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                   ЮНОСТЬ
Лермонтов Михаил Юрьевич  родился  3.10. 1814,  русский 

поэт. По материнской линии происходил из богатого 
дворянского рода Столыпиных. Мать Мария Михайловна 
Арсеньева (1795—1817). Бабушка поэта Елизавета 
Алексеевна  — родная сестра Д.А. Столыпина, внук 
которого Председатель кабинета министров П.А. 
Столыпин приходился троюродным братом Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову.

По отцовской линии род Лермонтовых ведет свое начало от 
Георга Лермонта . Находясь на службе у польского короля, 
в 1613 году, при осаде крепости Белой, Георг Лермонт был 
взят в плен и перешел на сторону русских, сражался в чине 
офицера в отряде Д. Пожарского и за хорошую службу царю 
получил грамоту в 1621 году на владение землей в 
Галическом уезде Костромской губернии. От него и пошли 
Лермонтовы, уже во втором поколении, принявшие 
Православие. Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов является 
восьмым коленом от прибывшего в Россию шотландского 
воина. 



Отец поэта — Юрий Петрович Лермонтов 
(1787—1831), капитан в отставке из небогатых 
помещиков Тульской губернии. По словам близко 
знавших его людей, это был замечательный 
красавец, с доброй и отзывчивой душой, но крайне 
легкомысленный и несдержанный. Поместье его - 
Кропотовка, Ефремовского уезда Тульской 
губернии - находилось по соседству с имением 
Васильевским, принадлежавшим Елизавете 
Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной. 
Красота и столичный манеры Юрия Петровича 
пленили единственную дочь Арсеньевой, нервную и 
романтически-настроенную Марию Михайловну. 
Несмотря на протест своей гордой матери, она 
вскоре стала женой небогатого "армейского 
офицера".

Детские годы Михаила, с марта 1815 года, прошли в 
селе Тарханы Чембарского уезда Пензенской 
губернии  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.



               МОЛОДОСТЬ
     Глубокий след в памяти Лермонтова оставили 

поездки с родственниками на Кавказ. 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)



ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
 

         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. 



 

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". Негодование охватило поэта, и он излил его на 
бумагу. Сначала стихотворение оканчивалось словами: "И 
на устах его печать". В таком виде оно быстро 
распространилось в списках, вызвало бурю восторгов, а в 
высшем обществе возбудило негодование. Когда 
Столыпин стал при Лермонтове порицать Пушкина, 
доказывая, что Дантес иначе поступить и не мог, 
Лермонтов моментально прервал разговор и в порыве 
гнева написал страстный вызов "надменным потомкам" 
(последние 16 стихов). 



По небу полуночи ангел летел,
   И тихую песню он пел,

И месяц, и звезды, и тучи толпой
   Внимали той песне святой.

 
Он пел о блаженстве безгрешных духов

   Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала

   Его непритворна была.
 

Он душу младую в объятиях нес
   Для мира печали и слез;

И звук его песни в душе молодой
   Остался - без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
   Желанием чудным полна,

И звуков небес заменить не могли
   Ей скучные песни земли.

          СТИХИ ЛЕРМОНТАВА



 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"

В Благородном пансионе Лермонтовым составлялись рукописные 
журналы. В одном из них ("Утренняя Заря") Лермонтов был 
главным сотрудником. В "Утренней Заре" Лермонтов 
опубликовал свою первую поэму "Индианка". В 1830 году Пансион 
преобразовывается в гимназию и Лермонтов оставляет его. 


