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«Это было странное, загадочное существо – царскосельский лейб-
гусар, живущий на  Колпинской улице и  ездивший в  Петербург вер-
хом, потому что бабушке казалась опасной железная дорога, хотя не 
казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик 
Лермонтов за свою ледяную храбрость был представлен к золотому 
оружию. Он не увидел царскосельские парки с их расстреллиями, каме-
ронами и  лжеготикой, зато заметил, как “сквозь туман кремнистый 
путь блестит”. Он оставил без внимания знаменитые петергофские 
фонтаны, чтобы, глядя на  Маркизову лужу, задумчиво произнести: 
“Белеет парус одинокий...” Он подражал в стихах Пушкину и Байрону, 
зато всем уже целый век хочется подражать ему... Слова, сказанные 
о влюбленности, не имеют себе равных ни в какой из поэзий мира. Это 
так просто, так неожиданно и так бездонно:

Есть речи – значенье
темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Если бы он написал только это стихотворенье, он был бы уже вели-
ким поэтом...»

А. Ахматова
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«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова» (1837) написана во время пребывания 
М.Ю.  Лермонтова на  Кавказе, куда он был отправлен за непозволи-
тельные по соображениям цензуры стихи на смерть А.С. Пушкина. По 
свидетельству А.А.  Краевского, поэт «...набросал ее от скуки, чтобы 
развлечься во время болезни, не позволяющей ему выходить из комнаты». 
Лермонтов послал рукопись Краевскому для публикации, однако цен-
зура не разрешила печатать сочинение опального поэта. Благодаря 
хлопотам В.А. Жуковского «Песня» все же была опубликована, но без 
имени автора (с подписью «-въ»). 

Действие поэмы относится к русскому средневековью. В основе 
сюжета – событие, которое вполне могло произойти в  царствование 
Ивана Грозного. Центральная фигура поэмы – купец Степан Калаш-
ников. Статный, могучий, благородный, он объединяет в себе народ-
ные представления о  правде, чести и  достоинстве. Защищая честь 
своей жены, Калашников вызывает на  кулачный бой любимца царя, 
опричника Кирибеевича и  побеждает. Царь решает казнить купца, 
осмелившегося вступить в бой с опричником. Калашников смиренно 
принимает волю царя и просит лишь не трогать жену, детей и своих 
братьев, дав им возможность спокойно жить и торговать дальше. 

Стиль поэмы можно охарактеризовать как русский народный эпос. 
Поэт использует характерные для старинной народной песни прие- 
мы: отрицательные сравнения («Не сияет на  небе солнце красное,/  
Не любуются им тучки синие: / То за трапезой сидит во златом венце, 
/Сидит грозный царь Иван Васильевич»), повторы («И гуляют — шумят 
ветры буйные», «Не шутку шутить, а  людей смешить», «Прогневался 
гневом, топнул о  землю»), многочисленные «перехваты»  – повторе-
ние в  начале следующей строки конца предыдущей («Повалился он 
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на  холодный снег, / На холодный снег, будто сосенка, / Будто сосенка 
во сыром бору»). Лермонтов широко использует самые характерные, 
«постоянные» эпитеты из  народной поэзии: конь – добрый, сабля – 
вострая, воля – вольная, смерть – лютая; традиционные для русского 
фольклора уменьшительные и ласкательные имена (голубушка, сторо-
нушка, детинушка и др.), обращается к распространенным в народной 
речи кратким формам прилагательных (стар человек). Особенности 
народной речи передают и некоторые формы деепричастий (играючи, 
пируючи), глаголы с  двойными приставками (призадумались, поис-
тратилась), специфическая народная лексика (супротив, нониче, про-
меж, бесталанная). 

По жанру и художественному своеобразию «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и  удалого купца Калашникова» ока-
залась единственной в  своем роде и  не получила продолжения ни 
в творчестве ее автора, ни у других поэтов. В. Белинский писал: «Как 
ни пристально будете вы вглядываться в поэму Лермонтова, не найдете 
ни одного лишнего или недостающего слова, черты, стиха, образа; ни 
одного слабого места: всё в ней необходимо, полно, сильно!» 

Поэму в стихах «Тамбовская казначейша» (1838) М.Ю. Лермонтов 
называл «сказкой». Именно так в  то время было принято называть 
нравоописательные, бытовые сатирические анекдоты в  стихах. По 
жанру поэма продолжает традицию шутливых реалистических поэм 
Пушкина «Граф Нулин» и «Домик в Коломне».

«Тамбовская казначейша» была напечатана с  цензурными купю-
рами: из  названия и  текста было вычеркнуто упоминание города 
Тамбова, к тому же из текста было удалено двадцать шесть строк. Вос-
становить их нет возможности, поскольку рукопись поэмы не сохра-
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нилась. О некоторых правках цензуры поэт знал, вероятно, этим 
объясняется Посвящение к поэме, где он откровенно предупреждает 
читателя:

Обычай древний наблюдая,
Мы благодетельным вином
Стихи негладкие запьем,
И пробегут они, хромая,
За мирною своей семьей
К реке забвенья на покой.

Однако позже, когда Лермонтов прочел напечатанный текст своей 
поэмы, сокращения и  поправки, не согласованные с  ним, привели 
поэта в негодование. 

В «Тамбовской казначейше» М.Ю.  Лермонтов создал правдивый 
образ маленького городка. Наблюдения поэта за его обитателями 
метки и  тонки, точны их характеристики. Литературовед В.А.  Ма- 
нуйлов писал: «…блестящая легкость изложения, искусные чередования 
собственно рассказа о  происшествии с  авторскими замечаниями, то 
шутливыми, то серьезными, еще не исчерпывают достоинства стихот-
ворной повести; Лермонтову удалось показать драматизм обыденной 
жизни, разъедающей нравственные основы существования, обесцениваю-
щей личность, превращая человека в вещь. Муж проиграл жену в карты – 
это неожиданно случившееся на  наших глазах событие не должно, 
иронизирует автор, вызвать читательский интерес (“Повсюду нынче 
ищут драмы, / Все просят крови – даже дамы”). Здесь не только насмешка 
над эстетическими склонностями читающей публики  – поклонницы 
модного романтизма, но и упрек ее этическим представлениям, позволя-
ющим не заметить в пошлом анекдоте подлинную драму…»
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Романтическая поэма М.Ю.  Лермонтова «Мцыри» (1839) была 
опубликована при жизни поэта в  сборнике «Стихотворения М.  Лер-
монтова». Историю возникновения замысла «Мцыри» описал первый 
биограф поэта П.А. Висковатов: «Когда Лермонтов, странствуя по ста-
рой военно-грузинской дороге [это могло быть в 1837 г.], изучал местные 
сказания, он наткнулся в Мцхете… на одинокого монаха, старого мона-
стырского служку, “Бэри” по-грузински. Сторож был последний из братии 
упраздненного близлежащего монастыря. Лермонтов с ним разговорился 
и  узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком генералом 
Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собой и оставил забо-
левшего мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог 
свыкнуться с монастырем, тосковал и делал попытки к бегству в горы. 
Последствием одной такой попытки была долгая болезнь, приведшая его 
на край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался в монастыре, 
где особенно привязался к старику монаху. Любопытный и живой рассказ 
“Бэри” произвел на Лермонтова впечатление. К тому же он затрагивал 
уже знакомый поэту мотив, и вот он решился воспользоваться тем, что 
было подходящего в “Исповеди” и “Боярине Орши”, и перенес все действие 
из Испании и потом Литовской границы – в Грузию…»

От первоначального названия «Бэри» поэт отказался. В примеча-
ниях он пояснил, что на грузинском языке «Мцыри» означает «неслу-
жащий монах, нечто вроде послушника». Существует предположение, 
что заглавие «Мцыри» более соответствует содержанию поэмы, т.  к. 
по-грузински оно означает не только «послушник», но и «пришелец», 
«чужеземец», одинокий человек, не имеющий родных, близких. Также 
был заменен и  эпиграф: вместо «У каждого есть только одно отече-
ство» позднее появляются строки из  Библии: «Вкушая, вкусих мало 
меда, и се аз умираю».
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Поэма состоит из 26 глав. В двух первых главах рассказывается об 
исторических событиях того времени, о  монастыре, жизни Мцыри 
в обители и его побеге. Вся остальная часть поэмы представляет собой 
исповедь Мцыри. Его монолог состоит из двух частей: в первой части 
Мцыри исповедуется монаху, а  во второй рассказывает о днях, про-
веденных на воле.

Убежав из монастыря, когда, казалось бы, он уже привык к неволе 
и смирился с мыслью, что никогда не увидит родных гор, не сможет 
никого назвать отцом и матерью, Мцыри пробыл на свободе лишь три 
дня. Но за это короткое время юноша проживает целую жизнь – он 
видит картины могучей кавказской природы, прекрасную грузинку, 
наполняющую у потока кувшин водой, сражается с могучим барсом… 
Погоня за беглецом не дает результата, его совершенно случайно 
находят лежащим без сознания в  степи в  окрестностях монастыря. 
Там, поняв, что побег его не удался, Мцыри отказывается от пищи, 
приближая свою гибель. Он отказывается разговаривать с монахами 
и решается исповедаться лишь одному монаху, который когда-то кре-
стил его. 

Стремление Мцыри вырваться из стен монастыря на волю, в род-
ную стихию, на родину, о которой он хранит память с детских лет, при-
обретает в  структуре поэмы символическое значение: родина – это, 
помимо всего, знак и  символ абсолютной свободы. Большое место 
в  поэме занимают упоминания о  ветре, птицах, зверях: образ при-
роды сливается с образом героя, показывает непоколебимую силу его 
духа. Но мир родной природы, к которому так стремился Мцыри, ока-
зывается чужд ему, незаметно меняя свой облик, природа превраща-
ется из друга во врага. Юноше так и не удается найти путь в «родимую 
страну», «где люди вольны, как орлы». 

2417-booklet.indd   9 29.12.15   14:06



10

Поэма написана четырехстопным ямбом с мужской рифмой, при 
которой ударение падает на  последний слог рифмующихся слов. По 
словам В.  Белинского, стих «...звучит и  отрывисто падает, как удар 
меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и  звучное, одно-
образное падение его удивительно гармонирует с  сосредоточенным 
чувством, несокрушимою силою могучей натуры и трагическим положе-
нием героя поэмы». 

Александр Блок писал: «Почвы для исследования Лермонтова нет – 
биография нищенская. Остается “провидеть” Лермонтова…». 

По словам русского философа Василия Розанова, «о жизни, скуд-
ной фактами, в сущности, прозаической, похожей на жизнь множества 
офицеров его времени, были собраны и  записаны мельчайшие штрихи. 
И как он “вошел в комнату”, какую сказал остроту, как шалил, какие у 
него бывали глаза – обо всем спрашивают, все пишут, все записывают, 
а читатели не устают об этом читать. Странное явление. Точно про-
изводят обыск в  комнате, где что-то необыкновенное случилось. И 
отходят со словами: “Искали, все перерыли, но ничего не нашли”».

Лермонтов был прекрасным рисовальщиком. Известны его 13 кар-
тин маслом, 44 акварели. За неполные 13 лет Лермонтов написал более 
400 стихотворений, около 30 поэм, шесть драм и три романа. Един-
ственными прижизненными изданиями были сборник «Стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова» (Санкт-Петербург, 1840 г., тираж 1000 экз.) 
и роман «Герой нашего времени» (два издания 1840 и 1841 гг.). 
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За четыре года до гибели поэт писал:

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;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; –
настанет час кровавый
И я паду, и хитрая вражда
С улыбкой очернит 
Мой недоцветший гений;
И я погибну без следа
Моих надежд, моих мучений...

(1837 г.)
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