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Резюме. В работе рассматривается процесс канонизации 
«Весенней грозы» на материале русской хрестоматии второй по-
ловины XIX — начала XX вв. Статья написана в рамках инсти-
туциональной теории канона Дж. Гиллори и посвящена анализу 
образовательных задач, которым отвечало включение «Весен-
ней грозы» в школьные хрестоматии. В статье уточняется, что 
«Весенняя гроза» печаталась в хрестоматиях в двух вариантах: 
не только в известном многим варианте с усеченной последней 
строфой, но также и с исправлением существительного «нити» 
на «нивы», сделанном поверх укороченного текста. В ходе иссле-
дования был установлен источник правки, а также объяснены 
причины, по которым этот вариант стихотворения был наибо-
лее популярен у составителей хрестоматий. Успех исправленного 
текста связывается с процессом создания нового внесословного 
типа школы, последовавшего за крестьянской реформой 1861 г.
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Abstract. The paper deals with the canonization of the Fedor 
Tyutchev’s poem The Spring Storm in Russian school chrestomathies 
during the second half of the 19th century and the early 20th 
century. The author uses John Guillory’s methodology to describe the 
educational tasks which had been imposed on the poem by Russian 
educators. It was found that two variations of The Spring Storm had 
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been printed in the chrestomathies simultaneously: the first one 
without the last verse and the second one with a replacement of the 
noun ‘нити’ with the noun ‘нивы’, which was made in addition to 
the abridgement. The study investigates the source of the replacement 
and explains the reasons why the second variation of the Tyutchev’s 
poem was popular among the compilers of the chrestomathies over 
the course of fifty years. Success of the edited text is colligated with 
a creation of a new school system of all social classes, which had 
followed the Emancipation Reform of 1861.

Keywords. Tyutchev, Russian literary canon of the 19th century, 
educational capital, Russian pedagogy, Emancipation Reform of 1861.

Первоначальная редакция стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Весенняя гроза» (далее — ВГ) была написана в 1829 г. (далее — 
ВГ1). Этот текст, состоящий из трех строф, часто воспринима-
ется как черновая версия основной редакции стихотворения1, 
составленной в начале 1850-х гг. (далее — ВГ2). Перерабатывая 
ВГ, Тютчев увеличил стихотворение на одну строфу и дополнил 
текст лексикой, связывающей мифологическую строфу со всем 
остальным текстом. Текст ВГ2 был впервые напечатан в 1854 г. 
в сборнике, подготовленном редакцией «Современника». В даль-
нейшем ВГ из издания в издание перепечатывалась в редакции 
ВГ2. Тексты Тютчева включались как в официальные собрания со-
чинений, так и в сборники, ориентированные на массового чита-
теля. Последние включали наиболее выдающиеся, с точки зрения 
составителей, произведения сразу нескольких авторов. Однако 
существовала еще одна сфера распространения художественных 
текстов — хрестоматии, предназначенные для школьных занятий.

Тексты, попавшие в учебные книги для чтения, функциони-
руют в литературном поле [см.: Бурдье 2000] иначе, чем тексты, 

1 Примеры такого отношения к ВГ1 в исследовательской литературе встреча-
ются в работах К. В. Пигарева [см.: Пигарев 1962] и И. С. Вахроса [см.: Вахрос 
1966]. Ряд наблюдений к проблеме взаимоотношения редакций 1829 г. и 1854 г. 
высказан в статье Ю. Н. Чумакова [см.: Чумаков: 2008].



Аполлинария Острожкова (Москва)

72

публикующиеся в официальных изданиях. Это обусловлено иде-
ологическими задачами, которые возлагаются на произведения, 
изучаемые в школе. Составители хрестоматий часто редактирова-
ли прозаические и поэтические тексты в соответствии с собствен-
ными педагогическими воззрениями, диктуемыми историческим 
контекстом эпохи 1860-х гг. В настоящей статье мы постараемся 
определить, какие образовательные задачи решало включение 
стихотворения Тютчева в процессе канонизации этого текста во 
второй половине XIX — начале XX века.

Процесс канонизации ВГ в рамках обозначенного исто-
рического периода уместно рассматривать, опираясь на инсти-
туциональную теорию канона Дж. Гиллори. Гиллори связывает 
формирование литературного канона с практикой школьного 
образования. С точки зрения исследователя, изучение опреде-
ленного набора текстов в школе наделяет всех учащихся обра-
зовательным капиталом («educational capital») [см.: Guillory 1995: 
243], с помощью которого в общество транслируются определен-
ные языковые нормы и культурные ценности. Образовательный 
капитал становится базовым связующим звеном для людей, об-
учавшихся в рамках одной школьной системы. 

ВГ впервые начинает печататься в хрестоматиях в 1860 г., за 
год до подписания Александром II Манифеста об освобождении 
крестьян. Как показали М. С Макеев и К. А. Герасимова, забота об 
организации учебного процесса и о создании учебных программ 
в новой внесословной школе была возложена на самих педагогов 
[см.: Макеев, Герасимова 2013: 192]. Именно составители хресто-
матий сформировали основной корпус текстов, изучавшихся в пе-
риод с 1860-х гг. по 1917 г. ВГ оказывается в числе произведений, 
удовлетворяющих задачам нового образования — формированию 
у учащихся чувства принадлежности одной нации или «народу» 
[см.: Макеев, Герасимова 2013: 192]. 

ВГ печаталась в школьных хрестоматиях в двух вариан-
тах. Классическим, встречающимся в учебниках для начальных 
классов и по сей день, считается текст ВГ2 с усеченной мифоло-
гической строфой (далее — ВГ3). Однако первые хрестоматий-
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ные вхождения ВГ фиксируют вариант стихотворения не только 
без четвертой строфы, но и с исправлением существительного 
«нити» на «нивы» во второй (далее — ВГ3 (нивы)). В двух хре-
стоматиях, составленных И. И. Паульсоном и П. Н. Полевым, со-
ответственно, встречаем текст ВГ3 (нивы) с рядом других лекси-
ческих добавлений и замен, о которых подробнее будет сказано 
ниже. В рамках классификации, представленной в Приложении 1, 
мы не рассматриваем варианты Паульсона и Полевого отдельно 
от группы ВГ3 (нивы), поскольку эти тексты не распространи-
лись за пределы конкретных хрестоматий. 

Вхождению ВГ в школьный канон предшествовало одно 
событие, произошедшее в сфере российского книгопечатания. 
В 1858 г. поэт Н. Ф. Щербина поместил в составленный им «Сбор-
ник лучших произведений русской поэзии» текст ВГ в редакции 
1854 г. [см.: Щербина 1858: 386]. Однако в восьмой строке стихот-
ворения вместо «И солнце нити золотит» [Тютчев 1897: 77]2 — чи-
таем «И солнце нивы золотит». В настоящей работе мы не стре-
мимся ответить на вопрос, является ли правка «нити — нивы» 
результатом ошибки наборщика или следствием редакторской 
правки. В бóльшей степени нас интересует семантическая транс-
формация, произошедшая благодаря исправлению «нити — нивы», 
а также быстрота, с которой составители хрестоматий откликну-
лись на этот вариант текста, включив его в учебники. 

Особенности ВГ делают стихотворение подходящим для не-
навязчивого воспитания в читателе патриотических настроений, 
которое было усилено благодаря правке «нити — нивы». Главная 
часть сложного предложения, занимающего всю первую строфу 
стихотворения, — «Люблю грозу в начале мая…» — начинается 
глаголом в форме первого лица единственного числа настоящего 
времени. Такой зачин стихотворения позволяет читателю иденти-
фицировать себя с лирическим героем и делает текст (по крайней 
мере, его первый стих) мнемонически успешным — способным 
долгое время оставаться в памяти прочитавшего его человека. Ис-
правление «нити — нивы» позволяет читателю не только ощутить 
2 Здесь и далее ВГ цитируется по указанному изданию.
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себя внутри лирической ситуации ВГ, но и соотнести пейзажную 
картину стихотворения с окружающей природой. Речь идет не 
о точном воспроизведении конкретной местности, а о введении 
в ткань текста образов и понятий, соответствующих представле-
ниям о типично русском ландшафте. ВГ в редакции 1854 г. лишена 
каких бы то ни было характерных черт русской природы, что не 
раз отмечалось исследователями [см.: Лифшиц-Лосев 1978: 77—
78; Душечкина 1999: 292]. Небольшое изменение, намеренное или 
случайное, помещает в текст слово-сигнал, кодирующее ВГ как 
стихотворение о русской природе. 

Сборник Щербины имел успех среди читающей публики 
[см.: Смирнов-Сокольский 1965: 260] и с большой вероятностью 
является источником текста ВГ3 (нивы), одновременно напеча-
танного Паульсоном и К. Д. Ушинским и появлявшегося в хре-
стоматиях вплоть до 1917 г. Однако редакция полного текста ВГ2 
с исправлением «нити — нивы» едва ли перепечатывалась в дру-
гих изданиях.

Среди нешкольных, но не менее важных хрестоматийных 
вхождений ВГ также стоит отметить «Сборник избранных мест из 
произведений современных русских писателей», изданный в 1860 г. 
Текст стихотворения здесь напечатан в редакции ВГ2 [см.: Сборник 
1860: 106]. Любопытен контекст, в котором ВГ появляется в этом 
сборнике. Помимо еще пяти текстов Тютчева («Пошли, Господь, 
свою отраду…», «Утро в горах», «Полдень», «Эти бедные селенья…» 
и «Весенние воды»), это отрывки из «Воспоминаний» С. Т. Аксакова 
(1856), в т. ч. глава «Год в деревне», напечатанная без сокращений, 
глава «Из Якутска» из сборника очерков «Фрегат “Паллада”» И. А. 
Гончарова (1858), «Несжатая полоса» (1854), «Внимая ужасам во-
йны…» (1855—1856) и «Школьник» (1856) Н. А. Некрасова, отрыв-
ки из «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого (1855), а также 
«Псалом Давида» (1857) и «Руснацкая песня» Л. А. Мея (1849) [см.: 
Сборник 1860: Оглавление].

Характер перечисленных текстов свидетельствует о том, что 
ВГ начинает осмысляться в контексте произведений, всесторонне ил-
люстрирующих жизнь населения Российской империи: от описания 
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дворянского и народного быта центральной полосы России до рас-
сказа об условиях жизни и характере «азиатских» подданных. Боль-
шая часть опубликованных в сборнике «пейзажных» стихотворений 
Тютчева изображает не типично русскую картину природы, а макси-
мально обобщенный пейзаж и природные явления, узнаваемые аб-
солютно всеми: утренний туман после ночной грозы, дневная жара, 
гроза, приход весны. Несмотря на то что идеология движения «малой 
родины» начинает зарождаться только в 1870-х гг. [см.: Тольц 2013: 
70], конец 1850-х — начало 1860-х гг. отмечены ростом представле-
ния о необходимости сформировать общероссийскую идентичность 
у разных социальных и этнических слоев населения. Идея культур-
ной интеграции реализовывалась через осознание подданными Рос-
сийской империи общности традиций и национального прошлого, 
которые формировались региональными обычаями и историей [см.: 
Тольц 2013: 70—71]. Произведения, вошедшие в сборник 1860 г., соз-
дают единый образ Российской империи, включающий опыт всех 
подданных. В рамках этого сборника различия народов, населявших 
Российскую Империю, нивелировались не только благодаря общим 
историческим условиям — Крымской войне, но и благодаря универ-
сальному пространству, образ которого транслировался через описа-
ния состояний природы.

Сборники стихотворений, адресованные широкой аудито-
рии разных возрастов, — основная сфера распространения тек-
ста ВГ2 [см.: Сборник 1860: 106, Сборник 1867: 635—636, Гербель 
1873: 349], в то время как варианты ВГ3 и ВГ3 (нивы) печатались 
либо в хрестоматиях и книгах, предназначавшихся строго для 
детей (см. Приложение 1 к настоящей статье), либо в сборниках 
«для народного чтения». ВГ, как правило, входила в хрестоматии 
для младших классов среднеучебных заведений. Этим объясня-
ется усечение последней строфы: она была непонятна учащимся, 
не знакомым с античной темой, которая в программу не входила.

Первое вхождение ВГ в школьную хрестоматию датиру-
ется 1860 г. Стихотворение печатается в разделе «Мировые яв-
ления» в «Книге для чтения и практических упражнений в рус-
ском языке», составленной Паульсоном [см.: Паульсон 1860: 276]. 



Аполлинария Острожкова (Москва)

76

Индивидуальная правка Паульсона содержится в первой строке 
стихотворения — вместо «люблю грозу» читаем «чудна гроза». 
В остальном текст стихотворения следует редакции ВГ3 (нивы). 
В таком виде стихотворение становится описанием родной при-
роды, выполненным отстраненным наблюдателем. 

Уже в 1860-е гг. у преподавателей появляется идея о том, 
что обучение маленьких детей родному языку должно быть 
наглядным, то есть «строиться на конкретных образах, непо-
средственно воспринятых ребенком» самостоятельно или с по-
мощью учителя [Ушинский 1865: 26]. Впервые эта мысль была 
отчетливо сформулирована Ушинским, напечатавшим ВГ в ре-
дакции ВГ3 (нивы) в двух своих книгах, рекомендованных для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Детском 
мире и хрестоматии» [см.: Ушинский 1861: 8] и «Родном сло-
ве» [см.: Ушинский 1866: 122]. В «Родном слове» ВГ помещена 
в разделе «Времена года», в соответствии с общими воззрениями 
Ушинского на педагогику: на первых порах обучения хрестома-
тийные тексты должны содержать описания местности и време-
ни, окружающих ребенка в настоящий момент. Только тогда, по 
мнению Ушинского, ребенок научится внятно говорить о том, 
что он видит и чувствует [см.: Ушинский 1865: 82]. 

Паульсон также мог руководствоваться этими соображе-
ниями, поскольку он включает ВГ в раздел «Мировые явления», 
содержащий тексты не столько о российской природе, сколько 
в целом о смене времен года и сопутствующих им климатических 
изменениях. 

Вторым вариантом ВГ, закрепленным за хрестоматия-
ми одного составителя, был текст, в котором, кроме правки 
«нити» — «нивы», вместо «перлов дождевых» появляются «кап-
ли дождевые» и «летит поток» — вместо «бежит поток» [Полевой 
1869: 17—18]. Эти изменения продиктованы воззрениями редак-
тора на преподавание русского языка в младших классах гимна-
зии. Полевой составлял свою хрестоматию «не для чтения вос-
питанником, а для изучения языка <…> при помощи различных 
упражнений над собранными в ней отрывками» [Полевой 1869: 
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4—5]. Основная цель такого обучения — пополнить словарный 
запас ученика и научить его свободно изъясняться. Примечания, 
адресованные учителям, демонстрируют, что Полевой видел 
в тексте ВГ особенное лексическое и синтаксическое строение, 
требующее вдумчивого объяснения многозначности слов. 

Редакция Полевого не вышла за пределы конкретной хре-
стоматии, поскольку текст ВГ понятен ребенку и без упрощения. 
Даже если ему впервые встречается существительное «перлы», 
этот образ ассоциативно связывается с «каплями» благодаря хо-
рошо известному младшеклассникам прилагательному «дожде-
вые». Правка «бежит» — «летит» нужна не для облегчения по-
нимания текста, а для дальнейших упражнений в русском языке, 
оправданность которых в том виде, в каком их вводил Полевой, 
вероятно, признавалась немногими [см.: Поливанов 1872: 3—5]. 

Варианты Паульсона и Полевого не распространились 
за пределы составленных ими хрестоматий, в то время как ре-
дакция ВГ3 (нивы) оказалась чрезвычайно успешной и входила 
в книги для чтения параллельно с текстом ВГ3, впервые опубли-
кованным В. Я. Стоюниным в 1876 г. (см. Приложение 1 к насто-
ящей статье). Для того чтобы сформулировать, почему редакция 
ВГ3 (нивы) была канонизирована в хрестоматиях во второй по-
ловине XIX — первой четверти XX в., необходимо сопоставить 
две усеченные редакции текста.

Замена существительного «нити» на «нивы» ощутимо 
сдвигает лексическую и семантическую структуру не только вто-
рой строфы, но и всего хрестоматийного текста. Вторая строфа 
ВГ целиком посвящена описанию дождя. В первом стихе второй 
строфы звуковая составляющая пейзажа — гром — вводится в 
том числе с помощью звукописи «ГРемяТ РаскаТы». В следующих 
строках (6—8) дождь становится самостоятельным объектом 
изображения. Особенно обращает на себя внимание статичность 
нитей, подчеркнутая резкой сменой семантических ролей преди-
катов. Центральные дождевые образы шестой и седьмой строк — 
пыль и перлы — актанты предикатов «лететь» и «повиснуть», но 
в восьмом стихе «нити» оказываются пациенсом предиката «зо-
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лотить». Несмотря на простоту текста ВГ3 в сравнении с ВГ2, 
в нем тем не менее сохраняется изящная оппозиция неба и зем-
ли, медиатором которой является дождь.

Изменение «нитей» на «нивы» разрушает отмеченную меди-
альность второй строфы и смещает фокус с вертикального изо-
бражения пространства на горизонтальное. Вторая строфа ВГ2 
и ВГ3 лишена пространственной пейзажности, а образ леса в этих 
вариантах лишь намечает горизонтальную перспективу. В ВГ3 
(нивы) взгляд лирического героя движется сверху вниз и задер-
живается на нивах, а текст приобретает живописную завершен-
ность пейзажного отрывка.

Составитель «Русской хрестоматии для средних классов» 
К. А. Козьмин охарактеризовал ВГ как «пейзаж в стихах, картин-
ку, обозначенную двумя-тремя чертами; но черты эти типиче-
ские, характерные, так что по ним в воображении читателя легко 
возникает и дорисовывается целая картина» [Козьмин 1892: 64]. 
Перед комментарием в виде плана представлено содержание сти-
хотворения: «Раскаты грома, дождь, пыль, солнце, потоки, пение 
птиц». План демонстрирует, что образ нив, по мнению Козьмина, 
оказывается не важен для лирического сюжета стихотворения. 
Несмотря на это, текст ВГ3 (нивы) продолжает перепечатывать-
ся в большинстве хрестоматий, поскольку нивы — элемент пей-
зажа, необходимый для облегчения реконструкции лирической 
ситуации ВГ. Любопытно, что в первых изданиях хрестоматии 
Козьмина помещен текст ВГ3 (нивы), а в двух последних — ВГ3 
(см. Приложение 1 к настоящей статье), то есть текст ВГ3, несмо-
тря на свое отнюдь не широкое распространение, вытесняет ВГ3 
(нивы) в пределах одной хрестоматии. 

В школьной программе имя Тютчева появляется в 1905 г., 
когда его произведения было предложено внести в курс новей-
шей русской словесности в VIII классе гимназий и VII дополни-
тельном классе реальных училищ [см.: Журнал МНП 1905: 42]. 
Тексты Тютчева должны были характеризовать поэта как «пред-
ставителя возвышенного лирического настроения», однако вы-
бор стихотворений оставался на усмотрение преподавателей, 
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которые также имели право «ограничиться простой характери-
стикой деятельности Тютчева из учебника» [см.: Журнал МНП 
1905: 42, 139]. Включение лирики Тютчева в школьную програм-
му можно было бы рассматривать как окончательный этап ка-
нонизации его творчества, однако эта канонизация формальна, 
поскольку ни один тютчевский текст так и не приобрел институ-
ционального статуса. Работники Министерства народного про-
свещения (далее — МНП) составляли списки стихотворений Г. Р. 
Державина, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, Я. 
П. Полонского и прочих авторов, рекомендованных к изучению 
в школе [см.: Журнал МНП 1905:. 140]. Эти тексты официально 
закрепляются в школьном каноне хотя бы на короткий срок, в то 
время как тексты Тютчева оказываются в целом необязательны-
ми для изучения. 

Любопытно, что за год до публикации программы МНП 
выходит хрестоматия М. Ф. Быстрова, содержащая единствен-
ное вхождение редакции ВГ2 [см.: Быстров 1904: 290]. Хрестома-
тия Быстрова была предназначена для преподавания в старших 
классах гимназий и реальных училищ. Быстров распределил 
избранные произведения Тютчева по нескольким разделам: 
«Взгляд Тютчева на поэзию», «Поэзия ночи», «Глубокая вера в 
Русь и ее великое будущее» и «Различные стихотворения, ха-
рактеризующие внутренний мир Тютчева», куда и поместил ВГ. 
Эта деталь демонстрирует, что ВГ воспринималась как универ-
сальный текст, способный выполнять задачи, соответствующие 
уровню понимания учеников на разных ступенях школьного об-
разования. Не менее важно и то, что хрестоматия Быстрова со-
ставлялась на рубеже веков, в период повышенного интереса к 
творчеству Тютчева, направленного на тщательное изучение его 
поэтики. 

Приведенный выше анализ вхождений разных редакций ВГ 
в школьные книги для чтения демонстрирует, что основное вни-
мание составителей хрестоматий для начальных классов было на-
правлено на создание правильной методики обучения литератур-
ному языку. Обучение этому усредненному изводу русского языка 
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должно было выполнить главную задачу, стоявшую перед россий-
ским образованием 1860-х гг., — сформировать ценностную си-
стему, способствовавшую укреплению внесословного общества. 
По одним и тем же хрестоматиям могли обучаться как дворян-
ские, так и крестьянские дети. Следовательно, язык содержащих-
ся в них текстов, с одной стороны, интуитивно должен был быть 
знаком представителям обоих сословий, а с другой — наделять их 
общим понятийным аппаратом.

ВГ была канонизирована педагогами 1860-х гг., увидев-
шими в стихотворении особенности поэтики (отождествление 
читателя с лирическим героем и обобщенное изображение при-
роды), которые обеспечивали мгновенное запоминание перво-
го стиха. Исправление «нити» — «нивы» облегчало восприятие 
стихотворения маленькими детьми и вносило оттенок «русско-
сти», игравший значительную роль в создании внесословного 
общества и формировании единой национальной идентичности. 
Выполнив свою задачу, вариант ВГ3 (нивы) постепенно был вы-
теснен из хрестоматий редакцией ВГ3, сохранившей функцию 
воспитания в учениках «чувства природы», поддерживающего 
«русское национальное самосознание». 

Приложение 1

«Весенняя гроза» в хрестоматиях (1860-е—1917 гг.)3

Хрестоматии ВГ3 (нивы) ВГ3 ВГ2
Паульсон И. И. Книга для чтения 
и практических упражнений в 
русском языке.

1860—1915

Ушинский К. Д. Детский мир и 
хрестоматия. 1861—1915

Ушинский К. Д. Родное слово 
для детей младшего возраста. 
Год второй. Вторая после азбуки 
книга для чтения.

1864—1916

3 Выходные данные указанных хрестоматий [см.: Вдовин, Сенькина 2013].
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Стоюнин В. Я. Классная русская 
хрестоматия для младших клас-
сов среднеучебных заведений.

1876—1899

Цветков А. А. Образцы но-
вой русской словесности. Для 
средних учебных заведений. III 
отдел. Период Пушкинский.

1881—1884

Козьмин К. А. Русская хресто-
матия. Для городских и уездных 
училищ. Курс II.

1881—1912

Козьмин К. А. Русская хресто-
матия. Для городских и уездных 
училищ. Курс II.

1914, 1917

Соколов В. А. Родная речь. Рус-
ская хрестоматия. Для средних 
учебных заведений. Ч. I.

1888—1918

Иманаев М. Учебник русско-
го языка для татарских школ, 
медресе и мектэб (букварь, 
хрестоматия и грамматические 
упражнения).

1895—1925

Поливанов Л. И. Русская хресто-
матия для двух первых классов 
средних учебных заведений. Ч. 1.

1903—1918

Сатаров В. Н., Топоров А. 
Родная Нива. Вторая книга для 
классного чтения в народных 
училищах.

1903—1904

Кирпичникова Е. А. Новая книга 
для чтения: Хрестоматия для 
приготовительных классов.

1903—1908

Быстров М. Ф. Учебная хресто-
матия к курсу истории новей-
шей русской литературы. Курс 
старших классов гимназий и 
реальных училищ.

1904



Аполлинария Острожкова (Москва)

82

СОКРАЩЕНИЯ

Быстров 1904 — Учебная хрестоматия к курсу истории но-
вейшей русской литературы / Сост. М. Быстров. СПб., 1904.

Вахрос 1966 — Вахрос И. С. Весенняя гроза // Вахрос И.С. По-
эзия Тютчева. Природа в лирике Тютчева. Хельсинки, 1966. С. 1—9.

Вдовин, Сенькина 2013 — Приложение 1. Список хрестома-
тий и книг для чтения, изданных на территории Российской им-
перии и вошедших в базу данных «Русская литература в школе» 
(1805—1912) / Сост. А. В. Вдовин, А. А. Сенькина // Хрестоматий-
ные тексты: русская педагогическая практика XIX века и поэтиче-
ский канон. Тарту, 2013. С. 302—309. 

Гербель 1873 — Русские поэты в биографиях и образцах / 
Сост. Н. В. Гербель. СПб., 1873.

Душечкина 1999 — Душечкина Е. В. О судьбе «поэтической 
климатологии» Тютчева // Studia metrica et poetica. Сборник статей 
памяти П. А. Руднева. СПб., 1999. С. 287—295.

Журнал МНП 1905 — Журнал Министерства Народного 
Просвещения. 1905. Ч. CCCLX. С. 42.

Козьмин 1892 — Козьмин К. А. Логико-стилистические раз-
боры образцов прозы и поэзии. М., 1892.

Лифшиц-Лосев 1978 — Лифшиц-Лосев Л. В. «Весенняя гро-
за» Тютчева как программное стихотворение // Russian language 
journal. 1978. Vol. 32. Part III. 1978. С. 77—81.

Макеев, Герасимова 2013 — Макеев М. С., Герасимова К. А. 
Стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник» и проблема «демо-
кратизации» канона в русской школе 1860-х годов // Хрестоматий-
ные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтиче-
ский канон. Тарту, 2013. С. 188—202.

Паульсон 1860 — Паульсон И. И. Книга для чтения и практи-
ческих упражнений в русском языке. СПб., 1860.

Пигарев 1962 — Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. 
М., 1962.

Поливанов 1872 — Поливанов Л. И. Русская хрестоматия. 
Ч. 1. М., 1872.



«Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева в школьном каноне

83

Полевой 1869 — Полевой П. Н. Учебная хрестоматия с тол-
кованиями. Ч. 1. Младший возраст. СПб., 1869.

Сборник 1860 — Сборник избранных мест из произведений 
современных русских писателей. Вып. 2. СПб., 1860.

Сборник 1867 — Сборник стихотворений русских поэтов 
для юношества. М., 1867.

Смирнов-Сокольский 1965 — Смирнов-Сокольский Н. П. Рус-
ские литературные альманахи и сборники XVIII — XIX вв. М., 1965.

Тольц 2013 — Тольц В. «Собственный Восток России»: По-
литика идентичности и востоковедение в позднеимперский и ран-
несоветский период. М., 2013.

Тютчев 1987 — Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворе-
ний. Л., 1987.

Ушинский 1861 — Детский мир и хрестоматия. Книга для 
классного чтения / Сост. К. Д. Ушинский. СПб., 1861.

Ушинский 1865 — Родное слово. Книга для учащихся / Сост. 
К. Д. Ушинский. СПб., 1865.

Ушинский 1866 — Родное слово для детей младшего возрас-
та. Год второй / Сост. К. Д. Ушинский. СПб., 1866.

Чумаков 2008 — Чумаков Ю. Н. Геба и громокипящий ку-
бок (о трех текстах «Весенней грозы» Ф. И. Тютчева) // Чумаков 
Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М., 
2008. С. 373—399.

Щербина 1858 — Сборник лучших произведений русской 
поэзии / Изд. Н. Ф. Щербина. СПб., 1858.

Guillory 1995 — Guillory J. Canon // Critical Terms for Literary 
Study. Chicago; London, 1995. P. 233—249.

Сведения об авторе: Аполлинария Сергеевна Острож-
кова, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», бакалавр IV года; Москва, Россия; e-mail: 
a.ostrozhkova@gmail.com

About the author: Apollinarija S. Ostrozhkova, National 
Research University Higher School of Economics, student; Moscow, 
Russia; e-mail: a.ostrozhkova@gmail.com


