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

 

Подлинным создателем новой русской литературы и литературного языка 

стал великий Александр Сергеевич Пушкин. Он стал и основоположником 

русского реализма. Его художественные произведения составляют гордость 

русского народа, принадлежат к шедеврам мировой литературы. К таким 

произведениям относится и его роман в стихах «Евгений Онегин». 

Над романом «Евгений Онегин» А.С. Пушкин работал свыше восьми лет – 

с весны 1823 до осени 1831 г. Первое упоминание о романе находится в письме 

А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому из Одессы от 4 ноября 1823 г.: «Что касается 

до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская 

разница» 4.  

Действие романа протекает в период подъема общественного движения 

против крепостничества. Произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

названо именем главного героя, молодого петербуржского аристократа.  

Считается, что именно Онегин явился родоначальником образа «лишнего 

человека» в русской литературе. Именно с этим образом в романе связан 

комплекс нравственно-философских проблем. 

А.С. Пушкин рассказал о судьбе молодого человека, показав 

разочарованную, неудовлетворенную жизнью натуру, каким является Евгений 

Онегин.  

С самого начала романа становится понятно, что Онегин очень странный 

и, безусловно, особенный человек. Он конечно же в чем‑то походил на людей, 

окружавших его, имел те же увлечения и заботы, что и они, но и в то же время 

резко от них отличался. Общество, в котором жил Онегин, которое его 

воспитало, делало все ради собственного удовольствия, по собственному 

желанию, а Евгений все делал машинально, ни в чем не видел смысла и заставлял 

себя делать это потому, что это модно, престижно. 

Онегин – представитель передовой дворянской интеллигенции эпохи 

декабристов. По своему происхождению он дворянин, аристократ. Его учили 
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иностранные гувернеры и гувернантки. Сначала его воспитывала «мадам»; 

потом «monsieur ее сменил». Француз, «чтоб не измучилось дитя, учил его всему 

шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бранил и в Летний сад 

гулять водил». Ученье его было поверхностное, бессистемное. В конце концов 

Онегин научился говорить по-французски, танцевать мазурку, кланяться, также 

знал немного по-латыни. Онегин отличался от молодежи светского общества 

незаурядностью ума, он мог «Без принужденья в разговоре Коснуться до всего 

слегка, С ученым видом знатока Хранить молчанье в важном споре И возбуждать 

улыбку дам Огнем нежданных эпиграмм» 5. 

Евгений Онегин критически относился к действительности, был 

принципиальным человеком. Каждому человеку в светском обществе он давал 

свою оценку. 

Онегин не может познать счастье, его душа закрыта для настоящих 

человеческих чувств, а подвержена только мимолетным, бесконечным и 

бесполезным увлечениям. Для него, наверное, существуют только чувство 

собственного достоинства, независимости и та гордыня, с которой он относится 

ко всем окружающим его людям. Он не презирает их, нет. Просто Онегин ко 

всему равнодушен, ему все безразлично. Герой романа не спорит с обществом, 

никому не противоречит, но в то же время и конфликтует с обществом: ему все 

равно, что о нем подумают. Евгений как будто шутит со своей жизнью, никогда 

не задумывается о завтрашнем дне, ведь это, в сущности, и ни к чему: каждый 

его день подобен предыдущему и следующему. Он просто существует, тихо 

плывет по течению. Но все же Онегин зависим от света, он полностью живет 

только в нем. 

Единственное, что интересовало Онегина и в чем он добился совершенства 

– это «наука страсти нежной» 5. 

Герой рано научился лицемерить, притворяться, обманывать, чтобы 

добиться своей цели. Но душа его всегда при этом оставалась пуста, тешилось 

лишь одно самолюбие. Очень скоро Онегин устал от пустоты дней, проведенных 

в бессмысленных заботах, и ему стало скучно. Он пресытился такой 
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искусственной жизнью, ему захотелось чего-то другого. Попытка забыться в 

деревне не увенчалась успехом. 

Онегин обладал большим потенциалом. Автор характеризует его как 

человека большого ума, трезвого и расчетливого, способного на многое. Герой 

откровенно скучает среди своих недалеких деревенских соседей, всеми 

способами избегает их общества. Но он способен понять и оценить душу другого 

человека. Так случилось с при его встрече Ленским, так случилось и при его 

встрече с Татьяной. 

Знакомство с Татьяной Лариной изменило судьбу Онегина. Онегин, 

воспитанный высшим обществом, конечно же считает себя очень мудрым, уже 

все испытавшим, все повидавшим в столь молодые годы и, узнав, что юная 

Татьяна влюбилась в него, постарался наставить ее на путь истинный, 

посоветовал «просто взять и выкинуть» из головы эти слабости души – любовь 

и нежность. 

Онегин способен на благородные поступки. Он не воспользовался 

любовью Татьяны. Герой был уверен, что никто уже не сможет взволновать его 

надолго, поэтому он не отвечает героине взаимностью. 

Для него все это было так просто. Как и ко всему, он и к высоким чувствам 

относился шутя, всего лишь играя в любовь. Его отношение к любви было 

целиком рассудочно и притворно. 

Полноте раскрытия образа главного героя способствует появление в 

романе образа Ленского 4. 

Юный поэт влюблен в сестру Татьяны, Ольгу. Противопоставляя Онегина 

и Ленского, автор показывает глубину натуры Евгения Онегина. Во время ссоры 

со своим соседом герой обнажает трагическую противоречивость своего 

внутреннего мира. С одной стороны, он понимает, что дуэль с другом – 

непростительная глупость. Но, с другой стороны, Евгений считает для себя 

унизительным отказ от этой роковой дуэли. И здесь он проявляет себя как раб 

общественного мнения, дитя высшего света. 
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В итоге Онегин убивает Ленского. Это оказывается огромным 

потрясением для героя, после которого начались его сильные внутренние 

изменения. После убийства Ленского Евгений бежит из деревни. Мы узнаем, что 

некоторое время он странствовал, отошел от высшего общества, сильно 

переменился. Все наносное ушло, осталась лишь глубокая, неоднозначная 

личность 1. 

Евгений вновь встречается с Татьяной. Теперь она замужняя женщина, 

светская львица. Увидев такие перемены, герой теперь сам влюбляется в 

Татьяну. Именно в этот момент понятно, что Онегин способен любить и 

страдать. Но Татьяна отказывает ему, она не может предать своего мужа.  

Таким образом, изначально Онегин – глубокая и интересная личность. Но 

высшее общество «сослужило ему плохую службу». Лишь отойдя от своего 

окружения, герой вновь «возвращается к себе» и открывает в себе возможность 

глубоко чувствовать и искренне любить. 

Итак, в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин в образе главного героя 

правдиво изобразил умного дворянина, стоящего выше светского общества, но 

не имеющего цели в жизни. Жить, как другие дворяне, он не хочет, жить иначе 

не может. Поэтому разочарование и тоска и одиночество становятся его 

постоянными спутниками. А.С. Пушкин критически относится к своему герою. 

Он видит и беду, и вину Онегина. Поэт обвиняет не только своего героя, но и 

общество, которое формировало таких людей. Онегина нельзя считать 

исключением среди дворянской молодежи, это типичный характер для 20-х 

годов XIX века. 
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2 Психологизм романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 

«Герой нашего времени» – первый в русской прозе лирико-

психологический роман, написанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 

1838 – 1840 годах, это классика русской литературы.  

Критики определили жанр «Героя нашего времени» как психологический 

роман. При написании этого произведения М.Ю. Лермонтов ставил целью 

показать «историю души человеческой», раскрыть внутренний мир главного 

героя. Своеобразие жанра и композиции романа М.Ю. Лермонтова связано с его 

главной особенностью. Поэтому более подробное рассмотрение особенностей 

данного романа является актуальным. 

Работу над романом, состоящим из 5 частей, М.Ю. Лермонтов начал под 

впечатлением своей первой ссылки на Кавказ. Сначала были написаны 

отдельные повести, которые выходили в печать по мере написания: «Бэла», 

«Фаталист» были опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1839 

году, следом вышла в свет повесть «Тамань». Позже все пять повестей: «Бэла», 

«Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» были объединены 

в роман под заглавием «Герой нашего времени». 

В произведении три рассказчика. В повести «Бэла» мы видим Печорина 

глазами Максима Максимыча, штабс-капитана, который отмечает «странности» 

в поведении Григория Александровича, эгоистичность, загадочность. В 

«Максиме Максимыче» роль рассказчика отдана странствующему офицеру-

человеку, более близкому по мироощущению и социальному положению к 

герою. Он отмечает в облике Печорина черты сильной, но внутренне одинокой 

личности 6. 

В последующих трех повестях – «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» – 

в роли рассказчика уже сам Печорин, который повествует о своих приключениях 

в приморском городишке, о пребывании в Пятигорске, о происшествии в 

казачьей станице. Читатель узнает о чувствах, переживаниях героя из уст самого 

героя, который беспристрастно анализирует свои поступки, свое поведение, 
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побуждения. Впервые в русской литературе было уделено большое внимание не 

событиям, а именно «диалектике души», и показать все «движения души» 

Печорина позволяет форма дневниковой исповеди. Сам герой признает, что его 

душе знакомы такие чувства, как зависть, жалость, любовь, ненависть. Но 

рассудок все же преобладает над чувствами: это мы видим в сцене погони за 

Верой. 

М.Ю. Лермонтов чаще всего использует прямую форму психологизма 

(раскрытие внутреннего мира героев, который может иметь различный 

характер), непосредственное изображение внутренней жизни человека, прежде 

всего Печорина, и передаёт эти процессы в виде монолога, диалога, 

психологического самоанализа 7. 

Главы в романе в свою очередь объединены в две части в соответствии с 

тем, от чьего лица ведется рассказ. В первой части повествование ведется от лица 

автора и Максима Максимыча. Вторая часть-дневник самого Печорина, то есть 

рассказ от первого лица. 

Расположение глав в романе не совпадает с хронологической 

последовательностью событий в жизни героя. Очевидно, что события 

развивались таким образом. По пути к месту назначения на Кавказе Печорин 

проезжал через Тамань (глава «Тамань»). Через некоторое время, после участия 

в военной экспедиции, Печорин отправляется в Пятигорск и Кисловодск, где 

происходит его дуэль с Грушницким (глава «Княжна Мери»).  

В дальнейшем по распоряжению начальства Печорин прибывает в 

крепость за Тереком под начальство Максима Максимыча (глава «Бэла»). По-

видимому, на «линию» Печорина отправили за дуэль. Пари с Вуличем 

происходит в казачьей станице, где Печорин пробыл две недели, отлучившись из 

крепости.  

По прошествии пяти лет Печорин, вышедший в отставку и теперь праздно 

путешествующий по миру, едет в Персию и во Владикавказе встречается с 

Максимом Максимычем (глава «Максим Максимыч»). Здесь же автор романа 
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имел возможность лично увидеть героя своего произведения. Возвращаясь из 

Персии в Россию, Печорин умирает. 

Не хронологический порядок повестей создаёт психологизм. Все 

персонажи показаны Печориным и в этом психологическом описании 

раскрывается его характер. Люди для него – эксперименты. Всё в романе 

направлено на раскрытие характера Григория Александровича. Чтобы читатель 

понял всю эту «вечную грусть» героя, причины которой кроются в самой натуре 

Печорина. 

На композиционном уровне внутри каждой части М.Ю. Лермонтов 

прибегает отнюдь не к техническому, а к впечатляющему монтажу. 

Неукоснительно соблюдая принцип вторичной значимости сюжетных 

перипетий по сравнению с логикой приближения к психологическому «ядру» 

поступка, М.Ю. Лермонтов дробит действие. Так, например, сюжетно-

эмоциональная кульминация «Княжны Мери», эпизод ночи перед дуэлью, и сама 

дуэль разъединяются в тексте отсрочкой и резкой сменой обстоятельств 

действия: «И, может быть, я завтра умру!  ... и не останется на земле ни одного 

существа, которое поняло бы меня совершенно... Вот уже полтора месяца, как я 

в крепости N; Максим Максимыч ушёл на охоту» 2. 

Композиционная сложность романа неразрывно связана со сложным 

психологическим образом, который присущ Печорину. Можно сказать, что 

противоречивость и неоднозначность характера главного героя проявлялись не 

только в исследовании его духовного мира, но и в соотнесении главного героя с 

другими образами романа. Вот почему автор не сразу пришел к 

композиционному решению романа, благодаря которому мы приближаемся к 

Печорину. 

Специфическое взаимодействие пространства и времени в произведении 

создает своеобразный кинематографический эффект, благодаря которому все 

душевные потрясения героя, его психологическое состояние представляется 

читателю постоянным, непрерывным фактом, который не устраняется сменой 
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конкретных сюжетных событий. Таким образом, пространство и время главного 

героя и сюжета в произведении существуют параллельно.  

Роман «Герой нашего времени» можно с уверенностью назвать первым в 

русской прозе «личным», либо «аналитическим» романом, так как его сюжетным 

и идейным центром является не биография, а характер и личность героя, его 

душевная жизнь, переживания и мысли, отображенные как процесс 3. 

К подлинному психологизму М.Ю. Лермонтова привели именно 

повышенный интерес к внутренним особенностям личности человека и его 

характера. Усложнение представлений читателя о душевной сложности 

человека, многомерности структуры человеческой личности - одна из главных 

заслуг автора. 

Начальной ступенькой концепции человека, развитой в романе, можно 

считать лермонтовское решение вопроса о соотношении природно-

физиологического и духовного начал. 

Автор показывает героя в различных жизненных ситуациях, окружает 

самыми разными персонажами.  

Можно сделать вывод, что Печорин исключительный и одновременно 

типичный герой того времени: он ищет любви, но сам несет лишь страдания и 

даже смерть; это человек, живущий сложной духовной жизнью, но абсолютно 

бездейственный или растрачивающий энергию на пустяки; сознающий свои 

пороки и безжалостно осуждающий их в других людях. 

В реализме психологизм стал основным средством художественной 

выразительности, и М.Ю. Лермонтов одним из первых вложил в данный метод 

всю силу своего мастерства. Многие писатели вдохновились от его работ и 

довели прием до совершенства, изучая тип «лишнего человека», к которому 

можно отнести и Печорина. Таким образом, благодаря Михаилу Юрьевичу 

Лермонтову русская литература была существенно обогащена новыми 

возможностями и традициями. 
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