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  «Бородино́» — стихотворение Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Было написано в начале 1837 года. 
Опубликовано в журнале «Современник» в 1837 
году. Посвящено Бородинскому сражению 7 
сентября 1812 года, в котором русская армия 
сражалась против наполеоновского войска.



   М.Ю. Лермонтов 
принадлежал к 
поколению, детство и 
юность которого были 
овеяны героикой 
Отечественной войны 
1812 г. Люди этого 
поколения с ранних лет 
привыкли встречаться с 
участниками войны, 
восторженно слушать их 
рассказы о борьбе за 
Москву, о Бородинском 
сражении, о взятии 
Парижа.



   Считается, что замысел 
стихотворения возник у 
автора ещё в 1830—1831 
годы, когда на начальном 
этапе воплощения 
литературной идеи 
Лермонтовым было 
создано стихотворение 
«Поле Бородина». 
   К 25-летнему юбилею 
Отечественной войны 
1812 года и Бородинской 
битвы Михаил Лермонтов 
решил создать новое 
произведение, которое 
отличалось бы особым 
тематическим 
содержанием.



   Активная обсуждаемость 
известных событий и 
героического сопротивления 
народа России в год 
антинаполеоновской 
кампании в широких слоях 
общества обусловила 
проявление повышенного 
интереса к этому 
историческому периоду. В 
частности, Лермонтов в этот 
период много размышлял о 
судьбе народа в истории, о 
прошлом и настоящем России 
и её народа, о роли 
конкретного события в 
истории народа и страны.



   Анализируя этот аспект, 
В. Г. Белинский позже 
отмечал, что ключевой 
мыслью «Бородина» 
является «жалоба на 
настоящее поколение, 
дремлющее в бездействии, 
зависть к великому 
прошлому, полному славы и 
великих дел». Эта тема 
лермонтовского творчества 
получила чрезвычайно 
широкое распространение в 
этот период, она красной 
нитью проходит через 
многие его поэтические 
произведения второй 
половины 1830-х годов.



   Непосредственным поводом к написанию 
стихотворения послужило знакомство 
Лермонтова с воспоминаниями Алексея 
Афанасьевича Столыпина, ветерана 
Отечественной войны, который находился в 
родственных отношениях с поэтом. В какой-
то степени образ отстранённого 
повествователя в стихотворении на 
пересекается с личностью Столыпина, 
несмотря на то, что повествователь в 
стихотворении представляется не офицером, 
а безымянным солдатом-рассказчиком, 
мудрым и проницательным участником 
освободительной войны, что придаёт 
стихотворному тексту эпичность и 
мотивирует его фольклорное наполнение. 
   В этом солдате-артиллеристе выражен 
главный победитель войны — простой 
человек.



   Именно народный облик 
солдата-рассказчика определяет 
неподражаемую сказовую манеру 
батального нарратива, которая 
получает органичное звучание. 
Такое своеобразное нарративное 
освещение исторической битвы 
придаёт ей эпохальный, 
универсальный масштаб, при этом 
само Бородинское сражение 
приобретает особую 
достоверность. 
   Сперва ветеран описывает 
события, предшествовавшие 
самому сражению: длительное 
отступление русской армии, 
тщательный выбор места 
предстоящего сражения, 
подготовительные работы перед 
боем, клятва верности воинов 
своему патриотическому долгу.



   Далее автор акцентирует 
внимание на 
протяжённости 
ожесточённого сражения и 
передаёт психологическое 
и нравственное состояние 
русского войска после 
завершения боя. 
Непримиримый антагонизм   
двух временных 
культурно-исторических 
планов актуализирует 
авторских рефрен, 
являющийся ключевым для 
всего понимания 
стихотворения:: «Да, были 
люди в наше время, / Не 
то, что нынешнее племя, / 
Богатыри — не вы!».



   Литературный критик В. Г. 
Белинский писал: "Это 
стихотворение отличается 
простотою, 
безыскусственностью, в каждом 
слове слышите солдата, язык 
которого, не переставая быть 
грубо простодушным, в тоже 
время благороден, силен и 
полон поэзии". 
   Это было первое 
произведение, собственноручно 
отданное Лермонтовым на суд 
взыскательной публики. 
   Лермонтов создал 
произведение, ставшее лучшим 
во всей русской литературе 
произведением об этом великом 
сражении. 


