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Рассмотрены причины обращения Блока к творчеству Лермонтова, его значение в символистской культуре, а также 
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В русской литературе женский идеал занимает 

достаточно большое место: он является одним из 
ключевых в национальной ценностной системе и, 
соответственно, требует пристального изучения. Мы 
можем отыскать следы его присутствия в творчестве 
почти каждого писателя и поэта. Литературное разви-
тие этого образа у каждого автора всегда индивиду-
ально, но из-за ряда причин возможно выявление 
черт сходства, связывающих женские образы в твор-
честве разных поэтов и писателей между собой. В 
силу разных причин идеальный женский образ в ли-
рике Лермонтова и Блока имеет схожие характери-
стики, что и является предметом анализа в данной 
статье. 

Фигура М.Ю.Лермонтова была настолько зага-
дочной и неоднозначной для своего времени, что вы-
делялась на фоне современного ему общества, этим и 
можно объяснить то, что многое из его творчества 
осталось непонятым и неоцененным современниками 
поэта. Ведь личность, которая не принимает законы 
времени, вряд ли может быть признана в своей эпохе. 

Совсем иначе Лермонтов был воспринят в 
символистской культуре XX в., его творчество сыгра-
ло огромную роль в становлении основных художе-
ственных принципов символизма. Многие из симво-
листов (например, Д.С.Мережковский, А.Белый, 
А.А.Блок, Вяч.Иванов) в разной степени стали обра-
щаться к поэзии Лермонтова, результатом такого «со-
трудничества» стало появление схожих художествен-
ных образов и тем. Возникает вопрос: чем был обу-
словлен такой интерес со стороны символистов к 
Лермонтову? На наш взгляд, в многогранном творче-
стве Лермонтова-романтика все же было многое, что 
позволяло представителям нового искусства видеть в 
нем своего предшественника — одного из «вечных 
спутников», по слову Мережковского. Большинство 
исследователей в разное время отмечали у символи-
стов темы одиночества, демонизма, маскарадности, 
богоборчества, имевшие очевидные черты сходства с 
лермонтовским поэтическим миром, но помимо 
внешних, очевидных параллелей, существует и внут-
ренняя черта, сближающая их творчество между со-
бой, — это типологически сходное видение окру-
жающего мира.  

Интересно отметить, что и сами символисты 
пытались понять, на чем основана их заинтересован-
ность Лермонтовым. Так, Д.С.Мережковский  в своей 

статье «М.Ю.Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» 
(1909) вопрошал: «Почему приблизился к нам Лер-
монтов? Почему вдруг захотелось о нем говорить? 
Рассказывают, будто бы у Лермонтова был такой 
«тяжелый взгляд», что на кого он смотрел присталь-
но, тот невольно оборачивался. Не так ли мы сейчас к 
нему обернулись невольно?» [1]. Поэзия Лермонтова, 
по-новому прочитанная в начале XX в., заставила 
обратить на себя внимание представителей достаточ-
но молодого литературного течения — символизма, а 
сам Лермонтов, хоть и непроизвольно, стал одним из 
предвестников многих образов, мотивов и тем, кото-
рые станут значимы и философски обоснованы уже в 
символистской культуре. Но неправильно было бы 
говорить о том, что младосимволисты подстроили 
творчество Лермонтова под ключевые положения 
своих идей. Они лишь увидели то, что было скрыто 
от пристального взгляда других. Подтверждение это-
му мы находим в самой лирике М.Ю.Лермонтова, 
одно из его стихотворений 1829 г. начинается так: 

В уме своем я создал мир иной 
И образов иных существованье; 
Я цепью их связал между собой, 
Я дал им вид, но не дал им названья... 

В этих строчках Лермонтов по своему миро-
ощущению оказался объективно близок основным 
положениям символизма: сближает его с ними ут-
верждение существования иного мира, непохожего 
своими чертами на земной миропорядок. А.П.Авра-
менко отмечает: «Лермонтов попытался предугадать 
не только свою кончину, но в приливе мрачного не-
верия в жизнь пытался пророчествовать гибель всему 
сущему в России — и поэтому твердо был причислен 
жрецами нового искусства к кругу поэтов-теургов» 
[2]. Эта цитата еще раз доказывает, что интерес сим-
волистов к Лермонтову был оправдан многими фак-
торами, но в первую очередь принципом символиче-
ского мировосприятия. Нужно также отметить, что 
наиболее богато схожими чертами по отношению к 
новому искусству творчество раннего Лермонтова.  

Лермонтов был важен для целого ряда симво-
листов, но в наибольшей степени — для А.А.Блока. 
Многие исследователи творчества Блока указывали 
на очевидные факты, способствующие сближению 
двух художников. Стоит назвать лишь некоторые из 
них. Известно, что А.Белый в одном из писем, обра-
щенных к А.А.Блоку, первым указал на преемствен-
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ность его поэзии и высказал идею о «рукоположении 
Лермонтовым» [3] молодого поэта. Многие совре-
менники А.А.Блока видели в нем Лермонтова своей 
эпохи. Как отмечает А.А.Дякина: «Н.С.Гумилев на-
прямую выводил блоковскую линию из наследия 
Лермонтова, считая эти явления сущностно близкими 
<...> Одна из поклонниц блоковского таланта, 
Н.Павлович, рассказывала о своей встрече с кумиром: 
«Это было для меня примерно то же, что увидеть ря-
дом с собой ожившего Лермонтова». Позже она 
вспоминала о Блоке: «Он рассказывал мне, что с 
юности думал о том, что ему предназначен подвиг, 
что он должен продолжить дело именно Лермонтова, 
но долга этого не выполнил» [4]. Даже во внешности 
Блока близкие друзья отмечали сходство с Лермонто-
вым. У К.И.Чуковского читаем: «Всмотритесь в одну 
из его фотографий. Он сидит за самоваром, с семьей, 
в саду, окруженный стародворянской идиллией, сре-
ди ласковых улыбок и роз, но лицо у него страшное, 
бездомное, лермонтовское, — чуждое этим улыбкам 
и розам» [5].  

Но дело, конечно, не столько во внешнем 
сходстве или блоковском стремлении продолжить 
«лермонтовский подвиг», сколько в том, что в худо-
жественном мышлении Блока активно присутствова-
ли лермонтовская проблематика, лермонтовское ви-
дение мира, по отношению к которым Блок стал важ-
нейшим преемником в лирике ХХ в. Блок увидел в 
нем своего предшественника не просто со схожим, но 
глубоко родственным поэтическим взглядом на мир, 
на окружающее общество, на предназначение России, 
что определило дальнейшее развитие лермонтовской 
струи в русской поэзии ХХ в. 

В ранней лирике Блока можно выделить худо-
жественные образы, явно навеянные поэзией Лер-
монтова. Сходства такого рода в творчестве 
А.А.Блока достигают своей оформленности в много-
численных эпиграфах, реминисценциях, парафразах 
из М.Ю.Лермонтова. Приведем лишь некоторые при-
меры поэтического взаимодействия А.А.Блока с Лер-
монтовым, которое прослеживается в следующих его 
стихотворениях: «Люблю. Начертаны святые письме-
на»: «пока в душе горит огнями храм…» и похожую 
строчку мы находим у Лермонтова: «Моя душа твой 
вечный храм» («Как дух отчаянья и злобы…» 1831). 
У Блока: «Пора забыться полным счастья сном, // До-
вольно нас терзало сладострастье...»; и очень схожее 
представление о сне, мы находим и у Лермонтова: 
«Пора уснуть последним сном, // Довольно в мире 
пожил я...» (1831), конечно, разница между этими 
образами присутствует, но нельзя отрицать, что это 
вариации одного и того же мотива.   

Нужно также отметить и такие его стихотворе-
ния, которые очевидно подвержены лермонтовскому 
влиянию: «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет», 
«Накануне XX века», «Я человек — и мало богу ра-
вен» — они все близко связаны с лермонтовской «Ду-
мой». Итак, А.А.Блок, как видно из приведенных 
примеров, часто обращался  к поэтическому опыту 
Лермонтова, но его поэзия не дублировала основные 
тезисы лирики своего предшественника, а переос-
мысляла ее основные художественные принципы.   

Большинство современных исследователей го-
ворят о том, что заинтересованность творчеством 
Лермонтова характерна только для молодого Блока, 
объясняя это тем, что в дальнейшем, после сближе-
ния с поэзией и основными философскими концепта-
ми Вл.Соловьева, Блок станет отдаляться от Лермон-
това. На наш взгляд, это не совсем верно. Присутст-
вие Лермонтова-поэта в поэзии Блока можно просле-
дить на протяжении всего его творческого пути. Сте-
пень его влияния, несомненно, всегда будет разной, а 
иногда даже практически неуловимой, но говорить о 
полном исчезновении лермонтовских образов из ли-
рики Блока не приходится. В «Лермонтовской энцик-
лопедии», которая объединила опыт разных поколе-
ний исследователей, отмечается две наиболее важные 
линии взаимодействия Лермонтова и Блока. Первая 
линия связана с ранней лирикой Блока и отмечена 
явным лермонтовским влиянием, а вторая представ-
ляет собой ряд иных соотношений, когда Блок уже в 
статусе зрелого мастера обращается к своему учите-
лю. В 1920 г. Лермонтов интересует Блока совершен-
но в ином ключе. В это время он участвует в проекте 
издательства З.И.Гржебина, цель которого заключа-
лась в выпуске серии 100 лучших русских книг, куда 
входил том о Лермонтове, над предисловием к кото-
рому и работал Блок. Но труд Блока оказался неоце-
ненным, его упрекали в том, что он написал о Лер-
монтове в присущей себе манере: так, как он его ви-
дит, а не так, как хотят видеть его многие другие. 
К.И.Чуковский по этому поводу писал: «Блок взялся 
проредактировать Лермонтова — и, конечно, его ра-
бота прекрасна. <…> Для Блока Лермонтов маг, тай-
новидец, сновидец, богоборец, для Горького это 
«культурная сила», «двигатель прогресса», здесь дело 
не в стиле, а в сути. Положение Блока — трагическое, 
чем больше Горький доказывал Блоку, что писать 
надо иначе: «дело не в том, что Лермонтов видел сны, 
а в том, что он написал «на смерть поэта», тем груст-
нее, надменнее, замкнутее становилось измученное 
прекрасное лицо Блока» [6]. Мы видим, что образ 
мятежного поэта-романтика и его творчество сопро-
вождали Блока на протяжении всей его жизни. 

Основная тематическая перекличка Блока с 
Лермонтовым сфокусирована вокруг следующих мо-
тивов: демонизма, богоборчества и маскарадности. 
Указанные темы уже довольно хорошо разработаны и 
обоснованны, и не требуют дополнительного рас-
смотрения. Менее изученной, но не менее  важной 
является  тема женского идеала в лирике двух поэтов. 
Для поэзии Блока образ Вечной Женственности был 
одним из центральных, им, в той или иной мере, про-
низано все его творчество. Истоки этого блоковского 
образа ведут к поэзии Вл.Соловьева, Я.П.Полонского, 
А.А.Фета, но свое, особое, место в этом ряду занима-
ет и М.Ю.Лермонтов.  

Сами символисты первыми заметили в творче-
стве Лермонтова предпосылки формирования  жен-
ского образа, который потом обретет черты Вечной 
Женственности в философии Вл. Соловьева, а затем 
появится и у А.А.Блока. Так, А.Белый в своей статье 
«Священные цвета» (1903) отмечал в поэзии Лермон-
това присутствие идеального женского образа: «Нет, 
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не тебя так пылко я люблю; –  говорил Лермонтов. Но 
кого же, кого? 

Люблю мечты моей созданье 
С глазами, полными лазурного огня. 

Вот кого любит Лермонтов. Если бы Лермон-
тов до конца сознал взаимодействие между реальным 
созданием мечты «с глазами, полными лазурного ог-
ня» и его символом, которым становится любимое 
существо, он сумел бы перейти черту, отделяющую 
земную любовь от вечной» [7]. Очевидно, что симво-
листы видели в Лермонтове поэта-пророка, который в 
своей поэзии уже задолго до них провидел женский 
идеал, столь важный в будущем для творчества Бло-
ка. Но, прозревая этот образ, Лермонтов не смог его 
по-настоящему распознать: дойти до конца в своем 
создании и поэтическом осознании женского образа, 
«дотянуться» до философских представлений симво-
листов ему было не суждено, да и объективно невоз-
можно — он был поэтом совершенно другой эпохи.  

Блок, увлеченный софиологией Вл. Соловьева, 
продолжил лермонтовскую разработку этого образа. 
А.Белый отмечает: «Мы в Москве, с напряженным 
вниманием искали предвестий поэзии Соловьева; и 
находили у Фета и Лермонтова (“Нет, не тебя так 
пылко я люблю...”) ощущение новой любви, в мир 
грядущей, не ведая, что ощущение это, высвобож-
даемое из-под коросты обывательской жизни, окреп-
ло — у Блока, поэта, еще никому не известного, един-
ственного выразителя наших дум: дум священных 
годов» [8]. Сближению двух поэтов, помимо выше-
сказанного, способствует и сходное романтически-
идеальное видение женского образа. Вот как описано 
его появление в поздней поэзии Лермонтова:  

И создал я тогда в моем воображенье 
По легким признакам красавицу мою; 
И с той поры бесплотное виденье 
Ношу в душе моей, ласкаю и люблю. 
Похожее описание запредельного, неявного 

образа лирической героини находим и у Блока: 
Ты только ослепишь сверканьем 
Отвыкший от видений взгляд, 
И уязвленная страданьем 
Душа воротится назад. 

Очевидное сходство двух отрывков прослежи-
вается в описании женского образа, который прибли-
жен двумя поэтами к неуловимому видению, оста-
вившему после себя лишь призрачный свет. 

Мистическое видение Вечной Женственности 
— тема, которая ближе Блоку, нежели Лермонтову. 
Если Блок знал и верил в существование Вечной Жен-
ственности и «ждал» ее появления, то Лермонтов в 
своей лирике лишь надеялся на ее действительное 
бытие.   

На первый взгляд, может показаться, что любов-
ная поэзия Лермонтова насквозь биографична. Многие 
его стихотворения образуют целые циклы, посвящен-
ные Е.А.Сушковой, Н.Ф.Ивановой, В.Лопухиной. Но 
заслуга символистов состоит в том, что они сумели раз-
глядеть за биографическими реалиями конкретного 
женского облика волновавший Лермонтова идеал жен-
ственной красоты, присутствовавший в его поэтическом 
сознании. Так, в его поэзии происходит слияние био-

графических портретных характеристик с женским 
идеалом в единый романтический образ одухотворен-
ной женственности, проходящий сквозь все его творче-
ство. Поэтому практически во всех его стихотворениях 
мы можем видеть соединение неземных, неявно улови-
мых черт женского образа с его земными, реальными 
характеристиками. Примером, подтверждающим данное 
положение, может служить одно из ранних стихотворе-
ний Лермонтова: 

Она поет — и звуки тают, 
Как поцелуи на устах, 
Глядит — и небеса играют 
В ее божественных глазах; 
 
Идет ли — все ее движенья, 
Иль молвит слово — все черты 
Так полны чувства, выраженья, 
Так полны дивной простоты. 

Стоит более подробно остановиться на жен-
ском образе данного стихотворения. С одной сторо-
ны, автором здесь отмечаются неземные особенности 
женского образа — божественные глаза, в которых 
отражается небо, а также небывалое пение, в котором 
растворяются все окружающие звуки. Это — черты, 
раскрывающие неземной характер лирической герои-
ни. С другой стороны, она наделена «дивной просто-
той», все ее движенья и чувства зримы; тем самым 
автором утверждается ее земное происхождение. 
Особый интерес в этом плане вызывают следующие 
строчки: «Глядит — и небеса играют // В её божест-
венных глазах». Мы явно угадываем здесь авторский 
замысел — его лирическая героиня реальна, она с 
земли смотрит на небо, а не наоборот. Лермонтову 
важно было показать двойственность изображаемой 
им женщины: она и земная, и в тоже время в ее обра-
зе присутствуют божественные черты.  

Д.С.Мережковский при сопоставлении Вечной 
Женственности у Вл.Соловьева и М.Ю.Лермонтова 
замечал: «У Вл. Соловьева Вечная Женственность, 
хотя и «сходит на землю», но сомнительно, чтобы 
дошла до земли: она все еще слишком неземная, по-
тому что слишком христианская; у Лермонтова она 
столь же земная, как и небесная, может быть, даже 
более земная, чем небесная; она и Варенька с роди-
мым пятнышком, и девочка, играющая в куклы, и 
покойная мать, напевающая колыбельную песню, и 
«мать сыра земля» [9]. Мережковский вскрыл здесь 
основную особенность природы женского образа ли-
рики Лермонтова, которая заключается в том, что 
сквозь земной облик возлюбленной проглядывает 
высший, небесный. В одном из стихотворений 1902 г. 
Блок выделяет в своей лирической героине только 
явное божественное начало:  

А хмурое небо низко — 
Покрыло и самый храм. 
Я знаю: Ты здесь. Ты близко. 
Тебя здесь нет. Ты — там. 

Если у Лермонтова женский образ, наделенный 
божественными чертами, находится на земле, то Веч-
ная Женственность у Блока должна сойти на землю, 
явиться реальному миру. Это во многом мистическое 
появление и предвидит Блок в своей поэзии.  
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Наделение женского образа земными и незем-
ными характеристиками в лирике двух поэтов являет-
ся центральным принципом, но далеко не единствен-
ным. В стихотворении Лермонтова «Она поет — и 
звуки тают», помимо указанных, присутствуют и дру-
гие черты женского облика, которые напрямую раз-
виты в лирике Блока. Так, героиня Лермонтова наде-
лена небывалым пением, которое идеализирует ее 
образ, приближая его к высшему, неземному началу. 
А в поэзии Блока пение, музыка уже являются глав-
ными, центральными характеристиками образа Веч-
ной Женственности. Вот как это выглядит у Блока:  

Робко, темно и глубоко 
Плакали струны мои. 
Ветер принес издалёка 
Звучные песни твои. 

Блоковская героиня в данном отрывке невиди-
ма, и лишь по «звучным песням» можно узнать о ее 
далеком, внеземном существовании. Пение, как мы 
видим, становится важным элементом в построении 
женского образа у Блока: оно оповещает лирического 
героя о приближении Вечной Женственности.  

Идеальный образ возлюбленной наделен как у 
Лермонтова, так и у Блока «лазурностью», то есть 
цветом неба в ясный день, который подчеркивает 
бездонность глаз лирической героини (а в рамках 
символистских представлений лазурный — это со-
фийный цвет). Если у Лермонтова цветом лазури от-
мечены только женские глаза: «Встречу ль глаза твои 
// Лазурно-глубокие», то у Блока образ Вечной Жен-
ственности весь объят «лазурью золотою»: «Ты, ла-
зурью золотою // Просиявшая навек». Лазурный цвет 
становится символом, который идеализирует герои-
ню и говорит о ее соотнесенности с высшими сфера-
ми мироздания.  

Сходство в построении женского образа у Бло-
ка и Лермонтова наблюдается и в волшебных элемен-
тах, с помощью которых подчеркивается его возвы-
шенность, сказочность. Соотнесенность с волшебным 
миром является составным компонентом образа Веч-
ной Женственности, который достигает своей завер-
шенности в лирике Блока. У Лермонтова лишь детали 
говорят о волшебном происхождении женского об-
раза: «За звук один волшебной речи, // За твой еди-
ный взгляд», когда у Блока лирическая героиня уже 
предстает волшебницей «Ты в белой вьюге, в снеж-
ном стоне // Опять волшебницей всплыла». 

Лирическая героиня в раннем творчестве Блока 
наделена божественными чертами и в большей сте-
пени идеализирована, чем женский образ в поэзии 
Лермонтова, который все же отмечен более реальны-
ми характеристиками и освобожден от философского 
наполнения. Здесь стоит учитывать то, что Блок был 
представителем символизма, поэтому на его станов-
ление как поэта не могли не повлиять основные прин-
ципы нового литературного течения.  

Таким образом, влияние Лермонтова на твор-
чество Блока во многом выражалось не в заимствова-
нии конкретных поэтических особенностей женского 
образа, а, скорее всего, в формировании сходных 
представлений о том, какими чертами должен был 
быть наделен идеальный образ Вечной Женственно-
сти. Набор художественных средств для создания 
описываемого образа у двух поэтов был различен, но 
аналогичное, романтизированное представление по-
зволило Блоку видеть в Лермонтове своего предше-
ственника. Следовательно, можно сказать о том, что 
Блок продолжил развитие поэтической традиции 
женского идеала в русской литературе, но, безуслов-
но, с оглядкой на философскую основу нового лите-
ратурного течения, что и позволило ему создать один 
из самых ярких и загадочных идеальных образов — 
Вечной Женственности. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ (про-
ект №12-34-10207). 
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