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Творчество Лермонтова, в котором 
удачно сочетаются гражданские, 
философские и личные мотивы, 
отвечавшие насущным потребностям 
духовной жизни русского общества, 
ознаменовало собой новый расцвет 
русской литературы и оказало большое 
влияние на виднейших русских писателей 
и поэтов XIX и XX веков. Произведения 
Лермонтова получили большой отклик в 
живописи, театре, кинематографе. Его 
стихи стали подлинным кладезем для 
оперного, симфонического и романсного 
творчества, многие из них стали 
народными песнями.
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Фёдоровичу происходил 
из Шотландии и восходил к 
полумифическому барду-
пророку Томасу Лермонту. 
В 1613 году один из 
представителей этого рода, 
поручик польской армии Георг 
(Джордж) Лермонт (ок 
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.

Герб рода Лермонтовых с 
девизом: «SORS MEA JESUS» 

(Судьба моя Иисус)



М.Ю.Лермонтов родился 3.10.1814г. в Москве, куда 
его отец, Юрий Петрович Лермонтов, привез из села 
Тарханы свою молодую жену рожать первенца. 
Спустя двадцать дней ребенок был окрещен в 
церкви Трех святителей. Крестной его стала 
бабушка Арсеньева Елизавета Алексеевна, которая 
настояла, чтобы мальчика нарекли Михаилом.



Марья 
Михайловна Лермонтова, 
мать М. Ю. Лермонтова

Марья Михайловна, 
была «одарена 
душою 
музыкальной». Она 
часто музицировала 
на фортепиано, держа 
маленького сына на 
коленях, и якобы от 
неё Михаил Юрьевич 
унаследовал 
«необычайную 
нервность свою».



Юрий Петрович Лермонтов – 
отец поэта 



Елизавета Алексеевна 
Арсеньева

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. О чувствах 
и интересах отца она не 
заботилась. 



Детство поэта протекало в поместье бабушки, Тарханах, 
Пензенской губернии; его окружали любовью и 
заботами — но светлых впечатлений, свойственных 
возрасту, у него не было.



 Лермонтов родился болезненным и всё детство 
страдал золотухой; но болезнь эта развила в 
ребёнке необычайную нравственную энергию.

Мальчиком десяти лет бабушка повезла его 
на Кавказ Мальчиком десяти лет бабушка 
повезла его на Кавказ, на воды; здесь он 
встретил девочку лет девяти — и в первый раз у 
него проснулось необыкновенно глубокое 
чувство, оставившее память на всю жизнь, но 
сначала для него неясное и неразгаданное. Два 
года спустя поэт рассказывает о новом 
увлечении, посвящает ему стихотворение «К 
Гению». Первая любовь неразрывно слилась с 
подавляющими впечатлениями Кавказа. «Горы 
кавказские для меня священны», — писал 
Лермонтов; они объединили всё дорогое, что 
жило в душе поэта-ребёнка.



С сентября 1830 года Лермонтов числится студентом Московского университетаС 
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. Лермонтов не пробыл в университете и двух лет; выданное ему 
свидетельство говорит об увольнении «по прошению» — но прошение, по преданию, 
было вынуждено студенческой историей с одним из наименее почтенных 
профессоров Маловым. С 18 июня 1832 года Лермонтов более не числился 
студентом. наперекор собственным планам, поступает в Школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Эта перемена карьеры отвечала и 
желаниям бабушки. Накануне вступления в школу Лермонтов написал 
стихотворение «Парус»; «мятежный» парус, «просящий бури» в минуты 
невозмутимого покоя — это всё та же с детства неугомонная душа поэта. 
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Гусарский полк, Лермонтов по-
прежнему живёт среди увлечений и 
упрёков совести, среди страстных 
порывов и сомнений, граничащих с 
отчаянием. О них он пишет к своему 
другу Марии Лопухиной, но напрягает 
все силы, чтобы его товарищи и 
«свет» не заподозрили его 
гамлетовских настроений. Люди, 
близко знающие его, вроде 
Верещагиной, были уверены в его 
«добром характере» и «любящем 
сердце»; но Лермонтов считал для 
себя унизительным явиться добрым и 
любящим перед «надменным 
шутом» — «светом». Напротив, он 
хочет показаться беспощадным на 
словах, жестоким в поступках, во что 
бы то ни стало прослыть неумолимым 
тираном женских сердец. Тогда-то 
пришло время расплаты 
для Сушковой.



Лермонтову-гусару, наследнику 
крупного состояния, ничего не стоило 
заполонить сердце когда-то 
насмешливой красавицы, расстроить 
её брак с Лопухиным. Потом началось 
отступление: Лермонтов принял такую 
форму обращения к Сушковой, что она 
немедленно была скомпрометирована 
в глазах «света», попав в положение 
смешной героини неудавшегося 
романа. Лермонтову оставалось 
окончательно порвать с Сушковой — и 
он написал на её имя анонимное 
письмо с предупреждением против 
себя самого, направил письмо в руки 
родственников несчастной девицы и, 
по его словам, произвёл «гром и 
молнию».
Потом, при встрече с жертвой, он 
разыграл роль изумлённого, 
огорчённого рыцаря, а в последнем 
объяснении прямо заявил, что он её не 
любит и, кажется, никогда не любил. 



Смерть ПушкинаСмерть Пушкина явила Лермонтова русской публике 
во всей силе поэтического таланта. Лермонтов был болен, когда 
совершилось страшное событие. До него доходили разноречивые 
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Лермонтов был болен, когда совершилось страшное событие. До него 
доходили разноречивые толки; «многие», рассказывает он, «особенно 
дамы, оправдывали противника Пушкина», потому что Пушкин был 
дурён собой и ревнив и не имел права требовать любви от своей 
жены. Невольное негодование охватило Лермонтова, и он «излил 
горечь сердечную на бумагу». Стихотворение «Смерть Поэта» 
оканчивалось сначала словами: «И на устах его печать». 
Оно быстро распространилось в списках, вызвало бурю в высшем 
обществе, новые похвалы ДантесуОно быстро распространилось в 
списках, вызвало бурю в высшем обществе, новые похвалы Дантесу; 
наконец, один из родственников Лермонтова, Н. Столыпин, стал в 
глаза порицать его горячность по отношению к такому джентльмену, 
как Дантес. Лермонтов вышел из себя, приказал гостю выйти вон и в 
порыве страстного гнева набросал заключительные 16 строк «А вы, 
надменные потомки…»… Последовал арест и судебное 
разбирательство, за которым наблюдал сам Император; за 
Лермонтова вступились пушкинские друзья, прежде всего Жуковский, 
близкий Императорской семье, кроме этого бабушка, имевшая 
светские связи, сделала всё, чтобы смягчить участь единственного 
внука. Некоторое время спустя корнет Лермонтов был переведён «тем 
же чином»[24], т. е.прапорщиком[25], в Нижегородский драгунский полк, 
действовавший на Кавказе. Поэт отправлялся в изгнание, 
сопровождаемый общим вниманием: здесь были и страстное 
сочувствие, и затаённая вражда[.
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территории Азербайджана (Шуша он 
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возвращённым чином корнета в лейб-
гвардии Гродненский гусарский полк, 
расположенный вНовгородской 
губернии, а потом — в апреле 1838 
года — переведён в Лейб-гвардии 
Гусарский Его Величества полк. С 
полком Лермонтов проехал также по 
территории Азербайджана (Шуша (Ну
ха он был сначала переведён с 
возвращённым чином корнета в лейб-
гвардии Гродненский гусарский полк, 
расположенный вНовгородской 
губернии, а потом — в апреле 1838 
года — переведён в Лейб-гвардии 
Гусарский Его Величества полк. С 
полком Лермонтов проехал также по 
территории Азербайджана (Шуша (Ну
ха?), Куба он был сначала переведён 
с возвращённым чином корнета 
в лейб-гвардии Гродненский 
гусарский полк, расположенный 
вНовгородской губернии, а потом — в 
апреле 1838 года — переведён в Лейб-
гвардии Гусарский Его Величества 
полк. С полком Лермонтов проехал 
также по 
территории Азербайджана (Шуша (Ну
ха?), Куба, Шемаха)[27]. 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.
Лермонтов возвращается в 
петербургский «свет», снова играет роль 
льва, тем более, что за ним теперь 
ухаживают все любительницы 
знаменитостей и героев; но 
одновременно он обдумывает могучий 
образ, ещё в юности волновавший его 
воображение. Кавказ обновил 
давнишние грёзы; создаются 
«ДемонЛермонтов возвращается в 
петербургский «свет», снова играет роль 
льва, тем более, что за ним теперь 
ухаживают все любительницы 
знаменитостей и героев; но 
одновременно он обдумывает могучий 
образ, ещё в юности волновавший его 
воображение. Кавказ обновил 
давнишние грёзы; создаются «Демон» и 
«Мцыри».



О «Демоне» поэт думал ещё в Москве, до 
поступления в университет, позже 
несколько раз начинал и переделывал 
поэму. В основе «Демона» лежит 
сознание одиночества среди всего 
мироздания. Черты демонизма в 
творчестве Лермонтова: гордая душа, 
отчуждение от мира и презрение к 
мелким страстям и малодушию. Демону 
мир тесен и жалок; для Мцыри — мир 
ненавистен, потому что в нём нет воли, 
нет воплощения идеалов, воспитанных 
страстным воображением сына природы, 
нет исхода могучему пламени, с юных 
лет живущему в груди. «Мцыри» и 
«Демон» дополняют друг друга.



16 февраля 1840 года в доме графини 
Лаваль в разгар бала словно 
невзначай вспыхнула ссора 
Лермонтова с сыном французского 
посла де Баранта16 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 
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 Пушкин16 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 
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 Барант, хотя 
и целился, промахнулся, а Лермонтов 
уже после этого разрядил пистолет, 
выстрелив в сторону. Противники 
помирились и разъехались. Но 
тайными путями о дуэли стало 
известно начальству. Лермонтова 
арестовали и предали военному суду 
за «недонесение» о дуэли. 



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. Уезжал из Петербурга он с 
тяжёлыми предчувствиями[31] — 
сначала в Ставрополь — сначала 
в Ставрополь, где 
стоял Тенгинский полк — сначала 
в Ставрополь, где 
стоял Тенгинский полк, потом 
в Пятигорск. В Пятигорске 
произошла его ссора с майором в 
отставке Николаем Мартыновым. 
Дуэль 
произошла 15 июля (27 июля. 
Дуэль 
произошла 15 июля (27 июля) 1841 
года. Лермонтов выстрелил вверх 
(основная версия)[33], Мартынов — 
прямо в грудь поэту.

Николай Мартынов



Последний прижизненный 
портрет Лермонтова 



Домик в Пятигорске, где Лермонтов 
прожил последние два месяца своей 
жизни











Перестрелка в горах 
Дагестана



Воспоминание о Кавказе



Тарханы. Пейзаж с 
двумя 

березами. 


