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Родился в помещичьей семье, в Симбирске, 
отец — прапорщик Михаил Петрович 
Языков. Мать — Екатерина Александровна 
Ермолова. На 12-м году был отдан в институт 
горных инженеров в Петербурге, а по 
окончании в нём курса поступил в 
инженерный корпус; но не чувствуя 
призвания к занятиям математикой и 
увлекаясь поэзией, решил, по совету 
профессора словесности в Дерптском 
университете, известного литератора А. Ф. 
Воейкова, перейти в этот университет.В 1819 
году дебютировал в печати.

Происхождение



⚫ В 1829 г., накопив в Дерпте долгов, Языков переселился в Москву, в 
дом своих друзей Елагиных, якобы для подготовки к экзаменам в 
Казанском университете, но в начале 1830-х годов переехал в свою 
симбирскую деревню, Языково, где и прожил несколько лет, 
«наслаждаясь», как он сам говорил, — «поэтической ленью». В 
сентябре 1833 года проездом в Оренбург и обратно здесь бывал А. 
С. Пушкин. «Прибежищем поэзии» называли этот дом в первой 
половине XIX века, здесь бывали декабрист В. П. Ивашев, поэт-
партизан Д. В. Давыдов, мыслитель А. С. Хомяков.

⚫ Во время пребывания в деревне Языков через своего будущего 
зятя А. С. Хомякова и племянника Д. А. Валуева начинает 
сближаться со славянофилами. В 1831 году вместе с П. В. 
Киреевским принимается за сбор материалов по русской 
народной поэзии. Также в этот период увлёкся гомеопатией, стал 
переводить с немецкого сочинения на эту тему.

Симбирские годы



⚫ «Здоровье, подорванное дерптскими излишествами, стало изменять ему 
очень рано». Осенью 1836 г. с новой силой возобновились одно время было 
ослабевшие его недуги — солитер, болезнь спинного мозга и др., которые 
начали так быстро прогрессировать, что поэт вскоре не мог прямо ходить и 
весной следующего года принужден был уехать для лечения в Москву, куда 
сопровождал его П. В. Киреевский. Знаменитый врач Иноземцев, осмотрев 
Языкова, посоветовал ему как можно скорее ехать за границу.

⚫ Киреевский сопровождал его сначала в Мариенбад, потом в Ганау, Крейцнах 
и Гаштейн. В Ганау Языков сблизился с Гоголем, который в 1842 г. повез его с 
собой в Венецию и Рим. Гоголь называл Языкова своим любимым поэтом: 
«Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким 
конём своим, да еще как бы хвастается своею властью». Дружба Языкова и 
Гоголя вначале была горячей и искренней, хотя выражалась 
преимущественно в сочувственном отношении каждого из них к таланту 
другого, свойственной им обоим религиозности и сходных телесных 
недугах. Из-за мелких житейских дрязг они расстались, но продолжали 
переписываться.

На водах



⚫ В 1843 году затосковавший по родине Языков вернулся в Москву в 
состоянии уже совершенно безнадежном. Никуда не выходя из 
своей квартиры, он медленно угасал; единственным 
развлечением были для него устроенные им у себя еженедельные 
собрания знакомых литераторов. Под влиянием друзей 
окончательно перейдя на позиции славянофильства, он в 
довольно грубой форме критиковал западников,  а в 1844 году 
обрушился на них бранным посланием «К не нашим» (ходило в 
списках, опубликовано в 1871 году), в котором все члены 
западнического кружка объявлены были врагами отечества. В 
ответ Некрасов в стихах, а Белинский и Герцен  в прозе резко 
осудили Языкова и к нему пристал ярлык реакционера. Как писал 
сам Языков

⚫ ...Эти стихи сделали дело, разделили то, что не должно было быть 
вместе, отделили овец от козлищ, польза большая!.. Едва ли 
можно называть духом партии действие, какое бы оно ни было, 
противу тех, которые хотят доказать, что они имеют не только 
право, но и обязанность презирать народ русский, и доказать тем, 
что в нём много порчи, тогда как эту порчу родило, воспитало и 
ещё родит и воспитывает именно то, что они называют своим 
убеждением!

Последние годы



Смерть
⚫ Языков умер 26 декабря 

1846 г. холостым и был 
похоронен в 
Даниловом монастыре. 
Неподалёку от его 
могилы позднее были 
преданы земле Гоголь и 
Хомяков. В 1930-е гг. все 
трое были 
перезахоронены на 
Новодевичьем 
кладбище.



Литературный музей 
«Дом Языковых»



Экспозиция музея



Экспозиция музея



Экспозиция музея



⚫ Последний год, проведенный в 
Петербурге, утвердил Языкова в 
намерении стать поэтом. «Большая 
часть времени» его проходит, как он 
признается он брату, «в сочинении 
стихов». «Важнейшее и почти 
единственное…удовольствие его в 
Петербурге» составлял в этот год 
театр. В это же время он увлекается 
Байроном.

Творчество 



⚫ Переехав в Дерпт, Языков не только не утратил свои связи с 
литературной средой, но еще более расширил и укрепил их. 
По совету А.Ф. Войекова, жившего в то время в Дерпте, он 
поселился у секретаря Дерптского уездного суда, известного 
переводчика русских поэтов на немецкий язык Фон Дер 
Борга , и почти сразу принялся помогать ему а работе, 
помогая выбирать для переводов все наиболее 
примечательное в русской литературе.
Ловкий и предприимчивый издатель и известный поэт, 
почувствовавший в молодом поэте незаурядный талант, 
Войеков оказывал Языкову всяческое внимание. Имея в 
виду нужды своего журнала («Новости литературы») и не 
желая терять из виду Языкова, он рекомендовал его своим 
знакомым и родным.



⚫ Несмотря на рассеянный образ жизни и активную творческую 
деятельность, Языков приобрел в эти годы солидные познания в области 
русской и мировой истории, овладел в совершенстве немецким языком, 
открывшим ему путь к немецкой литературе; небезуспешно занимался он 
латинским и греческим языками, статистикой, государственным правом 
и даже политической экономией.
Читал Языков в это время очень много, и по-русски, и по-немецки, 
увлекался Шекспиром, Кернером, Тиком, Кальдероном, с интересом 
относился к творчеству Пушкина, Крылова, увлекался Карамзиным, как 
автором «Истории государства Российского», очень много и серьезно 
занимался историей.
Правда, уехал Языков из Дерпта «свободно-бездипломным», так как не 
решился держать экзамен за университет, но дело было вовсе не в 
недостатке познаний. По его словам, он не хотел терять времени, 
добиваясь чего-то, что ему не нужно, так как чувствовал себя «способным 
существовать для одной поэзии и одной поэзией».



⚫ В творчестве Языкова легко выделить два периода. 
Первый – дерптский – охватывает 1820-е годы и 
завершается примерно 1833 годом, выходом 
первого сборника стихотворений поэта. Второй – 
московский и заграничный – тянется с 1834 по 1846 
год.



⚫ Поэтическая индивидуальность Языкова 
сформировалась в 1823 года. Это было время 
общественного подъема, предшествовавшего 
восстанию 1825 года, а в литературе - 
ожесточенных споров о направлении русской 
поэзии и первых побед романтизма.
Большинство из дошедших до нас ранних 
стихотворений Языкова явно несамостоятельны; 
однако ими он сразу заявил о своей 
приверженности романтизму.



⚫ В 1820-е годы Языков одним из первых среди 
декабристских поэтов обратился к своеобразному 
«жанру» песен баянов или бардов на поле битвы. Как и 
другие поэты декабристского направления, он искал в 
истории поучительных примеров для современников. 
Отсюда в его поэзии широкая система своеобразных 
намеков, употребление слов-сигналов, вызывающих 
политические ассоциации ,другими словами, ряд 
приемов характерных для вольнолюбивой лирики той 
эпохи. Однако было в этих стихах и что-то новое, 
свойственное ему одному…



⚫ Немаловажны были заслуги Языкова и в обновлении 
образной системы и словаря высокой поэзии.
В конце 1810-х – начале 1820-х годов в гражданской лирике, в 
пределах определенных устойчивых стилей дает себя знать 
та же тенденция к омертвлению поэтического словаря. 
Одни и те же слова и образы, переходящие от поэта к поэту, 
из стихотворения в стихотворение, призванные вызывать 
один и тот же привычный круг ассоциаций, - в какой-то 
мере утрачивали свое предметное значение, а, значит, и 
выразительность. По мере дальнейшего развития 
романтизма происходит разрушение устойчивых стилей. 
У Языкова это стало явлением характернейшим и 
принципиальным. Он сознательно и постоянно заботился 
об обновлении поэтического словаря, добиваясь особой 
весомости образа и слова.



⚫ В 1823 году был написан цикл застольных песен 
Языкова, в которых муза его, как писал он братьям, 
появляется в «бархатной шапке, с дубовою 
ветвию», то есть в студенческом одеянии.
Песни эти, как и многие другие произведения 
Языкова, не были напечатаны при его жизни. 
Среди современных ему поэтов Языков ближе 
всего стоял к Денису Давыдову. Их роднило 
многое: биографизм, колоритность изображаемой 
сферы быстрый стиховой темп.



⚫
Лучшие его произведения прочно вошли в историю русской 
литературы и общественной жизни. Его песни и положенные на 
музыку стихи на протяжение целого столетия пелись 
демократической и революционно настроенной молодежью. 
Они распространялись часто безымянно, как подлинно 
народные произведения, и новые поколения вносили в эти 
песни свои изменения, приспосабливая их к нуждам 
освободительной борьбы своего времени. Большой 
популярностью пользовались в той же среде его «Муза», 
«Подражание псалму CXXXVI», политические элегии .
Все эти произведения наряду с такими стихотворениями, как 
«Две картины», «Тригорское», «Молитва», послание к Давыдову 
принадлежат к золотому фонду нашей классической лирики.
Русской поэзией были усвоены и формальные достижения 
Языкова, сыгравшего заметную роль в развитии лирического 
стиха, в формировании нового «высокого» стиля, в обогащении 
поэтического языка.
Лучшее в творческом наследии Языкова и сейчас сохраняет свое 
живое значение. Энергии и блеску стиха, прекрасному 
владению песенными ритмами можно учиться у Языкова и в 
наши дни.

⚫



Подготовили 
презентацию: Мусеева 
Зарина и Тилекматова 

Алина 

Спасибо за внимание =)


