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Немного о писателе…..
⦿ Михаил Юрьевич Лермонтов 

(1814—1841) — русский поэт, 
драматург, художник. Является 
одним из самых известных 
поэтов. Трудно представить 
школьную программу без него. 
Написал такие известные 
произведения как «Мцыри», 
«Герой нашего времени» и др. 
Поэтому здесь мы осветим 
несколько интересных фактов из 
биографии Михаила Юрьевич 
Лермонтова.



⦿ 1. Михаил Лермонтов является троюродным братом Петра 
Аркадьевича Столыпина (Российский Государственный деятель, 
создатель знаменитой аграрной реформы), правда они никогда 
не встречались, так как Лермонтов умер в 1841 году, а Столыпин 
родился в 1862 году, т.е. через 21 год.

⦿ 2. Михаил Лермонтов был не только замечательным поэтом, но и 
отличным художником, а также прекрасно разбирался в 
математике.

⦿ 3. Бабушка Елизавета Алексеевна очень любила маленького Мишу 
и его воспитанием занималась сама лично. Являясь 
представительницей богатого рода, она могла позволить давать 
Мише все что угодно и оплачивать дорогостоящее обучение. Отцу 
это было не по карману и он согласился с Елизаветой 
Алексеевной, что до 16 лет она будет заниматься его воспитанием, 
но при этом она должна во всем с ним советоваться. Кстати 
именно бабушка дала внуку имя Михаил.

⦿ 4. В 1840 году состоялась первая дуэль Лермонтова с Эрнестом де 
Брантом (сыном французского посла). Француз потребовал 
дуэли из-за того, что кто-то сказал ему, что якобы в одном из своих 
четверостиший Михаил оскорбил именно его. Дуэль состоялась, 
но француз промахнулся, а Лермонтов намеренно выстрелил в 
другую сторону, после чего они помирились.

⦿ 5. Михаил был достаточно дерзким молодым человеком, любил 
подшучивать над другими, иногда даже эти шутки переходили все 
границы. И он совершенно не стеснялся своего поведения, его это 
наоборот забавляло. Из-за таких вот шуток он и схлестнулся в дуэли 
с отставным кавалеристом Мартыновым, на которой он и погиб от 
пули в грудь.



⦿ 6. Кстати еще раз о последней дуэли. Все думали, что Мартынов 
промахнется, так как у него была репутация «косого» стрелка, 
который очень плохо стрелял (так как стрелял он всего несколько 
раз). Но в этот раз он попал Михаилу точно в грудь.

⦿ 7. Всего в недолгой жизни Миши Лермонтова было 3 состоявшиеся 
дуэли и 4 намеченных, которые удалось все же избежать 
благодаря окружающим.

⦿ 8. В 1830 году двоюродная сестра будущего поэта познакомила 
его с Екатериной Сушковой, которой на тот момент было уже 18 
лет. Она очень понравилась юному Лермонтову, но она лишь 
смеялась над ним. Спустя 4 года он был зачислен в Гусарский 
полк и в этот момент он снова встречается с Сушковой. Михаил 
решает ей отомстить и «вскруживает» ей голову. У них начинается 
роман, из-за чего расстраивается ее свадьба с Алексеем 
Лопухиным. После этого Лермонтов «порвал» с ней.

⦿ 9. Монетка решила судьбу Лермонтова. Он стоял перед выбором: 
ехать на службу или ненадолго остаться в Пятигорске. Он 
подбросил монетку и ему выпал Пятигорск. Именно там он ми 
схлестнулся в смертельной дуэли с Мартыновым.

⦿ 10. Когда Миша родился, акушерка сказала сразу, что он умрет 
не своей смертью.

⦿ 11. В 1840 году вышло первое и единственное прижизненное 
издание стихов Михаила Юрьевича Лермонтова.



Екатерина Сушкова 
(Хвостова). 

⦿ М. Ю. Лермонтов переезжает в Петербург, поступает в 
школу гвардейских прапорщиков, которую оканчивает в 
ноябре 1834 года. Он был зачислен в лейб-гвардии 
Гусарский полк. . Именно здесь, в Петербурге, произошла 
новая встреча с Екатериной Сушковой, известной в свете 
кокеткой. В 1830 году А.М. Верещагина, давняя знакомая 
Лермонтова, познакомила его с 18-летней Екатериной 
Сушковой (1812-1868). “Черноокой” называли ее в свете. 
Светская красавица, она посмеивалась над чувствами 
поэта. Через 5 лет Лермонтов, уже известный поэт, встретил 
Сушкову в Санкт-Петербурге. Он решил ей отомстить, 
вскружил ей голову и расстроил ее предстоящее 
замужество со своим другом Алексеем Лопухиным. 



Анализ стихотворения “Нищий”
Нищий

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
1830



⦿ Весной 1835 года Лермонтов писал из Петербурга А.М. 
Верещагиной: “Вначале это было просто 
развлечением, а затем, когда мы поладили друг с 
другом, стало расчетом… Я понял, что m-lle S. , желая 
изловить меня, легко себя скомпрометирует со мною. 
Вот я ее и скомпрометировал, насколько было 
возможно, не скомпрометировав самого себя”:

И так, прощай! Впервые этот звук
 Тревожит так жестоко грудь мою
 “Прощай!”- шесть букв приносят столько мук!
 Уносят все, что я теперь люблю!
 Я встречу взор ее прекрасных глаз
 И, может быть, как знать… 
 В последний раз. 

⦿ История их отношений нашла свое отражение в 
повести “Княжна Лиговская”. Она до конца жизни так и 
не узнала, что письмо, ее скомпрометировавшее и 
приведшее к разрыву с женихом, было написано 
Лермонтовым. 



Наталья Федоровна Иванова 
(1813-1875)

⦿ Значительно более глубокий след в сердце поэта 
оставила поначалу загадочная для исследователей 
творчества Лермонтова “Н. Ф. И. ”. 

⦿ Летом 1829-32 годах, Лермонтов гостил в 
подмосковном Середнякове, имении Столыпиных 
– родственников со стороны бабушки. Многие 
стихи этих лет имеют посвящение: “Н. Ф. И. ”, “Н. Ф. 
И-вой”, “К. И. ”, “И-вой”. Некоторые из этих стихов 
вошли в драму “Странный человек”. Наталья 
Федоровна Иванова (1813-1875), дочь московского 
литератора Федора Федоровича Иванова, автора 
известной в те годы пьесы” Семейство 
Старичковых” и трагедии “Марфа Посадница”. 



В начале знакомства, ободренный вниманием 
со стороны “Н. Ф. И.”, Лермонтов писал:

 Мои неясные мечты
 Я выразить хотел стихами, 
 Меня бы примирила ты
 С людьми и буйными страстями. 
 Но взор спокойный, чистый твой
 В меня вперила изумленный:
 Ты покачала головой, 
 Сказав, что болен разум мой, 
 Желаньем вздорным 
  ослепленный. (1830)



Но вскоре Лермонтов 
встретил непонимание и 
холодность. Разрыв стал 
неизбежен. 

Что может краткое 
свиданье 
 Мне в утешенье 
принести, 
 Час неизбежный 
расставанья
 Настал, и я сказал: 
“Прости!” (1832) 

Уже в 1831 году их 
отношения изменились и 
появились такие строки:

Я не достоин, может быть, 
 Твоей любви; не мне 
судить;
 Но ты обманом 
наградила
 Мои надежды и мечты, 
 И я всегда скажу, что ты
 Несправедливо 
поступила. 



В лирике поэта появляются трагические ноты, ” 
мотивы неверия в прочность женского чувства, 
ревность, укоры в обмане”, – писал В. А. 
Мануйлов. Чувство оскорбленной гордости, 
обостренное ощущение своего творческого 
дара подсказали поэту следующие строки:

Я не унижусь пред тобою;
 Ни твой привет, ни твой укор
 Не властны над моей душою. 
 Знай: мы чужие с этих пор. 
 Ты позабыла: я свободы
 Для заблужденья не отдам;
 И так пожертвовал я годы
 Твоей улыбке и глазам… (1832)



⦿ В предисловии к драме “Странный человек” 
Лермонтов говорит: “Лица, изображенные мною, 
все взяты с природы, и я желал бы, чтобы они были 
узнаны, – тогда раскаяние, верно, посетит души 
тех людей”. Но раскаяние, вероятно, не посетило 
душу Н.Ф. Ивановой, она вышла замуж, и уехала в 
Курск. 

⦿ Разрыв с Ивановой вызвал у Лермонтова не только 
скорбные настроения и даже жажду смерти, но и 
чувство оскорбленной гордости, обостренное 
ощущение своего творческого дара и высокой 
ответственности за него. Разрыв относится 
примерно к лету 1831 года. Рисуя ее портрет, он 
называет ее “мраморный кумир”, 
“бесчувственное божество”. 

⦿ У Лермонтова есть примерно 40 стихотворений, 
носящих название “Ивановский цикл”. 



Варвара Александровна 
Лопухина(Бахметева). 

⦿ Весной 1830 года Миша Лермонтов с 
бабушкой поселяются в Москве, в доме № 2 
по Малой Молчановке. Здесь же, почти 
напротив, находилась усадьба дворян 
Лопухиных, Миша и Алексей подружились. У 
Алексея было две сестры – Мария и 
Варвара. В Вареньку Лопухину студент 
Лермонтов страстно влюбился. “Она была 
прекрасна, как мечтанье; продолговатый 
овал лица, тонкие черты, большие 
задумчивые глаза и высокое, ясное чело 
навсегда оставались для Лермонтова 
прототипом женской красоты. Над бровью 
была небольшая родинка”. (П. А. Висковатов)



Она не гордой красотою
 Прельщает юношей живых, 
 Она не водит за собою
 Толпу вздыхателей немых. 
 И стан ее не стан богини, 
 И грудь волною не встает, 
 И в ней никто своей святыни, 
 Припав к земле, не признает. 
 Однако все ее движенья, 
 Улыбки, речи и черты
 Так полны жизни, вдохновенья. 
 Так полны чудной простоты. 
 Но голос душу проникает, 
 Как вспоминанье лучших дней, 
 И сердце любит и страдает, 
 Почти стыдясь любви своей. (1832)



⦿ Это была привязанность глубокая, всю жизнь 
сопровождавшая поэта. Образ этой 
девушки, а потом замужней женщины, 
является во множестве произведений нашего 
поэта – писал П.А. Висковатов. 
Литературные критики говорили, что черты 
Вареньки Лопухиной нашли свое отражение 
в образах княжны Мери и Веры из романа 
“Герой нашего времени”. 

⦿ Варвара Александровна Лопухина 
(1814-1851) в 1835 году вышла замуж за Н.Ф. 
Бахметева, чиновника. Который был 
значительно старше ее. 

Обращаясь к Вареньке в 1832 году, Лермонтов 
писал: 

Мы случайно сведены судьблю, 
 Мы себя нашли один в другом, 
 И душа сдружилася с душою;
 Хоть пути не кончить им вдвоем!

(…)

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
 Торжества иль гибели моей, 
 Но с тобой, мой луч – путеводитель, 
 Что хвала иль гордый смех людей!



Мария Петровна 
Соломирская (1811-1859)

1839 год. Лермонтов – поэт знаменит в свете. Его принимают во многих 
великосветских салонах Петербурга. Он вернулся в северную столицу из 
первой кавказской ссылки, последовавшей после появления в списках 
стихотворения “Смерть поэта”, посвященного гибели А.С. Пушкина. 
Среди светских красавиц тогда блистала Мария Петровна Соломирская, 
урожденная графиня Апраксина (1811-1859). Зимой 1839-40 годов они 
часто встречались в свете. Соломирская была увлечена поэзией 
Лермонтова. Арестованный за дуэль с Барантом, поэт, находясь в тюрьме, 
получил записку без подписи. Он решил, что ему написала ее М.П. 
Соломирская:

Так, разбирая в заточенье
 Досель мне чуждые черты, 
 Я был свободен на мгновенье
 Могучей волею мечты. 
 Залогом вольности желанной
 Лучом надежды в море бед
 Мне стал тогда ваш безымянный, 
 Но вечно памятный привет. 



Этой же зимой Лермонтов несколько раз приезжает из Царского Села, 
где стоял его полк, в Петербург. Тогда же появилось стихотворение, 
которое литературоведы считают обращением к Соломирской:

 Есть речи – значенье
 Темно иль ничтожно, 
 Но им без волненья
 Внимать невозможно. 
 Как полны их звуки
 Безумством желанья!
 В них слезы разлуки, 
 В них трепет свиданья. 
 Не встретит ответа
 Средь шума мирского
 Из пламя и света
 Рожденное слово;
 Но в храме, средь боя
 И где я ни буду, 
 Услышав, его я
 Узнаю повсюду. 
 Не кончив молитвы, 
 На звук тот отвечу. 
 И брошусь из битвы
 Ему я навстречу. 



Мария Алексеевна 
Щербатова (1820-1879)

⦿ Урожденная Штерич (1820-1879), украинка. Сам поэт о 
ней говорил:” Такая, что ни в сказке сказать, ни пером 
написать”. Этой весной ей было около 20 лет, 
Лермонтову – 25. Светская молва связывала имя 
Щербатовой с дуэлью поэта с Барантом. И.С. Тургенев, 
встретивший М. Щербатову в Москве, где в это время был 
Лермонтов, заметил в своем дневнике: “Сквозь слезы 
смеется, любит Лермонтова”. Поэтический портрет М. 
Щербатовой дан поэтом в посвященном ей 
стихотворении “М. А. Щербатовой”. (Чтение 
стихотворения). 

⦿ Другие прекрасные строки, посвященные М. 
Щербатовой, были положены на музыку композитором 
А.С. Доргомыжским. Романс “Отчего” быстро стал 
популярен. (Прослушивание романса). 



⦿ Весной 1841 года Лермонтову было предписано, в 48 
часов, покинуть Петербург. В мае он в последний раз 
приезжает в Москву, в июне – он опять на Кавказе. До 
его гибели на дуэли под Пятигорском 15 июля 
оставалось совсем немного времени. В день дуэли 
утром она беседовала с Лермонтовым, потом ездила 
с поэтом и его друзьями на пикник в Каррас 
(Шотландку). Письмо ее от 5 августа 1841 года – 
взволнованный рассказ о взаимоотношениях 
Лермонтова с Н.С. Мартыновым, о дуэли, смерти, 
похоронах поэта. . Одно из последних стихотворений 
поэта, помещенное в альбоме В. Ф. Одоевского, 
посвящено дальней родственнице его – Екатерине 
Быховец (в замужестве Ивановская). По 
воспоминаниям самой Екатерины Григорьевны она – 
Катюша – напоминала ему Вареньку Лопухину. 
Вероятно, поэтому последняя строфа стихотворения 
говорит о В. Лопухиной, вышедшей замуж за 
нелюбимого человека:

 Нет, не тебя так пылко я люблю, 
 Не для меня красы твоей блистанье, 
 Люблю в тебе я прошлое страданье
 И молодость погибшую мою… (1841)



⦿ Стихотворение положили на музыку более 40 композиторов, 
особенно известен романс – вальс А.И. Шишкина (1887), который 
приобрел широкую популярность в исполнении Н.А. Обуховой 
(1886-1961). 

⦿ Анализ стихотворения “Нет, не тебя так пылко я люблю”. 

 Нет, не тебя так пылко я люблю,
 Не для меня красы твоей блистанье:
 Люблю в тебе я прошлое страданье
 И молодость погибшую мою.

 Когда порой я на тебя смотрю,
 В твои глаза вникая долгим взором:
 Таинственным я занят разговором,
 Но не с тобой я сердцем говорю.

 Я говорю с подругой юных дней,
 В твоих чертах ищу черты другие,
 В устах живых уста давно немые,
 В глазах огонь угаснувших очей.


