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Михаил Юрьевич 

лерМонтов.  

Жизнь и творчество 1

михаилу Юрьевичу лермонтову в истории русской лите-
ратуры принадлежит особое и значительное место. вели-
кий русский поэт был продолжателем Пушкина и поэтов-
декабристов, автором первого в россии психологического 
романа в прозе «Герой нашего времени», драматургом, 
лучшая драма которого «маскарад» прочно вошла в ре-
пертуар отечественного театра наряду с «Горем от ума» 
Грибоедова и «ревизором» Гоголя. Продолжая дело Пуш-
кина в литературе, лермонтов не был его подражателем. 
опираясь на художественные открытия своего великого 
учителя, лермонтов сказал в нашей литературе свое новое 
слово и выразил настроения и думы лучших русских людей 
30-х годов XIX века, которые начинали сознательную 
жизнь уже после разгрома движения декабристов, в годы 
николаевской реакции. Но именно в эти 30-е годы дворян-
ская и разночинная молодежь мучительно размышляла 
о дальнейших путях развития русского общества, о смыс-
ле жизни, об оторванности передовых людей от народа, 
о необходимости сближения с народом, чтобы понять его 
нужды и облегчить его участь.

Эти новые задачи, стоящие перед русским обществом, 
верно поняли в. Г. Белинский и а. и. Герцен. и они по-
казали в своих работах, какое значение имело творчество 

1 статья печатается с сокращениями. (Здесь и далее примеч. ред., 
если не указано иное.)
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лермонтова для их современников. «он полностью при-
надлежит к нашему поколению, — писал Герцен. — все 
мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 де-
кабря. разбуженные этим великим днем, мы увидели 
лишь казни и изгнания. вынужденные молчать, сдержи-
вая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать 
свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи 
просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то бы-
ли сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. свык-
шись с этими чувствами, лермонтов не мог найти спа-
сения в лиризме, как находил его Пушкин. он влачил 
тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и на-
слаждения. мужественная, печальная мысль всегда ле-
жит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это 
не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цве-
тами поэзии; нет, раздумье лермонтова — его поэзия, 
его мученье, его сила <...> к несчастью быть слишком 
проницательным у него присоединилось и другое — 
он смело высказывался о многом без всякой пощады 
и без прикрас».

лермонтов страдал, когда видел, как попусту растрачи-
ваются силы лучших людей его поколения, обреченных на 
вынужденное бездействие. осознать эту трагедию своего 
времени и смело высказать ее мог только мужественный 
поэт, мыслитель и гражданин.

1

михаил Юрьевич лермонтов родился в ночь со 2 на 3 ок-
тября по старому стилю (с 14 на 15 октября по новому 
стилю) 1814 года в семье капитана в отставке Юрия Пе-
тровича лермонтова и марии михайловны, рожденной 
арсеньевой, в москве, в большом трехэтажном каменном 
доме напротив красных ворот. Теперь этого дома нет.
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вскоре после рождения мальчика лермонтовы вместе 
с елизаветой алексеевной арсеньевой, матерью марии 
михайловны, переехали в ее небольшое поместье Тарха-
ны Чембарского уезда Пензенской губернии (ныне село 
лермонтово). Здесь, среди бескрайних полей, пересечен-
ных оврагами, затененных дубовыми рощицами, прошли 
детские и отроческие годы поэта.

У тарханских крестьян учился лермонтов русской на-
родной речи; тут слышал он песни и предания об иване 
Грозном, о разине, о Пугачеве; крепостные — участники 
пензенского ополчения в отечественной войне 1812 го-
да — рассказывали о Бородинском сражении.

семейная жизнь родителей лермонтова сложилась 
несчастливо. вмешательство властолюбивой елизаветы 
алексеевны обостряло семейную распрю. Юрий Петро-
вич происходил из старинной, но обедневшей семьи. Не 
такого зятя хотела бы видеть в своем доме е. а. арсеньева, 
старшая дочь влиятельного откупщика алексея емелья-
новича столыпина, разбогатевшего при екатерине II.

рождение сына и несчастливое супружество подорвали 
слабое здоровье марии михайловны. 24 марта 1817 года 
она умерла. Через несколько дней между е. а. арсеньевой 
и Ю. П. лермонтовым разгорелся спор о праве воспиты-
вать мальчика. арсеньева выдала зятю заемное письмо 
(вексель) на 25 тысяч рублей и завещала все свое состо-
яние внуку при условии, что он останется на ее попечении 
до совершеннолетия. и Юрий Петрович навсегда уехал 
в свою деревеньку кропотово, в Тульскую губернию.

лермонтов рос впечатлительным и болезненным ре-
бенком. Чтобы укрепить здоровье внука, е. а. арсеньева 
трижды возила его к кавказским минеральным водам.

далекие поездки на лошадях через всю россию, вели-
чественная природа кавказа, близость разгоравшейся 
в те годы кавказской войны, рассказы о набегах горцев 
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и экспедициях русских войск, знакомство с казачьими и гор-
скими легендами и песнями — всё это обогащало творче-
ское воображение лермонтова и во многом определило 
содержание его отроческой поэзии, его ранних кавказ-
ских поэм: «Черкесы», «кавказский пленник», «кал-
лы», «измаил-Бей», «Aул Бастунджи» и «Хаджи абрек».

2

осенью 1825 года, после третьей поездки на кавказ, 
е. а. арсеньева с внуком снова вернулась в Тарханы. 
она много сделала, чтобы дать одаренному мальчику 
хорошее, разностороннее воспитание. с младенческих 
лет к нему были приставлены старушка немка X. ремер 
и гувернер капе, бывший сержант наполеоновской ар-
мии. в Тарханах одновременно воспитывалось до десяти 
сверстников лермонтова — дальних родственников и де-
тей соседних помещиков. вместе с ними играли кре-
стьянские ребятишки из деревни, расположенной непо-
далеку от барской усадьбы.

время было тревожное. в уездах Пензенской, симбир-
ской, Тамбовской, Нижегородской губерний вспыхивали 
крестьянские волнения. в начале декабря 1825 года до 
Тархан дошла весть о том, что 19 ноября в Таганроге умер 
александр I, потом в самом конце года стало известно 
о разгроме восстания 14 декабря в Петербурге на сенат-
ской площади. Через несколько дней после этой чрезвы-
чайной новости сообщили о подавлении восстания Черни-
говского полка на Юге. Началось царствование Николая I.

известия о восстаниях в Петербурге и на Юге не могли 
не взволновать е. а. арсеньеву. ее братья — дмитрий 
и аркадий столыпины — были знакомы и даже близки 
с видными руководителями заговора. аркадий алексеевич 
умер незадолго до восстания, а дмитрий алексеевич ско-
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ропостижно скончался, когда начались первые аресты 
заговорщиков в москве.

лермонтов услышал о декабрьском восстании 1825 го-
да, когда ему было одиннадцать лет. По-настоящему зна-
чение этого события он оценил, конечно, позднее, но уже 
в отрочестве ему были хорошо знакомы и дороги имена 
Пестеля, рылеева, Грибоедова и кюхельбекера.

3

в конце августа или в сентябре 1827 года е. а. арсеньева 
переселилась с внуком в москву, чтобы подготовить его 
к поступлению в лучшее по тем временам учебное заведе-
ние — московский университетский благородный панси-
он. среди других учителей в дом к арсеньевой был при-
глашен кандидат университета а. З. Зиновьев, связанный 
не только с университетскими, но и литературными кру-
гами москвы.

домашние уроки лермонтову также давал известный 
поэт профессор московского университета а. Ф. мерз-
ляков. мальчик с увлечением знакомился с творениями 
ломоносова, державина, дмитриева, озерова, Батюш-
кова, крылова, Жуковского, козлова, но самым любимым 
его поэтом был, конечно, Пушкин, как раз в это время 
постоянно живший в москве и окруженный всеобщим 
вниманием.

английскому языку лермонтова учил опытный педагог 
виндсон. вскоре лермонтов смог в подлиннике читать 
Байрона, вальтера скотта, Томаса мура, Фенимора ку-
пера и даже Шекспира.

1 сентября 1828 года лермонтов поступил в москов-
ский университетский благородный пансион. он был на-
столько хорошо подготовлен, что его определили в чет-
вертый класс.
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многие деятели русской науки и литературы вышли из 
стен этого пансиона. Здесь в свое время воспитывались 
д. и. Фонвизин, в. а. Жуковский, а. с. Грибоедов, дека-
брист П. Г. каховский.

круг предметов, преподававшихся в пансионе, был 
широк, но особое внимание уделялось истории, литера-
туре, языкам и искусствам. При пансионе была превос-
ходная библиотека. Здесь по вечерам иногда собиралось 
литературное общество; воспитанники пансиона читали 
свои произведения и переводы, горячо обсуждали про-
читанное. лермонтов принимал в этих собраниях дея-
тельное участие.

в пансионе в полной мере раскрылись его разносторон-
ние дарования. На смену детскому увлечению лепкой из 
воска и самодельным кукольным театром пришли занятия 
рисованием, живописью и музыкой. лермонтов пел, играл 
на скрипке и фортепьяно.

воспитанники пансиона следили за всем новым и пе-
редовым в русской и западной литературе. списки по-
литических стихотворений Пушкина и рылеева ходили 
по рукам. Поэму рылеева «войнаровский», как и южные 
романтические поэмы Пушкина, многие пансионеры зна-
ли наизусть.

в условиях глухого, затаенного брожения четырнадца-
ти-пятнадцатилетний лермонтов был готов отдать свою 
жизнь борьбе с тиранией, борьбе за счастье народа. его 
отроческие и юношеские стихи свидетельствуют о пора-
зительной силе духа, о воле к борьбе за грядущее осво-
бождение. Уже в сравнительно ранних стихах 1830 года 
возникает образ поэта-гражданина, поэта-пророка:

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного суда
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и чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
один, кто понял песнь твою.

Так писал лермонтов в стихотворении, по-видимому 
обращенном к Пушкину («о, полно извинять разврат!»).

Быстрому формированию и созреванию общественно- 
политических взглядов и поэтического дарования лермон-
това много способствовала вольнолюбивая семья москов-
ского университетского пансиона. Не случайно Николай I 
и его жандармы с первых же дней нового царствования 
подозрительно отнеслись к пансиону. По мнению царя, 
с этим рассадником вольномыслия надо было решитель-
но покончить.

в марте 1830 года Николай I неожиданно посетил пан-
сион и остался крайне недоволен независимостью вос-
питанников, а также гуманностью педагогов. 29 марта 
«высочайшим указом» пансион был преобразован в гим-
назию. как и некоторые другие воспитанники старшего 
класса, лермонтов не захотел продолжать обучение в ка-
зенной гимназии и был уволен из пансиона со свидетель-
ством о том, что «обучался в старшем отделении высше-
го класса разным языкам, искусствам и преподаваемым 
в оном нравственным, математическим и словесным на-
укам с отличным прилежанием, похвальным поведением 
и с весьма хорошими успехами».

Шла речь о продолжении образования за границей, но 
лермонтов решил готовиться к поступлению в москов-
ский университет.

4

в 1829, 1830 и 1831 годах каждое лето лермонтов вместе 
с е. а. арсеньевой проводил в середникове — подмо-
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сковном имении ее покойного брата д. а. столыпина. 
Здесь еще была жива память о просвещенном хозяине 
и его друзьях декабристах. в усадьбе сохранилась библио-
тека, в которой имелись не только произведения класси-
ков мировой литературы, но и альманахи и журналы пер-
вой половины 20-х годов.

в середникове лермонтов продолжал переводить и пе-
ределывать баллады и лирические стихотворения Шилле-
ра («Перчатка», «к Нине», «встреча», «дитя в люльке», 
«Над морем красавица дева сидит...» и др.).

летом 1830 года лермонтов прочел только что вышед-
шую книгу Томаса мура о жизни Байрона. для декабри-
стов, для Пушкина, а вслед за ними и для юного лермон-
това Байрон был могучим и неукротимым борцом против 
реакции, «гражданином грядущих поколений». При всем 
интересе к личности и творчеству Байрона лермонтов, 
тесно связанный с русской действительностью, настаивал 
на своей национальной самобытности:

Нет, я не Байрон, я другой,
еще неведомый избранник,
как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

интересом к народному быту и народной песне объяс-
няется появление в творчестве юного лермонтова произ-
ведений на русские темы. Так возникают «Песня», «ро-
манс», «два сокола». в «русской мелодии», написанной 
в 1829 году, появляется образ народного певца:

Так перед праздною толпой,
и с балалайкою народной,
сидит в тени певец простой,
и бескорыстный, и свободный!..
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5

Поразительна напряженность творческих исканий юного 
лермонтова! Наряду с лирическими стихотворениями, 
представляющими собой нечто вроде дневников, поэт за-
писывает ряд планов трагедий и драматических поэм. ле-
том 1830 года лермонтов написал первое законченное 
драматическое произведение — трагедию «испанцы».

раздумья о судьбах родины и родного народа, томящего-
ся в крепостничестве, нашли свое выражение и в отроче-
ском стихотворении лермонтова «Жалобы турка» (1829):

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
друг! этот край... моя отчизна!

вскоре в юношеских прозаических драмах «Menschen 
und Leidenschaften» («люди и страсти») и «странный че-
ловек» лермонтов уже без всякой маскировки изобразил 
крепостническую действительность и выступил с обличе-
нием жестокостей помещиков и управителей. Поэт не огра-
ничивается тесными рамками автобиографической темы, 
историей семейной вражды, он выходит за пределы личной 
трагедии. всё больше занимают его социальные вопросы.

лето 1830 года было особенно богато политическими 
событиями. 3 июня в севастополе вспыхнул чумной, так 
называемый «бабий бунт». военный генерал-губернатор 
севастополя Н. а. столыпин, родной брат е. а. арсенье-
вой, был убит восставшими. лермонтов не мог не знать об 
этом восстании.

Несколько позднее с Поволжья к москве подсту-
пила эпидемия холеры. Были учреждены карантины. 
озлобленное злоупотреблениями властей, крестьянство 
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волновалось. казалось, что россии грозит новая крестьян-
ская революция, подобная Пугачевскому восстанию.

лирика лермонтова в это время приобретает особую 
социальную и политическую остроту. даже глубоко лич-
ные переживания поэта, даже чувства любви и дружбы 
раскрываются на широком и мрачном фоне взволнован-
ного океана народной жизни.

в августе до Петербурга и москвы дошли первые из-
вестия о революции 30 июля (по новому стилю) в Париже. 
едва ли не первым лермонтов откликнулся на события 
июльской революции в стихотворении «30 июля. — (Па-
риж) 1830 года».

крестьянские волнения в россии и революционные со-
бытия в Западной европе приковывают внимание лермон-
това к теме грядущей народной революции. в стихотворе-
нии «Предсказание» речь идет о падении самодержавия:

Настанет год, россии черный год,
когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
и пища многих будет смерть и кровь...

При таком двойственном отношении к грядущей рево-
люции юный лермонтов всё чаще возвращался к мысли 
о возможном участии в народном движении, о подвиге по-
эта и гражданина, о неизбежной необходимости пожертво-
вать своей свободой и даже жизнью ради свободы народа:

За дело общее, быть может, я паду,
иль жизнь в изгнании бесплодно проведу...

Так писал лермонтов в стихотворении «из андрея Ше-
нье». На самом деле у Шенье такого стихотворения нет. 
вслед за Пушкиным лермонтов обратился к Шенье, что-
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бы создать образ вольнолюбивого поэта, который «грудью 
шел вперед» и «жертвовал собой».

в стихотворениях, обращенных к Н. Ф. ивановой, тема 
предопределенной, трагической гибели, тема изгнания или 
казни проходит в неразрывной связи с темой любви, а за-
тем темой измены любимой девушки, не оценившей поэта.

Не удовлетворенный настоящим, лермонтов вслед за 
поэтами-декабристами в поисках героических образов 
и примеров обращается к прошлому россии. в 1830 году 
он пишет поэму «Последний сын вольности» — о вадиме, 
погибшем в единоборстве с поработителем Новгорода 
князем рюриком.

в начале 1830-х годов в творчестве лермонтова тема 
новгородской вольницы занимает заметное место. Таковы, 
например, обращения к древнему Новгороду: «сыны сне-
гов, сыны славян...» (1830) и «Приветствую тебя, воин-
ственных славян святая колыбель!..» (1832). Эти стихо-
творения не могли быть опубликованы, но если бы они 
получили распространение, передовая молодежь воспри-
няла бы их как революционный призыв.

6

1 сентября 1830 года лермонтов был зачислен в москов-
ский университет на первый курс нравственно-политиче-
ского отделения. Но только начались лекции, в москву 
проникла холера. Занятия в университете пришлось вре-
менно прекратить. многие бежали в смоленск, в Петер-
бург. Город был окружен военными кордонами. москва 
опустела. страшное время лермонтов пережил с бабуш-
кой в москве. в его лирике в эти дни всё чаще речь идет 
о смерти, о народных бедствиях, о холере, о чуме... Это 
не дань традиционной романтической тематике, но прав-
дивое отражение тревожной русской действительности.
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в начале 1830-х годов преподавание в московском уни-
верситете было поставлено хуже, чем в предыдущие и по-
следующие годы. слабо подготовленные и реакционно 
настроенные профессора не удовлетворяли начитанного 
и следившего за всем новым лермонтова. общение же 
с передовой студенческой молодежью имело для форми-
рования его общественно-политических и философских 
воззрений большое значение. одновременно с лермон-
товым в московском университете учились тогда Бе-
линский, Герцен, Гончаров. Университетская молодежь 
с увлечением обсуждала политические события, новые 
книги, спорила на философские и общественные темы. 
в университете лермонтов не был близко знаком ни с Бе-
линским, ни с Герценом, но он жил теми же интересами, 
общался с той же студенческой средой.

весной 1832 года лермонтов редко посещал универси-
тет: в это время он с увлечением писал поэму «измаил-
Бей». его дерзкие ответы реакционным профессорам 
Победоносцеву и Гастеву раздражали университетское 
начальство. в конце 1831/32 учебного года лермонтову 
посоветовали подать заявление об увольнении. в том же 
году из московского университета «за малые способно-
сти» был исключен в. Г. Белинский. в августе 1832 года 
вместе с бабушкой е. а. арсеньевой лермонтов отправил-
ся в Петербург, чтобы поступить там в университет.

7

После родной москвы императорский Петербург произ-
вел на лермонтова гнетущее впечатление:

Увы! как скучен этот город,
с своим туманом и водой!..
куда ни взглянешь, красный ворот
как шиш торчит перед тобой...
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«как только я приехал, я посещал — и, признаюсь, до-
вольно часто — родственников, с которыми я должен был 
познакомиться, — писал лермонтов м. а. лопухиной 
28 августа 1832 года, — но в конце концов я убедился, 
что мой лучший родственник — я сам; я видел образчики 
здешнего общества: дам очень любезных, кавалеров очень 
воспитанных — все вместе они на меня производят впе-
чатление французского сада, не пространного и не слож-
ного, но в котором можно заблудиться в первый же раз, 
так как хозяйские ножницы уничтожили всякое различие 
между деревьями».

в Петербургском университете лермонтову отказа-
лись зачесть два курса, пройденных в москве. к тому же 
в университетах был прибавлен еще один год обучения. 
Начинать всё заново лермонтов не захотел и поступил 
в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров. Начитанный, независимый юноша вынужден 
был провести в этой настоящей николаевской казарме 
«два страшных года».

Несмотря на неблагоприятные условия, лермонтов 
продолжает работать над поэмой «демон», а также пишет 
еще одну кавказскую романтическую поэму — «Хаджи 
абрек». Эта поэма не предназначалась для печати, но 
Н. д. Юрьев, дальний родственник лермонтова, передал 
рукопись редактору журнала «Библиотека для чтения» 
о. и. сенковскому, и в августовской книжке за 1835 год 
поэма была напечатана.

в годы пребывания в военной школе лермонтов начал 
работу над историческим романом в прозе, который увидел 
свет только в 1873 году под редакторским названием «ва-
дим». в основу романа положены исторические события 
пугачевского движения. Но Пугачев только упоминается 
в романе. На широком фоне народного движения лермон-
тов показал озлобленного и жестокого горбуна вадима, 
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главного героя романа, который поступает в услужение 
к своему обидчику и заклятому врагу помещику Палицыну, 
чтобы отомстить ему за разорение отца. если общая кар-
тина крестьянской революции в юношеском романе лер-
монтова в какой-то степени предвосхищает исторический 
роман Пушкина «капитанская дочка», то история вадима 
и его мести Палицыну напоминает сюжет «дубровского». 
Эта близость первого опыта в прозе лермонтова и «ду-
бровского», опубликованного только в 1841 году, объясня-
ется общим реальным источником. как теперь установлено, 
и Пушкин и лермонтов в 1832 году разными путями узнали 
о вопиющей по своей несправедливости тяжбе между 
тамбовскими помещиками с. П. крюковым и и. Я. Яков-
левым. Это дело подсказало Пушкину замысел «дубров-
ского», а лермонтову — сюжетную основу «вадима».

вадим — это гордый мститель, «святой» злодей; его 
пылкий характер лишен конкретных исторических черт. 
Но когда лермонтов переходит к народным сценам, тотчас 
же пробивается живая реалистическая струя, веет под-
линной правдой жизни. Здесь уже чувствуется не влияние 
литературных образцов (например, в. Гюго), но личный 
опыт поэта, его знание народной жизни, народного языка.

8

22 ноября 1834 года лермонтов был произведен в офице-
ры и выпущен в лейб-гвардии гусарский полк, который 
стоял в Царским селе. Но молодой офицер ездил туда 
только на дежурства, ученья и парады, а бо`льшую часть 
времени проводил в столице. Пустая и пестрая жизнь свет-
ского общества недолго занимала лермонтова. Наблюде-
ния над бытом и нравами петербургского света он вскоре 
обобщил в драме «маскарад» и в неоконченном романе 
«княгиня лиговская».
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«маскарад» принадлежит к числу произведений лер-
монтова, написанных тем самым «железным стихом, об-
литым горечью и злостью», которым поэт хотел «смутить 
веселость» бездушного светского общества и показать без 
маски его истинное лицо.

в творчестве лермонтова евгений арбенин — первый 
«герой своего времени». лучше, чем кто-либо, он пони-
мает, что в этом обществе вся жизнь основана на лжи, всё 
призрачно, всё во власти зла: «Повсюду зло — везде об-
ман...». и вместе с тем арбенин, так же как Печорин, 
глубоко ненавидит это общество и его пороки. Не порывая 
с людьми своего круга, он презирает их и скучает среди 
них. страстные монологи арбенина обличали обществен-
ный упадок и нравственное разложение аристократиче-
ского общества.

лермонтову хотелось увидеть «маскарад» на сцене или 
в печати. Но настойчивые хлопоты ни к чему не привели. 
Три раза переделывал он драму, пытаясь приспособить ее 
к требованиям цензуры, которую пугала сатирическая на-
правленность «маскарада». лермонтову отвечали, что 
пьеса «не может быть поставлена по причине слишком 
резких страстей и характеров, а также потому, что в ней 
добродетель недостаточно вознаграждена».

«маскарад» был напечатан только после смерти лер-
монтова, в 1842 году, а впервые поставлен в урезанном 
виде на сцене александринского театра в 1852 году.

вслед за «маскарадом» лермонтов начал драму «два 
брата», но работа дальше первого черновика не пошла. 
Неудача с «маскарадом» привела к тому, что лермонтов 
охладел к театру и больше ничего для него не писал.

в том же 1836 году лермонтов приступил к роману «кня-
гиня лиговская». в 1830-е годы экзотика романтических 
повестей отходила в прошлое. с далеких окраин россии, 
с неприступных гор кавказа, из цыганского табора герой 
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переносится в обычную бытовую обстановку города или 
усадьбы. в центре внимания стоят теперь не исключитель-
ные герои и необыкновенные происшествия, а пережива-
ния человека, его взаимоотношения с обществом. вокруг 
так называемой «светской повести» в литературной критике 
середины 30-х годов разгоралась ожесточенная полемика.

«Повести Белкина» и «Пиковая дама» Пушкина и пер-
вые петербургские повести Гоголя непосредственно пред-
шествовали формированию реалистической прозы лер-
монтова.

Григорий александрович Печорин из романа «княгиня 
лиговская» во многом напоминает Печорина из «Героя 
нашего времени». Подобно арбенину, он не порывает со 
своим обществом, но глубоко презирает его пустоту и ли-
цемерие. в молодом герое «княгини лиговской» начинают 
намечаться те черты характера, которые потом так отчет-
ливо проступят в образе главного действующего лица «Героя 
нашего времени», — независимость и смелость суждений, 
глубокий аналитический ум, пылкое воображение, охлаж-
денное опытом жизни и пониманием людей, сильная воля.

вместе с тем в роман «княгиня лиговская» лермонтов 
вводит образы бедного чиновника красинского и его ма-
тери. лермонтов относится к своему красинскому без 
сентиментальной жалости, с подлинным сочувствием. об-
раз красинского возникает в творчестве лермонтова до 
того, как была написана «Шинель» Гоголя, и задолго до 
«Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» досто-
евского. По дошедшим до нас первым девяти главам ро-
мана можно предположить, что в основу сюжета «княги-
ни лиговской» положена не только история Печорина 
и веры, но и соперничество между гвардейским офицером 
и бедным тружеником красинским. При этом лермонтов 
последовательно подчеркивает моральное превосходство 
красинского над Печориным.
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9

вечером 27 января 1837 года по Петербургу распростра-
нилось известие, что Пушкин смертельно ранен дантесом 
на дуэли. в это время лермонтов был болен, и его лечил 
доктор Н. Ф. арендт, навещавший умирающего поэта. 
от арендта лермонтов узнал о предсмертных страданиях 
Пушкина. 29 января Пушкин умер. По словам а. и. Гер-
цена, «пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробу-
дил душу лермонтова».

Под впечатлением трагической гибели Пушкина лер-
монтов написал стихотворение «смерть поэта».

лермонтов, по-видимому, не был лично знаком с Пуш-
киным, но он верно понимал и передал душевное состо-
яние великого поэта и его непримиримый конфликт со 
светским Петербургом накануне трагической гибели. 
Первоначально стихотворение заканчивалось словами: 
«и на устах его печать». Но вскоре, когда в придворных 
кругах стали раздаваться голоса в защиту дантеса, лер-
монтов приписал последние шестнадцать строк, в кото-
рых указывал истинных вдохновителей убийства велико-
го русского поэта.

а вы, надменные потомки
известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
игрою счастия обиженных родов!
вы, жадною толпой стоящие у трона,
свободы, Гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

стихи лермонтова точно и сильно выражали общее 
горе и негодование. их списывали в книжных лавках, 
в кондитерских, на улице, заучивали наизусть. Эти стихи 
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распространялись по Петербургу, москве, а потом и по 
всей стране в тысячах списков. «Навряд ли когда-нибудь 
еще в россии стихи производили такое громадное и по-
всеместное впечатление», — писал в. в. стасов.

а другой современник, писатель в. а. соллогуб, так 
определил значение этого стихотворения: «смерть Пуш-
кина возвестила россии о появлении нового поэта — 
лермонтова».

За сочинение «непозволительных стихов» лермонтов 
по приказу Николая I был переведен в Нижегородский 
драгунский полк, стоявший тогда на кавказе, а его друг 
с. а. раевский, обвиненный в распространении этих сти-
хов, сослан в олонецкую губернию.

стихотворение «смерть поэта», дошедшее в рукописи 
до друзей Пушкина — Жуковского, вяземского, Плетне-
ва, — сблизило лермонтова с редакцией «современни-
ка». Этим следует объяснить, что именно в пушкинском 
журнале в мае 1837 года, когда лермонтов был уже на 
кавказе, появилось его стихотворение «Бородино», на-
писанное в конце 1836 или в начале 1837 года.

Тема «Бородина» занимала лермонтова еще в 1830—
1831 годах, когда он написал «Поле Бородина», являю-
щееся поэтическим ответом на поэму вальтера скотта 
«Поле ватерлоо». Это был первый очерк, эскиз к буду-
щему «Бородину».

рассказчик, от имени которого ведется повествование 
о великой битве 24—26 августа 1812 года, мало похож 
на простого русского солдата. о значении исторической 
битвы автор «Поля Бородина» говорил высоким стилем:

Что Чесма, рымник и Полтава?
Я, вспомня, леденею весь,
Там души волновала слава,
отчаяние было здесь.
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Через шесть-семь лет, когда в связи с предстоящим 
двадцатилетием отечественной войны в журналах начали 
появляться всевозможные стихотворения, записки и рас-
сказы участников кампании 1812 года, лермонтов вновь 
обратился к теме Бородинской битвы.

Зрелая редакция «Бородина» построена в форме раз-
говора молодого солдата с бывалым воином. ответ ста-
рого солдата, спокойный, неторопливый, полон сознания 
совершённого патриотического подвига. отлично пред-
ставляя себе расположение русских и французских войск 
на Бородинском поле и зная ход боя, лермонтов точно 
воспроизвел важнейшие эпизоды исторической битвы. 
Поэт был горд за свой народ, победивший в справедли-
вой освободительной войне, но вместе с передовыми 
людьми старшего поколения ему было горько и стыдно 
за настоящее. именно так определил основную идею 
этого стихотворения в. Г. Белинский. «Эта мысль — 
жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездей-
ствии, зависть к великому прошедшему, столь полному 
славы и великих дел».

10

высланный из Петербурга за стихотворение «смерть по-
эта», лермонтов с середины марта и до конца 1837 года 
был «в беспрерывном странствовании, то на перекладной, 
то верхом». Бескрайние просторы россии — от Петер-
бурга до Тифлиса, от кизляра до Тамани — прошли перед 
его глазами. По дороге на кавказ лермонтов простудился 
и всё лето до начала сентября лечился на кавказских ми-
неральных водах. Здесь лермонтов познакомился с дру-
гом сосланных на кавказ декабристов, умным и смелым 
в своих суждениях доктором Н. в. майером, который по-
служил прототипом доктора вернера в «княжне мери», 
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а также с другом покойного Грибоедова поэтом-декабри-
стом а. и. одоевским. Здесь же произошла встреча лер-
монтова с в. Г. Белинским. однако они поспорили и ра-
зошлись; через три года в Петербурге поэт и великий 
критик встретились снова и на этот раз уже поняли и оце-
нили друг друга.

в первой половине сентября 1837 года с кавказских 
минеральных вод через ставрополь и укрепление оль-
гинское лермонтов отправился в Тамань, чтобы оттуда 
морем достичь Геленджика, где находился отряд генерала 
вельяминова, готовившийся к встрече Николая I. однако 
в Геленджик лермонтов не попал. возможно, что с ним 
произошло что-то похожее на историю Печорина, описан-
ную в повести «Тамань». в конце сентября лермонтов 
получил предписание отправиться в Закавказье, в свой 
Нижегородский драгунский полк, стоявший в Тифлисе.

в эту поездку, особенно по военно-Грузинской до-
роге, лермонтов много рисовал. он не был художни-
ком-профессионалом, как Тарас Шевченко, но с увле-
чением рисовал «для себя» карандашом и акварелью, 
писал маслом.

кавказские впечатления имели для творчества лермон-
това очень большое значение. древние памятники архи-
тектуры, сказания и песни народов кавказа и Закавказья, 
горные пейзажи — всё это отразилось в новых редакциях 
«демона» и поэмы «мцыри», а также в повести «Бэла».

в Нижегородский драгунский полк лермонтов приехал 
поздно. в связи с пребыванием в Закавказье Николая 
I осенняя экспедиция против горцев в 1837 году была 
отменена. По собственному признанию, поэт «слышал 
только два-три выстрела». он «странствовал, одетый 
по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом 
поле, засыпал под крик шакалов». возникали планы 
ехать в Персию, мекку. Но 10 октября в дидубе, под 
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Тифлисом, Николай I сделал смотр войсковым частям 
кавказского корпуса, среди которых были четыре эска-
дрона Нижегородского драгунского полка; царь нашел 
их в хорошем состоянии, и это косвенно повлияло на 
судьбу лермонтова, который был переведен в Гроднен-
ский гусарский полк, стоявший недалеко от Новгорода.

По дороге лермонтов задержался в ставрополе. Здесь 
он встретился с сосланными на кавказ декабристами; 
некоторые из них к тому времени отступили от револю-
ционных идеалов молодости, примирились с николаев-
ской действительностью. Эта примиренность была чуж-
да лермонтову. он был готов к дальнейшей борьбе, 
булатный кинжал, вывезенный из Тифлиса, стал симво-
лом мужественного поэта-борца:

Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
и страннику в тебе пример не бесполезный;
да, я не изменюсь и буду тверд душой,
как ты, как ты, мой друг железный.

вскоре, уже в Петербурге, лермонтов вернулся к об-
разу кинжала в программном стихотворении «Поэт».

11

в селищенских казармах под Новгородом лермонтов 
пробыл недолго: уже в апреле 1838 года, по ходатайству 
е. а. арсеньевой, он был переведен в прежний лейб-
гвардии гусарский полк. как раз в это время в «литера-
турных прибавлениях к русскому инвалиду» была напеча-
тана его «Песня про царя ивана васильевича, молодого 
опричника и удалого купца калашникова». Цензура не раз-
решила подписать это произведение именем опального 
поэта; вместо подписи было обозначено «—въ».
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«Песня» произвела большое впечатление на совре-
менников. в ней, по словам Белинского, «поэт от на-
стоящего мира не удовлетворяющей его русской жизни 
перенесся в ее историческое прошедшее... вошел в цар-
ство народности как ее полный властелин, и, проникнув-
шись ее духом, слившись с нею, он показал только свое 
родство с нею, а не тождество...».

в «Песне» лермонтов создал образ сильного, умею-
щего постоять за свою честь русского человека. Под стать 
калашникову прекрасный и благородный образ его вер-
ной жены алены дмитриевны.

действие «Песни» развертывается на широком фоне 
старинной москвы. отлично зная русские былины и исто-
рические песни, лермонтов не подражал им, — он твор-
чески воссоздал в оригинальном и неповторимом произ-
ведении самый дух русской поэзии.

Появление лермонтовской «Песни» не было случай-
ностью. в то время в русской исторической и филологи-
ческой науке, в молодой еще этнографии развертывалось 
глубокое, плодотворное изучение народной старины и на-
родного быта. лермонтов не был ученым-филологом, но 
гениальным чутьем поэта проник в самую сущность на-
родной поэзии.

Недовольство современной действительностью, на ко-
торое Белинский обратил внимание в своем разборе 
«Бородина» и «Песни», становится основной темой твор-
чества лермонтова в 1838—1839 годах. Упрек старого 
бородинского героя: «Богатыри — не вы!» — слышит-
ся не только в произведениях, воссоздающих картины 
героического прошлого. Эта же мысль пронизывает и про-
изведения из современной лермонтову жизни — неза-
конченный роман «княгиня лиговская», повесть в сти-
хах «Тамбовская казначейша» и «нравственную поэму 
“сашка”».
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После возвращения из первой кавказской ссылки поэт 
напряженно работает над зрелыми редакциями «демона». 
Но неоднократно перерабатывая поэму в 1838—1839 го-
дах, лермонтов всё еще не считал ее законченной и не 
решался печатать. впрочем, полностью напечатать эту 
мятежную, богоборческую поэму было бы невозможно: 
цензура потребовала бы значительных изменений. Поэма 
распространялась в списках, отражающих разные стадии 
работы, различные редакции.

Поэма «мцыри», написанная в 1839 году и также явля-
ющаяся дальнейшей разработкой более ранних замыслов 
(«исповедь» и «Боярин орша»), переносит читателя в ста-
ринный монастырь и его окрестности на берегах арагвы 
и куры. в кавказских пейзажах, в этнографически верных 
описаниях быта и нравов Грузии некоторые исследователи 
не без оснований усматривали реалистические элементы, но 
в целом и «демон» и «мцыри» по своему идейно-художе-
ственному содержанию остаются образцами романтической 
поэмы, завершающими многолетнюю работу поэта именно 
в этом, наиболее характерном для романтизма, жанре.

между образом демона и образом мцыри при всем 
сходстве этих мятежных героев есть и существенное раз-
личие. демон, отрицающий несовершенное устройство 
мира и бросающий богу гордый вызов, блуждает «в пу-
стыне мира без приюта», у изгнанника рая нет отчизны; 
мцыри — это земной юноша, стремящийся вырваться из 
монастырского плена в родные горы, туда, «где люди воль-
ны, как орлы». для мцыри, как и для всех мятежных ге-
роев лермонтова, смысл жизни в борьбе.

в поэме «мцыри» лермонтов выразил самые сокро-
венные свои думы и чувства. Белинский восклицал: «Это 
любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии 
тени его собственной личности...» — и отмечал, что му-
жественному, героическому образу мцыри соответствует 
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энергический и напряженный стих поэмы (четырехстоп-
ный ямб с мужскими рифмами).

лермонтов счел возможным при самом строгом отборе 
включить поэму «мцыри» вместе с «Песней про царя 
ивана васильевича...» в сборник стихотворений, вышед-
ший осенью 1840 года.

12

с начала 1839 года в Петербурге стал издаваться обнов-
ленный журнал «отечественные записки». редкая книж-
ка журнала обходилась без участия лермонтова. Здесь 
была напечатана бо`льшая часть стихотворений еще при 
жизни поэта. в «отечественных записках» появились 
впервые повести «Бэла», «Тамань» и «Фаталист», во-
шедшие впоследствии в роман «Герой нашего времени». 
Наконец, именно в этом журнале были напечатаны все 
статьи Белинского, посвященные разбору романа и сти-
хотворений лермонтова.

Участвуя в журнале, бывая на вечерах у писателя 
в. Ф. одоевского, а также в семье покойного Н. м. ка-
рамзина, лермонтов вошел в тогдашний петербургский 
литературный круг, ближе познакомился с в. а. Жуков-
ским, в. а. соллогубом, и. и. Панаевым. имя лермон-
това стало известно всей читающей россии.

в первой книжке «отечественных записок» за 1839 год 
было напечатано стихотворение «дума», привлекшее 
внимание современников. еще в юношеском стихотворе-
нии 1829 года «монолог» лермонтов точно определил 
сущность трагедии лучших людей своего времени:

к чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
когда мы их употребить не можем?
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в «думе» эти мысли о вынужденном общественном 
бездействии передовых людей 30-х и 40-х годов получили 
дальнейшее развитие.

Этими же настроениями духовной разобщенности и опу-
стошенности проникнуто написанное в начале 1840 года 
стихотворение «и скучно и грустно», которое Белинский 
причислил к «величайшим созданиям поэзии».

отметив «простоту в выражении», «естественность, 
свободу в стихе», Белинский первый связал это стихо-
творение, как и вообще лирику лермонтова, с образом 
Печорина.

Предвосхищая поэзию Некрасова, лермонтов осознает 
необходимость не только правдиво отразить несовер-
шенство жизни современного ему общества, но и будить 
общественную совесть, зовет поэтов и художников к со-
зданию передового искусства.

когда же на руси бесплодной,
расставшись с ложной мишурой,
мысль обретет язык простой
и страсти голос благородный? —

спрашивает читатель в программном стихотворении 1840 го-
да «Журналист, читатель и писатель».

романтические картины природы в ранних стихотво-
рениях и поэмах лермонтова — горы, море, дубравы, 
степи, — только названные, но лишенные каких-либо 
определенных примет, постепенно сменяются картина-
ми, имеющими всю достоверность географического ланд-
шафта. среднерусская равнина с ее полями и лесами, 
степи и предгорья северного кавказа, суровые вершины 
кавказских хребтов, гористая и долинная Грузия — всё 
пейзажное многообразие широких просторов родины ожи-
вает в зрелых произведениях лермонтова. При этом пейзаж 
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в его лучших творениях представлен в неразрывной связи 
с человеком, с обществом, с историей, показан в вос-
приятии определенного лица в определенном душевном 
состоянии.

от внеисторического, абстрактного героя ранних сти-
хотворений и поэм, выражающего тревоги и порывы юно-
го поэта, лермонтов переходит к созданию живых, кон-
кретных исторических образов.

13

По возвращении в Петербург после первой ссылки лер-
монтов, по собственному признанию, «пустился в боль-
шой свет». На него была мода, поэт возбуждал любо-
пытство, перед ним заискивали, а он понимал, что 
обострение непримиримого конфликта с этим обще-
ством рано или поздно наступит. Злейшие враги, по-
губившие Пушкина, не могли простить его преемнику 
стихов «смерть поэта».

среди явных недоброжелателей поэта оказался и вли-
ятельный шеф жандармов граф Бенкендорф. Положение 
обострилось, когда в первом номере «отечественных 
записок» за 1840 год появилось стихотворение, обозна-
ченное датой «1 января»; в этом стихотворении лермон-
тов бросал в лицо своим противникам «железный стих, 
облитый горечью и злостью».

в феврале 1840 года светские враги поэта передали 
сыну французского посланника Эрнесту де Баранту эпи-
грамму, якобы сочиненную на него лермонтовым. На са-
мом деле была использована подошедшая к случаю старая 
лермонтовская эпиграмма.

16 февраля на балу у графини лаваль произошло столк-
новение между лермонтовым и Барантом, закончившееся 
дуэлью.
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дуэль состоялась 18 февраля за Черной речкой на 
Парголовской дороге. После первого выпада у лермон-
това переломился конец шпаги, и Барант успел слегка 
задеть его. Перешли на пистолеты. Барант стрелял пер-
вым и промахнулся. лермонтов выстрелил в сторону. 
Противники разъехались.

Этим всё и кончилось бы, но враги поэта воспользова-
лись дуэлью. лермонтов был арестован; началось военно-
судное дело. При этом Баранта даже «не успели» допросить 
и выпустили за границу. Находясь под арестом и ожидая 
выяснения своей участи, лермонтов написал стихотворения 
«Журналист, читатель и писатель», «Пленный рыцарь» 
и «соседка». в эти дни он особенно много читал, в том 
числе стихи а. Шенье, Г. Гейне, о. Барбье.

в. Г. Белинский выхлопотал разрешение навестить 
лермонтова. встреча с поэтом произвела на него силь-
нейшее впечатление. Через несколько дней Белинский 
писал в. П. Боткину: «Недавно был я у него в заточении 
и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий 
и могучий дух! как он верно смотрит на искусство, какой 
глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!»

Тем временем военно-судное дело было закончено. «По 
высочайшему повелению» лермонтова перевели в армей-
ский Тенгинский пехотный полк, который в это время на-
ходился на кавказе, на побережье Черного моря, на опасном 
и трудном участке, где шли напряженные бои с горцами.

14

двадцатипятилетний лермонтов смог создать образ героя 
своего времени — Печорина, обобщив большой материал 
жизненных впечатлений, хорошо зная и глубоко понимая 
историческую сущность окружавшей его русской действи-
тельности.
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В. А. Мануйлов. Михаил Юрьевич Лермонтов...    

в Печорине много исключительного, индивидуально 
неповторимого. Это выдающийся по уму и по силе воли 
человек, но при всех лишь Печорину присущих свойствах 
характера, он обобщает типичные черты людей опреде-
ленной эпохи, он герой своего времени. Эту типичность 
Печорина сам лермонтов подчеркнул в предисловии, на-
писанном для второго издания романа: «Герой нашего 
времени... портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в пол-
ном их развитии».

автор относится к герою романа критически, да и Пе-
чорин в своем дневнике не скрывает недостатков и проти-
воречий своего характера. Печорин, конечно, не идеаль-
ный герой. Но почему же роман написан так, что по мере 
того, как читатель знакомится с Печориным, он всё боль-
ше проникается уважением к нему и даже симпатией? 
Печорин — один из самых мужественных и умных героев 
русской классической литературы. рассказывая о судьбе 
Печорина, лермонтов вплотную подошел к вопросу, вско-
ре поставленному Герценом: «кто виноват?» кто виноват 
в том, что умные и жаждущие деятельности люди в усло-
виях самодержавно-крепостнической россии обречены на 
вынужденное бездействие, искалечены воспитанием, ото-
рваны от народа? и читатель убеждается, что Печорин 
не только герой, но и жертва своего времени.

во второй половине мая 1840 года Белинский начал 
писать подробный разбор «Героя нашего времени», вскоре 
опубликованный в июньской и июльской книжках «оте-
чественных записок». Этот разбор раскрыл широким кру-
гам русских читателей идейное и художественное значе-
ние романа лермонтова в истории русской общественной 
жизни и в истории русской литературы. Горячо защи-
щая Печорина от проповедников лицемерной казенной 
морали, Белинский видел в этом образе воплощение кри-
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