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1 Образ Онегина в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

Евгений Онегин из одноименного романа А.С. Пушкина является 

уникальным персонажем, в котором в равной доле сошлись положительные и 

отрицательные качества характера. Именно поэтому его образ, несмотря на весь 

драматизм и негативное влияние на судьбы и жизни других персонажей, 

привлекательный. 

Евгений Онегин – молодой дворянин потомственного происхождения. 

Другими словами, его дворянский титул перешел к нему от предков, а не был 

заслужен самим Онегиным. Родился Евгений в Петербурге, там же он провел 

большую часть своей жизни. Родители Онегина к моменту повествования уже 

умерли, точная дата смерти родителей неизвестна, единственно, что можно 

сказать: на момент смерти родителей Онегин не был маленьким ребенком – в 

романе есть упоминания о том, что родители принимали участие в процессе его 

воспитания и образования. 

Других детей у его родителей не было. Двоюродных братьев и сестер у 

Онегина также нет – его ближайшие родственники бездетны. Онегин был 

«наследник всех своих родных» [4]. 

После смерти отца Евгений стал наследником не только дворянского 

титула, но и многочисленных долгов. Положить конец долгам помог случай – 

его дядя был тяжело болен, и, по всем прогнозам, вскоре должен был умереть. 

Так как наследников у дяди не было, то владельцем дядиного имения должен 

был стать ближайший родственник. В данном случае им был Онегин. 

Онегин приезжает к умирающему дяде, но руководит Онегиным не 

чувство привязанности к дяде или любовь к родственнику – в случае с Онегиным 

это был тактический ход. 

Онегин только создавал видимость горечи утраты, на самом деле он 

равнодушен к персоне дяди, а ухаживания за умирающим нагоняют на молодого 

человека тоску и уныние. 

После смерти дяди Онегин отдает кредиторам поместье отца и таким 
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образом избавляется от долгов. Таким образом, у молодого 26-летнего холостого 

дворянина появляется возможность начать жизнь с нового листа. 

Евгений Онегин, как и все дворяне, был образованным человеком. Однако 

его базовые знания желают быть лучше – учитель Онегина мосье Л′Аббе не был 

строгим учителем, он часто делал Евгению поблажки и старался не усложнять 

жизнь Онегина науками, поэтому качество знаний Евгения при его природном 

потенциале могло быть лучше. О том, получал ли образование Онегин в учебных 

заведениях, не известно ничего. Несмотря на такое явное пренебрежение 

науками Онегин, как и все дворяне, хорошо знал французский: «Он по-

французски совершенно / Мог изъясняться и писал», немного знал латынь: «Он 

знал довольно по-латыни, / Чтоб эпиграфы разбирать». Он очень не любил 

историю: «Он рыться не имел охоты / В хронологической пыли / Бытописания 

земли» [4]. 

А.С. Пушкин в романе говорит о том, что Евгений жил беззаботно и не 

испытывал никаких трудностей жизни. Цели в жизни у него также не было – 

Онегин жил одним днем, предаваясь развлечениям. Евгений не состоял на 

военной или же гражданской службе. Это происходило вполне вероятно из-за 

его прихоти, а не из-за невозможности приступить к службе [3]. 

Евгений Онегин ведет активную светскую жизнь – он завсегдатай балов и 

званых обедов. 

Его костюм всегда соответствует последним модным тенденциям. Евгений 

много времени проводит за гигиеническими процедурами, долго одевается, 

рассматривая свой наряд со всех сторон: «Он три часа по крайней мере / Пред 

зеркалами проводил». 

Для него непозволительно, чтобы в его внешности было что-то не 

идеальное. Онегин не выглядит нелепо в своем костюме, ему комфортно в такой 

одежде. Его пластика движений удачно подчеркивается с помощью тех или иных 

элементов одежды. 

Выход в общество для Онегина стал повседневным развлечением – 

поэтому в скором времени все типы поведения аристократов ему стали хорошо 
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известны, а некогда увлекавшие его выходы в свет стали утомлять и наводить 

скуку. 

Евгений редко чем может увлечься – ему все надоело: и театр, и балы, и 

званые обеды – все нагоняет скуку на молодого франта. Именно поэтому 

Евгений старается отстраниться от любого общения – он слишком устал от 

общества и предпочитает уединение». Ему наскучил света шум…. и в деревне 

скука та же. 

В целом же Евгений не любил ни общество, ни людей. Единственный 

человек, которому он завидовал и уважал, был Владимир Ленский: 

Хоть он людей, конечно, знал 

И вообще их презирал, – 

Но (правил нет без исключений) 

Иных он очень отличал 

И вчуже чувство уважал [4]. 

Так как Евгений Онегин не состоит на службе и фактически ничем не 

занят, то в его арсенале оказывается много свободного времени. Однако, 

несмотря на все сопутствующие факторы, он долго мается, не зная чем себя 

занять. У Онегина ничего не вызывает интерес – ни наука, ни путешествия. 

Время от времени Онегин коротает время за чтением книг. В основном это 

произведения на экономическую тематику, например, работы Адама Смитта. 

Сам же Евгений любит философствовать, хотя глубокими знаниями не обладает 

ни в одной отрасли науки или культуры. 

Онегин был заметной личностью в глазах аристократов. Его молодость, 

естественная красота и хорошие манеры позволили ему стать фаворитом в 

женском обществе. В начале такое внимание к своей персоне льстило Онегину, 

но в скором времени это Евгению надоело. Он замечает, что в основном все 

женщины непостоянны – они легко переменяют свое решение и это откладывает 

негативный отпечаток на взаимоотношения с женщинами. После приезда в 

деревню Онегин знакомится с молодым помещиком – романтиком-поэтом 

Владимиром Ленским. Именно благодаря Ленскому Евгений попадает в дом 
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Лариных. 

Ольга, младшая сестра, была невестой Ленского, а вот у старшей, Татьяны, 

жениха не было. Несмотря на то, Татьяна заметно отличается от других 

представительниц женского пола, ее персона не вызывает у Онегина интерес. 

Однако такая же тенденция не срабатывает в случае с Татьяной – девушка 

влюбляется в молодого человека и решается первой признаться в своих чувствах. 

Однако, Онегин не испытывает влюбленности по отношению к девушке, он 

пытается дать ей советы и ведет себя с ней грубо, чем приносит ей значительные 

душевные муки и разочарование. 

С младенческих лет Евгений Онегин не был обделен вниманием. Он вырос 

в достатке и вседозволенности, поэтому в взрослом возрасте он был 

эгоистичным и разбалованным человеком. 

У него есть огромный потенциал для развития своей личности – у него 

незаурядный ум, он сообразительный и внимательный, но всем этим 

пренебрегает. Он не желает заниматься чем-либо полезным, что принесло бы ему 

положительные плоды в будущем – ему нравится плыть по течению [1]. 

Онегин умеет производить впечатление на людей – он умеет рассуждать 

на любую тему, невзирая на поверхностность своих знаний. Онегин – не 

эмоциональный и неромантичный человек. У него «резкий охлажденный ум». 

Он «Всегда нахмурен, молчалив, / Сердит и холодно-ревнив!». Он окружающим 

кажется странным и чудаковатым и это еще больше притягивает к нему людей 

[4]. 

Таким образом, Евгений Онегин из романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» – необычный персонаж – у него есть все возможности изменить свою 

жизнь и привнести много положительного в жизнь своих родных, но он 

пренебрегает этим ввиду своей несдержанности и неумения заставить себя 

делать нужные, но неинтересные вещи. Он, словно магнит, притягивает других, 

казалось бы, второстепенных героев, которые помогают раскрыть характер 

«духовной жаждою» томимого Евгения.  
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2 Психологизм романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» считают первым 

русским социально-психологическим и философским романом. В связи со 

стремлением автора раскрыть «историю души человеческой» роман М.Ю. 

Лермонтова оказался насыщенным глубоким психологическим анализом. Автор 

исследует «душу» не только главного героя, но и всех остальных действующих 

лиц.  

Психологизм М.Ю. Лермонтова специфичен тем, что он выступает не как 

форма самовыражения писателя, а как объект художественного изображения. 

Анализу подвергаются и внешний облик героя, и его обычаи, и его поступки, и 

его чувства. М.Ю. Лермонтов внимателен к оттенкам переживаний, состоянию 

человека, его жестам и позам. Стиль автора можно назвать психолого-

аналитическим. 

Самоанализ Печорина очень глубок, всякое душевное состояние выписано 

обстоятельно и подробно, анализируется собственное поведение и 

психологические причины, мотивы и намерения действий. Доктору Вернеру 

Печорин признается: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого 

слова, другой мыслит и судит его…» [2].  

За видимым в произведении раскрывается существенное, за внешним – 

внутреннее. Психологизм служит здесь способом обнаружения и познания того, 

что при первом восприятии кажется загадочным, таинственным и странным.  

Важное место в романе, где действие совершается в разных 

географических точках (у моря, в горах, в степи, в казачьей станице), занимает 

пейзаж. Восприятие природы в произведении помогает раскрыть внутренний 

мир героя, его состояние, его восприимчивость к прекрасному. «Я помню, – 

записывает в своем журнале Печорин, – в этот раз больше, чем когда-нибудь 

прежде, я любил природу» [2]. 

Герой романа близок к природе со всем ее разнообразием, а она действует 
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на его внутренний мир.  

Печорин убежден, что душа зависит от природы и ее сил. Пейзаж каждой 

части романа подчинен тому замыслу, который в ней реализуется. Так, в «Бэле» 

зарисована кавказская природа (скалы, обрывы, Арагва, снеговые вершины гор), 

которая противопоставлена северной природе и дисгармонично устроенному 

обществу. 

Прекрасная и величественная природа контрастна мелким, неизменным 

интересам людей и их страданиям. Беспокойная, капризная стихия моря 

способствует той романтичности, в какой предстают перед нами контрабандисты 

из главы «Тамань». Утренний пейзаж, исполненный свежести, включающий 

золотые облака, составляет экспозицию главы «Максим Максимыч» [1].  

Природа в «Княжне Мери» становится психологическим средством 

раскрытия характера Печорина. Перед дуэлью – по контрасту – вводится сияние 

солнечного света, а после поединка солнце покажется герою тусклым, и лучи его 

уже не греют. В «Фаталисте» холодный свет сияющих звезд на темно-голубом 

своде наводит Печорина на философские размышления о предопределении и 

роке. 

В целом это произведение является социально-психологическим и 

философским романом, родственным роману-путешествию, близким к путевым 

запискам. Жанр психологического романа потребовал создания новой романной 

структуры и особенного психологического сюжета, где М.Ю. Лермонтов 

отделил автора от героя и расположил повести в особой последовательности. 

«Бэла» представляет собой произведение, соединившее путевой очерк и 

новеллу о любви европейца к дикарке. «Максим Максимыч» – рассказ с 

центральным эпизодом, данным крупным планом. «Тамань» – синтез новеллы и 

путевого очерка с неожиданной концовкой. «Княжна Мери» – «светская 

повесть» психологического характера с дневником героя и сатирическим 

очерком нравов «водяного общества». «Фаталист» – философская повесть, 

соединенная с «мистическим рассказом» о роковом выстреле и «таинственном 
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случае». 

Интересно узнать, каков же в Печорине второй человек, мыслящий и 

осуждающий прежде всего самого себя. В «Журнале Печорина» раскрывается 

характер героя «изнутри», в нем обнажаются мотивы его странных поступков, 

его отношение к себе, самооценка. 

Для М.Ю. Лермонтова всегда были важны не только поступки человека, 

но их мотивировка, которые по тем или иным причинам не могли быть 

реализованы [5]. 

Печорин выгодно отличается от остальных персонажей тем, что его 

тревожат вопросы сознательного человеческого бытия – о цели и смысле жизни 

человека, о его назначении.  

Его беспокоит то, что его единственным назначением является разрушение 

чужих надежд. Даже к своей жизни он относится равнодушно. Только 

любопытство, ожидание чего-то нового волнует его. 

Однако, утверждая свое человеческое достоинство, Печорин активно 

действует, сопротивляется обстоятельствам на протяжении всего романа. 

Печорин сам себя судит и казнит, и это его право подчеркнуто композицией, в 

которой последний рассказчик – Печорин.  

Все важное, что было скрыто от людей, окружающих его, живших рядом с 

ним, любивших его, передано самим Печориным. 

«Герой нашего времени» – это «история души человеческой», одной 

личности, воплотившей в своей неповторимой индивидуальности противоречит 

целого исторического периода. Эта история тщетных попыток незаурядного 

человека реализовать себя, найти хоть какое-то удовлетворение своим 

потребностям, попыток, оборачивающимися страданиями и потерями для него и 

окружающих. 
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