
В России в эпоху Лермонтова проявляется 
интерес к народной поэзии. В это время 
начинают собирать, записывать песни, 
пословицы, поговорки, к фольклорным 
мотивам обращаются многие писатели.



Центральные персонажи 
«Песни…» и художественные 

приемы их создания.
Фольклорные элементы 

произведения.





Фольклорным 
источником 

лермонтовской 
поэмы считают 
исторические 

песни 
об Иване Грозном.

Как и в этих песнях 
царь показан 
страшным, 

подозрительным,
но по-своему 
справедливым, 

щедрым к своим 
приближённым, 
держащим своё 

слово.





Рядом с реальными 
историческими 

персонажами (Иван 
Грозный, Малюта 

Скуратов) действуют 
персонажи 

вымышленные: 
опричник Кирибеевич, 

купеческая семья 
Калашниковых.



Поэма начинается 
обращением 

гусляров-
исполнителей 

«Песни…» к одному 
из её героев – царю 
Ивану Васильевичу:

Ох ты гой еси, царь 
                 Иван Васильевич!

Про тебя нашу песню    
сложили мы…





Далее текст делится на три 
части, действие каждой 
из них развёртывается в 
другом месте: первой – в 

палатах царя за 
пиршественной трапезой,
вторая – в лавке и в доме 

купца Калашникова.



Когда Калашников 
направляется из своей 

лавки в гостином дворе 
домой, в Замоскворечье, 

картина постепенно 
делается всё более тёмной 

и мрачной. Хозяйка не 
вернулась из церкви, дети 
плачут, свеча перед иконой 
еле мерцает, хозяин у окна 

с тревогой смотрит на 
улицу…



Со второй главы в поэме словно бы появляется ещё 
одно действующее лицо – зимняя Москва. С ней 
связан Калашников и его семья.



Узнав о нанесённой 
жене обиде, Степан 

Парамонович 
посылает за 
младшими 

братьями, просит их 
в случае его гибели 

выйти за святую 
«правду-матушку».



Третья часть переносит действие 
сперва на Москву-реку, потом на 

Лобное место. 
Эта часть начинается картиной 

утренней зари, здесь кулачный 
бой – пока игра и молодецкая 
забава, никто, в том числе и 

лучший царский боец 
Кирибеевич ещё не подозревает, 
что Калашников задумал биться 
насмерть за честь рода, который 

опозорил «злой опричник 
царский Кирибеевич». 



Когда Кирибеевич спрашивает своего противника об имени, 
«чтобы знать, по ком панихиду служить», он просто 
поддразнивает противника, но услышав имя и то, что 
Калашников вышел на «последний бой», Кирибеевич 
«побледнел в лице, как осенний снег»…



Страсть Кирибеевича 
беззаконная и нечестная, 

но в то же время искренняя 
и глубокая. Он таит от 
Грозного, что полюбил 

замужнюю женщину. Он 
идёт за неё на гибель. 
Гибель Кирибеевича 

описывается с глубоким 
сочувствием:

Повалился он на холодный 
снег, будто сосенка…



Намеренно убивая верного 
слугу царя, Калашников не 

открывает истинной 
причины своего поступка, 

чтобы никто не узнал 
«позорную тайну», о 

которой он готов поведать 
только «Богу единому». 

Жестокая казнь оказывается 
как бы справедливой, 

поскольку царю неизвестна 
вина Кирибеевича…



И всё же правда торжествует, и безымянная 
могилка «преступника» не забыта:

И проходят мимо люди добрые:
Пройдёт стар человек – перекрестится,

Пройдёт молодец – приосанится.
Пройдёт девица – пригорюнится,

А пройдут гусляры – споют песенку.


















