
 

 
ХРИСТИАНСКАЯ ЛИРИКА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

И. Л. Судибор, В.И. Судибор  
(УО МГПУ имени И.П. Шамякина, г. Мозырь) 

М. Ю. Лермонтов – непостижимая тайна и загадка всей русской 
литературы. Психологизм, философичность, лиризм, антонимичность мира и 
контрастность образов – неотъемлемые черты стиля лермонтовского творчества 
– и сегодня в центре внимания современной литературоведческой и 
философской науки. «Непосредственный поэтический отклик на душевные 
впечатления от жизни – вот нерв его поэзии», – утверждает А. И. Журавлева  
[2, 304]. 

Особое место в системе художественного мира поэта занимают 
христианские мотивы. Как и все русские люди его времени, 
М. Ю. Лермонтов был воспитан в традициях православия, и ни в мемуарах, 
ни в творчестве поэта нет никаких свидетельств влияния на него 
атеистических идей. Бесспорно, что в его поэзии немало «богоборческих» 
мотивов, основанных на неприятии несовершенства мира, но его 
лирические переживания, как правило, представляют собой диалог, 
обращение к Богу, но никак не отрицание его существования («Не обвиняй 
меня, всесильный…», «Исповедь», «Благодарность» и др.) 

Воображение Лермонтова с юных лет тревожила общехристианская 
легенда о взбунтовавшемся против Создателя ангеле, который не сумел 
понять, почему в мире столько зла, и, оставшись бессмертным, был 
отлучен от божественного миропорядка. Трагедию лермонтовского героя 
мы и наблюдаем в его поэме «Демон». Но бунт против мироздания – вовсе 
не идеальное состояние человеческого духа: идеал в понимании поэта – 
это как раз гармония с миром. 

«Светлая, задушевная, теплая вера» поэта художественно выражена  
в стихотворениях «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ветка 
Палестины», «Выхожу один я на дорогу», «Родина» и др. Образы райского 
блаженства, ангела-херувима, «теплой Заступницы», «святых видений», 
«святого креста», «святой гробницы», «мерцающей лампады» возникают в 
лирике поэта как символы христианского смирения и покоя среди 
житейских забот. 

Особую роль в поэзии М.Ю. Лермонтова играют исповедальные 
молитвы («Не обвиняй меня, всесильный…», 1829), «Я, матерь божия, 
ныне с молитвою…», 1837), («В минуту жизни трудную…», 1839). 
Молитва есть словесное выражение живого богообщения. Она вмещает 
бесконечно многое: веру в отеческую любовь Всевышнего, убежденность  
в действенности молитвенного слова, познание себя, стремление  
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к покаянию, очищению, спасению. Для поэта обращение к Богу – это не 
ритуал, а особое, молитвенное состояние. Потребность «говорить к Богу» 
открывается ему в той или иной жизненной ситуации. Часто молитва 
перерастает в глубокое любовно-лирическое признание, но и само 
любовное чувство вызывает молитвенные настроения в душе поэта, что 
характерно для стихотворения «Молитва» («Я, матерь божия, ныне  
с молитвою…»), в котором поэт обращается к Божьей матери как  
к «теплой заступнице мира холодного», прося у нее защиты для «девы 
невинной». 

В зрелой лирике Лермонтова религиозное чувство часто сливается  
с восторгом, вызванным красотой природы. Ощущением гармонии, покоя, 
веры в возможность освободиться от трагического одиночества пронизаны 
строки стихотворения «Выхожу один я на дорогу»: «Ночь тиха. Пустыня 
внемлет богу, // И звезда с звездою говорит». В стихотворении «Родина» 
нет даже упоминания о Боге, но поэт чувствовал соборность жизни России, 
народное сознание и мироощущение. 

Поэт в стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» 
утверждает гармонию и на земле, и на небесах. Лирический герой 
внутренне спокоен, когда находится на лоне природы и чувствует себя 
частью Вселенной. Только такая сопричастность с природным миром 
позволяет «счастье постигнуть на земле» и «в небесах увидеть Бога». 
Таким образом, в лирике поэта образ Бога выступает как хранитель  
и творец вселенской гармонии. 

Литературное наследие М. Ю. Лермонтова традиционно представлено  
в школьном курсе литературы (лирика поэта, поэмы «Бородино», «Мцыри», 
«Демон», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», роман «Герой нашего времени»). Программа по русской 
литературе предусматривает изучение творчества поэта в его 
тематическом и жанрово-родовом аспектах. Духовные искания 
Лермонтова не являются предметом осмысления учащихся. Эта сторона 
творческого наследия поэта предлагается нами в качестве объекта 
изучения на факультативных занятиях в 9 классе, тема которых ««Я не 
хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную повесть. / Как я любил, за что 
страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть»: христианские мотивы  
в лирике М. Ю. Лермонтова». 

Школьникам для понимания данной темы предлагаются 
фронтальные, индивидуальные и групповые задания. 

Фронтальные задания: 
1. Д.С. Мережковский, один из интереснейших представителей 

русской литературы рубежа ХІХ–ХХ вв., очень тонко и глубоко обозначил 
феномен А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова: «Пушкин – дневное, 
Лермонтов – ночное светило русской поэзии. Вся она между ними 
колеблется, как между двумя полюсами – созерцанием и действием». Как 
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вы понимаете слова Д.С. Мережковского? В чем заключается главное 
отличие поэзии А.С. Пушкина от поэзии М.Ю. Лермонтова? 

2. В каких стихотворениях поэта звучат христианские мотивы? 
Какие стихи особенно близки вам? Охарактеризуйте лирического героя 
М. Ю. Лермонтова в его взаимоотношениях с Богом. 

3. Что такое молитва как речевой жанр? Как структурно-смысловые 
элементы церковных молитв художественно реализуются в стихотворениях 
«Молитва» (1829), «Молитва» (1837)? Почему лирику М. Ю. Лермонтова 
можно назвать «стихом-молитвой»? 

4. Прочитайте стихотворение «Молитва» (1837) и ответьте на 
вопросы: когда человек обращается к молитве? Как воспринимается 
молитва лирическим героем стихотворения? Как происходит очищение? 

5. Стихотворение «Молитва» («Я, матерь божия, ныне  
с молитвою...») М.Ю. Лермонтов ввел в текст письма М.А. Лопухиной от 
15.02.1838 г. под названием «Молитва странника». Определите наиболее 
значимые слова, в которых раскрывается духовный смысл стихотворения? 
Как связано это стихотворение с любовной лирикой поэта? Расскажите 
историю любви Лермонтова и Варвары Лопухиной. 

6. Стихотворение «Ветка Палестины» было написано в 1837 г. по 
воспоминаниям Э. А. Шан-Гирея, пальмовая ветка была подарена 
А. Муравьевым Лермонтову и хранилась в «ящике под стеклом» как 
символ надежды на возможное примирение, согласие поэта с богом  
и признание его величия. Какие вопросы задает лирический герой 
пальмовой ветке? Как они проясняют причины тягостного душевного 
состояния героя? В чем символический смысл образа ветки  
в стихотворении? 

7. Определите эмоциональный тон стихотворения «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную...»). Как в стихотворении передано состояние 
душевной просветленности героя? 

8. М.Ю. Лермонтов был не только блестящим поэтом, но  
и замечательным художником. Составьте цветовую гамму стихотворения 
«Когда волнуется желтеющая нива» и подумайте над вопросами: почему  
в этом стихотворении о гармонии мира природы и человека 
М. Ю. Лермонтов рисует столь многоцветную картину? Как объяснить 
своеобразие лермонтовского пейзажа? Какие строчки являются главными  
в стихотворении? Как в них подчеркивается особая ценность слияния  
с природой и, вместе с тем, редкость и временность этого состояния души? 

9. Какие портреты Лермонтова работы разных художников вы 
знаете? В каком из портретов, на ваш взгляд, запечатлен «истинный» 
облик Лермонтова? 

10. Д. Андреев в историко-литературном трактате «Роза мира» писал: 
«Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей культуры...  
в личности и творчестве Лермонтова различаются без особого усилия две 
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противоположные тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначившаяся 
уже в детских его стихах... И, наряду с этой тенденцией, в глубине его стихов  
с первых лет до последних тихо струится вторая струя: светлая, задушевная, 
теплая вера». Согласны ли вы с этим суждением Д. Андреева  
о М.Ю. Лермонтове? Обоснуйте свое мнение. 

Индивидуальные задания: 
1. Стилистический эксперимент «Я ныне с молитвою» (объяснить 

смысл употребления эпитетов в стихотворении «Молитва» 1837 г.). 
2. Подготовьте цикл иллюстраций к сборнику М. Ю. Лермонтова 

«Когда волнуется желтеющая нива…». 
3. Конкурс чтецов «В минуту жизни трудную...». 
Групповые задания: 
1. Реферат «Библейские образы и христианские мотивы в лирике  

М. Ю. Лермонтова». 
2. Вечер русского романса «Лермонтов и музыка». 
3. Эссе «К портрету М. Ю. Лермонтова». 
Это интересно. Интересна судьба стихотворения «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»). Известно, что между императором 
Николаем I и его супругой велся спор о литературном значении 
Лермонтова. Особенно он обострился после выхода романа «Герой нашего 
времени». Царицу взволновала дуэль Лермонтова с Барантом. Она была на 
стороне семейства Лермонтовых. В эти дни императрица заносит в свою 
записную книжку строки из стихотворения «Молитва»: 

В минуту жизни трудную  
Теснится в сердце грусть. 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть... 
Они передают какие-то душевные переживания Александры 

Федоровны. Религиозная царица видела залог спасения от «сатанических» 
искушений автора «Демона» и «Героя нашего времени» в таких 
произведениях, как «Молитва». Доказательством этого служит выход  
в свет романса «Молитва» в 1841 г., музыку к стихам написал придворный 
композитор Ф. Толстой. Этот случай не был единственным. Более 40 
композиторов положили эти стихи на музыку (А.С. Даргомыжский, 
А. Г. Рубинштейн, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.). 

Таким образом, фронтальные задания позволяют выявить уровень 
изученного материала. Задания для групповой и индивидуальной работы 
носят исследовательский и творческий характер. Изучение жизни и 
творчества М. Ю. Лермонтова в контексте христианской этики 
способствует формированию духовного мира школьников. Связи 
художественного мира поэта с Христианством несомненно существуют. 
Они реализуются через жанр исповедальной молитвы и библейские 
образы-посредники, что свидетельствует о вере поэта в светлый Высший 
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мир и преодолении трагизма взаимоотношений между личностью  
и обществом. 
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