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Особенности жанра



История создания
Особенности жанра

Произведение  М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» стал первым русским 
социально-психологическим и 
философским романом в прозе (1837 – 1840). 

      Этот роман – новый взгляд на 
человеческую природу, характер, связь 
социально-психологического, физического 
и духовного.



Публикация

Роман появлялся в печати по частям с 1838 г. Первое 
полное издание вышло в 1840 г.
«Бэла» была написана в 1838 г. Первая публикация — в 
«Отечественных записках», март 1839, т. 2, № 3.
«Фаталист» был впервые опубликован в «Отечественных 
записках» в 1839 г, т.6, № 11.
«Тамань» была впервые напечатана в «Отечественных 
записках» в 1840 г., т.8.№ 2.
«Максим Максимыч» впервые появился в печати в 1-м 
отдельном издании романа в 1840 г.
«Княжна Мери» впервые появилась в 1-м издании 
романа.
«Предисловие» было написано в Санкт-Петербурге 
весной 1841 г. и впервые появилось во втором издании 
романа



Проблематика романа

Проблематика «Герой нашего времени» 
определена автором в «Предисловии» к  «Журналу 
Печорина: «История души человеческой… едва ли 
не любопытнее и не полезнее истории целого 
народа». Проблематика личности, ее становления, 
развития, поиска смысла жизни и определения 
своего предназначения – главная в романе. 
Лермонтова интересуют взаимоотношения 
человека с судьбой, его представления о вере и 
предопределении, свободе воли и необходимости.



         Цель автора

Основной целью автора  было 
исследовать душу современного 
ему человека и влияние общества 
на формирование этой души. 



Особенности композиции

 Для изображения «истории души 
человеческой» Лермонтову пришлось 
прибегнуть к особой композиции романа, 
нарушающей хронологическую 
последовательность событий. Мы знакомимся с 
центральным героем, слушая рассказ о нем 
Максима Максимыча, человека простого и не 
вникающего в душевные сложности другой 
личности. Затем видим портрет героя 
описанный странствующим офицером. И только 
потом читаем дневник самого Печорина.



Пять повестей Лермонтова, объединенных 
общим названием «Герой нашего времени», 

составили роман в двух частях

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ГЛАВ В РОМАНЕ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

1. «Бела»
2. «Максим Максимыч»
3. Предисловие к 

«Журналу Печорина»
4. «Тамань»
5. «Княжна Мэри»
6. «Фаталист»

1. «Тамань»
2. «Княжна Мэри»
3. «Бела»
4. «Фаталист»
5. «Максим Максимыч»
6. Предисловие к 

«Журналу Печорина»



Главы этого романа расположены так, что события, описанные во 
второй части, предшествуют тем, о которых повествуется в первой. 
Если расположить повести в том порядке, в котором события 
происходили в жизни героя, то книга выглядела бы так:

1. Следуя на Кавказ к месту назначения Печорин остановился в 
Тамани.
2. После участия в военной экспедиции Печорин едет на воды, живет в 
Пятигорске и Кисловодске, убивает на дуэли Грушницкого.
3. За участие в дуэли Печорина отправляют на «линию», в крепость на 
левом фланге, под начальство Максима Максимыча.
4. Из крепости Печорин отлучается на две недели в казачью станицу, 
где держит пари с Вуличем.
5. Через пять лет вышедший в отставку Печорин по дороге в Персию 
встречается во Владикавказе с Максимом Максимычем.
6. На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие» к 
«Журналу Печорина»).



Сюжет
«Бэла»
Представляет собой вложенный рассказ: повествование ведёт Максим 
Максимыч, который рассказывает свою историю неназванному офицеру, 
встретившемуся ему на Кавказе. Скучающий в горной глуши Печорин 
начинает свою службу с кражи чужого коня и похищения любимой дочери 
местного князя, что вызывает соответствующую реакцию горцев. Но 
Печорину нет до этого дела. За неосторожным поступком молодого 
офицера следует обвал драматических событий: навсегда покидает семью 
Азамат, от руки Казбича погибают Бэла и её отец.
«Максим Максимыч»
Эта часть примыкает к «Бэле», самостоятельного новеллистического 
значения не имеет, но для композиции романа целиком важна. С 
Печориным здесь читатель единственный раз встречается лицом к лицу. 
Встреча старых приятелей не состоялась: это скорее мимолетный разговор 
с желанием одного из собеседников поскорее его закончить.
Повествование построено на контрасте двух противоположных 
персонажей — Печорина и Максима Максимыча. Портрет даётся глазами 
офицера-рассказчика. В этой главе высказывается попытка разгадать 
«внутреннего» Печорина через внешние «говорящие» черты.



«Тамань»
Повесть рассказывает не о рефлексии Печорина, а показывает его с 
активной, деятельной стороны. Здесь Печорин неожиданно для себя 
становится свидетелем, а позже и в некоторой степени участником 
бандитской деятельности. Печорин поначалу думает, что человек, 
приплывший с другого берега, рискует жизнью ради чего-то 
действительно ценного, но на самом деле это всего лишь контрабандист. 
Печорин очень разочарован этим. Но всё равно, уезжая, он не жалеет, 
что побывал в этом месте.
Главный смысл в заключительных словах Печорина: «И зачем было 
судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как 
камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, 
как камень, едва сам не пошёл ко дну!»
«Княжна Мери»
Повесть написана в форме дневника. По жизненному материалу 
«Княжна Мери» ближе всего к так называемой «светской повести» 1830-х 
годов, но Лермонтов наполнил её иным смыслом.
Повесть начинается с прибытия Печорина в Пятигорск на лечебные 
воды, где он знакомится с княгиней Лиговской и её дочерью, называемой 
на английский манер Мери. Кроме того, здесь он встречает свою бывшую 
любовь Веру и приятеля Грушницкого. Юнкер Грушницкий, позёр и 
тайный карьерист, выступает контрастным персонажем к Печорину.



«Фаталист»
Философская часть произведения, где Печорин размышляет 
о вере и безверии.
Является завершающей частью романа, его «замковым камнем». 
Повествует о трагической гибели сербского офицера Вулича. 
Содержит безответные вопросы о роли судьбы, предопределения 
в жизни человека.



Основные действующие лица



Григорий Александрович Печорин



Княжна Мери



Грушницкий



Максим Максимыч



Вера



Доктор Вернер



Тип «лишнего человека» в романе

Образ Печорина 
стал 
художественным 
открытием в русской 
литературе, за ним 
упрочилось 
название «лишний 
человек», что 
отразило процесс 
формирования 
общественного 
сознания в России. 



Печорин

  
Печорин — петербуржец. В Пятигорск он приезжает из столицы. 
Его отъезд на Кавказ связан с «какими-то похождениями». В 
крепость, где происходит действие «Бэлы», он попадает после 
дуэли с Грушницким, в возрасте 23 лет. Там он находится в чине 
прапорщика. Вероятно, он был переведен из гвардии в армейскую 
пехоту или армейские драгуны.
Встреча с Максимом Максимычем происходит через пять лет 
после истории с Бэлой, когда Печорину уже 28.
Он умирает, возвращаясь из Персии.
Фамилия Печорина, происходящая от названия реки Печоры, 
имеет семантическую близость с фамилией Онегина. Печорин 
является естественным продолжателем Онегина, но Лермонтов 
идёт дальше: как р. Печора севернее р. Онеги, так и характер 
Печорина более индивидуалистичен, чем характер Онегина





Образ Печорина
Образ Печорина — одно из художественных открытий Лермонтова. Печоринский 
тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нем получили 
концентрированное выражение особенности последекабристской эпохи, когда на 
поверхности «видны были только потери, жестокая реакция», внутри же 
«совершалась великая работа… глухая и безмолвная, но деятельная и 
беспрерывная …» (Герцен, VII, 209—11). Печорин — личность неординарная и 
спорная. Он может жаловаться на сквозняк, а через некоторое время скакать с 
шашкой наголо на врага.
«Не герой, а только рассказчик случая, которого он был свидетелем. Человек 
решительный, алчущий тревог и бурь. Таинственный человек, с сильной волею, 
отважный, не бледнеющий никакой опасности, напрашивающегося на бури и 
тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и заполнить бездонную пустоту своего 
духа. В нём два человека: первый действует, второй наблюдает. Причины ссоры с 
самим собой очень глубоки и в них же кроется противоречие между глубиной души 
и мелкостью поступков. В самых пороках его проблескивает что-то великое, как 
молния в чёрных тучах, и он прекрасен и полон поэзии. Этот человек не пылкий 
юноша, который гоняется за впечатлениями и отдаёт себя первому из них, пока оно 
не изгладится и душа не испросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский 
возраст, этот период романтического взгляда на жизнь… Он в состоянии 
рефлексии — а это значит, что человек распадается на два человека, из которых 
один человек живёт, а второй судит о нём. Душа Печорина — не каменистая почва, 
но засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (В.Г. Белинский).



Наиболее точно определил 
особенности этого типа А.И.
Герцен: «Печальный тип 
лишнего человека… является 
тогда не только в поэмах и 
романах, но на улицах и в 
гостиных, в деревнях и 
городах». «Лишними» эти 
герои стали потому, что 
определили свое поколение в 
интеллектуальном развитии, 
став личностью « в условиях 
обезличенной 
действительности 
наколаевской России», что 
было одним «из самых 
трагических положений в 
мире». В Печорине – есть 
трагедия сложившейся 
личности.



Мнение Белинского
“Герой нашего времени” — это грустная душа в нашем времени”, — 
напишет Белинский. Век Лермонтова был по преимуществу 
историческим. Все думы, все вопросы и ответы, вся деятельность того 
времени вырастали из исторической почвы и на исторической почве. 
Роман Лермонтова не является исключением. Однако сам образ 
Печорина по форме изображения не совсем художественен. Причина 
этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им 
характер был настолько близок к нему, что он не в силах был 
отделиться от него и объективироваться. Печорин скрывается от нас 
таким же неразгаданным существом, как и является нам в начале 
романа. Оттого сам роман оставляет ощущение бесперспективности. В 
нем есть что-то неразгаданное, как бы недосказанное, а потому 
остается тяжкое впечатление после его прочтения. Но этот недостаток, 
по мнению Белинского, есть в то же время и достоинство романа 
Лермонтова, ведь таковы бывают все современные общественные 
вопросы, высказываемые в поэтических произведениях. Это вопль 
страдания, его вопль, который отличает страдание.





АВТОРЫ РАБОТЫ:

Герейханова Амина
и

Разакова Фатима


