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1 Основные темы и особенности лирики М.Ю. Лермонтова 

 

Русский романтизм уверенно занял позицию главного культурного 

направления в начале XIX века. Основными предпосылками появления 

романтизма в России были: интерес к лиричности, сентиментализм, 

творчество Джорджа Байрона, Философия Шеллинга и подъем 

национального сознания. Теперь вместо гражданина на первый план 

становится романтическая личность. Лирическое «я» предстает центром 

мироздания, появляется культ человека-творца. Михаил Юрьевич Лермонтов, 

творивший в эпоху романтизма, в своих произведениях сумел не только 

воплотить основные эстетические идеи, но и дополнить их неповторимым 

авторским виденьем. Основные темы лирики Лермонтова полностью 

соответствуют эстетической парадигме романтизма. 

Одна из самых важных тем – тема одиночества. Одиночество 

понималось Лермонтовым как естественное состояние. В концепции мира 

лирический герой романтизма противопоставлен реальному миру и толпе, 

этот конфликт оказывается неразрешимым. Одиночество лирического героя 

можно трактовать по-разному [2]. 

Во-первых, это некая плата за движение к внутреннему комфорту. 

Лирический герой Лермонтова постоянно находится в поисках покоя для 

своей души, и именно поэтому не желает контактировать с обществом. Тогда 

одиночество – всего лишь этап, который нужно достойно пройти. Здесь стоит 

оговориться, что в поэтической концепции Лермонтова герой так и остается 

одиноким, не сумев обрести покой. 

Во-вторых, одиночество может рассматриваться как способ побега от 

шумного внешнего мира в мир иллюзий («Отрывок», 1830; «Один среди 

людского шума», 1830). 

В-третьих, ощущение одиночества усиливается за счет 

неутешительного вывода: оно присуще характеру героя, и, соответственно, 

лирический герой не сможет преодолеть его ни на земле, ни где-либо еще. 
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Острое ощущение отчужденности в лирике Лермонтова вырастает до 

космических масштабов (например, в стихотворении «И скучно и грустно»). 

Появляется тема воли и неволи. Свобода для поэта оказывается одной 

из главных ценностей. Право быть свободным нужно отстаивать и бороться 

за него, что и делает главный герой поэмы Лермонтова «Мцыри». Также эти 

мотивы прослеживаются и в стихотворениях «Воля» и «Узник». 

Темы и мотивы лирики Лермонтова тесно взаимосвязаны между собой. 

Так, тема одиночества и мотив отчужденности связаны с темой природы. 

Желая уйти от действительности, лирический герой пытается найти 

утешение в природе. Он любуется и восхищается красотой пейзажей, которые 

оттеняют его душевное состояние. Стоит заметить, что пейзажи, которые 

контрастны по отношению к чувствам героя, в творчестве М. Ю. Лермонтова 

практически не встречаются. 

Стремясь понять специфику своей эпохи, автор рисует образ толпы, 

высшего света того времени. Из таких стихотворений, как «Гусар», «Он был 

рожден для счастья, для надежд», «Нередко люди и бранили», «Дума» можно 

понять отношение поэта к своим современникам. Лермонтов резко критикует 

общество из-за мелочности, праздности, ветрености молодых людей, 

отсутствия внутренней глубины [3]. 

Их избалованности, лености, безынициативности. Толпа не 

задумывается и принимает все то, что может предложить жизнь. Люди 

совершенно безразличны к жизни, являясь безучастными потребителями, они 

способствуют омертвлению своей души. Лирический герой намеренно 

отдаляется от них, не желая соприкасаться с таким обществом. 

С темой толпы связан цикл о поэте и поэзии: «Пророк», «Поэт» (оба 

варианта), «На смерть поэту». В этих произведениях так же, как и в других, 

звучат мотивы свободы, обреченности, непонимания. Публика не может 

понять писателя, из-за чего последний разочаровывается и в жизни, и в своем 

даре. Открывать себя миру и делиться с публикой своими переживаниями 

больше не является путем к счастью поэта: публике нужно лишь то, что 
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сумеет развеселить и скрасить вечер. 

С темой природы связана тема Родины. Лермонтов противопоставляет 

понятие «родина» и «государство», автор открыто говорит о том, что он не 

приемлет политическое устройство и насквозь прогнившие схемы 

существования правящей верхушки: 

«Настанет год, России черный год, 

Когда царей корона упадет; 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 

И пища многих будет смерть и кровь». («Предсказание», 1830) [4]. 

При этом из стихотворений «Родина», «Выхожу один я на дорогу» и 

«Русская мелодия» видно, что автор любит свой родной край за его 

самобытность, неповторимость природы, вдохновляющие пейзажи, и даже за 

мелодично поскрипывающую крестьянскую телегу. 

Тема любви в лирике Лермонтова приобретает пессимистическое 

звучание. В любовной лирике Лермонтова сама любовь никогда не бывает 

взаимной, более того, любящий и любимый понимают ее по-разному. Для 

лирического героя чувство любви бывает только настоящим, оно, как и 

чувство одиночества, обостряется и раскрывается во всей своей полноте. Но 

для дамы сердца любовь – всего лишь небольшая интрижка, несерьезное 

увлечение, позволяющее не скучно провести время [3]. 

Не испытывая иллюзий по отношению к современности, Лермонтов 

обращался к истории и древним легендам, стремясь найти в них образы 

сильных личностей и романтические сюжеты, порой кровавые и зловещие 

(«Новгород», «Бородино», «Тамара», «Атаман»). Так в коротком 

стихотворении «Новгород» поэт воспевает борьбу жителей Новгорода за 

древние права и вольности; «Бородино» посвящено сражению, ставшему 

поворотным в войне 1812 году, в стихотворении «Тамара» Лермонтов 

обращается к старой грузинской легенде о сладострастной и жестокой 

царице; в «Атамане» нашли отражение народные предания о вольнице 

Степана Разина. 
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Картины природы в лирике Лермонтова не только | помогают увидеть 

красоту окружающего мира, они также подчеркивают и усиливают значение 

переживаний лирического героя. Например, созерцание типичного русского 

пейзажа помогает лирическому герою приблизиться к Богу и пониманию 

мирозданья («Когда волнуется желтеющая нива...») или же заставляет острее 

ощутить свое одиночество («Выхожу один я на дорогу...», «На севере диком 

стоит одиноко...»). Любовную лирику Лермонтова характеризует глубина 

переживаний лирического героя, однако его чувство зачастую не понято и 

безответно. Лирический герой Лермонтова очень горд, он не станет 

унижаться перед любимой женщиной; не находя счастья в любви, он всей 

душой устремляется к творчеству («Я не унижусь пред тобой...», «Любил с 

начала жизни я...», «Я не достоин, может быть...») [4]. 

С темой одиночества и мотивами демонической тоски тесно 

соприкасается тема судьбы незаурядной личности. Лермонтов в своем 

творчестве не раз обращается к образам Наполеона и Байрона, чьи мрачные, 

титанические масштабы как нельзя лучше отражают особенности его 

собственного мировосприятия («Наполеон», «Воздушный корабль», «Нет, я 

не Байрон...»): 

Нет, я не Байрон, я другой, 

Еще неведомый избранник, 

Как он, гонимый миром странник, 

Но только с русскою душой [4]. 

Безусловно, творческое наследие М. Ю. Лермонтова велико, и, конечно, 

не ограничивается обозначенными выше рамками. В лирике поэта витиевато 

соединяются романтические тенденции и реалистические подробности, 

любовные драмы, мысли о Родине и о месте человека в этом мире. Если 

конкретизировать все творчество автора, основными направлениями лирики 

Лермонтова можно назвать философские размышления (о самой природе 

человека и взаимоотношений с окружающей действительностью) и 

целостное отображение гражданского и личностного начал. 
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2 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 

постановка и решение проблем нравственного выбора и 

ответственности человека за судьбу мира 

 

В свой роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский вложил 

гуманистическую идею. В этом произведении особо тревожно проглядывают 

глубокие нравственные проблемы, волновавшие писателя. Ф.М. Достоевский 

затронул важные социальные вопросы того времени. Впрочем, нельзя 

утверждать, что и в нашем теперешнем обществе нет таких же остро стоящих 

социальных проблем. Автора беспокоит безнравственность, царящая во всех 

слоях общества, влияние денег на формирование неравенства между людьми. 

А это приводит впоследствии к выраженному праву власти одного над 

другим. 

Поэтому для Ф.М. Достоевского является губительным общество, в 

котором деньги представляют высшую ценность. 

Общество сыграло немаловажную роль и в судьбе Родиона 

Раскольникова. Решиться на убийство может отнюдь не каждый, а лишь тот, 

кто, несомненно, уверен в необходимости и непогрешимости данного 

злодеяния. А Раскольников действительно был уверен в этом. 

Мысль о том, что он может помочь таким же, как и он сам – 

«униженным и оскорбленным», – не только побуждала его и придавала ему 

силы, но и утверждала его как личность, давала почувствовать свою 

значимость. Но теории Раскольникова, по которой одни, то есть 

необыкновенные, имеют право над другими, то есть обыкновенными, 

людьми, не суждено было воплотиться в реальность, так как это 

противоречит логике жизни. Именно по этой причине страдает и мучается 

Родион Раскольников [5]. 

Он осознал, что его теория провалилась, что он ничтожество, потому и 

называет себя подлецом. Ф.М. Достоевского волновало более всего 

преступление против нравственных законов, нежели юридических. 
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Равнодушие Раскольникова к людям, вражда, отсутствие любви и 

самоубийство человека охарактеризовано писателем как «убийство» самого 

себя, уничтожение своих нравственных принципов, а грех убийства старухи-

процентщицы и Лизаветы для Ф.М. Достоевского вторичен. Убийства, 

совершенные Раскольниковым, привели к полной опустошенности его души. 

Ф.М. Достоевский понимает, что «спасти» Раскольникова способен лишь 

человек, который умеет страдать и чья нравственность выше его собственной. 

В романе «Преступление и наказание» таким проводником – спасителем 

души человеческой – является Сонечка Мармеладова. Она единственная 

смогла заполнить пустоту, в которой жил Раскольников после убийства. В 

романе она предстает перед нами чистой, невинной девушкой: «Это была 

скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти 

похожая на девочку, со скромною и приличною манерой, с ясным, но как 

будто несколько запуганным лицом». Соня не отличалась особой красотой. И 

для Ф.М. Достоевского это не имеет никакого значения. 

А вот глаза Сони, кроткие и милые, говорили много прекрасного о ее 

душе: «...голубые глаза ее были такие ясные, и, когда оживлялись они, 

выражение ее лица становилось такое доброе и простодушное, что невольно 

привлекало к ней» [1]. 

Безропотная, беззащитная Сонечка Мармеладова взвалила на свои 

плечи непосильную работу. Голод и нищета заставили Соню пойти на 

позорное унижение. Видя, как страдает Катерина Ивановна, Соня не могла 

остаться равнодушной. 

Все свои деньги Сонечка без жадности отдавала отцу и своей мачехе – 

Катерине Ивановне. Она относилась к ней как к своей родной матери, любила 

ее, ни в чем не перечила. В Соне Ф.М. Достоевский воплотил лучшие черты 

человеческого характера: искренность, чистоту чувств, нежность, доброту, 

понимание, постоянство. Соня – «существо приниженное», и оттого ее 

невыносимо жаль. Другие, более властные, чем она, позволили себе 

издеваться, насмехаться и унижать ее, видя всю невинность и непорочную 
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чистоту. «Приниженной» Сонечка стала из-за общества, в котором живет, из-

за людей, что постоянно ее обижали, без стыда и совести обвиняли. Среди 

всех персонажей романа не найдется более искренней и доброй души, чем 

Соня. Лишь презрение можно испытывать к таким, как Лужин, 

осмелившимся безвинно обвинить ни в чем не виновное существо. 

Но более всего в Соне прекрасно ее желание всем помочь, ее 

готовность отстрадать за других. Глубже всех она понимает Раскольникова, 

когда узнает о его преступлении. Она страдает за него, переживает. Эта 

богатая душа, богатая любовью и пониманием, помогла Раскольникову. 

Казалось, Раскольников вот-вот «погибнет» во мраке тьмы, бед и страданий, 

но вот появляется Соня. Эта сильная (по своей вере) девушка оказалась 

способною помочь, поддержать больше, чем кто бы то ни был. Когда 

Раскольников идет признаваться в совершенном преступлении, Сонечка 

одевает свой зеленый платок – символ страдания. Она готова отстрадать даже 

за преступление Раскольникова. Таким человеком можно лишь восхищаться! 

При первом знакомстве с Соней в лице ее мы видим столько запуганности, 

что кажется невозможным представить эту девушку другой. А это 

оказывается возможным. Ф.М. Достоевский внимание уделял не ее 

(кажущейся слабой) внешности, а ее волевой, сильной душе. Эта девушка 

спасла своей любовью, своей добротой и преданностью от «уничтожения» 

нашего героя. 

Сонечка – это как «луч света» в мире тьмы и разочарований, надежда 

на лучшее будущее, это вера, надежда и любовь. Долгий, страдальческий 

путь прошла Сонечка Мармеладова: от унижений до уважения. Непременно 

она достойна счастья. Она должна пройти до конца вместе с Раскольниковым 

все его испытания, лишения, радости и вместе с ним должна добиться 

счастья. В этом и заключается смысл любви. 

В остроге, равнодушная ко всему, душа Раскольникова мало-помалу 

привыкала к заботе, любви и ласке Сонечки. Черствое сердце постепенно, 

день ото дня открывалось и смягчалось. Миссию свою Соня выполнила: в 
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душе Раскольникова зародилось новое, неизведанное чувство – чувство 

любви.  Наконец они оба обрели счастье. Пробудившаяся любовь в душе 

Раскольникова привела его к раскаянию в содеянном преступлении, к 

появлению нравственности. Для Ф.М. Достоевского, человека глубоко 

религиозного, смысл жизни заключается в постижении христианских идеалов 

любви к ближнему. В этом романе Ф.М. Достоевский рассматривает 

преступление Раскольникова с этой точки зрения. Для Ф.М. Достоевского 

преступление Раскольникова – это игнорирование христианских заповедей. 

Сам Раскольников является грешным человеком. Под этим Ф.М. Достоевский 

подразумевал не только грех убийства, но и гордыню, мысль о том, что все – 

«твари дрожащие», а он, возможно, «право имеющий» [3]. 

Раскольников решил подняться «над этим муравейником». Он решил 

убить старуху, ограбить ее и получить достаточно средств для достижения 

своих целей. Но его мучает один вопрос: имеет ли он право преступить 

юридические законы? Если обратиться к его теории, то можно увидеть, что 

Раскольников имеет право перешагнуть через любые препятствия, если это 

необходимо для достижения его целей. Убив старуху, Раскольников отнес 

себя к разряду людей, к которому не принадлежат ни «квартальные 

поручики», ни сестра, ни мать, ни Разумихин, ни Соня. Раскольников 

«отрезал» себя от людей «как будто ножницами». И для него это стало 

трагедией. Раскрыв поступок Раскольникова, Ф.М. Достоевский показывает 

результат. Человек не может жить без общения с людьми. Поэтому у 

Раскольникова начинается раздвоение личности. Раскольников верит в 

непогрешимость своей теории. Но в то же время он страдает от 

невозможности общаться с матерью и сестрой. Раскольников старается не 

думать о них. По логике его теории они должны попасть в разряд «низших 

людей». Философские вопросы, над разрешением которых мучился Родион 

Раскольников, занимали умы многих мыслителей, например, Наполеона, 

Шопенгауэра. Ницше создал теорию «белокурых бестий», «суперчеловека», 

которому все разрешается. 
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