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Лермонтов”
Делал ученик 6 класса Бирюков Артур.



Семья М.Ю.Лермонтова
Отец поэта. Окончил Первый кадетский корпус в Петербурге, в 1804г. в чине прапорщика выпущен в Кексгольмский пехотный полк, служил в том же корпусе воспитателем; в 1811г. по болезни вышел 
в отставку в чине капитана; в 1812г. вступил в тульское дворянское ополчение; в 1813г. находился на излечении в Витебске. Бывая в с.Васильевском, родовом имении Арсеньевых, познакомился с 
М.М.Арсеньевой и женился на ней. После свадьбы жил в Тарханах. Семейная жизнь родителей поэта не была счастливой. После смерти юной жены в 1817г. отношения Юрия Петровича с тещей 
обострились. Он уехал в свое имение Кропотово (Тульской губ.), а сына оставил на воспитание бабушке согласно условию, поставленному ею в завещании.Мать поэта. Единственная дочь Михаила 
Васильевича и Елизаветы Алексеевны Арсеньевых. Получила домашнее образование и воспитание.Мария Михайловна, родилась "ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела 
хрупким, нервным созданием... Была одарена душою музыкальною". Познакомившись у родственников в с.Васильевском с Юрием Петровичем Лермонтовым, Мария Михайловна горячо полюбила 
его и вышла замуж, несмотря на неодобрение матери. После свадьбы жила с мужем и матерью в Тарханах, но на время рождения сына уезжала с мужем в Москву. Семейные отношения сложились 
неблагополучно



Учеба в Московском универсетете.

С сентября 1830 года Лермонтов числится своекоштным студентом Императорского Московского университета сначала 
на «нравственно-политическом отделении», потом на «словесном».

Серьёзная умственная жизнь развивалась за стенами университета, в студенческих кружках, но Лермонтов не сходится 
ни с одним из них. У него, несомненно, больше наклонности к светскому обществу, чем к отвлечённым товарищеским 
беседам: он по природе наблюдатель действительной жизни. Исчезло чувство юной, ничем не омрачённой 
доверчивости, охладела способность отзываться на чувство дружбы, на малейшие проблески симпатии. Его 
нравственный мир был другого склада, чем у его товарищей, восторженных гегельянцев и эстетиков.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.



Первое пребывание на Кавказ и его влияние на 

творчество
Первое пребывание Лермонтова на Кавказе длилось всего несколько месяцев. Благодаря хлопотам бабушки] он был 
сначала переведён с возвращённым чином корнета в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, расположенный в 
Новгородской губернии, а потом — в апреле 1838 года — переведён в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. С 
полком Лермонтов проехал также по территории Азербайджана (Шуша (Нуха?), Куба, Шемахы). 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.



Первая дуэль.

16 (28) февраля 1840 года Лермонтов был на балу у графини Лаваль, где поссорился с сыном французского посла 
Эрнестом Барантом, после чего последний вызвал поэта на дуэль. Она состоялась 18 февраля (1 марта) на 
Парголовской дороге недалеко от Чёрной речки. Дуэлянты бились на шпагах, однако у Лермонтова при выпаде 
переломился клинок, и они перешли на пистолеты. Первым стрелял Барант, но промахнулся. Лермонтов в свою 
очередь разрядил пистолет, выстрелив в сторону, после чего участники разъехались.Предпосылка к ссоре в доме у 
Лаваль могла крыться также в натянутых русско-французских отношениях из-за политической обстановки тех лет. 
Стоит учесть и антифранцузское настроение самого Лермонтова из-за убийства Пушкина французом Жоржем 
Дантесом. Пользуясь этим, недоброжелатели Лермонтова ещё в 1839 году сообщали Эрнесту Баранту и его отцу, что в 
«Смерти поэта» есть строки, якобы задевающие национальную гордость французов. Однако такая попытка 
подстрекательства не удалась, а Лермонтов был даже приглашён на новогодний посольский бал для личного 
знакомства, но настороженное отношение к поэту у Эрнеста осталось. Таким образом, основой для ссоры могло 
послужить всё вкупе: как предвзятое отношение друг к другу Баранта и Лермонтова, так и интриги с участием 
Щербатовой и Бахерахт.



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 увлечения 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.В Пятигорске произошла 
его ссора с майором в отставке Николаем Мартыновым. Впервые Лермонтов познакомился с Мартыновым в школе 
гвардейских подпрапорщиков, которую Мартынов закончил на год позже Лермонтова. В 1837 году Лермонтов, 
переведённый из гвардии в Нижегородский полк за стихи «На смерть поэта», и Мартынов, отправлявшийся на Кавказ, 
две недели провели в Москве, часто завтракая вместе у Яра. Лермонтов посещал московский дом  родителей.Дуэль  

произошла 15 июля (27 июля) 1841 года. Лермонтов выстрелил вверх (основная версия)[57], Мартынов — прямо в грудь 

поэту. Было составлено «Представление о убитом на дуэли поручике Лермонтове, Магором Мартыновым»[58].


