
 
 

«Я научилась просто, мудро жить… » 

 
Лирическая героиня обращается к некому неизвестному адресату, о 

существовании которого читатель узнаёт лишь в заключительной строфе. В 
первых трёх строфах она описывает процесс постижения внутренней 
гармонии, подчёркивая, что научилась жить просто и мудро, находя покой в 
созерцании природы, молитве и длительных прогулках. Эти действия 
помогают ей преодолеть тревогу, символизирующую внутренние 
переживания. 

Несмотря на лёгкость повествования, достигаемую за счёт описания 
радостного созидания («весёлые стихи»), в тексте присутствует глубинный 
философский подтекст. Антитеза между «весёлыми стихами» и осознанием 
тленности жизни («тленной, тленной и прекрасной») указывает на то, что 
героиня ещё не обрела полного умиротворения. 

Заключительная строфа вносит новый смысловой акцент: внезапное 
упоминание о возможном госте («если в дверь мою ты постучишь») 
нарушает ощущение отрешённого покоя. Этот образ можно интерпретировать 
двояко: с одной стороны, он подчёркивает глубокую сосредоточенность 
героини на своём внутреннем мире, с другой — намекает на её 
отчуждённость. Возможность стука остаётся без ответа, а последняя строка 
(«Мне кажется, я даже не услышу») создаёт эффект размытой границы между 
осознанным выбором уединения и пассивным уходом от реальности. 

За внешней простотой стиха скрывается глубокий философский смысл, 
связанный с осмыслением быстротечности жизни, поиском внутреннего 
равновесия и возможным отчуждением от внешнего мира. 

 
 

Тематика произведения           Лирическое стихотворение 

Поэтические приёмы ● Эпитет: «о жизни тленной и прекрасной», 
● Метафора: «прорезывает тишь крик 

аиста», «утомить тревогу» 
● Рефрен: «о жизни тленной, тленной и 

прекрасной» 
● Инверсия: «и яркий загорается огонь 

на башенке озёрной лесопильни» 



Слова-архаизмы ● Уми́льней – сравнительное 
прилагательное; вызывающий умиление 

● Ни́кнет – склоняться, пригибаться 
 


