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► Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов родился 15 октября 1814 в 
Москве, а погиб 27 июля 1841в Пятигорске .Был поэтом, 
драматургом и художником. Творчество Михаи́ла  Ю́рьевича 
Ле́рмонтова послужило толчком  к расцвету  русской 
литературы и оказало большое влияние на русских 
писателей и поэтов XIX и XX веков. Род Лермонтовых 
происходил из Шотландии В 1613 году один из 
представителей этого рода, поручик польской армии  
Джордж Лермонов  (1596—1633), был взят в плен русскими 
при захвате крепости «Белая» и в числе прочих так 
называемых «бельских немцев» поступил на службу к царю 
Михаилу Фёдоровичу. Он перешёл в православие и стал, под 
именем Юрия Андреевича, родоначальником русской 
дворянской фамилии Лермонтовых



Семья Лермонтовых
► Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов(1787—1831) Был 

среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложён; в 
общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным 
мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив. Дед поэта 
по материнской линии, Михаил Васильевич Арсеньев 
(1768—1810), отставной гвардии поручик, женился в конце 
1794 или начале 1795 года в Москве на Елизавете 
Алексеевне Столыпиной (1773—1845).Когда Лермонтов  
был ребёнком его мать умерла в возрасте 21 года. 
Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, была не особенно 
красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени 
неуклюжа. Обладала недюжинным умом, силой воли и 
деловой хваткой.



Юность
► Больше всего Лермонтова воспитывала Бабушка. Бабушка поэта, 

Елизавета Алексеевна Арсеньева, страстно любила внука, который в 
детстве не отличался сильным здоровьем. Энергичная и настойчивая, 
она прилагала все усилия, чтобы дать ему всё, на что только может 
претендовать продолжатель рода Лермонтовых. Лермонтов-отец не 
имел средств воспитывать сына, как этого хотелось аристократической 
родне, — и Арсеньева, имея возможность тратить на внука «по четыре 
тысячи в год на обучение разным языкам», взяла его к себе с уговором 
воспитывать его до 16 лет, сделать его своим единственным 
наследником и во всём советоваться с отцом. Последнее условие не 
выполнялось; даже свидания отца с сыном встречали непреодолимые 
препятствия со стороны Арсеньевой.

► Ребёнок с самого начала должен был осознавать 
противоестественность этого положения. Его детство протекало в 
поместье бабушки, Тарханах, Пензенской губернии; его окружали 
любовью и заботами — но светлых впечатлений, свойственных 
возрасту, у него не было. 



Университетские годы
► С сентября 1830 года Лермонтов числится студентом Московского 

университета. сначала на «нравственно-политическом отделении», потом на 
«словесном». Для поэтической деятельности Лермонтова университетские 
годы оказались в высшей степени плодотворны. Талант его зрел быстро, 
духовный мир определялся резко. Лермонтов усердно посещает московские 
салоны, балы, маскарады. Он знает действительную цену этих развлечений, 
но умеет быть весёлым, разделять удовольствия других. Поверхностным 
наблюдателям казалась совершенно неестественной бурная и гордая поэзия 
Лермонтова при его светских талантах.

► Они готовы были демонизм и разочарование его — счесть «драпировкой», 
«весёлый, непринуждённый вид» — признать истинно лермонтовским 
свойством, а жгучую «тоску» и «злость» его стихов — притворством и 
условным поэтическим маскарадом. Но именно поэзия и была искренним 
отголоском лермонтовских настроений. «Меня спасало вдохновенье от 
мелочных сует», — писал он и отдавался творчеству, как единственному 
чистому и высокому наслаждению. «Свет», по его мнению, всё нивелирует и 
опошливает, сглаживает личные оттенки в характерах людей, 
вытравливает всякую оригинальность, приводит всех к одному уровню 
одушевлённого манекена. Принизив человека, «свет» приучает его быть 
счастливым именно в состоянии безличия и приниженности, наполняет его 
чувством самодовольства, убивает всякую возможность нравственного 
развития.

► Выйдя из школы(22 ноября 1834 г.) Лермонтов был зачислен корнетом в 
Лейб-гвардии Гусарский полк,



Первое пребывание на Кавказе и 
его влияние на творчество

► Первое пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько 
месяцев. Несмотря на кратковременность службы на Кавказе, Лермонтов 
успел сильно измениться в нравственном отношении. Впечатления от 
природы Кавказа, жизни горцев, кавказский фольклор легли в основу 
многих произведений Лермонтова. Природа приковала всё его внимание; 
он готов «целую жизнь» сидеть и любоваться её красотой; общество будто 
утратило для него привлекательность, юношеская весёлость исчезла и 
даже светские дамы замечали «чёрную меланхолию» на его лице. 
Инстинкт поэта-психолога влёк его, однако, в среду людей. Его здесь мало 
ценили, ещё меньше понимали, но горечь и злость закипали в нём, и на 
бумагу ложились новые пламенные речи, в воображении складывались 
бессмертные образы. Кавказ обновил давнишние грёзы; создаются 
«Демон» и «Мцыри».



Первая дуэль
► 16 февраля 1840 года в доме графини Лаваль в разгар бала словно 

невзначай вспыхнула ссора Лермонтова с сыном французского посла де 
Баранта — Эрнестом. Молодому французу сообщили эпиграмму 
Лермонтова, писанную ещё в юнкерской школе по адресу совершенно 
другого лица, и уверили, что поэт оскорбил в этом четверостишии 
именно его, да ещё будто бы дурно отзывался о нём в разговоре с одной 
дамой. На балу де Барант подошёл к Лермонтову и потребовал от него 
объяснений. Дуэль состоялась 18 февраля рано утром на Парголовской 
дороге, за Чёрной речкой, недалеко от того места, где Пушкин 
стрелялся с Дантесом. Дуэль окончилась бескровно: одна шпага 
переломилась, перешли на пистолеты, и де Барант, хотя и целился, 
промахнулся, а Лермонтов уже после этого разрядил пистолет, 
выстрелив в сторону. Противники помирились и разъехались.



Пятигорск. Вторая дуэль
► Зимой 1840—1841 годов, оказавшись в отпуске в Петербурге, Лермонтов 

пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе, 
но не решился сделать это, так как бабушка была против, она надеялась, 
что её внук сможет сделать себе карьеру и не разделяла его увлечение 
литературой. Поэтому весной 1841 года он был вынужден возвратиться в 
свой полк на Кавказ. По пути на Кавказ Лермонтов свернул на Землянск. 
Он встретил бывшего однополчанина А. Г. Реми, с которым был давно 
знаком — ему подарил как-то свой портсигар с изображением охотничьей 
собаки (ныне этот экспонат находится в музее-заповеднике «Тарханы»). 
Вместе с Реми, получившим назначение в Новочеркасск, Лермонтов 
заехал в гости к офицеру лейб-гвардии Гусарского полка А. Л. Потапову, 
в его воронежское имение Семидубравное — 50 км от Воронежа и 10 км к 
юго-западу от Землянска. Уезжал из Петербурга он с тяжёлыми 
предчувствиями — сначала в Ставрополь, где стоял Тенгинский полк, 
потом в Пятигорск. В Пятигорске произошла его ссора с майором в 
отставке Николаем Мартыновым с кем и была дуэль. Дуэль произошла 
15 июля (27 июля) 1841 года. Лермонтов выстрелил вверх (основная 
версия), Мартынов — прямо в грудь поэту.

►   


