тютчева 
эпохе романтизма, по крайней мере, в  его 
первых поэтических опытах, неоспорим. Об-

щим местом в  литературоведении является 
теперь и мысль об объединении в творческих 
поисках Ф.И.  Тютчева признаков и  канонов 
нескольких литературных направлений [Ты-
нянов; Бухштаб; Лотман]. Лирический текст 
в романтической культуре развивается при-
мерно по той же траектории, что и романти-
ческий герой, который демонстрирует эво-
люцию от байронически одинокой личности 
к  типу «лишнего человека». В  координатах 
русского романтизма концепция героя вклю-
чает изначально трактовку исключительной 
личности вне условий ее формирования, од-
нако эта обусловленность в результате твор-
ческих поисков и смены различных акцентов 
в образе героя и его ценностных ориентаций 
не только включается в  репрезентации ха-
рактера персонажа, но и  становится весьма 
жесткой в  отношении поведения человека, 
детерминированного средой. Иными сло-
вами, исключительный герой становится 
типическим именно под влиянием смены 
понимания характеристик обстоятельств, 
в которых он действует. Система лирических 
жанров сходным образом подвергается де-
конструкции, включая новые жанровые мо-
дели, а чаще – так называемые внежанровые 
образования, которые возникают как реак-
ция на разрушение жанровых канонов пред-
шествующих литературных эпох. Поэтому 
«жанр» лирического стихотворения в наибо-
лее широком значении термина либо стано-
вится все более интимным, включает сугубо 
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личностные контексты, либо приобретает 
эпические черты, а  принципы повествова-
тельности и сюжетности получают все боль-
шее уточнение в жанровой структуре.

Безусловно, лирический фрагмент у  Ф.И. 
Тютчева  – это жанр, который рождается на 
основании поливариативных связей с текста-
ми, которые созданы поэтом ранее, и, шире, 
с  метаконтекстом тютчевского творчества 
в  целом, что длительное время утверждает-
ся в работах, посвященных специфике этого 
тютчевского идиожанра [Тынянов; Лейбов]. 
Действительно, восприятие тютчевских сти-
хотворений (и не только тех, которые тради-
ционно изучаются как лирические фрагмен-
ты) в едином текстовом пространстве вполне 
естественно: речь здесь может идти, прежде 
всего, о глубинной философской направлен-
ности, которая отличает тютчевскую лири-
ку. Прав А.  Либерман: «Никакое отдельное 
стихотворение Тютчева не раскроется нам 
в всей своей глубине, если рассматривать его 
как самостоятельную единицу» [Либерман: 
105]. Однако при прочтении тютчевских 
стихотворений создается впечатление и  от-
кровенно случайного их характера в отноше-
нии тематической фиксации, что во многом 
может препятствовать восприятию лирики 
Ф.И.  Тютчева как единого текста. В  любом 
случае, жанровая форма фрагмента непро-
тиворечиво свидетельствует о  длящихся на 
протяжении нескольких текстов размышле-
ниях лирического героя, при этом такие раз-

мышления гипотетически должны быть впи-
саны в одну тематическую сферу.

Стоит в этой связи иметь в виду, что усто-
явшаяся в изучении творчества Ф.И. Тютче-
ва тенденция к рассмотрению его стихотво-
рений как некоего синтеза, сплава признаков 
различных литературных направлений логи-
чески обусловливает и  еще одну исследова-
тельскую установку: лирика поэта практиче-
ски всегда либо имплицитно, либо открыто 
отсылает читателя к  образам культур про-
шлых эпох. Поэтому с уверенностью можно 
говорить о  его поэтических текстах и  как 
о  воплощении антично-ренессансной и  ба-
рочной аллегорической образности, и  как 
о  явной склонности Тютчева к  строгости 
классицизма, и, разумеется, как о его тяготе-
нии к романтической символике. Такая сти-
листическая множественность закономерно 
должна была потребовать новой формы ху-
дожественного воплощения, какой и явился 
тютчевский лирический фрагмент.

Но, разумеется, онтология лирического 
фрагмента в  жанровом мышлении Тютче-
ва определяется и  спецификой отечествен-
ного литературного процесса: романтизм 
классического типа уходит в  прошлое еще 
в  1820-е  гг., сам романтизм на излете свое-
го развития оказывается некой призмой, 
в  которой причудливо отражаются образы 
предшествующих культурных эпох, поэто-
му и лирический фрагмент утверждает сти-
листический полифонизм художественного 
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слова, который, в  свою очередь, подготав-
ливается поэтическими «припоминаниями» 
(в  платоновском смысле) художественных 
опытов прошлого.

Романтизм естественным образом вбира-
ет в  себя натурфилософские размышления, 
при этом такая направленность его развития 
как бы изнутри «взрывает» основной посыл 
этого направления в  мировом культурном 
процессе: отказывая человеку в  предпочте-
ниях разума, отрешаясь от картезианства, 
романтизм указывает единственно возмож-
ный путь познания  – путь интуиции, пред-
чувствий, почти религиозного экстаза, са-
крального ощущения мира, которым должен 
пройти истинный художник. Практически 
в чистом виде эта интуитивная стратегия со-
храняется в  русле западноевропейского ро-
мантизма, но не таков романтизм русский: 
декларируя отказ от ratio, он все же весь-
ма рационален, вбирая в  свои устремления 
и сугубо логически выстроенные сентенции 
о  правильности  / неправильности струк-
туры общества, надежды на справедливого 
и  мудрого правителя, требования к  верно-
му гражданину и многое другое. Кроме того, 
русский романтизм фактически изживает 
в  своем текстовом пространстве и  практи-
ку Просвещения, без понятийных и  эмоци-
ональных констант которой невозможно 
представить развитие гражданского роман-
тизма. Для русского романтизма в целом ха-
рактерно осмысление внешнего и  внутрен-

него мира именно с позиций рациональных, 
логической соподчиненности компонентов 
этих пространств. Вероятно, и  композиция 
тютчевских фрагментов зачастую подчиня-
ется именно такой рациональной логике.

Нельзя не принимать во внимание и вне-
литературные факторы, определяющие тече-
ние жизни и  психологические особенности 
Ф.И.  Тютчева  – реальной биографической 
личности. Ясно, что его принадлежность 
к  дипломатическому корпусу  – это и  след-
ствие полученного им образования, и  осу-
ществление призвания, и одно из важных ус-
ловий оттачивания поэтической гениально-
сти. Нельзя не согласиться с К.Г. Исуповым: 

«Дипломат – это человек двойного зрения (сло-
ва, намерения, жеста и понимания; греч. diploma – 
"лист, сложенный вдвое"). Только такой человек, как 
Талейран, мог сказать: "Язык нам дан для того, чтобы 
скрывать свои мысли". Весь антураж риторического 
высказывания, иронии, апофатики, инверсивных 
конструкций, все разнообразие форм диалогиче-
ского общения и грамматика полемики, программы 
убеждения, логика доказательства, искусство пара-
докса и  красноречивого краснобайства, как и  при-
емы словесной фасцинации и  методики прямого 
внушения, отданы на потребу дипломатического 
дискурса» [Исупов: 23].

В задачи настоящего исследования не вхо-
дит рассмотрение специфики дипломатиче-
ского дискурса или коммуникативного ре-



57

В ФОКУСЕ НОМЕРА

пертуара и вербального поведения языковой 
личности дипломата, однако на риторичность 
мышления Тютчева указывал еще Ю.  Тыня-
нов [Тынянов], а на парадоксальность сочета-
ния в этой творческой личности поэта и ди-
пломата впервые обратил внимание Н. Асеев 
[Асеев]. Безусловно, в  изучении онтологии 
лирического фрагмента принципиально важ-
но понимание рефлексии самого Тютчева 
в отношении его профессиональной деятель-
ности, и  эта рефлексия может быть обнару-
жена не только и не столько в выборе темати-
ки конкретного фрагмента, сколько в  самой 
жанровой модели фрагмента: в его начале как 
бы с  середины фразы, будто в  продолжение 
начатого когда-то разговора, в том, как фор-
мулируется исходная проблема поэтического 
текста и какие идеи в ответ на проблемные во-
просы отражены в нем. Ф.И. Тютчев – чинов-
ник посольства, представитель высшего света 
и блестящий придворный, автор текстов, уст-
ных и письменных, создаваемых «на случай» 
(послания, эпиграммы, афоризмы, мадрига-
лы), острополемичный политический публи-
цист, причастный также и к иностранной цен-
зуре. Ясно, что идиостиль Тютчева напрямую 
сформирован и  реализуется в  соответствии 
с требованиями отмеченных здесь дискурсив-
ных сфер. И  поэтому романтическая ориен-
тированность на осмысление «вечных» тем, 
соседствующая с  жесткой нормативностью 
государственной службы, должна быть, в со-
ответствии с  взаимопроникновением в  язы-

ковом сознании различных дискурсивных 
практик, представлена в некоем причудливом 
синтезе несовместимых начал.

Ф.И.  Тютчев  – поэт-философ, это его 
устойчивая репутация, сложившаяся в исто-
рии литературы [Соловьев; Кожинов]. При 
том, что исследователи отсылают обычно 
к  влиянию на поэта философии Шеллинга 
[Бухштаб; Созина], отметим, что философия 
Тютчева – это философия экзистенциалист-
ская в своей сущности. И, по всей видимости, 
поэт в  эстетической практике становится 
предтечей этого важного для философской 
мысли Европы направления.  Также нельзя не 
заметить, что Ф.И. Тютчев в каждом из своих 
лирических фрагментов как бы иллюстриру-
ет некую трансцендентную идею (в том числе 
и когда речь идет о так называемых истори-
ософских фрагментах, отражающих поли-
тические события и  ставящих общественно 
значимые вопросы), при этом вновь вспоми-
нается картина мира, предлагаемая рациона-
лизмом: в  ней все определенно, устойчиво, 
сформировано и  даже отчасти каталогизи-
ровано и  систематизировано интеллекту-
альными усилиями человека (а  то, что пока 
не систематизировано, несомненно, найдет 
свою рациональную экспликацию в  буду-
щем). И  фрагмент  – это мельчайшая часть 
устойчивой картины мира, мозаики, в кото-
рой каждый ее компонент надежно скреплен 
с  остальными. Именно поэтому у  автора 
фрагмента нет нужды создавать подробный 
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контекст для лирического события, нет по-
требности детализировать все ступени раз-
вития лирического сюжета – ведь и читатель 
знает этот макро- и  метаконтекст: Тютчев 
нисколько не сомневается в том, что адресат 
его лирики обладает той же совокупностью 
общекультурных и собственно философских 
знаний, способен разделить его духовный 
опыт, поэтому лирический диалог с  читате-
лем поэт волен начать с  любого утвержде-
ния, вопроса, восклицания, в которых может 
и не содержаться исходный тезис лирическо-
го рассуждения. Тютчев, в том числе и ввиду 
своей принадлежности дипломатическому 
корпусу, склонен не только к  внешней эле-
гантности, которая определяет и его отноше-
ние к поэзии, ведь стиль – это отношение че-
ловека к миру. Эта элегантность свойственна 
и самой форме тютчевского фрагмента – эта 
форма риторична, т.  к.  и  предельная лапи-
дарность афоризма, и острая полемичность, 
и поэтический жест составляют основу обра-
зотворчества в тютчевском понимании этого 
сложного в воплощении лирического жанра.

Классическим вариантом лирического 
фрагмента обычно считают четыре катрена, 
отделяемые пробелами друг от друга, в  то 
время как два октета (так называемая «двой-
чатка») являются дополнительным вари-
антом к  этому инварианту [Лейбов]. Тем не 
менее анализ жанровой модели в координа-
тах ее художественной онтологии вполне ре-
презентативен в  отношении стихотворения 

Ф.И. Тютчева «День и ночь» (1839) [Тютчев: 
185], состоящего из двух октетов. Для дока-
зательности аналитико-интерпретативных 
процедур приведем его текст полностью:

«На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
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!» [Тютчев: 185].

Восьмистишия лирического фрагмента 
отделены друг от друга пробелом и  проти-
вопоставлены основными семантическими 
доминантами, заявленными и  в  заглавии. 
Очевидно, что это не тривиально именуе-
мая «пейзажная» лирика (которой, кстати, 
у Тютчева нет вовсе: все его так называемые 
пейзажные стихотворения принадлежат ме-
дитативной лирике) [Гаспаров]. Тем не менее 
этот лирический фрагмент вполне можно 
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квалифицировать как «натурфилософский», 
ведь основной смысловой акцент в нем сде-
лан на онтологических оппозициях свет  – 
тьма, космос – хаос. Поэт следует принципу 
контраста не только потому, что в его поэти-
ческом сознании, как и в обыденной картине 
мира, день и ночь суть противоположные на-
чала. Он избирает именно такую структуру 
для своего поэтического текста на основании 
риторических правил построения монолога, 
представляя фактически тезис и  антитезис. 
Выскажем предположение, что лирический 
фрагмент во многом наследует ход развития 
поэтической мысли, свойственный сонету, 
однако в  XIX  в. уже недостаточно 14 строк: 
необходимы 16 для усиления ключевой идеи, 
уточнения поэтической мысли, явленной как 
бы мгновенно.

В  стихотворении «День и  ночь» перед 
нами сиюминутное восприятие дня и  ночи 
как обыденных темпоральных явлений, с од-
ной стороны. Но с другой – это философский 
трактат, данный в  поэтической миниатюре, 
отсылающий и  к  эстетическим воззрениям 
йенских романтиков (день отвлекает своим 
блеском, своими зрительными впечатления-
ми, ночь открывает перед человеком скрытую 
суть мира), и к древнеиндийской философии 
с ее пониманием иллюзорности мира (покров 
майя), и, возможно, к образному восприятию 
этой философской системы А.  Шопенгауэ-
ром в работе «Мир как воля и представление» 
(1818) [Шопенгауэр]. Одним из организующих 

лирический фрагмент поэтических приемов 
становится повтор, осуществляющий смыс-
ловую связь строф; при этом повтор включен 
в  антитетичное контекстуальное окружение: 
«Покров наброшен златотканый / Высокой во-
лею богов < – > Ткань благодатную покрова / 
Сорвав, отбрасывает прочь». В первом окте-
те день представлен как «блистательный по-
кров» и  «души болящей исцеленье»: «День  – 
сей блистательный покров / День, земнород-
ных оживленье, / Души болящей исцеленье, / 
Друг человеков и богов!». Безусловно, Тютчев 
намеренно обращается здесь к  стилистике 
эпохи классицизма – она угадывается в стро-
ках «день, земнородных оживленье» и  «друг 
человеков и  богов». Такая отсылка необхо-
дима поэту для обоснования его внутренней 
убежденности в  благостности дня, свете ра-
зума, противоположном романтическому ми-
ровосприятию.

Ф.И.  Тютчев отказывается от трактовки 
образа ночи в  духе романтического канона: 
романтики считают ее временем наивысше-
го проявления интуиции, а значит, и творче-
ской силы, вдохновения, гения художника. 
Для лирического героя Тютчева это время 
обнажения сути мира, но суть эта неизведан-
на, таинственна и пугающа. Эту мысль поэт 
утверждает, усиливая ее семантической гра-
дацией: настала  – пришла  – отбрасывает; 
ночь – бездна – страхами – мглами. Восходя-
щая градация дополнительно уточнена и по-
вторами ночь (в  начале второй строфы)  – 
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ночь (в  ключевой фразе стихотворения); 
страхами  – страшна. Риторичность жанро-
вого мышления Ф.И. Тютчева находит отра-
жение и в антитезе, которой вводится вторая 
строфа «Но меркнет день  – настала ночь». 
Для Тютчева философа хаос (в  этом лири-
ческом фрагменте  – «бездна»)  – не столько 
творческая субстанция, сколько источник 
опасности для мыслящего существа: эта без-
дна разрушает преграду между сознанием 
и безотчетным, таящим в себе неизведанное, 
ужасное, неподчиняющееся доводам разума. 
Лирический герой Тютчева, страшась ночи, 
пытается рационально объяснить этот страх, 
что принципиально отличает поэтическую 
философию Тютчева от романтического ка-
нона в понимании творчества как феномена, 
с наибольшей силой проявляющегося ночью, 
когда интуиция не может быть ничем при-
глушена или скрыта.

Ключевая фраза фрагмента, по мысли по-
эта-философа, должна отражать онтологи-
ческие выводы, и  именно поэтому «теснота 
стихового ряда», по Ю. Тынянову [Тынянов], 
не позволяя сделать эту фразу слишком про-
странной, все же дает поэту возможность до-
полнить ее до четверостишия «И бездна нам 
обнажена  / С  своими страхами и  мглами,  / 
И нет преград меж ей и нами – / Вот отчего 
нам ночь страшна!».

Разумеется, в  понимании сущности ночи 
Ф.И. Тютчев следует логике раскрытия худо-
жественного образа души, центрального для 

его натурфилософской лирики. Столкнове-
ние человека с бездной, с  глубинами подсо-
знания может обернуться только крушением 
всего мыслимого мира. Ночная бездна вле-
чет за собой утрату внутренней целостности 
лирического героя, и поэтому исцеление, ко-
торое несет день, мнимо, временно, это лишь 
«златотканый покров». Личностное сознание 
оказывается пронизанным единым миро-
вым, сакральным по своей природе, знанием, 
и поэтому это сознание не защищено от раз-
рушительной силы бытия, его неумолимого 
движения к смерти.

Поэт воспринимает день и  ночь, облик 
живой природы и основы мироздания, кос-
мос и хаос в абсолютном единстве, при этом 
хаос трактуется Тютчевым как сущность ми-
ровой души и основа всего мироздания: «Это 
присутствие хаотического, иррационального 
начала в глубине бытия сообщает различным 
явлениям природы ту свободу и силу, без ко-
торых не было бы и  самой жизни и  красо-
ты <...> И для красоты вовсе не нужно, чтобы 
темная сила была уничтожена в  торжестве 
мировой гармонии: достаточно, чтобы свет-
лое начало овладело ею, подчинило ее себе» 
[Соловьёв: 330].

Душа изоморфна мирозданию, по 
Ф.И.  Тютчеву, поэтому она способна про-
нзать спасительную завесу, прямо столкнув-
шись с хаосом. Лирический фрагмент «День 
и ночь» отражает центральную мысль поэта 
о душе как о дисгармоничном в своей сути 
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феномене. Если же мы воспринимаем тют-
чевские лирические фрагменты как единый 
гипертекст, то это дает возможность видеть 
целостную творческую философию поэта, 
понятийными и  образными доминантами 
которой выступают состояния лирического 
субъекта – радость, покой, ужас, тоска, сон.

Лирический фрагмент в  эстетической 
практике Тютчева-поэта обусловливает-
ся в  своей эволюции не только распадом 
жанровой системы, происходящей по при-
чинам сугубо внутрилитературным и в со-
ответствии с  требованиями, которые 
предъявляет романтизм в своей канониче-
ской ипостаси к  тексту и  к  художнику, не 
только постепенной утратой жизнеспособ-
ности романтизма в  его «классическом», 
«чистом», первоначальном виде, каким он 
приходит на русскую почву, но и  тем, что 
русский романтизм сам по себе уже имеет 
тенденцию к тому, чтобы быть направлени-
ем противоречивым ввиду «неизжитости» 
идеологии Просвещения, картезианства, 
рационализма, в конце концов. Лирический 
фрагмент оказывается в жанровом мышле-
нии Тютчева именно таким жанром, кото-
рый способен отразить всю противоречи-
вость самой личности поэта, его стремле-
ние к  отражению в  своих стихотворениях 
различных аспектов натурфилософии, всю 
его текстово-дискурсивную деятельность, 
которая связана не только с  поэзией, но 
и  с  государственной службой. Именно по-

этому определяющей чертой лирического 
фрагмента становится лаконичная форма 
при насыщенном глубинными символиче-
скими смыслами содержании. Безусловно 
также и то, что преобладание в тютчевской 
лирике если не в  количественном, то в  ка-
чественном отношении так называемых 
натурфилософских фрагментов свидетель-
ствует об особом восприятии поэтом бытия 
и  человека в  нем, о  выработке абсолютно 
самостоятельного эстетического и  фило-
софского мышления.
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В ФОКУСЕ НОМЕРА

ONTOLOGY OF A LYRICAL FRAGMENT IN F.I. TYUTCHEV’S GENRE THINKING

Anna V. Kuznetsova, Doctor of Philology, Professor at Southern Federal University (Rostov-on-Don, 
Russia); e-mail: avkuznetsova@sfedu.ru

Abstract. The article is devoted to the consideration of the genre of the lyrical fragment, one of 
the most indicative of the implementation of the aesthetic principles of F.I. Tyutchev. The aim of 

the article is to understand the conditions and prerequisites for the formation of F.I. Tyutchev’s genre of 
the lyrical fragment as a special model of the poet’s worldview and creative world modeling. It has been 
proven that the evolution of the lyrical fragment in Tyutchev’s poetry is due to the fact that the genre 
system of previous eras is being destroyed, as well as the gradual disappearance of romanticism. Attention 
is focused on the contradictory nature of Russian romanticism, the aesthetic principles of which include, 
in contrast to romanticism of Western Europe, components of the ideology of the Enlightenment, its 
rationalism and reliance on Cartesian philosophy. Therefore, Tyutchev’s lyrical fragment is capable of 
expressing not only all the inconsistency of his creative personality, but also poetic natural philosophy, 
as well as the features of text and discursive activity in both the creative and professional spheres. The 
laconic form of a lyrical fragment is its defining genre feature, which contributes to the saturation of 
the poetic text with symbolic content. Using the example of the poem “Day and Night” (1839), it is 
proved that the so-called natural philosophical lyrical fragment represents the main genre model of F.I. 
Tyutchev’s poetry. This model is distinguished by its ontological character in the poet’s work, because it 
most clearly reflects the special perception of the existence and place of man in the world in the context 
of F.I. Tyutchev’s holistic worldview.

Key words: lyrical fragment, genre, romantic canon, philosophical and meditative lyrics, picture 
of the world, genre model, natural philosophy, individual style, F.I. Tyutchev
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