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Октябрь 1814, в ночь со 2-го на 3-е. В 
Москве (в доме генерал-майора Ф. Н. Толя 
напротив Красных ворот) в семье капитана 
Юрия Петровича Лермонтова и Марии 
Михайловны, рожденной Арсеньевой, 
родился Михаил Юрьевич Лермонтов.

Брак родителей Лермонтова богатой наследницы М. М. Арсеньевой (1795-1817) и 
армейского капитана Ю. П. Лермонтова (1773-1831) был неудачным. Ранняя смерть 

матери и ссора отца с бабушкой Е. А. Арсеньевой тяжело сказались на 
формировании личности поэта.



Лермонтов Ю.П. , отец 
поэта. 

Лермонтова М.М., мать 
поэта. 

Родители Лермонтова



Детские годы Лермонтова, с марта 
1815 года, прошли в селе Тарханы 
Чембарского уезда Пензенской 
губернии (ныне с. Лермонтово 
Пензенской области) в имении 
бабушки Е.А. Арсеньевой.

Прекрасная природа, заботливое 
отношение бабушки, отличное 

домашнее образование, которое было 
стандартом в дворянской среде того 

времени, всё способствовало 
нравственному и духовному развитию 

будущего поэта:

«Моя душа, я помню с детских лет,
Чудесного искала...»

Арсеньева Е.А., бабушка 
поэта. 



В Тарханах Лермонтов с детства 
наблюдал картины крестьянского 

быта  и сельской природы, 
прислушивался к народным песням, 

преданиям о Степане Разине, 
Емельяне Пугачеве. Семейное 
счастье семьи Лермонтовых 

продолжалось недолго. 24 февраля 
1817 года, в возрасте 21 года, 

скоропостижно скончалась мать 
Лермонтова, далее последовала 
ссора хозяйки Тархан Елизаветы 
Алексеевны, с Юрием Петровичем 
Лермонтовым, отцом Михаила, и он 
уже на девятый день после смерти 
жены вынужден был уехать в свое 

небольшое село Кропотово 
Ефремовского уезда Тульской 

губернии, чтобы сохранить за сыном 
право наследования Тархан (4081 
десятин земельных угодий и 496 

крестьянских душ). Этот факт сильно 
омрачил детские годы Лермонтова, 
отец отныне лишь изредка появлялся 

в доме Арсеньевой.



«...ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими... это талант, в котором 
ты должен будешь некогда дать отчет Богу! ...ты имеешь, мой сын, доброе 

сердце, — не ожесточай его даже и самою несправедливостью и 
неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые 
тобою пороки. Верь, что истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему 

есть единственное средство жить и умереть спокойно».

Михаил разрывался между отцом и бабушкой. Свои переживание впоследствии он 
описал в драме «Menschen und Leidenschaften» («Люди и страсти»). Всю жизнь Михаил 

следовал наказу отца:



Глубокий след в памяти Лермонтова 
оставили поездки с родственниками на 
Кавказ (1818, 1820, 1825 года). Летом 1820 
года Лермонтов с бабушкой гостили в 
Минеральных водах у Е.А. Хастатовой, а 
в 1825 году они посещают Горячеводск, 
где Лермонтов впервые влюбляется. 
Впоследствии он запишет:

"Кто мне поверит, что я знал уже 
любовь, имея 10 лет от роду? Мы 

были большим семейством на водах 
Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. 
К моим кузинам приходила одна дама 
с дочерью, девочкой лет 9. Я её видел 

там. Я не помню, хороша была она или 
нет. Но её образ и теперь ещё хранится 

в голове моей". 
(запись Лермонтова от 8 июля 1830 года)



В 1827 году Лермонтов приехал в Москву, начал писать стихи, создал первые поэмы 
(«Черкесы», «Кавказский пленник»), отмеченные подражанием Александру 

Сергеевичу Пушкину. "Черкесы" были написаны летом 1828 во время поездки в 
Тарханы. На копии поэмы Лермонтов сделает запись: "В Чембаре за дубом". 

1 сентября 1828 года Лермонтов был зачислен полупансионером в четвертый класс 
Московского университетского благородного пансиона. В декабре того же года 

Лермонтов успешно переведен в пятый класс и за прилежное отношение к занятиям 
получает два приза: картину и книгу. Именно к 1828 году сам Лермонтов относит 

начало своей поэтической деятельности. Позднее, в 1830 году он запишет:
"Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту переписывал и 

прибирал их, они ещё теперь у меня"



После Пансиона Лермонтов поступает в 
Московский университет на нравственно-
политическое отделение (1830 - 1832), где 
обучался вместе с В.Г. Белинским, А.И. 
Герценом, Н.П. Огаревым, уже тогда 

влиявшими на общий идейный уровень 
студенчества. Во время обучения в 

университете Лермонтов увлекся Н.Ф. 
Ивановой и В.А. Бахметьевой, но его 
постигло разочарование. В это время 
Лермонтовым написаны лирические 

стихи, поэмы, драмы, в том числе драма 
«Странный человек» (1831 год), 

осуждавшая власть и крепостное право. 
После столкновений с профессурой, 

которую раздражало дерзкое поведение 
Лермонтова, поэта завалили на 
экзаменах. Лермонтов не захотел 
оставаться на второй год и покинул 
университет, переехал в Петербург 

вместе со своей бабушкой.



В это время Лермонтов становится душой компании местной молодёжи, запевалой 
в беседах, сводит с ума женщин. Именно к этому времени приходится развязка его 

давнего романа с Е.А. Сушковой. Он притворяется влюблённым, добивается 
взаимности и бросает её. В конце 1835 года до Лермонтова дошли слухи, что 

Варвара Лопухина, которую он издавна любил и не переставал любить до конца 
жизни, выходит замуж за Н.И. Бахметьева. 

Варвара Лопухина Е.А. Сушкова



Творчество Лермонтова принято 
делить на два этапа: ранний (1829 - 
1836) и зрелый (1837 - 1841). Крутой 
перелом в творчестве и судьбе 

Лермонтова определило 
стихотворение «Смерть поэта» 
(1837 год) — гневный отклик на 

гибель А.С. Пушкина в январе 1837 
года. Стихи, осуждавшие не только 
убийцу, но и придворную знать — 

виновницу свершившейся 
трагедии, разошлись по всей 
России. Лермонтов был болен, 
когда стало известно о смерти 
Пушкина. До него доходили 
различные толки; некоторые, 

"особенно дамы, оправдывали 
противника Пушкина", находя, что 
"Пушкин не имел права требовать 
любви от жены своей, потому что  

был ревнив, дурен собою".



Отрывок из стихотворения «Смерть поэта»

        Погиб поэт! — невольник чести — 
        Пал, оклеветанный молвой, 
        С свинцом в груди и жаждой мести, 
        Поникнув гордой головой!.. 
        Не вынесла душа поэта 
        Позора мелочных обид, 
        Восстал он против мнений света 
        Один, как прежде... и убит! 
        Убит!.. к чему теперь рыданья, 
        Пустых похвал ненужный хор 
        И жалкий лепет оправданья? 
        Судьбы свершился приговор! 
        Не вы ль сперва так злобно гнали 
        Его свободный, смелый дар 
        И для потехи раздували 
        Чуть затаившийся пожар? 
        Что ж? веселитесь... — он мучений 
        Последних вынести не мог: 
        Угас, как светоч, дивный гений, 
        Увял торжественный венок.

        Его убийца хладнокровно 
        Навел удар... спасенья нет: 
        Пустое сердце бьется ровно. 
        В руке не дрогнул пистолет, 
        И что за диво?.. издалека, 
        Подобный сотням беглецов, 
        На ловлю счастья и чинов 
        Заброшен к нам по воле рока; 
        Смеясь, он дерзко презирал 
        Земли чужой язык и нравы; 
        Не мог щадить он нашей славы; 
        Не мог понять в сей миг кровавый, 
        На что́ он руку поднимал!..
        И он убит — и взят могилой, 
        Как тот певец, неведомый, но милый, 
        Добыча ревности глухой, 
        Воспетый им с такою чудной силой, 
Сраженный, как и он, безжалостной 
рукой.



Творчество Лермонтова питали 
традиции романтической лирики 
декабристов, ему была близка 
мятежная поэзия Д.Г. Байрона. 
Особенности романтического искусства 
отвечали индивидуальному складу 
Лермонтова-поэта, помогли ему 
выразить свободолюбивые и мятежные 
идеалы, утвердить идею свободы 
личности. Лермонтовский романтизм, 
далёкий от всякой созерцательности, 
наполнен трагически обострённым 
чувством, напряжённой мыслью; при 
этом он включает элементы 
реалистического видения мира, 
постепенно занимавшие всё большее 
место в поэзии Лермонтова Так, в 
основе романтической поэмы «Мцыри» 
(1839 год) — реальный сюжет из 
кавказской жизни того времени и 
острозлободневная идейная коллизия: 
вольный горец взят в плен царским 
генералом и заточен в монастырь; его 
неукротимая жажда свободы 
становится ярким выражением протеста 
против всякого гнёта и подавления 
личности.



В феврале 1840 года на балу у 
графини де Лаваль состоялось 
дуэль с Э. де Барантом, сыном 
французского посла, за что 

Лермонтов был предан военному 
суду и снова выслан на Кавказ в 

Тенгинский пехотный полк 
(приказом от 9 апреля). Как 

участник тяжёлого сражения при 
реке Валерик в Чечне он дважды 
представлялся к наградам (одна 
из них - золотая сабля с надписью 
"За храбрость"), но царь, не желая 
облегчить участь поэта, отклонил 
эти представления. В феврале 

1841 года Лермонтову был 
разрешен короткий отпуск в 

столицу для свидания с бабушкой 
Е.А. Арсеньевой, но вскоре, 

полный мрачных предчувствий, он 
вынужден был снова отправиться 

в полк.



В последние месяцы жизни 
Лермонтов создал свои лучшие 

стихи — «Родина», «Утёс», 
«Спор», «Листок», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...». Последнее 
произведение поэта — «Пророк». 
По пути в полк М.Ю. Лермонтов 
задержался для лечения в 

Пятигорске. Здесь жила большая 
компания веселой молодежи - все 

давнишние знакомые 
Лермонтова. "Публика - 
вспоминает князь А.И. 

Васильчиков,- жила дружно, 
весело и несколько разгульно... 
Время проходило в шумных 
пикниках, кавалькадах, 

вечеринках с музыкой и танцами. 
Особенным успехом среди 

молодежи пользовались Эмилия 
Александровна Верзилина, 
прозванная "розой Кавказа". 



В этой компании находился и отставной майор 
Мартынов, любивший пооригинальничать, 
порисоваться, обратить на себя внимание. 

Лермонтов часто зло и едко вышучивал его за 
"напускной байронизм", за "страшные" позы. 

Между ними произошла роковая ссора, 
закончившаяся "вечно печальной" дуэлью. Поэт 
пал жертвой своей двойственности. Нежный, 

отзывчивый для небольшого круга избранных, он 
по отношению ко всем прочим знакомым держался 
всегда заносчиво и задорно. Недалекий Мартынов 
принадлежал к последним и не понял "в сей миг 

кровавый, на что он руку поднимал". 

По поводу этой трагической смерти В.Г. 
Белинский писал: «... Новая, великая 
утрата осиротила бедную русскую 
литературу» 

Мартынов



Похороны 
Лермонтова, несмотря 
на все хлопоты друзей, 

не могли быть 
совершены по 

церковному обряду. 
Официальное 

сообщение об его 
смерти гласило: 
"15 июня, около 5 
часов вечера, 

разразилась ужасная 
буря с громом и 

молнией; в это самое 
время между горами 
Машуком и Бештау 

скончался лечившийся 
в Пятигорске М.Ю. 
Лермонтов". По 
словам князя 

Васильчикова, в 
Петербурге, в высшем 
обществе, смерть 
поэта встретили 

словами: "туда ему и 
дорога".



Михаил Лермонтов был похоронен на городском кладбище в Пятигорске 
17(29).7.1841. Позднее гроб с телом М.Ю. Лермонтова был перевезён в село Тарханы 
и 23.4(5.5).1842 погребён в семейном склепе Арсеньевых.  В 1899 г. в Пятигорске 

открыт памятник Лермонтову, воздвигнутый по всероссийской подписке.



Лермонтов выступил в русской 
литературе как наследник и 

продолжатель 
А.С. Пушкина, в эпоху, когда дворянская 

революционность (после разгрома 
декабристского движения в 1825 году) 
искала новые пути развития. Уже 

юношеская поэзия Л. была проникнута 
страстной мечтой о свободе, содержала 
призывы к действию (стихотворения 

«Жалобы турка», «Монолог»). Развивая 
многие художественные принципы 
Пушкина, Лермонтов выразил новый 

этап в развитии русского общественного 
сознания, и это определило глубокое 

своеобразие его поэзии, тонко 
отмеченное В.Г. Белинским: «Нигде нет 
пушкинского разгула на пиру жизни; но 
везде вопросы, которые мрачат душу, 
леденят сердце... Да, очевидно, что 

Лермонтов поэт совсем другой эпохи и 
что его поэзия — совсем новое звено в 
цепи исторического развития нашего 

общества»  


