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1 Татьяна Ларина как воплощение лучших черт национального 

русского характера (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

 

Важное место в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» занимает образ 

Татьяны Лариной – «милый идеал». Именно в ее лице поэт воплотил лучшие 

женские качества, подмеченные им ранее в жизни. И наиболее важно для поэта 

то, что героиня – «русская душою». Что же делает ее такой и какие черты ее 

характера близки А.С. Пушкину? 

Татьяне нравится встречать восход солнца, бродить по лесам, 

наслаждаться тишиной и гармонией природы, отдыхать на ее лоне. Не случайно 

героиня не хочет уезжать из поместья и противопоставляет «постылую жизнь» 

высшего света в Петербурге родным, близким для сердца деревенским местам, 

обширным просторам. 

Татьяну А.С. Пушкин наделяет нетрадиционным для дворянских героинь, 

чисто русским именем, с которым «неразлучно воспоминанье старины». Ведь 

героиня – воплощение национального характера. Она тесно связана с народной 

жизнью духовными узами. Лучшие черты личности Татьяны уходят корнями в 

народную почву. Воспитанная простой крестьянкой, так же, как и сам А.С. 

Пушкин – Ариной Радионовной, Татьяна восприняла от Филипьевны всю 

народную мудрость, постигла понятия добра и зла, долга. Знание фольклора, 

сказок, обрядов, народных традиций, «милых преданий простонародной 

старины», русских снов служит тому доказательством. 

А.С. Пушкин всегда рад подчеркнуть индивидуальность Татьяны, ее 

отличие от девушек-пустышек. Чувства героини полны искренности и чистоты. 

Она не знает ни манерной жеманности, ни лукавого кокетства, ни 

сентиментальной чувствительности – всего того, что было свойственно 

большинству ее сверстниц. Она любит Онегина «не шутя», серьезно, на всю 

жизнь. Ее наивно-чистое, трогательное и искреннее письмо дышит глубоким 

чувством, оно полно возвышенной простоты. Трепетные слова ее признания в 

любви к Евгению так схожи с признаниями самого А.С. Пушкина!  
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Образ Татьяны Лариной противопоставлен образу Онегина. Впервые в 

русской литературе женский характер противопоставлен мужскому; более того, 

женский характер оказывается сильнее и возвышеннее мужского. А.С. Пушкин 

с большой теплотой рисует образ Татьяны, воплощая в ней лучшие черты 

русской женщины. Автор в своем романе хотел показать обыкновенную русскую 

девушку. Он подчеркивает отсутствие в Татьяне необычайных, из ряда вон 

выходящих черт. Но в, то, же время героиня удивительно поэтична и 

привлекательна. Не случайно А.С. Пушкин дает ей простонародное имя Татьяна. 

Этим он подчеркивает простоту девушки, ее близость народу.  

Татьяна – простая провинциальная девушка, она не красавица и не 

поражает воображение обилием контрастных черт в характере. Героиня с 

первого знакомства пленяет читателя своей цельностью, душевной красотой, 

отсутствием притворства, жеманства, того искусственного налета, который 

получали девушки» воспитанные в «свете». 

Характер Татьяны Лариной раскрывается перед нами и как неповторимая 

индивидуальность, и как тип русской девушки, живущей в провинциальной 

дворянской семье. Татьяна – простая провинциальная девушка, не наделенная 

особой красотой. Автор в своем произведении старается как можно точнее 

показать нам простую русскую «провинциальную барышню» с ее чувствами и 

мыслями. Татьяна во многом похожа на других девушек. Так же «верила 

преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям», ее 

«тревожили приметы». Но уже с детства в Татьяне было много такого, что 

выделяло ее среди других, она даже «в семье своей родной казалась девочкой 

чужой». Она не ласкалась к родителям, мало играла с детьми, не занималась 

рукоделием. 

С ранних лет она отличалась мечтательностью, жила особой внутренней 

жизнью. Автор подчеркивает, что девушка была лишена кокетства и притворства 

– качеств, которые так не нравились ему в женщинах. 
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По описанию А.С. Пушкина можно понять, что внешность героини лишена 

каких-либо прекрасных черт, какими наделяли действующих лиц писатели 

классических и сентиментальных произведений. 

Татьяна воспитывается в усадебном поместье в семье Лариных, верной 

«привычкам милой старины». Представителями провинциального общества 

являются семейства Лариных и Ленских. А.С. Пушкин тщательно описывает их 

увлечения, то, как они привыкли проводить время. Они не читали книг и жили в 

основном пережитками старины. Раскрывая характер отца Татьяны, автор писал: 

«Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый; Но в книгах не 

видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой» [4]. 

И, наконец, А.С. Пушкин восхищается природным умом своей героини. 

Интеллектуальное развитие Татьяны помогает ей в Петербурге понять и 

внутренне отвергнуть «постылой жизни мишуру», сохранить свой высокий 

нравственный облик. И свет видит в ней волевую натуру, осознает ее 

превосходство. Но, хоть Татьяна и прячет свои чувства под маской светской 

дамы, А.С. Пушкин все-таки видит ее страдания. Татьяна хочет бежать в 

деревню, но не может. Героиня не способна порвать узы брака с человеком, за 

которого она вышла. Кем бы он ни был она никогда не причинит ему боль. Это 

в очередной раз доказывает ее духовное превосходство над окружающими, ее 

верность, преданность своему мужу [4]. 

Но на фоне этой глухой помещичьей провинции автор изображает 

«милую» Татьяну, с чистой душой, добрым сердцем. Почему эта героиня так 

непохожа на своих близких, на сестру Ольгу, ведь воспитывались они в одной 

семье? Характер девушки формируется под влиянием няни, прототипом которой 

послужила чудесная Арина Родионовна. Татьяна росла одинокой, неласковой 

девочкой. Она не любила играть с подругами, была погружена в свои чувства и 

переживания. Рано пыталась понять окружающий мир, но у старших не находила 

ответы на свои вопросы. И тогда она обращалась к книгам, которым верила 

безраздельно. 
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Живя в деревне, Татьяна ведет естественный образ жизни, рано вставая, 

прогуливается по окрестностям усадьбы. Героиня живет в ладу с собой, но не с 

окружающими: «ее никто не понимает», поэтому героиня любит уединенные 

прогулки, во время которых мечтает о будущем, без суеты «впитывает» в себя 

окружающую красоту, учится понимать истинные ценности жизни. 

Окружающая жизнь мало удовлетворяла ее требовательную душу. В 

книгах она видела интересных людей, которых мечтала встретить в своей жизни. 

Общаясь с дворовыми девушками и слушая рассказы няни, Татьяна знакомится 

с народной поэзией, проникается любовью к ней. Близость к народу, к природе 

развивает в Татьяне ее нравственные качества: душевную простоту, 

искренность, безыскусность. Татьяна умна, своеобразна. самобытна. От природы 

она одарена: Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной 

головой, И сердцем пламенным и нужным. Задумчивость и мечтательность 

выделяют её среди поместных обывателей, она чувствует себя одиноко среди 

людей, не способных понять её духовных запросов [4]. 

 Таким образом, в романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин создал новый 

литературный тип, которому нет аналогов в русской литературе. Татьяна Ларина, 

любимая героиня А.С. Пушкина, является воплощением лучших черт 

национального характера: естественности, доброты, порядочности, преданности, 

простоты, любви к природе, к близким людям. Образ Татьяны не теряет своей 

свежести и чистоты и в наше время. Современных девушек образ героини учит 

верности, нравственной чистоте, женственности, красоте помыслов и поступков. 
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2 Непосредственность художественного восприятия мира в лирике 

А.А. Фета 

Противоречивость жизни и личности А.А. Фета, времени, в которое ему 

выпало жить, практически не отразилась в его лирике, гармоничной, по 

преимуществу светлой, жизнеутверждающей. Поэт сознательно стремился 

противопоставить собственным неудачам и испытаниям, прозе жизни, 

угнетающей человеческий дух, «чистый и свободный воздух поэзии». 

Обращаясь в стихотворении «Поэтам» (1890) к собратьям по перу, А.А. Фет 

писал: С торжищ житейских, бесцветных и душных, Видеть так радостно тонкие 

краски, В радугах ваших, прозрачно-воздушных, Неба родного мне чудятся 

ласки. 

Оригинальный взгляд на поэзию он формулировал так: «Поэт есть 

сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор». В 

этом высказывании выражена мысль об иррациональности поэзии. «Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей», вот задача поэта. Творчество А.А. 

Фета в соответствии с этой установкой чрезвычайно музыкально. Он, как 

правило, не стремится создавать картины, а говорит о своем впечатлении от 

увиденного, услышанного, осмысленного. Не случайно А.А. Фета называют 

предшественником импрессионизма, направления, утвердившегося в искусстве 

рубежа XIX–XX веков. 

Стихотворение «Майская ночь» (1870) показательно для уяснения 

творческой методологии А.А. Фета. Оно являет собой оригинальный сплав 

романтизма и реализма. Поэт, вроде бы, говорит о невозможности счастья «на 

суетной земле... в среде убогой», «оно – как дым», но идеал А.А. Фета все же 

реализуется в сугубо земной, хотя возвышенной и прекрасной любви, в столь же 

полных жизни, красок, запахов картинах природы. Социальное, житейское поэт 

последовательно противопоставляет иным проявлениям земного бытия, полным 

эстетического содержания [5]. 
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Природа – не просто одна из тем лирики А.А. Фета, но важнейший 

источник поэтической образности большинства его стихотворений. В 

стихотворении «Вечер» (1855) с удивительной тонкостью передан сам процесс 

перехода природы от дневного к ночному состоянию. Вся первая строфа 

составлена из безличных предложений, призванных выразить текучесть, 

переходность момента, движение, в котором находится мир: Прозвучало над 

ясной рекою, Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. Затем синтаксис становится более полным, как бы 

создавая впечатление ставших в вечернем свете более четкими контуров 

предметов [5]. 

Переходные, пограничные состояния природы особенно привлекают 

поэта. Они запечатлеваются как слепок тайных желаний человеческой души, 

стремящейся к возвышенному и любящей земное. В стихотворении «Заря 

прощается с землею...» (1858) этот человеческий аспект восприятия 

происходящего в мире выражен отчетливо. Позиция лирического героя 

обозначена уже в первой строфе. Именно ему принадлежат восхищенные 

восклицания двух последующих четверостиший, он размышляет о том, что 

деревья, стремящиеся в небо вслед за уходящими солнечными лучами: «Как 

будто, чуя жизнь двойную И ей овеяны вдвойне, – И землю чувствуют родную, 

И в небо просятся они» [5]. 

Как душа человека – в этом убеждает одухотворенная картина вечернего 

леса, созданная поэтом. А.А. Фет не акцентирует связь человека с природой, она 

проявляется как естественное качество изображаемой жизни, героев. В этом, 

кроме проанализированных выше, убеждает и стихотворение «Еще весны 

душистой нега» (1854). Полные снега овраги, гремящая по утренней морозной 

земле телега, пролетающие вестниками весны птицы изображены как 

естественные части общей картины жизни, ждущей очередного и вечно нового 

прихода весны.  

Синтаксическая «крайность» характеризует и строй стихотворений «Это 

утро, радость эта...» (1881), «Шепот, робкое дыханье...» (1850). Здесь поэт вовсе 
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отказывается от глаголов. При этом стихотворения наполнены событиями 

жизнью, движением. В пейзажном стихотворении «Это утро, радость эта...» 

перечисление, нагнетание примет весны может показаться «голым», без 

оценочным: «Эти горы, эти долы, эти мошки, эти пчелы, этот зык и свист» [5].  

Но все перечисляемое окрашено в совершенно определенные тона первой 

строкой, как первым лучом утреннего весеннего солнца. И повторяющееся 23 

раза в разных вариантах местоимение – «это», «эта», «этот», «эти» – как бы 

связывает разрозненные кусочки бытия в единую живую и движущуюся 

картину. Каждый повтор – как вдох и выдох восторга перед открывающейся 

красотой преображенной весенней природы. 

В стихотворении «Шепот, робкое дыханье...» при отсутствии сказуемых 

поэт создает последовательный рассказ о любовном свидании, вечерней встрече 

(первая строфа), дивной ночи, проведенной любящими наедине (вторая строфа), 

расставанье на утренней заре (третья строфа). Природа дает поэту краски для 

создания картины полной неги и в то же время целомудренной любви. Прием 

психологического параллелизма использован здесь поэтом с высшим 

мастерством. Любовь в изображении А.А. Фета драгоценна каждым своим 

мигом, даже слезы расставания – одно из проявлений счастья, переполняющего 

любящих. 

 Стихотворения «На заре ты ее не буди», «Я пришел к тебе с приветом...» 

также являются классическими образцами любовной лирики А.А. Фета. 

Впрочем, как всегда у Фета, можно говорить лишь о доминирующей в 

произведении теме, но ее развитие включает в орбиту художественного 

изображения иные темы, мотивы, образный мир расширяется, стремясь охватить 

бытие в целом.  

В «Я пришел к тебе с приветом...» (1843) лирический герой стремится 

приобщить любимую к тому миру, который любит, которому органически 

принадлежит. В первых двух строфах он является ей, как вестник вечно 

радостного, прекрасного, обновляющегося с каждым новым днем мира живой 
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природы. И как органичная ее часть, естественное продолжение должны 

восприниматься любовь, песня, о которых идет речь дальше [5].  

Характерной особенностью картин А.А. Фета является обобщенность, 

частое отсутствие конкретики, индивидуального лика того, о чем идет речь. 

Излюбленные им образы – солнце, луна, свет, лес, воздух, день, вечер, утро, ночь 

– едины для всех. И в этом стихотворении речь идет о лесе, листьях, ветках, 

птицах вообще. Каждый читатель имеет возможность наполнить образы, 

воплощенные поэтом в индивидуально-неповторимой стихотворной форме, 

собственным зрительным, звуковым, чувственным содержанием, 

конкретизировать их в своем воображении за счет знакомых, дорогих и близких 

только ему картин, деталей.  

То же можно сказать и о возлюбленной, к которой обращается лирический 

герой. Очевидно, что ему нет необходимости рисовать ее 

индивидуализированный портрет, говорить о каких-то личностных 

психологических качествах, потому что он ее знает, да к тому же и любит, и эта 

любовь делает прекрасным все окружающее. Читатель через собственный 

жизненный опыт может прикоснуться к доступному для всех, хрупкому и 

прекрасному чувству, которое так эмоционально вылилось в восклицаниях 

лирического героя стихотворения.  

Предельная обобщенность сочетается у А.А. Фета с удивительной 

интимностью переживания. Так же естественно, как светит солнце, 

непреднамеренно, как приходит любовь, рождается и поэзия, песня. И неважно, 

о чем она будет. Радость, счастье, «веселье», доступные каждому, явятся в ней – 

это важнее. Красота природы, любви, поэзии, жизни воплощается в этом 

стихотворении А.А. Фета в неразрывном и естественном единстве.  

Итак, лирика А.А. Фета по праву считается одним из наиболее ярких и 

оригинальных явлений русской поэзии. Она серьезно повлияла на развитие 

поэтов последующих десятилетий, и главное, позволяет новым поколениям 

читателей приобщиться к миру непреходящей красоты человеческих чувств, 

природы, тайной власти загадочного и прекрасного музыкального слова.  
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