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разверзлось пред ним: необычайный внутренний свет озарил его душу. Это 

мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он однако же ясно и 

сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, 

который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог 

бы остановить» (226). В последующей чувствуется ужасный трагизм главного 

героя: «Затем сознание его угасло мгновенно и наступил полный мрак» (226). 

Проведенный нами анализ позволяет сделать следующие выводы: 

Ф.Достоевский наделяет Мышкина «священной болезнью» через которую чи-

татель может увидеть противопоставление света и мрака, добра и зла. Важ-

ную роль во фрагменте играет контрапункт, который, по нашему мнению, 

значимее антитезы. Понятие контрапункта детально конкретизирует термин 

«полифония» как в анализируемом нами фрагменте, так и во всем романе.  
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Методологической установкой нашей работы является идея ученого-

литературоведа, профессора Петербургского университета Игоря Николаевича 

Сухих, рассматривающего произведение как некую целостность, единство 

важнейших уровней. Согласно этому положению, мы рассматривали сти-

хотворение Ф.И. Тютчева «Фонтан», выделяя в нём четыре главных уровня: 

уровень образной системы, уровень художественного времени и пространст-

ва, уровень движения лирической мысли и композицию произведения, отме-

чая по ходу анализа особенности поэтического языка, а также художест-

венные средства, использованные поэтом. 
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Стихотворение состоит из трёх неравномерных строф, а его лирическая 

композиция делится на две части, каждая из которых состоит из восьми строк 

и выполняет определённую художественную функцию. Первое восьмистишье 

создаёт яркий, выразительный образ фонтана, а второе посвящено внутренней 

природе человеческой мысли. Этот художественный параллелизм выполняет 

важнейшую функцию. 

Проанализировав художественное произведение, мы можем выделить 

образную систему, в которой центральное место занимает фонтан, а первое 

слово «смотри» в стихотворении ориентирует на рассмотрение образа фонтана 

в рамках созерцательной картины. Лирический герой обращается к кому-то 

близкому, привлекая его внимание к образу фонтана. Мы составили смысловое 

поле образа фонтана, который даёт сам автор: фонтан – «живое облако», «сия-

ющий», «пыль огнецветная», «мысли водомёт», «водомёт неистощимый». Для 

передачи движения фонтана, автором используются глагольные конструкции 

такие как: «клубится», «пламенеет», «дробится», «поднявшись», «коснулся», 

«рвёшься».  

Тютчев персонифицирует образ фонтана и его струи с человеческой 

мыслью, которая прекрасна в своих лучших проявлениях, однако, доходя до 

кого-то предела, она может исчезать навсегда. Чтобы подчеркнуть значи-

мость слов и усилить впечатления, Тютчев использует инверсию и повторы 

«облаком живым клубится», «его на солнце влажный дым», «луч упорный», 

повторы слова «луч», которое используется два раза, слово «водомёт» 

используется два раза, слово «тебя» используется также два раза. Все эти 

слова характеризуют образ фонтана. 

В создании образной системы стихотворения участвуют самые разные 

художественные средства и приёмы: эпитеты, метафоры, градация, инверсия, 

персонификация, повтор. Эпитеты призваны создать красочный образ фон-

тана: «фонтан сияющий», «высоты заветной», «пылью огнецветной», «длань 

незримо-роковая», «влажный дым», «луч упорный», «водомёт неистощи-

мый». Метафоры также направлены на яркую обрисовку фонтана: «облаком 

живым», «лучом поднявшись», «смертной мысли водомёт». 

В основе композиции лежит параллелизм: струя фонтана / луч / мысль. 

Чтобы подчеркнуть силу человеческой мысли, поэт использует градацию: 

«клубится», «пламенеет», «дробится». По Тютчеву, человеческая мысль похо-

жа на взлёт фонтанной струи, на луч, она прекрасна в своих лучших проявле-

ниях, однако достигнув высоты, она исчезает навсегда. Тютчев использует 

инверсию и повторы: «облаком живым клубится», «его на солнце влажный 

дым», «луч упорный», повторы слов: лексемы «луч», «водомёт» исполь-

зуются два раза.  

Во второй части стихотворения, посвященной непостижимой челове-

ческой мысли, звучит мотив рока, судьбы, он отображен в словах: «длань 

незримо-роковая». Мысль человека всегда стремиться ввысь, к небу, к позна-

нию, но незримый закон судьбы позволяет мысли подняться только на опре-
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делённую высоту. Непостижимая сила рока выражена через персонифициро-

ванные эпитеты и глаголы: «закон стремит», «закон метёт», «преломляет», 

«свергает». Используя глаголы, поэт подчёркивает силу «непостижимого 

закона» и неизбежность падения человеческой мысли. 

Идейным центром стихотворения, по нашему мнению, являются следую-

щие две строки: 

О смертной мысли водомёт, 

О водомёт неистощимый! 

Именно они и придают произведению философский характер, подчерки-

вая его главную идею: человеческая мысль упорна, неистощима, но в то же 

время хрупка, смертна и может внезапно оборваться. В «Фонтане» и в ранее 

написанном стихотворении «Silentium» Тютчев размышляет о неповтори-

мости и красоте человеческой мысли. Но если в «Фонтане” темой является 

мысль, подобная фонтану, а идеей – приятие того, что она может быть свергну-

та «дланью незримо-роковой», то в «Silentiume», автор призывает к сохране-

нию внутреннего мира. 

Сопоставляя части стихотворения, мы можем наблюдать особенности 

развития двух тем: в первой части струи фонтана – это явление внешнего ми-

ра, а во второй – «водомёт» человеческой мысли, явление внутреннего мира. 

Вторая строфа более эмоциональна: она вызывает чувство грусти и сожаления. 

Данное философское стихотворение написано четырёхстопным ямбом с 

пиррихиями, это можно объяснить тем, что данный размер является универ-

сальным. Автор использует в произведении кольцевую рифму, которая слов-

но повторяет бесконечное движение водяных струй фонтана, следовательно, 

и непрерывность движения человеческой мысли. 

Рассмотрим уровень художественного пространства и времени и просле-

дим, как они меняются в художественном тексте. В тексте первой строфы ху-

дожественное время можно определить как настоящее, происходящее в дан-

ный момент. На это указывает слово «смотри» употребляемое поэтом в нача-

ле стихотворения. В третьей строфе художественное время изменяется и пе-

реходит в категорию вечного: того, что происходило и будет происходить, то 

есть «закон непостижимый» был и будет существовать. 

Художественное пространство представлено двумя сферами земной и не-

бесной. Следовательно, главный образ фонтана автором был выбран не случай-

но. Он является символом вечного движения к чему-то возвышенному, к высо-

кой цели: струй фонтана – к небу, а человеческой мысли – к истине и познанию. 

Мы предприняли попытку рассмотреть художественный текст «Фон-

тана» как единое целое, проанализировав его главные уровни. Вывод: каждый 

элемент в произведении употреблён неслучайно и носит определённую худо-

жественную функцию. 

По мнению Ю.Н.Тынянова, стихи Тютчева являются ответами на важ-

нейшие философские вопросы. В стихотворении «Фонтан» выражена идея 

непостижимости внутреннего мира человека, человеческая мысль упорна и 
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неистощима, но всё же хрупка, может оборваться. Мы попытались продемон-

стрировать, насколько тонко и мастерски Тютчев передаёт глубокий смысл 

своего произведения. Его лирический герой стремится к познанию, к истине, 

к свету, к божественному, но несмотря на это, в нём существует предопреде-

лённость, которую он никогда не сможет преодолеть. 

Проведённый нами анализ произведения «Фонтан» Ф.Тютчева позволил 

сделать вывод об особенности поэтики, которая заключается в следующем: 

во-первых, в использовании художественных средств и приёмов, а в частности,

в стихотворении используется излюбленный поэтом приём параллелизма и 

персонификации фонтана с человеческой мыслью. Также можем отметить 

многочисленное использование эпитетов, которые предают красочность изо-

бражению картины фонтана. 

Во-вторых, в художественном тексте автор использует систему образов, 

что помогает передать философский смысл произведения.  
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