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•Сопоставляя творческий багаж 
Михаила Лермонтова с количеством 
прожитых лет, становится понятно, 
что перед нами гений. В 10 он сочинял 
пьесы для домашнего театра, в 
подлиннике читал французских, 
немецких и английских классиков, 
прекрасно рисовал, в 15 написал 
первую редакцию поэмы «Демон», в 
20 – драму в стихах «Маскарад», в 24 – 
роман «Герой нашего времени». А в 26 
лет Лермонтова не стало.



ТВОРЧЕСТВО 
В сентябре 1828 года Михаила Лермонтова зачислили 
в 4-й класс столичного университетского пансиона. В 
декабре мальчика перевели в пятый класс, подарив за 
прилежание картину и книгу. Этот год знаменателен 
тем, что Лермонтов от него отсчитывал начало 
творчества. В пансионе подросток взялся составлять 
рукописные журналы. В одном из них, названном 
«Утренняя Заря», юный поэт стал главным 
сотрудником и поместил первую поэму «Индианка». 
Но через два года после преобразования пансиона в 
гимназию Миша оставил учебу.

Лето 16-летний Михаил Лермонтов провел в 
Подмосковье, в имении Столыпиных Середниково. 
Неподалеку жили родственники Верещагины. С 
Александрой Верещагиной Лермонтов дружил. 
Девушка познакомила Михаила с подругой, 
«черноокой красавицей» Екатериной Сушковой, в 
которую юноша влюбился. Чувства молодого поэта 
остались без ответа, он невыносимо страдал. Катя 
посмеивалась над влюбленным, неуклюжим и 
невзрачным мальчиком. Позже Сушкова поймет, что 
совершила роковую ошибку, издеваясь над 
несчастным юношей.



Осенью 1830 года Михаил Лермонтов поступил в 
Московский университет, выбрав нравственно-
политическое отделение. Два года он учился 
вместе с Виссарионом Белинским, Александром 
Герценом и Николаем Огаревым. В студенческие 
годы Лермонтов написал драму «Странный 
человек», в которой осуждалось крепостное право. 
Михаил проявил дерзкий нрав и неучтивость, за 
что на экзаменах преподаватели отыгрались на 
нем: юноша «завалил» экзамены.

Оставаться на второй год Лермонтов отказался и 
оставил университет, переехав с бабушкой в 
Петербург. Попытка поступить на второй курс не 
увенчалась успехом: Михаилу предложили начать 
с первого. По совету друзей и бабушки юноша 
поступил в школу гвардейских прапорщиков и 
кавалерийских юнкеров, где проучился два года, 
назвав их «страшными» из-за военной муштры.

В Петербурге ранее неуклюжий и угрюмый Михаил 
Лермонтов преобразился: юноша стал душой 
компании, кутил и сводил с ума красавиц. Острый 
ум, начитанность, сарказм молодого человека 
отметили друзья и великосветские барышни.

В 1835 году произведения поэта впервые 
появились в печати. Товарищ Лермонтова без его 
ведома отдал в печать повесть «Хаджи-Абрек».



Со второй половины 30-х стихи Михаила Лермонтова 
охотно публикуют. Критики и читатели тепло приняли 
поэму «Песня про царя Ивана Васильевича...». В 
стихотворениях «Кинжал» («Мой друг железный»), «Поэт» 
и «Дума» Лермонтов провозгласил идеалы гражданской 
поэзии. Народная тема, русский характер очерчены в 
стихотворениях «Бородино» и «Родина».

Ярким примером романтизма называют стих «Парус», 
впервые напечатанный в «Отечественных записках». 
Читая строки, становятся понятны душевные порывы 18-
летнего поэта.

В годы жизни в Петербурге Михаил Лермонтов 
наблюдает за нравами аристократии – наблюдения 
ложатся в основу драмы «Маскарад». Перелом от 
раннего к зрелому творчеству Лермонтова случился в 
1837 году, после публикации гневного отклика на смерть 
Александра Пушкина. Стихотворение «Смерть поэта», 
осуждавшие убийцу и придворную знать, названную 
Лермонтовым виновницей трагедии, прочитала вся 
Россия. Друзья Пушкина и поклонники его таланта 
встретили стихотворение восхищенно, а враги, в том 
числе светские дамы, ставшие на сторону красавца 
Дантеса, негодовали.

Узнав о негативной реакции света, Михаил Лермонтов 
добавил остроты. Первое стихотворение заканчивалось 
строкой: «И на устах его печать». Продолжение стало 
вызовом «надменным потомкам»: в стихах увидели 
воззвание к революции.



В Петербурге, в перерывах между 
муштрой, Михаил Лермонтов сочинил 
роман «Вадим», в котором описал 
события Пугачевского восстания. Но 
апофеозом лермонтовского реализма 
является роман «Герой нашего 
времени», написанный в 1840 году, 
незадолго до смерти. Образ Печорина 
показан на контрастном фоне жизни 
русского общества. Противоречие 
между глубиной натуры Печорина и 
бесплодностью действий 
автобиографично. Новаторство 
романа в тонком психологизме и 
раскрытии душевной жизни героев, 
чего ранее никто из литераторов 
России не делал.
Романом восхищались Николай 
Гоголь, Лев Толстой и Антон Чехов.

Романы



Последний день жизни…
• Зима 1840-41 оказалась последней для Лермонтова. 
Он приехал в отпуск в Петербург, мечтая об 
отставке и литературной работе. Бабушка, 
мечтавшая о военной карьере внука и не 
разделявшая увлечения литературой, разубедила 
Михаила подавать прошение об отставке. На Кавказ 
Лермонтов возвращался с тревожным сердцем. В 
Пятигорске произошла роковая ссора Михаила 
Лермонтова с майором в отставке Николаем 
Мартыновым, с которым познакомился в Москве и 
даже бывал в доме его родителей. Позже Мартынов 
рассказал, что в Пятигорске Лермонтов не 
пропускал ни одного случая, чтобы отпустить 
колкость в его адрес.

• Дуэль состоялась 27 июля 1841 года. Противники 
договорились стреляться «до исхода». Михаил 
Лермонтов выстрелил вверх, а Мартынов – в упор, в 
грудь противника, убив его наповал. Разразившаяся 
гроза и проливной дождь помешали прибытию на 
место доктора, и убитый поэт долго лежал на земле.



• На похоронах Лермонтова, вопреки 
хлопотам друзей, церковного обряда не 
было. В Петербурге весть о смерти поэта 
встретили словами: «Туда ему и дорога». По 
воспоминаниям Павла Вяземского 
император обронил: «Собаке – собачья 
смерть», но после упрека великой княгини 
вышел к присутствующим и провозгласил, 
что «тот, кто мог заменить нам Пушкина, 
убит».

• Похоронили Лермонтова 29 июля 1841 года 
на старом кладбище Пятигорска. Но спустя 
250 дней бабушка Михаила Юрьевича 
выхлопотала позволение императора о 
перевозе тела в Тарханы.

• В апреле 1842 года тело в свинцовом гробу 
захоронили в семейной часовне-
усыпальнице, рядом с дедом и матерью.


