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Цель проекта:

Рассмотреть и охарактеризовать на конкретном 
примере из творчества М.Ю. Лермонтова жанр 
романтической поэмы



Основные шаги по 
достижению цели на 

протяжении всей работы

1.Узнать подробнее  о 
творчестве М.Ю. 
Лермонтова

2. Собрать и обработать 
материал

3.Выявить своё 
отношение к данной 
проблеме проекта

4. Синтезировать 
обработанный материал 

и использовать 
информацию для 
создания проекта



Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! 

(М. Ю. Лермонтов)
Белинский о творчестве Лермонтова

Давным-давно задумал я
 Взглянуть на дальние поля, 
Узнать, прекрасна ли земля, — 
И в час ночной, ужасный час,
 Когда гроза пугала вас, 
Когда, столпясь при алтаре, 
Вы ниц лежали на земле, 
Я убежал. О! я, как брат, 
Обняться с бурей был бы рад!
 Глазами тучи я следил, 
Рукою молнию ловил... 
Скажи мне, что средь этих стен 
Могли бы дать вы мне взамен 
Той дружбы краткой, но живой 
Меж бурным сердцем и грозой?.. 

«Уже из этих слов вы видите, что за огненная душа, что за 
могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это 
любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени 
его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, 
веет его собственным духом, поражает его собственною 

мощью. Это произведение субъективное. <...> Несмотря на 
незрелость идеи и некоторую натянутость в 

содержании "Мцыри", — подробности и изложение этой 
поэмы изумляют своим исполнением. Можно сказать 

без преувеличения, что поэт брал цветы у радуги, лучи у 
солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров, 
что вся природа сама несла и подавала ему материалы, 

когда писал он эту поэму. <...> 



• Лермонтов решительно разделяет 
реальное бытие поэта и его творчество: 
«Но песнь-всё песнь; а жизнь-всё жизнь!»
Разумеется, он тоже романтик и 
лирический поэт пронзительной силы, и 
потому лермонтовская поэзия 
автобиографична в своей внутренней, 
сердечной правде. В конце 1830-х годов 
романтизм был уже на излёте, и поэтому 
приход в литературу романтика 
Лермонтова выглядел как явление в чём-
то запоздалое. Однако явление это 
оказалось настолько самобытным и 
мощным , что Лермонтов сам стал целой 
литературной школой, с которой мы и 
сегодня должны считаться. «Лермонтов 
дал много, но едва ли не один он в 
состоянии был воспользоваться как 
следует тем, что он дал»,-точно сказал 
поэт Аполлон Григорьев.



Что такое романтизм?

          Романтизм - как 
литературное направление 
сформировался в конце XVIII — начале 
XIX века в Западной Европе. 
Предметом изображения романтиков 
стал внутренний мир человека, мир 
его чувств и страстей. Героем 
романтических произведений 
является глубоко чувствующая 
личность. Мир, в котором находится 
такой герой, не соответствует его 
идеалу, его представлениям о жизни. 
Поэтому основными в романтических 
произведениях являются темы 
одиночества, бегства от 
действительности, поиск идеала, 
внутренней и внешней свободы. 
Существует два типа романтизма: 
немецкий — созерцательный, 
философский и английский — 
активный, мятежный, богоборческий. 



        В нашей стране романтизм как 
литературное направление сложился 
к 20-м годам XIX века. У его истоков 
стояли Батюшков, Жуковский, 
последователи немецкой традиции 
романтизма. В России это 
направление развивалось в 
произведениях Пушкина и 
Лермонтова, идеалом для которых 
стал Байрон и его мятежный 
романтический герой. 
    В творчестве Лермонтова 
проявляется общая закономерность 
развития русской литературы 20—30-х 
годов: от романтизма к реализму. 
Однако овладение методом реализма 
не привело Лермонтова к отказу от 
романтизма. Оба художественных 
метода в творчестве Лермонтова 
выступают в сложном своеобразном 
синтезе. И пример этому поэмы: 
“Мцыри” и “Песня про царя Ивана 
Васильевича...” 



•«Мцыри»



     “Мцыри” — это последняя чисто 
романтическая поэма Лермонтова. В ней мы 
можем выделить все мотивы, характерные 
для лермонтовского романтизма: это тема 
свободы и воли, тема одиночества и 
изгнания, проблема человека и природы, 
тема бунта и борьбы.
    “Мцыри” продолжает традицию 
пушкинских кавказских поэм, однако в основе 
сюжета “Мцыри” лежит не ситуация 
бегства от цивилизации на лоно природы, 
как это было у Пушкина, а ситуация бегства 
к людям, на родину. Вообще тема бегства из 
монастыря-тюрьмы часто звучит в 
произведениях Лермонтова. Но у 
Лермонтова монастырь не связан с верой, 
религией. Для Мцыри бегство из монашеской 
кельи вовсе не означает безверие. Скорее, в 
духе романтизма монастырь символизирует 
темницу земного бытия, из которой 
стремится вырваться Мцыри. Он — сильная 
личность, бросившая вызов окружающему 
миру. В Мцыри воплощен порыв к свободной, 
полноценной, подлинно человеческой жизни. 
Главная черта этого героя, определяющая 
весь его образ,— это духовная связь с 
родиной, жажда хоть недолго побыть на 
родной земле, на Кавказе. Кавказ становится 
для Мцыри романтическим идеалом, к 
которому он стремится, ради которого он 
жертвует жизнью:



Пейзаж «Мцыри» как элемент 
романтической поэмы

        Для своего произведения Лермонтов 
выбирает экзотическое место действия: 
монастырь на Кавказе. Благодаря этому он 
может построить романтический контраст: 
душные, тесные стены монастыря, в которых 
томится Мцыри – и величественная природа 
Кавказа, виднеющиеся вдали горы, 
непроходимые леса, струящиеся горные 
потоки. Причудливость, нестандартность 
пейзажа – вот чем наполнена каждая строка: «Я 
видел горные хребты,/ Причудливые, как 
мечты».

         Перед нами вырисовывается загадочная 
картина, к тому же Кавказ как для Лермонтова, 
так и для его соотечественников был символом 
вольности, свободы (вспомним другое 
стихотворение Лермонтова о Кавказе: «Быть 
может, за хребтом Кавказа Укроюсь от твоих 
царей, От их всевидящего глаза, От их 
всеслышащих ушей»). Именно к этой свободе и 
стремится главный герой. Справедливо 
заметить, что горы, наравне с морем, являются 
одним из самых характерных для романтизма 
пейзажей.



Необычный герой 
«Мцыри»

         О жизни Мцыри рассказывается очень мало. Это как раз и является 
чертой романтического произведения: окутать героя тайной. Как он 
рос и воспитывался – все это остается за рамками повествования. Не 
дано даже подробного описания внешности Мцыри. Зато очень 
подробно изображаются три кульминационных дня, когда герой 
получает наконец-таки желанную свободу. Это важно, поскольку 
именно в этот момент Мцыри раскрывается как романтический 
герой-бунтарь,.

         Сама природа его бунта не до конца ясна и объяснена. Как говорит 
сам Мцыри, он «знал одной лишь думы власть, одну — но пламенную 
страсть». И страсть эта была – побег. Привезенный в монастырь 
совсем ребенком, он практически не помнит прежней жизни, и его 
стремление к свободе идет не от рационального – воспоминаний, 
желания вернуть прошлое, а от иррационального. То есть, от 
глубинного желания вольной жизни без всяких запретов 
свойственного именно романтическому герою.

         Романтизму как направлению свойственно четкое разделение мира 
на две стороны, на черное и белое, на правильное и неправильное.

            Этот же максимализм отображается и в герое произведения 
Лермонтова. Мцыри убежден, что жизнь возможна только на 
свободе. И, оставаясь до конца верным своим убеждениям, он 
умирает, вернувшись в монастырь. Убивают его не полученные в 
схватке с барсом раны, а жажда свободы, выраженная в поэме в 
образе пламени: «И он прожег свою тюрьму».

            Здесь же, в стремлении Мцыри вырваться прочь из монастырских 
стен, реализуется еще одна черта романтизма: желание человека 
сменить неестественную среду на естественную. В монастыре 
Лермонтов (а вслед за ним и его герой) видел среду не естественную 
для человека. «Вернулся я к тюрьме моей» – вот как о нем 
отзывается Мцыри. И это темница не только для одного Мцыри, нет, 
образ можно рассматривать шире, как темницу земного бытия для 
вольного человеческого духа. В конце поэмы герой разрывает 
связывавшие его оковы и обретает свободу, но уже не в этом, а в 
ином мире. Смерть героя, отметим, также весьма характерна для 
романтизма.



        Черты романтизма в поэме «Мцыри» 
проявляются и в композиционном 
построении поэмы: повествование 
сосредоточено на одном, важнейшем 
эпизоде из жизни Мцыри, и в виде 
лирической исповеди героя. Форма 
исповеди является классическим 
приемом для романтических 
произведений. Внимания заслуживает 
и эпизод борьбы с барсом, который 
критики выделяют как ключевой в 
поэме. В нем Мцыри раскрывается как 
бесстрашный боец, как настоящий 
герой, достойный своих диких и 
неустрашимых предков. Пусть побег 
Мцыри не увенчался успехом, но 
выбранный автором 
кульминационный момент говорит об 
обратном: его героя уже ничто не в 
силах сломить. Он победил, и победа 
его – победа романтика.

Композиционное построение 
поэмы



Вывод

         Главной чертой лермонтовского творчества является 
борьба. Эта поэзия движима «бореньем дум», 
невероятной по силе и ярости жаждой жизни и 
деятельности, могучей энергией творчества.

           Для Лермонтова поэт- не просто выразитель «души 
пустынной», но прежде всего «царства дивного 
всесильный господин».Жажда бури, которую 
лермонтовский Мцыри называет братом говорит об 
огромной жизненной силе и надежде. Мощь мятущихся 
героев поэта такова, что они вступают в борьбу со 
стихиями, людьми и даже с самой неумолимой судьбой:

Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил

           Мы рассмотрели жанр романтизма на поэме М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри». Подобно героям Байрона, 
романтическая личность у Лермонтова чувствует 
отчужденность от мироздания, что приносит ей 
страдания, одиночество. Ее не мoгут удовлетворить 
земные страсти, потому что они временные, как, 
например, любовь .Стремление к иному, лучшему миру и 
ожидание eгo здесь, на земле, - одна из существенных 
черт романтизма. Жизнь, не отвечающая этим высоким 
требованиям, - «такая пустая и глупая шутка». Достойной 
целью героя являются действие и подвиг, поединок, 
героическое противоборство с враждебной силой. 
Духовное могущество исключительной личности 
выражается в ее воле, готовности к великим свершениям.


