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Фёдор Иванович Тютчев
 Родился 23 ноября 1803 года в усадьбе 
Овстуг Брянского уезда Орловской 
губернии. Получил домашнее 
образование. Под руководством учителя, 
поэта и переводчика С. Е. Раича, 
поддерживавшего интерес ученика к 
стихосложению и классическим языкам, 
изучил латынь и древнеримскую поэзию, 
а в двенадцать лет переводил оды 
Горация. С 1817 года в качестве 
вольнослушателя начал посещать 
лекции на Словесном отделении в 
Московском университете, где его 
преподавателями были Алексей 
Мерзляков и Михаил Каченовский. В 
1819 году был избран членом Общества 
любителей российской словесности.
В 23 г. до н. э. Гораций выпускает 
сборник лирических стихотворений, 
которые принято называть одами. 
Слова «ода» в переводе с греческого 
означает «песня». В это понятие 
античность не вкладывала 
представления о высокопарном и 
торжественном жанре, каким стала 
ода в литературе нового времени.



Афанасий Афанасьевич Фет
Родился 23 ноября 1820 года в усадьбе 
Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии. 
Его отец Иоганн-Петер-Карл-Вильгельм Фёт 
работал в городском суду, а мать Елизавета 
Петровна Шеншина воспитывала писателя. В 
1835—1837 годах Афанасий учился в немецком 
частном пансионе Крюммера. В это время он 
начал писать стихи, проявлять интерес к 
классической филологии. В 1838 году поступил в 
Московский университет, сначала на юридический 
факультет, затем — на историко-филологическое 
(словесное) отделение философского 
факультета. Учился 6 лет: 1838—1844 г. Во время 
учебы начал печататься в журналах. В 1840 году 
вышел сборник стихов Фета «Лирический 
пантеон» при участии Аполлона Григорьева, друга 
Фета по университету. В 1842 году — публикации 
в журналах «Москвитянин» и «Отечественные 
записки».Окончив университет, Афанасий Фет в 
1845 году поступил на военную службу, стал 
кавалеристом. В 1846 году ему присвоено первое 
офицерское звание.В 1850 году вышел второй 
сборник Фета, получивший положительные 
отзывы критиков в журналах «Современник», 
«Москвитянин» и «Отечественные записки ».В 
1853 году был переведён в гвардейский полк, 
расквартированный под Петербургом. Поэт часто 
бывал в Санкт-Петербурге, там произошли 
встречи Фета с Тургеневым, Некрасовым, 
Гончаровым и другими, а также его сближение с 
редакцией журнала «Современник».В 1854 году 
проходил службу в Балтийском Порту, которую он 
описал в мемуарах «Мои воспоминания». В 1856 
году вышел третий сборник Фета под редакцией 
И. С. Тургенева.В 1857 году Фет женился на 
Марии Петровне Боткиной, сестре критика В. П. 
Боткина.



Евге́ний Абра́мович Бараты́нский.
Родился 19 февраля 1800года, село Вяжля, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния— русский поэт, 
переводчик. Одна из самых ярких и в то же время загадочных и недооценённых фигур русской 
литературы. Евгений Баратынский происходил из  шляхетского рода Боратынских, в конце XVII века 
выехавшего в Россию. Боратынский — фамилия от замка Боратынь.
Дед поэта, Андрей Васильевич Баратынский — помещик, титулярный советник «Он был 
титулярный советник, она — генеральская дочь; в молодости служил в полку Смоленской шляхты. 
Бабушка — Авдотья Матвеевна. Отец, Абрам Андреевич Баратынский (1767—1810) — отставной 
генерал-лейтенант, участник Русско-шведской войны (1788—1790), состоял в свите императора 
Павла Первого, был командиром. Мать, Александра Фёдоровна — дочь коменданта Петропавловской 
крепости Фёдора Степановича Черепанова 
В марте 1804 года Абрам Андреевич с женой и детьми перебрался из села Вяжля во вновь 
отстроенное имение Мара, неподалёку в Кирсановском уезде. В усадьбе Мара проходило раннее 
детство Баратынского.
Дядькой у Евгения был итальянец Джьячинто Боргезе, поэтому мальчик рано познакомился с 
итальянским языком. Также владел французским, принятым в доме Баратынских, — писал на 
французском письма с восьми лет. В 1808 году Баратынского отдали в частный немецкий пансион в 
Петербурге для подготовки к поступлению в Пажеский корпус, там он познакомился с немецким 
языком.
В 1810 году умер Абрам Андреевич, и воспитанием Евгения занималась мать, умная, добрая, 
энергичная женщина.
В конце декабря 1812 года Баратынский поступил в Пажеский корпус — самое престижное учебное 
заведение Российской империи, имевшее целью предоставить сыновьям знатных дворянских 
фамилий возможность достижения военных чинов I—III класса. В письмах матери Евгений писал о 
своём желании посвятить себя военно-морской службе.
До весны 1814 года всё обстояло благополучно. Потом успеваемость и поведение Баратынского 
становятся неровными. Внутреннее сопротивление корпусным порядкам приводит его к оставлению 
весной 1814 на второй год. Компания товарищей, в которую попал Баратынский в корпусе, 
развлекалась весёлыми проделками, досаждая начальникам и преподавателям. В конце концов, в 
феврале 1816 года расшалившиеся подростки украли из бюро отца одного из соучастников (он сам 
предоставил ключ) пятьсот рублей и черепаховую табакерку в золотой оправе, накупили сладостей. 
Это происшествие привело к исключению Баратынского в апреле 1816 года из корпуса. После 
исключения из корпуса шестнадцатилетнему Баратынскому было запрещено поступать на 
государственную службу, кроме военной солдатом.
Покинув столицу, Баратынский несколько лет жил или с матерью в Маре, или у дяди, брата отца, 
отставного вице-адмирала Богдана Андреевича Баратынского, в Смоленской губернии, в селе 
Подвойском.
В деревне дяди Баратынский нашёл небольшое общество весёлой молодёжи, начал писать стихи 
(интерес к литературному творчеству появился у него ещё в Пажеском корпусе). Подобно многим 
другим людям того времени он писал французские куплеты, но до нас дошли и русские стихи от 1817 
года.



Алексе́й Никола́евич Плеще́ев
Родился 22 ноября 1825, Кострома-русский писатель, поэт, 
переводчик; литературный и театральный критик. В 1846 
году первый же сборник стихов сделал Плещеева 
знаменитым в революционной молодёжной среде; как 
участник кружка Петрашевского он был в 1849 году 
арестован и некоторое время спустя отправлен в ссылку, 
где провёл на военной службе почти десять лет. По 
возвращении из ссылки Плещеев продолжил 
литературную деятельность; пройдя через годы бедности и 
лишений, он стал авторитетным литератором, критиком, 
издателем, а в конце жизни и меценатом. Многие 
произведения поэта (особенно — стихи для детей) стали 
хрестоматийными, считаются классикой. На стихи 
Плещеева известнейшими русскими композиторами 
написаны более ста романсов. Отец поэта, Николай 
Сергеевич, служил при олонецком, вологодском и 
архангельском губернаторах. Детство А. Н. Плещеева 
прошло в Нижнем Новгороде, где с 1827 года отец служил 
губернским лесничим. После смерти Николая Сергеевича 
Плещеева в 1832 году воспитанием сына занималась 
мать, Елена Александровна. До тринадцати лет мальчик 
учился дома и получил хорошее образование, овладев 
тремя языками; затем по желанию матери поступил в 
Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков, 
переехав в Петербург. Утратив интерес к военной службе, 
Плещеев в 1843 году покинул школу гвардейских 
прапорщиков (формально — уволившись «по болезни») и 
поступил в Петербургский университет по разряду 
восточных языков. Здесь начал складываться круг 
знакомств Плещеева: ректор университета П. А. Плетнёв, 
А. А. Краевский, Майковы, Ф. М. Достоевский, И. А. 
Гончаров, Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков-Щедрин[8].



Иван Саввич Никитин
Иван родился в семье торговца свечами 
Саввы Евтихиевича Никитина.Учился в 
Воронежской духовной семинарии. 
Семинария дала Никитину многое, однако 
казенная и скучная система образования 
юноше не нравилась, и своё отношение к 
этому укладу жизни он потом выразит в 
«Дневниках семинариста» (1861). В 1844 году 
отец Никитина купил на улице Кирочной 
постоялый двор и поселился с сыном и 
семьёй здесь. Однако пьянство и буйный 
характер отца привели семью к разорению, 
вынудившему Никитина бросить семинарию 
и стать содержателем постоялого двора. 
После первых публикаций Никитин вошёл в 
кружок местной интеллигенции, сложившийся 
вокруг Николая Ивановича Второва. 
Близкими друзьями Никитина стали сам 
Второв и ещё один из участников кружка, 
Михаил Фёдорович Де-Пуле (будущий 
душеприказчик, биограф и редактор почти 
всех изданий сочинений Никитина).
Оставаясь содержателем постоялого двора, 
Никитин много занимался 
самообразованием, изучая французский и 
немецкий языки, а также произведения 
русских и зарубежных писателей (Шекспира, 
Шиллера, Гёте, Гюго и других). Скончался И. 
С. Никитин от чахотки 16 октября 1861 года в 
Воронеже, где и был похоронен. Со 
временем кладбище ликвидировали, на его 
месте построили цирк, а могилу И. С. 
Никитина и ещё несколько могил, одна из 
которых — захоронение другого известного 
поэта А. В. Кольцова, не тронули. Это место 
огорожено и называется «Литературный 
некрополь».



Ива́н Алексе́евич Бу́нин
 (10  октября 1870, Воронеж — 8 ноября 1953, 
Париж) — русский писатель и поэт, лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Будучи 
представителем обедневшей дворянской семьи, 
Бунин рано начал самостоятельную жизнь. В 
юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, 
много странствовал. Первым из опубликованных 
произведений Бунина стало стихотворение «Над 
могилой С. Я. Надсона»; первый стихотворный 
сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. В 1903 
году получил Пушкинскую премию за книгу 
«Листопад» и перевод «Песни о Гайавате»; в 
1909 году был повторно удостоен этой награды 
за 3-й и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 
году избран почётным академиком по разряду 
изящной словесности Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. С 1920 года жил 
во Франции. Автор романа «Жизнь Арсеньева», 
повестей «Суходол», «Деревня», «Митина 
любовь», рассказов «Господин из Сан-
Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские 
яблоки», дневниковых записей «Окаянные дни» 
и других произведений. В 1933 году Иван Бунин 
стал лауреатом Нобелевской премии по 
литературе за «строгое мастерство, с которым 
он развивает традиции русской классической 
прозы». Скончался в 1953 году, похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Произведения 
Бунина были неоднократно экранизированы. 
Образ писателя воплощён в фильме Алексея 
Учителя «Дневник его жены».



Никола́й Алексе́евич Некра́сов
 (28 ноября  1821, Немиров, Подольская губерния, 
Российская империя — 27 декабря 1877 Санкт-
Петербург) — русский поэт, писатель и публицист, 
классик русской литературы. С 1847 по 1866 год — 
руководитель литературного и общественно-
политического журнала «Современник», с 1868 года — 
редактор журнала «Отечественные записки». Наиболее 
известен такими произведениями, как эпическая поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный 
нос», «Русские женщины», стихотворения «Дедушка 
Мазай и зайцы», «Железная дорога». Его стихи были 
посвящены преимущественно страданиям народа, 
идиллии и трагедии крестьянства. Некрасов ввёл в 
русскую поэзию богатство народного языка и фольклора, 
широко используя в своих произведениях прозаизмы и 
речевые обороты простого. Используя разговорную речь 
и народную фразеологию, он значительно расширил 
диапазон русской поэзии. 
Николай Некрасов происходил из дворянской, некогда 
богатой семьи из Ярославской губернии. Родился в 
Винницком уезде Подольской губернии в городе 
Немиров, где в то время квартировал полк, в котором 
служил его отец Алексей Сергеевич Некрасов 
(1788—1862). Мать Елена Андреевна Закревская 
(1801—1841). 
В 1832 году, в возрасте 11 лет, Некрасов поступил в 
ярославскую гимназию, где дошёл до 5 класса. Учился 
он неважно и не очень ладил с гимназическим 
начальством (частично из-за сатирических стишков[). В 
ярославской гимназии 16-летний юноша стал 
записывать свои первые стихи в домашнюю тетрадку. В 
его начальном творчестве прослеживались печальные 
впечатления ранних лет, которые в той или иной мере 
окрасили первый период его творчества.




