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Э то  было вскоре после победного окончания 
Отечественной войны. В начале лета 1814 года 
в Москву из Петербурга приехал капитан в от
ставке Юрий Петрович Лермонтов вместе с мо
лодой женой Марией Михайловной и поселился 
у своей тещи Елизаветы Алексеевны Арсень
евой в большом каменном доме напротив Крас
ных ворот. Мария Михайловна ждала ребенка. 
Из Тархан, Пензенской деревни Арсеньевой, за
ранее привезли кормилицу. Дворовые девушки 
готовилп детское приданое.

В ночь со второго на третье октября ста
рого стиля (с 14 на 15 октября по новому стилю) 
1814 года у Марии Михайловны Лермонтовой 
родился мальчик. В семье Лермонтовых из по
колений в поколение чередовались имена Петр 
и Юрий. Но Елизавета Алексеевна настояла на 
том, чтобы мальчик был наречен Михаилом, в 
честь покойного деда по материнской линии —  
Михаила Васильевича Арсеньева.

Вскоре Арсеньева с дочерью, зятем и внуком 
переехала в Тарханы. Там и прошли детские 
годы Лермонтова.

Семейная жизнь родителей Лермонтова была 
несчастлива. Нелады между супругами обостря
лись постоянным вмешательством властолюби
вой Елизаветы Алексеевны.

Юрий Петрович Лермонтов принадлежал к 
захудалому дворянскому роду. Он любил рас
сказывать о том, что его предки происходили 
от испанского владетельного герцога Лермы, ко
торый во время борьбы с маврами должен был 
бежать из Испании в Шотландию. Действитель
но, в старинных шотландских хрониках упоми
нается некто Лермонт, бывший участник со
бытий, воссозданных Шекспиром в трагедии 
«Макбет». Этот Лермонт был приверженцем Маль

кольма, сына Дункана, и бился под его знаме
нами против узурпатора Макбета. В начале XVII 
века, во время смут в Шотландии, один из Лер
монтов, Георг, покинул родину. Сначала он от
правился в Польшу, а затем, в 1613 году, в чис
ле шестидесяти шотландцев и ирландцев, после 
взятия русскими крепости Белой, перешел слу
жить к московскому царю. От Георга Лермон- 
та пошла русская ветвь Лермонтовых, мелко
поместных служилых дворян.

Е. А. Арсеньева, происходившая из рода 
Столыпиных, разбогатевших при Екатерине II, 
была женщиной крутого и гордого нрава. Юрий 
Петрович, по ее мнению, не заслуживал внима
ния дочери; не такого зятя хотела бы она ви
деть в своем доме.

Несчастливая семейная жизнь подорвала сла
бые силы Марии Михайловны. 24 Февраля 1817 
года она умерла. Лермонтову шел всего только 
третий год.

Между Елизаветой Алексеевной Арсеньевой 
и Юрием Петровичем Лермонтовым разгорелся 
ожесточенный спор за право воспитывать маль
чика. Арсеньева выдала зятю вексель на 25 тысяч 
рублей и завещала все свое «движимое и недви
жимое имение» внуку, но при условии, что маль
чик останется на ее попечении. Юрий Петрович 
согласился и уехал из Тархан в свою деревню 
Кропотовку. Мальчик остался у бабушки. Впо
следствии Лермонтов постоянно возвращался в 
юношеских стихах и драмах к этой семейной 
трагедии, задумываясь над вопросом, кто же 
виноват: отец или бабушка.

Чтобы укрепить здоровье внука, Арсеньева 
несколько раз возила его в детстве к кавказ
ским минеральным водам, где жила ее сестра 
Екатерина Алексеевна Хастатова. Природа Кав
каза и рассказы старших о кавказской войне 
произвели на мальчика сильное впечатление.
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Летом 182о года Лермонтов пережил первую 
летекмо влюбленность: «Кто мне поверпт, что 
я знал уже любовь, пмея 10 лет от роду?— Мы 
былп большим семейством на волах Кавказских: 
бабушка. тстмпки. кузины. К моим кузинам 
прнхоллла одна дама с дочерью, девочкой лет 9. 
Я ее вплел там. Я не помню, хороша собою 
была она плп нет. Но ее образ п теперь еще 
хранится в голове моей...»

В Тарханах Лермонтов постоянно играл 
вместе с дворовымп мальчиками в кавказскую 
вопнл. Он слышал от сотоварищей по играм 
о бескормппах. недородах, о рекрутчине, о бес
просветной м' жппкой нужде. Деревня была почти 
рядом с усадьбой, сейчас же за прудом. Лермон
тов с детских лет наблюдал крепостные нравы 
п рано постпг горькую участь народа.

Арсеньева дала внуку хорошее по тогдашнему 
времени воспитание. К мальчику были пригла
шены немка п гувернер-француз Капе, который 
некогда с л у ж и л  сержантом в наполеоновской 
гвардпп, был ранен п остался в России. Малень
кий Лермонтов с увлечением слушал рассказы 
Капе о Французской революции, о походах На
полеона, о войне 1812 года. Брат бабушки, 
Александр Алексеевич Столыпин, служил в свое 
время адъютантом при Суворове. В Тарханах 
была жива память о восстании Пугачева. Все это 
рано пробудило в Лермонтове интерес к исто
рии.

Лермонтову было одиннадцать лет, когда в 
Петербурге 14 декабря 1825 года, а затем и на 
юге России, произошли вооруженные выступле
ния декабрпстов. В Тарханах, несомненно, мно
го говорили об этом событии: братья Е. А. Ар
сеньевой Столыпины были лично знакомы с' 
Пестелем, Рылеевым и некоторыми единомыш
ленниками декабристского движения.
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Осенью 1827 года Арсеньева переехала 
с внуком в Москву, чтобы подготовить его к по
ступлению в Московский университетский пан
сион. М альчпк занимался языками, рисованием, 
музыкой. 1 сентября 1828 года Лермонтов по
ступил полупансионером в четвертый класс Уни
верситетского пансиона. Он был хорошо подго
товлен, чптал и писал на русском, Французском 
п немецком языках, затем овладел английским и 
немного знал по-латыни. Учился Лермонтов пре
восходно. Пансион был одним из лучших учеб
ных заведений в России. Особое внимание 
уделялось псторпп, литературе, языкам. Среди 
преподавателей пансиона были поэты А. Ф. Мерз
ляков п С. Е. Рапч, переводчики латинских и 
итальянских авторов. Под руководством Раича 
пансионеры образовали «Общество любителей 
российской словесности». Юные «любители» чи
тали и разбирали своп литературные опыты, 
издавали рукописные журналы, альманахи и

даже печатные сборники. В пансионе в 1828 году 
Лермонтов начал писать стихи. В собраниях 
литературного общества и пансионских журна
лах он принимал самое деятельное участие.

Отроческие произведения Лермонтова, конеч
но, подражательны, но они свидетельствуют об 
его исключительной начитанности и литератур
ной памяти. Пушкин был любимым поэтом п 
неизменным учителем Лермонтова. Его первые 
поэмы «Кавказский пленник» и «Черкесы» на
писаны под непосредственным влиянием южных 
поэм Пушкина. Требовательный к себе, Лермон
тов не печатал своих ранних произведений, 
считая, что это лишь ученические опыты. Позд
нее, в годы поэтической зрелости, Лермонтов 
нередко возвращался к ранним замыслам, стре
мясь по-новому, более углубленно и совершен
но, переработать их. Не только для исследова
теля, но и для каждого внимательного читателя 
интересны отроческие и юношеские произведения 
Лермонтова. Это своего рода лирические днев
ники. По ним можно восстановить, как много 
передумал п перечувствовал созревающий поэт.

В марте 1830 года Университетский пансион 
посетил Николай I. Он был предубежден против 
пансиона, считая это учебное заведение слишком 
вольным. Как и следовало ожидать, Николай 1 
остался недоволен относительной независимостью 
воспитанников и либерализмом педагогов. Вскоре,
29 марта, последовал «высочайший указ» о за
крытии пансиона. Лермонтову было выдано сви
детельство о том, что он «обучался в старшем 
отделении высшего класса разным языкам, искус
ствам и преподаваемым в оном нравственным, 
математическим и словесным наукам, с отличным 
прилежанием, похвальным поведением и с весьма 
хорошими успехами».

Зашла было речь о продолжении образова
ния за границей, но затем Лермонтов решил 
готовиться к экзамену в Московский универ
ситет.
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Лето 1830 года Лермонтов провел вместе с 
бабушкой в подмосковном имении Средниково, 
которое принадлежало Екатерине Апраксеевне 
Столыпиной, вдове Дмитрия Алексеевича. Здесь 
еще была жива память о просвещенном хозяи
не, друге декабристов. Сохранилась прекрасная 
библиотека, в которой Лермонтов нашел, конеч
но, стихи любимых своих поэтов.

В Средникове жил семинарист Орлов, он 
давал уроки русской словесности Аркадию Сто
лыпину. Орлов заинтересовался стихами пятна
дцатилетнего Лермонтова, поправлял ему ошиб
ки, объясняя основы стихосложения. Их беседы 
часто оканчивались спорами. Лермонтову не 
всегда нравились произведения поэтов XVIII века. 
Зато юноша охотно слушал, как Орлов пел на
родные песни.



Этим же детом Лермонтов прочел только 
что вышедшую книгу Томаса Мура о жизни 
лорда Байрона, в которой были впервые опуб
ликованы письма и дневники английского по
эта. В своих юношеских записях Лермонтов 
не раз отмечает черты своего характера, при
вычки и события, роднящие его с любимым 
Байроном. С увлечением он читал Шекспира, 
Руссо, Шатобриана и Шиллера. Драматургия 
Лессинга и Шиллера во многом сказалась на 
первых драматических опытах молодого Лер
монтова («Испанцы» и «Menscben und Leiden- 
schaften»).

Лермонтов внимательно следил за всем но
вым, что появлялось в русской н западной 
литературе. Он хорошо знал Французскую ли
тературу, но уже тогда считал, что в наших 
народных сказках «больше поэзии, чем во всей 
Французской словесности».

30 июля 1830 года в Париже вспыхнула ре
волюция. Французский король Карл X отрекся 
от престола п бежал в Англию. Лермонтов с 
большим интересом следпл за событиями. Едва 
ли не единственный из всех русских поэтов он 
приветствовал июльскую революцию.

Лермонтов обращался к Карлу X:
Ты мог быть лучшим королем,
Ты ие хотел. — Ты полагал 
Парод унизить под ярмом.
Но ты Французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей 
Ты в бегстве уронил венец.
И загорелся страшный бой;
И знамя вольности как дух  
Идет пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух;
И брызнула в Париже кровь. —
О! чем заплотишь ты, тиран,
За эту праведную кровь,
За кровь людей, за кровь граждан.

Так ппсал Лермонтов, когда русская печать, 
аристократические и дворянские круги выра
жали свое горячее сочувствие низложенному 
королю.

И в России было неспокойно. С востока, с 
Поволжья, шла эпидемия холеры. Многие губер
нии были охвачены жестоким бедствием. Пись
ма приходили насквозь проколотые и окуренные 
серой.

В южных портах появилась чума. Вскоре 
Арсеньева получила известие о том, что в на
чале июля в Севастополе во время чумного 
бунта был убит ее брат, военный губернатор 
Николай Алексеевич Столыпин.

В августе Арсеньева вместе с внуком вер
нулась в Москву. Лермонтов выдержал экзамен 
и поступил в Московский университет. Но толь
ко начались лекции, холера проникла в Москву. 
Многие, кто успел, бежали в Смоленск, в Петер
бург. Город был оцеплен военными кордонами, 
учреждены карантины. Москва опустела, как в

1812 году. Оставшиеся в городе заперлись в 
своих домах. Университет был закрыт. Это 
страшное время Лермонтов пережил с бабуш
кой в Москве. В его стихах 1830 и 1831 годов 
часто встречаются раздумья о стихийных бед
ствиях, народных движениях, о грядущих вос
станиях.

Под впечатлением событий 1830 года Лер
монтов пишет «Предсказание», где выражает 
уверенность, что настанет год, «когда царей 
корона упадет». Он думает о народном вожде, 
герое революции. В политических стихах Лер
монтова—  прямое продолжение гражданской ли
рики молодого Пушкина и поэтов-декабристов, 
в особенности Рылеева.

В годы жестокой Николаевской реакции, еще 
безвестный Лермонтов уже осознавал назначение 
поэта-гражданина. В юношеских стихах он пред
стает перед нами как деятельный борец против 
социального зла. Для Лермонтова «жизнь скучна, 
когда боренья нет». Он говорит о себе:

Мне нужно действовать, я каждый день 
Бессмертным сделать бы желал, как тень 
Великого героя, и понять 
Я не могу, что значит отдыхать.
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В тс годы Байрон был властителем дум пе
редовых людей Западной Европы и России. 
Для декабристов, для Пушкина, Байрон был мо
гучим и неукротимым борцом против торжест
вующей реакции, «гражданином грядущих по
колений». И понятно, что байроническая поэма 
стала на два десятилетия господствующей Фор
мой русской поэзии. Пушкин, Козлов и Рылеев 
разработали русскую байроническую поэму. 
Лермонтов, хорошо знавший литературное на
следие Байрона и творчество его русских по
следователей, продолжил и углубил эту линию 
европейского и русского романтизма.

Байроническая поэма, как одна из наиболее 
распространенных Форм романтической поэмы, 
родилась в эпоху утверждения прав личности. 
Это стало возможным только после завоеваний 
буржуазной Французской революции. .Молодая 
буржуазия, пришедшая на смену Феодальному 
обществу, у тверждала новые идеалы, новые права 
и новые нормы поведения. В этих условиях ран
ний буржуазный индивидуализм имел прогрес
сивное значение. Байрона и его последователей 
уже занимали не столько описания внешних 
событий, сколько раскрытие внутреннего мира 
героя, его мысли и переживания. Таковы поэмы 
Байрона лондонского перпода (1812— 1816) 
«Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», 
«Осада Коринфа», «Паризина» п др. В байрони
ческой поэме все внимание поэт обращал на раз
вернутую характеристику гордого мятежника, нис
провергающего моральные устои дореволюцион
ного Феодального общества и утверждающего
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новую правду. Число героев в байронической 
поэме ограничено: один-два, редко три чело
века. И кто бы ни был этот герой, будь он 
горец, корсар или ангел смертн, в какие бы 
Экзотические, романтические одеяния ни рядил 
его автор, — он всегда выражал прежде всего 
переживания и настроения самого автора. Вот 
почему байроническая поэма приближается по 
Форме к большому лирическому стихотворению, 
почти целиком состоящему из исповеди героя 
пли героини. Связность повествования намеренно 
нарушается. Сюжет несколько ослаблен, не раз
вит. Самый стиль байронической поэмы харак
теризуется тоном приподнятого, взволнованного 
повествования или исповеди. Отсюда —  постоян
ные восклицания, вопросы, живая, прерывистая 
речь.

Романтические поэмы Байрона показывали 
гордых мятежников на берегах Средиземного 
моря. Здесь шла борьба за пути на Восток, здесь 
происходили постоянные столкновения за коло
ниальные рынки. Байрон, связавший свою жизнь 
с греческим освободительным движением, не
случайно выбирает местом действия для целого 
ряда своих поэм Средиземное море. Для Пуш
кина и для Лермонтова таким центром пересе
чения исторических сил был Кавказ, где тогда 
разгоралась большая колониальная война. Оба 
русских поэта знали этот край, с интересом 
наблюдали жизнь горцев и кавказскую при
роду. Так, черпая материал из окружающей 
действительности, расширяли они тематиче
ский круг русской поэзии и вводили в лите
ратуру описания природы и быта народов 
Кавказа.

Байрон многое подсказал Лермонтову — 
автору таких поэм как «Аул Бастунджи», 
«Каллы», «Азраил», «Ангел смерти», «Лит- 
винка», «Хаджи Абрек», «Измаил-Бей», «Боярин 
Орша», «Мцыри» и «Демон». Но Лермонтов, 
еще будучи студентом Московского универси
тета, хорошо осознавал свою самобытность и 
тесную связь с окружающей русской действи
тельностью:

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

о

Вслед за Радищевым, Пушкиным и Рыле
евым Лермонтов с молодых лет много думал 
об участи русского крестьянства, об ужасах 
крепостничества, о родине, «где стонет человек 
от рабства и цепей». В автобиографической 
драме «Странный человек» (1831), Лермонтов 
не замыкается в узкий круг личных пережива
ний. Целую сцену посвящает он разговору своих 
героев с крепостным крестьянином, который

прислан от всего села с просьбой выкупить 
крестьян у жестокой помещицы.

Лермонтов-студент, так же как и молодой 
Белинский в драме «Дмитрий Калинин», — на
шел смелые слова, чтобы правдиво рассказать 
о жизни оброчных мужиков, о злодействах 
управителя, о жестокостях помещиков. И Лер
монтов понял: «счастье, богатство —  все купле
но кровавыми слезами».

Лермонтов учился в Московском универси
тете одновременно с Белинским, Герценом, Гон
чаровым. К кругу Белинского и Герцена Лер
монтов не примыкал, но идя своим путем, Лер
монтов жил теми же интересами, что и лучшие 
передовые люди его поколения. Впоследствии 
Герцен писал: «Он всецело принадлежит к на
шему поколению... Мы видели только казни п 
изгнания. Принужденные к молчанию, сдержи
вая слезы, мы выучились сосредоточиваться, 
скрывать свои думы, —  и какие думы! То не 
были уже идеи просвещающего либерализма, 
идеи прогресса, то были сомнения, отрицания, 
злобные мысли. Привыкши к этим чувствам, Лер
монтов не мог спастись в лиризме, как Пушкин. 
Он влачил тяжесть скептицизма во всех своих 
Ф а н т а з и я х  и н а с л а ж д е н и я х .  Мужественная, груст
ная мысль никогда не покидала его чела, —  она 
пробивается во всех его стихотворениях. То была 
не отвлеченная мысль, стремившаяся украситься 
цветами поэзии, нет, размышления Лермонтова 
это — его поэзия, его мучение, его сила».

в

Эпидемия холеры миновала, и в Московском 
университете возобновились занятия. Но препо
давание в Университете было тогда поставлено 
плохо. Как раз в 1831 году Пушкин не без ос
нования писал Погодину: «Ученость, деятель
ность и ум (несносны) чужды Московскому 
университету».

Профессора читали лекции по чужим руко
водствам: «Словесность —  по Бургию», «Право —  
по Гейнекцию», «Всеобщую историю —  по 
Пелицу», откровенно сознаваясь, что «умнее 
не сделаешься, хоть и напишешь свое соб
ственное».

Вполне понятно, что лекции мало подгото
вленных профессоров не удовлетворяли Лермон
това. Он обычно приходил на лекцию с какой- 
либо новой иностранной книгой и, усевшись 
в углу аудитории у окна, углублялся в чтение, 
не слушая лектора.

Однажды, в конце 1831 года, когда профес
сора проверяли знания студентов, Лермонтова 
вызвал профессор Победоносцев, читавший 
«изящную словесность».

Лермонтов отвечал уверенно и бойко. Побе
доносцев сначала слушал его, но потом остано
вил и сказал:
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—  Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы 
вы мне отвечали именно то, что я проходил. 
Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, 
что я сейчас говорил, вы нам не читали и не 
могли передавать, потому что это слишком ново 
и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источни
ками из своей собственной библиотеки, снабжен
ной всем современным.

Этот дерзкий ответ по-существу был спра
ведлив. Почти такой же разговор произошел 
между Лермонтовым и адъюнкт-профессором Га
стевым, читавшим геральдику и нумизматику. 
Профессора обиделись, и среди университетского 
начальства установилось к Лермонтову недобро
желательное отношение.

Неудовлетворенный Московским университе
том, Лермонтов осенью 1832 года переехал 
в Петербург, чтобы поступить в университет 
петербургский. Но ему отказалпсь зачесть два 
курса, прослушанных в Москве. Начинать все 
с начала Лермонтов не захотел. Он поступил 
в Школу гвардейских подпрапорщиков и кава
лерийских юнкеров.
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Это была настоящая николаевская казарма. 
Сам Лермонтов называл время, проведенное в 
школе, «двумя страшными годами». Большей 
части юнкеров литературные и ФилоеоФСКпе 
интересы были совершенно чужды. Чтение ху
дожественной литературы в школе было во
обще запрещено. Впрочем, школьное начальство 
разрешало юнкерам выпускать рукописный жур
нал, где помещались шуточные стихи, поэмы 
и карикатуры. Журнал назывался «Школьная 
заря».

Во время пребывания в Школе гвардейских 
подпрапорщиков Лермонтов много работал над 
первым опытом исторического повествования в 
прозе, которое условно получило название по 
пмени героя — «Вадим». Это было начало рома
на о событиях 1773— 1774 годов.

Замечательно, что мысль написать произве
дение на материале Пугачевского восстания воз
никла у Лермонтова до выхода в свет «Истории 
Пугачевского бунта» Пушкина и его «Капитан
ской дочки».

Исторический роман молодого Лермонтова 
носит еще все признаки увлечения школой за
падноевропейского п русского «неистового ро
мантизма». Герой романа, горбач Вадим, — ти
пичный романтический герой, святой злодей, 
гордый мститель. Но когда Лермонтов перехо
дит к народным сценам, тотчас пробивается 
живая реалистическая струя, веет подлинной 
правдой жизни. Здесь уже чувствуется не влия
ние литературных образцов, но личный опыт 
поэта, его чутье народного языка и знание на
родной жизни.

22 ноября 1834 года Лермонтов был произ
веден в офицеры и выпущен в лейб-гвардии 
гусарский полк, который стоял в Царском селе. 
Но Лермонтов ездил туда только на парады и 
дежурства, проводя большую часть времени в 
столице.

Пустая и пестрая жизнь петербургского 
светского общества сначала увлекала Лермон
това: балы, маскарады, театры. Однако, вскоре 
он понял, что в светских гостиных его прини
мают только благодаря связям бабушки.

В драме «Маскарад» и повести «Княгиня 
Лиговская» Лермонтов разоблачил пустоту пе
тербургского света. Главное действующее лицо 
«Маскарада» — Евгений Александрович Арбе
нин — одна из первых попыток Лермонтова раз
работать типичный характер героя тридцатых 
годов в реальной бытовой обстановке николаев
ского Петербурга.

В «Маскараде» Лермонтов, как драматург, 
во многом следует традициям Французской мело
драмы, но по языку и стилю его пьеса при
мыкает к комедии Грибоедова «Горе от ума». 
Тот же разностопный, так называемый «воль
ный стих», который до Грибоедова был еще 
разработан Крыловым. «Вольный стих» боль
ше всего приближается к разговорной речи, 
дает возможность развернуть меткие харак
теристики и острые эпиграмматические ре
плики.

Поэту хотелось увидеть «Маскарад» на сцене 
или хотя бы напечатать пьесу. Три раза пере
делывал он свою драму, пытаясь приспособить 
ее к требованиям цензуры. Но цензоры понимали 
ее сатирическую направленность и отвечали, что 
пьеса не может быть поставлена «по причине 
слишком резких страстей и характеров и так
же потому, что в ней добродетель недостаточ
но награждена».

Так Лермонтову и не пришлось увидеть 
«Маскарад» ни на сцене, ни в печати.
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»

27 января 1837 года Пушкин был смертель
но ранен на дуэли Дантесом. Горестное изве
стие быстро распространилось по Петербургу 
и в тот же день дошло до Лермонтова, кото
рый в это время был болен и лежал в кварти
ре Арсеньевой.

Под впечатлением известий о смертельном 
ранении Пушкина, Лермонтов написал стихи 
«Смерть поэта».

Несколькими днями позднее, когда в при
дворных кругах стали раздаваться голоса в за
щиту убийцы поэта, Лермонтов приписал по
следние 16 строк, где точно указал, кто был 
истинным виновником смерти Пушкина:
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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 сепию закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Это был прямой вызов придворному, велико
светскому Петербургу, затравившему Пушкина. 
Стихи Лермонтова точно и сильно выражали 
негодование, охватившее передовую, мыслящую 
Россию.

Через несколько дней эти стихи распро
странились по Петербургу, Москве, а затем 
и по всей стране в тысячах списков. Совре
менники списывали стихи на смерть Пушкина 
в магазинах, в кондитерских, прямо на улице, 
заучивали наизусть.

«Смерть Пушкина возвестила России о по
явлении нового поэта — Лермонтова» — так 
определил В. А. Соллогуб впечатление, кото
рое произвели стихи Лермонтова. Вся грамот
ная Россия услышала в ненапечатанных этих 
стихах выражение своего горя и гнева. Это был 
голос народа. Современники именно так и рас
ценивали это событие. «Навряд ли когда-нибудь 
еще в России стихи производили такое гро
мадное и повсеместное впечатление» — писал 
В. В. Стасов.

Лермонтов видел назначение поэта в том, 
чтобы его стих

. . .  носился над толпой 
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой 
Во дни торжеств и бед народных.

Стихи на смерть Пушкина прозвучали как 
набат; они всколыхнули всю Россию.

За сочинение «непозволительных стихов» на 
смерть Пушкина Лермонтов был переведен в 
Нижегородский драгунский полк, стоявший тогда 
на Кавказе, а его друг С. А. Раевский, обви
ненный в распространении этих стихов, сослан 
в Олонецкую губернию.
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Лермонтов был уже на Кавказе, когда в 
июньской книжке журнала «Современник» за
1837 год было напечатано его стихотворение 
«Бородино». В это время, в связи с 25-летием 
Отечественной войны, в журналах появлялись 
всевозможные «записки», «рассказы» и воспо
минания участников кампании 1812 года. «Бо
родино» Лермонтова было откликом на славную 
годовщину. Это были патриотические стихи, но 
патриотизм их был чужд официальной народ
ности. Лермонтов обратился к славным дням 
прошлого, чтобы противопоставить их унылому 
настоящему:

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана.
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещ е какие!
Не даром помнит вся Россия 

Про день Бородина!»
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Лермонтов был горд за свой народ, победив
ший в освободительной войне, и Лермонтову 
было горько и стыдно за настоящее. Именно 
так определил основную идею этого стихотво
рения Белинский: «Эта мысль— жалоба на на
стоящее поколение, дремлющее в бездействии, 
зависть к великому прошедше!иу, столь пол
ному славы и великих дел».

Тема «Бородина» давно занимала Лермонтова. 
Еще в 1830 году он написал «Поле Бородина». 
Тогда это был приподнятый, романтический 
монолог. Через шесть-семь лет Лермонтов за
ново переработал стихи. Теперь они зазву
чали правдиво и просто. Белинский отметил и 
подлинный реализм «Бородина»: «Это стихо
творение отличается простотою, безыскусствен- 
ностию; в каждом слове слышите солдата, язык 
которого, не переставая быть грубо-простодуш
ным, в то же время благороден, силен и полон 
поэзии. Ровность и выдержанность тона делают 
осязаемо-ощутительной основную мысль поэта».
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Весь 1837 год Лермонтов провел «в беспре
рывном странствовании, то на перекладной, то 
верхом». Крепостническая Россия прошла перед 
его глазами от Петербурга до ТиФлиса, от Киз
ляра до Тамани. Лермонтов с интересом всма
тривался в жизнь своей страны. Новые люди, 
новые места волновали его. В письме к Раев
скому Лермонтов писал: «Л снял на скорую 
руку виды всех примечательных мест, которые 
посещал, и везу с собою порядочную коллек
цию... Как перевалился через хребет в Грузию, 
так бросил тележку и стал ездить верхом; ла
зил на снеговую гору (Крестовая) на самый 
верх, что не совсем легко; оттуда видна поло
вина Грузии, как на блюдечке, и право я не 
берусь объяснить или описать этого удивитель
ного чувства: для меня горный воздух — баль
зам; хандра к чорту, сердце бьется, грудь вы
соко дышит — ничего не надо в эту минуту: 
так сидел бы да смотрел целую жизнь».

Свои картины и рисунки, изображающие 
кавказские впды, Лермонтов, пользуясь всякой 
удобной оказией, пересылал друзьям в Петербург. 
Многие из этих рисунков Лермонтова сохрани
лись до наших дней. Лермонтов не был худож- 
ником-проФессионалом, как Тарас Шевченко. Но 
он был талантливым любителем-рисовальщиком 
и, как многие современники (Пушкин, Жуковскпй,
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Гоголь), с детских лет с увлечением рисовал «для 
себя»— карандашом и акварелью, писал маслом, 
а также владел техникой лптограФии. Известно, 
что Лермонтов брал уроки рисования и живо
писи у художника А. С. Солоннцкого, а позднее 
у П. Е. Заболотского. Графика и живопись 20-х 
и 30-х годов была хорошо знакома Лермонтову. 
В его картинах и рисунках заметно воздействие 
работ А. О. Орловского, Г. Г. Гагарина, с кото
рым Лермонтов был знаком лично, О. А. Кип
ренского и К. II. Брюллова.

1837 год на Кавказе имел для творческого 
развития Лермонтова громадное значение. Как 
возмужавший гражданин и зрелый художник, 
Лермонтов заинтересовался людьми и природой 
Этого удивительного края. С большим вниманием 
знакомился он с восточной литературой, искус
ством, ф и л о с о ф и с й . Сказания и песни кавказских 
народов обогащают его творчество, горные пей
зажи подсказывают реальную обстановку для 
поэм «Мцыри» и «Демон» (в последних редак
циях) и книги «Герой нашего времени».

Лермонтов даже начал учиться татарскому 
языку, который, по его замечапию, «в Азии 
необходим, как Французский в Европе».

Тем временем Арсеньева хлопотала о про
щении внука. В октябре 1837 года Николай I 
делал в ТиФЛпсе смотр четырем эскадронам 
Нижегородского драгунского полка, нашел их 
в хорошем состоянии, и это, косвенно, повлияло 
на судьбу поэта. Он получил в виде прощения 
перевод в Гродненский гусарский полк, который 
стоял в Новгороде. Лермонтову не хотелось 
уезжать с Кавказа. Здесь он себя чувствовал 
свободнее... По дороге на север поэт задержался 
в Ставрополе, где познакомился с сосланными 
на Кавказ декабристами.

В Новгороде Лермонтов прослужил недолго. 
Вскоре Арсеньевой удалось выхлопотать перевод 
внука в Лейб-гвардии гусарский полк. Поэт вер
нулся в Петербург.
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Два года, проведенные Лермонтовым в Пе
тербурге между первой и второй ссылками на 
Кавказ, —  период расцвета его творчества. В
1838 году в «Литературных прибавлениях к рус
скому инвалиду» была напечатана «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова»— произведе
ние, в котором сказалось глубокое понимание 
Лермонтовым духа русского народного творче
ства.

Цензура не 1)азрешпла подписать это произ
ведение полным именем опального поэта. Вместо 
подписи было обозначено только «— въ». Появ
ление в свет «Песни» произвело большое впе
чатление на современников. Здесь, по словам 
Белинского, «поэт от настоящего мира неудо
влетворяющей его русской жпзни перенесся в ее 
историческое прошедшее, подслушал биение его

пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие 
тайники его духа, сроднился и слился с ним всем 
существом своим, обвеялся его звуками, усвоил 
себе склад его старинной речп, простодушную 
суровость его нравов, богатырскую силу и ши
рокий размет его чувства и, как будто совре
менник этой эпохи, принял условия ее грубой 
п дикой общественности, со всеми их оттенками, 
как будто бы никогда и не знавал о других,—  
и вынес из нее вымышленную быль, которая 
достовернее всякой действительности, несомнен
нее всякой истории... Наш поэт вошел в цар
ство народности как ее полный властелин и, 
проникнувшись ее духом, слившись с нею, он 
показал только свое родство с нею, а не тож
дество... Он показал этим только богатство 
Элементов своей поэзии, кровное родство 
своего духа с духом народности своего оте
чества».

Это было в годы, когда в русской Филоло
гической п исторической науке п в только что 
зарождавшейся этнографии начиналось глубокое 
и плодотворпое изучение народной старины и 
народного быта. Русских писателей, ученых на
чинали интересовать народная поэзия, предания, 
легенды, поверья, обычаи; им начали откры
ваться необыкновенные богатства духовной 
жизни народа. Достаточно вспомнить, каким 
событием в истории русской литературы было 
опубликование в самом начале XIX века «Слова
о полку Игореве» (1800), а затем «Древних рос
сийских стихотворений, собранных Киршею Да
ниловым» (1804).

В 1831 году П. В. Киреевский и Н. М. Язы
ков начинают собирать русские народные песни. 
Пушкин и Жуковский вводят в русскую худо
жественную литературу русские сказки, затем 
в «Библиотеке для чтения» появляются пер
вые отрывки из сказки Г1. Ершова «Конек-Гор
бунок».

Лермонтов не мог не знать всех этих про
изведений, как и песен п романсов Мерзля- 
кова и Дельвига, а также народных баллад Ка
тенина.

Прекрасное знание подлинных русских былин 
и исторических песен подсказало Лермонтову 
поэтику его «Песни».

«Песня про царя Ивана Васильевича, моло
дого опричника и удалого купца Калашникова» 
вложена в уста «гусляров молодых, ребят уда
лых», начинается «запевкой» и кончается «сла
вой». И гусляры, и поэтическая рамка, в кото
рую вставлена «Песня», и ее отдельные части 
подсказаны духом народной поэзии, любящей 
запевы, припевы, всякую «причеть».

Правильную оценку «Песни» дают следующие 
слова А. В. Луначарского: «Форма «купца Ка
лашникова» поражает своей зрелостью. В смысле 
классической законченности это произведение 
стоит на равной высоте с лучшими произведе
ниями Пушкина».
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В 1839 году Лермонтов прпмыкает к наи
более радикальному журналу «Отечественные 
заппскп» п часто бывает у издателя журнала
А. А. Краевского. Участвуя в журнале, бывая 
на вечерах у писателя В. Ф. Одоевского и в 
семье покойного Н. М. Карамзина, Лермонтов 
вошел в тогдашний петербургский литературный 
круг, ближе познакомился с Жуковским, В. А. Сол
логубом, И. И. Панаевым и др.

Тогда же в Петербурге образовался «кружок 
шестнадцати», названный так по числу участни
ков. В этот кружок входил и Лермонтов. Один 
из членов кружка писал: «Это общество соста
влялось частью из университетской молодежи, 
частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, 
возвращаясь из театра или с бала, онп собирались 
то у одного, то у другого. Там после скромного 
ужина, куря свои сигары, онп рассказывали друг 
другу о событиях дня, болтали обо всем и все 
обсуждали с полнейшей непринужденностью и 
свободой...» Друзей Лермонтова объединяли об
щие интересы политики, ф и л о с о ф и и , литературы, 
искусства, театра. Это не было революционное 
тайное общество, но для тех лет «Кружок шест
надцати» был передовой, прогрессивной группой.

Теперь Лермонтов был известным поэтом. 
Одно за другим появлялись в «Отечественных 
записках» его стихотворения и повести, кото
рые впоследствии вошли в книгу «Герой нашего 
времени».
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В творчестве Лермонтова запечатлена траге
дия передового молодого человека 30-х годов 
XIX столетия. Еще в стихотворении 1829 года 
«Монолог» намечена эта важнейшая лермонтов
ская тема:

К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем...

В таких стихотворениях как «Дума», «И 
скушно и грустно», в раздумьях Печорина вы
ражена не только личная скорбь поэта, но и 
тоска целого поколения. Лучшие люди страш
ной эпохи николаевской реакции 30-х годов, 
так же как Лермонтов, осознавали безнадеж
ность и трагичность своего существования. Была 
большая культура и могучие силы, но даже 
лучшие люди не видели, куда иттп и какому 
делу отдать своп дарования. Так, Белинский 
писал: «действительность разбудила пас п от
крыла нам глаза: но для чего? Лучше бы она 
закрыла нам их навсегда, чтобы тревожные 
стремления жадного жпзнп сердца утолить c h o si 
ничтожества». Те же настроения звучат в «Днев
нике». Герцена: «поймут ли, оценят ли гряду
щие люди весь ужас, всю трагическую сторону

нашего существования? поймут ли они, отчего 
мы лентяи, отчего мы ищем всяких наслажде
ний, пьем вино и прочес? Отчего в минуту 
восторга не забываем тоски?... О, пусть они 
остановятся с мыслью п грустью перед камнями, 
под которыми мы уснем, — мы заслужили их 
грусть!»

Но Лермонтов не смиряется. Исповедь «Мцы- 
рп» прозвучала для современников как слово 
протеста, как зов к борьбе за свободу. Белин
ский писал: «что за огненная душа, что за мо
гучий дух, что за исполинская натура у этого 
мцыри! Это любимый идеал нашего поэта, эго 
отражение в поэзии тени его собственной лич
ности. Во всем, что нп говорит мцырп, веет 
его собственным духом, поражает его собствен
ною мощью».

В «Мцыри» не было п не могло быть открыто 
выраженного политического протеста. Но порыв 
Мцырп к родным горам, его стремление вы
рваться из душной кельи воспринимались не
сколькими поколениями русских читателей как 
символ свободолюбия и революционных стре
млений. Белинский и Герцен, Чернышевский и 
Добролюбов видели революционную сущность, 
мятежную силу поэмы Лермонтова.

Теми же мятежными настроениями, «с небом 
гордой враждой», проникнута поэма Лермонтова 
«Демон», над которой поэт работал всю жизнь.

Несколько раз перерабатывая поэму «Демон», 
Лермонтов не считал ее законченной и не ре
шался печатать. Впрочем полностью эту поэму 
напечатать было невозможно. Цензура потребо
вала бы значительных переделок. Поэма распро
странялась в списках.
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С годами романтические элементы в твор
честве Лермонтова заметно преодолеваются. Уже 
в последних редакциях «Демона» п в поэме 
«Мцыри» Лермонтов реалистически описывает 
природу Кавказа.

Зрелость Лермонтова, переход его на позиции 
реализма и стремление к художественной ясно
сти и простоте осознаны и запечатлены самим 
поэтом:

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной 
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный 
Q оглушающий язык.

Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор...

Теперь Лермонтова не могли удовлетворить 
даже удавшиеся попытки воплощения образа



героя своего времени в романтической манере. 
В творческом сознании поэта отпала необходи
мость маскировать своего героя, облачая его 
в крылатое одеяние падшего ангела или пре
ображая его в мятежного инока. Созревший ху
дожник, уже разоблачивший светское общество 
в «Маскараде» и «Княгине Лнговской», подошел 
к труднейшей задаче: показать в реальной обста
новке, среди других представителей светского 
круга, характерного героя своего времени, чело
века одаренного и мыслящего, но искалеченного 
светским воспитанием и оторванного от жизни 
своей страны и своего народа. Так возникает 
образ Печорина и весь замысел книги «Герой 
нашего времени».

Первоначально задуманная как путевые запи
ски, книга эта приобрела значение художест
венного документа эпохи, она охарактеризовала 
целое поколение. Это сознавал и сам Лермонтов. 
В предисловии ко второму изданию кнпгп, в 
1841 году, он писал: «Герой нашего временп»... 
портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколе
ния, в полном их развитии».

Печальные раздумья о своем поколении, вы
раженные в лирике Лермонтова, воплотились 
в этой книге в живой и типичный образ. 
Печорин—-закономерное развитие образа моло
дого человека XIX столетия. Восторженный и 
несколько наивный пыл героя первой половины 
двадцатых годов Чацкого («Горе от ума») 
охладился в разочарованном скептике Онегине. 
Онегин был умен и начитан, но ленив и без
деятелен. При всем этом Онегина могло еще 
захватить большое чувство к Татьяне. Опусто
шенность Печорина так глубока, что его не 
может по-настоящему увлечь даже любовь. Он 
умнее и деятельнее Чацкого и Онегина. Это 
едва ли не самый умный и образованный герой 
в русской литературе начала XlX века. Но Пе
чорин тяготится своим аналитическим умом и 
вынужденным бездействием. Трагедия «Горе от 
ума» здесь углублена по-новому.

Печорин путешествует, похищает Бэлу, ввя
зывается в историю с контрабандистами, держит 
с Вуличем бессмысленное пари, чтобы забыть 
самого себя, чтобы бежать от безысходной скуки, 
и в этом смысле трагедия Печорина тягостнее 
горя Чацкого и тоски Онегина.

Кавказские впечатления 1837 года в значи
тельной степени сказались в работе над «Героем 
нашего времени». В отличие от Грибоедова и 
Пушкина, Лермонтов переносит своего героя 
из столичных гостиных и дворянского провин
циального быта на Кавказ. На Фоне правдиво 
нарисованных кавказских и черноморских пей
зажей, окруженный кавказским обществом на 
Минеральных водах, рядом с армейским офице
ром, добрейшим Максимом Максимовичем, среди 
казаков терских станиц, в столкновении с контра
бандистами— Печорин живет реальной челове

ческой жизнью со всеми житейскими мелочами 
и противоречиями.

Было бы ошибочно проблему Печорина сво
дить к старому спору: положительный он или 
отрицательный герой. Печорин ни то, ни другое. 
Это человек критически мыслящий и передовой, 
но искалеченный воспитанием и своим кругом. 
В образе Печорина Лермонтов, по собственному 
его признанию, рисовал современного ему чело
века. Печорин — болезнь века. Лермонтов ука
зал на это болезненное явление, но как изле
чить общество от печоринского разочарования 
и рефлексии, ни Лермонтов, ни другие лучшие 
люди того времени не знали и не могли еще 
знать.

Глубоко несчастному эгоисту Печорину Лер
монтов противопоставил человечного и в каждом 
своем поступке прямого и открытого Максима 
Максимовича. Это прекрасный тип русского 
человека, старого кавказца, видавшего виды, про
шедшего трудную боевую школу.

Из второстепенных действующих лиц «Героя 
нашего времени» особенно удались Лермонтову 
доктор Вернер — умный скептик и материалист, 
во многом напоминающий кавказского знакомца 
Лермонтова и друга декабристов доктора Мейера, 
а также Грушницкий — жестокая карикатура 
на восторженных романтиков, начитавшихся 
модных повестей Марлинского и отправившихся 
на Кавказ, чтобы хвастаться потом выдуманными 
подвигами и невероятными происшествиями.

Если держаться последовательности событий, 
развивающихся в пяти повестях «Героя нашего 
времени», то они должны быть примерно рас
положены так: Печорин за дуэль выслан из Пе- 
тербурга на Кавказ. По дороге к месту новой 
службы он задержался в Тамани, где происходит 
случайное столкновение с контрабандистами 
(«Тамань»). Затем, после какой-то военной экспе
диции, ему разрешают пользоваться водами в 
Пятигорске, но за дуэль с Грушницким («Княжна 
Мери») отправляют под начальство Максима 
Максимовича в крепость. Отлучившись на две 
недели в казачью станицу, Печорин переживает 
историю с Фаталистом Вуличем («Фаталист»), 
а по возвращении в крепость происходит роман 
с Бэлой («Бэла»). Из крепости Печорина перево
дят в Грузию, затем его возвращают в Петербург. 
Вновь очутившись на Кавказе, по дороге в Пер
сию, Печорин встречается с Максимом Макси
мовичем и офицером-автором путевых записок 
(«Максим Максимыч»), Наконец, на обратном 
пути из Персии Печорин умирает («Предисло
вие к «Журналу Печорина»).

Однако Лермонтов сознательно ломает по
рядок этих событий и располагает их так, что 
мы сначала узнаем наиболее типичную для Пе
чорина историю Бэлы, рассказанную Максимом 
Максимовичем. Читатель, таким образом, полу
чает характеристику Печорина как бы от третьего 
лица. Затем дана непосредственная встреча
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с самим Печориным и его внешняя характе
ристика. Читатель \ж е с интересом всматри
вается в этого человека, с которым произошла 
только что рассказанная Максимом Максимови
чем история. Охарактеризовав своего героя 
в рассказе Максима Максимовича и показав его 
в личной встрече, Лермонтов предлагает чита
телю записки Печорина, в которых герой книги 
раскрывается уже в первом лице. Так последова
тельно меняются точки зрения, но вся книга 
в целом -объединяется одним героем — Печори
ным.

Кнпга «Герой нашего времени» произвела 
на современников большое впечатление. «Вышли 
повести Лермонтова, — писал В. Г. Белинский 
своему приятелю В. П. Боткину. — Дьявольский 
талант! Молодо-зелено, но художественный эле
мент так и пробивается сквозь пену молодой 
поэзии, сквозь ограниченность субъективно- 
салонного взгляда на жизнь».

В истории русской прозы «Герою нашего 
времени» принадлежит значительное место. Лер
монтов подготовил психологический реализм 
Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Чехова.

Гоголь ценил прозу Лермонтова даже выше, 
чем его поэзию. Он сказал о Лермонтове: «Никто 
еще не писал у нас такою правильною, прекрас
ною и благоуханною прозою. Тут видно больше 
углубления в действительность жизни —  гото
вился будущий великий живописец русского 
быта». Отзыв Гоголя повторил Лев Толстой, 
а Чехов говорил о «Тамани»: «Я не знаю языка 
лучше чем у Лермонтова. Я бы так сделал: 
взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают 
в школах, по предложениям, по частям предло
жения. Так бы и учился писать».

1в

В Ф е в р а л е  1840 года светские в р а г и  Лермон
това передали сыну Французского посланника 
де-Баранту эпиграмму, якобы сочиненную на 
него Лермонтовым. На самом деле была исполь
зована подошедшая к случаю эпиграмма, напи
санная поэтом еще в военной школе. Состоялась 
дуэль, обошедшаяся благополучно, но власти 
воспользовались этим поводом, и Лермонтов был 
арестован; началось «военно-судное дело».

Когда Лермонтов находился под арестом,
В. Г. Белинский выхлопотал разрешение посе
тить его. Через несколько дней Белинский писал 
Боткину: «Недавно я был у Лермонтова в зато
чении 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! О, это будет 
поэт с Ивана Великого! Чудная натура...»

Речь шла о литературе, о романах Вальтер 
Скотта, о Ф. Купере, которого Лермонтов и 
Белинский ставили выше В. Скотта. Лермонтов 
поделился с Белинским новыми замыслами, ска

зал, что собирается написать ряд романов из 
нескольких эпох русской жизни.

Весной военно-судное дело было закончено. 
Лермонтов опять был сослан на Кавказ. Теперь 
последовало строжайшее предписание, чтобы 
Лермонтов не уклонялся от линии Фронта. Он 
был исправным боевым офицером, отличался 
бесстрашием, начальство несколько раз пред
ставляло его к награде, но Николай 1 приказы
вал вычеркнуть Лермонтова из числа .предста
вленных к награде.

Лермонтов, с детских лет знавший Кавказ, от
носился к происходящей войне двойственно. Он 
знал, что победа рано или поздно будет на сто
роне России. Еще в поэме «Измаил-Бей» Лер
монтов писал:

Какие степи, горы и моря 
Оружию славян сопротивлялись?
И где веленью русского паря 
Измена и вражда не покорялись?
Смирись, черкес!., и т. д.

Но вместе с тем, понимая историческую 
необходимость присоединения Кавказа к России, 
поэт любил «сынов Кавказа» «воинственные 
нравы» и сочувствовал им.

Даже передовая дворянская интеллигенция, 
не исключая и декабристов, в большей своей 
части считала исторически неизбежным присо
единение Кавказа к России. Многие декабристы, 
осуждая русскую реакционную политику на За
паде, противопоставляли ей идею о движении 
на восток, полагая, что миссия России заклю
чается в том, чтобы проложить пути «просве
щению» среди горских народов. Не случайно 
еще в «Русской правде» Пестеля, этом система
тическом изложении политической программы 
Южного общества, среди земель, которые «необ
ходимо надобно к России присоединить», были 
названы «те земли горских, кавказских народов, 
России не подвластных, которые лежат к северу 
от границ с Персией и Турцией, а в том числе 
и Западную приморскую часть Кавказа, Турции 
ныне принадлежащую».

Предвосхищая кавказские повести и «Сева
стопольские рассказы» Льва Толстого, Лермон
тов первый в русской литературе дал простое 
и правдивое описание героизма русских солдат 
в стихотворении о Валерикском бое и в «Заве
щании» («Наедине с тобою, брат...»). В условиях 
николаевского времени эти стихи были явлением 
передовым. Они разоблачали колониальный, хищ
нический характер кавказской войны, вместе 
с тем они вводили в русскую литературу образы 
армейских офицеров и солдат.

17

В самом начале 1841 года поэту с большим тру
дом удалось получить кратковременный отпуск. 
Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. 
Попытки выйти в отставку и целиком посвятить
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себя литературе ни к чему не привели. Вскоре 
поэт получил приказание в 48 часов оставить 
Петербург. Повидимому, в эти дни им было на
писано стихотворение:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа 
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Так прощался Лермонтов с николаевской Рос
сией. Но была другая Россия — крестьянская. 
Эту Россию Лермонтов любил, признавал своей 
отчизной. Он любил «встречать по сторонам, 
вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных 
деревень» («Родина»),

И как радовали Лермонтова редкие в ту 
пору признаки довольства в крестьянском быту!

С отрадой многим незнакомой 
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов 
Н а пляску с топаньем и свистом 
Под говор пьяных мужичков.

Так мог писать только поэт, ощутивший 
кровную связь с народом. Неслучайно Добро
любов говорил: «Умевши рано постичь недостатки 
современного общества [Лермонтов] умел понять 
и то, что спасение от этого ложного пути нахо
дится только в народе. Доказательством служит 
его удивительное стихотворение «Родина», в ко
тором он становится решительно выше всех 
предрассудков патриотизма и понимает любовь 
к отечеству истинно, свято и разумно».

Как все лучшие люди своей страны, Лер
монтов верил в ее светлое будущее. Однажды 
он записал: «У России нет прошедшего: она вся 
в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: 
Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал 
крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого 
сна и встал и пошел... и встретил он тридцать 
семь королей и семьдесят богатырей и побил их 
и сел над ними царствовать... Такова Россия».

18

В мае 1841 года, по дороге в полк, Лермон
тов заехал в Пятигорск и выхлопотал разреше
ние задержаться там для лечения минеральными 
водами. В это время в Пятигорске находился 
отставной майор Мартынов, который был знаком 
с Лермонтовым еще по Школе гвардейских под
прапорщиков. Внешне отношения между Лер
монтовым и Мартыновым были приятельские, 
но втайне Мартынов завидовал Лермонтову и 
относился к нему недоброжелательно. Лермонтов 
остроумно вышучивал заносчивого и обидчивого 
Мартынова. 13 июля старого стиля 1841 года

в доме Верзилиных в Пятигорске между Лер
монтовым и Мартыновым произошло столкно
вение. Задетый эпиграммами и карикатурами 
Лермонтова, Мартынов вызвал его на дуэль.

В это время в Пятигорске жили приехавшие 
из Петербурга князь В. С. Голицын, князь
А. И. Васильчиков, юнкер Бенкендорф и др. Эти 
люди знали, как не любят Лермонтова при дворе. 
Есть основания, позволяющие предполагать, что 
при ближайшем участии генеральши Мерлпни 
объединилась группа светских врагов Лермон
това, которая сначала пыталась спровоцировать 
дуэль между Лермонтовым и молодым офицером 
Лисаневичем, а затем, когда это не удалось, вос
пользовалась ссорой Мартынова с Лермонтовым.

15 июля 1841 года вечером у подножия 
Машука состоялась дуэль. Секундантами были
А. И. Васильчиков, А. А. Столыпин, М. П. Гле
бов и С. В. Трубецкой. На месте поединка при
сутствовало еще несколько зрителей. Но врача 
пе было. Секунданты отмерили барьер. Против
ники стали на крайних точках. По условию 
дуэли каждый имел право стрелять, стоя на 
месте плп подходя к барьеру. Мартынов по
дошел первый. Лермонтов не целился и не со
бирался стрелять. Мартынов выстрелил, Лермон
тов был убит наповал. В это время разразилась 
жестокая гроза. Тело поэта до поздней ночи 
лежало под дождем.

Мартынова судили военным судом. При всей 
строгости закона, запрещающего дуэли, Нико
лай I определил: «Майора Мартынова посадить 
в крепость на гауптвахту на три месяца и пре
дать церковному покаянию, а титулярного совет
ника князя Васильчикова и корнета Глебова 
простить, первого во внимание к заслугам отца, 
а второго по уважению полученной им в сраже
нии тяжелой раны».

Известие о смерти Лермонтова было встре
чено при дворе с чувством глубокого удовлетво
рения. Николай I сказал: «Туда ему и дорога!» 
Но лучшие, передовые люди того времени пони
мали, как велика утрата. Герцен в своем днев
нике записал: «Все, выходящее из обыкновенного 
порядка, гибнет: Пушкин, Лермонтов, а потом... 
многое множество оттого, что они не дома в 
мире мертвых душ».

10
Лермонтов был убит, когда ему не исполни

лось 27 лет. Он далеко не достиг полного рас
цвета своих творческих сил, «но содержание, 
добытое со дна глубочайшей и могущественной 
натуры, исполинский взмах, демонский полет, 
с небом гордая вражда — все это заставляет 
думать, — писал Белинский, — что мы лишились 
в Лермонтове поэта, который по содержанию 
шагнул бы дальше Пушкина».

И тот же Белинский с уверенностью пред
сказывал, что недалеко то время, когда имя
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Лермонтова сделается в литературе «народным 
именем, и гармонические звуки его поэзии будут 
слышимы в повседневном разговоре толпы, 
между толками ее о житейских заботах».

Несмотря на цензурный гнет, творческое 
наследие Лермонтова продолжало жить в па
мяти народа. Стихотворения и баллады его вхо
дят в песенники, распеваются как народные 
песни. Даже тогда, когда Российская империя 
была тюрьмой народов, творчество Лермонтова 
вызывало многочисленные отклики в среде пере
довых деятелей национальных культур Закав
казья и Средней Азии. Очень большое влияние 
Лермонтов оказал на развитие грузинской п ар
мянской поэзии. Лермонтова ценплп такие гру
зинские поэты как Гр. Орбелпанп, И. Барата
швили, РаФ. Эрпстави, Илья Чавчавадзе п др. 
В 1858 году в журнале «Цискари» («Заря») по
является первый перевод «Ветки Палестины», 
сделанный Акакием Церетели, затем с целым 
рядом переводов выступает И. Чавчавадзе 
(«Мцыри», «Хаджи Абрек», «Сон», «Утес» и др.). 
Основоположник новой казахской литературы и 
создатель казахского литературного языка Абай 
Кунанбаев дал превосходные переводы многих 
стихотворений Лермонтова, которые и в наши 
дни распеваются в Казахской степи.

В 1889 году в Пятигорске был открыт памят
ник Лермонтову. В этом торжестве принимал 
участие выдающийся революционный осетин
ский поэт Коста Хетагуров. Испытавший на себе 
преследования царизма, Хетагуров выразил уве
ренность, что наступит пора, когда Осетия за
будет «вековые невзгоды» и настанет желанная 
свобода. Обращаясь к своему народу, он указы
вал, что Лермонтов учит горцев быть готовыми 
биться «за великое, честное дело».

Чрезвычайно интересен рассказ М. Горького
о том впечатлении, которое производило на него 
в юности чтение стихов Лермонтова:

«Однажды пожарный брандмейстер дал мне 
том Лермонтова, и вот я почувствовал силу 
поэзии, ее могучее влияние на людей. Помню, 
уже с первых строк «Демона» Сптанов заглянул 
в книгу, потом — в лицо мне, положил кисть 
на стол и, сунув длинные руки в колени, за
качался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул.

—  Тише, братцы, — сказал Ларионыч и, тоже 
бросив работу, подошел к столу Ситанова, за ко
торым я читал. Поэма волновала меня мучи
тельно и сладко, у меня срывался голос, я плохо 
видел строки стихов, слезы навертывались на 
глаза. Но еще более волновало глухое, осторож
ное движение в мастерской, вся она тяжело во
рочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. 
Когда я кончил первую часть, почти все стояли 
вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, 
обнявшись, хмурясь и улыбаясь». («В людях», 
гл. XIV).

К цитатам из произведений Лермонтова не 
раз обращался В. И. Ленин. Так, выступая про

тив кадетов в одной из статей 1906 года,
В. И. Ленин использовал заключительные строки 
«Думы»: «Смотрите, господа кадеты... придет 
день и не далекий день, когда народ помянет 
вас «насмешкой горькою обманутого сына, над 
изболтавшимся отцом» (т. IX, стр. 247). Ленин 
сознательно изменил текст — у Лермонтова «над 
промотавшимся отцом».

Высоко ценил творчество Лермонтова С. М. 
Киров. В 1911— 1912 гг. он писал М. Л. Маркус- 
Кировой из Томской тюрьмы: «Случайно взял 
Лермонтова и почему-то он совершенно иным 
стал в моих глазах — его поэзия, конечно. Уди
вительно своеобразно! Много помогло в его 
усвоении, очевидно, мое знакомство, хотя и сла
бое, с Кавказом. Какова должна была быть сила 
воображения, наблюдательность и проникновен
ность у человека так высоко, художественно и 
образно описавшего Кавказ. Что если бы перед 
его взорами раскинулась подавляющая своим 
величием, божественно-спокойная, необъятная 
панорама, которую приходилось видеть немно
гим счастливцам, достигавшим вершины царст
вующего над горами Кавказа гиганта! Какие 
звуки услышал бы художник-гений среди этой 
мертвой тишины? Какие тайны природы открыл 
бы его проникновенный взор».

В наши дни, когда учение Ленина о крити
ческом усвоении культурного наследия прошлого 
стало заветом широких трудящихся масс, твор
чество Лермонтова, одного из величайших поэ
тов русской классической литературы, так же 
как и литературное наследие Пушкина, — дей
ствительно всенародное достояние.

После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции русский язык и русская лите
ратура приобрели небывалое до сих пор, по
длинно мировое значение. Понятен интерес к 
творениям лучших русских писателей, в том 
числе Лермонтова, даже среди самых малых 
народов братской семьи Советского Союза, на
родов, которые до социалистической революции 
не все знали письменность. Сейчас Лермонтов 
издается более чем на 30 языках народов Со
ветского Союза, а на русском языке только за 
годы с 1923 по 1939 сочинений Лермонтова по 
числу оттисков издано почти в десять раз 
больше, чем за все предыдущие годы (с 1840 по 
1917). Советские композиторы пишут романсы 
и оперы на произведения Лермонтова, худож
ники иллюстрируют многочисленные издания. 
Лермонтов, как и Пушкин, продолжает жить 
в советском искусстве и обогащать нашу со
циалистическую культуру.

Нас не могут не волновать стихи Лермонтова. 
Это не музейная ценность, это живое творческое 
слово поэта, гражданина и борца, доходящее 
через столетие до строителей пового социа
листического общества.

В. Мануйлов
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Ю р п п  П е т р о в и ч  Л е р м о н т о в  —  п р а д е д  п о э т а . П е т р  Ю р ь е в и ч  Л е р м о н т о в — д ед  п о э т а .
Портрет работы неизвестного художника. Портрет работы неизвестного художника.

Предок Фамилии Лермонтовых, Юрий Андреевич Лермонт выехал из Ш котские земли в Польшу, а оттуда 
в 7141/1633 году в Москву. Потомки сего Юрья Андреевича Лермонтова многие Российскому престолу служили 
стольниками, воеводами и в иных чипах и жалованы были от государей поместьями. Все сие доказывается 
справкою разрядного архива и родословною Лермонтовых.

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи.
1799 г., ч. IV.

Юрья Лермонтов, вступил в корпус 1740 года, майя 27 дня, а в 1745 году за болезнью отставлен из кап
ралов подпоручиком, с таковым аттестатом: геометрию, практику, регулярную и иррегулярную фортификацию 
окончал учиться с атакою, чертит хорошо чертежи, рисует ландшафты красками и миниатюрою, разумеет и 
говорит несколько по-немецки, начал переводить с российского на немецкий язык, учится танцовать.

«Имянной список всем бывшим и ныне находящимся 
в сухопутном Ш ляхетном Кадетском Корпусе штаб-обер- 
офицерам и кадетам». СПб.. 1761.

1* }



ТОрий П е т р о в и ч  Л е р м о н т о в  —  о т е ц  п о э т а  (1787— 1831). 
Портрет работы неизвестного художника.

Если сопоставить немногосложные известия о Юрин Петровиче, то это был человек добрый, мягкий, но 
вспыльчивый, самодур, и эта вспыльчивость, при легко воспламенявшейся натуре, могла доводить его до 
суровости и подавала повод к весьма грубым и диким проявлениям, несовместным даже с условиями порядочно
сти... Немногие помнящие Юрия Петровича называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщи
нам, привлекательным в обществе, веселым собеседником...

Г/, А. Висковатов. «М. Ю. Л е р м о н т о в .  Ж и з н ь  
и т в о р ч е с т в  о».

If 1



Е л и з а в е т а  А л е к с е е в н а  А р с е н ь е в а , 
р о ж д е н н а я  С т о л ы п и н а  —  б а б у ш к а  п о э т а  (1773— 1845).

Портрет работы неизвестного художника.

Е. А. Арсеньева была женщина деспотического непреклонного характера, привыкшая повелевать; она 
отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя 
типичную личность помещицы старого закала, любившей притом высказывать всякому в лицо правду, хотя бы 
самую горькую.

М. Е. Меликов. « З а м е т к и  и в о с п о м и н а н и я  
х у д о ж н и к а - ж и в о п и с ц  а».

[ 20 ]



М а р и я  М и х а й л о в н а  Л е р м о н т о в а , 
р о ж д е н н а я  А р с е н ь е в а  —  м а т ь  п о э т а  (1795— 1817). 

Портрет работы неизвестного художника.

Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее ие могу теперь вспомпить, но уверен, что 
если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать.

Лермонтов. З а п и с ь  в ю н о ш е с к о й  т е т р а д и
18  3 0 г о д а .

[ 21 ]



М о с к в а . К ра с н а я  п л о щ а д ь  в н а ч а л е  X I X  в е к а . 
Г равюра.

Каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но 
богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!..

Лермонтов. « П а н о р а м а  М о с к в ы», 1832 г.

Москва — моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал, и там же был 
слишком счастлив!

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х и н е  й. 2 сентября 
1832 г.

[ 22 )



М о сква . П л о щ а д ь  у  К р а с н ы х  в о р о т  в п е р в о й  п о л о в и н е  XIX в е к а .
Гравюра.

В Москве, в метрической книге церкви Трек святителей, что у Красных ворот, за 1814 год в 1 части
о родившихся под Л? 25 записано:

«Октября 2-го. В доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у жи
вущего капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров 
с дьячком Яковом Федоровым. Крещен того я; октября 11 дня. Воспреемник был господин коллежский асессор 
Фома Васильевич Хотяинцов, воспреемницею была вдовствующая госпожа гвардии иоручица Елисавета Але
ксеевна Арсеньева. Оное крещение отправляли протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок 
Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров я.

« Р у с с к а я  с т а р и н а » ,  1873, т. VIII.

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын.
Как русский, — сильно, пламенно и нежно! 
Люблю священный блеск твоих седин 
И этот Кремль зубчатый, безмятежный. 
Напрасно думал чуждый властелин 
С тобой, столетним русским великаном, 
Померяться главою и — обманом 
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал 
Тебя пришлец: ты вздрогнул —- он упал! 
Вселенная замолкла... Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив!.. Ты жив, н каждый камень твой — 
Заветное преданье поколений.

«Сашка».

[ 23 J



Л е р м о н т о в  в  р а н н е м  д е т с т в е . 
Портрет работы неизвестного художника.

Г 24 ]



Д ом  в Т а р х а н а х  со с т о р о н ы  са да .
Отстроен но старым чертежам в 1907 году внучкой А. А. Столыпина М. В. Катковой. 

Здесь теперь музей-усадьба «Лермонтово». Фото. 1934 г.

Из Москвы Лермонтовы с бабушкою и грудным ребенком вэрнулись в Тарханы, и Юрин Петрович 
выезжал из них лишь иногда, по хозяйственным делам, то в Москву, то в тульское имение.

П. Н. Ж у р а в л е в  в п е р е д а ч е  В и с к о в а т о в а.

Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки.

И если как-нибудь на миг удастся мне 
Забыться, — памятью к недавней старине 

Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом 
Родные всё места: высокий барский дом 

И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают 

Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты 
Глядит вечерний луч, и желтые листы 

Ш р 1ят под робкими шагами.

иКак часто, пестрою толпою окружен...» 1840 а.

4 855 I 23 ]



Г о р я ч е в о д с к  и 1825 г о д у . 
Рисунок Лермонтова.

Синне горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых 
хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с тон поры все мечтаю об вас, да о небе. 
Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи!...

«Синие горы Кавказа..л 1852 г.

Г о р я ч к в о д с к  в J825 г о д у .  
Гравюра.

[ 26 ]



Московский К р е м л ь .
Литография начала XIX и.

Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча; Москва но безмолвная громада камней холодных, 
составленных в симметрическом порядке... Нет! У нее есть своя душа, своя жизнь.

Лермонтов. «II а н о р а м а М о с к в ы». 1832 г.

Большой П е т р о в с к и й  т е а т р  в  М о с к в е .
Гравюра. 1829 г.

Я еще ни в каких садах не был; но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку», ту самую, что 
я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые 
Фигуры играть.

Лермонтов. П и с ь м о  М. A. HI а и - Г и р е й. 1827 г.

[ 29 ]



и ч - Ш Ш и Х '-

Т е т р а д ь  Л е р м о н т о в а  1826 го д а  
с в ы п и с к а м п  и з  П у ш к и н а , Ж у к о в с к о г о  п  д р . 

Обложка.

Т е т р а д ь  Л е р м о н т о в а  1827 г о д а . 
Титульный лист.

Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис, и что мне дают 
сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но собственно оттого, что вам это будет приятно: в географии 
я учу математическую; по небесному глобусу градусы, планеты, ход их и пр.; прежнее учение истории 
мне очень помогло.

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Ш а н - Г и р е й .  1827 г.

В е д о м о с т ь  о п о в е д е н и и  и  у с п ех а х  

У н и в е р с и т е т с к о г о  б л а г о р о д н о г о  п а н с и о н а  в о с п и т а н н и к а  4-го класса  М. Л е р м о н т о в а .

' Весьма 3 41 4 3 | 4
похвально
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Заключение
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За 24 балла перевод
в о класс

Инспектор Павлов.
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Московский У н и в е р с и т е т с к и й  б л а г о р о д н ы й  п а н с и о н . 
С гравюры па дереве 1810-х годов.

Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, н я еще живо помню, как па лекциях 
русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихо
творение Пушкина

Буря мглою небо кроет,
Вихрп снежные крутя, и проч.

и как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя уподобления невозможными, 
неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова.

А. М. Миклашевскии. «М. Ю. Л е р м о н т о в ,  з а м е т к и  
е г о  т о в а р и щ  ап.

Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университет
ский пансион сохранил с прежних времен направление так сказать литературное. Начальство поощряло заня
тия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики 
много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой — тогда еще очень необширною. 
Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтер Скотта, новыми романами Загоскина, бредили 
романтическою школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Напри
мер, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева (Войнаровский). В известные сроки 
происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии 
начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, 
рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху), или даже ежемесячных 
журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время «редакто
ром» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова 
(вышедшего из пансиона годом раньше меня'; один из моих товарищей издавал другой журнал: «Маяк» и т. д. 
Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания.

Д. А. Милютин. «Н з в о с и о м и н а н и й».
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К А В К А З С К 1 Й КАВКАЗ К ОЙ.

п л ъ н н и к ъ ,

л о в -в с т ь.

Сом. А. П у ш к и н а .

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

И Н. Г И Ч  А.

П о эм а  П у ш к и н а  « К а в к а з с к и й  п л е н н и к ». 
Титульный .шет перпого издания.

Л \ . Л Е  Р ,4 4  А Н Т О В А

M O C K  В А .
1 S 2 8 .

Р у к о п и с ь  п о э м ы  Л е р м о н т о в а  « К а в к а зс к и й  
п л е н н и к ».

Титульный лист.

 ̂ У'Т) > .л

'jA-fnA. /  >'

А.̂ с.'рх-ЯЛ Л<y+c**) ^
• ' Л ' - -•гУ/ 'vyi-А'к^а-к.1

'U s ,
• О  / ь - л *  * * ^ - ‘ « « . У л  V' 1 ̂ * . «  _

----

Р у к о п и с ь  п о э м ы  Л е р м о н т о в а  « К а в к а з с к и й  п л е н н и к ». 
Фронтиспис и первая страница.
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« С о ч и н е н и я » Б а й р о н а  и з д а н и я  182.3 г о д а .
Фронтиспис п титульный лист.

Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно пони
мать его; читал Мура и поэтические произведения Вальтер-Скотта...

А. П. Шан-Гиреи, «М. И). Л е р м о н т о в  ».

L E T T E R S

JOURNALS OF LORD BYRON:

WITH

HotUfs ot Ofs atfr,

BY THOMAS MOOIIE.

Я молод; no кипят на сердце
звуки.

II Вайрона достигнуть я б хотел; 
У нас одна душа, одни и те же 

муки; —-
О если б одинаков был удел!..

«/Г ***».

К н и г а  Т. М у ра  « П и с ь м а  и  д н е в н и к и  
Б а й р о н а » , к о т о р у ю  ч и т а л  Л е р м о н т о в  

в 1830 году.
Титульный лист.

[ 34 ]

IN FOUR VOLUMES.

VOL. II.

PARIS:
r e e u s i l l®  11V A. AND W. CAUGNANI,

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник.
Как он гонимый миром странник, 
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране, 
Мой ум немного совершит;
В душе моей как в океане 
Надежд разбитых груз лежит.

18.52 1.

1830.
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МОСКОВСК1Й

В Ь С Т  И И К Ъ .
Ж У Р Н А Л » ,

I АЯ1BJBS

c***t «Г н

К р у г  ч т е н и я  ю н о г о  Л е р м о н т о в а .

В 1827 году [Арсеньева! поехала с Мишелем в Москву для его воспитания, а через год и меня привезли 
к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был ужо не дитя, ему минуло 14 лет; он учился прилежно. 
М-г Giiidrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был однако строг и взыскателен, и держал нас в руках; 
к нам ходили разные учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у М ишеля,— Ломоно
сова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина.

Л. П. Шан-Гирей. «М. Ю. Л е р м о н т о в » .
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А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч  П у ш к и н  (1799— 1837). 
Портрет работы В. А. Тропинииа. 18'27 г.

В а с и л и и  А н д р е е в и ч  Ж у к о в с к и й  (1783— 1852). 
Гравюра с портрета работы О. Кипренского. 1817 г.

К о н д р а т п й  Ф е д о р о в и ч  Р ы л е е в  (1795— 1826). И в ан  И в а н о в и ч  К о зл о в  (1779— 1840).
Миниатюра 1820-х годов. ЛитограФия 1830-х годов.

[ 36 ]



/Клн /К л к  Р уссо (1712— 1778 . 
Гравюра XVIII в.

Готгольд Э ф р а и м  Л е с с и н г  (1729— 1781). 
Гравюра Лейна.

Р е н е  Ш а т о б р и а н  (1768— 1848). 
Гравюра начала XIX в.

Ф р и д р и х  Ш и л л е р  (1759— 1805). 
Портрет начала XIX в.
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Обложка рукописи.

..

«Menschcn und Leidcnschaften». 
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Н а п о л е о н  I  Б о н а п а р т  (1769— 1821). 
Гравюра с портрета работы Давида.
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З а п и с ь  л е к ц и й  по  в с е о б щ е й  и с т о р и и . 
Автограф. 18*29 г.

« Н а п о л е о н ».
Черновик стихотворения. 1830 г.
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С р е д н и к о в о . С а д о в ы й  ф а с а д  г л а в н о г о  д о м а . 
Фото. 1939 г.

С р е д н и к о в о . П а ндус  с в и д о м  на п р у д . 
Фото. 1939 г.

Столыпина жила от нас 
в трех верстах, в прекрас
ном своем Средникове; у 
нее гостила Елизавета Алек
сеевна Арсеньева с внуком 
своим Лермонтовым... По 
воскресеньям мы езжали 
к обедне в Средниково и 
оставались там на целый 
день... Старушка Арсеньева 
боготворила внука своего 
Лермонтова; бедная, она 
пережила всех своих, и один 
Мишель остался ей утеш е
нием и подпорою на ста
рость; она жила им одним 
и для исполнения его при
хотей; не нахвалится, бы
вало, им, не налюбуется на 
него; бабушка (мы все ее 
так звали) любила очень 
меня, я предсказывала ей 
великого человека в косо
лапом и умном мальчике.

Е . Л. Сушкова. « З а п и -
с к и».

С р е д н и к о в о . М ост  в п а р к е . 
Фото. 1939 г.

В рано созревшем уме 
Миши было, однако, много 
детского: будучи в старших 
классах университетского 
пансиона и много и серь
езно читая, он в то же время 
находил забаву в том, чтобы  
клеить с Аркадием [Столы
пиным] из папки латы и, 
вооружает, самодельными 
мечами и копьями, ходить 
с ним в глухие места вое
вать с воображаемыми ду
хами. Особенно привлекали 
их воображение развалины 
старой бани, кладбище и, 
так называемый, «Чортов 
мост». Товарищем ночных 
посещений кладбищ, или 
уединенного, страх возбу
ждающего места бывал не
кто Лаптев, сын семьи, жив
шей по близости в имении...

А. Д. С т о л  ы п и н  в 
п е р е д а ч е  П.  А. В и с- 
к о в а т о в а .
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Е. А. С у ш к о в а  (1812— 1868). «К С<ушковой)».
Миниатюра. 1830-е годы. Черновик стихотворения.

Сашенька [Верещагина] и я, точно, мы обращались с Лермонтовым как с мальчиком, хотя и отдавали 
полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши 
в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, 
бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движе
ние не ускользало от его зоркого взгляда.

Е. А. Сушкова. « З а п и с к и » .

Вблизи тебя до этих пор 
Я не слыхал в груди огня.
Встречал ли твой прелестный взор —
Н е билось сердце у меня.
И что ж? — разлуки первый звук 
Меня заставил трепетать;
Нет, нет, он не предвестник мук;
Я не люблю — зачем скрывать! —
Однако же хоть день, хоть час 
Еще желал бы здесь пробыть,
Чтоб блеском этих чудных глаз 
Души тревоги усмирить.

иК С.». 1830 г.

6 855 [4 1  ]



Л е р м о н т о в  в ю н о с т п .
Копия с неизвестного портрета работы П. Е. Заболотского. 1840 г.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .

Из Благородного Пансиона императорского Московского Университета, пансионеру Михаилу Лермонтову 
в том, что он в 1828 году быв принят в Пансион, обучался в старшем отделении высшего класса разным 
языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным паукам, с о т л и ч 
н ы м  прилежанием, с п о х в а л ь н ы м  поведением н е  в е с ь м а  х о р о ш и м и  успехами; ныне ж е по про
шению его от Пансиона с сим уволен.

Дано в Москве за подписанием Директора оного Пансиона, статского советника и кавалера, с приложе
нием пансионской печати.

Петр Курбатов.
Апрель 16-го дня

1830 года.
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Московский У н и в е р с и т е т . 
Гравюра. 1829 г.
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в е р с и т е т а , ЭКЗАМЕНОВАВШИХ ЛЕРМОНТОВА.
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0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
М ОСКОВОК А ГО ВРЕМ ЕННА ГО Ф И ЗИ КА  ТА.

■Изъ наблюдение сдВлашшхь Врачам» въ мродолженш сви
репствующей нын'Ь въ M o c x b I ;  Холеры, оказывается, ч т о  б а -  

лЪ.ть с5я тЪмъ удобнВе излечивается , чЪчь благовреченнЬе но* 
дано будешь поражаечьигъ опою надлежащее врачебное jioco6ic.

Вь шечеиш последней недклп в», особенности заяВчено 
было, ч т о  Холерв предш ествую ть полосы, въ на чал ь не елти- 
хочъ жестокие, но весьма ослабляют!*- болькаго. Р*т»сы tin  
почти  всегда нзлсчпваготся безь зашруднешл; но б у д у т  ост а 
влены безъ вничатя, они 1иЫоть неиюЬжнимъ ноелВдепЫечь 
Холеру, которая и обнаруживается тЬчь съ билмиею тьееш©- 
Xocmiio, чВмъ хенВе ергзннзэгь, ослабленный пред шедшею бо.£1 > 
шго, можешь противиться разрушающему ея действию.

Принимая cie во уважете, Вреченнын Фнзнк;тг»., съ ymsej);»;- 
дешя Его (ллтслъстви Господина Московсхаго ВоеннагО Гене
рал ь-Губернашора , находить необходимым в обратить вин дан» с 
жителей Московской Столицы на упомянутую предшествую
щую Холере болезнь, съ т 1,мь, чтобы они вь еи.чо$ъ начал* 
случающихся ныне поносовь непременно прибегали кь пособию 
Врачей, и т еч ь  преграждая п ути  къ возрождетю Холеры, по
лучали бы возможное облегчение*

О б ъ я в л е н и е  о м е р а х  б о р ь б ы  с х о л е р о й  Л и ц а  и  ф и г у р ы  к р е с т ь я н .
п М о с к в е . Р и су н ки  кар ан д аш о м . П р а в ая  Ф игура несом ненно

принадлежит карандашу Лермонтова.

В первых числах сентября над Москвой разразилась губительная холера. Паника была всеобщая. Массы 
жертв гибли мгновенно. Зараза прпняла чудовищные размеры. Университет, все учебные заведения, присут
ственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась. Москва была оцеп
лена строгим военным кордоном и учрежден карантин. Кто мог и успел, бежал из города. С болью в душе 
вспоминаешь теперь тогдашнее грустное и тягостное существование наше. Из шумной веселой столицы 
Москва внезапно превратилась в пустынный, безлюдный город. Полиция силой вытаскивала из лавок и лаба
зов арбузы, дыни, ягоды, фрукты, и валила их в нарочно вырытые (за городом) глубокие, наполненные из
вестью ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости пе выходил на 
улицу, избегая сообщения между собой. Это могильное, удручающее безмолвие московских улиц по временам 
нарушалось тяжелым, глухим стуком колес больших четырехместных карет, запряженных парою тощих лоша
дей, тянувшихся небольшой рысыо по направлению к одному из временно устроенных холерных лазаретов. 
Внутри карет или мучился умирающий, или ужо лежал обезображенный труп.

/ / .  Ф. Вистетоф. «И з м о и х  в о с п о м и и а н и й ».

Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты 
пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы; страх 
перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали...

Л. И. Герцен. « Б ы л о е  и Д у м ы » .
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« П р е д с к а з а н и е ».

Автограф.

Вскоре после стихотворения «Новгород», включавшего в себя несколько резких и рискованных строк про
тив Аракчеева, Лермонтов пишет свое замечательное «Предсказание» со страшной пометкой в скобках: 
«Это мечта».

Грядущая велпкая российская революция, которая описана в этом удивительном стихотворении, берется 
Лермонтовым не как буря в стакане воды, вроде происшествия на Сенатской площади; в зловещих, но широ
чайших картинах этой маленькой поэмы мы узнаем поражающее предчувствие всего трагизма, всего скорбного 
величия гигантского потрясения, пережитого нами в 1!>17 -1918  годах... Каким чутьем должен был обладать 
мальчик (Лермонтову было тогда всего шестнадцать лет), чтобы почувствовать эту таящуюся в недрах рус
ского народа ужасную грозу чуть ли не за столетие до ее наступления.

А. В. Луначарский. « Л е р м о н т о в ,  к а к  р е в о л ю ц и о н е р » .
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В о с с т а н и е  в П а р и ж е  30 ш о л я  1830 го д а . 
Литография 1830-х годов.

А' • -

м Л~с*
4 ^С А /* г 

&% Эжсо/р* 

<ШЬ 6*

о-А^ j 
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«30 и ю л я  (П а р и ж ) 1830 г о д а ». 
Автограф.
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Вильям Ш е к с п и р . 
Гравюра М. Друсхоута. 1023 г.

Мочалов во многих местах 
превосходит Каратыгина.

Лермонтов. П и с ь м о  
М. А. Ш  а н - Г и р е й. 
1829 г.

«Д р а м а т и ч е с к и е  с о ч и н е н и я  » 
Ш е к с п и ра  и з д а н и я  1821 г о д а . 

Обложка.

Вступаюсь за честь Ш ек
спира. Если он велик, то это 
в Гамлете, если он истинно 
Ш експир, этот гений необъ- 
емлемый, проникающий в серд
це человека, в законы судьбы, 
оригинальный, то-есть непо
дражаемый Ш експир— то это 
в Гамлете.

Лермонтов. П и с ь м о
М. А. Ш а н - Г н р е й.
1831 г.

П. С. М о ч а л о в  (1800— 1848). 
Литография Г. Митрейтера.
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Му ж и к . . .  Где защитники у бедных людей? — У*ба
рыни же все судьи подкуплены нашим же оброком.— Тяжко, 
барин! Тяжко стало нам! — Посмотришь в другое село... 
сердце кровыо обливается!

« С т р а н н ы й  ч е л о в е к ». 
Обложка рукописи.

CV,
Л  »«w —

/А*-
? ■ —о— ' л

>■-• , —- jrgf* ** ■
rfX S  . . .

&}

Я решился изложить драматически происшествие 
истинное, которое долго беспокоило меня, и всю жизнь, 
может быть, занимать не перестанет.

Лица, изображенные мною, все взяты с природы; 
и я желал бы, чтоб они были узнаны, — тогда раская
ние, верно, посетит души тех людей... Но пускай они 
не обвиняют меня: я хотел, я должен был оправдать 
тень несчастного!..

Справедливо ли описано у меня общество? — не 
знаю! По крайней мере оно всегда останется для меня 
собранием людей — бесчувственных, самолюбивых в 
высшей степени, и полных зависти к тем, в душе кото
рых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!..

И этому обществу я отдаю себя на суд.

Предисловие к драме  «Странный человек». 1854 г.

« С т р а н н ы й  ч е л о в е к ». 
А втограф  предисловия.
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Михаил Юрьевич Лермоптов был влюблен в Наталию 
Федоровну Обрезкову, урожденную Иванову... У нас 
в семье известно, что у Наталии Федоровны хранилась 
шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его, посвящен
ными ей, стихами и что все это было сожжено из рев
ности ее мужем Н. М. Обрезковым... Драма Лермонтова 
«Странный человек» относится к его знакомству с Н. Ф. 
Ивановой.

Н. С. М а к л а к о в а  в п е р е д а ч е  
И. Л. А н д р о н и к о в а .

Н. Ф. И в а н о в а .
Портрет работы В. Бинемана. 1830-е годы.

Любил с начала жизни я 
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье; 
Счастливцы, мшгл я, не поймут 
Того, что сам но разберу я,
И черных дум не унесут 
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя. 
Мои неясные мечты 
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты 
С людьми и с буйными страстями; 
Но взор спокойный, чистый твой 
В меня вперился изумленный.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой, 
Желаньем вздорным ослепленный. 
Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился, 
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам 
К чему-то тайному стремился,
К тому, чего даны в залог 
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам бог,
И что б уразуметь я мог 
Через мышления и годы.
Но пылкий, но суровый нрав 
Меня грызет от колыбели...
И в жизни зло лишь испытав, 
Умру я, сердцем не познав 
Печальных дум печальной цели.
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«Н. Ф. И ( в а н о ) в о й » .  
Автограф.



Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что 
ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими 
и всего более страшись употреблять опые на что 
либо вредное или бесполезное: это талант, в котором 
ты должен будешь некогда дать отчет...

И з  з а в е щ а н и я  Ю.  П.  Л е р м о н т о в а  
с ы н у  о т  28 я н в а р я  1831 г о д а .
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Ю рий П е т р о в и ч  Л е р м о н т о в  в п о с л е д н и е  г о д ы  
ж и з н и  (у м е р  1 ОКТЯБРЯ 1831 г .) .  

Портрет работы неизвестного художника.

Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести 
Две жертвы жребия земного.
Как знать! итак, прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал: 
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал...
Но понимаем был одним.
II тот один, когда рыдая 
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой.
И все, не ведая причины,
Винили дерзостно его,
Как будто миг твоей кончины 
Был мигом счастья для него.
Но что ему их восклицанья?
Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чем страдать 
Без всяких признаков страданья.

«Эпитафияя. 1852 г.

« Э п и т а ф и я ».
Автограф.



Существовало предание о том, что Ф амилия Лер
монтовых происходила от испанского владетельного гер
цога Лермы, который, во время борьбы с маврами, 
должен был бежать из Испании в Шотландию. Это пре
дание было известно Михаилу Юрьевичу и долго ласкало 
его воображение. Оно как бы утешало его и вознаграж
дало за обиды отцу... Долгое время Михаил Юрьевич и под
писывался под письмами и стихотворениями: «Лермаэ. 
Недаром и в сильно влиявшем на него Шиллере он 
встречался с именем графа Лермы в драме «Дон Кар
лос». В 1830 или 31 году Лермонтов в доме Лопухиных, 
на углу Поварской и Молчановки, начертил на стене 
углем голову (поясной портрет) вероятно воображаемого 
предка. Он был изображен в средневековом испанском 
костюме, с испанскою бородкой, широким кружевным 
воротником и с цепью ордена Золотого Руна вокруг 
шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части липа 
не трудно заметить Фамильное сходство с самим нашим 
поэтом. Голова эта, н а р и с о в ан н ая  al fresco, была затерта 
при поправлении штукатурки, и приятель поэта Алексей 
Александрович Лопухин был этим очень опечален, по
тому что с рисунком связывалось много воспоминании 
о дружеских беседах и мечтаниях. Тогда Лермонтов на
рисовал такую же голову на холсте...

Е. Д. Л о п у х и н а  в п е р е д а ч е
П.  А. В и с к о в а т о в а.

Д е р м а , л е г е п д а р н ы й  п р е д о к  п о э т а . 
Портрет работы Лермонтова. 1832 г.

Взгляни на этот лик; искусством он 
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой; 
Холодный взор не видит, но глядит 
Н всякого не нравясь удивит;
В устах нет слов, но быть они должны: 
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло 
От полотна, — и бледное чело 
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей 
Ему дала болезненный тот цвет,
II что в груди сей чувств и сердца нет. 
О боже, сколько я видал людей, 
Ничтожных — пред картиною моей, 
Душ а которых менее жила,
Чем обещ ает вид сего чела.

«П орт рет ». 1851 г.

И с п а н е ц  с ф о н а р е м . 
Рисунок Лермонтова. 1831 г.
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П р о ш е н и е  Л е р м о н т о в а  о б  у в о л ь н е н и и  ег о  и з  М о с к о в с к о го  
У н и в е р с и т е т а .

С В И Д Е  Т Е  .1 Ь С Т В О
JMS 2480.

По указу его императорского величества, из Правления императорского Московского Университета. Свое
коштному студенту Михаилу Лермантову, сыну капитана Юрия Лермантова, в том, что он в прошлом в 1828 году 
был принят в бывший Университетский благородный пансион, обучался в старшем отделении высшего класса 
разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам 
с  отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами, а 1830 года, сентября 
1-го дня, принят в сей Университет по экзамену студентом и слушал лекции но словесному отделению; ныне 
ж е по прошению его от Университета сим уволен; и как он Лермантов полного курса учения не окончил, то 
и не распространяется на него сила Указа 1809 года, августа 6-го дня и 26-ая статья Предварительных пра
вил Народного Просвещения. Дано в Москве июня 18-го дня 1832 года. Подлинное подписали: ректор Иван 
Двигубский, непременный заседатель Иван Давыдов, декан Михайла Каченовский, секретарь Кондратьев и 
титулярный советник Щеглов.

Подлинный аттестат получил своекоштный студент Михайло Лермантов.
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П е т е р б у р г . В ид н а  П е т р о п а в л о в с к у ю  к р е п о с т ь . 
Гравюра С. Галактионова по рисунку II. II. Свнныша. 1KI8 г.

Литография 18'20-х годов.

Увы! как скучен этот город, Всё удивительно и ново —
С своим туманом и водой!.. А нет не пошлых новостей!
Куда ни взглянешь, красный ворот Доволен каждый сам собою,
Как шиш торчит перед тобой; Не беспокоясь о других,
Н ет милых сплетен — всё сурово, И что у нас зовут душою,
Закон сидит на лбу людей; То без названия у них!..

Лермонтов. П и с ь м о  С. А. Б а х м е т е в о  й. Август 1832 г.

П е т е р б у р г . М а рс о в о  п о л е .



Н е в с к и й  п р о с п е к т  п н а ч а л е  1 8 3 0 - х  г о д о в . 
Литография по рисунку В. Садовникова.

Сырое ноябрьское утро 
лежало над Петербургом. 
Мокрый снег падал хло
пьями, дома казались гряз
ны и темны, лица прохо
жих были зелены; извоз
чики на биржах дремали под 
рыжими полостями своих са
ней; мокрая длинная шерсть 
их бедных кляч завивалась 
барашком; туман придавал 
отдаленным предметам ка- 
кой-то серолиловый цвет. 
По тротуарам лишь изред
ка хлопали калоши чинов
ника, — да иногда разда
вался шум и хохот в под
земной полпивной лавочке, 
когда оттуда выталкивали 
пьяного молодца в зеленой 
фризовой шинели и клеен
чатой Фуражке.

«У граф. В... был
музыкальный вечер».

Ut*i4'»4 А
ПИ«'*гг' • ":*> ’ лтт  .'»***-it

М'1, i„
HiS Si., I .«*. v , r ..

Вчера, в 10 часов ве
чера, было небольшое на
воднение, и даже трижды  
сделано по два пушечных 
выстрела, по мере того, 
как вода опускалась и поды
малась. Ночь была лунная, 
я был у своего окна, кото
рое выходит на канал.

Вот что я написал:

Для чего я не родился 
Этой синею волной?— 
Как бы шумно я катился 
Под серебряной луной...

Лермонтов. П и с ь м о
М. А. Л о п у х и н е  й.
28 августа 1832 г.

У  КАНАЛА НОЧЬЮ. 
Рисунок Е. Е. Лансере. 1910 г.
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Бал к д в о ря н с к о м  д о .м е  и п е р в о й  п о л о в и н е  XIX в е к а . 
Рисунок Я. де-Бальмена.

Но приезде я навещал довольно часто родных, с которыми мне следовало познакомиться; но в конце кон
цов нашел, что лучший мой родственник — это я сам. Видел я образчики здешнего общества: дам очень 
любезных, молодых людей очень воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление Французского 
сада, очень тесного и простого, но в котором с первого разу можно заблудиться, потому что хозяйские нож
ницы уничтожили всякое различие между деревьями.

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х и н о й .  ‘28 августа 1832 г.

Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда; одни добросовестно не жалели ни 
ног, ни языка, танцовали без устали, садились на край стула, обратившись лицом к своей даме, улыбались и 
кидали значительные взгляды при каждом слове, — короче, исполняли свою обязанность как нельзя лучше; —  
другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выраже
нием лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке; и говорили 
только с дамою своего vis-a-vis, когда встречались с нею, делая Фигуру.

Но зато дамы... о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!., сколько 
блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент... чудеса природы и чудеса модной 
лавки... волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие Французские 
белилы, звучные Фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взяты е на прокат из лавки...

и Княгиня Лтпвекая».

Я 855



С т р о е в ы е  з а н я т и я  н Ш к о л е  г в а р д е й с к и х  п о д п р а п о р щ и к о в .
Рисунок А. II. Ш ап-Гирся 1830-е годы.

Ноября 10 дня [185% года].

Заведывающий Школою Гвардейских подпрапорщиков и юнкеров г. генерал-адъютант Нейгардт отноше
нием своим от 5 числа сего ноября дал мне знать: дабы недорослей из дворян, просящихся на службу в полки 
лейб-гвардии... Михаила Столыпина... в Конный, Михайла Лермонтова в Гусарский зачислить во вверенную мне 
школу кандидатами коих и числить на лицо.

Генерал-майор барон Шлиппенбат.

До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вот 
теперь я ■— воин. Быть может, это особенная воля провидения; быть может этот путь кратчайший, и если он 
не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть 
с пулею в груди — это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь вам, что всегда

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х и н о й .  183‘2 г.

Тревожит нас.
Еще моленье 
Прошу принять —
В то воскресенье 
Дай разрешенье 
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней 
Не надоем.

«Юнкерская молитва». 1S55— 1854 п.

58 ]

Царю небесный! 
Спаси меня 
От куртки тесной, 
Как от огня.
От маршировки 
Меня избавь,
В нараднровки 
Меня не ставь. 
Пускай в манеже 
Алёхин глас 
Как можно режл

[



Ю н к е р  Н . М а р т ы н о в , в п о с л е д с т в и и  П о р т р е т  н е и з в е с т н о г о ,
у к п и ц а  Л е р м о н т о в а . Рисунок Лермонтова.

Ю н к е р  Л . Н . Х о м у т о в . П о р т р е т  н е и з в е с т н о г о .
Рисунок Лермонтова. Рисунок Лермонтова.
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Р и с у н о к  Л е р м о н т о в а  к  п о в е с т и  М а р л и н с к о г о  « А м м а л а т - б е к и .

Ш т а б - р о т м и с т р  В. И.  К н о р и н г ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Ш кО Л Ы  ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ,

Рисунок Лермонтова.
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П р о г у л к а  в е р х о м . 
Рисунок Лермонтова,

В с а д н и к . 
Рисунок Лермонтова.
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С п ин а  и з  ж и з н и  ю н к е р о в . 
Рисунок из лермонтовской тетради 1834 г.

С цена п з  ж и з н и  ю н к е р о в .
Рисунок Н. И. Поливанова.

В Ш колу мы поступали не моложе 17 лет, а доходило и до 26; все из богатого дома, все лентяи, один 
Лермонтов учился отлично. У нас издавался журнал: «Школьная заря», главное участие в ней принимали двое: 
Лермонтов п Мартынов, который впоследствии так трагически разыграл жизнь Лермонтова.

А. Ф. Тиран. « З а п и с к и » .
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П е р е д  к а р ц е р о м . С ц е н а  н з  ж и з н и  ю н к е р о в . 
Рисунок A. If. IПан-Гирея.

Л е р м о н т о в  с р е д и  ю н к е р о в  н а  у ч е н ь е .

Карикатурный рисунок If. И. Поливанова. 1834 г.

В Ш коле он носил прозвание Маешки от «Mr Mavonv» г п п Г . .. 
шутовского французского романа. ' У ’ гоР"атого 11 остроумного героя давно забытого

л. 11. Him,-Гирей. «М. ЕО. Л е р м о н т о в » .
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Л е р м о н т о в  в п а л а т к е  в  ча с  о т д ы х а . 
Акварель Н. II. Поливанова. 1834 г.

Я не писал вам с тех пор, как мы перешли в лагерь, да и не мог решительно, при всем желании. Пред
ставьте себе палатку, которая имеет по 3 аршина в длину и ширину и 21/ ,  аршина в вышину; в ней живут 
трое, и тут же вся поклажа и доспехи, как-то: сабли, карабины, кивера и проч. и проч. Погода была ужас
ная: дождь лил без конца, так что часто дня два подряд нам не удавалось просушить платье.

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х и н о й .  4 августа 1833 г.

В юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили 
его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, 
чего никак не мог переносить. Впоследствии и в свете он не оставил этой привычки, хотя имел за то много 
неприятпоетей и врагов.

Л. Мерннскии. «В о с п о м и н а н и е о Л е р м о н т о в  е».
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М а н е в р ы  н К ра с н о м  с е л е .
Рисунок Лермонтова.

Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести 
невозможно. Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал, тогда как другие еще вгля
дывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон. Годами он был не старше других, но опытом и воззре
нием на людей оставлял их за собой... Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словес
ностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие.

II. С. Мартынов. О т р ы в к и  е г о  а в т о  б и о г р а ф и ч е с к и х
з а н и с о к.

Ю н к е р а  н а  р е к о г н о с ц и р о в к е . 
Рисунок Н. И. Поливанова.
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Пишу мало, читаю 
из нее все что только 
пожалели меня!



« В а д и м ».
Обложка рукописи с рисунками Лермонтова.

В то время Лермонтов писал но одни шаловливые стихотворения; но только немногим и немногое покапы
вал из написанного. Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа, который задумал 
писать прозой и три главы которого были тогда уже написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, 
основанный на истинном происшествии но рассказам его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню 
только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе; в нем также описывалась первая любовь, 
не вполне разделенная, и встреча одного из лиц романа с женщиной с сильным характером, что раз случи
лось и с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал.

Л. Меринскин. « В о с п о м и н а н и е  о Л е р м о н т о в  о».
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и И зм аил-Б е й ». 
Акварель Т. А. Мавриной. 193!) г.

Сегодня дома лишь один 
Его любимый старший сын.
Но слов хозяина не слышит 
Пришелец! он почти не дышит, 
Остановился быстрый взор,
Как в миг паденья метеор:
Пред ним, под видом девы гор, 
Создание земли и рая,
Стояла пери молодая!
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« И з м а и л - Б е й ». 
Акварель Т. А. Мавриной. 193!) г.

Души волненьем утомлен,
Опять на землю князь ложится; 
Трещит огонь и дым клубится, — 
И что же? — призрак видит он! 
Перед огнем стоит спокоен,
На саблю опершись рукой,
В Фуражке белой, русский воин, 
Печальный, бледный и худой. 
Спросить хотелось Измаилу, 
Зачем оставил он могилу!
И свет дрожащ его огня,
Упав на смуглые ланиты,
Черкесу придал вид сердитый:

«Чего ты хочешь or меня?» — 
«Гостеприимства и защиты! — 
Пришлец бесстрашно отвечал: 
Свой путь в горах я потерял. 
Черкесы вслед за мной спешили 
И казаков моих убили,
И верный конь иод мною пал! 
Спасти, убить врага ночного 
Равно ты можешь! не боюсь 
Я смерти: грудь моя готова. 
Твоей я чести предаюсь!» —
«Ты прав; на честь мою надейся! 
Вот мои огонь: садись и грейся».
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« И з м а п л - Б е й ». 
Акварель Т. А. Мавриной. 1939 г.

Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор. —
Как хищный зверь, в смиренную обитель 
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей

Ласкает он кровавой! рукою,
Но жены гор не с женскою душою!
За  поцелуем вслед звучит кинжал, — 
Отпрянул русский, — захрипел, — и пал! 
«Отмсти, товарищ!» и в одно мгновенье 
(Достойное за смерть убийцы мщенье!) 
Простая сакля, веселя их взор,
Горит, — черкесской вольности костер!..
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« И з м а и л -Б е й » . 
Акварель Т. А. Мавриной. 1939 г.

Кто этот русский? — с саблею в руке, 
В Фуражке белой? Страха он не знает! 
Он между всех отличен вдалеке 
И казаков примером ободряет;
Он ищет Измаила — и нашел,
И вынул пистолет свой, и навел,
И выстрелил! — напрасно! — обманулся 
Его свинец! — но выстрел роковой 
Услышал князь, и мигом обернулся, — 
И задрожал: «Ты вновь передо мной! 
Свидетель бог: не я тому виной!..» —

Воскликнул он, и шашка зазвенела, — 
И, отделясь от трепетного тела,
Как зрелый плод от ветки молодой, 
Скатилась голова; — и конь ретивой, 
Встав на дыбы, заржал, мотая гривой, 
И скоро обезглавленный седок 
Свалился па растоптанный песок.
Не долго это сердце увядало,
И мир ему! — в единый миг оно 
Любить и ненавидеть перестало:
Не всем такое счастье суждено!

[ 71 ]



Л е р м о н т о в  в k o h q e  1834 го д а .
Гравюра на стали. 1865 г. С портрета работы <]>. Будкина.

Наконец в исходе 1834 года Лермонтов был произведен в корнеты, в Лейб-гвардии Гусарский полк, и оста
вил юнкерскую школу. По производстве в офицеры он начал вести рассеянную и веселую жизнь, проводя 
время: зимой — в высшем кругу петербургского общества и в Царском селе, в дружеских пирушках гусарских; 
летом — на ученьях и в лагере под Красным селом.

.4. Меринский. « В о с п о м и н а н и е  о Л е р м о н т о в  е».

Я теперь бываю в свете, для того, чтобы меня узнали, для того, чтобы доказать, что я способен находить 
удовольствие в хорошем о б щ е с т в е . . .  Ах!., я ухаживаю и, вслед за объяснением в любви, говорю дерзости.

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х  и н о й. 23 декабря 
1834 г.
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А л е к с е й  А р к а д ь е в и ч  Ст о л ы п и н  (1816
Аппарель работы А. Клгондера. 1838 18.39 гг.

1858).

Это был совершеннейший красавец... Назвать Монго Столыпина значит для людей нашего времени то же, 
что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии, без
заветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов...

М. II. .Тонтнов. « З а м е т к и  о Л е р м о н т о в е  и о н е к о 
т о р ы х  е г о  с о в р е м е н н и к а х » .

Но прежде нужно вам, читатель, 
Героев показать портрет:
Монго — повеса и корнет,
Актрис коварных обожатель, 
Был молод сердцем и душой. 
Беспечно женским ласкам верил 
II на аршин предлинный свой 
Людскую честь и совесть мерил. 
Породы английской оп был — 
Флегматик с бурыми усами, 
Собак и портер он любил,

Не занимался он чинами,
Ходил немытый целый день,
Носил Ф уражку на-бекрень;
Имел он гадкую посадку:
Неловко гнулся наперед 
U но тянул ноги он в пятку,
Как должен каждый патриот.
По если, милый, вы езжали 
Смотреть российский наш балет,
То верно в креслах замечали 
Его внимательный лорнет.

«Л/оию». 1856 I.
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Е к а т е р и н и н с к и й  п а р к  в Ц а рско м  с е л е . 
Литография 1830-х годок.

Он жил постоянно в Петербурге, а в Царское соло, где стояли гусары, езжал на ученья и дежурства. 
В том же полку служил родственник его Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе, а потом и 
в свете под имепем Монго.

Л. П. Ш ан-Гирей. «М. Ю. Л е р м о н т о в » .

Мне суждено было еще раз с ним [Лермонтовым] неожиданно встретиться в Царскосельском саду...
Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из 

беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым... Он был одет в гусарскую Форму. В наружности его 
я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, 
с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо с душевной теплотой.
Казалось мне в тог миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич
сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной 
торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил 
всегда, во всю свою короткую жизнь. Более мы с ним не виделись.

Л/. Меликов. <(3 а м о г к и и в о е  п о  м и н а п н я  х у д о ж-
н и к а - ж и в о и и с ц а ».
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Н. II. Б у х а р о в , с о с л у ж и в е ц  Л е р м о н т о в а  п о  Л е й б -
ГВАРДПИ ГУСАРСКОМУ ПОЛКУ.

Портрет неизвестного художника.

Мы ждем тебя, спеши, Бухаров,
Брось царскосельских соловьев,
В кругу товарищей гусаров 
Обычный кубок твой готов.
Для нас в беседе голосистой 
Твой крик приятней соловья.
Нам мил н ус твой серебристый 
И трубка плоская твоя.
Нам дорога твоя отвага,
Огнем душа твоя полна,
Как вновь раскупренная влага 
В бутылке старого вина.
Столетья прошлого обломок,
Меж нас остался ты один.
Гусар прославленных потомок.
Пиров и битвы гражданин.

(«А' II. И. Пухаров]/».)
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Ж у р н а л  « Б и б л и о т е к а  д л я  ч т е н и я »,
ГДЕ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ПОЭМА ЛЕР

МОНТОВА «Хаджи А брек». 
Титульный лист.

« Х а д ж и  А б р е к ».
Первая страница перво печатного текста.

В юнкерской школе он написал стихотворную повесть «Хаджи Абрек». Осенью 1834 года его родствен
ник н товарищ, тоже наш юнкер, Н. Д. Юрьев, тапком от Лермонтова отнес эту повесть к Смирдину, в ж ур
нал «Библиотека для чтения», где она и была помещена в следующем 1833 году. Это, если не ошибаюсь, было 
первое появившееся в печати стихотворение Лермонтова, по крайней мере, с подписью его имени.

А. Меринекий. «В о с п о м и н а н т Л е р м о н т о в  е».

С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе Николай Дмитриевич Юрьев, 
который после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи, передал тихонько от него поэму 
«Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро, появилась напе
чатанною в «Библиотеке для чтения». Лермонтов был взбешен, но по счастью поэму никто не разбранил, на
против, она имела некоторый успех.

А. П. Ш ан-Гирен. «М. Ю. Л е р м о н т о в » .

Стихи твои, мой друг, я читала — бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет попышней 
модной неистовой любви... Ты не пишешь, какую ты пнесу сочинил, комедия или трагедия, все, что до тебя 
касается, я неравнодушна.

II и с ь м о Е. А. А р с с и ь с в о й Л е р  м о н т о в  у.
18 о к т я б р я  i 835 г.
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« л А д ж и  А б р е к ». 
Рисунок Л. О. Пастернака. 1891 г.

Сидит пришелец за столом.
Чихирь с серебряным пшеном 
Пред ним не тронуты loco.ie 
Стоят! Он странен, в самом дело!
Как на челе его крутом 
Блуждают, движутся морщины!
Рукою лет или кручины 
Проведены они по нем?
Развеселить его желая,
Лейла бубен свои берет;
В него перстами ударяя.
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза как звезды блещут,

[ ~

II груди полные трепещут; 
Восторгом детским, но живым 
Душ а невинная объята:
Она кружится перед ним 
Как мотылек в лучах заката.
И вдруг звенящий бубен спой 
Нодъемлет белыми руками; 
Вертит его над головой.
II тихо черными очами 
Поводит, — и, без слов, уста 
Хотят сказать улыбкой милой — 
«Развеселись, мой гость унылый! 
Судьба и горе — всё мечта!»



Р и с у н о к  Л е р м о н т о в а .
(Предположительно— портрет Варвары Александровны Лопухиной.)

Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал 
письмо; Мишель начал его читать, по вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что 
такое, но он. подавая мне письмо, сказал;" «вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие 
о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной.

Л. 11. Ш ан-Гирей. «М. Ю Л е р м о и т о  в».
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«Княгиня Л и г о в с к а я ». 
Первая страница черновика романа.

В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице, как обыкновенно, валила толпа 
народу, и между прочим шел один молодой чиновник; заметьте день и час, потому что в этот день и в этот 
час случилось событие, от которого тянется цепь различных приключений, постигших всех моих героев и 
героинь, историю которых я обещался передать потомству, если потомство станет читать романы, — итак, по 
Вознесенской шел один молодой чиновник, и шел он из департамента, утомленный однообразной работой, и 
мечтая о награде и вкусном обеде — ибо все чиновники мечтают! — на нем был картуз неопределенной Формы 
и синяя ваточная шинель с старым бобровым воротником, черты лица его различить было трудно: причиною 
тому козырек, воротник, — и сумерки; — казалось, он не торопился домой, а наслаждался чистым воздухом мо
розного вечера, разливавшего сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлям домов, — соблазнительным 
блистаньем магазинов и кондитерских; порою подняв глаза кверху с истинно-поэтическим умиленьем...
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«Княгиня Л и г о в с к а я ». 
Рисунок Д. Н. Кардовского. 1914 г.

Печорину пришлось сидеть наискось противу княгини Веры Дмитревны, сосед его по левую руку был 
какой-то рыжий господин, увешанный крестами, который ездил к ним в дом только на званые обеды, по пра
вую ж е сторону Печорина сидела дама лет 30-ти, чрезвычайно свежая п моложавая, в малиновом токе, с 
перьями, п с гордым видом, потому что она слыла неприступною добродетелью. Из этого мы видим, что Пе
чорин как хозяин избрал самое дурное место за столом.

Возле Веры Дмитревны сидела по одну сторону старушка, разряженная как кукла, с седыми бровями и 
черными пуклями, по другую дипломат, длинный и бледный, причесанный a la Russe и говоривший по-русски 
хуже всякого Француза. После 2-го блюда разговор начал оживляться...
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«Княгиня Л п г о в с к а я ». 
Рисунок Д. Н. Кардовского. 1914 г.

— Мне препоручил, — отвечал Печорин, — князь Литовской попросить вашего сына, чтобы он сделал одолже
ние заехал к нему, у князя есть тяжба, которая теперь должна рассматриваться в столе у г. Красинского. 
Я вас попрошу передать ому адрес князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына к нему за
ехать хоть завтра вечером, я там буду.

Написав адрес, Печорин раскланялся и подошел к двери. В эту минуту дверь отворилась, и он вдруг 
столкнулся с человеком высокого роста; они взглянули друг на друга, глаза их встретились, и каждый сделал 
шаг назад. Враждебные чувства изобразились на обоих лицах, удивление сковало их уста; наконец Печорин, 
чтобы выйти из этого странного положения, сказал почти топотом:

— Милостивый государь, вспомните что я не знал, что вы г. Красинский, иначе бы я не имел счастия 
встретиться с вами здесь. Ваша матушка объяснит вам причину моего посещения.

Они разошлись — не поклонившись. Печорин уехал. Эта случайная игра судьбы сильно его потревожила, 
потому что он в Красинском узнал того самого чиновника, которого несколько дней назад едва не задавил и 
с которым имел в театре историю.
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« М а с к а р а д ».
Обложка списка с цензурной пометкой о запрещении.

Пришло ему на мысль написать комедию, вроде «Горя от ума», резкую критику на современные нравы, 
хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибоедова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, 
но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил 
убедить начальника сего Отделения, моего двоюродного брата Мордвинова, быть снисходительным к его тво
рению; но Мордвинов оставался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом пи
сателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом.

А. II. М уравьев. «3 н а к о м с т в  о с р у с с к и м и  п о э т а м  и».

Драма «Маскарад», в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне 
сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена.

Лермонтов. О б ъ я с н е н и я  п о  д е л у  «О н е п о з в о л и 
т е л ь н ы х  с т и х а х  н а  с м е р т ь  П у ш к и н а » .  1837 г.
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« М а с к а р а д ».
Рисунок Л. О. Пастернака. 1890 г.

« М а с к а ра д ». А р б е н и н  и  Н и н а .
Силуэт работы 15. В. Гельмерсена. Около 1920 г.
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« М а с к а ра д ». Н и н а  А р б е н и н а . 
Рисунок Л. О. Пастернака. 1890 г.

Как новый вальс хорош! В каком-то упоеньи 
Кружилась я быстрей — и чудное стремленье 
Меня и мысль мою невольно мчало вдаль,
И сердце сжалося; не то, чтобы печаль,
Не то, чтоб радость...

«Маскарадв, действие III, сцена II.
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« М а с к а ра д ». Э скиз г л а в н о г о  за н а в ес а  д л я  п о с т а н о в к и  в А л е к с а н д р п н с к о м  т е а т р е .
Работа А. Я. Головина. 1916 г.

Я здесь давно знаком; и часто здесь, бывало,
Смотрел с волнением немым,
Как колесо вертелось счастья.
Один был вознесен, другой раздавлен им,
Я не завидовал, но и не знал участья:
Видал я много юношей, надежд 
И чувства полных, счастливых невежд 
В науке жизни... пламенных душою,
Которых прежде цель была одна любовь...
Они погибли быстро предо мною 
II вот мне суждено увидеть это вновь.

«Маскарад», действие 1, сиена I.
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« М а с к а ра д » . Э с к и з  д е к о р а ц и и  111 д е й с т в и я . 
Работа Л. Я. Головина. 1916 г.
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« М а с к а р а д ». Э с к и з  к о с т ю м а  А р б е н и н а . 
Работа Л. Я. Головина. 1916 г.

« М а с к а ра д » . Э с к и з  к о с т ю м а  Н и н ы . 
Работа А. Я. Головина. 1916 г.
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«М а с к а ра д » . Э с к и з  к о с т ю м а  Н е и з в е с т н о г о . 
Работа А. Я. Головина. 1S16 г.

« М а с к а ра д ». Э с к и з  к о с т ю м а  I I I i ip iix a  
1’абота А. Я. Головина. 1916 г.

« М а с к а ра д » . Э с к и з  д к к о р а п п п  1Y д е й с т в и я . 
Работа А, Я. Головина. 1916 г.



П . Я. Ч а ада ев  (1794— 1856).
Рисунок неизвестного художника. 1820-е годы.

Ф И Л О С О Ф И Ч Е С К 1 Я  П И С Ь М А

КЪ ГЖЬ * * \

П И С Ь М О  П Е Р К О Г . .  *

Я уяджяю, я люйлю въ  илек, G orte шч'го, 
в а ш е  п в с т о с е р д г ч и 1.  в а ш у  ш к р п ш д а п ь .  Э т Ь  

п р * л  ( ч  ш н ы л  к а ч е с т в а  о ч а р о в а л и  м е н я  с ъ  я ( “р -  

i iu ih  и и н у тг. нашего знакомства и ш м .щ

* Иксы» »mb nF.Ceuw o,ymss:> и.% ытиж̂  *««.
в и и о а ’ь .  Р * А *

»м«ь, умитаятщт щ»у тттуш ш » ,  К»»* 
прдиош» , гд\;б-»*и и »*?%**«

«Шром* BW кд«#*Ю«*ШС №*» ж и-
•««скае иеярвм масть вы^вж^ам , дмюяп» йв% скн*€ ****«♦ 
ирако в* ввлидя!в медедягцдас* ивад*в1»д*#, И* ж»д,«и*- 
***** *«»& пим̂ 1> hr ф$т*фж*а*п, трш*Ы ЩхеААгл'ж- 
*т к иьрм& яь  я« епяктяъ *tix t*  дажюовишеч» «р#» ®«*а« 
ит*ж&М9Х*т. труттШ  т кф лвщ  Мы е>
«ж* к.9зЬщй«н» «кшвшел**», «як» д
JMJ.ee» шь мшъ «*•£»*** ж другими *ш» »«9РО t»*4A
РИМУЬ Wi,|,
Т илвск. X X X I t '.  <Й

« Ф и л о с о ф и ч е с к и е  п и с ь м а » Ч а а д а ев а . 
«Телескоп». I83f> г.
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С о о б щ е н и е  м и н и с т р а  п р о с в е щ е н и я  
У в а ро в а  о з а п р е щ е н и и  « Т е л е с к о п а »,

[ 8 8 ]



« Б о я р п н  О р ш а ». 
1’исуиок С. Иванова. 1891 г.

Среди долины был курган. 
Корнистый дуб как великан 
Его пятою попирал 
И горделиво расстилал 
Над ним по прихоти своей 
Ш атер чернеющих ветвей. 
Тут бой ужасный закипел,
Тут и затих. Громада тел, 
Обезображенных мечом, 
Пестрела на кургане том,
И снег, окрашенный в крови, 
Кой-где протаял до земли; 
Кора на дубе вековом 
Была изрублена кругом,
И кровь на ней видна была, 
Как будто бы она текла 
Из глубины сих новых ран... 
II всадник взъехал на курган, 
Потом с коня он соскочил 
И так в раздумье говорил;

«Вот место — мертвый иль живой 
Он здесь... вот дуб — к нему спиной 
Прижавшись, бешеный старик 
Рубился — видел я хоть миг,
Как окруя:ен со всех сторон 
С пятыо рабами бился он,
II дорого тебе, Лнтва,
Досталась эта голова!..
Здесь, сквозь толпу, издалека 
Я видел, как его рука 
Три раза с саблей поднялась 
II опустилась — каждый раз,
Когда она являлась вновь,
По ней ручьем бежала кровь... 
Четвертый взмах я долго ждал!
Но с поля он не побежал,
Не мог бежать, хотя б желал!..»
И вдруг он внемлет слабый стой, 
Подходит, смотрит: «это он!»
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С р а ж е н и и  i ip h  Б о р о д и н е  '20 а в г у с т а  1812 г о д а .  
Гравюра С. Федорова по рисунку Д. Скотти. 1814 г.

Это стихотворение отли
чается простотою, безыскус- 
ственностию: в каждом сло
ве слышите солдата, язык 
которого, не переставай 
быть грубо-простодушным, 
в то же время благороден, 
силен и полой поэзпп. Ров
ность п выдержанность 
тона делают осязаемо-ощу
тительною основную мысль 
поэта.

П. Г. Белинский.

Б О Р О Д И Н О .

ч&тяюМя, Д8Д«- Ы& ньдьрстъ 
(-МЛтнйп пвтщхть,

■ ЙЧмзшдцу Отдиил,
бьмк |*а»- шаш. боеяыя,

Да, говорить, « т е  « а к т !

Нвдарош. Ш Шшхъ Ын Росс mi 

Про Кородкш f»

••“•Да, Съии моaw игшг нреил.
Me то , что ныиЬшже. г ш я л  •

1>ОГ«ТГ£**рц -.. пе вы!
Илохан a m . доспалась д оля:

!!<цту.тсл, съ поля........
Ш  *1 v м. на то  Господе* вол4 

lie  o r  дали б». Моеккы.

Мм долг*.) молча отступали.

Догады<> бы ло, Саш гадали»

Влр«*али старики :

Эта мысль — жалоба на 
настоящее поколение, дрем
лющее в бездействии, за
висть к великому прошед
шему, столь полному славы 
и великих дел.

II. Г. Белинский.

« Б о р о д и н о ».
Первая страница первопечатного текста. 

«Современник». 1837 г.
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С о л д а т ы  у  к о с т р а . 
Л итограф ия  1830-х годов.

Д ух народа... выказывается вполне только в критические минуты, но которым одним можно безошибочно 
судить не только о его силе, но и о молодости и свежести сил. Бородинская битва, самим Наполеоном назван
ная битвой гигантов, была самым торжественным, самым трагическим актом великой драмы 12-го года.

It. Г. Белинский.
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« У м и р а ю щ и й  г л а д и а т о р ». 
Рисунок Л. О. Пастернака. 1891 г.

Ликует буйный Рим... торжественно гремит 
Рукоплесканьями широкая арена:
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит, 
Во прахе и кровн скользят его колена...
И молит жалости напрасно мутный взор: 
Надменный временщик и льстец его сенатор 
Венчают похвалой победу и позор...
Что знатным и толпе сраженный гладиатор?
Он презрен и забыт... освистанный актер.
И кровь его течет — последние мгновенья 
Мелькают, — близок час... вот луч воображенья 
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...
И роднна цветет... свободный жизни край;
Он видит круг семьи, оставленный для брани, 
Отца, простершего немеющие длани,
Зовущ его к себе опору дряхлых дней...
Детей играющпх — возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой...

Напрасно — жалкий раб,— он пал, как зверь лесной, 
Бесчувственной толпы минутною забавой...
Прости, развратный Рим, — прости, о край родной... 
Н е так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою, 
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,

Осмеянный ликующей толпою!
И пред кончиною ты взоры обратил 
С глубоким вздохом сожаленья 
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл:
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья — 
Насмешливых льстецов цесбыгочные сньь





Д ом , ii к о т о р о м  у м е р  П у ш к и н .
Гравюра на дереве.

Солнце нашей поэзии закатилось. Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща... 
Солее говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозврати
мой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша гордость, наша народная 
слава. Неужели в самом деле нет у нас Пушкина... К этой мысли нельзя привыкнуть!

‘29 января i  ч. 45 мин. пополудни.
Л и т е ]) а т у р н ы е п р и б а в л е н и я  к « Р у с с к о м у  
п н в а л и д \ я, 30 января 1837 г.

Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а  П у ш к и н а ,  с ъ  ду -  

шевнымъ прискорбкемъ и зв ещ ая  о  кончинЪ  

супруга ея. Двора Е. Ш. В. Камеръ - Юнкера 
А л е к с а н д р а  С е р г е е в и ч а  П у ш к и н а ,  по

следовавшей въ 29-й день сего  Января, п о

корнейше просить пожаловать къ отп-Ьвашю 
Tfe.ta его въ Иеаюевскш Соборъ, со ст о я н и й  

в-ь А д м и р а л т е й с т в е ,  1-го числа Февраля въ 
11 часовъ до полудня.

И з в е щ е н и е  о с м е р т и  П у ш к и н а .
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П уш кин В ГРОБУ. 
Рисунок А. Ф. Бруни. 1837 г.

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова. Он написал выразительную оду, 
в которой, клеймя низкие интриги, предшествовавшие дуэли, — интриги, затеянные министрами-писателлмн и 
журналистами-шпионами, — с юношеским негодованием воскликнул: «Отмщенье, государь, отмщенье!».

А. И. Герцен. «О р а з в и т и и  р е в о л ю ц и о н н ы х  и д е й 
в Р о с с и  и».

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной 
Вступил он в этот свет завистливый и душный

Для сердца вольного и пламенных страстей? 
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,

Он, с юных лет постигнувший людей?..
И прежний сняв венок—они венец терновый, 

Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово 
Язвили славное чело;

Отравлены его последние мгновенья 
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.

Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен  
И на устах его печать.

«Смерть поэта». 1837 i.
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« С м е р т ь  п о э т а ».
Первая страница черновика. Справа рисунок Лермонтова, изображающий Л. В. Дуб- 
бельта, начальника штаба корпуса жандармов, ближайшего помощника Бенкендорфа

и Николая I.

Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — Лермонтова.

II. Л. Соллогуб. « В о с п о м и н а н и  я».

Нас поднимала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд 
ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление.

В. В. Стасов. « Р у с с к а я  с т а р и н а » ,  1881, кн. 2.
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О т н о ш е н и е  в о е н н о г о  м и н и с т р а  ш е ф у  ж а н д а р м о в  о  п е р е в о д е  Л е р м о н т о в а  
из Л е й б - г в а р д и и  г у с а р с к о г о  п о л к а  в  Н и ж е г о р о д с к и й  д р а г у н с к и й  п о л к .

С. тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, 
то на перекладной, то верхом.

Лермонтов. П и с ь м о  С. А. Р а е в с к о м у .  183” г.
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В  ДОРОГЕ. 
Рисунок Лермонтова.

Г о ро д с к а я  за с т а в а . 
Гравюра середины XIX в.

! »» ]



К а в к а зс к и й  п е й з а ж . 
Картина Лермонтова.

Вид П я т и г о р с к а .
Картина Лермонтова.

Каждое утро из своего окна смотрю на всю цепь снежных гор и на Эльбрус, вот и теперь,"сидя за пись
мом к вам, я по временам кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов: так они прекрасны и величе
ственны.

Лермонтов. П и с ь м о  М. А. Л о п у х и н о й .  31 мая 1837 г.
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ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА. 
Рисунок Лермонтова.

В о с п о м и н а н и е  о К а в к а з е .
Рисунок Лермонтова.

Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную 
коллекцию; одним словом, я вояжировал.

Лермонтов. П и с ь м о  Г. А. Р а е в с к о м у .  1837 г.
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Г л а в н а я  к в а р т п р а  Н и ж е г о р о д с к о г о  д р а г у н с к о г о  п о л к а . 
Акварель Г. Г. Гагарина. 1840-е годы.

Н а Т и ф л и с с к и х  т е р р а с а х . 
Акварель Г. Г. Гагарина. 1840-е годы.
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Л е з г и н к а .
Акварель Г. Г. Гагарина. 1840-е годы.

П а н о ра м а  Т и ф л и с а . 
Гравюра середины XIX в.
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М . Ю . Л е р м о н т о в  
Автопортрет. 1837 г.



П о э т - д е к а б р и с т  А. И . О д о е в с к и й  (1802—1839). 
Рисунок неизвестного художника. 18.30-е годы.

Я знал его — мы странствовали с ним 
15 горах Востока... и тоску изгнанья 
Делили дружно; но к полям родным 
Вернулся я, и время испытанья 
Нромчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой 
Болезнь его сразила, и с собой 
В могилу он унес летучий рой 
Еще незрелых, темных вдохновений. 
Обманутых надежд и горьких сожалений...

Он был рожден для них, для тех надежд, 
Поэзии н счастья... но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд 
II сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
I! толпе людской и средь пустынь безлюдных 
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил н блеск лазурных глаз,
II звонкий детский смех, и речь живую,
11 веру гордую в людей, и жизнь иную.

«Памяти .1. П. Одоевском». 18о9 1 .
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« А ш и к - К е р и б  » .
Первая страница черновой рукописи.
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Давно тому назад, в городе Т иФ .ш зе ,  жил один бо
гатый турок; много а л л а х  дал ему золота, но дороже 
золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери: х о 
роши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и 
они еще лучше, так и  Магуль-Мегери была лучше всех 
девушек Т и ф л и з э . Был также в Т и ф л и з е  бедный Ашик- 
Кериб; пророк не дал ему ничего кроме высокого сердца — 
и дара песен; играя на саазе (балалайка турец.) и про
славляя древпих витязей Туркестана, ходил он по свадь
бам увеселять богатых и  счастливых; — на одной свадьбе 
он увидал Магуль-Мегери, и  они полюбили друг друга. 
Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить 
ее руку—и он стал грустен, как зимнее небо.

« А ш п к - К е р и б ».  
Иллюстрация В. М. Конашзвича. 1935 г.

Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну 
сторону, а кинжал в другую: — так-то ты сдержала свою 
клятву, сказали ее подруги; стало быть, сегодня ночью 
ты будешь женою Куршуд-бека. — «Вы не узнали, а я 
узнала милый мне голос», отвечала Магуль-Мегери; и, 
взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмо
трела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрик
нула; бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. 
Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намере
ваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, при
молвив: «Успокойся и знай: что написано у человека на 
лбу при его рождении, того он не минует».

« А ш п к - К е р и б ».  

Иллюстрация В. М. Конашевнча. 1936 г.
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В о с п о м и н а н и я  о К а в к а з е . 

К а р т и н а  Л г р м о п т о н н .  IK.'tS г.



К а в к а з с к и й  в и д . 

Картина Лермонтова.

...я не берусь объяснить иди описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; 
хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего но надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел 
целую жизнь.

Лермонтов. П и с ь м о  С. А.  Р а е в с к о м у .  1837 г.

Переводятся.
По Кавалерш. Нижегородского Драгунскаго 

полка Ш табсъ К апитанъ Ж ерве, Лейбъ-Гвардш 
въ Драгунскш полкъ, Поручнкомъ, и Прапор
щик ъ Лермантовъ,' Лейбъ-Гвардш въ Гроднен
ский Гусарскш  полкъ, Корнетомъ.

П р и к а з  о  п е р е в о д е  Л е р м о н т о в а  в  Г р о д н е н с к и й  г у с а р с к и й  п о л к .

Хотя прапорщик Нижегородского драгунского полка Лермонтов и был назначен корнетом в л. гв. Грод
ненский гусарский полк высочайшим приказом 11-го октября 1837 года, но прибыл он в Новгород, где стоял 
полк, только 25 Февраля 1838 года. Более 4-х месяцев поэт странствовал. Сначала по нездоровью он жил 
в Пятигорске, потом в Ставрополе, Елисаветграде и других городах; побывал в Москве и Петербурге и уж  
затем прибыл на место нового служения.

]]. А. Внгковатов. «М. Ю. Л е р м о н т о в .  Ж и з н ь  
и т в о р ч е с т в  о».
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М. Ю. Л е р м о н т о в .

Портрет работы II. Е. Заболотского. J837 г.

Я часто видел Лермонтова... Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и неноддающаяся ника
кому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности... Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас 
уже насквозь раскусил, он все замечает... этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас 
самих слушает и наблюдает и после того, что он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него 
чем-то совершенно внешним.

Ю. Ф. (ам арин. П и с ь м о  И.  С. Г а г а р и  н у .  19 июня 1840 г.
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П е т е р б у р г . А л е к с а н д р и н с к и й  т е а т р  в п е р в о й  п о л о в и н е  X I X  б е к а .

Л и то гр аф и я  по р и су н ку  1!. Г.адовникона.

Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты — вы знаете, 
;(а еще каждый день ездил в театр: он хорош, это правда, но мне уж  надоел.

Лермонтов. П и с ь м о  >Г. А. Л о п у х и н о й .  15 Февраля 1838 г.

П е т е р б у р г . Н е в с к и й  п р о с п е к т  в  п е р в о й  п о л о в и н е  XIX в е к а . 

Литография по рисунку В. Садовникова.

15 855 [ ИЗ ]



« Л и т е р а т у р н ы е  п р и б а в л е н и я )) к  « Р у с с к о м у  и н в а л и д у » н а  1838 год, г д е  б ы л а  в п е р в ы е  н а п е ч а т а н а  
« П е с н я  п р о  п а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а ,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а » .

Б № 18 «Литературных прибавлении» к «Русскому Инвалиду» мы прочли прекрасное стихотворение 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Не знаем имени 
автора этой песни, которую можно назвать поэмою в роде поэм Кирши Данилова, но если это первый бпыт 
молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает 
сильное и самобытное дарование.

...этой песни можно заслушаться, и всё нельзя ее довольно наслушаться: как манием волшебного ски
петра воскрешает она прош едш ее—и мы не можем насмотреться на него, забываем для пего свое настоящее, 
ни на минуту не сводим с него взоров, боясь, чтоб оно не исчезло от нас.

II. Г. Белинский,.

В лермонтовской песне «О купце Калашникове» хотели видеть какую-то гармонию, какое-то примирение, 
как будто сводившее двадцатисемилетнего поэта к тому же аккорду, который звучал в предсмертные годы 
Пушкина. Да, конечно, Форма «Купца Калашникова» поражает своей зрелостью. В смысле классической закон
ченности это произведение стоит на равной высоте с лучшими творениями Пушкина. Но разве не чувствуется, 
что в нем есть заряд гигантского мятежа?

А. II. Луначарский. « Л е р м о н т о в  к а к  р е в о л ю ц и о н е  р».
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3 4 4 Аитературпыя Прибавления.

Все было кончено; озеро струилось снова тихо к  
сиокойно, и сид11й»ше въ гондолъ, яовороти&ъ къ В е- 
нецм  , проплыли падь трупами двухъ любовликоиь 
б езь  страха, безъ угр ы зем й  ео въ сти ...

П.

П В С Н Я  П РО  Ц А Р Я  И В А Н А  В А С И Л ЬЕ В И Ч А  
М О Л О Д А ГО  О П РИ Ч Н И К А  И У Д А Л А Г О  

К У П Ц А  К А Л А Ш Н И К О В А .

О х ъ  т ы  г о й  г е и ,  ц а р ь  И м п ъ  В .т с и л ь е в и ч ь ?
П р о  т е б я  н а ш у  н * с н ю  с л о ж и л и  м ы ,
П р о  т в о в о  л ю б и т  го  о п р и ч н и к а .
Д а  п р о  е м х ,t a r o  к у п ц а ,  п р о  К а л а ш н и к о в а ;
М ы  сл о ж и ла  е е  н а  с т а р и н н ы й  л а д ь ,
М ы  п ъ в а .ш  е е  п о д ъ  г у с л я р н ы й  з в о н ъ  
И  п р и ч и т ы в а л и  д а  н р и с к а з м в а л и .
П р а в о с л а в н ы й  н а р о д *  е ю  т Ъ ш и л с а ,
А  б о а р и н ъ  М а т в ъ й  Р о м о д а н о в с к ш  
Н ам  ь  ч а р к у  п о д н е с ь  м е д у  п ъ н и а г о ,
А б о я р ы н я  е г о  б ъ л о л и ц а я  
П о д н е с л а  н а м ъ  к а  б л ю д ! ;  с е р е б р я н о м ^  
П о л о т е н ц е  н о в о е , ш о л к о м ъ  ш и т о е .
У г о щ а л и  н в г ь  т р и  д н я ,  т р н  н о ч и ,
И в с е  с л у ш а л и  — н е  н а с л у ш а л и с ь .

I.
Н е  а я е т ь  н а и е б - 6  с о л в и е  к р а с н о е ,
Н е  л ю б у ю т с я  н м ъ  т у ч к в  с и т я  :
Т о  з а  т р а п е з о й  с я д и т ъ  в о  з д а т о м ъ  в т т г Ь  ,
С я д в т ъ  г р о з н ы й  ц а р ь  И е а в ъ  В а с н л ь е е и ч ь .
П о з а д и  е г о  с т о я т ь  с т о л ь н и к и .
С у  « р о т  и  и?» е г о  в с е  б о я р е  д а  к и я з ь я ,
П о  б о к а м ъ  е г о  о с е  о п р и ч н и к и ;
И  п и р у е т ь  ц а р ь  в о  е л а в у  Бож *к>,
В ъ  у д о ш л ь е ш е  с о о е  и  «есел> е.

У л ы б а я с ь  ц а р ь  п о в е л е л ь  т о г д а  
В и н а  с л а д к а г о  з а м о р с к а г о  
Н а ц е д и т ь  в ъ  с в о й  з о л о ч е н ы й  к о в ш ъ  
И  п о д н е с т ь  е г о  о а р и ч и и к а м ъ .
- И  в е н  л и л и , ц а р я  с .ш ш л и .

Л и ш ь  ОДЯГГЬ и з ъ  н и х ъ ,  и з ъ  о п р и ч н и к о в » .
У д а л о й  б о е ц ъ ,  б у й н ы й  м о л о д е ц * .,
В ъ  з о л о т о м ъ  к о в ш ъ  е е  м о ч и л ъ  у с о в ъ ;
О п у с т и л ъ  о й ъ  в ъ  з е м л ю  о  ч н  т е м п ы  я ,
О п у с т и л а  г о л о о у ш к у  н а  ш и р о к ?  г р у д ь  —
— А  а ъ  г р у д и  е г о  б ы л а  д у м я  к р ъ п к а я .

В о т ь  н а х м у р в л ъ  ц а р ь  б р о я и  ч е р н ы *
И  н а е е д т , н а  н е ю  о ч и  з о р к а я ,
С л о в н о  я с т р е б ъ  в з г л я н у л ь  с ъ  в ы с о т ы  в е б е с ъ  
Н а  м л а д » г о  г о л у б я  с и з о к р ы л а г о ,  ~
Д а  н е  и о д н я л ь  г  л а з ь  м о л о д о й  б о е ц ъ .
— В о т ь  об*, зе& м ю  ц а р ь  с т у к а у л ъ  п а л к о ю ,
И  д у б о в ы й  н о л ь  н а  п о л ч е т в е р т и
О и ъ  ж е д ъ з н м м ъ  п р о б н л ъ  о г .о а е ч н и к о м ъ  —
Д а  н е в а д р о г и у л ъ  и  т у т ъ  м о л о д о й  б о е ц > -  
— В о т ъ н р о м о л в и д ъ  ц а р ь  с л о в о  г р о з и о е ,—
И  о ч н у л с я  т о г д а  д о б р ы й  я о д о д е п ъ .

* Г е й  т ы ,  tit .pn s.if i н а ш ъ  с л у г а ,  К п р й б ъ е в в ч ъ ,
А л ь  т ы  д у м у  з з т а и л ъ  н е ч е с т и в у ю  г 
А л и  с л а п ъ  н а ш е й  з а в и д у е ш ь ?
А л я  с л у ж б а  т е б ь  ч е с т н а я  п р и с к у ч и л а ?
К о г д а  и с х о д и т ь  м с с я ц ь  — зв Ъ зд ы  р а д у ю т с д ,

Ч т о  с о ъ г и т ,й  и м ъ  г у л я т ь  н о  п о д н е б е с ь ю ;
А  к о т о р а я  « ъ  т у ч к у  п р я ч е т с я ,
Т »  с т  р е м г л а  в ь и з  з е м л ю  п а д а е т ь . . .
Н е н р и л и ч н о  ж е  т е б ъ ,  К и р а б ъ е в в п ъ ,
Ц а р с к о й  р а д о с т ь ю  ш у ш а т и с я ;  —

А  и з ъ  р о д у  т ы  я ъ д ь  С к у р а т о в ы х » ,
И  с е м ь е ю т ы  в с к о р м д е н ъ  М а л ю т я к о й ! « ...

О т п ъ ч а е г ь  т а к ъ  К н р и б ъ е в н ч ь ,
Д а р ю  гр о зн о м у  в ъ  н о я е ь  к л а н я я с ь :

— Г о с у д а р ь  т м  н а ш ъ ,Н в я и ъ  В а е и л ь е в и ч ь !
Н е  к о р и  т ы  р а б а  н ед о с т о й н а !  о ;
С е р д ц а  ж з р К а г о  н е  з а л и т ь  в и н о м  ъ ,
Д у м у  ч е р н у ю — н е  за п о т ч и в а т ь !
А  п р о г и ъ в а .п , я т е б я  — в о л я  ц а р с к а я :  
П р и к а ж и  к а ч и п т ь , р у б и т ь  г о л о в у :
Т я г о т и т ь  о н а  п л е ч и  б о сзты р ек Г я  
И  с а м а  к ъ  с ы р о й  3CM .it о н а  к л о н и т с я .

И  с к а з а  ть  е м у  ц я р ь  И в а н ъ  В а с н л ь е в а ч ь  
» Д а  о б ь  ч е м ь  б ы  т е б ъ  м о л о д ц у  к р у ч и н и т ь с я ?  
Н е  и с т е р с я  л и  т в о й  и а р ч е в о й  к а « т л н ъ ?
Н е  и з м я л а с ь  л и  ш а п и а  с о б о л и н а я ?
Н е  к аз н а  л и  у  т е б я  п о и с т р а т и л а с ь ’
И л ь  з а з у б р и л а с ь  с а б л я  з а к а л е н а я ?
И л и  к о н ь  з а х р о м а л ь  х у д о  к о в а н ы й ?
И л и  с ъ  н о г ь  т е б я  сб п л ъ  н а  к у л а ч в о м ъ  б о ю . 
Н а  M ocf;M i-jtT K 'e , с ы н ъ  к у п е ч е с к и й ?  •

О т r ; t ч а с т ь  т а« ;ъ  К п р и б ъ е в и ч ь ,
П о к а ч а в ъ  г о л о в о ю  к у д р я в о ю :

— Н е  р о д и л а с ь  т а  р у к а  з а к о л д о в а н н а *
Н и  с ъ  б о я |ю к о м ъ  р о д у ,  и и  в ъ  к у п е ч е с к о м * ; 
А р г а м а к ь  м о й  с те п н о й  х о д и т ь  в е с е л о ;
К а к ъ  с т е к л а  г о р н т ъ  с а б л я  в о с т р а  я \
А  и а  п р а з д н и ч н ы й  д е н ь  т в о е й  м и л о с т ь ю  
М ы  н е *  у ж е  д р у г а г о  н а р я д и м с я .

Т хакь я  с я д у  и о ^ д у  н а  л и х о м ъ  к о и »
З а  М о с к в у - р ь к у  о о к а т а т й с я ,
К у ш а ч к о м ъ  н о д тя н у е я . т о л к о в ы м » ,  
З а л о м л ю  н а  б о ч е к ъ  ш а п к у  б а р х а т н у ю , 
Ч е р а ы м ъ  с о б о д е м ь  о т о |х > ч е в п у ю , —
У  в о р о т ь  с т о я т ь  у  т е с о в ы и х ъ  
К р а с н ы  д ъ а у ш к и  д а  м о л о д у ш к а ,
I I  л ю б у ю т с я  г л я д я ,  п е р е ш е п т ы в а я с ь ;
Л и ш ь  о д н а  н е  г л я д и г ъ  н е  л ю б у е т е * .  
П о л о с а т о й  Ф атой  з а к р ы в а е т с я . . . .

Н а  с п е т о й  Р у с и ,  н а ш е й  м а т у ш к х ,
Н е  н а й т и ,  н е  с ы с к а т ь  т а к о й  к р а с а б а ц ы :  
Х о д и т ь  п л а в н о  -  б у д т о  д е б е д у ш к а ,  
С м о т р и т е  с л а д к о — к а к ъ  г о л у б у ю * » ,  
М о л в и т ь  с л о в о — с о л о в е й  и о е т ъ ,
Г о р я т ь  щ е к и  е я  р у м я н ы *
К а п ъ  з а р я  н а  в е б ь  Б о ж ^ и м ъ ;
К о с ы  р у е ы я ,  з о л о т и с т ы й ,
В ъ  л е н т ы  в р к 4 я  з а п л с т е н н ы я .
П о  п ^ е ч а м ъ  б ы у т ь ,  и з в и в а ю т с я ,
С ь  г р у д ь ю  б ъ л о ю  ц а л у ю т с * .
В о  с е м ы ; р о д и л а с ь  о я н  к у п е ч е с к о й ,  ~  
П р о з ы в а е т с я  А л е н о й  Д м я т ^ в н о й .

К а к ъ  у в н ж у  е е ,  я и  с а ч ь  н е  с п о й  
О п у с к а ю т с я  р у к и  с и л ь н ы *  ,
П о м р а ч а ю т с я  о ч и  б о б к и ;
С к у ч н о ,  г р у с т н о  м в т ., н р а в о е м в я ы й  « з р ь ,  
О д н о м у  п о  с е п т у  м а я т ь с я .
О п о с т ы л а  t m t  к о в и  легки»,
О п о с т ы л и  н а р я д ы  и а р ч е в ы е ,
И  н е я а д о  н и ®  з о л о т о й  к а з н ы :
С ъ  к ш ъ  к а з н о ю  с в о е й  п о д - м ю с ь  т е п е р ь ?  
П е р е д ъ  к » к ъ  п о » аж .у  у д а л ь с т в о  с в о е ?  
П е р е д ъ  к е и ъ  я  и а р я д о м ъ  и о х в а с т а ю с ж ?

О т п у с т а  м е н *  в ъ  с т е п и  П р п в о д ж а й я ,
Н а  ж и т ь е  н а  а о л ы ю е ,  в а  к а з а ц к о е .
У ж ь  с л о ж у  я  т а м ъ  б у й н у ю  го л е п у г и ^ у  
И  е л о ж у  а а  к о п ь е  б у с у р м а н с к о е ;
И  р а з д ъ л ю т ъ  п о  C ix it  з л ы  Т а т а р о в ь »
К о н я  д « 5 [» а г о , с а б л ю  о е т |> у ю ,
И  е г д е л ь ц о  б р а н о е  Ч е р к л е к о е .

« П е с н я  п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а , м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о

к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ».

Первая страница первопечатного текста.

...это произведение сделало известным имя автора, хотя оно явилось и без подписи этого имени. Спраши
вали: кто такой безыменный поэт? кто такой Лермонтов? писал ли он что-нпбудь кроме этой поэмы? Но, 
несмотря на то, эта поэма всё-таки еще не оценена, толпа и не подозревает ее высокого достоинства. Здесь  
поэт от настоящего мира неудовлетворяющей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, 
подслушал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники его духа, сроднился и слился 
с ним всем существом своим, обвеялся его звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную  
суровость его нравов, богатырскую силу и широкий размет его чувства, и, как будто современник этой 
эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественности, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и 
не знавал о других, — и вынес из нее вымышленную быль, которая достовернее всякой действительности, 
несомненнее всякой истории.

II. Г. Белинский.

[ П 5 ]



« П ес н я  п р о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Рисунок В. М. Васнецова. 1891 г.

Но сияет на небе солнце красное, 
l ie  любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце, 
Сидит грозный царь Нван Васильевич. 
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие. 
Улыбаясь царь повелел тогда

Вина сладкого заморского 
Нацедить в свой золоченый ковш 
И подиесть его опричникам.
— U все пили, царя славили.
Лишь один из них, из опричников, 
Удалом боец, буйный молодец,
В золотом ковше нз мочил усов; 
Опустил он в землю очи темные, 
Опустил головушку на широку грудь —- 
А в груди его была дума крепкая.



« П есн я  п р о  к у п и л  К а л а ш н и к о в а ». 
Рисунок В. I'. Шварца. 18(г2 г.

За  п а  икон) сидит молодой купец 
Статный молодец Степан Парамонович, 
Но прозванию Калашников;
IIIe.iKOBi.ie товары раскладывает, 
Речью ласковой гостей он заманивает, 
Злато, серебро пересчитывает. 
Да;недобрый день задалсл ему:
Ходют мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

[ П7 |



« П ес н я  п р о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Рисунок В. М. Васнецова. 1891 г.

«От вечерни домой шла я нониче 
Вдоль по улице одинёшенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит; 
Оглянулася — человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой Фатой я закрылася.
И он сильно схватил меня за руки,
И сказал мне так тихим шопотом:
— Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душ егуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной...

Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня цаловать-ласкать,
И цалуя все приговаривал:
— Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней, аль цветной парчи? 
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною: 
Полюби меня, обними меня 
Хоть единый раз на прощание!»

[ И » ]



« П ес н я  п р о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Рисуиок В. М. Васнецова. 1891 г.

Размахнулся тогда Кирибеевич 
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди —
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест 
Со святыми мощами из К иева,—
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;

Постою за правду до-последнева!» 
Пзловчился он, приготовился,
Собрался со всею силою 
И ударил своего ненавистника 
Прямо в левый висок со всего плеча.
И опричник молодой застонал слегка, 
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Кудто сосенка, во сыром бору
Под смолистый под корень подрубленная.

[ И9 ]



« П к с н я  ш>о к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Гисунок В. И. Сурикова. IS9I г.

Как позговорил православны!! царь: 
«Отвечай мне но правде, по совести, 
Вольной волею или нехотя 
Ты убил на смерть мово верного слугу, 
.Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

■— Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что про что — не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить — и на плаху несть 
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову,
Да двух братьев моих своей милостью...

«Хорошо тебе, детинушка.
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих 
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня

По всему царству русскому широкому 
Торговать безданно, беспошлинно,
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное.
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навоетрить, 
Палача велю одеть-иарядить,
1! большой колокол прикажу звонить, 
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью...»

Как на площади народ собирается. 
Заунывный гудит, воет колокол, 
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному 
Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренныим, 
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает.
Удалого бойца дожидается, —
А лихой боец, молодой кунец.
Со родными братьями прощается...

[ 120 ]



« П ес н я  п р о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Рисунок В. М. Васнецова. 1891 г.

«Уж вы, братцы мои, другн кровные, 
Поцалуемтесь да обнимемтесь 
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне, 
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать; 
Поклонитесь дому родительскому,

Поклонитесь всем нашим товарищам, 
Помолитесь сами в церкви божией 
Вы за душу мою, душ у грешную!»
И казнили Степана Калашникова 
Смертью .нотою, позорною;
И головушка бесталанная 
Во кроии на плаху покатилася.

10 855 [ 121 ]
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«Пк с и я  п р о  к у п ц а  К а л а ш н и к о в а ». 
Л у бо чн ая  к ар ти н к а . 1858 г.

...наш поэт вошел в царство народности как ее полный властелин и, проникнувшись ее духом, слившись 
с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество; даже в минуту творчества он видел ее пред 
собою, как предмет, и так же по воле своей вышел из нее в другие сферы, как и вошел в нее. Он показал 
этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего оте
чества.

П. Г. Белинский.
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«Мц ы р п ».
Рисунок Л. О. Пастернака. 1890 г.

«Я молод, молод... Знал ли ты 
Разгульной юности мечты? 
Плн не знал, или забыл.
Как ненавидел и любил;
Как сердце бн.тося живей 
При виде солнца и полей 
С высокой башни угловой, 
Где воздух свеж, и где порой 
В глубокой скважине степы,

Дитя неведомой страны, 
Прижавшись голубь молодой 
Сидит, испуганный грозой? 
Пускай теперь прекрасный свет 
Тебе постыл; ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик! 
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил — я также мог бы жить!»

„.Что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый 
идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, 
веет его собственным духом, поражает его собственною мощью.

Н. I . Лелинский.

17 855 [ 129 ]



« М ц ы р и ».

Рисунок В. Д. Замирайло. 1914 г.

«И в час ночной, ужасный час, 
Когда гроза пугала вас.
Когда столпясь, при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат 
Обняться с бурей был бы рад.

Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил.
Скажи мне. что средь этих стен 
Могли бы дать вы мне взамен 
Той дружбы краткой, но живой 
Меж бурным сердцем и грозой?»

I 130 ]



«М ц ы р и ».
Рисунок^В. Д. Замирайло. 1914 г.

«Бежал я долго, где, куда?
Не знаю! ни одна звезда 
Не озаряла трудный путь. 
Мне было весело вдохнуть 
В мою измученную грудь 
Ночную свежесть тех лесов 
И только! Много я часов 
Бежал, и наконец. устаБ, 
Прилег между высоких трав; 
Прислушался: погони нет. 
Гроза утихла. Бледный свет 
Тянулся длинной полосой

Меж темным небом и землей 
И различал я. как узор. :А 
На ней зубцы далеких гор; 
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелий шакал 
Кричал и плакал как дитя,
И гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней,
Но страх не сжал души моей,
Я сам, как ЗЕерь, был чужд людей  
И полз и прятался как змей».

[ «31 ]



А н д р е й  Н и к о л а е в и ч  М у р а в ь е в  ( 1806— 1874). 
Портрет работы Лермонтова.

...Песни н поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары. Мне случилось одна
жды, в Царском Село, уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его 
за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно вырази
тельны. «Что с тобою?» спросил я. «Сядьте и слушайте, сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, про
чел мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только 
что вылилась из под его вдохновенного пера. Внимая ему и сам пришел я в невольный восторг: так живо 
выхватил он, из ребр Кавказа, одну из его разительных сцен, и облек ее в живые образы перед очарован
ным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления.

А. Н. Муравьев. « З н а к о м с т в о  с р у с с к и м и  п о э т а м и » .
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«Д1ш он».
Рисунок М. Л. Врубеля. 1890 г.

Гудал сосватал дочь свою,
На пир он созвал всю семью.— 
На кровле, устланной коврами, 
Сидит невеста меж подруг:
Средь игр и песен их досуг 
Проходит. — Дальними горами 
Уж спрятан солнца полукруг;
В ладони мерно ударяя,
Они поют — и бубен свой 
Берет невеста молодая, —
И вот она одной рукой 
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,

То остановится, — глядит —
II влажный взор ее блестит 
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко.
II но ковру скользит, плывет 
Ее божественная ножка;
II улыбается она 
Веселья детского полна. —
Но луч луны, по влаге зыбкой 
Слегка играющий порой.
Едва ль сравнится с той улыбкой 
Как жизнь, как молодость, живой.
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«Д емон».
Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

Затихло всё; теснясь толиой,
На трупы всадников порой 
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной 
Их колокольчики звенели. 
Разграблен пышный караван;
И над телами христиан 
Чертит круги ночная птица!
Н е ждет их мирная гр обн и ц а  
Под слоем монастырских плит, 
Где прах от ц о б  их бы л зарыт; 
Н е придут сестры с матерями, 
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами, 
На гроб их из далеких мест!
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« Д е м о н » .
Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

Упала на постель спою,
Рыдает бедная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышнт,
И е о т  она к а к  будто слышит 
Волшебный голос над собой:
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно! 
Твоя слеза на труп безгласный 
Живой росой не упадет:
Она лишь взор туманит ясный, 
Ланиты девственные жжет...»
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« Д е м о н ».

Рисунок В. А. Серова. 1891 г.

«Лишь только ночь своим покровом 
Верхи Кавказа осенит.
Лишь только мир, волшебным словом 
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою 
Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней.
Порхнет во мраке веселен;
П под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой 
Из-^а горы тихонько встанет,
И на тебя украдкой взглянет,
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы,
И на шелковые ресницы 
Сны золотые навевать...»
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« Д е м о н » .

Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

«Я дам тебе всё, всё земное — 
Люби меня..!»
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« Д е м о н » .

Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

Как пери спящая мила 
Она в гробу своем лежала,
Белей и чище покрывала 
Был томный пЕет ее чела.
Навек опушены ресницы...
Но кто, б, о небо! не сказал,
Что взор под ними лишь дремал 
И, чудный, только ожидал

Иль поцелуя, иль денницы?
Но бесполезно луч дневной 
Скользил по ним струен златой, 
Напрасно их в немой печали 
Уста родные целовали...
Нет! смерти вечную печать 
Ничто не в силах уж  сорвать!
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« Д е м о н ».

Рисунок В. Д. Замирайло. 1914 г.

Внутренний существенный пач>ос его есть отрицание всяческой патриархальности, авторитета, предания, 
существующих общественных условий и связей. Пафос его есть «с небом гордая вражда». Другими словами, 
отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками, или, другими словами, пребывающего 
общественного устройства. Д ух  анализа, сомнения и отрицания, составляющий характер современного движе
ния, есть не что иное, как тот диавол, демон — образ, в котором религиозное чувство воплотило различных 
врагов своей непосредственности. Фантазия Лермонтова с любовью лелеяла этот могучий образ. Лермонтов 
смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей Фантазии...

В, П. Боткин. II и с ь м о В. Г. Б е л и н с к о м  у. 184'2 г.
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В Э Л А .

| [ Н з Ъ  З А Н И С О К Ъ  О Ф И Ц Е Р А  О  К а В К А . П . )

Я Ъхалъ па перекладныхъ изъ Тифлис;». Вся покла
жа м о е й ’тележки состояла изъ одного исбольшаго ч е 

м о д а н а , который до половины оылъ набить путевы- 
Mi записками о Груз in. Большая часть нзы ш хъ, к» ча
стно для в а с ъ ,  потеряна, а  чемоданъ, съ остальными 
вещами, кечаетш) для меня, остался ц1иъ.

У ж ь  с о л н ц е  н а ч и н а л о  п р я т а т ь с я  з а  c i r i i - о в о й  х р е -  

б е т ь ,  к о г д а  а в ъ Ъ х а л ъ  в ъ  К о й и ы у р с к у ю  Д о л и н у ,  О с е -  

т и н ъ - и з в о щ и к ъ  н е у  т о м и м о  п о г о н л . г ь  л о ш а д е й ,  ч г о б ъ  

y c r v im .  д о  н о ч и  в з о б р а т ь с я  н а  K o m m v  реку н> Г о р у ,  и 
« о  п с е  г о р л о  р л и г Ь в а д ъ  ю г й с м и . С л а в н о е  м 'Ь с т о  э т а  д о »  

л я н а !  С о  в с Ь х ъ  с т о р о н ъ  г о р ы  н е н р и с т у н н ы я ,  к р а с н о »  

в а т ы я  с к а л ы ,  о б в 1; ш е н н ы я  з е л е н ы м и  шаощемъ и 
у г б н ч а н н м я  к у п а м и  а д г а а р ъ ,  ж е л т ы е  о б р ы в ы ,  и с ч е р 

ч е н н ы е  п р о м о и н а м и ,  а т а м ъ  высоко - в ы с о к о ,  золотая 
б а х р а м а  с и В г о в ъ ,  а внизу Арагва, обнявшись с ъ  дру
г о й  безыменной р ’Ь ч к о й , шуэтно-вырывахощеися изъ 
ч е р н а г о ,  полнаго мглою ущелья, тянется серебряною 
н и т ь ю  и  с а е р к а е т ъ  к а к т »  з м Ь я  своею чешуею.

Подь'Ьхавъ кт> подошв* Коишаурском Горы, мы ос
тановились колли духана. Тутъ толпилось шумно де
сятка два Грузшгь и  Горцевъ, но олнзостн караваиъ 
верблюдовъ остановился дня ночлега. Я долженъ оылъ 
нанять быковъ, чтобь втащить мою тележку- на эту

« Б э л а ».
Первая страница первопечатного текста.

«Отечественные записки», 1839 г., т. II, кн. 3.

Простота и безыскусственность этого рассказа невыразимы, и каждое слово в нем также на своем месте, 
как богато значением. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы 
готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него. Чтение прекрасной 
повести Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие повестей Марлинского.

U. Г. Белинский.
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«Бэла».
Рисунок Б. А. Серова. 1890 г.

«Бэла».
Рисунок И. Е. Репина. 1887 г.
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Т А М А Н Ь  0,

Мы не решились делать 
выписок из этой повести, по
тому что она решительно не 
допускает их; это словно какое- 
то лирическое стихотворение, 
вся прелесть которого уничто
жается одним выпущенным, 
или измененным не рукою са
мого поэта стихом; она вся в 
Форме; если выписывать, то

Тамань— самый скверный городишка нз»асбхъ приморских?, го
родом, Р ос.с'т . Я там» чуть-чуть не умер» е» голода, да еще ш- 
дйоаьокъ меня хогбли утонить. Я npibxa п. на перекладной те- 

Ii поздно ночью. Ямщик» остйноыйл» усталую тройку у  ко* 
ротт. сдинетоеннаге каэденпат дома, чъЬ  при т>т„зд». Часовой, 
поморскШ казак», уллы тав» звон» колокольчика, закрнчал» с г 
прооонья дивим» голосом» «кто идет»?» Вышел» урядник» »  де- 
сяттшз» Я им» об»ясннл», что я ОФИцср», *ду т> д!»нствук>н«& 
r-тряд» о» кааениой надобности и стал» требовать казенную квар 
TitpV. ДеСЯТИИК» IISKfb ПОВСЛПЬ ПО ГОрОДу. КЪ. КОТОРОЙ тО&Ь ПО Н04* 
1i,vnib ~~ яат«та. Было холодно, я три ночи пе спал», иачучндся, 
к Начал» сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник»! хотг. ш> 
чорту, только »*» я^сту!» закричал» я. —  Есть еще одна **rojpa~~ 
стШ.чал» десятник», почесывая аатылокь: только вашему благо
родно пе поправится; там» нечисто. Не ионпв» точшио зиаче- 
т я 1ысл1;д1шго слова, и вел*л» ему идтп вперед», я  поел* долга» 
<тра в ет»о ва н т  но грязным» шр*улкал1», гд® по сторонам» я аи- 
д м »  одни» только кетхШ азбор», Мы и0д»»х8дй к» небешдноп 
хйт», на самом» берегу моря.

П о л н ы й  я 1 5 .с п н ,» с « и т н л ь  н а  к а м ы г о е в у ю  к р ы ш у  я  б ы ы я  е х Ъ т  

к щ г о  к о в а г о  ж и л и щ а  ; ни д в о р » ,  о б в е д е н н о м »  о г р а д о й  н а »  б у л ы ж 

н и к а ,  с т о я л а  и з б е ч а р ь  д р у г а я  л а ч у л г е а , м е и » е  »  дрсаийие п е р в о й .  Г«е» 
p e r »  о б р ы в о м »  с п у с к а л с я  к ь  м о р ю  п о ч т и  у  с а м ы х »  е т Ь н »  « й ,;«  

с н и з у  с »  < 5 « а и |и :р ы » 1 |ы м »  р о п ^ г о м »  п л е с к а л и с ь  т« м н о * е и и < «  Ш -  

в ы .  Д х г а  т и х о  с м о т р е л а  н а  б е з и о к д н й у ю ,  к о  п о к о р н у ю  е й  с п ш К ) .  
я  м о п .  р а з л и ч а т ь  п р и  c » » rf c  е я ,  д а л а к о  о т »  б е р е г а ,  два к о р й б .ш . 

к о т о р ы х »  ч е р и ь т я  с н а й ш ,  п о д о б н о  п а у т и н » ,  н е п о д в и ж н о  рн си д е-

f  }К(!«; отрывок»аа*<-:н»ииее** Ш ч о р н в а , г л л т я г о  л щ ь  wh т * Ш *  Яки?--, 
даяе*»ат»в«ой в»  а*к цни«*к» «О г«ч. ihimeoKiwt 1 1 5 0  года.

должно бы ее выписать всю 
от слова до слова; пересказы
вание ее содержания даст о 
iieii такое ж е понятие, как 
рассказ, хотя бы и восторжен
ный, о красоте женщины, ко
торой вы сами не видели.

II. Г. Ленинский.

« Т а м а н ь » .

Первая страница первопечатного текста. 
«Отечественные записки», 1840 г., т. VIII, кн. 2.

« Т а м а н ь » .

Рисунок К. А. Савицкого. 1891 г.
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« К н я ж н а  M e p i i » . 

Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

...Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему 
мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо его в самом 
деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.
Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполнен

ным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галлерею и, убедившись, что ее маменька 
ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, 
она была уж е далеко.
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« К н я ж н а  М е р и » . 

Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто на
рочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, 
и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили 
волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть 
у меня пе закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных 
грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдав
шегося угла отмеряли шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский 
огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

[ 144 ]



«К няж ил М е р и ». 
Рисунок li. Л. Сорока. 1891 г.

Д о й дя  до с е р е д и н ы  к о м н а т ы , о н а  п о ш а т н у л а с ь ;  я в с к о ч и л , п о д а л  ей р у к у  и д о в е л  со до к р е с е л .
!1 стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, 

искали в моих что-нибудь похож ее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные 
руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я: — вы знаете, что я над вамп смеялся?.. Вы должны презирать меня.
На ее щеках показался болезненный румянец.
Я продолжал: — Следственно, вы меня .побить не можете...
Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
— Боже м ой!— произнесла она едва внятно.
.')то становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.
— Итак, вы сами видите,—сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою: — вы сами 

видите, что я не могу на вас жениться. Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мон 
разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно п так грубо; я надеюсь, что 
она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую  
роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни 
имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, го 
с этой минуты презираете?..

Она оберпулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ео чудесно сверкали.
— Я вас ненавижу... — сказала она.
Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.
Через час курьерская тройка мчала меня нз Кисловодска.
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Б у л ь в а р  в  П я т и г о р с к е . 

Р и сун о к  М. А. Зичи. 1881 г.

ААлч д ьу. *

Р е с т о р а ц и я  в  П я т и г о р с к е . 

Рисунок М. А. Зичи. 1881 г.
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Дом н П я т и г о р с к е , г д е  ж и л а  к н я г и н я  Л и г о в с к а и . 

Рисунок М. А. Зичи. 1881 г.

К р ы л ь ц о  р е с т о р а ц и и  и К и с л о в о д с к е . 
Рисунок М. А. Зичи. 1881 г.
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« Ф а т а л и с т » .

Первая страница рукописи.
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« Ф а т а л и с т » .

Рисунок К. А. Савицкого. 1801 г.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места!—сказал Вулич, приставив дуло пистолета ко лбу. Все будто 
окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.
Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все 

глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, кото
рый, трепеща на воздухе, опускался медленно: в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил к урок- 
осечка!

— Слава богу, — вскрикнули многие: — но заряжен...
— Посмотрим, однако ж ,— сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над 

окном; выстрел раздался—дым наполнил комнату; когда он рассеялся, сняли Фуражку, она была пробита в са
мой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить; Вулич преспокойно пересыпал в свои кошелек мои червонцы.
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Г Е Р О Й

Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И .

СОЧИНЕШЕ

М .  Л е р м о н т о в а .

•ЧМЗИЭЗД**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

■иия̂ ЗККН

С А Н К Т П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ :

ЖЬ ТИП0ГРАФ1И ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА И КП.

18  4 0 .

« Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и » .
Титульный лист первого издания. 1840 г.

Кот книга, которой суждено никогда не стареться, потому что, при самом рождении ее, она была вспрыс
нута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет ноЕа. Мы было взяли первое издание ее, чтоб 
справиться о его годе. — взгляд наш упал на первую страницу •— и страницы начали одна за другою перевора
чиваться под рукою. Сколько раз читали мы эту книгу — пора бы уж было ей и надоесть: ничуть не бывало: 
всё старое в ней так ново, так свежо, как будто мы читаем ее в первый раз. И предшествовавшие чтения 
не только не ослабили эффекта нового, но еще как будто усилили его. Так доброе вино от лет становится 
все крепче и букетистее!

It. Г. Белинский.
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Mi • :ч о р и н .

Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г.

Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища 
ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, 
тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, 
рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений, и, ста
раясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных не
достатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. 
Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин 
весь в этих стихах Лермонтова:

II ненавидим мы, и любим мы случайно.
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.
Ц царствует в душе какой-то холод тайный.
Когда огонь кипит в крови.

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так 
энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще, и из которой мы взяли эти четыре стиха...

В. Г. Белинский.

Герои нашего времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек 
не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических 
и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыс
лами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего ж е этот характер, даже как вымысел, не находит у вас 
пощады? Уж не оттого ли. что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Предисловие к иГерот нашего временил.
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А. К. Воронцова-Дашкова. 
.1мтограФпя Граведона. 18'irt г.

«К ПОРТРЕТУ». 
Автограф.

Как мальчик кудрявый резва,
Нарядна, как бабочка летом;
.'Значенья пустого слова 
В устах ее полны приветом.

Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка.

Таит молодое чело
По воле — и радость и горе.
В глазах — как на небе светло.
Г! душе ее темно, как в море!

То истиной дышит в ней всё,
То всё в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Лаю не .побить невозможно.

«К портрету». 1840 г.
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«Н а с в е т с к и е  ц е п и » .

Черновик стихотворения, посвященного М. А. Щ ербатовой.

Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щ ербатовой (к ней относится пьеса: «На свет
ские цепи»). Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слы
шал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал 
про нее и г. де-Барант, сын тогдашнего Французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное 
предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и ска
зал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем. что мы в стране, где дуэль воспрещена». — «Это ничего не 
значит, я к вашим услугам», и на завтра назначена была встреча; это случилось в середу на маслянице 
1840 года.

A . IF. Ш ан-Гарей. «М. К). Л е р м о н т о в » .
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« Ж у р н а л и с т , ч и т а т е л ь  и  п и с а т е л ь » .  
Рисунок М. А. Врубеля. 1891 г.

Когда он сидел в ордонанс-гаузо после дуэли с Барантом, Бзлинский навестил его; он провел с ним часа 
четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белин
ский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом 
отношении, он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.
—• Откуда?
— Я был в ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого но было. Ну. батюшка, 

в первый раз я видел этого человека настоящим человеком... Вы знаете мою светскость и ловкость; я взошел 
к нему и сконфузился, по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва 
знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женнровать, он меня... Что еще связывает нас немного, 
так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я. признаюсь, досадовал на себя  
н решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас за
вязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер-Скотте... «Я не люблю Вальтзр-Скотта, — ска
зал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух». И он начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. 
Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был 
в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты. Я в первый раз видел 
настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтер-Скотта к Куперу и говорил
о нем с жаром, доказывал, что в Купере несравненво более поэзии, чем в Нальтер-Скотте, и доказывал это 
с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлечением. Боже мой! Сколько эстетического чутья в 
этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Но даром же меня тянуло к нему. Мне 
наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете...

И . П . Панаев. «Л и т е р а т у р п ы е  в о с п о м и н а н и я».
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В. Г. Б ел и н ск и й .
Портрет работы II. А. АстаФьева. 1881 г.

...вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и про
бивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. 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! О, это будет  
русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше 
Вальтер-Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и 
еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит 
«Онегина»...

...Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в ого рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде 
на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и 
сказал: дай бог! Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям и как я бесконечно ниже его в моем перед 
ним превосходстве. Каждое его слово -  он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним 
робок, — меня давят такие целостные, полные натуры...

В. Г. Белинский. П и с ь м о  В. И.  Б о т к и н у .  16 апреля 1840 г.
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Л е р м о н т о в  в  18i0  г о д у .

Зарисовка с натуры Д. II. Палена.

Я хорошо помню Лермонтова, и как сейчас вижу его перед собою то в красной канаусовой рубашке, то 
в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесской 
шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, с смуглым или загорелым лицом 
и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офи
церов, участвовавших вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто 
переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были направлены.

Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его прини
мало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение: но стоило появиться хотя одному 
гвардейцу, как он тотчас ж е возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну 
пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, 
что происходило в тайниках его великой души.

К. X. Мамаиев. «К а в к а з», 1897, Д» 235.
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П р и  В а л е р и к е  11 и ю л я  1840 г .  

Акварель Лермонтова. 1840 г.

Раз — это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами 
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой 
Уже в Чечню на братний зов 
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами 
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживилися леса;
Скликались дико голоса 
Под их зелеными шатрами.
Едва лишь выбрался обоз 
В поляну, дело началось;
Чу! в арьергард орудья просят;
Вот ружья из кустов выносят,
Вот тащат за ноги людей 
И кличут громко лекарей;
А вот и слева, из опушки,
Вдруг с гиком кинулись на пушки; 
И градом пуль с вершин дерев 
Отряд осыпан. Впереди же 
Все тихо — там между кустов 
Бежал поток. Подходим ближе. 
Пустили несколько гранат;

Еще подвинулись: молчат;
Но вот над бревнами завала 
Ружье как будто заблистало;
Потом мелькнуло шапки две;
И вновь всё спряталось в тр авэ.— 
То было грозное молчанье,
Не долго длилося оно,
Но в этом странном ожиданье 
Забилось сердце не одно.
Вдруг залп... Глядим: лежат рядами. 
Что нужды? Здешние полки 
Народ испытанный... В штыки, 
Дружнее! раздалось за нами.
Кровь загорелася в груди!
Все офицеры впереди...
Верхом помчался на завалы 
Кто не успел спрыгнуть с коня... 
Ура! — и смолкло. — Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока 
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь, 
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили 
Меня), но мутная волна 
Была тепла, была красна.

«// к вам пишу, случайно! право...»
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Эпизод СРАЖЕНИЯ п ри  В а л ери к е .
Акварель Г. Г. Гагарина по эскизу Лермонтова. 1840 г.

Испрашивается о награде... состоящему при начальнике отряда Тенгпнского пехотного полка поручику 
Лермонтову... Во время штурма неприятельских завалов па реке Валерике имел поручение наблюдать за дей
ствиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с вели
чайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, 
несмотря пи на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладно
кровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы.

Подписал:
Командующий отрядом на левом Фланге Кавказской л шиш,

генерал-лейтенант Галафее6.
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С т р а н и ц а  и з  « Ж у р н а л а  в о е н н ы х  д е й с т в и й » .

Государь император, но рассмотрении доставленного о сем офицере списка, не изволил изъявить монар
шего соизволения на испрашиваемую ему награду. — При сем его величество, заметив, что поручик Лермон
тов при своем полку не находился, но был употреблен в экспедиции с особо порученною ему казачьею коман
дой», повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов 
непременно состоял налицо во Фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом 
удалять его от Фронтовой службы в своем полку.

Граф Клейнмихель — командиру Отдельного Кавказского
корпуса ген. Е. А. Головину.

[ М  1



Из ПОЕННОЙ жизни.
Рисунок Г. Г. Гагарина по эскизу Лермонтова.

Милый Алеша.
Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, т. е. отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции 

в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Доро
хова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков — разный сброд, волонтеры, 
татары и проч., это нечто в роде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то, авось, 
что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени 
они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею пх раскусить. Вот тебе 
обо мне самое интересное.

Писем я ни от тебя, ни от кого другого уж месяца три не получал. Бог знает, что с вами сделалось; 
забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой. Мне тебе нечего много писать: жизнь наша здесь вне войны 
однообразна; а описывать экспедиции не велят. Ты видишь, как я покорен законам. Может быть когда-нибудь 
я засяду у твоего камина и расскажу тебе долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все 
картины военной жизни, которых я был свидетелем. Варвара Александровна будет зевать за пяльцами и, 
наконец, уснет от моего рассказа, а тебя вызовет в другую комнату управитель, и я останусь один и буду 
доканчивать свою историю твоему сыну...

Лермонтов. П и с ь м о  А. А. Л о п у х и н у .  Ноябрь 1840 г.
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Рисунок Г. Г. Гагарина. 1810 г.
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о т а к о з в о р я а я

М .  Л е р м о н т о в а ,

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

В ь типографии И л ь и  Г л а з у н о в а  и К*.

1 8 4 0 .

« С т н х о т в о р е и п я  М . Л е р м о н т о в а » .
Титульный лист первого издания. 1840 г.

...всё, всё в поэзии Лермонтова: и небо н земля, и рай и ад... По глубине мысли, роскоши поэтических 
образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, 
но избытку силы, быощей огненным Фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов. Его 
поприще еще только начато, и уже как много нм сделано, какое неистощимое богатство элементов обнаружено 
им: чего же должно ожидать от ного в будущем?.. Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гете, ни 
Пушкиным, и не скажем, чтобы из него со временем вышел Байрон, Гете или Пушкин: ибо мы убеждены, 
что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов...

Р. Г, Белинский,

I т  ]



« С о с н а ».
Рисунок И. И. Шишкина. 1890 г.

« С о с н а ».
Автограф первой редакции.
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«Три п а л ь м ы » . 

Рисунок И. Д. Поленова. 1891 г.

«Три п а л ь м ы » . 

Рисунок В. Д. Поленова. 1891 г.



( 'У т е с ».

Рисунок II. Дубовского. 18!)0 г.

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано.
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине 
Старого утеса. Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко 
II тихонько плачет он в пустыне.
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ш ею

« В о з д у ш н ы й  к о р а б л ь » .  

Рисунок Л. О. Пастернака. 1891 г.

Но синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах, 
Корабль одинокий несется, 
Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,
На них Флюгера не шумят,
И, молча, в открытые люки 
Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане — 
Пустынный и мрачный гранит; 
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных 
Врагами в сыпучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый, 
Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо 
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император, 
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа 
И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится 
И быстро пускается в путь...

22 855 [ 169 ]
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« О т ч и з н а » ( « Р о д и н а ») 

Автограф.

\
й .

;#•:*:.§

Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина» — то, а.тлах-керим, — что за вещь — пушкин
ская, т. е. одна из лучших пушкинских...

В. Г. Белинский. И и с ь м о В. II. Б о т к и н  у. 1 3  м а р т а  1 8 4 1  г.
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РОДИНА.

Люблю отчизну я, но странною любовью,
Не поб*дитъ ея разсудокъ мой.
Ни слава, купленная кровью.
Ни полный гордаго довър]‘я покой ,
Ни темной старины зав-Ътныя преданья 
Не шевелятъ во мни отраднаго мечтанья.

Но я люблю —за что, не знаю самъ -  
Ея степей холодное молчанье,
Ея лЬсовь безбрежных ъ колыханье,
Разливы ръкъ ея , подобные морямъ;
Проселочнымъ путем* люблю скакать вт> телег'Ь 
И, взоромъ медленным* пронзая ночи т-внь, 
Встречать по сторонам*, вздыхая о ночлег!;, 
Дрожание огни печальных* деревень.
Люблю дымокъ спалённой жнивы,
Вь степи кочующш обоз*,
II на холмЪ, средь жолтой нивы 
Чету бйлЬющих* берез*.
С* отрадой . многим* незнакомой 
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С ь р-Ьзными ставнями окно;
И въ праздник*, вечеромъ росистым*
Смотръть до полночи готов*
На пляску съ топаньемъ и свистом*
Под* говор* пьяных* мужичков*.

М . ЛЕРМОНТОВЪ .

« Р о д и н а » .
Первопечатный текст. «Отечественные записки», 1841 г., т. XV, кн. 4.

. ..У м еЕ ш п  рано постичь недостатки современного общества, [Лермонтов] умел понять и то, что спасение 
от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение 
«Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь 
к отечеству истинно, свято и разумно.

Н. А. г],ооролю5ов. «О с т е п е н и  у ч а с т и я  н а р о д 
н о с т и  в р а з в и т и и  р у с с к о й  л и т е р а т у р  ы».



Б е р е з ы . 

Рисунок Лермонтова.

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
II бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной  
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный 
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
Поутру ясную погоду,
Под вечер тихий разговор.

уВ аггьбом С. II. Карамзиной»,
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«Сон».
Рисунок Г. Г. Гагарина.
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«Сон». 
Черновой автограф.

23 855 [ 177 1



г в г о £
НАШЕГО ВРЕМЕНИ,

М . Л ер м о н т о ва .
Г Е Р О Й

ш ш в ф ф  ц р м и ш ш ^
Ч Д С Т Ь  В Е Р И Л  Я ,

■торос.

С А Н К Т П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .

• »  I»! й J Ы ! Г Д * З Ж 1* 0 » <  в  *'

1 8  4 1 .

« Г е р о и  н а ш е г о  в р е м е н и » . 

Титульный лист второго издания.
« Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и » .

Шмуцтитул второго издания с надписью Лермонтова, 
адресованной О. С. Одоевской.

К несчастью слишком большой проницательности ои прибавил другое — смелость многое высказывать без 
прикрас и без пощады. Существа слабые, оскорбленные никогда не прощают такой искренности. О Лермон
тове говорили, как о баловне из аристократической семьи, как о каком-нибудь бездельнике, погибающем от 
скуки и пресыщения. Никто не хотел видеть, сколько боролся этот человек, сколько он выстрадал, прежде чем 
решился высказать свои мысли. Люди переносят ругательства и ненависть с гораздо большей снисходитель
ностью, чем известную зрелость мысли, чем отдаление от них, не желающее разделять с ними ни их надежд, 
ни их опасений и осмеливающееся заявлять об этом разрыве. Когда Лермонтов уезжал из Петербурга на 
Кавказ во вторую ссылку, он чувствовал себя усталым и говорил друзьям, что постарается скорее умереть. 
Он сдержал свое слово...

А. И. Герцен. «О р а з в и т и и  р е в о л ю ц и о н н ы х  и д е й  
в Р о с с и  и».
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« П р о р о к ».

Рисунок М. А. Врубеля. 11)04 г.

Рисунок II. К. Репина. 1800 г.
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Я только что приехал в Ставрополь, дорогая М-11е Sophie, и отправляюсь в тот же день в экспедицию
с Столыпиным Монго. Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне
пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Иетерб. и что в тот момент, когда вы будете его 
читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не пред
лагаю вам смотреть на карту, чтобы знать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это 
находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта,
а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или —  
стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что вероятно принесло мне счастье. 
Я дошел до того, что стал сочинять Французские стихи...

Лермонтов. П и с ь м о  С. Н.  К а р а м з и н о й .  10 мая 1841 г.
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С в и д е т е л ь с т в о , в ы д а н н о е  Л е р м о н т о в у  л е к а р е м  Б а р к л а е м  д е  Т о л л и  о  б о л е з н и .

Милая бабушка.
Лишу к Нам из Пятигорска, куды я опять заехал и где пробуду несколько времени для отдыху... Напрасно 

вы мне не послали книгу графини Растопчиной; пожалуйста тотчас по получении моего письма пошлите мне 
ее сюда в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского 
последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Ш експира, по-английски, да 
не знаю, можно ли найти в Петербурге...

То, что вы мне пишете о словах Г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, 
если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили 
только, выпустят ли, если я подам.

Лермонтов. П и с ь м о  Е. А. А р с е н ь е в о й .  2 8 и ю н я  
1 8  4 1 г .
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Д ом  н П я т и г о р с к е , г д е  ж и л  Л е р м о н т о в  в 18  'i 1 г .  
Картина Б. I’. Овсянникова.

Гвардейские офицеры,  после экспедиции, нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. 
Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется 
свободой после экспедиции. Они бывают у источников, но без стаканов; их заменяют лорнеты, хлыстики...

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их. Алексей 
Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной 
рукой, тяжело раненый в ключицу; Тиран, лейб-гусар; А. Васильчиков, чиновник при Гане, присланном для 
ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей 
и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще и мы легко сошлись с ними на ко
роткую ногу.

И з  з а п и г о к д е к а б р и с т a If. 11. Jopepa.

Н ет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать стол
кновение между поэтом и кем-либо из невмеру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обу
здание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя, будет принято не без тайного удовольствия 
некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшеми до 
гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому 
что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятелях характера 
графа Бенкендорфа.

IJ. А . Висковатов. «М. Ю. Л е р м о н т о в .  Ж и з п ь 
и т в о р ч е с т в о » .
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Д о р о г а  к  м е с т у  д у э л и  Л е р м о п т о в а . 
Фотография.

Мы отмерили с Глебовым 30 шагов; последний барьер поставили на 10-ти и, разведя противников на край
ние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: «марш». Зарядили пистолеты. Глебов 
подал один Мартынову, я другой Лермонтову и скомандовали: «сходись». Лермонтов остался неподвижен, и, 
взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. 
В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого 
выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов 
быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило па месте, не сде
лав движения ни взад ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, 
раненные или ушибленные.

...он был, вообще, не любим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при Дворе 
его считали вредным, неблагонамеренным и при том, по Фрунту, дурпым офицером, и когда его убили, то 
одна высокопоставленная особа изволила выразиться, «что туда ему и дорога». Все петербургское великосвет
ское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.

А. И. Пасильчиков. « Д у э л ь  и к о н ч и н а  Л е р м о н т о в  а».

Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей 
словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее нежели в Лу
двига Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно! — ...

...Сейчас получаю и письмо твое. Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бес
человечно убит. На Пушкина целила по крайней мере французская рука, а русской руке грешно было целить 
в Лермонтова.

П. А. Вяземский. П и с ь м о  А.  Я. Б у л г а к о в у. 4 а в г у с т а  
18  4 1 г .
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I

M f.c t o  д у э л и  Л е р м о н т о в а , в  1 8 5 0 -х  г о д а х .  
Фотография.

О б л о ж к а  д е л а  о д у э л и  Л е р м о н т о в а  с М а р т ы н о в ы м .

Государь император... в третий день сего Генваря [1842 г.] высочайше повелеть соизволил: майора Мар
тынова "посадить в крепость на гоубтвахту на три месяца и предать церковному покаянию, а титулярного 
советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить...

Военный министр Чернышев — командиру Отдельного кавказ
ского корпуса.

[ 184 ]



П РИ К АЗА.

; « > № ( « « ,  ПО
2-8 Гренадерской АртиддершскоЗ бригады Капитавъ Ана- 

дольсхш, Команд1Г|юмъ Резервной №  1-го батареи 4-й Ар- 
muepiftc&ou бригады.

О пределяю т ся  п о  я » 1 0 1 »,
»» службу. Уволенный изъ Поручшювь Гренздсрскяго Генералисси

муса Князя Суворова по.«а, Штабсъ-Капмтавомъ, Ревенко, 
нъ P tse u c iii полубаталюиъ Воениыхь Кантоиистовъ, преж- 
п а  Поручичыагъ чвномъ, съ оостолмемъ по Артя.

Уволенный изъ Департамента Полтей Исполнительной, 
служивши 1ЦЖЖДС сего въ КорпусЬ ф.ютекмлъ Штурманов!, 
Подноручикомъ, Губернски! Секретарь Лг/м)насьевъ, въ Мо
сковски Жандарвсый днвгакшъ, Поручижоиъ.

Переводятся. « о  к а в а л е п и .
Кврасирскано Еа 11мпер*торск»го Высочкг.твл Вв- 

ликой Княгини ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ подла Кораеть 
Потапоеъ, »ъ Орденсхй Кирасиреый пош ,.

ПО 1 Н И Л И Р Ш ,
Состоящш no ApTH.uepiii Подпоручикъ Какищевъ, кь 

13-к> Артидлершскую бригаду.
ПО В НУ ТР ЕН НЕ Й СТРАЖ*.

Симбнрс&аго Внутреннего Гарнизонного батаирна Ка
питавъ Терлецкт, въ Черноморский Лилейный бата.оонъ 
№  (j-ro.

У в о л ь н я ю т с я  п о  а р т и л л е р г и .
»  отпуск*. Командующей Резервною №  1-го батареею 4-й Артилле

рийской бригады Капитанъ Ивановъ, для излечен!» 6o.ii»Hii, 
на одинь год!., съ 0гчнсдсв1сяъ отъ настоящей должности.

ПО ИНЖЕНЕРНОМУ КОРПУСУ.
Потевый Ишксверъ - Поручни Ферморг, до излечежя

бодЬнш
У.черш!й. п о  п * х о х * .

Тенгшгехаго и LvoTftaro полка Поручись Лермонтов»,
исключается изъ спнсновъ.

Пидато»»: Вочш иЯ Министр*, Г с кер а п  & гю т акт ь К н я п  1 ерю ш кп.

П р и к а з  о б  и с к л ю ч е н и и  Л е р м о н т о в а  и з  п о л к о в ы х  с п и с к о м .

В его последний приезд в Москву я много с ним виделся. Я никогда не забуду нашей последней встречи, 
одного получаса перед его отъездом. Произнося слова прощания, он оставил мне одно стихотворение— послед
нее свое произведение. Все это встает в моей памяти с невероятной яркостью. Он сидел на том самом месте, 
где я вам пишу. Он говорил мне о своем будущем, о своих литературных проектах, и между прочим бросил 
несколько слов о своем близком конце, к которым я отнесся, как к обычной шутке. Я был последним, кто 
пожал ему руку в Москве.

Будут опубликовывать теперь его посмертные произведения. Мы снова встретим его имя там, где мы 
любили его отыскивать, у нас будет еще несколько его вдохновений, всегда искренних, но как печальны эти 
последние всплески поэзии, какую боль испытываешь от этого нового, когда вспоминаешь, что источник 
уж е иссяк.

К). Ф. Самарин.  II н е  ь м о II. С. Г а г  а р и н v. 3 а в г у с т  а 
18 4 1 г .
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Л Ю Б О В Ь  М Е Р Т В Е Ц А .

Пускай холодною землею 

Засыиапъ я.

О друга*! всегда, везд-Ь съ тобою 

Душа моя.

Любви безумна! о томленья,

Ж илецъ могилъ,

Въ странЬ покоя и забвенья,

Я не забылъ.

Безъ страха, въ чаеъ последней муки, 

Покину въ СВ+УГЪ,

Отрады ждалъ я отъ разлуки — 

Разлуки нЬтъ.

« Л ю б о в ь  м е р т в е ц а » .

Первая публикация в альманахе «Утренняя заря» на 1842 год.

Уж не жду от жизни ничего я.
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть! —

Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь...

« Выхожу один я на дорогу». IS4I г.
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П а м я т н и к  Л е р м о н т о в у  в  П я т и г о р с к е . 

Скульптура А. М. Опекушина. 1889 г.

Свершит блистательную тризну 
Потомок поздний над тобой 
И с непритворною слезой 
Промолвит: «Он любил отчизну».

иВелукий .муж...» 1856 г.

[ 187 ]



М у з е п  « Д о м и к  Л е р м о н т о в а » н П я т и г о р с к е . 

Фото. 1939 г.

К о м н а т а  Л е р м о н т о в а  в  П я т и г о р с к о м  м у з е е . 
Фото. 1939 г.

[ ]



П а м я т н и к  Л е р м о н т о в у  в Л е н и н г р а д е . 
Скульптура I). >Г. Миксшина. 1014 г.

Лермонтов и Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как 
действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия.

Н. Г. Чернышевский. З а п и с ь  в д н е в н и к е  2 3  с е н 
т я б р я  18 4 8 г.

[ ]



М. Ю. Л е р м о н т о в .

Скульптура М. Д. Рындзюнской. 1939 г.

...В стихах Лермонтова начинают громко звучать ноты, почти незаметные у Пушкина — это жадное ж е
лание дела, активного вмешательства в жизнь. Ж ажда дела, тоска сильного человека, который не находит 
почвы для приложения своих сил, — была вообще свойственна людям тех годов.

А. М. Горький.

[ 1Я0 ]



М е с т о  д у э л и  Л е р м о н т о в а , в н а с т о я щ е е  в р е м я . 
Фото. 1939 г.

Наша молодежь должна знать подлинного Лермонтова и должна чтить его, ибо он ее родной старший 
брат; он всю жизнь был молод, но молодость его кипела страстью, протестом и тоской. Группа комсомольцев 
с глубоким волнением прочла на памятнике Пушкина в ОстаФьеве слова: «Здравствуй, племя младое, незнако
мое». Лермонтов своими революционными стихами также за целое столетие шлет свой привет продолжателям 
русской революционной поэзии.

А. В. Луначарский. « Л е р м о н т о в  к а к  р е в о л ю ц и о н е р » .

Поэт мечтал о других поколениях, — тех, которые наполнят мир великим шумом борьбы и творчества, бро
сят векам плодовитую мысль и передадут начатый гением труд. Лермонтов верил, что придут эти счастливые 
поколения, вера питала страстью его поэзию, рождала любовь к своему пароду, который создавал и создает 
гениев. И эти поколения пришли. Нет мысли более плодовитой, чем социалистическая мысль. Гениями чело
вечества начат всемирно-исторический труд построения коммунистического общества. Лермонтов, строгий 
судья и гражданин своего времени, становится близким, понятным, родственным нашему времени.

Созданные им художественные образы живут, привлекают, вдохновляют советского читателя, влияют плодо
творно на советскую поэзию и литературу. У Лермонтова, который был учеником и продолжателем Пушкина, 
учились Некрасов, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький. Он остается великим учителем советских писателей и 
поэтов, как один из мировых мастеров стиха и художественной прозы.

« П р а в д а » ,  1939 г., 14 октября.

[ ]
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Л е р м о н т о в  н а  я з ы к а х  н а р о д о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а .

Советский читатель любит, знает, ценит великого поэта. За годы социалистической революции (до 1938 г.) 
его произведения вышли в четырех с половиной миллионах экземпляров — вдвое больше, чем за 20 дорево
люционных лет. Они переведены на 26 языков народов СССР. — Лермонтов нужен нам, нужен советской лите
ратуре. Как и Лермонтовский стих, советская литература обуреваема пламенной страстью, без которой нет 
великого творчества.

« П р а в д а » ,  1939 г., 14 октября.



С П И С О К  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Стр.
1. М. Ю. Лермонтов. Портрет работы I». А. 

Горбунова. 1883 г. (вклейка).
2. Лермонтов и ею предки. Схема . . ' ...................  17
3. Ю рий Петрович Лермонтов — прадед поэта.

Портрет работы неизвестного художника . . 18
4. Петр Ю рьевич Лермонтов — дед поэта. Пор

трет работы неизвестного худож н и к а............  18
о. Ю рий Петрович Лермонтов — отец поэта. 

Портрет работы неизвестного худож ника. . . 19
С. Елизавета Алексеевна Арсеньева, рожденная 

Столыпина— бабушка поэта. Портрет работы 
неизвестного худож н и к а.........................................  20

7. Мария Михайловна Лермонтова, рожденная
Арсеньева— мать поэта. Портрет работы не
известного х у д о ж н и к а ............................................  21

8. Москва. Красная площадь в начале X IX  в.
Г р а в ю р а .........................................................................  22

9. Москва. Площадь у  Красных ворот в пер
вой половине X IX  в. Г р а в ю р а ............................  23

10. Лермонтов в раннем детстве. Портрет ра
боты неизвестного х у д о ж н и к а .............................  24

11. Дом в Т арханах со стороны сада. Фото. 1934 г. 25
12. Горячеводск в 1825 г. Рисунок Лермонтова. . 26
13. Горячеводск в 1825 г. Гравю ра.............................  26
14. Лермонтов в детстве. Портрет работы неиз

вестного худож ника.................................................... 27
15. Альманах «Полярная звезда» на 1825 г. Ти

тульный л и с т ................................................................. 28
16. Альманах «Северные цветы» на 1825 г. Ти

тульный л и с т ................................................................  28
17. 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Акварель

Кольмана (первая половина XIX в . ) ................  28
18. Московский Кремль. Литография начала XIX  в. 29
19. Большой Петровский театр в Москве. Гра

вюра 1829 г ......................................................................  29
20. Тетрадь Лермонтова 1826 г. О блож ка.............  30
21. Тетрадь Лермонтова 1827 г. Титульный лист 30
22. Московский Университетский благородный

пансион. С гравюры на дереве 1810-х г г . . . . 31
23. Поэма Пушкина «Кавказский пленник». Ти

тульный лист первого издания.............................  32
24. Рукопись поэмы Лермонтова «Кавказский плен

ник». Титульный лист................................................  32
25. Рукопись поэмы Лермонтова «Кавказский плен

ник». Фронтиспис и первая страница................  32
26. Рукопись поэмы «Черкесы». Титульный лист. 33
27. «Черкес». Рисунок В. А. Серова. 1891 г ............  33
28. « Черкес и линейный казак». Лубок первой по

ловины X IX  в................................................................. 33
29. «Сочинения» Байрона гадания 1825 г. Фрон

тиспис и титульный л и с т .......................................  34
30. Книга Т. М ура «Письма и дневники Байрона».

Титульный л и с т ..........................................................  34

Стр.
31. К руг чтения юною Л ерм он т ова ..........................  Зо
32. А. С. Пушкин. Портрет работы В. А. Тропи-

ннна. 1827 г.....................................................................  36
33. В. А. Жуковский. Г р а в ю р а .................................... 36
34. К. Ф. Рылеев. Миниатюра 1820-х гг....................  36
35. П . И . Козлов. Литография 1830-х гг...................  36
36. Ж . Hi. Руссо. Гравюра XVIII в............................. 37
37. ]'. Лессинг. Гравюра Л е й н а ...................................  37
38. Р. Ш атобриан. Гравюра начала X IX  в............ 37
39. Ф. Ш иллер. Портрет начала XIX в....................  37
40. «Menschen und Leidemchaften». Обложка руко

писи ..........................................................................'. . . 38
41. «Menschen und Leidenschaften». Автограф посвя

щения к д р а м е .............................................................  38
42. оДемон» (первая редакция). Черновик перлой

страницы.......................................................................... 38
43. «Демон» (вторая редакция). Черновик первой

страницы ................................ .........................................  38
44. Наполеон I  Бонапарт. Гравюра . . .■................  39
43. Запись лекций по всеобгией истории. Авто

граф .................................................................................... 39
46. «Наполеон». Черновик ст и х о тв о р ен и я .............  39
47. Средниковп. Садовый фасад главною дома.

Фото. 1939 г....................................................................  40
48. Средниково. Пандус с видом на при д. Фото.

1939 г...............................................................* . ............... 40
49. Средниково. Мост в парке. Фото. 1939 г . . . . 40
50. Е. А. Сушкова. М иниатю ра....................................  41
51. «К С(ушковой)». Черновик стихотворения.

1830 г . ................................................................... ... 41
52. Лермонтов в юности. Копия с неизвест

ного портрета работы II. Е. Заболотского.
1840 г...................................................................................  42

53. Московский университет. Гравюра 1829 г . . . . 43
54. Прошение Лермонтова о принятии его в Мос

ковский университ ет .................................................. 43
55. Донесение профессоров Московского универси

тета, экзаменовавших Л ермонт ова ..................... 43
56. Объявление о м ерах борьбы с холерой в Москве 44
57. Липа и фигуры крестьян. Рисунок Лермон

това ................................... ......................................... ... . 44
58. «Предсказание». А втогр аф ................... ...................  45
59. Восстание в Париже 50 июля 1850 г. Лито

графия 1830-х гг.............................................................  46
60. «50 июля (Париж) 1850 года». Автограф. . . .  46
61. Вильям Ш експир. Гравюра М. Друсхоута.

62. «Драмапшческие сочинения» Ш експира изда
ния 1821 г. Обложка ................................................. 47

63. II. С. Мочалов. Литография Г. М итрентера. . 47
64. «Странный человек». Обложка рукописи . . . 48
65. «Странный человек». Автограф предисловия . 48
66. II. Ф. Иванова. Портрет работы Бннемана. . 49
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Стр.
67. «Я. Ф. И (вано)вой». А втограф ............................. 49 110.
68. Ю рий Петрович Лермонтов в последние годы

ж и зн и ................................................................................  50 111.
69. «Эпитафия». А втограф ............................................. 50
70. Лерма, легендарный предок поэта. Портрет 112.

работы Лермонтова. 1832 г...................................... 51 113.
71. Испанец с фонарем. Рисунок Лермонтова 1831 г. 51
72. Прошение Лермонтова об увольнении из Мо- 114.

сковского ун и в е р с и т е т а .......................................... 52
73. Пет ербург. Вид на Петропавловскую кре- 115.

постъ. Гравюра С. Галактионова по рис.
Свиныша. 1818 г ............................................................. 55 116.

74. Пет ербург. Марсово поле. Литография 1820-х гг. 55
75. Невский проспект в начале 1850-х годов. Лито- 117.

граФия по рисунку В. С адовникова................  56
76. У канала ночью. Рисунок Е. Е. Лансере. 118.

1910 г..................................................................................  56
77. Бал в дворянском доме в первой половине 119.

X IX  в. Рисунок Я. д е-Б а л ь м ен а .......................... 57
78. Строевые занятия в Ш коле гвардейских под- 120.

прапорщиков. Рисунок А. 11. Шан-Гирея.
1830-е гг............................................................................  58 121.

79. Юнкер Н. С. М а р т ы н о в .......................................... 59
80. Юнкер Л. Н. Хомутов. Рисунок Лермонтова. 59 122.
81. Портрет неизвестного. Рисунок Лермонтова. 59
82. Портрет неизвестного. Рисунок Лермонтова. 59 123.
83. Рисунок Лермонтова к повести, Марлинского

аАмалат-бекв ................................................................  60 124.
84. Ш таб-ротмистр В. И. Кноринг. Рисунок 125.

Л ер м он т ов а ...................... ............................................  60
85. П рогулка верхом. Рисунок Лермонтова . . . .  61 126.
86. Всадник. Рисунок Л ер м о н т о в а ............................. 61
87. Сиена из жизни юнкеров. Рисунок из лермон- 127.

товской тетради 1834 г ............................................... 62 128.
88. Сиена из жизни юнкеров. Рисунок Н. И. Поли

ванова ................................................................................  62 129.
89. Перед карцером. Сцена из жизни юнкеров. 130.

Рисунок А. 11. Ш а н -Г и р е я ...................... 131.
90. Лермонтов среди юнкеров на ученье. Кари- 132.

натурный рисунок Н. И. Поливанова. 1834 г. 63 133.
91. Лермонтов в палатке в час отдыха. Акварель

Н. И. Поливанова. 1834 г................................ ... 64
92. Маневры в Красном селе. Рисунок Лермонтова 65 134.
93. Ю нкера на рекогносцировке. Рисунок Н. И. 135.

П ол и в ан ов а ...................................................................  65 136.
94. «Вадим». Первая страница. А в т огр аф .............  66 137.
95. «Вадим». Обложка рукописи с рисунками Лер- 138.

м онтова......................................................................... ... 67 139.
96. «Измаил-Бей». Акварель Т. А. Мавриной. 140.

1939 г..............................................ч............................. 68
97. «Измаил-Бей». Акварель Т. А. Мавриной. 141.

1939 г ...............................................................................-  69
98. «Измаил-Бей». Акварель Т. А. Мавриной. 142.

1939 г ..................................................................................  "0 143.
99. «Измаил-Бей». Акварель Т. А. Мавриной. 144.

1939 г..................................................................................  71
100. Лермонтов в конце 1854 г. Гравюра на стали ^ 145.

1865 г. с портрета работы Ф. Будкина . . . .  72
101. А. А. Столыпин. Акварель работы А. Клюн- 146.

дера. 1838— 1839 гг....................................................... 73
102. Екатерининский парк в Царском селе. Лито-

граФия 1830-х годов ...................................................  74 147.
103. II. И. Б ухаров. С портрета неизвестного ху-  ̂ 148.

дожника .......................................................................... / 5
104. «Библиотека для чтения». Титульный лист . /6  149.
105. «Хаджи Абрек». Первая страница первопе

чатного т е к с т а .............................................................  76 150.
106. «Хаджи Абрек». Рисунок Л. О. Пастернака.

1891 г ..................................................................................  77 151.
107. Рисунок Лермонтова (Предположительно—-

портрет, В. А. Л о п ух и н о й ) .................................... 78 152.
108. «Княгиня Лиговская». Первая страница черно-  ̂ 153.

вика романа...................................................................  79
109. «Княгиня Лиговская». Рисунок Д. Н. Кардов- 154.

ского. 1914 г .................................................................... 80

Стр.
«Княгиня Лиговская». Рисунок Д. Н. Кардов
ского. 1914 г.......................... .........................................
«Маскарад». Обложка списка с цензурной по
меткой о запрещ еш ш ................................................
«Маскарад». Рисунок Л. О. Пастернака. 18.40 г. 
«Маскарад». Арбенин и Нина. Силуэт работы
В. В. Гельмерсена. Около 1920 г........................
«Маскарад». Нина Арбенина. Рисунок Л. О.
Пастернака. 1890 г ........................................................ 84
«Маскарад». Эскиз главного занавеса. Работа
А. Я. Головина. 1916 г ...............................................
«Маскарад». Эскиз декорации I I I  действия.
Работа А. Я. Головина. 1916 г ...............................
«Маскарад». Эскиз костюма Арбенина. Рабо
та А. Я. Головина. 1916 г.........................................
«Маскарад». Эскиз костюма Нины. Работа

А. Я. Головина. 1916 г................................................
«Маскарад». Эскиз костюма Неизвестного. Ра
бота А. Я. Головина. 1916 г....................................
«Маскарад». Эскиз костюма Ш приха. Работа
А. Я. Головина. 1916 г...............................................
«Маскарад». Эскиз декорации I V действия.
Работа А. Я. Головина. 1916 г...............................
II. /I. Чаадаев. Рисунок неизвестного худож
ника. 1820-е гг................................................................
«Философические письма» Чаадаева. «Теле
скоп». 1836 г..........................................................
«Боярин О рига». Рисунок С. Иванова. 1891 г . . 
Сражение при Бородине 26 августа 4812 года. 
Гравюра Федорова по рисунку Скотти. 1814 г. 
«Бородино». Первая страница первопечатного
т ек ста .................................................................................
Солдаты у  костра. Литография 1830-х годов. 
«Умирающий гладиатор». Рисунок Л. О. Па
стернака. 1891 г............................................................
Дом, в котором умер Пушкин. Гравюра. . . .
Извещение о смерти П уш кин а .............................
Пушкин в гробу. Рисунок Ф. А. Бруни. 1837 г. 
«Смерть поэта». Первая страница черновика 
Отношение военного министра шефу жандар
мов о переводе Лермонтова в Нижегородский
драгунский п о л к ................................................
В  дороге. Рисунок Л ерм онтова...................
Городская застава. Гравюра середины XIX в 
Кавказский пейзаж. Картина Лермонтова. .
Вид Пятигорска. Картина Лермонтова. . . .  
Военно-Грузинская дорога. РисунокЛермонтова 
Воспоминание о Кавказе. Акварель Лермонтова 
Главная кварт ира Нижегородского драгун
ского полка. Картина Г. Г. Гагарина. 1840-е гг.
Н а тифлисских террасах. Акварель Г. Г. Га
гарина. 1840-е гг...................................................... 102
Лезгинка. Акварель Г. Г. Гагарина. 1840-е г г .. 103
П анорама Тифлиса. Гравюра середины Х 1Х в.. 103
Старый Тифлис. Рисунок В. Бебутовой-Габу-
ния. 1929 г........................................................................
Старый Тифлис. Рисунок В. Бебутовой-Габу-
ния. 1929 г...................................................................104
Старый Тифлис. Серные бани кн. Орбелиани.
Рисунок В. Бебутовой-Габуния. 1929 г.............
М. Ю. Лермонтов. Автопортрет. 1837 г. (вклейка]
А. И. Одоевский .............................................................
«Ашик-Кериб». Первая страница черновой
рукописи ..........................................................................
«Ашик-Кериб». Иллюстрация В. М. Конаше-
вича. 1936 г.....................................................................
«Ашик-Кериб». Иллюстрация В. М. Конаше-
вича. 1936 г.....................................................................
Перестрелка в ю рах Кавказа. Картина Лер
монтова .............................................................................108
Черкесы. Рисунок Л ерм он това.............................108
Воспоминание о Кавказе. Картина Лермон
това (вклейка).
П риказ о переводе Лермонтова в Гродненский 
гусарский п о л к .............................................................109
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Стр.
155. Кавказский вид. Картина Л ер м онтова............... 10!)
156. М. ДО. Лермонтов. Портрет работы II. Е. За 

болотского. 1837 г........................................................110
157. Петербург. Александринский театр в первой 

половине X IX  в. Литограоия по рисунку
В. Садовнпкова............................................................. 113

158. Петербург. Невский проспект в первой поло
вине X IX  в. Литография по рисунку В. Садов- 
н и к о в а .............................................................................113

159. «Литературные прибавления» к «Русскому
инвалиду» на 1858 г.................................................... 114

160. «Песня про купца Калашникова». Первая стра
ница первопечатного текста ................................  115

161. иПесня про купца Калашникова». Рисунок В. М.
Васнецова. 1891 г..........................................................116

162. « Песня про купца Калашникова». Рисунок В. Г.
Ш варца. 1862 г..............................................................117

163. «Песня про купца Калашникова». Рисунок
В. М. Васнецова. 1891 г............................................118

164. «Песня про купца Калашникова». Рисунок
В. М. Васнецова. 1891 г ............................................ 119

165. «Песня про купца Калашникова». Рисунок
В. И. Сурикова. 1891 г............................................... 120

166. «Песня про купца Калашникова». Рисунок
В. М. Васнецова. 1891 г.............................................121

167. «Песня про купца Калашникова». Лубочная
картинка. 1858 г............................................................122

168. В. А. Ж уковский. Акварель Рейтерна. 1830 г ..  123
169. «Казначейша». Первая страница первопечат

ного т е к с т а ....................................................................123
170. «Казначейша». Картина В. А. Тропинина. 1841 г. 124
171. «Казначейша». Рисунок К. Флавицкого. Около

1860 г .................................................................................. 125
172. Лермонтов. Акварель А. И. Клюндера. 1839 г. 126
173. Бал-маскарад в дворянском доме в первой по

ловине X IX  в. Рисунок П. В довичева.............127
174. Гусары в гостиной. Рисунок Я. де-Бальмена.

1830-е гг............................................................................ 127
175. «Дума». Рисунок Л. О. Пастернака. 1891 г . . . 128
176. «Дума». Первая страница первопечатного

т ек ста ...................... ......................................................... 128
177. «Мцыри». Рисунок Л. О. Пастернака. 1890 г. 129
178. «Мцыри». Рисунок В. Д. Замирайло. 1914 г . . 130
179. «Мг^ыри». Рисунок В. Д. Замирайло. 1914 г. . 131
180. А. П. М уравьев. Портрет работы Лермонтова. 132
181. «Демон». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г . . . . 133
182. «Демон». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г. . . . 134
183. «Демон». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г . . . . 135
184. «Демон». Рисунок В. А. Серова. 1891 г.............136
185. «Демон». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г . . . . 137
186. «Демон». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г . . . . 138
187. «Дем,он». Рисунок В. Д. Замирайло. 1914 г. . 139
188. « Бэла». Первая страница первопечатного тек

ста ....................................................................................... 140
189. «Бэла». Рисунок В. А. Серова. 1890 г................ 141
190. «Бэла». Рисунок И. Е. Репина. 1887 г............... 141
191. «Тамань». Первая страница первопечатного

тек ста .................................................................................142
192. «Тамань». Рисунок К. А. Савицкого. 1891 г. . 142
193. «Княжна Мери». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г. 143
194. «Княжна Мери». Рисунок М. А. Врубеля.

1890 г...................................................................................144
195. «Княжна Мери». Акварель В. А. Серова. 1891 г. 145
196. Б ульвар в Пятигорске. Рисунок М. А. Зичи.

1881 г.................................................................................. 146
197. Ресторация в Пятигорске. Рисунок М. А. Зичи.

198. Д ом  в Пятигорске, где жила княгиня Лигов-
ская. Рисунок М. А. Зичи. 1881 г........................ 147

199. Крыльцо ресторации в Кисловодске. Рисунок
М. А. Зичи. 1881 г ....................................................... 147

200. «Фаталист». Первая страница рукописи. . . 148
201. «Фаталист». Рисунок К. А. Савицкого. 1891г. 149
202. «Герой нашего времени». Титульный лист пер

вого издания. 1840 г. . ............................................. 150

Стр.
203. «Печорин». Рисунок М. А. Врубеля. 1890 г .. . 151
204. А. К. Воронцова-Дашкова. Литография Граве-

дона. 1840 г......................................................................152
205. «К портрету». А в т о гр а ф ...................................... 152
206. «На светские цепи». Черновик............................. 153
207. П риказы об аресте Лермонтова за дуэль и о 

переводе его в Тетинский пехотный полк . . . 154
208. Послужной список Лермонтова (из дела о дуэли

с де-Барант ом)............................................................. 154
209. «Журналист, читатель и писатель». Рисунок

М. А. Врубеля. 1891 г .......................................". . . 155
210. В. Г. Белинский. Портрет работы И. А. Аста

фьева. 1881 г................................................................... 156
211. Лермонтов в 4840 г. Зарисовка с натуры Д. П.

П а л е н а ............................................................................. 159
212. П ри Валерике 11 июля 1840 г. Акварель Лер

монтова. 1840 г .............................................................. 160
213. Эпизод сражения при Валерике. Акварель Г. Г. 

Гагарина по эскизу Лермонтова. 1840 г. . . . 161
214. Страница из «Ж урнала военных действий». . 162
215. Из военной жизни. Рисунок Г. Г. Гагарина

по эскизу Л ерм онтова............................................. 163
216. Отношение Ш таба войск Кавказской линии

командиру Тенгинскою полка об увольнении 
Лермонтова в о т п у с к ............................................. 164

217. Д рузья Лермонтова в Кисловодске в 1840 г.
(кружок шестнадцати). Рисунок Г. Г. Гага
рина. 1840 г.....................................................................164

218. «Стихотворения М. Лермонтова». Титульный
лист 1-го издания. 1840 г..........................................165

219. «Сосна». Рисунок И. И. Шишкина. 1890 г . . . 166
220. «Сосна». Автограф.......................................................166
221. «Три пальмы». Рисунок В. Д. Поленова. 1891 г. 167
222. «Три пальмы». Рисупок В. Д. Поленова. 1891 г. 167
223. «Утес». Рисунок И. Дубовского. 1890 г. . . . 168
224. «Воздушный корабль». Рисунок Л. О. Пастер

нака. 1891 г..................................................................... 169
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