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🙢  В ранний период творчества родина осмысляется 

Лермонтовым в философско-романтическом 
контексте, как земля, давшая жизнь и страдание. 
Таково стихотворение “Я видел тень 
блаженства”(1831)

    «...я родину люблю 
   И больше многих: среди ее полей 
   Есть место, где я горесть начал знать, 
   Есть место, где я буду отдыхать.»

 Важное место в творчестве М. Ю. Лермонтова 
занимает тема Родины. Она проходит через все его 

творчество и является одной из центральных в 
лирике поэта. 
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Стихотворение содержащее размышления о 
бессмысленности жизни и невозможности счастья, 
вызванные безответным чувством к Н.Ф. Ивановой

Я видел тень блаженства; но вполне,
Свободно от людей и от земли,
Не суждено им насладиться мне.
Быть может, манит только издали
 Оно надежду; получив, — как знать? —
Быть может, я б его стал презирать;
И увидал бы, что ни слез, ни мук
Не стоит счастье, ложное как звук.
Кто скажет мне, что звук ее речей
 Не отголосок рая? что душа
Не смотрит из живых очей,
Когда на них смотрю я, чуть дыша?
Что для мученья моего она,
Как ангел казни, богом создана?
Нет! чистый ангел не виновен в том,
Что есть пятно тоски в уме моем;
И с каждым годом шире то пятно;
И скоро всё поглотит, и тогда
Узнаю я спокойствие, оно,
 Наверно, много причинит вреда

Моим мечтам и пламень чувств убьет,
Зато без бурь напрасных приведет
К уничтоженью; — но до этих дней
Я волен — даже — если раб страстей!
 Печалью вдохновенный, я пою
О ней одной — и всё, что чуждо ей,
То чуждо мне; я родину люблю
И больше многих: средь ее полей
Есть место, где я горесть начал знать;
30 Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшися с землей,
Навеки прежний вид оставит свой.
О мой отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
 В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.
Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
 Хотел сыскать отраду бытия. 
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« Люблю отчизну я, но странною любовью! 
    Не победит ее рассудок мой. 
    Ни слава, купленная кровью, 
    Ни полный гордого доверия покой, 
    Ни темной старины заветные преданья 
   Не шевелят во мне отрадного мечтанья..»

 Чувством патриотизма проникнуто стихотворение “Родина”, 
написанное в 1841 году, один из немногих образцов реалистической 
поэзии в творчестве Лермонтова. Уже в начале стихотворения поэт 

признается в любви к родине:
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Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Но я люблю - за что, не знаю сам -
Ее степей холодное молчанье,

Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы

Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;

И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков..

Родина
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🙢  Особое место в творчестве Лермонтова занимает стихотворение 

«Бородино».   Лермонтов родился, когда Отечественная война 
была окончена и победоносные русские войска уже находились в 
Париже.  Но с детских лет он слышал рассказы об Отечественной 
войне и о знаменитом сражении.  Он не только изобразил битву 
так, как её мог увидеть и запомнить рядовой участник сражения - 
человек из народа, но и рассказал о ней простым языком, 
пересыпанным народными выражениями и прибаутками: 
«постой-ка, брат, мусью», «ну ж был денёк», «у наших ушки на 
макушке», «полковник наш рождён был хватом», «спит в земле 
сырой», «отступили басурманы». О неприятельской армии «дядя» 
говорит в единственном числе -по-народному: «французу 
отдана», «ликовал француз».

🙢  Это произведение, прославляющее русское оружие, является 
реалистическим описанием великой битвы. Поэт открыл новый 
источник своей веры в Родину:

Бородино
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Требовательная любовь к родине оборачивалась 
горьким обличением ее современного общественного и 
нравственного состояния в стихотворении “Прощай, 
немытая Россия...” (1841). Это протест Лермонтова 
против “страны рабов, страны господ”, преклонения 
народа перед “голубыми мундирами”. Лирический 
герой стихотворения выражает предположение:

  « … Быть может, за стеной Кавказа 
    Сокроюсь от твоих пашей, 
    От их всевидящего глаза, 
    От их всеслышащих ушей.»
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Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

5 Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

«Прощай,немытая 
Россия…»
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 Так возникает образ Кавказа, поэтической родины Лермонтова. Поэта 
восхищают “ущелья”, “южные горы”, “степь”. Эти образы напоминают 
ему умершую мать и “пару божественных глаз”, и он признается:

    Как сладкую песню отчизны моей, 
    Люблю я Кавказ.

    Об этом явлении “любви” к Кавказу, получившем широкое отражение в 
творчестве поэта, писал русский критик В. Белинский: “Кавказ взял 
достойную дань с музы Лермонтова”. 
    Таким образом, тема родины для Лермонтова оказывается шире темы 
России. Своей малой родиной Лермонтов считал Пензенское имение 
Тарханы, описание которого представлено в стихотворении “Как часто, 
пестрою толпою окружен...” (1840). Герой “памятью к недавней старине 
летит... вольной, вольной птицей”:
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Спасибо за внимание.


