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АННОТАЦИЯ. Проблема исследования. Традиционное определение баллады, представленное в сло-
варях и учебниках, характеризует план содержания, игнорируя другие носители жанра. В результате 
учащиеся и студенты анализируют балладу по одному стереотипу. Особенно остро данная проблема 
встает сегодня, поскольку интернет-источники предлагают готовые и очень поверхностные, прими-
тивные трактовки произведений. Как избежать шаблонного анализа и заинтересовать учащихся? 
Цель статьи – продемонстрировать вариативность жанровой модели на материале мифологических 
баллад Лермонтова. Методологической основой исследования послужили теория лирического 
жанра, а также труды по истории русского романтизма. 
Основные результаты. Мифологические баллады Лермонтова помогают понять такой балладный 
феномен, как немотивированность зла, а также особую природу балладного лиризма и балладного 
чудесного. В балладе «Дары Терека» разгулу стихийных сил в природе и человеке противостоит 
вечное животворящее начало – любовь. Баллада «Морская царевна» показывает, что жизнь и кра-
сота не беспредельны, есть некая черта, которую не волен переступать человек. В балладе «Тамара» 
Лермонтов опирается на мифологическое представление о вечном круговороте жизни и смерти. 
Единство противоположных начал он обнаруживает не только в природе, но и в самом человеке. 
Ночное и дневное (демонское и ангельское) извечно ведут бой за душу человека. 
Выводы. Мир лермонтовских баллад обращен к первооснове бытия. Чудесное проявляется уже не в 
страшных, непостижимых событиях, а в таких пограничных ситуациях, когда личности приоткры-
вается тайный смысл бытия, неясный для нее, пока она находится в плену житейской суеты. Роман-
тическая баллада становится у Лермонтова философским жанром. Демонстрация сложности жан-
рового определения будет способствовать развитию аналитических способностей студентов, разви-
вать умение мыслить самостоятельно, находить новые решения исследовательских задач. 
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ABSTRACT. Formulation of the problem. The traditional definition of a ballad, presented in dictionaries 
and textbooks, characterizes the content plan, ignoring other issues of the genre. As a result, pupils and 
students analyze the ballad according to one stereotype. How to avoid template analysis? 
The purpose of the article is to identify the genre content and structural features of Lermontov’s mythological 
ballads. The methodological basis of the study was the theory of the lyrical genre, as well as works on the 
history of Russian romanticism. 
Research results. Lermontov’s mythological ballads aid to understand such a ballad phenomenon as the 
unmotivated nature of evil, as well as the special nature of ballad lyricism and ballad wonder. In the ballad 
“Gifts of the Terek”, the rampant elemental forces in nature and man are opposed by the eternal life-giving 
principle – love. The ballad “The Sea Princess” shows that life and beauty are not limitless; there is a cer-
tain line that a person is unfree to cross. In the ballad “Tamara”, Lermontov relies on the mythological idea 
of the eternal cycle of life and death. He discovers the unity of opposite principles not only in nature, but 
also in human himself. The night and day (demonic and angelic) have been forever fighting for the soul of 
human. 
Conclusions. The world of Lermontov’s ballads is turned to the fundamental principle of existence. The mi-
raculous no longer manifests itself in terrible, incomprehensible events, but in such borderline situations 
when a person discovers the secret meaning of existence, which is unclear to him while he is captive to the 
bustle of life. The romantic ballad becomes a philosophical genre for Lermontov. Demonstration of the 
complexity of genre definition will contribute to the development of students’ analytical abilities, develop 
the ability to think independently, and find new solutions to research problems. 
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илологическое образование на всех 
его ступенях и особенно на уровне 

магистратуры предполагает формирование 
компетентного читателя, способного само-
стоятельно интерпретировать художествен-
ное произведение, опираясь на данные ли-
тературоведческого анализа. Одной из про-
дуктивных моделей, позволяющих проник-
нуть в смысл произведения, является кате-
гория жанра. К сожалению, сегодня многие 
из обучающихся стремятся использовать 
материал, предлагаемый различными ин-
тернет-источниками. Однако большинство 
таких «пособий», явно сгенерированных 
автоматически, содержат очень поверх-
ностный анализ, опирающийся на самые 
общие стереотипы. 

Одним из активно развивающихся 
жанров до сих пор является баллада, пред-
полагающая вторжение чудесного или 
ужасного в обыденное. Такая структурная 
особенность делает произведения баллад-
ного жанра интересными для читателя, не 
случайно баллады В. А. Жуковского вклю-
чены в программу по литературе среднего 
звена общеобразовательной школы. Учитель 
должен помочь учащимся проникнуть в глу-
бину авторского замысла, показать разнооб-
разие жанровых разновидностей баллады, 
вовсе не сводимых только к занимательному 
триллеру. Решить эту задачу позволят бал-
лады М. Ю. Лермонтова, меняющие тради-
ционный канон романтической баллады. 

Русская романтическая баллада привлека-
ла внимание критиков уже с 1830-х гг. Выска-
зывались о ней Н. Ф. Остолопов, А. Ф. Мерз-
ляков, А. И. Галич, О. М. Сомов. Баллада 
воспринималась как новый жанр и вызыва-
ла полемику. В. Т. Плаксин подчеркивал 
своеобразие русской баллады, сопоставляя 
ее с английской и французской. По мнению 
В. Т. Плаксина, именно баллада указывает 
направление развития новейшей поэзии, 
нанося сокрушительный удар ложному 
классицизму [18, с. 27]. Значительное влия-
ние на осмысление баллады как лироэпиче-
ского жанра (в том числе и В. Г. Белинским) 
оказали работы Гегеля и Шеллинга. В работах 
советского периода первостепенное внимание 
уделялось балладам Жуковского (Н. В. Измай-
лов, И. М. Семенко, А. С. Янушкевич), а также 
типологии русской баллады (Р. В. Иезуито-
ва, Т. Л. Власенко, Л. Н. Душина, Н. А. Лоб-
кова, Е. А. Маймин). На современном этапе 
активизировалось то направление изуче-
ния, основы которого были заложены уже в 
работах советского времени, прежде всего 
онтологические аспекты лирики Лермонто-
ва [24; 8; 10; 23]. Г. В. Косяков исследует 
проблемы смерти и бессмертия в лирике 

М. Ю. Лермонтова, обращаясь к ценностным 
и метафизическим координатам поэта [9]. 
Мотив тайны в лирике поэта – предмет ана-
лиза в диссертации О. В. Московского [16]. 
Анализ образных мотивов, имеющих миро-
воззренческую нагрузку, рассматривает 
Е. Л. Демиденко [7]. Как видим, жанровый 
репертуар творчества Лермонтова несколь-
ко отошел на второй план. Однако внима-
ние к используемым жанровым моделям и 
их трансформациям помогает избежать 
двух крайностей – сводить принципы худо-
жественного мышления к философским 
или мировоззренческим взглядам автора и, 
напротив, исследовать лексико-
тематический уровень произведений, не 
учитывая других носителей жанра.  

Устойчивый интерес Лермонтова к 
жанру баллады обнаружился уже в самом 
начале его творчества. В 1829 году он созда-
ет сразу три стихотворения, отмеченные 
явными признаками балладности – «Два 
сокола», «Грузинская песня», «Жена Севе-
ра». Но ни одно из них еще не может быть 
безоговорочно отнесено к балладному жан-
ру. Принципы создания балладного мира 
формируются позднее, в процессе работы 
Лермонтова над переводами шиллеровских 
баллад. Первое произведение Лермонтова, 
ориентированное на жанр народной балла-
ды, – «Тростник (1832). В том же году Лер-
монтов пишет стихотворение, прямо оза-
главленное «Баллада», хотя в нем обнару-
живаются прямые отступления от баллад-
ного жанра. К 1830-м гг. баллада прочно 
утвердилась в русской литературе, даже 
возникло ощущение исчерпанности жанра. 
Писались пародии, пародистом выступил и 
Лермонтов («Юнгельский барон», «Из во-
рот выезжают три витязя в ряд…» («Балла-
да»), «Он был в краю святом»).  

В поисках обновления жанрового со-
держания баллады Лермонтов обратился к 
мифу. Наряду с балладами аллегорически-
ми («Два великана», 1832, «Три пальмы», 
1839, «Спор», 1841), он создает баллады 
мифологические. Они особенно интересны 
с точки зрения развития жанра, в частно-
сти, помогают понять такой балладный фе-
номен, как немотивированность зла, а так-
же особую природу балладного лиризма и 
балладного чудесного. 

Согласно определению, предложенному 
в современном словаре, баллада – «гибрид-
ный стихотворный жанр, совмещающий ли-
рическое, эпическое (повествовательная фа-
була) и драматическое (диалогические ре-
плики персонажей) начала» [19, с. 226–227]. 
Автор словарной статьи Д. М. Магомедова 
характеризует балладное событие как 

Ф 
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встречу между двумя мирами, «здешним», 
земным, и «иным», «потусторонним». Пер-
сонаж из потустороннего мира переходит 
границу миров, вступает в контакт с героем, 
принадлежащим миру «здешнему», что за-
канчивается катастрофой. В этом бесспорно 
верном определении схвачена суть сюжет-
ного ядра баллады, реплики героев связы-
ваются с драматическим элементом, но от-
крытым остается характер лиризма. 

Лироэпическая природа баллады при-
знавалась Гегелем: «содержание имеет эпи-
ческий характер, обработка же – лириче-
ская» [6, с. 295]. По его мнению, главное в 
балладе «не самое событие», но «манера по-
стижения и восприятия субъекта» [6, с. 294]. 
Определяющим в структуре жанра являет-
ся, таким образом, не эпическое событие, 
хотя без него нет баллады, а то, что отно-
сится к ее лирическим характеристикам: 
«постижение», «восприятие» балладного 
события, отношение к нему. Согласно Геге-
лю, для баллады характерен «второй тип» 
лиризма, при котором авторское пережива-
ние не раскрывается непосредственно, а 
лишь косвенно, «по поводу» каких-то 
«внешних предметов» [6, с. 318]. Идеи Ге-
геля продолжил Белинский, считавший, что 
главное в балладе «не событие, а ощущение, 
которое оно вызывает, дума, на которую 
наводит читателя» [2, с. 51]. С помощью чу-
десного достигается эффект «отстранения» 
балладного события, отделенность его в про-
странстве и времени от пространства и вре-
мени автора (читателя). Балладное чудесное 
возможно, утверждал Шеллинг, только то-
гда, когда есть раздвоенность мира. Чудес-
ное, по его определению, есть «непосред-
ственное вторжение сверхчувственного в 
чувственное» [25, с. 152]. Балладный герой 
чувствует себя на грани двух миров, ему ка-
жется, что он пребывает во власти таин-
ственных сил, управляющих его судьбой.  

Все эти особенности жанра баллады об-
наруживаются в мифологических балладах 
Лермонтова.  

К фольклорному мотиву Лермонтов об-
ратился в «Русалке» (1832), однако суще-
ственно его переосмыслил: во власти таин-
ственной страсти оказывается не человек, а 
русалка. Именно в «Русалке» Лермонтов 
впервые показал неразрывность жизни и 
смерти, что характерно для мифа. Изна-
чально присущая мифу амбивалентность 
позволила Лермонтову в поздних балладах 
(«Дары Терека», «Морская царевна», «Та-
мара») выразить свое понимание диалекти-
ческой сущности бытия.  

В балладе «Дары Терека» Лермонтов 
изображает природу как живое, одушев-
ленное, вечное. Исследователи видели в 
«Дарах Терека» то идею вечной борьбы при-

роды с чуждой властью человека [27, с. 68], 
то соотношение человеческого и природно-
го, когда в дар природному приносятся че-
ловеческие чувства [20, с. 310]. Смысл «Да-
ров Терека», думается, шире. «Буйному» 
разгулу стихийных сил в природе и челове-
ке, несущему с собой смерть, противостоит в 
балладе вечное животворящее начало – 
любовь, источник жизни, ее движения и 
обновления. Это противостояние выступает 
в «Дарах Терека» как проявление одной из 
основных мифологических антиномий – 
«жизнь-смерть», которая, будучи вопло-
щенной в конкретно-чувственных, зримых 
образах, предстает здесь в единстве своих 
противоположных сторон. Использование 
характерных для мифотворчества приемов 
создания образа балладного мира позволя-
ет Лермонтову художественно интерпрети-
ровать важнейшие философские проблемы, 
к которым прежде не обращалась романти-
ческая баллада.  

Вниманием к первоосновам бытия от-
мечена и «Морская царевна» (1841). Обыч-
но идею баллады усматривают в трагиче-
ском разладе мечты и действительности, 
осложненном извечным непониманием, 
существующим между природой и челове-
ком. «Чудесному нет места в мире, – пишет 
С. С. Наровчатов, – оно погибает при столк-
новении с действительностью» [17, с. 83–
84]. «Видимо, нельзя изымать чудесное из 
присущей ему стихии, пусть останется оно 
там загадочным и прекрасным…» [14, с. 99]. 

«Морская царевна» – это юношеская 
«Русалка» Лермонтова, «грубо вытащенная 
на берег жизнью» [17]. Традиционный для 
романтического искусства разрыв между 
мечтой и жизнью, чудесным и реальным 
имеет место в «Морской царевне». Но 
смысл лермонтовской баллады не сводится 
только к нему. Тяготение балладного жанра 
к предельным, пограничным ситуациям, 
выявляющим драматическую сущность бы-
тия и природы человека, реализуется у 
Лермонтова в диалектике жизни и смерти, 
красоты и безобразия. Эта диалектика об-
наруживается во всех мифологических бал-
ладах поэта, но, пожалуй, наиболее остро 
она выражена в «Морской царевне». Жизнь 
и в «Морской царевне» предстает как гар-
мония красоты и страсти, наполненная 
внутренней динамикой. Может быть, по-
этому Лермонтов отказывается от статично-
го описания морской царевны, используя 
прием «движущегося изображения» (вы-
ражение Е. М. Пульхритудовой). Поэт вы-
деляет в пластичном образе балладной ге-
роини лишь одну, но очень выразительную 
деталь – «синие очи», горящие любовью 
(вспомним одетые «влагой страсти» «тем-
но-синие глаза» Каспия).  
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Смерть в художественном сознании 
Лермонтова есть отсутствие жизни, движе-
ния, гибель красоты. Остановка движения 
делает возможным развернутое описание 
морской царевны. Вот она – агония красо-
ты, ставшей безобразием:  

<…> лежит на песке золотом  
Чудо морское с зеленым хвостом;  
Хвост чешуею змеиной покрыт,  
Весь замирая, свиваясь дрожит; 
Пена струями сбегает с чела,  
Очи одела смертельная мгла.  
Бледные руки хватают песок.... [12 (II), 

с. 211]. 
Мир в лермонтовском понимании 

предстает как сложное противоречивое 
единство начал, всякий раз готовых превра-
титься в свою противоположность. Красота 
и безобразие, жизнь и смерть, отрицая друг 
друга, в то же время друг без друга не суще-
ствуют. Открытие этой философской без-
дны может смутить неискушенную душу, не 
привыкшую «мыслить и страдать»1. Отваж-
ный витязь, закаленный в боях, «ахнул, по-
мерк торжествующий взгляд», когда он 
увидел, во что превратилась его чудесная 
«добыча». Жизнь и красота не беспредель-
ны. Очевидно, есть какая-то черта, которую 
не волен переступать человек. Баллада все-
гда ставит человека перед такой погранич-
ной чертой, в то же время не позволяя ему 
нарушать дистанцию между собой и неким 
запредельным миром. Герой «Морской ца-
ревны» переступает черту – и жестоко рас-
плачивается за это: обнажая красоту, под-
вергая ее беспощадному анализу рассудка 
при свете дня, он разрушает тайну и саму 
красоту. Красота сопротивляется разруше-
нию: недаром морская царевна «плачет и 
молит и бьется» под сильной рукой цареви-
ча. Красота мстит за свое разрушение пре-
вращением в свою противоположность. 

Шепчут уста непонятный упрек... [12 
(II), с. 211]. 

Кому адресован «непонятный упрек»? 
Каков смысл его? В балладе нет и, вероятно, 
не может быть ответа на эти и подобные им 
вопросы2. Лермонтовская баллада, в отли-
чие от баллад Жуковского3, не учит морали, 

 
1 Ср. аналогичные суждения В. М. Марковича по 

поводу «балладного начала» в фантастических пове-
стях Н. В. Гоголя: «обыкновенному человеку не под 
силу постичь смысл бытия, он останавливается в смя-
тении перед таинством красоты и загадкой зла и не 
выдерживает прямого соприкосновения с этими роко-
выми тайнами. Может быть, такова судьба всякого, ко-
му выпала на долю возможность заглянуть в бездну 
дисгармонии мира…» [15, с. 162]. 

2  Кажется, нет основания видеть в «Морской ца-
ревне» «поэтическое обличение» «насилия над свет-
лым чувством», как полагала А. Л. Рубанович: «герой 
баллады не только оттолкнул любовь, но еще и посме-
ялся над ней» [21, с. 136]. 

3 О моральном дидактизме баллад Жуковского см. 
[22, с. 161–162; 5]. 

как не учит морали и миф, чья амбивалент-
ная структура несовместима с каким бы то 
ни было дидактизмом. Лермонтовская бал-
лада дает возможность прикоснуться к глу-
бинам бытия, скрытым от человека в одно-
образных буднях его существования, и ис-
пытать трепет от сопричастности к ним. 
Особенность баллад поэта заключается в 
том, что они не просто вызывают душевное 
потрясение, к чему в соответствии с каноном 
должно стремиться всякое произведение 
этого жанра. «Сверхзадача» лермонтовской 
баллады – через волнение души привести 
читателя к раздумьям над тайнами бытия, к 
прозрениям, которые невозможны без выхо-
да за пределы обыденной реальности.  

Трудно найти другую балладу Лермон-
това, которая вызывала бы столь разноре-
чивые суждения, как «Тамара» (1841). Еще 
Н. А. Котляревский истолковал балладу как 
рассказ об «испепеляющей силе любовной 
страсти» [11, с. 98]. По мнению Р. И. Аль-
бетковой, любовь в стихотворении предста-
ет как «губительная сила» с «извечно при-
сущими» ей «противоречиями прекрасного 
и безобразного» [1, с. 98]. Д. Е. Максимов 
увидел в балладе повествование о «грозном 
и губительном разврате Тамары» [14, с. 99].  

Эти и подобные им суждения кажутся 
если не ошибочными, то уж во всяком слу-
чае излишне категоричными и односторон-
ними. По-видимому, ближе к пониманию 
смысла «Тамары» Е. М. Пульхритудова, 
указавшая на диалектику жизни и смерти, 
хаоса и космоса, «ночного» и «дневного» 
начал в балладе. Хаос, отмечает исследова-
тельница, есть олицетворение «ночного» 
начала, воплотившегося и в душе лермон-
товской героини, и в буйстве стихийных 
сил. Космос – преобразованный хаос, 
«дневное» начало, «где есть место любви и 
состраданию» [20, с. 311–312].  

Столь сложная поэтическая «натурфи-
лософия», «с гениальной дерзостью» вве-
денная в «фабульные контуры жестокого 
романса», связывается Пульхритудовой с 
мистериальной жанровой традицией, что, 
на наш взгляд, не исключает воздействия 
на Лермонтова более глубинной и древней 
мифологической традиции. Диалектика 
жизни и смерти, «дневного» и «ночного» в 
«Тамаре», скорее всего, от мифа. Она свиде-
тельствует не о разорванности мира, а о 
беспрерывном, бесконечном его становле-
нии, когда одно занимает место другого в 
вечном круговороте бытия. Лермонтов как 
будто бы снова возвращается к своему 
юношескому увлечению – учению Шеллин-
га о противоречиях как источнике развития 
с его важнейшим тезисом о единстве добра 
и зла. «Вполне верно... – указывал фило-
соф, – диалектическое утверждение: добро 
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и зло – одно и то же, лишь рассматривае-
мые с разных сторон... тот, в ком нет ни сил, 
ни материала для зла, бессилен и для 
добра...» [25, с. 61]. Идеи Шеллинга о добре 
и зле, понимание зла как оскорбленного 
добра или как результата его бессилия, не-
достаточности и, наоборот, ущербности 
добра в его ничем неколебимом благополу-
чии были личными, интимно и страстно 
переживаемыми идеями Лермонтова.  

Единство противоположных начал он 
обнаруживает не только в природе, но и в 
самом человеке. Ночное и дневное как де-
монское и ангельское извечно ведут бой за 
душу человека. Эта мысль с юношеских лет 
волновала поэта (вспомним: «Лишь в чело-
веке встретиться могло / Священное с по-
рочным...» и т. д.). Уже тогда он приходит к 
выводу о несостоятельности такого пони-
мания природы человека, «когда в одном 
все чисто, а в другом – все зло». Напряжен-
но размышляя в своем раннем творчестве 
(«Вадим», «Маскарад», «Странный чело-
век», «Демон» и др.) над тем «что такое ве-
личайшее добро и зло», Лермонтов догады-
вается о их внутренней противоречивой 
взаимосвязи: «два конца незримой цепи, 
которые сходятся, удаляясь друг от друга» 
[12 (VI), с. 29]. И хотя в последние годы 
творчества поэт отходит от метафизических 
увлечений молодости, обнаруживая невоз-
можность подчинения сложного многооб-
разия жизни каким бы то ни было отвлечен-
ным, абстрактным схемам, тем не менее это 
не означает, что его перестают волновать 
вечные философские вопросы. Единство и 
противоречие в образе Тамары ангельского 
и демонского, светлого и темного, добра и 
зла – это именно шеллинговская идея, усво-
енная и вновь, уже с учетом нового миропо-
нимания, поэтически претворенная Лермон-
товым. «В человеке, – писал Шеллинг, – со-
держится вся мощь темного начала и в нем 
же содержится вся сила света. В нем – оба 
средоточия: и крайняя глубь бездны и выс-
ший предел неба» [26, с. 30]. В душе Тамары, 
действительно, и «глубь бездны» («как де-
мон коварна и зла»), и «высший предел 
неба» («прекрасна как ангел небесный»). 
Важная для Лермонтова антиномия под-
черкнута зримой изобразительностью. «Ста-
ринная башня» – жилище Тамары – «стоя-
ла, чернея на черной скале». Внизу – бездна, 
где «в глубокой теснине» «роется Терек во 
мгле». И в то же время и скала, и «высокая» 
башня устремлены в небо, к свету. 

Образ полулегендарной демонической 
царицы Тамары имеет аналогии в культуре 
мифологического мышления. Классиче-
скому мифу с его амбивалентной природой 
известны фантастические образы, находя-
щиеся «по ту сторону» добра и зла, в кото-

рых действует сила, пересекающая мораль-
ный миропорядок. Мифу присуща своя поэ-
тика добра и зла, в мире мифа иные изме-
рения, не те, которыми руководствуется че-
ловек в своей обычной житейской практи-
ке. У мифа свое представление о демониче-
ском, не совсем совпадающее с тем, что 
утвердилось в литературе. М. А. Лифшиц, 
говоря о гетевском понимании демониче-
ского как проявлении «положительной 
энергии», находит, что оно близко к мифу. 
Демоническое в мифе выступает как «про-
дуктивность высшего порядка»: «это – за-
гадочная сила, опасная или благодетельная, 
не поддающаяся пониманию и не знающая 
тесных границ рассудка» [13, с. 67]. С точки 
зрения мифа есть своя необъяснимая при-
тягательность в этой раскованности ничем 
не закрепощенных сил: «чем выше стены, 
воздвигнутые рассудком и целесообразной 
волей, тем больше обаяние окружающей 
бездны» [13, с. 65].  

Загадка лермонтовской Тамары, ее «не-
понятной власти» над людьми, обаяния ее 
«всесильных чар» (в вариантах рукописи – 
«могучих», «волшебных» [12 (II), с. 303]) в 
сочетании с «коварством», не укладываю-
щимся в рамки житейской морали, думает-
ся, может быть постигнута, если рассматри-
вать этот образ в параметрах поэтики мифа. 
Насквозь мифологичен и балладный образ 
мира в «Тамаре». Он весь построен на веч-
ных контрастах – противостояниях, лежа-
щих в глубинных основаниях бытия, и не 
может быть понят без учета архетипов ми-
фологического мышления. Здесь сошлись 
верх – низ, жизнь – смерть, день – ночь, 
«свадьба» – «тризна больших похорон», и 
одно без другого не существует.  

В этом амбивалентном, принципиально 
мифологизированном мире нельзя возвести 
границы между добром и злом. Да Лермон-
тов и не пытается их установить. Напротив, 
он стремится к выходу за пределы данных 
границ, освежая привычный взгляд на мир, 
заставляя понять относительность того, что 
принято считать хорошим и дурным. Поэт – 
демиург своего балладного мира – не стара-
ется вызвать у читателя сочувствие к «не-
винным жертвам» «губительного развра-
та». Мифологизм уводит от возможности 
подобного прочтения «Тамары». В ней нет 
и тени морализаторства, как нет его и в сти-
хах Пушкина о Клеопатре («Египетские но-
чи»), с которыми связывают лермонтов-
скую балладу [3, с. 232]. Поэт направляет 
внимание читателя совсем на другое, за-
вершая стихотворение гимном торжеству-
ющей любви:  

И было так нежно прощанье,  
Так сладко тот голос звучал, 
Как будто восторги свиданья  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 3  277 

И ласки любви обещал [12 (II), с. 203].  
Это не примирение противоположных 

начал в любви. В финале «Тамары» остается 
все та же мысль о единстве – борьбе поляр-
ных сил бытия как его движущей основе.  

Однако поэт все же заставляет заду-
маться над тем, почему красота оказывается 
соединенной со злом. Коварные и злые си-
лы в облике Тамары не только не уничто-
жают ее всепобеждающей красоты, но, 
напротив, как будто даже усиливают ее. Что 
это? Проявление извечной диалектики бы-
тия или отражение современной Лермонто-
ву действительности, искажающей все ис-
тинно прекрасное. Скорее всего, и то и дру-
гое. Вероятно, была у Лермонтова мечта о 
подлинной красоте, соединенной с добром, 
и о добре как красоте. Может быть, это была 
мечта не о бестелесной, беспорочной красо-
те, но о красоте именно телесной, но про-
светленной духом, которая, говоря словами 
Шеллинга, «сливается воедино с нрав-
ственным добром» [25, с. 430]. Однако о та-
кой красоте поэт в его неустроенном, дис-
гармоничном мире мог только мечтать. 

Мифологические баллады занимают 
особое место в творчестве Лермонтова. 
С ними связаны самые значительные до-
стижения поэта в области балладного жан-
ра. В этих произведениях Лермонтов дости-
гает подлинно философской глубины со-
держания, какой не знала предшествующая 
баллада. В мифологических балладах 
нашла отражение присущая лермонтовской 
эпохе потребность философского осмысле-
ния действительности. Миф стал той удачно 
найденной художественной формой, кото-
рая позволила балладному жанру, преодо-
лев инерцию традиции, оказаться на высоте 
духовных запросов времени. Вероятно, не 
стоит противопоставлять «мифологически 
обобщенное содержание баллад Лермонто-
ва» «отражению исторической действи-
тельности» в его стихотворениях «реали-
стического типа», как это делает Д. Е. Мак-
симов [14, с. 99]. И в «мифологически 
обобщенных» романтических балладах че-
рез разгадку тайн мироздания и бытия поэт 
стремится постичь современную ему дей-
ствительность, понять те общие законы, ко-
торые определяют ее. Миф, включенный в 
структуру балладного жанра, усиливает его 
эстетический потенциал, ибо миф стремит-
ся «понять человека глубже, чем только как 
субъекта истории», «выйти за пределы 
настоящего мгновения» [4, с. 263, 251]. А 
ведь именно этого выхода «за пределы 
настоящего мгновения» и ждет от баллады 
читатель.  

Развитие балладного жанра в лирике 
Лермонтова, как видим, идет по двум ос-
новным направлениям. Первое приводит к 

созданию аллегорической баллады, вто-
рое – мифологической. Не следует думать, 
будто одна жанровая форма, эстетически 
менее полноценная, сменяется другой, бо-
лее полноценной. Поэту были дороги обе 
возможности создания балладного мира. 
Размышления Лермонтова над судьбой че-
ловечества и цивилизации воплотились в 
аллегорических балладных образах, преодо-
левающих у поэта традиционную однопла-
новость, но сохраняющих присущую аллего-
рии ясность идеи, лежащей в их основе, – 
неизбежности и закономерности поступа-
тельного хода истории. Стремление осмыс-
лить загадочную противоречивую природу 
человека и вековечную тайну бытия нашло 
отражение в мифологически образной фор-
ме освоения мира, генетически восходящей 
к древнейшим, архетипическим представле-
ниям, творчески преломившимся в художе-
ственном сознании Лермонтова.  

Итак, Лермонтов не расстается с роман-
тической балладой на протяжении всего 
творчества. Разделяя недовольство совре-
менников общим состоянием жанра, точнее 
тем жанровым каноном, который утвердил-
ся к 1830-м годам, поэт в то же время видел, 
что баллада еще не исчерпала свои воз-
можности. Задача обновления традицион-
ной баллады, которую поставил перед собой 
Лермонтов, предполагала выявление внут-
ренних потенций жанра. 

Выполнение этой задачи потребовало 
от Лермонтова не только отказа от шаблон-
ных сюжетов и надоевшей балладной «эк-
зотики», ставших объектом осмеяния в 
многочисленных балладных пародиях, но 
прежде всего перестройки самой структуры 
жанра. Преобразование Лермонтовым тра-
диционного жанра нередко сводят к акцен-
тированию лирического начала за счет 
ослабления эпического, что сообщает бал-
ладе краткость, лаконизм. Однако редуци-
рование эпического элемента, в чем усмат-
ривают порой едва ли не конечный резуль-
тат трансформации жанра, не было самоце-
лью для Лермонтова. Как не было самоце-
лью и наращивание лирической экспрессии 
(хотя последнее немаловажно, ибо способ-
ствовало достижению особой музыкальной 
выразительности, свойственной лермонтов-
ским балладам). 

Перестройка жанровой структуры бал-
лады у Лермонтова обнаруживается прежде 
всего в характере воплощения балладного 
образа мира. Поэт стремится к стяжению 
образа мира, лишь едва обозначая центр, 
вокруг которого он организуется, – баллад-
ное событие, набрасывая на все повествова-
ние легкий покров тайны и отсылая читате-
ля к жанровой традиции. Вследствие этого 
«убирается» описательность (автор сосре-
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доточивается не на «форме» события, но на 
его духе и смысле), усиливается энергия 
сюжета, нагнетается напряженность по-
вествования. Недоговоренность рождает 
лирический подтекст, дает простор чита-
тельскому воображению, раздвигает грани-
цы балладного мира, полного сокровенного, 
глубокого значения. Мир лермонтовских 
баллад, раскрывающийся перед читателем 
в неожиданных, непривычных измерениях, 
не просто соотносится с каким-то единич-
ным фактом драматического разлада лич-
ности с окружающей действительностью. 
Это мир, обращенный к первооснове бытия, 
определяющей сложные, загадочные пери-
петии судьбы человека, его предназначе-
ние, смысл человеческого существования в 
целом. Чудесное в лермонтовских балладах 
проявляется уже не в страшных, непости-
жимых событиях, угрожающих благополу-
чию человека, как в традиционных образ-
цах жанра, а в таких пограничных ситуаци-
ях, когда личности приоткрывается тайный 
смысл бытия, неясный для нее, пока она 
находится в плену житейской суеты. Роман-
тическая баллада Лермонтова потрясает 
приобщением к сверхличным, всеобщим 
началам, управляющим как жизнью от-
дельного человека, так и движением самой 
истории. Повернутая к коренным пробле-
мам бытия лермонтовская баллада оказа-
лась созвучной «веку сознания, философ-

ствующего духа, размышления, рефлек-
сии». В балладах поэт обращается к тем же 
вечным вопросам, которые волнуют его и в 
«чистой» лирике. Но в балладах Лермонтов 
подходит к этим вопросам с другого «кон-
ца», пытаясь, отстранившись от своей 
страстной субъективности, понять их с по-
зиции общечеловеческой. Напряженный 
монологизм лермонтовской лирики, осо-
бенно юношеской, если не уравновешивает-
ся, то в определенной мере корректируется 
объективированностью изображения, свой-
ственной балладе, когда формой выраже-
ния авторского сознания является образ 
балладного мира, за которым скрывается 
лирическое «Я» поэта.  

Балладная поэзия Лермонтова – одно 
из высших достижений в истории русской 
романтической баллады. Поиски Лермон-
това в области балладного жанра связаны с 
общим направлением литературного про-
цесса 1830-х годов, когда в ответ на новые 
эстетические запросы времени происходит 
активная трансформация традиционных 
жанровых образований. В условиях начав-
шегося движения к реализму поэт не поры-
вает с романтизмом, доводя до совершен-
ства присущие его художественной системе 
жанровые формы. Лермонтову в полной 
мере удалось реализовать возможности ро-
мантической баллады, которая становится у 
него философским жанром. 
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