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                 План урока





⚫ Лермонтов Михаил Юрьевич (3(15) октября 1814 года - 15(27) июля 1841 года) - великий русский 
поэт.

⚫ Родился в Москве в семье армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова (1787-1831) и 
Марии Михайловны Лермонтовой (1795-1817), урожденной Арсеньевой, единственной дочери и 
наследницы пензенской помещицы Е. А. Арсеньевой (1773-1845). Брак, заключенный против 
воли Арсеньевой, был неравным и несчастливым; мальчик рос в обстановке семейных 
несогласий. После ранней смерти матери Лермонтова бабушка сама занялась его воспитанием, 
полностью отстранив отца. Детство Лермонтова прошло в имении Арсеньевой "Тарханы" 
Пензенской губернии. Мальчик получил столичное домашнее образование, с детства свободно 
владел французским и немецким языками. Летом 1825 бабушка повезла Лермонтова на воды на 
Кавказ; детские впечатления от кавказской природы и быта горских народов остались в его 
раннем творчестве ("Кавказ", 1830; "Синие горы Кавказа, приветствую вас!..", 1832). В 1827 семья 
переезжает в Москву, а в 1828 Лермонтов зачисляется полупансионером в 4-й класс 
Московского университетского благородного пансиона, где получает гуманитарное 
образование. Уже в Тарханах определился острый интерес Лермонтова к литературе и 
поэтическому творчеству. Уже в пансионе определяется преимущественная ориентация 
Лермонтова на А. С. Пушкина, байроническую поэму. 

⚫ Байроническая поэма становится основой раннего творчества Лермонтова. В 1828-1829 гг. он 
пишет поэмы "Корсар", "Преступник", "Олег", "Два брата" (опубликованы посмертно), 
"Последний сын вольности", "Измаил-Бей", "Демон".

   БИОГРАФИЯ



В центре байронической поэмы - герой, изгой и бунтарь, находящийся в войне с обществом и 
попирающий его социальные и нравственные нормы; над ним тяготеет "грех", преступление, 
обычно облеченное тайной и внешне предстающее как страдание. 

В марте 1830 Московский пансион по указу Сената он был преобразован в гимназию. В 1830 
Лермонтов увольняется "по прошению" и проводит лето в подмосковной усадьбе Столыпиных 
Середниково; в том же году после сдачи экзаменов зачислен на нравственно-политическое 
отделение Московского университета. 

В 1832 Лермонтов оставляет Московский университет и переезжает в Петербург, надеясь 
продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть 
прослушанные в Москве курсы. Чтобы не начинать обучение заново, Лермонтов принимает 
совет родных избрать военное поприще; в ноябре 1832 сдает экзамены в Школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и проводит два года в военно-учебном заведении, 
где строевая служба, дежурства, парады почти не оставляли времени для творческой 
деятельности (быт школы в грубо натуралистичном виде отразился в так называемых 
юнкерских поэмах - "Петергофский праздник", "Уланша", "Гошпиталь" - все 1834). Она 
оживляется в 1835, когда Лермонтов был выпущен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк 
(сентябрь 1834); в этом же году выходит поэма "Хаджи Абрек" - первое выступление Лермонтов 
в печати (по преданию, рукопись была отнесена в журнал без ведома автора). Лермонтов отдает 
в цензуру первую редакцию драмы "Маскарад", работает над поэмами "Сашка", "Боярин Орша", 
начинает роман "Княгиня Лиговская". Известно о знакомстве Лермонтова с А. Н. Муравьёвым, 
И. И. Козловым и близкими к формирующимся славянофильским кружкам С. А. Раевским и А. 
А. Краевским. В романе "Княгиня Литовская" (1836; не окончен; опубликован в 1882) Лермонтов 
впервые обращается к социальному бытописанию, предвосхищающему "физиологии" 1840-х гг. 
Одновременно Лермонтов работает над "Маскарадом" (1835-1836), первым произведением, 
которое он считал достойным обнародования, трижды подавал в драматическую цензуру и 
дважды переделывал; драма, однако, была запрещена. 



В период 1836-1837 гг. Лермонтов создает "Боярина Оршу" (1835-1836), первую оригинальную и 
зрелую поэму. Орша - первая попытка Лермонтова создать исторический характер - феодала 
эпохи Грозного, живущего законами боярской чести. Эта тема была продолжена в "Песне про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" (1838). Своего 
рода аналогом "Песни..." в лирике Лермонтова было "Бородино", отклик на 25-ю годовщину 
Бородинского сражения (1837) - "микро-эпос" о народной войне 1812. 

В феврале 1837 был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в 
Нижегородский драгунский полк на Кавказ; в марте он выехал через Москву. Простудившись в 
дороге, был оставлен для лечения (в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске; по пути следования 
в полк он "изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в 
Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, 
засыпал под крик шакалов...", в ноябре был в Тифлисе. В 1837 он записывает народную сказку об 
Ашик-Керибе ("Ашик-Кериб"), стремясь передать колорит восточной речи и психологию 
"турецкого" сказителя; народный характер поэт раскрыл в "Дарах Терека", "Казачьей 
колыбельной песне", "Беглеце". В Пятигорске и Ставрополе он встречается с Н. М. Сатиным, 
знакомым ему по Московскому пансиону, Белинским, доктором Н. В. Майером (прототип 
доктора Вернера в "Княжне Мери"); знакомится со ссыльными декабристами (С. И. Кривцовым, 
В. М. Голицыным, В. Н. Лихаревым, М. А. Назимовым) и близко сходится с А. И. Одоевским 
("Памяти А. И. Одоевского", 1830). 

Наследие Лермонтова к 1840 г. включало уже около 400 стихотворений, около 30 поэм, не считая 
драм и неоконченных прозаических сочинений. Подавляющее большинство произведений 
Лермонтова опубликовано посмертно. В 1838-1840 поэт входит в "Кружок шестнадцати" - 
аристократическое общество молодежи, частью из военной среды, объединенное законами 
корпоративного поведения и политической оппозиционностью участников. В этот период в его 
поэзии и прозе словно оживают пушкинские начала.



⚫ Однако основы прозы (как и поэзии) Лермонтова, во многом противоположны пушкинским; 
ему не свойственны лаконизм пушкинской прозы и поэтика "гармонической точности" в 
поэзии. Близких отношений с пушкинским кругом у Лермонтова не складывается: и 
Жуковский, и Вяземский, и Плетнёв далеко не все принимают в его творчестве. Столь же 
"выборочно" принимают его и формирующиеся московские славянофильские кружки. Со своей 
стороны, Лермонтов присматривался к деятельности будущих славянофилов (А. С. Хомякова, 
Ю. Ф. Самарина), сохранял с ними личные связи, напечатал в "Москвитянине" (1841) балладу 
"Спор", но остался холоден к социально-философским основам их учения ("Родина", 1841). 
Наиболее прочные отношения устанавливаются у Лермонтова с журналом "Отечественные 
записки". Именно там появляется большинство прижизненных и посмертных публикаций 
лермонтовских стихов, а также "Бэла", "Фаталист", "Тамань". 

⚫ В феврале 1840 на балу у графини Лаваль у Лермонтова произошло столкновение с сыном 
французского посланника Э. Барантом; непосредственным поводом было светское 
соперничество - предпочтение, отданное Лермонтову кн. М. А. Щербатовой, которой был 
заинтересован Барант и в 1839-1840 увлечен Лермонтов. Ссора, однако, переросла личные 
рамки и получила значение акта защиты национального достоинства. 18 февраля состоялась 
дуэль, окончившаяся примирением. Лермонтов тем не менее был предан военному суду; под 
арестом его навещают друзья и литературные знакомые. Под арестом состоялось новое 
объяснение Лермонтов с Барантом, ухудшившее ход дела. В апреле 1840 был отдан приказ о 
переводе поэта в Тенгинский пехотный полк в действующую армию на Кавказ. В июне он 
прибыл в Ставрополь, в главную квартиру командующего войсками Кавказской линии генерала 
П. X. Граббе, а в июле уже участвует в стычках с горцами и в кровопролитном сражении при р. 
Валерик. 

⚫ В начале февраля 1841, получив двухмесячный отпуск, Лермонтов приезжает в Петербург. Его 
представляют к награде за храбрость, но Николай I отклоняет представление. Поэт проводит в 
столице 3 месяца окруженный вниманием; он полон творческих планов, рассчитывая получить 
отставку и отдаться литературной деятельности. 



⚫ Его интересует духовная жизнь Востока, с которой он соприкоснулся на Кавказе; в нескольких 
своих произведениях он касается проблем "восточного миросозерцания" ("Тамара", "Спор"). 14 
апреля 1841, не получив отсрочки, Лермонтов возвращается на Кавказ.

⚫ В мае он прибывает в Пятигорск и получает разрешение задержаться для лечения на 
минеральных водах. Здесь он пишет целый ряд стихотворений: "Сон", "Утес", "Они любили друг 
друга...", "Тамара", "Свиданье", "Листок", "Выхожу один я на дорогу...", "Морская царевна", 
"Пророк".

⚫ В Пятигорске Лермонтов находит общество прежних знакомых, и в том числе своего товарища 
по Школе юнкеров Мартынова. На одном из вечеров в пятигорском семействе Верзилиных 
шутки Лермонтов задели Мартынова. Ссора повлекла за собой вызов; не придавая значения 
размолвке, Лермонтов принял его, не намереваясь стрелять в товарища, и был убит наповал. 
Похоронен в фамильном склепе в Тарханах.

Фамильный склеп Лермонтовых в Тарханах



⚫ 1. В какой семье родился

⚫ 2. Семейное древо Лермонтовых

          Вопросы



⚫ Род Лермонтовых (фамилия также писалась как Лермантов), по распространённому 
предположению, происходил из Шотландии и восходил к полумифическому  барду-пророку 
Томасу Лермонту. Эта гипотеза, однако, остаётся неподтверждённой и не опровергнутой. 
Своим предполагаемым шотландским корням Лермонтов посвятил стихотворение «Желание». 
В юности Лермонтов также (абсолютно фантастически) ассоциировал свою фамилию с 
испанским государственным деятелем начала XVII века Франсиско Лермой, эти фантазии 
отразились в написанном поэтом воображаемом портрете Лермы, а также драме «Испанцы».

⚫ Из ближайших предков Михаила Лермонтова по отцовской линии документы сохранились 
относительно его прадеда Юрия Петровича Лермонтова, воспитанника шляхетского 
кадетского корпуса. В это время род Лермонтовых пользовался ещё благосостоянием; 
захудалость началась с поколений, ближайших ко времени поэта. По воспоминаниям, 
собранным чембарским краеведом П. К. Шугаевым (1855—1917), отец поэта, Юрий Петрович 
Лермонтов (1787—1831) «был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен; в общем, его 
можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно 
вспыльчив». Перед женитьбой на Марии Михайловне Арсеньевой, матери поэта, Юрий 
Петрович вышел в отставку в чине пехотного капитана. У Юрия Петровича Лермонтова были 
сёстры, проживавшие в Москве.

Семья Лермонтова



⚫ 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), после чего купил «почти за бесценок» у графа Нарышкина в 
Чембарском уезде Пензенской губернии село Тарханы, где и поселился со своей женой. Село 
Тарханы было основано в XVIII веке Нарышкиным, который поселил там своих крепостных из 
московских и владимирских вотчин из числа отчаянных воров, головорезов и закостенелых до 
фанатизма раскольников. Михаил Васильевич Арсеньев «был среднего роста, красавец, 
статный собой, крепкого телосложения; он происходил из хорошей старинной дворянской 
фамилии». Любил развлечения и отличался некоторой экзальтированностью: выписал себе в 
имение из Москвы карлика, любил устраивать различные развлечения.

⚫ Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, была «не особенно красива, высокого роста, сурова и до 
некоторой степени неуклюжа». Обладала недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. 
Происходила из знаменитого рода Столыпиных. Её отец несколько лет избирался 
предводителем дворянства Пензенской губернии. В его семье было 11 детей. Елизавета 
Алексеевна была первым ребёнком. Один из её родных братьев служил адъютантом 
Александра Суворова, двое вышли в генералы, один стал сенатором и дружил со Сперанским, 
двое избирались предводителями губернского дворянства в Саратове и Пензе. Одна из её 
сестёр была замужем за московским вице-губернатором, другая за генералом.

⚫ После рождения единственной дочери Марии, Елизавета Алексеевна заболела женской 
болезнью. Вследствие этого Михаил Васильевич сошёлся с соседкой по имению, помещицей 
Мансыревой, муж которой длительное время находился за границей в действующей армии. 2 
января 1810 года (по старому стилю), узнав во время рождественской ёлки, устроенной им для 
дочери, о возвращении мужа Мансыревой домой, Михаил Васильевич принял яд. Елизавета 
Алексеевна, заявив: «собаке собачья смерть», вместе с дочерью на время похорон уехала в 
Пензу.



⚫ Михаил Васильевич похоронен в семейном склепе в Тарханах. На его памятнике написано: «М. В. Арсеньев скончался 
2-го января 1810 года, родился 1768 года, 8 ноября».

⚫ Елизавета Алексеевна Арсеньева стала сама управлять своим имением. Своих крепостных, которых у неё было около 
600 душ, она держала в строгости, хотя, в отличие от других помещиков, никогда не применяла к ним телесные 
наказания. Самым строгим наказанием у неё было выбрить половину головы у провинившегося мужика, или 
отрезать косу у крепостной.

⚫ После свадьбы семья Лермонтовых поселилась в Тарханах. Однако рожать свою, не отличавшуюся крепким 
здоровьем, молодую жену Юрий Петрович повёз в Москву, где можно было рассчитывать на помощь опытных врачей. 
Там в ночь с 2 на 3 октября 1814 года в доме напротив Красных ворот (сейчас на этом месте находится высотное 
здание, на котором есть памятная доска с изображением М. Ю. Лермонтова) на свет появился великий русский поэт.

⚫ Непосредственно после рождения внука бабушка Арсеньева в 7 верстах от Тархан основала новое село, которое 
назвала в его честь — Михайловским.

⚫ Семейное счастье Лермонтовых было недолгим. «Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к 
тёще; вследствие этого Юрий Петрович завел интимные отношения с бонной своего сына, молоденькой немкой, 
Сесильей Фёдоровной, и кроме того с дворовыми… Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей 
Михайловной в гости, к соседям Головниным… едучи обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать своего 
мужа в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упреками и ударил 
Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому 
положению, какое установилось в семье Лермонтовых. С этого времени с невероятной быстротой развилась болезнь 
Марьи Михайловны, впоследствии перешедшая в чахотку, которая и свела её преждевременно в могилу. После 
смерти и похорон Марьи Михайловны… Юрию Петровичу ничего более не оставалось, как уехать в свое собственное 
небольшое родовое тульское имение Кропотовку, что он и сделал в скором времени, оставив своего сына, ещё 
ребёнком, на попечение его бабушке Елизавете Алексеевне…».[3]

⚫ Марья Михайловна похоронена в том же склепе, что и её отец. Её памятник, установленный в часовне, построенной 
над склепом, венчает сломанный якорь — символ несчастной семейной жизни. На памятнике надпись: «Под камнем 
сим лежит тело Марьи Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня, в 
субботу; житие её было 21 год и 11 месяцев и 7 дней». Елизавета Алексеевна Арсеньева, пережившая своего мужа, дочь, 
зятя и внука, также похоронена в этом склепе. Памятника у неё нет.

⚫ Село Тарханы с деревней Михайловской после смерти Елизаветы Алексеевны Арсеньевой перешло по духовному 
завещанию к её брату Афанасию Алексеевичу Столыпину, а затем к сыну последнего Алексею Афанасьевичу.



⚫ Предки 1. Михаила Юрьевича Лермонтова 1814—1841
⚫ 2. Отец:

Юрий (Евтихий) Петрович Лермонтов (1787—1831)
⚫ 4. Пётр Юрьевич Лермонтов, артиллерии поручик в 1784 г.
⚫ 8. Юрий Петрович Лермонтов
⚫ 9. Анна Ивановна Лермонтова (рожд. Боборыкина)
⚫ 5. Анна Васильевна (или Александра) N
⚫ 3. Мария Михайловна Лермонтова (урожд. Арсеньева, 1795—1817)
⚫ 6. Михаил Васильевич Арсеньев (1768—1810)
⚫ 12. Василий Васильевич Арсеньев
⚫ 13. Ефимья Никитична Арсеньева (урожд. Ивашкина)
⚫ 7. Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина, 1773—1845)
⚫ 14. Алексей Емельянович Столыпин (1744—1810)
⚫ 15. Мария Афанасьевна Столыпина (рожд. Мещеринова)

Семейное древо Лермонтовых



 

                                                                 
Душевный мир Лермонтова



⚫ Мцыри 
⚫ Вкушая, вкусих мало меда, и се аз

умираю

1-я Книга Царств 

1
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

     Произведение
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал…
     



⚫ 25

Прощай, отец... дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне...
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой...
Но что мне в том? - пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют...
Увы! - за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял...

⚫ 26

Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста...
Трава меж ними так густа,

И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком...
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну..
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..."

1839



⚫ Энциклопедия школьника – том 1
⚫ Интернет (портретная галерея)
⚫ Художественная литература
⚫ Литература – учебник 8 класс

ИСТОЧНИКИ



КОНЕЦ


