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• Смерть — постоянный 
предмет философской 
рефлексии и поэтических 
переживаний Лермонтова, 
тесно связанный с 
размышлениями о вечности и 
времени, о бессмертии и о 
любви. 



• Часто в поэзии Лермонтова смерть 
предстает не как финал земного пути, а 
как провиденциальное ощущение 
гибели или близкой кончины. 

• «Не смейся над моей пророческой 
тоскою.    Я знал: удар судьбы меня не 
обойдет. 

    Я знал, что голова, любимая тобою. 

    С твоей груди на плаху перейдет.» 



Лермонтову не свойственно пушкинское гармоничное 
ощущение природного кругооборота, смены поколений, 
смягчающее трагизм смерти. Смерть переживается в его 
поэзии как бессмысленное поглощение мирозданием 

человеческой индивидуальности. Поэту чужда 
просветительская ирония над «тайнами гроба». Смерть 
для него — роковая тайна, не вмещаемая человеческим 

разумом, и он стремится не к разгадке, а к более 

глубокому ощущению тайны смерти. 



Смерть является для него как бы продолжением жизни. 
Силы бессмертной души никуда не исчезают, а только 
засыпают навеки. Поэтому становится возможным и 

общение человеческих душ, даже если одна из них уже 
покинула тело. Без ответа остается вечный вопрос 
бытия. Где найти спасение души? Научиться жить в 

несправедливом и противоречивом мире или навсегда 

покинуть его? 



Анализ стихотворения 
<<Валерик>>.

• Я к вам пишу случайно; право
Не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
И что скажу вам?— ничего!
Что помню вас?— но, Боже правый,
Вы это знаете давно;
И вам, конечно, все равно. 



• Судьба распорядилась так, что Михаил Лермонтов 
вынужден был оставить университет и принял 
решение связать свою жизнь с армией. Мечта 
совершить подвиг с детства будоражила воображение 
юного поэта, который считал, что родился слишком 
поздно и не смог принять участие в Отечественной 
войне 1812 года. 

• Однако принять участие в настоящих боевых 
действиях поэту пришлось во время своей второй 
кавказской ссылки, и сражение у реки Валерик легло в 
основу одноименного стихотворения, написанного в 
1840 году. 

• Начинается оно как любовное послание, 
адресованное вполне конкретной женщине – Варваре 
Лопухиной, к которой поэт питал весьма нежные 
чувства до самой смерти. 



• Автор надеется, что после откровений о настоящей войне, 
лишенных приукрашиваний, он прослывет чудаков, и его 
избранница сама сделает первый шаг для того, чтобы разорвать 
отношения. Именно поэтому поэт обращается к ней с 
определенной долей иронии, стараясь побольнее уколоть и 
обидеть. 

• Вторая часть стихотворения посвящена непосредственно 
военным действиям, и здесь автор дает волю своим чувствам, 
рассказывая, как «звенят орудья» и «пошла резня». Конечно же, 
подобные строчки совершенно не предназначены для светских 

львиц, грезящих балами и театром. В третьей части 
стихотворения Лермонтов вновь переходит от 
повествования к общению с возлюбленной, хотя очень 
тщательно пытается замаскировать свои чувства. 
Однако Лермонтов знает цену таким путешествиям, 
поэтому искренне завидует тем, кто не знает, каково 
это — видеть смерть солдат и понимать, что этой 
жертвы все равно никто не оценит. 



Анализ стихотворения 
<<Сон>>.

• В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.

• Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их жёлтые вершины
И жгло меня, но спал я мёртвым сном.



• Стихотворение «Сон», написанное в 1841 году, относится к 
последнему периоду творчества поэта. Оно было создано во 
время его второй ссылки на Кавказ, когда автор уже 
предчувствовал свою гибель и старался в полной мере 
выполнить наказ друга Владимира Одоевского. 

• Само стихотворение «Сон» существенно 
выбивается из ряда произведений, которые были 
созданы поэтом в этот непростой для него период. 
Автор мысленно поставил крест на своей карьере, 
понимая, что после второй ссылки на Кавказ 
вынужден будет уйти в отставку. Вместе с тем, 
состоявшись как поэт, Михаил Лермонтов также 
осознавал, что при нынешнем царском режиме и 
обострении взаимоотношений с правительством его 
произведения вряд ли будут опубликованы. 



• Более того, очевидцы утверждают, что Михаил 
Лермонтов не только знал о своей гибели, но и 
не пожелал что-либо менять, считая, что такой 
поступок недостоин человека, чья участь 
предрешена. Поэтому во время дуэли, когда 
выяснилось, что право первого выстрела 
принадлежит поэту, он направил дуло 
пистолета в небо и, тем самым, показал, что 
готов смириться с собственной участью, 
которую весьма красочно и достоверно 
описал в стихотворении «Сон», не указав 
лишь имени человека, которому было 
предначертано свыше выполнить эту тяжелую 
и печальную миссию. 



Анализ стихотворения
<<Завещание>>.

• Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря
И что родному краю
Поклон я посылаю. 



• Незадолго до своей трагической гибели Михаил Лермонтов 
написал стихотворение «Завещание» (1840 г), которое, на первый 
взгляд, не имело никакого отношения к судьбе самого поэта. В 
нем автор изобразил умирающего солдата, который прощается 
со своим другом и братом по оружию, наказывая ему выполнить 
последнюю волю. Солдат был сражен вражеской пулей и, 
находясь в лазарете, понимает, что жить ему осталось совсем 
немного. 

• Единственная неточность в произведении, которую 
можно считать неумелой попыткой Лермонтова 
оправдать свои поступки. Он посчитал, что Лопухина 
гораздо легче перенесет известие о его смерти, если 
будет знать, что между ними все кончено. И – оказался 
неправ, потому что лишил возлюбленную 
возможности провести с ним последние месяцы 
жизни, о чем Варвара Лопухина сожалела до самой 
смерти. 




