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«Родина» 
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
 Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз,
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
 
 
 



В позднем периоде творчества Лермонтова появляются глубокие философские темы. Присущее ему в 
юности бунтарство и открытый  протест сменяются более зрелым взглядом на жизнь. Если раньше при 
описании России Лермонтов руководствовался высокими гражданскими идеями, связанными с 
мученической смертью на благо Отчизны, то теперь его любовь к Родине выражается в более 
умеренных тонах и напоминает патриотические стихотворения Пушкина. Примером такого отношения 
стало произведение «Родина» (1841 г.).  Лермонтов уже в первых строках признается, что его любовь к 
России – «странная». В то время ее было принято выражать в высокопарных словах и громких 
заявлениях. Это в полной мере проявилось во взглядах славянофилов. Россия объявлялась самой 
великой и самой счастливой страной, имеющей совершенно особый путь развития. Все недостатки и 
беды игнорировались. Самодержавная власть и православная вера объявлялись залогом вечного 
благополучия русского народа. Поэт же заявляет, что его любовь не имеет каких-либо разумных 
оснований, она является его врожденным чувством. Великое прошлое и героические деяния предков 
не вызывают в его душе никакого отклика. Автору самому непонятно, за что ему так невероятно 
близка и понятна Россия. Лермонтов прекрасно понимал отсталость своей страны от Запада, бедность 
народа и его рабское положение. Но не любить собственную мать невозможно, поэтому он восхищен 
картинами необъятного русского пейзажа. Используя яркие эпитеты («безбрежных», «белеющих»), 
Лермонтов изображает величественную панораму родной природы. Автор не говорит прямо о своем 
презрении к жизни высшего общества. Оно угадывается в любовном описании простого деревенского 
пейзажа. Лермонтову намного ближе поездка на обычной крестьянской телеге, чем прогулка в 
блестящем экипаже. Это позволяет почувствовать на себе жизнь простого народа, ощутить свою 
неразрывную связь с ним. В то время господствовало мнение, что дворяне отличаются от крестьян не 
только образованием, но физическим и нравственным устройством организма. Лермонтов же заявляет 
об общих корнях всего народа. Иначе чем еще можно объяснить неосознанное восхищение 
деревенской жизнью. Поэт с радостью готов променять фальшивые столичные балы и маскарады на 
«пляску с топаньем и свистом». 
Стихотворение «Родина» относится к числу лучших патриотических произведений. Его главное 
достоинство заключается в отсутствии пафоса и огромной искренности автора.
 



«Тучи»

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью 
жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, 
изгнанники
С милого севера в сторону южную.
 
Кто же вас гонит: судьбы ли 
решение?
Зависть ли тайная? злоба ль 
открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
 
Нет, вам наскучили нивы 
бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды 
страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
 
 
 



Стихотворение «Тучи» было написано Лермонтовым за несколько месяцев до трагической гибели. 
Современники утверждали, что это произошло в апреле 1840 г. в день отъезда поэта на Кавказ во вторую 
ссылку. Считается, что Лермонтов предчувствовал свою смерть. Это подтверждается особенным трагизмом 
его последних стихотворений. «Тучи» могут считаться примером этому. Намеки на свою судьбу в этом 
произведении достаточно прозрачны. Поэту уже было нечего терять или бояться в жизни, тем более он и так 
направлялся в ссылку.  
«Тучки» воспринимаются как природное явление только в первых двух выразительных строках. В 
дальнейшем они являются только символом судьбы поэта. Изгнание «с милого севера» выглядит достаточно 
странно. Север в поэзии – мрачная и неприветливая обитель холода, а Юг – счастливое царство тепла и света. 
«Тучки» должны радоваться своему движению на юг, а не чувствовать себя «изгнанниками». В этом явно 
видна Кавказская ссылка Лермонтова. 
Во второй строфе поэт задается вопросом: что же стало причиной его изгнания? Реальной непосредственной 
причиной стала дуэль Лермонтова с французом Барантом. Истинный повод для дуэли до сих пор неизвестен. 
Считается, что француза умышленно настроили на вызов Лермонтова. Как бы то ни было, но француз 
промахнулся, а поэт повел себя более чем благородно: он выстрелил в воздух. Виновным признали все же 
Лермонтова.  Поэт считает себя правым, поэтому и перечисляет возможные причины: судьба, зависть, злоба, 
преступление, клевета. В принципе, основная причина лежит где-то посредине. Лермонтов уже давно был 
неугоден не только царю, но и большей части высшего общества. Его не любили за независимый образ 
жизни, за скрытность и молчаливость, наконец, за его произведения. Лермонтов понимал, что у многих 
вызывает раздражение. Современники вспоминали, что перед последней поездкой поэт утверждал, что едет 
на Кавказ в поисках смерти. 
Поэтому заключительная строфа проникнута огромным пессимизмом. Лермонтов устал от жизни, он ни в 
ком не мог найти понимания и сомневался в значимости своего творчества. Ему стали «чужды… страсти и… 
страдания». Вечное одиночество наскучило поэту. Будучи горячим патриотом, он делает страшное 
признание: «Нет у вас родины». Если поэта уже второй раз изгоняют из России, которой он хотел посвятить 
свою жизнь, то ему трудно остаться оптимистом. Без ощущения России не может быть и изгнания, поэтому 
Лермонтовым овладевает полное равнодушие к своей судьбе.



«Утес»
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
 
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

 



В стихотворении Лермонтова «Утес» представлены два образа, противопоставленных друг другу: старый 
утёс и тучка, также они сопоставимы по следующим критериям: молодость – старость, беззаботность – 
обреченность, радость-печаль. Если применимо к утесу использован эпитет «старый», то «имя «»тучки» 
говорит само за себя, уменьшительно-ласкательный суффикс «к» создает образ тучки молодой, беззаботной, 
более того, она очень похожа на ребенка. Временное пространство стихотворения неоднозначно. С одной 
стороны — действие происходит стремительно — тучка ночевала — умчалась — утес остался одинок. Если 
же взглянуть более обширно, то время достаточно продолжительно. Так, тучка «ночевала на груди утеса-
великана», получается, что утес-великан не просто место пребывания, а надежный кормилец, который 
взрастил свою подопечную, который отдал ей свою заботу, внимание. Но молодость скоротечна. Незаметно 
приходит старость. Благодаря ассонансу звука «о» мы слышим вой и плач одинокого пустынника… (одиноко, 
он, глубоко, тихонько). Убегая, тучка оставляет «влажный след в морщине», словно живительную влагу для 
облегчения жизни верного, мудрого друга. К сожалению, эта влага в скорости испарится, не оставив за собой 
ни следа воспоминаний о молодости, радости, и останутся лишь слезы — «и тихонько плачет он в пустыне».
В первой строфе преобладает порядок слов, который помогает нам также незаметно проследовать зрительно 
вслед за тучкой. Заметим, как меняется структурная организация строк во второй строфе. Автор использует 
инверсию, особенно выделяя слова- «одиноко», «задумался», «тихонько». И мы сами вместе с утесов 
смотрим прощальным взглядом вослед убегающей молодости-тучки. Плач тихий, потому как он не желает 
показаться слабым, беспомощным, прямым. Сочувствие автора к «переживаниям» утеса очевидны, не 
случайно стихотворение названо именно «утес», а не «тучка». И если образ тучки представлен красочной 
палитрой (золото, лазурь), то ни одной более-менее яркой краски мы не найдем при описании утеса. Здесь 
важнее другое — автор избегает всего напускного, поверхностного, и сосредотачивает внимание на глубоких 
внутренних переживаниях.



«Парус»

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
 
Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит…
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
 
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
 
 
 



Лермонтов написал стихотворение «Парус» в 1832 г. Юный поэт еще только начинал свой творческий путь. 
Тем не менее, в произведении он уже затрагивает серьезные философские вопросы, разработкой которых будет 
заниматься в течение всей жизни. По жанру «Парус» является лирическим стихом. Его тема непосредственно 
связана с реальным событием в жизни Лермонтова. В возрасте семнадцати лет поэт бросает учебу в 
Московском университете и переезжает в Петербург, где под давление бабушки поступает в школу 
прапорщиков. Переезд в столицу был первым ответственным решением Лермонтова. От него зависела вся 
дальнейшая судьба поэта. В стихотворении «Парус» в полной мере отразились его размышления и надежды.
Центральный образ стихотворения – одинокий парус в безбрежном море, который сравнивается с состоянием 
лирического героя. Лермонтов сразу ставит риторические вопросы о цели своего существования. В них 
аллегорически противопоставляются Москва («в краю родном») и Петербург («в стране далекой»).
Спокойное море поэт сравнивает со своей прежней безмятежной жизнью. Романтическая натура Лермонтова 
жаждет перемен. Карьера военного не была его идеалом, просто в ней поэт видел возможность активной 
деятельности. На самом деле он еще находился на жизненном перепутье. 
В стихотворении просматривается мотив одиночества и неприятия окружающего мира, свойственный поздней 
лирике Лермонтова. Беспокойная натура поэта подобна «мятежному» парусу, который «просит бури». Большое 
значение имеет утверждение: «он счастия не ищет». Лермонтов признается, что его стремление к активной 
деятельности не связано с улучшением собственного положения. Он сознательно готов к жизненным лишениям 
и страданиям ради свершения какого-либо великого поступка. Философский смысл стиха не умаляет его 
художественных достоинств. «Парус» — прекрасный образец пейзажной лирики. Яркие эпитеты создают перед 
читателем удивительно правдивую картину («голубом», «золотой»). Произведение проникнуто особой 
динамикой. Автор применяет риторические вопросы и восклицания. Многоточия подчеркивают глубину 
размышлений лирического героя.  В целом стихотворение «Парус» — очень глубокое. В нем молодой 
Лермонтов смог показать наличие большого многогранного таланта. Мастерское сочетание чистой лирики с 
философской темой – редкое поэтическое качество. Лермонтов заявил о себе, как о поэте, которого ждет 
великое будущее.



«Одиночество»
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
 
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;
 
И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над 
землёй?

Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселится,
Чем о рождении моём…
 
 
 



Стихотворение «Одиночество» (1830 г.) относится к раннему периоду творчества Лермонтова. 
Молодой человек преклонялся перед поэтами-романтиками, особенно перед Байроном. Лермонтову 
еще предстояло ощутить настоящее одиночество, но он уже восхищался образом независимого 
гордого изгнанника.  Поэт еще находился во власти юношеского максимализма. Он часто представлял 
себя в роли независимого от людей героя, которому суждена бурная жизнь, наполненная опасностями 
и страданиями. Такой герой очень одинок. Автор утверждает, что «делить веселье – все готовы», но 
далеко не каждый способен разделить грусть и печаль. В этом можно заметить зародыш темы 
противостояния поэта и толпы, которую Лермонтов впоследствии будет очень детально разрабатывать. 
Поэт сравнивает себя с «царем воздушным», грустно взирающим на проходящие годы. Этот образ пока 
еще очень расплывчат. Неясно, что подразумевает под ним Лермонтов. Это явно не Бог и не Дьявол, 
так как испытывает страдания и зависит от течения времени. В позднем творчестве поэта ближе всего 
к нему падший ангел (демон), обреченный на вечное одиночество. Юного автора уже привлекает тема 
неизбежной смерти. Он видит «гроб уединенный». Жизнь трудна и приносит только огорчения. Из 
этого Лермонтов делает неутешительный вывод: лучше поскорее прекратить страдания и встретить 
смерть, чем пытаться что-то изменить. Поэт считает, что его гибель ни в ком не вызовет чувства 
сострадания. Он уверен, что она доставит людям больше радости, чем его появление на свет. 
Такой крайний пессимизм молодого человека может удивить. Но не стоит считать его искренним 
проявлением мыслей и чувств Лермонтова. В то время многим романтически настроенным юношам 
было свойственно аналогичное мнение. Оно было своеобразной данью популярному направлению в 
литературе и искусстве. С другой стороны, с возрастом люди избавлялись от таких взглядов. Но для 
Лермонтова такой образ мыслей стал определяющим на всю жизнь. Судьба, как назло, была к нему 
крайне неблагосклонна, и это лишь укрепляло пессимизм поэта. В результате ощущение одиночества 
стало настолько сильным, что подтолкнуло его на осознанное стремление к смерти. Косвенным 
образом оно стало причиной его трагической гибели на дуэли.



«Когда
 волнуется желтеющая нива»

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка;
 
Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
 
Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный 
сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—
 
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,—
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога.
  
 



Отличительной особенностью стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…» является то, что оно было 
написано Лермонтовым в заключении. Поэт был взят под стражу после произведения «Смерть поэта». Согласно 
полулегендарным сведениям автор использовал обгоревшие спички и обрывки бумаги, так как чернил ему не 
давали. Стихотворение стало одним из последних произведений лермонтовской пейзажной лирики, проникнутой 
светлыми и радостными ощущениями. Арест сильно повлиял на поэта. В дальнейшем в его творчестве 
преобладают мотивы одиночества, разочарования и сопротивления власти.
 Относительно «нейтрального» содержания произведения мнения расходятся. Большинство исследователей 
считает, что Лермонтов, находясь в заключении, впервые почувствовал неумолимость царского наказания. В 
ожидании приговора он предавался мучительным размышлениям. В конце концов он понял, что все равно не 
сможет ничего изменить. Поэтому поэт смирился с неизбежным и нашел выход в спокойном созерцательном 
состоянии. На это указывает последняя строка стихотворения поэта, не отличавшегося большой религиозностью, 
— «И в Небесах я вижу Бога!».
 Менее распространена версия о том, что Лермонтов просто хотел доказать свою лояльность. Он умышленно 
избежал любых острых тем и описал простую красоту пейзажа. Другие стихотворения, написанные поэтом в 
заключении, опровергают эту версию. 
В любом случае стих «Когда волнуется желтеющая нива…» — прекрасный образец пейзажной лирики. Находясь 
под арестом, поэт смог в мечтах унестись в недоступный для него мир природы. Удивительно точное описание 
природных звуков и красок создает эффект полного присутствия. Невозможно поверить, что такое красочную 
картину мог нарисовать узник, находящийся в четырех стенах и ожидающий наказания. «Малиновая слива», 
«зеленый листок», «ландыш серебристый» словно оживают и предстают перед читателем в реальности. 
«Студеный ключ», текущий из «мирного края», ассоциируется с вольной жизнью и дает поэту надежду на 
освобождение. В финальной строфе Лермонтов обобщает свои счастливые воспоминания и приходит к выводу, 
что нет смысла протестовать и доказывать свою невиновность. Это не означает, что дух поэта был сломлен. 
Просто он потерпел очевидное поражение. Нужно успокоиться и собраться с силами для продолжения борьбы. 
Обращение к Богу в трудной ситуации – обычное явление для человека XIX века.



«Осень»

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
 
Под нависшею скалою,
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.
 
Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.
 

 



Стихотворение «Осень» (1828 г.) является одним из первых сохранившихся произведений молодого Лермонтова. 
Уцелело лишь начало, следующий лист в тетради поэта вырван. Автору было 14 лет, он готовился к 
поступлению в университет и посвящал много времени прогулкам по родовому имению. В зрелом творчестве 
Лермонтов редко обращался к пейзажной лирике. Она служила ему только фоном. Но в первых литературных 
опытах он пробует свои силы на описании окружающего мира. Неопытность автора очень заметна. Он 
практически не пользуется выразительными средствами. Стихотворение написано простым языком, в нем нет 
никаких намеков и тайных символов. Автор не пытается поведать о собственных чувствах и мыслях, он кратко и 
ясно описывает природу. Талант Лермонтова проявляется в том, что он стремится охватить всю совокупность 
изменений, затрагивающих растительный, животный и человеческий миры. 
Описание начинается с обычных желтеющих листьев, но постепенно оно расширяется. Картина леса 
дополняется образами пахаря и «зверя отважного». Стихотворение удачно завершает спустившаяся на землю 
ночь с одиноким месяцем над туманным полем. 
 В произведении «Осень» можно заметить первые ростки неизменной тоски и печали Лермонтова. Поэт еще 
очень молод, но уже испытал первые разочарования в жизни. В раннем возрасте он потерял мать, после чего по 
завещанию воспитывался бабушкой. Отец навещал его крайне редко, отношения ограничивались перепиской. 
Мальчик был очень чувствительным и ранимым. Современники вспоминали, что именно в это время Лермонтов 
становится раздражительным, замкнутым, часто уходит в себя. Молодой поэт очень много читал и, вероятно, 
создавал в своем воображении собственный мир. Увлечение романтизмом легло на благодатную почву. Вскоре 
Лермонтов почувствует свое острое одиночество. Какие могли быть серьезные переживания у 14-летнего 
ребенка? Но Лермонтов выбирает для описания именно осень – время увядания и упадка. Его подавленное 
настроение проявляется через все образы: «поникши ели», «уж не любит», «месяц тускл». Возможно, что 
несохранившаяся часть содержит описание чувств самого поэта.
 Стихотворение «Осень» посвящено родному пейзажу, но восхищаться русской природой Лермонтов будет уже в 
зрелом возрасте. В детстве его больше привлекали красоты Кавказа. Молодой поэт описывал прекрасное только 
в мечтах и был не удовлетворен окружающим миром.
 



«Кавказ»
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть 
раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
 
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
 
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: всё тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
 
 
 



Весь жизненный путь Лермонтова имел тесную связь с Кавказом. Поэт рано остался без матери, которую 
заменила бабушка. Она несколько раз возила болезненного мальчика на лечение в Кисловодск. Детские 
впечатление оставили очень яркие воспоминания в памяти Лермонтова. Под влиянием этих счастливых 
воспоминаний в 1830 г. поэт написал стихотворение «Кавказ». Лермонтову было все лишь 16 лет, но в нем уже 
проснулся незаурядный талант. Произведение поражает глубиной искреннего чувства. Особое значение имеет 
рефрен «люблю я Кавказ». Поэт считает Кавказские горы своей второй родиной. Он даже сетует на свою 
судьбу за то, что она не позволила ему родиться на юге. По мнению Лермонтова даже короткое пребывание на 
Кавказе способно оставить неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Поэт с грустью вспоминает о своей ранней тяжелой утрате. Вероятно, бабушка всеми силами старалась 
возместить ребенку потерю матери. Поездки в Кисловодск совершались не только для лечения. Красота 
кавказских гор должна была благотворно подействовать на мальчика, дать богатую пищу для воображения и 
заслонить собой горькие мысли. Это дало свои результаты. Лермонтов утверждает, что на юге слышал 
«памятный глас», исходивший от окружающей природы. В этом образе поэт мог изобразить свое чтение 
материнских записей в альбоме М. Шан-Гирей, которые он впервые прочитал на Кавказе. Бабушка трижды 
возила Лермонтова на юг. Самый памятной, безусловно, была последняя поездка, совершенная в 1825 г. 
Мальчику предстояло готовиться к поступлению в учебное заведение, поэтому путешествие было 
своеобразным прощанием с детством. Поэт прямо указывает на время последней поездки («пять лет 
пронеслось»). Лермонтов с большим интересом наблюдал не только за природой. Его увлекали кавказские 
обычаи и обряды, народные песни и сказания горцев. Ярким впечатлением была первая детская влюбленность 
(«пара божественных глаз»). Поэт вспоминал, что даже не знал имени девочки, но ее образ долго преследовал 
его в воспоминаниях и усиливал чувство любви к Кавказу. В детстве поэт не предполагал, что ему еще дважды 
предстоит посетить Кавказ, но уже не в качестве путешественника и гостя, а в роли осужденного преступника. 
Это наложит негативный отпечаток на его восприятие. В позднем творчестве Лермонтов уже не называет горы 
своей второй родиной. Они предстают далеким неведомым краем. Поэтому стихотворение «Кавказ» особенно 
ценно, так как отражает самые искренние и непосредственные впечатления поэта, не отягощенные 
страданиями и неудачами.



«Ангел»

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
 
Он пел о блаженстве безгрешных 
духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
 
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
 
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
 
 
 



Стихотворение «Ангел» (1831 г.) относится к юношескому периоду творчества Лермонтова. В его основу 
поэт положил детскую колыбельную песню, которую слышал от матери. Это единственное юношеское 
произведение Лермонтова, которое он впоследствии сам передал в печать.Стихотворение написано в то 
время, когда поэт полностью находился во власти идеалистических представлений. Он еще не столкнулся 
с суровым и безжалостным миром, который будет вызывать только презрение. Лермонтову очень далеко до 
мотивов острого одиночества и демонической темы. Его ощущения чисты и возвышенны.
 Центральный образ произведения – летящий по небу ангел, который поет «тихую песню». Это 
божественное пение приковывает внимание всей природы. Ангел прославляет Бога и райскую жизнь. Он 
несет с собой юную душу, чтобы вдохнуть ее в младенца. Эта душа абсолютно безгрешна, она внимает 
песне ангела и навсегда сохраняет ее в своей памяти. Ангелу жаль оставлять невинную душу в «мире 
печали и слез», поэтому в песне он дарит ей надежду на будущее воскрешение в лучшем мире. Автор 
считает, что слова этой песни и ее конкретное содержание не так важны. Ее основное достоинство — 
мелодичность. Достаточно сохранить в душе хотя бы звук, который вновь сделает песню первозданно 
живой. В несколько ином виде Лермонтов впоследствии разовьет эту тему в стихотворении «Молитва».
Автор сравнивает человеческую жизнь с бесконечным томлением души, которую может согреть только 
ангельская песня. «Скучные песни земли» никогда не заменят «звуки Небес». Это очень красивое 
поэтическое сравнение означает, что для любого человека первостепенными являются духовные ценности. 
Произведение написано очень простым и доступным языком. Многократное использование союза «и» в 
начале строк придает ему библейскую торжественность. В стихотворении «Ангел» Лермонтов еще не 
использует религиозные образы в качестве каких-то символов. В нем нет тайного смысла и скрытых 
намеков. Сюжет произведения не выходит за рамки православных канонов. Это действительно искреннее 
выражение наивной веры молодого человека, навеянное дорогими воспоминаниями из детства. Ангел 
может ассоциироваться только с любящей матерью, которая поет младенцу колыбельную песню перед тем, 
как отпустить его в самостоятельную жизнь, наполненную страданиями и болью.
 



«Узник»
 

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскочу,
В степь, как ветер, улечу.
 
Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком;
Черноокая далеко,
В пышном тереме своем;
Добрый конь в зеленом поле
Без узды, один, по воле
Скачет, весел и игрив,
Хвост по ветру распустив…
 
Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем;
Только слышно: за дверями
Звучно-мерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.
 
 



Стихотворение «Узник» является одним из самых известных и популярных в народе произведений 
Лермонтова. Немаловажную роль играют обстоятельства, при которых оно было написано. Поэт находился 
под арестом за стихотворение «Смерть поэта», поэтому воспринимался в демократических кругах в качестве 
невинной жертвы, пострадавшей за свои убеждения. Лермонтова угнетало не только заключение, но и 
отсутствие чернил и бумаги. За время нахождения под стражей он все-таки сумел написать несколько 
стихотворений, используя обгоревшие спички и бумажные обрывки. В этой «романтической» атмосфере и 
было создано произведение «Узник». 
Стихотворение написано в несвойственном для Лермонтова стиле. Его ритм, конструкция и использованные 
образы несут в себе черты народного фольклора. В каком-то смысле первые две строфы напоминают 
волшебную сказку о приключениях главного героя. Он заключен врагами в темницу, но не теряет оптимизма 
и сразу же заявляет о своих законных правах. Герой не просит и не умоляет, он громко требует: «Дайте мне… 
черноглазую девицу, черногривого коня!». В этих древних народных образах заключается все представление 
автора о свободе и вольности. Лермонтов даже не упоминает о какой-либо мести недругам. Поцеловав 
«красавицу младую», герой стремительно уносится верхом в бескрайнюю степь. Во второй строфе оптимизм 
автора идет на спад. Волшебные образы еще не пропадают, но уже значительно отдаляются. Дверь темницы 
заперта на тяжелый замок, «черноокая… в пышном тереме», «конь в зеленом поле». Образ коня описан более 
подробно. Он подчеркивает одиночество и безнадежное положение лирического героя. В третьей строфе 
автора уже полностью охватывает пессимизм. Конец стихотворения резко контрастирует с началом. Узник 
прощается со своими волшебными иллюзиями и принимает суровую действительность. Его охватывает 
чувство невероятного одиночества. Жизненное пространство от необъятной степи сворачивается в четыре 
«стены голые», освещенные слабым светом лампады. Этот огонек только усиливает тоску заключенного. 
Единственными звуками в полной тишине становятся размеренные и однообразные шаги часового. Эпитет 
«безответный» указывает, что охране было строго запрещено общаться с узником. Поэтому даже близкое 
присутствие хоть какого-то человека ничего не меняет. Оригинальная конструкция и содержание 
стихотворения «Узник» сделали его впоследствии популярной народной песней. Оно особенно ценилось 
среди различных революционеров и противников царской власти.
 
 
 



«Весна»

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля,—
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.
  
 



Адресатом ранней любовной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова была Екатерина Александровна 
Сушкова.  Стихотворение написано в 1830 году. Его автору в эту пору исполнилось 16 лет, он завершает учебу 
в Благородном пансионе, планирует продолжить образование в университете. В это время его сердцем 
завладела Е. Сушкова. Время знакомства их относится приблизительно к весне 1830 года. Уже осенью их пути 
разошлись. Следовательно, вряд ли эти стихи с несколько ядовитым подтекстом могли быть созданы уже в 
начале их отношений. Скорее всего, они были созданы ближе к осени, когда юный поэт уже был разоблачен в 
своих чувствах и мог позволить себе немножко язвить. Интересно, что, хотя поэт и выдал их за 
свежеиспеченный экспромт, исследователи его творчества утверждают, что стихи была написаны ранее, более 
того, к тому времени уже были опубликованы. Поводом послужила стихотворная игра, в которую включилась 
присутствовавшая тогда в Середниково молодежь. М. Лермонтов в нескольких чертах характеризовал каждого. 
Девушкам льстил или чуть подшучивал. Е. Сушковой этого показалось мало, и она потребовала «правды». 
Наутро она получила ответ. По жанру – пейзажная лирика с колким подтекстом, по размеру – ямб со смежной и 
перекрестной рифмовкой, без деления на строфы. Лирический герой – сам автор. Он начинает с классической 
пейзажной зарисовки весеннего ледохода, проталин и туманов на «полуюных полях». Эта вполне отрадная 
картина сменяется довольно желчным размышлением: мечтанье злое. Герой признает свою неопытность, 
смешную для чужих глаз искренность. Для усиления эффекта он вводит тавтологический повтор на стыке 
строк: молодеет, молодеть. Оказывается, человек весной молодеет разве что душой, но отнюдь не летами. Этот 
закон касается даже черноглазых красавиц. В 11 строке он невольно залюбовался своей мучительницей: ланит 
пламень алый. Однако, спохватившись, коварно продолжает: с собою время уведет. «И тот»: здесь 
подразумевается сам поэт. «Любви не найдет»: ослепляющий внешний блеск исчезнет, а поскольку за ним 
ничего больше нет, то влюбленный неизбежно освободится от всякого чувства. Собственно, здесь он 
предсказал всю историю их отношений. Индивидуально-авторский эпитет: полуюные. Прочие эпитеты: 
неопытной, спокойных. Сравнение: лед рекой. Олицетворение: рекой взволнованной. Инверсия: чернеет земля. 
Анафора: когда.
Произведение «Весна» М. Лермонтова сочетает в себе беглую пейзажную зарисовку и почти эпиграмму.
 



«Выхожу один я на дорогу»
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
 
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
 
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
 
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух 
лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
 
 



Стихотворение «Выхожу один я на дорогу» является одним из последних произведений поэта перед своей 
трагической гибелью. Многие талантливые люди заранее предчувствовали смерть, что отражалось в их 
творчестве. Рассматриваемый стих удивительно напоминает предсмертное завещание поэта.
В последние годы жизни Лермонтов часто обращался к философскому анализу своей жизни. Яркий пример – 
стихотворение «И скучно, и грустно», которое наполнено мрачностью и пессимизмом. «Выхожу один я на 
дорогу» представляет собой резкий контраст подавленному душевному настроению Лермонтова. В нем 
преобладает мотив спокойной печали. Лирический герой предстает в образе одинокого путника, которым 
считал себя в жизни поэт. Он всегда ощущал свое острое одиночество и независимость. Удаление от 
людского общества наконец-то внесло в его душу покой и умиротворение. Созерцание природы и звездного 
неба настраивает на возвышенные мысли. Однако, поэт отмечает, что и в состоянии сна в природе не 
прекращается пульсация жизни («звезда с звездою говорит»). Он с горечью признается, что так и не может 
обрести согласия с самим собой. Его продолжают мучить неразрешимые вопросы и сомнения. Лирический 
герой вроде бы избавился от всех волнующих сердце желаний, расстался с надеждами и мечтами о будущем. 
Он без сожаления распрощался с прошлой жизнью. Отныне он хочет только «свободы и покоя!».
 Лермонтов понимает, что единственный выход – физическая смерть, но она пугает поэта, так как означает и 
духовную смерть. Мрачная неизвестность, поджидающая каждого человека в конце жизни, связана с потерей 
личности. Лирический герой хотел бы сохраниться в бесплотном образе, существующем вечно под сенью 
зеленеющего дуба.
 Стихотворение написано пятистопным хореем с перекрестной рифмой, что придает ему стиль элегии. 
Лексических выразительных средств немного: эпитеты («торжественно и чудно», «сладкий»), олицетворения 
(«звезда с звездою говорит», «спит земля»), метафора («холодным сном могилы»). Основное настроение 
придают произведению риторические вопросы, восклицания и многоточия.
 Неизвестно, что подразумевал поэт под бессмертием. Он не отличался особой религиозностью, поэтому 
вряд ли надеялся на райское спасение. Но его надежда оправдалась в том великом литературном наследии, 
которое он оставил потомкам. Дух Лермонтова всегда будет присутствовать в его знаменитых 
произведениях.



«Нет, не тебя так пылко я люблю»

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
 
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
 
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.

 
 



М. Ю. Лермонтов всю жизнь страдал от непонимания людей. Это было связано с его чрезмерным увлечением 
идеями романтизма, а также с политическими убеждениями. К концу жизни он уже настолько свыкся со 
своим образом нелюдимого человека, что даже находил в нем определенный интерес. Это самым 
непосредственным образом сказалось на его личной жизни. Поэт стремился к созданному в воображении 
женскому идеалу, но не мог найти его в реальности. В последние годы жизни он увлекался В. Лопухиной. 
Девушка отвечала ему взаимностью и была готова согласиться на брак. По свидетельству современников 
Лермонтов сам отказался от своего счастья. Он считал свою судьбу неудавшейся и не видел никаких 
перспектив. Поэт боготворил Лопухину, но боялся, что браком обречет любимую на совместные страдания. В 
этом благородном стремлении видно, насколько Лермонтов потерял цель и смысл своего существования. 
Примечательно, что окончательный ответ Лопухиной он дал перед второй ссылкой на Кавказ. Стихотворение 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841 г.) посвящено Е. Быховец, с которой поэт встретился по пути в 
ссылку и открыл девушке свою душу.
 Стихотворение относится к чистой любовной лирике. Оно проникнуто очень печальным и трагическим 
настроением. Утверждают, что Е. Быховец была очень похожа на Лопухину, поэтому Лермонтов видел в ней 
свою возлюбленную и решился на очень откровенный разговор. Признавая невероятную красоту молодой 
девушки, поэт с сожалением восклицает, что его сердце принадлежит другой. Он считает, что его молодость и 
мечты давно погибли, но получили временное воскрешение при взгляде на собеседницу.
 Разговаривая с Е. Быховец, Лермонтов не может избавиться от воспоминаний о любимой. Внешнее сходство 
девушек приводит к тому, что поэт занят «таинственным разговором» с мысленным образом Лопухиной.
 Лермонтов упоминает о возлюбленной только в прошедшем времени. Более того, он описывает ее с помощью 
образов «уста… немые», «угаснувшие очи». Этим автор подчеркивает, что навсегда похоронил свою любовь. 
Поездку на Кавказ он считает сознательным поиском смерти, поэтому прощается со всем, что еще связывает 
его с жизнью.
 Многие стихотворения Лермонтова стали пророчествами о собственной смерти. «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…» — одно из них.
 



«Прощай, немытая Россия»

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
 
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
 
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
 
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
 



Лермонтов часто высказывал в своих произведениях острые социальные и политические взгляды. Одним из 
наиболее сильных в этом плане является стихотворение «Прощай, немытая Россия». Оно было создано поэтом в 
1840 г., накануне поездки на Кавказ. Многие усматривают в нем предвидение Лермонтовым своей смерти, так как 
прощание с родиной стало последним.
 Недоброжелатели России часто ставят данное произведение в качестве примера суровой критики своей страны 
одним из лучших ее представителей. Можно признать справедливость такого мнения. Но не стоит забывать, что 
только личность такого масштаба имеет полное право на такие заявления. Лермонтов глубоко любил Россию, он 
прекрасно понимал и чувствовал все ее недостатки, главным из которых считал политический строй. Надо 
учитывать и время создания произведения. Под конец жизни поэт испытывал чувство горького разочарования в 
своей жизни. Смерть Пушкина, травля за стихотворение «Смерть поэта», неприятие общества – все это угнетающе 
действовало на автора.
Лермонтов презирал высшее общество и не хотел продолжать военную службу. Его мечтой было полностью 
отдаться литературной деятельности. Но жесткие рамки цензуры и здесь ограничивали свободу поэта. 
Результатом стал тяжелый духовный кризис. В этом состоянии и было написано резко негативное стихотворение 
«Прощай, немытая Россия». Первая строфа полна язвительных замечаний. «Немытая Россия» символизирует 
серость и темноту подавляющей массы населения. Страна четко разделена на два основных класса: «рабов» и 
«господ». Науки и искусства, великие достижения и победа – лишь внешний косметический налет. В основе лежит 
власть «мундиров голубых» над «послушным народом». Лермонтов не испытывает особого энтузиазма от поездки 
на Кавказ. Он рассматривает ее всего лишь как попытку избавиться от «всевидящего глаза» и «всеслышащих 
ушей». В этих образных выражениях Лермонтов описал обстановку тотального контроля и слежки, 
пронизывающих все российское общество.
 «Прощай, немытая Россия» — беспощадная оценка российской действительности середины XIX века. Во многом 
она вызвана усталостью и раздражением поэта, но основана на любви к своей Отчизне и желании ей добра и 
счастья. Печально, что человек, руководствовавшийся в своей жизни только лучшими побуждениями, был 
вынужден таким образом попрощаться со своей родиной.



«Гроза»

Ревет гроза, дымятся тучи
Над темной бездною морской,
И хлещут пеною кипучей,
Толпяся, волны меж собой.
Вкруг скал огнистой лентой вьется
Печальной молнии змея,
Стихий тревожный рой мятется —
И здесь стою недвижим я.
Стою — ужель тому ужасно
Стремленье всех надземных сил,
Кто в жизни чувствовал напрасно
И жизнию обманут был?
Вокруг кого, сей яд сердечный,
Вились сужденья клеветы,
Как вкруг скалы остроконечной,
Губитель-пламень, вьешься ты?
О нет! — летай, огонь воздушный,
Свистите, ветры, над главой;
Я здесь, холодный, равнодушный,
И трепет не знаком со мной.
 
 
 



 
Произведение «Гроза» Михаила Юрьевича Лермонтова впервые было опубликовано в «Северном вестнике» 
спустя много лет после смерти поэта.
 Стихотворение написано в 1830 году. Самому поэту в эту пору исполнилось 16 лет, он уже студент, лето провел 
в одном из родовых имени, где успел влюбиться в черноокую Е. Сушкову. Она была на 2 года старше и уже 
примеряла на себя роль опытной кокетки. Жанр стихотворения – пейзажная лирика с философской нотой, 
размер – четырехстопный ямб с перекрестной рифмовкой, 3 строфы. Кроме одной, все рифмы открытые. Под 
маской байронического лирического героя скрывается сам юный автор. Название стихотворения обещает бурю в 
природе и чувствах. Стихотворение явно написано не в тисках морской стихии. Скорее всего, оно относится к 
периоду пребывания юноши в Середниково, расположенного в нынешней Московской области, или же по 
возвращении в Москву. Образы высокопарны и весьма традиционны для мировой поэзии. Лексика возвышенная, 
местами устаревшая: ужель, вкруг, сей, главой, губитель-пламень (двойное слово, придающее особую 
экспрессию). Начинается строфа с инверсий, эпитетов и сравнений. Посреди всего этого богатства лирический 
герой стоит «недвижим», как скала. Между тем, слышен рев грозы, плеск могучих волн, все стихи роем вьются 
над героем. Почти композиционный стык: стою. Презрением он встречает потуги ненастья устрашить его. За 
свою жизнь он не боится, напротив, в ней он давно уж разочарован, уж целый год, а то и два. «Сужденья 
клеветы» уже закалили его мужественную душу. Теперь ни ветер, ни огонь не в силах заставить биться его 
сердце хоть чуть-чуть сильнее: трепет не знаком со мной. Эпитеты многочисленны и драматичны: темной 
бездною, яд сердечный, пеною кипучей, огнистой лентой, печальной молнии. Усеченная форма глагола, живо 
напоминающая устное народное творчество: толпяся. Энергичное отрицание: о нет! В повелительном 
наклонении он почти требует: летай, свистите. Прием амплификации: холодный, равнодушный. Сравнение: 
молнии змея (еще и олицетворение). В дальнейшем он подкрепляет этот яркий образ лексическим повтором 
глаголов: вьется, вились, вьешься. Риторических вопроса два, восклицание одно. Стихотворение построено на 
противопоставлении разбушевавшейся природы и невозмутимого человека, пережившего куда большие 
потрясения сердцем.



«Я не для ангелов и рая»

Я не для ангелов и рая
Всесильным богом сотворен;
Но для чего живу, страдая,
Про это больше знает он,
 
Как демон мой, я зла избранник,
Как демон, с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой;
 
Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни.

 
 



Стихотворение написано в 1831 году. Его автору исполнилось 17 лет, он студент словесного отделения 
Московского университета, уже считает поэзию своим призванием. В этот период умер отец поэта. Летом он 
гостит в семье друзей, где безнадежно влюбляется в одну из дочерей хозяина дома, Наталью. Собственно, 
разочарование в любви и байронический настрой явно придали свой, весьма мрачный, оттенок этому 
стихотворению. По жанру – послание, исповедь, по размеру – ямб с перекрестной рифмовкой, 3 строфы. 
Рифмы как открытые, так и закрытые. Лирический герой – сам автор. Основное местоимение – «я». В первой 
же строке он безаппеляционно заявляет, что сотворен уж точно «не для ангелов и рая». Несколько неуклюжая 
формулировка, поскольку никто из людей не создан «для ангелов». Известно, что ангел-хранитель приставлен 
к человеку, а уж никак не наоборот. Возможно, имеется в виду «не для того, чтобы войти в число ангелов». 
Тогда выходит, что уже с самого начала лирический герой говорит не от своего имени, а от имени демона. 
Само существование Бога поэт не ставит под сомнение, как и его всесильность. Герой сетует на 
бессмысленность своей жизни. Он не видит достойной цели впереди. Кроме того, уверенность в своих силах у 
него тоже во многом напускная. «Про это знает больше»: почти обида, упрек. «Страдая»: подразумевается 
целый комплекс событий и чувств. Здесь и раннее сиротство, и разлука с отцом, а потом и его смерть. 
Конечно, и первые любовные неудачи и, наверно, отсутствие надежных друзей. «Демон мой»: в этом 
сравнении и гордость автора, и упрямство. «Я зла избранник»: лирический герой чувствует, что в душе его 
есть место темному, злому, гордому. Он даже мнит себя беспечным, не привязанным ни к чему земному, 
странником. С усмешкой смотрит он на людей. И вновь утверждение: для мира и небес чужой. Собственно, 
здесь он излагает первоначальный замысел поэмы. Уже 2 года поэт пишет ее. На ее страницах господствует 
романтизм в чистом виде. Недвусмысленное обращение в повелительном наклонении «прочти» может 
подразумевать две трактовки. Это или обращение к читателю, или – к некой особе с «безжалостной душой». 
Собственно, ее же он призывает сравнить, сверяясь с воспоминаниями, героя и персонажа его еще в черновом 
виде существующей поэмы «Демон». В конце следует горький, но с вызовом, вывод: мы одни. В придуманном 
персонаже он не только видит себя, но и друга. Стихотворение облечено в форму излияния. Только в финале 
оно завершается точкой. Эпитеты: всесильным, беспечный, гордою. Лексический повтор: душой. Есть и 
инверсия (в 1 строфе), и анафора (во 2 строфе).В ранней лирике М. Лермонтов часто предстает изгоем, 
избранником особых сил и мрачным романтиком.
 



«Я видел раз ее в веселом 
вихре бала»

Я видел раз её в весёлом вихре бала;
Казалось, мне она понравиться желала;
Очей приветливость, движений 
быстрота,
Природный блеск ланит и груди полнота 
—
Всё, всё наполнило б мне ум 
очарованьем,
Когда б совсем иным, бессмысленным 
желаньем
Я не был угнетен; когда бы предо мной
Не пролетала тень с насмешкою пустой,
Когда б я только мог забыть черты 
другие,
Лицо бесцветное и взоры ледяные!..
 
 



Пылкий, восторженный Лермонтов влюблялся страстно, посвящал женщинам искренние стихи. Строки о 
любви наполнены драматизмом, а часто и трагичными нотами. Трудности и невзгоды преследовали 
Лермонтова всю недолгую жизнь. В любви ему тоже не везло. Девушки посмеивались над чувствами юноши, 
отвергали ухаживания молодого поэта.
 Предметом его увлечения и адресатом стихов начала 30-х стала Н. Ф. Иванова, дочь известного драматурга и 
поэта. Вначале девушка отвечала взаимностью, но постепенно стала холодна, появилось непонимание, что 
привело к разрыву. 
С 1830 – 1832 гг. Лермонтов написал около 40 стихотворений, посвященных возлюбленной. Их принято 
называть «ивановским циклом». Строки, исполненные восторга, восхищения, сменяются грустными 
размышлениями о горечи расставания, утраченных надеждах юного романтика.
 Интересно стихотворение цикла «Я видел раз ее в веселом вихре бала». Написано в 1830 или 1831 году, но 
первый раз публика прочитала его в «Саратовском листке» в 1875 году. Всего 10 строк (децима), в них 
вместилось 64 слова. Но какая глубина мысли! И масса вопросов.
 Когда читаешь стихотворение, ясно понимаешь, что разыгрывается драма. Герой очарован природной 
красотой, приветливостью, быстротой движений девушки, да и она ему «понравиться желала». Только она 
недоступна для него. Герой угнетен каким-то «бессмысленным желаньем». Перед лирическим «Я» пролетает 
«тень с насмешкою пустой». Напоминают о себе чьи-то другие черты, незабываемые, леденящие душу. 
Вопреки соблазнам, он верен «лицу бесцветному» и «взорам ледяным».
Внутренняя сила, вложенная автором в текст, заставляет читателя сопереживать герою.
А еще побуждает к размышлениям. У сюжета может быть много вариантов с разветвлениями и многими 
персонажами. Что хотел сказать автор? Феномен авторского переживания постичь трудно, продвинуться к 
пониманию текста порой сложно. Но делать это интересно и увлекательно.
Лексика, фонетика, синтаксис стихотворения, его композиция способствуют этому. Стихотворение состоит из 
двух частей. В первой части автор показывает, что герой увлекается другой девушкой, но это лишь минутная 
слабость. Во второй части отрицательная частица «не» показывает, что новые отношения 
невозможны. Стихотворение не делится на строфы, тем самым создается эффект речи-исповеди, 
безостановочных откровений. Яркие эпитеты, выразительные метафоры передают сложное душевное 
состояние.
  



«Чаша жизни»

Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
 
Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает
 
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был — мечта,
И что она — не наша!
 

 
 



 
Стихотворение написано в 1831 году. Его автору исполнилось 17 лет, он учится в университете, много читает и 
сочиняет. К этому времени его влюбленность в Е. Сушкову сошла на нет, хотя считается, что несколько 
стихотворений этого периода адресованы ей. Позади и мимолетная история с Н. Ивановой, также принесшая 
одни разочарования. В конце же этого года состоится встреча с девушкой, которую поэт полюбит на всю жизнь 
– В. Лопухиной. Остается добавить, что осенью этого года умер его отец, с которым они виделись довольно 
редко, подчиняясь решению бабушки поэта, грозившей лишить внука наследства за неповиновение. Был ли М. 
Лермонтов на его похоронах – доподлинно неизвестно. По жанру – элегия, по размеру – чередование 
четырехстопного и трехстопного ямба с перекрестной рифмовкой, 3 строфы. Рифмы, женские, мужские, 
открытые и закрытые. Лирический герой – сам автор, впрочем, он говорит от имени всего человечества (отсюда 
употребление местоимения «мы»). В интонации чувствуются слезы. Есть вероятность, что произведение 
создано под впечатлением «Двух чаш» С. Шевырева, напечатанных несколько лет назад. В 1 строфе – метафора: 
пьем из чаши бытия. То есть, живем. «С закрытыми очами»: не зная, что нас ждет. «Златые края»: несмотря на 
все невзгоды, поэт считает жизнь даром, сокровищем. «Омочив слезами»: горечь и многоразличные беды с 
каждым новым глотком. Во втором четверостишии поэт представляет ужасное предсмертное прозрение, 
неизбежное для каждого человека: завязка упадет (ткань, повязка на глазах). Все обольщения исчезнут перед 
лицом неумолимой смерти. Более того, все они покажутся ничтожными. Интересно, что М. Лермонтов уверен, 
перед уходом в иной мир все люди обязательно расстаются со своими заблуждениями. В 2 строфе эта мысль 
получает дальнейшее развитие: пуста была чаша (это еще и инверсия). Человек упивался иллюзиями, 
миражами, гонялся за призраком счастья, лелеял пустые мечты. «Не наша!»: в этом единственном восклицании 
– трезвый взгляд на себя и жизнь человека как, так сказать, «обыкновенного», так и незаурядного. Самообман – 
участь и тех, и других. Чужой, заемной оказывается не только «мечта», но и сама «чаша». На смертном одре 
приходит понимание того, что действительно было важно в этой жизни, но изменить что-либо уже поздно.
 В «Чаше жизни» М. Лермонтов размышляет о вечном и преходящем, о заблуждениях и раскаянии в них.



«Мой дом»
Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Всё, в чем есть искра жизни, в нём 
живёт,
Но для поэта он не тесен.
 
До самых звезд он кровлей досягает
И от одной стены к другой
Далёкий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой,
 
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нём
И в нём лишь буду я спокоен.
 



Впервые «Мой дом» Михаила Юрьевича Лермонтова был напечатан в «Северном вестнике» спустя много 
лет после смерти автора.
 Стихотворение создано поэтом в возрасте шестнадцати-семнадцати лет. В эту пору он становится 
студентом университета, переживает два безответных чувства, много пишет, зачитывается Д. Байроном. 
Также в 1831 году он теряет отца, скончавшегося, как и его мать, от чахотки. Жанр – философская лирика, 
кредо юного поэта, размер – разностопный ямб с перекрестной рифмовкой, где идет чередование мужских и 
женских рифм. Состоит стихотворение из 4 строф. Лирический герой – сам размышляющий автор. Тема 
стихотворения – принятие героем этого мира, со всеми его противоречиями, радостями и горем. Жажда 
жизни звучит в первой строфе: небесный свод – приют поэтов и странников, песня – маяк и отдых на 
тернистых путях. Герой вмещает в себя все, что перечувствовано поколениями людей до него. Он также 
незримыми узами связан с будущим. Остается добавить, что М. Лермонтов действительно в этом не ошибся, 
его стихи и прозу читают вот уже два века. Герой мыслит глобально, его ум и сердце охватывают времена и 
пространства, проникают до глубин собственной души – и человеческой души вообще. «Он не тесен»: герой 
не мнит себя титаном, не чуждается людей, не пресыщен. Смелой кистью он рисует свой дом: до звезд 
досягает кровлей, а от стены к стене идти можно хоть всю жизнь. Себя он называет жильцом. «Измеряет не 
взором»: не как скучающий, любопытный турист, занятый лишь развлечениями и открыточными видами. 
Герой утверждает, что в каждом человеке живет «чувство правды», совести, чести, справедливости. Оно 
свято и принадлежит вечности. Именно с его помощью поэт выносит верные сужденья о делах и событиях, 
характерах и судьбах. Оно позволяет находить родственные души в веках и чужестранных землях. Эпитет 
«прекрасный» подчеркивает жизнеутверждающий строй стихотворения. «Всемогущим»: может быть два 
прочтения смысла. Богом построен или – дом, ставший крепостью, опорой. Заключительные строки 
парадоксальные и в основе их лежит неожиданное противопоставление, горькое признание: в нем страдать, 
в нем спокоен (собственно, здесь еще и пример композиционного стыка). В будущее поэт смотрит с 
мужеством, с готовностью достойно переносить невзгоды – лишь бы жить, чувствовать, мыслить. И, 
разумеется, творить.
 Уже в ранней лирике М. Лермонтов способен подниматься до высокого обобщения, смотреть на себя со 
стороны, размышлять о вечных тайнах бытия.
 
 



«Крест на скале»

В теснине Кавказа я знаю скалу,
Туда долететь лишь степному орлу,
Но крест деревянный чернеет над ней,
Гниет он и гнется от бурь и дождей.
И много уж лет протекло без следов
С тех пор, как он виден с далеких 
холмов.
И каждая кверху подъята рука,
Как будто он хочет схватить облака.
О если б взойти удалось мне туда,
Как я бы молился и плакал тогда;
И после я сбросил бы цепь бытия,
И с бурею братом назвался бы я!
 
 



Романтический «Крест на скале» Михаила Юрьевича Лермонтова был впервые опубликован лишь после смерти 
автора.
Стихотворение написано примерно в 1830 году. Считается, что юный поэт посвятил его не предмету своих 
воздыханий Екатерине Сушковой, а ее кузине Евдокии, носившей ту же фамилию. Впоследствии она и сама 
оказалась даровитой поэтессой, впрочем, творчество ее еще при жизни оказалось порядком подзабытым 
публикой. Кавказ для поэта уже тогда – не просто модная или экзотическая тема, еще в детстве он там бывал. По 
жанру – пейзажная лирика с исповедальным мотивом, по размеру – четырехстопный амфибрахий с парной 
рифмовкой. Лирический герой вполне реалистично описывает знакомую ему местность. Там нет красот, тем 
более облагороженных рукой человека. Кругом дикая природа, проторенных дорог туда тоже нет. Могильный 
крест, установленный в столь недоступном месте, поражает воображение героя. И в погребенном под ним, и в 
том, кто погребал неведомого мертвеца, он видит силу духа, которой ему самому так часто недостает. Этот крест 
еще и вызов для тех, кто лишь наблюдает за ним с безопасного расстояния. Между тем, он же – еще и символ 
преодоления себя и трясины суетной жизни. Пройти путем тех таинственных предшественников, путем 
«степного орла» – заветная мечта и навязчивая идея героя. В одиночестве у чужой могилы он хочет выплакать 
перед Богом не только горе, слабости и страхи, но, кажется, и душу. Он желал бы забыть дорогу обратно, стать 
братом стихии, а не людям. Сбросить бренное тело, распрощаться с ограниченностью разума. Чувствуется, что 
мечта героя несбыточна, и он сам это понимает. Однако этот образ еще долго не потускнеет в его памяти. 
Стихотворение построено на противопоставлении обыденного и героического, земного и небесного, 
человеческого и природного начала. Есть в нем и олицетворение, соединенное со сравнением: «подъята рука». 
Более того, следом идет еще одно сравнение: «как будто хочет схватить». Устаревшие слова. Эпитетов не так уж 
много, к примеру, «далеких холмов». Метафора: «много лет протекло», «цепь бытия», бурное финальное 
восклицание. Если перевести музыку стиха в средства художественной выразительности, нетрудно заметить и 
аллитерацию, и более редкий ассонанс. Умоляющее междометие, пылкое условное наклонение («бы»).
 Стих «Крест на скале» М. Лермонтова – образец ранней лирики поэта, бескомпромиссный порыв жить вопреки 
опустошающей суете.
 



Бросая общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы видим в них все силы, все элементы, из которых 
слагается жизнь и поэзия. В этой глубокой натуре, в этом мощном духе всё живет; им всё доступно, всё 
понятно; они на всё откликаются. Он всевластный обладатель царства явлений жизни, он воспроизводит их 
как истинный художник; он поэт русский в душе — в нем живет прошедшее и настоящее русской жизни; он 
глубоко знаком и с внутренним миром души.
Несокрушимая сила и мощь духа, смирение жалоб, елейное благоухание молитвы, пламенное, бурное 
одушевление, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордого страдания, стоны отчаяния, таинственная 
нежность чувства, неукротимые порывы дерзких желаний, целомудренная чистота, недуги современного 
общества, картины мировой жизни, хмельные обаяния жизни, укоры совести, умилительное раскаяние, 
рыдания страсти и тихие слезы, как звук за звуком, льющиеся в полноте умиренного бурею жизни сердца, 
упоения любви, трепет разлуки, радость свидания, чувство матери, презрение к прозе жизни, безумная жажда 
восторгов, полнота упивающегося роскошью бытия духа, пламенная вера, мука душевной пустоты, стон 
отвращающегося самого себя чувства замершей жизни, яд отрицания, холод сомнения, борьба полноты 
чувства с разрушающею силою рефлексии, падший дух неба, гордый демон и невинный младенец, буйная 
вакханка и чистая дева — всё, всё в поэзии Лермонтова: и небо и земля, и рай и ад...
                                                   В.Г. Белинский. Стихотворения М. Лермонтова. Санкт-Петербург. 1840
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