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Аннотация: Статья посвящена изучению стихотворения М.Ю. Лермонтова 

«Смерть поэта». История и обстоятельства его создания свидетельствуют о 

том, что элегия осознанно была перестроена автором в обличительную сатиру. 
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Исследователи литературы уже отмечали тот факт, что стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Смерть поэта» стало началом «надындивидуального цикла» в 

русской поэзии XIX—XX вв. Были выделены черты, объединяющие 

произведения цикла в подобие жанра: двухчастная структура, цитатность, 

реминисценции «из того поэта, которому они посвящены», а также других 

стихов данного тематического комплекса. Надо сказать, что число 

произведений, которые можно было бы включить в цикл, велико, и далеко не 

все они подчинены требованиям первоисточника. Историческая удаленность 

при этом не имеет решающего значения: так, стихотворение Ф.И. Тютчева «29-е 

января 1837», написанное в июне или июле 1837 г., по наблюдениям А. 

Долинина, не хранит «жанровых» черт, тогда как в стихотворении «Смерть 

поэта» Б. Пастернака, посвященном В. Маяковскому (1930), они присутствуют. 

Понятием жанра не охватывается все многообразие художественных явлений, 

возникающих как отклик на лермонтовское стихотворение. «Смерть поэта», как 

будет показано далее, не всегда можно назвать и темой лирического 

произведения, хотя, казалось бы, тема является весьма обобщенной категорией. 

Основанием для возбуждения этого дела могли стать сразу несколько 

пунктов из «Свода законов Российской империи» (1832) и в частности – статья о 

составлении и распространении письменных и печатных сочинений с целью 

возбуждения к бунту, которое каралось лишением всех прав состояния и 

ссылкой на каторжные работы в крепость на срок от 8 до 10 лет. Учитывая все 

обстоятельства, подробно изученные современной наукой, скорее всего, Михаил 

Лермонтов и его друг Святослав Раевский могли попасть под преследование по 

статье 238, один как сочинитель, а другой как распространитель пасквилей и 

подметных писем против правительства, за что подлежали «крайнему 

истязанию».  Но до суда, как известно, дело не дошло и все окончилось 

высочайшим повелением: «…л.-гв. Гусарского полка корнета Лермантова за 
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сочинение известных стихов перевесть тем же чином в Нижегородский 

драгунский полк; а губернского секретаря Раевского за распространение сих 

стихов и, в особенности, за намерение тайно доставить сведения корнету 

Лермантову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение 

одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на 

службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». Ситуация 

«смерть поэта» в лирике В. Блаженного не исчерпывается названными 

компонентами, каждый из которых выливается в отдельную и вместе с тем 

неотделимую от ситуативного контекста тему. То значение, которое В. 

Блаженный придавал поэзии, роли и званию, точнее, миссии поэта, не могло не 

сказаться на характере обобщающих образов, имплицитно содержащих все 

образно-тематические гнезда ситуации. «Смерть поэта — всем смертям венец...», 

— эта строка из стихотворения «Ангел Лермонтова, где ты был...» (1987) 

действительно венчает и соединяет всю его поэтически-философскую мысль. 

Как резонно сказала по этому поводу Т. Бек, он «чеканит образную заповедь» [6]. 

Смерть — особый миг. Смерть поэта — поэта-звезды, пророка, небесного жителя 

— вселенская катастрофа, апокалипсис: «земля уходит из-под ног поэта, / 

обвалы неба рушатся грозой, / когда он прорицает гибель света, / когда он 

смерти постигает зов...» («земля уходит из-под ног поэта...», 1978). В заключение 

обозначим выделенные составляющие ситуации «смерть поэта» в лирике В. 

Блаженного: дуэль; Пушкин, Лермонтов (Пушкин, Лермонтов, Ахматова, 

Гумилев, Маяковский; Лермонтов, Есенин, Ахматова, Цветаева; Байрон, Верлен, 

Хлебников); судьбы поэтов (трагические, счастливые, собственная судьба); поэт 

как космическая фигура; поэты — собаки, птицы, кошки; убийцы поэтов, палачи 

(поэты-самоубийцы). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:; 

 

[1] Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: 

Творчество, личность, судьба. — СПб., 1998. — С. 193—195. 

[2] Долинин А. Цикл «смерть поэта» и «29 января 1837» Тютчева // 

Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 

220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / Под ред. Л. Киселева. — 

Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. — С. 381—395. Вестник РУДН, серия 

Литературоведение. Журналистика, 2011, № 4 

[3] Малахов В.С. Постмодернизм // Современная западная философия: 

Словарь. — М.: ТОН— Остожье, 1998. — С. 324—327. 

[4] Левин А.Б. «Смерть Поэта». Стихотворение Владимира Ленского. 

  


