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Введение.
В работе исследуется тема дуэли в жизни и творчестве А.С. Пушкина. Во-первых, 

интерес к дуэли связан с тем, что в жизни поэта дуэль сыграла роковую роль. 
Известно, что и до поединка с Дантесом, Александр Сергеевич неоднократно 
принимал участие в дуэлях. Дуэль всегда сопряжена с понятием чести, а честь для 
А.С.Пушкина была одним из главных достоинств человека. В работе приводятся 
факты биографии поэта. Во-вторых, дуэли довольно часто встречаются у 
Александра Сергеевича в его произведениях («Капитанская дочка», «Евгений 
Онегин»). Все это объясняет интерес  к теме дуэли в жизни и творчестве Пушкина.

Целью работы является анализ произведений А.С.Пушкина, в которых 
изображены дуэли, их сопоставление.

Задачи:
ознакомиться с дуэльным кодексом и историей дуэли в России;
проанализировать сцены дуэлей в произведениях А.С.Пушкина;
выявить особенности  изображения дуэлей и определить авторское отношение к 

поединку.
Актуальность данной работы обусловлена особым интересом сегодня к 

дворянской культуре и истории нашей страны.

                                                         



Глава 1. Дуэль.
1. 1 Дуэль

Дуэль (фр. duel< лат. duellum — «поединок», «борьба двух») — строго 
регламентированный дуэльным кодексом поединок между двумя людьми, цель 
которого — удовлетворить желание одного из дуэлянтов (вызывающего на 
дуэль) ответить за нанесенное ему или его чести оскорбление с соблюдением 
максимально честных и равных условий боя. Как правило, дуэли происходят только 
внутри отдельных общественных слоев, и зачастую ассоциируются с аристократией.

Дуэли всегда считались прерогативой аристократов. При возникновении дуэлей 
появился и  специальный кодекс,  который содержал правила,  по которым должна 
проводиться дуэль.

Ритуал  дуэли  берет  свое  начало  в  Италии  XIV  века.  До  России  «дуэльная 
лихорадка» добралась лишь во времена Петра I.Спустя полвека поединки оказались 
под  запретом,  одна  из  глав  петровского  Воинского  устава  1715  года 
предусматривала  лишение  чинов  и  даже  конфискацию имущества  за  один  лишь 
вызов  на  дуэль,  а  участникам  поединка  грозила  смертная  казнь.  Екатерина  II 
выпустила  «Манифест  о  поединках»,  который приравнивал  убийство  на  дуэли к 
уголовному преступлению, зачинщиков поединков пожизненно ссылали в Сибирь. 
В XIX веке в России, казалось, и дня не было без смертельного поединка. Дуэли, 
происходившие  в  России,  в  Европе  называли  «настоящим  варварством»,  ведь 
русские  дуэлянты пользовались  не  холодным оружием,  а  огнестрельным,  и  вели 
поединок не с тридцати шагов, а часто с десяти, то есть почти в упор.

С дуэльной традицией неразрывно связано и такое ключевое понятие как честь, 
без исследования которого мы не сможем понять историю возмужания, короткого 
подъема и тяжкого поражения русского дворянства.

Западные авторы, описывая «русскую дуэль» XIX века, отмечают её крайнюю 
жестокость,  по  сравнению  с  дуэлью  европейской,  называют  дуэль  в  России 
«узаконенным  убийством».  Действительно,  русская  дуэль  была  жесточе  и 
смертоноснее  европейской.  И  не  потому,  что  французский  журналист  или 
австровенгерский офицер обладали меньшей личной храбростью, чем российский 
дворянин,  не  потому,  что  ценность  человеческой  жизни  представлялась  здесь 
меньшей, чем в Европе. Россия, вырвавшаяся из феодальных представлений одним 
рывком, а  не прошедшая естественный многовековой путь,  обладала совершенно 
иной культурой регуляции человеческих отношений. Здесь восприятие дуэли как 
судебного  поединка,  а  не  как  ритуального  снятия  бесчестия,  оставалось  гораздо 
острее.

Всеми  русскими  правителями  дуэль  была  запрещена,  она  приравнивалась  к 
уголовному  преступлению.  Но  дуэли  продолжали  происходить  вопреки  закону 
государственному  -  по  законам  дворянской  чести.  Дуэль  оставалась  символом 
рыцарства.

       



Глава 2. Дуэль в жизни и творчесте А.С. Пушкина
      2.1.Дуэль в жизни А.С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин был поэтом невротического типа, на его 
счету значилось 29 вызовов. В большинстве случаев друзья поэта договаривались с 
полицией, и Пушкина на время проведения поединка сажали под арест. 

Дуэльная часть его биографии не дает покоя многим исследователям, включая 
меня.
1816 год. Пушкин вызвал на дуэль Павла Ганнибала, родного дядю. Причина: Павел 
отбил у молодого 17-летнего Пушкина девушку Лошакову (между прочим далеко не 
красавицу) на балу. Итог: дуэль отменена.
1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга. Причина: 
сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог: дуэль отменена.
1819 год. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева. Причина: Рылеев 
пересказал на светском салоне шутку про Пушкина. Итог: дуэль отменена.
1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер. Причина: 
шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно пассаж "кюхельбекерно и тошно". 
Итог: Вильгельм в Сашу выстрелил, а Саша в Вильгельма нет.
1819 год. Пушкин вызвал на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства 
юстиции. Причина: слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа и тот его 
избил. Итог: дуэль отменена.
1819 год. Пушкин вызвал на дуэль майора Денисевича. Причина: Пушкин 
вызывающе вел себя в театре крича на артистов и Денисевич сделал ему замечание. 
Итог: дуэль отменена.
1820 год. Пушкин вызвал на дуэль Федора Орлова и Алексея Алексеева. Причина: 
Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечание за то, что тот пытался в пьяном виде 
играть в бильярд и мешал окружающим. Итог: дуэль отменена.
1821 год. Пушкин вызвал на дуэль офицера французской службы Дегильи. Причина: 
ссора с невыясненными обстоятельствами. Итог: дуэль отменена.
1822 год. Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов. Причина: не 
поделили ресторанныйоркестрик при казино, где оба предавались азартной игре. 
Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин вызвал на дуэль 65 летнего статского советника Ивана Ланова. 
Причина: ссора во время праздничного обеда. Итог: дуэль отменена.
1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу ТодораБалша, хозяина 
дома, где он гостил в Молдавии. Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила 
на некий вопрос супруга Балша, Мария. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.
1822 год. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика СкартлаПрункуло. 
Причина: Тот был в качестве секунданта на дуэли, где Пушкин был так же 
секундантом и ребята не договорились о правилах дуэли. Итог: дуэль отменена.
1822 год. Пушкин вызывает на дуэль СеверинаПотоцкого. Причина: дискуссия за 
обеденным столом о крепостном праве. Итог: дуэль отменена.
1822 год. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский. Причина: Саша не 
поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают, 
прим. мое) и обсмеял отставного капитана. Итог: дуэль отменена.
1822 год. Пушкина вызвал на дуэль кишиневского олигарха Инглези. Причина: 



Саша домогался его жены, цыганки Людмилы Шекора. Итог: дуэль отменена.
1832 год. Пушкина вызвал на дуэль прапорщик генерального штаба Александр 
Зубов. Причина: Пушкин уличил Зубова в шулерстве во время игры в карты. Итог: 
Зубов стрелял в Пушкина (мимо) а сам Пушкин от выстрела отказался.
1823 год. Пушкин вызвал на дуэль молодого писателя Ивана Руссо. Причина: 
личная неприязнь Пушкина к этой персоне. Итог: дуэль отменена.
1826 год. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей 
Союза благоденствия, члена Северного общества. Причина: Тургенев ругал стихи 
поэта, в частности, его эпиграммы. Итог: дуэль отменена.
1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир 
Соломирский. Причина: дама офицера по имени София, к которой Пушкин 
проявлял интерес. Итог: дуэль отменена.
1828 год. Пушкина вызвал на дуэль министра просвещения Александра Голицына. 
Причина: Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра и тот устроил ему за это 
допрос с пристрастием. Итог: дуэль отменена.
1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге 
Лагрене. Причина: неизвестная девушка на балу. Итог: дуэль отменена.
1829 год. Пушкин вызвал на дуэль чиновника министерства иностранных дел 
Хвостова. 
Причина: Хвостов выразил свое недовольство эпиграмами Пушкина, в частности 
тем, что Пушкин сравнивает Хвостова со свиньей. Итог: дуэль отменена.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль князя Николая Репина. Причина: недовольство 
стихами Пушкина о себе. Итог: дуэль отменена.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль чиновника министерства иностранных дел 
Семена Хлюстина. Причина: Хлюстин выразил свое недовольство стихами поэта. 
Итог: дуэль отменена.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль Владимира Сологуба. Причина: нелицеприятные 
высказывания Сологуба о жене поэта, Наталье. Итог: дуэль отменена.
1836 год. Пушкин вызвал на дуэль французского офицера Жоржа Дантеса. Причина: 
анонимное письмо, где утверждалось, будто жена Пушкина изменяет ему с 
Дантесом. Итог: Пушкин убит.
             Подведем краткие промежуточные итоги. Пушкин замешан в 26 дуэлях. Из 
них на 5 дуэлях хоть как-то стреляли. Из них на 1 дуэли кто-то кого-то хотя бы 
ранил. Из них на 1 дуэли кто-то был убит и этот кто-то - сам Пушкин.
             На основе этой статистики я делаю вывод о том, что меткость Пушкина была 
историками и биографами преувеличена, "поэтом-убийцей" его также называть, 
конечно, не стоит. Ясно, что он был крайне скандальный, вспыльчивый, пишущий 
при этом отличные стихи.

 
                           

                             



2.2.  Дуэли в творчестве А.С.Пушкина

1-я дуэль в творчестве:Дуэль главных героев романа «Евгении Онегин», Онегина и 
Ленского,   – одна из кульминационных сцен романа, определившая судьбы героев. 
Это  один  из  самых  трагичных  и  самых  загадочных  эпизодов  романа.  На  дуэль 
выходят «лед» - Онегин и «пламя» - Ленский.Онегин не хладнокровный убийца и 
дуэлянт. В романе нет указаний на это. Но он опытнее Ленского, обучен мастерству 
дуэли. Владимир Ленский неопытен, стреляется впервые. Трагичен финал нелепого 
события, гибель Ленского Онегин переживает как личную драму.
2-я дуэль в творчестве: Дуэль между Гриневым и Швабриным, в отличие от дуэли 
Ленского и Онегина, Сильвио и графа Р., проходит на шпагах.  Повод для поединка 
–  защита  чести  и  достоинства  женщины  (Марьи  Ивановны,  дочери  капитана 
Миронова),  один  из  самых  распространенных  в  те  времена.Дуэль  изображена 
иронически и даже с осуждением. Ирония начинается уже с эпиграфа к главе:

— Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

2.3. Дуэль в романе «Евгений Онегин»
Роль А.С.Пушкина в русской литературе первостепенна. Благодаря деятельности 

поэта,  национальная  литература  освободилась  от  подражательности,  приобрела 
самобытность. Появились произведения совершенно иного толка, как по форме, так 
и по содержанию.

Роман в стихах «Евгений Онегин» — исключительное произведение Пушкина. 
Исключительное  по  своей  новизне,  по  отображению  характеров  и  нравов,  по 
описанию эпохи, по количеству нежных элегий, по уровню 

поэтического мастерства.
В  романе  автор  касается  вопросов,  которые  можно  назвать  вечными, 

общечеловеческими.
В центре повествования два молодых человека — Евгений Онегин и Владимир 

Ленский. Онегин – молодой, столичный dаndy, по праву рождения и воспитанию – 
аристократ. На празднике жизни он один из первых: «забав и роскоши дитя», гений 
«науки страсти нежной».

Онегин там, где бесконечная вереница балов и праздников, театров и ресторанов, 
гуляний и маскарадов.

Но, будучи человеком острокритического ума, Онегин быстро теряет интерес к 
светской  жизни.  Онегин  выше  окружающей  толпы.  Мишура  света  больше  не 
прельщает его.

Волею судеб он оказывается в деревне, где знакомится с Владимиром Ленским, 
человеком со взглядами, ему, Онегину, противоположными.

Ленский принадлежит к типу молодых людей, которые восторженно и упоенно 
относятся к жизни. Он — романтик, вольнодумец, поэт. Скептицизм и скука ему не 
знакомы.

Казалось  бы,  молодые  люди  совершенно  разные.  По  своему  нравственно-
психологическому облику Онегин — индивидуалист и эгоист.  Ленский – совсем 



другой.  Он  по-юношески  пылко  верит  в  любовь,  идеальную дружбу.  Он  живёт, 
повинуясь не рассудку, а по зову сердца. Рационализм – не его стихия.

Но, несмотря на существенные различия, у этих двух героев есть общее. Они оба 
– без настоящего, мужского дела. Перспектив принести в дальнейшем пользу своей 
Отчизне нет. Они оба – продукты своего времени и своего общества.

В деревне, на вольных просторах, Онегин и Ленский подружились. И, несмотря 
на  то,  что  «меж  ними  все  рождало  споры»,  отношения  между  приятелями 
сложились, и на первых порах ничто не предвещало беды.

Но, как это нередко бывает в романах, жизнь и смерть идут рядом.
Дуэль,  возникшая  между  Онегиным  и  Ленским,  –  центральный,  поворотный 

момент в романе «Евгений Онегин». Какие события привели к дуэли?
Поводом для дуэли стало некорректное поведение Онегина как по отношению к 

своему другу Ленскому, так и к невесте Ленского, Ольге. На одном из праздников 
Онегин демонстративно флиртует с Ольгой. А она, барышня недалёкая, пустенькая 
и  легкомысленная,  поддаётся  флирту.  Ленский  взбешён  и  требует  разрешения 
ситуации на дуэли.

Почему Онегин начал оказывать знаки внимания Ольге, которая ему никогда не 
нравилась? Дело в том, что он хотел отомстить Ленскому за то, что тот привёз его 
на праздник к Лариным, на котором Татьяна (влюбленная в Онегина) показала себя 
не  с  лучшей  стороны.  Татьяна  не  смогла  скрыть  своего  истерико-нервического 
настроения,  не  приличествующего  данной  ситуации.  А  волнительных,  нервных 
настроений Онегин органически не выносил.

«Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слёз
Давно не мог терпеть Евгений…»

Онегин был рассержен и на Ленского, доставившего его к Лариным, и на Татьяну.
Ленский, видя неподобающее поведение Онегина и ответные знаки внимания 

Ольги, вызвал Онегина на дуэль.
Записку Онегину передал «Зарецкий, некогда буян, Картежной шайки атаман».
Дуэль Онегина с Ленским состоялась 14 января 1821 года.
Дуэль – развязка, событие нередкое в художественной литературе. Исконных 

корней на русской почве дуэль не имела. Для русских решение спорных вопросов 
посредством дуэли не характерно. Эта «процедура» заимствована русскими в 
Западной Европе. Само слово «дуэль» происходит от французского слова duel.

Почему так быстро наступила развязка? Почему спорный вопрос мог быть 
разрешен лишь единственным способом – кровавым поединком? Для понимания 
этого вопроса нужно знать некоторые биографические факты из жизни героев 
романа.

Формирование личностей Онегина и Ленского прошло под влиянием западных 
идеологий.

При воспитании Онегина, проходившем под руководством французских учителей 
и гувернёров, упор делался не на научное и трудовое начало, а на стремление 
сделать из подопечного светского человека с соответствующими привычками. Дуэль 
— неизбежный спутник светских раздоров. И Онегин в душе был всегда готов к 
дуэли.



Кроме того, Онегин — дворянин, а все недоразумения в дворянской среде в то 
время было принято выяснять на дуэли.

Ленский, в свою очередь, получивший образование за границей, в Германии, так 
же как Онегин, был оторван от родной почвы. Он находился под влиянием модного 
тогда в Европе романтического направления. Туманные идеи представителей 
немецкой романтической школы внушались ученикам. Ученики жили под влиянием 
этих идей, то есть в мире грёз и фантазий.

Идеалы вечной любви, победа добра над злом, брошенная перчатка, пистолеты – 
вся эта «романтика» была у Ленского в крови. Далеко была только истинная 
действительность, истинное положение вещей.

Ленский в порыве гнева, руководствуясь правилами чести, решается убить 
Онегина. И погибает, как он считает сам, за честь Ольги. Он воплощает в жизнь 
идею стать «её спасителем». При этом с Ольгой откровенно поговорить он не 
считает нужным. Гордыня не позволяет.

Гордыня – существенное зло. Она блокирует истинные качества человека, вводит 
его в круг нелепых заблуждений. Ольга не собиралась изменять Ленскому. Онегин 
не имел никаких видов на Ольгу. И если бы Ленский смирил свою гордыню, 
разобрался во всём этом, то дуэли бы не было. И не сложил бы Ленский свою голову 
раньше времени.

Страшная жизненная правда заключается в том, что судьба Пушкина, нашего 
любимого и столь рано ушедшего поэта, оказалась сходной с судьбой Ленского. 
Пушкин также был убитна дуэли.

Между дуэлями Ленский – Онегин и Пушкин — Дантес есть сходство. Обе дуэли 
происходили в зимнее время (на снегу). Пистолет Онегина той же марки (работа 
Лепажа), что использовал в свой роковой день Пушкин. Обе дуэли проходили a 
labarriere (стреляться на барьер).

Возможна ли была отмена дуэли? Почему же Онегин принял вызов? Ведь он 
прекрасно понимал, что погибнет либо он сам, либо его друг. Хотя в своих силах он 
был уверен. При этом он понимал, что причина дуэли ничтожна. По сути, он мог бы 
объясниться с Ленским. Но вступать в переговоры с восемнадцатилетним 
мальчиком – он не такой! Да и что скажет свет? И хотя соседей помещиков он 
презирает и ни во что ни ставит, пренебречь общественным мнением он не может. 
Прослыть в чьих-то глазах трусом – это не по нему. Раз уж так сложилось и ему 
брошена перчатка — он обязан принять вызов на дуэль. Таков был кодекс дуэльной 
чести, который, в свою очередь, был связан с понятием «дворянская честь».

Были ли какие-то косвенные способы у Онегина предотвратить дуэль?Были. И он 
ими воспользовался. Во-первых, ко сроку дуэли Онегин опоздал. Неприбытие 
вовремя уже могло привести к отмене поединка. Во-вторых, он привёз в качестве 
своего секунданта – лакея, слугу-француза Гильо. Выбрав на роль секунданта слугу, 
Онегин грубо нарушил общепринятый, пусть и не писанный, дуэльный кодекс: 
состязание, как дело чести, могло произойти только между дворянами. И 
секунданты, как свидетели поединка – не исключение, они должны были тоже 
принадлежать к высокому сословию. Онегин не привёз лицо благородного 
происхождения, к тому же лакей был ещё и иностранцем.



Зарецкий, секундант Ленского, в этом случае, должен был высказать претензию и 
остановить поединок. Но отставной офицер Зарецкий был слишком кровожаден. 
Презрев то, что ему не оказана положенная дворянинучесть, он просто «губу 
закусил». Он не отменил дуэль.

В результате Ленский убит. Онегин «мгновенным холодом облит» движим 
раскаянием. Его друг больше никогда не встанет. Зарецкий же везёт домой 
страшный клад. Таков результат дуэли.

Роман «Евгений Онегин» современники Пушкина не все поняли и не все приняли. 
Единственное, в чём они были солидарны: роман никого не оставил равнодушным. 
Прошли века. Сменились эпохи. Но мы до сих пор продолжаем спорить, 
перечитывать роман, переживать за героев. Роман Пушкина задел за живое.

Нам жаль восторженного юношу Ленского. Пушкин вложил в руки Онегина 
пистолет, чтобы устранить Ленского. Которого, как и Онегина, критики причислили 
к «лишним людям» в обществе, не к борцам, к людям, не способным привести 
общество к развитию.

2.4. Дуэль в романе «Капитанская дочка»
Молодые  офицеры  Петр  Гринев  и  Алексей  Швабрин  встречаются  на  дуэли 

дважды  по  ходу  действия  романа.  Первая  дуэль  Гринева  и  Швабрина 
(несостоявшаяся) прерывается благодаря старому офицеру Ивану Игнатьичу. "...На 
другой  день  в  назначенное  время  я  стоял  уже  за  скирдами,  ожидая  моего 
противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, – сказал он мне, – надобно 
поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В 
эту минуту изза скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. 
Он  потребовал  нас  к  коменданту.  Мы  повиновались  с  досадою;  солдаты  нас 
окружили,  и  мы  отправились  в  крепость  вслед  за  Иваном  Игнатьичем...<...>   
Малопомалу  буря  утихла;  комендантша  успокоилась  и  заставила  нас  друг  друга 
поцеловать.  Палашка  принесла  нам  наши  шпаги.  Мы  вышли  от  коменданта 
повидимому примиренные. <...> Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим 
кончиться не может», – сказал я ему. «Конечно, – отвечал Швабрин, – вы своею 
кровью  будете  отвечать  мне  за  вашу  дерзость;  но  за  нами,  вероятно,  станут 
присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И 
мы расстались, как ни в чем не бывали."

Причиной  второй  дуэли  Петра  Гринева  и  Швабрина  является  капитанская 
дочка Марья  Миронова.  Когда-то  Марья  отказалась  стать  женой  Швабрина. 
Самолюбивый  Швабрин  не  может  ей  простить  этого.  Он  завидует  Гриневу,  к 
которому  Марья  более  благосклонна.  Злой  и  подлый  Швабрин  оскорбительно 
отзывается о Марье за ее спиной. Гриневу это не нравится.  Он довольно жестко 
ставит  Швабрина  на  место.  Тот  в  ответ  вызывает  Гринева  на  дуэль.  Эта 
дуэль Гринева и Швабрина происходит у реки. Швабрин ранит Гринева шпагой. В 
результате тот несколько дней лежит без сознания. "...На другой день, когда сидел я 
за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучал под моим окошком. Я 
оставил  перо,  взял  шпагу  и  к  нему  вышел.  «Зачем  откладывать?  –  сказал  мне 
Швабрин, – за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы 



отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и 
обнажили  шпаги.  Швабрин  был  искуснее  меня,  но  я  сильнее  и  смелее,  и 
monsieurБопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, 
которыми я и воспользовался.  Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного 
противника.  Долго  мы  не  могли  сделать  друг  другу  никакого  вреда;  наконец, 
приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его 
почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся 
и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке… В это самое время 
меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств..." 
Вскоре  после  дуэли  Петр  Гринев  выздоравливает  и  прощает  Швабрина. Между 
героями происходит перемирие: "...Со Швабриным я помирился в первые дни моего 
выздоровления <...> Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, 
что  случилось  между  нами;  признался,  что  был  кругом виноват,  и  просил  меня 
забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и 
нашу  ссору,  и  рану,  мною  от  него  полученную.  В  клевете  его  видел  я  досаду 
оскорбленного  самолюбия  и  отвергнутой  любви  и  великодушно  извинял  своего 
несчастного  соперника..."
        В  «Капитанской  дочке»  поединок  изображен  сугубо  иронически.  Ирония 
начинается с княжнинского эпиграфа к главе:

- Ин изволь и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!
Хотя  Гринев  дерется  за  честь  дамы,  а  Швабрин  и  в  самом  деле  заслуживает 

наказания, но дуэльная ситуация выглядит донельзя забавно: «Я тотчас отправился к 
Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он 
нанизывал грибы для сушенья на зиму. “А, Петр Андреич! – сказал он, увидя меня. – 
Добро пожаловать! Как это вас Бог принес? по какому делу, смею спросить?” Я в 
коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана 
Игнатьича,  прошу  быть  моим  секундантом.  Иван  Игнатьич  выслушал  меня  со 
вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. “Вы изволите говорить, - 
сказал он мне, - что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был 
свидетелем? Так ли? смею спросить”. – “Точно так”. – “Помилуйте, Петр Андреич! 
Что это вы затеяли? Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на 
вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в 
ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы уж вас помирим. А то: доброе ли дело 
заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, 
с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На 
что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?”». 

И  эта  сцена  «переговоров  с  секундантом»,  и  все  дальнейшее  выглядит  как 
пародия на дуэльный сюжет и на саму идею дуэли. Это, однако же, совсем не так. 
Пушкин, с его удивительным чутьем на исторический колорит и вниманием к быту, 
представил  здесь  столкновение  двух  эпох.  Героическое  отношение  Гринева  к 
поединку  кажется  смешным  потому,  что  оно  сталкивается  с  представлениями 
людей,  выросших  в  другие  времена,  не  воспринимающих  дуэльную  идею  как 
необходимый  атрибут  дворянского  жизненного  стиля.  Она  кажется  им  блажью. 
Иван Игнатьич подходит к дуэли с позиции здравого смысла. А с позиции бытового 



здравого  смысла  дуэль,  не  имеющая  оттенка  судебного  поединка,  а  призванная 
только потрафить самолюбию дуэлянтов, несомненно, абсурдна.

Для  старого  офицера  поединок  ничем не  отличается  от  парного  боя  во  время 
войны. Только он бессмыслен и неправеден, ибо дерутся свои.

«Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не 
мог меня понять». Он и не мог понять смысла дуэли, ибо она не входила в систему 
его представлений о нормах воинской жизни.

Вряд ли и сам Петр Андреич сумел бы объяснить разницу между поединком и 
вооруженной дракой. Но он – человек иной формации – ощущает свое право на это 
не совсем понятное, но притягательное деяние.

С другой же стороны, рыцарские, хотя и смутные, представления Гринева отнюдь 
не совпадают со столичным гвардейским цинизмом Швабрина, для которого важно 
убить  противника,  что  он  однажды и  сделал,  а  не  соблюсти  правила  чести.  Он 
хладнокровно предлагает обойтись без секундантов, хотя это и против правил. И не 
потому, что Швабрин какой-то особенный злодей, а потому, что дуэльный кодекс 
еще размыт и неопределен.

Поединок  окончился  бы  купанием  Швабрина  в  реке,  куда  загонял  его 
побеждающий  Гринев,  если  бы  не  внезапное  появление  Савельича.  И  вот  тут 
отсутствие секундантов позволило Швабрину нанести предательский удар.

Именно такой поворот дела и показывает некий оттенок отношения Пушкина к 
стихии  «незаконных»,  неканонических  дуэлей,  открывающих  возможности  для 
убийств, прикрытых дуэльной терминологией.

Возможности такие возникали часто.  Особенно в  армейском захолустье,  среди 
изнывающих от скуки и безделья офицеров.

Из повести мы узнаем, что дуэль в ту пору преследовалась, а ее участники 
наказывались: один из героев повести, Швабрин, был сослан в крепость за участие в 

дуэли. Пушкин устами своих героев в «Капитанской дочке» уже называет дуэль 
«смертоубийством», «душегубством». Кроме того, в повести Пушкин отказывает 

Гриневу и Швабрину в секундантах, тем самым превращая дуэль в бой без правил, 
почти в убийство. Не случайно Пушкин называет главу не « Дуэль», а «Поединок». 

И поединок этот становится одним из главных средств раскрытия характеров героев, 
их жизненных и нравственных принципов.



Заключение
Рассмотрев  дуэли  в  жизни  и  в  произведениях  Пушкина  и  проанализировать 

критическую литературу по данной проблеме, можно сделать вывод о том, что дуэль 
у Пушкина становится не только важным сюжетно – композиционным приемом, но 
и  играет  одну  из  основных  ролей  в  раскрытии  характеров  героев.  Дуэль  в 
произведениях Пушкина связана, прежде всего, с понятием чести как это видим в 
повестях «Капитанская дочка» и «Онегени»

Пушкин – не первый, кто показал дуэль в своих произведениях, но у него эпизод 
дуэли возвышается до поединка морального, становится эпизодом художественно 
универсальным. В своих произведениях Пушкин показал разные поединки: между 
Гриневым и Швабриным, Онегиным и Ленским.
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