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Дуэль как неизбежный исход  
отношений Онегина и Ленского  
в романе А.С. Пушкина  
«Евгений Онегин»
Аннотация. В  статье рассматривается проблема понимания кульминационного собы-
тия  – дуэли между Онегиным и  Ленским как исхода антиномического тупика в  рома-
не А.С.  Пушкина «Евгений Онегин». Основными исследовательскими методами являют-
ся литературно-исторический, психологический, герменевтический и  аксиологический. 
Автор акцентирует внимание на  двух экзистенциальных темах произведения  – любви 
истинной/суетной и  дружбе/вражде, имеющей в  основе феномен соперничества как 
причины конфликта, и предлагает гипотезу о том, что в характере описания знакомства 
и сближения героев во второй, третьей и пятой главах романа содержится прогноз неиз-
бежной дуэли. Сложные отношение между дуэлянтами обнаружены в мизантропическом 
характере главного героя и идущем вразрез с этим его парадоксально снисходительном 
отношении к  Ленскому. Анализируя внутреннее противоречивое состояние Онегина, 
автор предполагает, что юный поэт воспринимался Онегиным как зеркало воспомина-
ний. Особое внимание уделено инициативе Татьяны (имеем в  виду любовное письмо 
и сон героини), поскольку в этих двух событиях показывается символика неизбежности 
и трагичности исхода будущего дуэли, тем более, все детали сна представляют мистиче-
ское воздействие героини на своего избранника. Мщение героя Ленскому на балу дале-
ко не  просто пылкий мальчишеский поступок, оно побуждено невольным сочувствием 
Онегина Татьяне и по сути является поражением героя во внутренней борьбе со своей 
хандрой, что в итоге привело к кровавому исходу – дуэли, и, учитывая ее жесткую риту-
альность, дуэль становилась вынужденным, единственным исходом решения конфликта, 
уступкой деспотии обычая.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, суть и смысл дуэли в «Евгении Онегине», тема онегинской 
хандры в  романе, отношения Евгения Онегина и  Татьяны Лариной, отношения Евгения 
Онегина и Владимира Ленского

© Явень Чжан, 2023



Слово. Образ. Смысл

66 L2023, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Чжан Явень. Дуэль как неизбежный исход отношений Оне-
гина и Ленского в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Литература в школе. 
2023. № 6. С. 65–73. DOI: 10.31862/0130-3414-2023-6-65-73

DOI: 10.31862/0130-3414-2023-6-65-73

Yawen Zhang 

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, 119991, Russian Federation

The duel as an inevitable outcome 
of Onegin and Lensky’s relationship 
in the novel “Eugene Onegin”  
by A.S. Pushkin 
Abstract. The article considers the problem of understanding the climactic event – the duel 
between Onegin and Lensky as an outcome of an antinomic dead end in the “Eugene Onegin” 
novel by  A.S.  Pushkin. The  main research methods are  literary-historical, psychological, 
hermeneutic and axiological. The author focuses on two existential themes of  the novel – 
true/vain love, and friend/foe, which is based on the phenomenon of competition as the cause 
of the conflict, and proposes a hypothesis that the descriptive characteristics of acquaintance 
and bonding between the heroes in the second, third and fifth chapters of the novel contains 
a forecast for an inevitable duel. The complex relationship between the duelists is revealed 
in  the  misanthropic characteristic of  Onegin and his paradoxically opposite permissive 
attitude towards Lensky. Analyzing the  internal contradictory state of  the  main character, 
the  author supposes that Onegin perceived the  young poet as  a  mirror of  his memories. 
Particular attention is paid to Tatiana’s initiative (her love letter and the dream), since these 
two events show the symbolistic inevitability and tragedy of the future duel, especially since 
all the  details in  the  dream represent the  heroine’s mysterious influence on  her beloved 
one. Onegin’s revenge on Lensky at  the ball is  far from just an ardent boyish behavior, it’s 
prompted by Onegin’s involuntary sympathy for Tatyana and is essentially the hero’s defeat 
in  the  internal struggle with his melancholy, which ultimately led to  a  cruel outcome  – 
the  duel. Considering its harsh ritualism, the  duel became the  only and forced outcome 
of resolving the conflict, a concession to the despotism of the custom.

Key words: A.S. Pushkin, the  essence and meaning of  the  duel in  the  “Eugene Onegin”, 
the  theme of  Onegin’s melancholy in  the  novel, Eugene Onegin and Tatyana Larina’s 
relationship, Eugene Onegin and Vladimir Lensky’s relationship
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В романе А.С.  Пушкина «Евгений 
Онегин» две центральные сюжетные 
линии: отношения Евгения Онегина 
и Татьяны Лариной, Евгения Онегина 
и  Владимира Ленского, формирую-
щие, соответственно, две экзистенци-
альные темы произведения – любовь 
истинная/суетная, и  дружба/вражда, 
имеющая в  основе феномен сопер-
ничества как причину конфликта. 
Дуэль Онегина с  Ленским является 
ключевым событием последней темы. 
Гибель Ленского на  дуэли с  Онеги-
ным в романе дана как «кульминация 
фабулы, событие, решающее судь-
бы всех главных героев» [10,  с.  126]. 
Это событие обусловлено авторской 
волей, представляет собой единст-
венно «насильственную» в  контрасте 
с остальными «естественными» смер-
тями в романе [7, с. 13]. 

Для истолкования сути и  смысла 
дуэли в «Евгении Онегине» необходи-
мо, прежде всего, обратиться к  ана-
лизу трех фундаментальных аспектов 
проблематики исследуемого фено-
мена: зарождение конфликта между 
Онегиным и Ленским; неминуемость 
будущих событий, предсказанных 
обильной текстовой символикой; 
проблематика любви как источник 
конфликта между приятелями и  его 
трагической развязки. 

Первые две главы являются экс-
позиционными к  основной части 
романа, в  которых создается худо-
жественная перспектива развития 
центрального образа  – Евгения Оне-
гина. Пушкин раскрыл «выдвинутый 
им  характер в  его происхождении, 

во  всех подробностях его сложения 
и  развития», что позволяет наблю-
дать единство процессов, происхо-
дящих в  герое  – «процесса самопоз-
нания, самораскрытия и  процесса 
познания окружающей действитель-
ности» [1, с. 110–111]. Таким образом, 
назначение первой главы состоит 
не  только в  идее познакомить чита-
теля с Онегиным как типичным пред-
ставителем «золотого дворянства» 
Петербурга первых двух десятилетий 
XIX  в., но  и  в  том, чтобы одновре-
менно изобразить начало духовного 
пробуждения Онегина  – то,  что отли-
чало героя от сверстников его сосло-
вия, хотя обнаруживается это в  тек-
сте пока лишь в  личных внутренних 
переживаниях молодого человека. 
Содержание первых глав можно рас-
сматривать как обещание дальнейших 
событий, в которых Онегин окажется 
в  жизненной ситуации, требующей 
от  него личного отклика на  новую 
среду, обстоятельства и не  случав-
шиеся прежде отношения с людьми. 

Так, в  первой главе до  описания 
состояния, названного нами духов-
ным пробуждением героя, происхо-
ждение, семья1, детство, воспитание 
и  искушения юности почти не  отли-
чались от  жизни «проникнутой тще-
славием» аристократической молоде-
жи Петербурга. Общей для всех была 

1 Надо заметить существенную разни-
цу в  описании родителей Онегина и  Татьяны: 
в тексте нет ясного упоминания о матери героя, 
зато приводится развернутая характеристика 
матери Татьяны, а упоминание его отца дается 
скупо и вскользь.
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суетная атмосфера существования 
(«жить торопится, и чувствовать спе-
шит» [8, с. 10]), его содержанием были 
извечные стадные panem et  circenses 
(рестораны, балы, театры). Вырази-
тельны сцены, в которых Онегин был 
развлечен блеском бала или увле-
чен тщеславным интересом к  теат-
ру. Признаки духовного пробуждения 
Онегина заметны в  описании двух 
сцен: «и тесноты, и  блеска и  радо-
сти» балов (ср. с XXXVI строфой пер-
вой главы: «Но, шумом бала утомлен-
ный…») [Там же, с. 25], и «волшебного 
края» – театра: «Онегин полетел (кур-
сив наш.  – Я.Ч.) к  театру,  / Где каж-
дый, вольностью дыша, / Готов охло-
пать  entrechat,  / Обшикать Федру, 
Клеопатру,  / Моину вызвать (для 
того,  / Чтоб только слышали его)» 
[Там же, с. 17].

Согласно описанию театральных 
представлений в первой главе, жизнь 
Онегина в  светском обществе также 
была театрализована, где каждый 
должен строго соблюдать правила 
и уметь играть «свою роль», лишаясь 
при этом индивидуальности. Показа-
тельно, что восторженное отношение 
к  театру сменяется в  будущем разо-
чарованием, недовольством, скукой, 
равнодушием, постоянными зевка-
ми – «волшебный край» превратился 
в  утомительное место, где ему боль-
ше не  сиделось: «Еще амуры, черти, 
змеи / На сцене скачут и шумят… / А уж 
Онегин вышел вон;  / Домой одеться 
едет он» [Там же, с. 19]. Хотя причина 
раннего ухода Онегина из театра объ-
ясняется необходимостью подгото-
виться к балу, тем не менее, в приве-
денном пассаже уже обнаруживаются 
признаки болезни, названной авто-
ром «русской хандрой» [Там же, с. 26]. 

Н.Л.  Бродский замечает, что 
«“хандра”, “скука”, “тоска” …бли-

жайший итог “душевной пустоты”, 
отчасти следствие праздной жизни 
Евгения…  – коренились в  классовом 
бытии Онегина, “наследника всех 
своих родных”» [4,  с.  41]. Состояние 
Онегина было настолько мучитель-
ным для него, что герой мог оказаться 
на  грани самоубийства: «Он  застре-
литься, слава Богу,  / Попробовать 
не  захотел» [8,  с.  26]. Вместо этого 
он  пытается понять причины проис-
ходящего с ним, избирая два средст-
ва: писательство, надеясь в  процессе 
творчества найти эти причины («Оне-
гин дома заперся,  / Зевая, за  перо 
взялся,  / Хотел писать  – но  труд 
упорный  / Ему был тошен; ничего  / 
Не  вышло из  пера его»), или чте-
ние («Отрядом книг уставил полку,  / 
Читал, читал, а  все без толку: …Как 
женщин, он оставил книги, / И полку, 
с  пыльной их  семьей,  / Задернул 
траурной тафтой») [Там  же,  с.  27]. 
Мы  считаем, что болезненное состо-
яние героя явится предпосылкой раз-
дражительности, приведшей к  кон-
фликту с младшим другом и дуэли.

Тема онегинской хандры получает 
продолжение во  второй главе. Бла-
годаря авторскому голосу, составля-
ющему «универсальную лирическую 
предпосылку эпоса третьих лиц» 
[2,  с.  108], раскрывается мизантро-
пический характер Онегина («Спер-
ва Онегина язык / Меня смущал; но я 
привык / К его язвительному спору, / 
И к шутке, с желчью пополам, / И зло-
сти мрачных эпиграмм») [8,  с.  28]. 
Замечается, что Онегин «равно зевал» 
как в модных салонах, так и в дерев-
не, где мизантропический характер 
героя получил новую пищу: дома, 
как только герой заслышал приезд 
гостей, «с заднего крыльца / Обыкно-
венно подавали / Ему донского жереб-
ца…  / Поступком оскорбясь таким,  / 
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Все дружбу прекратили с  ним» 
[8,  с.  37–38]. Тихое течение жизни 
Онегина в  деревне, если не  считать 
недовольство деревенских жителей 
«опаснейшим чудаком», нарушает-
ся появлением юного поэта, в  чьей 
характеристике «совершенно отсут-
ствует доля разочарования» [9, с. 551], 
и поэтому для Онегина он будто был 
чистым листом, на  котором жизнь 
еще не  успела оставить следы лице-
мерия и неблагополучия. 

Ленский принял героя как чело-
века единственно достойного своей 
дружбы в  деревне, а  Онегин в  свою 
очередь снисходительно отнес-
ся к  Ленскому, жалея его: «Глупо 
мне мешать  / Его минутному бла-
женству;  / И  без меня пора придет» 
[8, с. 43]. В романе представлены три 
типа дружбы Онегина: 
1) дружба по  сословной принадлеж-

ности: она наполнена нарядными 
куклами светского общества Петер-
бурга, в том числе и самим Онеги-
ным, а  для заболевшего хандрой 
героя такая дружба лишь чере-
да скучных бездумных повторе-
ний, поверхностных и  ненужных; 
в  сравнении  же Онегина с  Лен-
ским («Так точно старый инвалид / 
Охотно клонит слух прилежный  / 
Рассказам юных усачей, / Забытый 
в хижине своей») [Там же, с. 44] ска-
зывается невозможность для глав-
ного героя возвращения в то пыл-
кое юношеское состояние души, 
хотя при этом, возможно, хандра 
несколько отступала от Онегина; 

2) дружба по  душевному сближению 
с автором-поэтом; 

3) дружба как зеркало воспомина-
ний – так можно определить отно-
шения Ленского и  Онегина, когда 
младший служит для старшего 
своего рода чашей памяти, в кото-

рую тот погружается, оживляя себя 
минувшего. 
Мы помним авторскую характери-

стику отношений, которые охаракте-
ризованы как «от  делать нечего дру-
зья» [Там же, с. 42], однако полагаем, 
что дружба героев выходила за  пре-
делы этого определения. Тем более, 
что между ними замечалась не обыч-
ная близость, а  общность судьбы. 
Как ни  парадоксально, высказанная 
идея утверждается в пассаже, в кото-
ром автор диалектически объединил 
ряд антиномических метафор: «Они 
сошлись. Волна и  камень,  / Стихи 
и проза, лед и пламень / Не столь раз-
личны меж собой» [Там  же]. «Волна 
и  камень» означает неизбежность 
столкновения2; «стихи и  проза»  – 
литературные стихи, в  которых 
акцентировано различие вместо 
сходства; «лед и пламень» – экзистен-
циальное противоборство стихий, где 
одно неизбежно уничтожает другое. 
Неотвратимость зарождения и  рас-
ширения конфликта между приятеля-
ми в определенной степени концепту-
ализируется в отмеченной символике 
и  проявляется в  их  общении: «Меж 
ими все рождало споры / И к размыш-
лению влекло» [Там же, с. 44].

Широкий диапазон отношения 
Онегина к  людям, от  мизантропиче-
ского, например, к соседям, до благо-
склонного – к Ленскому («Съезжались 
каждый день верхом  / И  скоро стали 
неразлучны») [Там  же,  с.  42], позво-
ляет предположить резкие перехо-
ды настроения у  героя. Сказанное 
не  только относится к  раздражению 
героя в пятой главе на именинах Тать-
яны, но  возвращает назад к  диалогу  

2 Замечательно прочитал это выражение 
М.Ю.  Лермонтов и  передал его смысл сло-
восочетанием в  «Тамани»  – «пена валунов» 
[5, с. 252].
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героев по дороге от Лариных в V стро-
фе третьей главы. Вопрос Онегина 
к  Ленскому («Скажи: которая Тать-
яна?») [8,  с.  56] имеет важный пси-
хологический подтекст, он  вовсе 
не  означает, что герой не  различа-
ет сестер  – он  боится, разумеется, 
не  отдавая себе отчета в  том, что 
ЭТА  девушка может оказаться неве-
стой Ленского. Вопрос также вызван 
впечатлением от  Татьяны. Отсюда 
восторженная реакция на  слова Лен-
ского: «Неужто ты  влюблен в  мень-
шую?» [Там же]. И наконец, замечание 
«Когда б я был, как ты поэт» [Там же] 
несет в  себе больше, чем обычное 
сравнение: Онегин не  сравнива-
ет, а  ставит себя на  место Ленского. 
С.Г.  Бочаров считает, что «ставя себя 
гипотетически на  идеальное место 
“поэта”, Онегин делает свой идеаль-
ный выбор. Но  этот выбор он  делает 
на идеальном месте, как бы на чужом 
месте, и  поэтому лишь в  возможно-
сти: он  выбрал  бы другую» [3,  с.  21]. 
Добавим, что герой не  только гипо-
тетически ставит себя на  место Лен-
ского – он замещает его собой. Даль-
нейшая эскапада («В  чертах у  Ольги 
жизни нет…») показывает, что Онегин 
не может удержаться от язвительных, 
даже оскорбительных слов о  люби-
мой девушке Ленского, после которых 
развитие конфликта между героями 
становится необратимым, на что ука-
зывает обида молодого поэта («Вла-
димир сухо отвечал / И после во весь 
путь молчал») [8, с. 56].

Таким образом, подчеркнем три 
текстовых сигнала будущего прев-
ращения приятельских отношений 
во  враждебные: во-первых, «призрак 
невозвратимых дней», «змия вос-
поминаний» и  «раскаянье» Онегина 
[Там  же,  с.  28]; во-вторых, полная 
разность характеров героев; нако-

нец, эпизод их  разговора в  V  строфе 
третьей главы. Отдельного анализа 
требует инициатива Татьяны в  тре-
тьей и  пятой главах, имея в  виду 
письмо и сон героини, поскольку эти 
два события безусловно определи-
ли как неизбежность, так и  трагиче-
ский исход дуэли. «Язык девических 
мечтаний» возмутил душу Онегина 
и  погрузил его «в  сладостный, без-
грешный сон» (последнее сочетание 
мы  понимаем как синоним мечты) 
[Там же, с. 78]. Письмо Татьяны зада-
ет в душе Онегина тот высокий идеал 
любви, отступиться от  которого он 
не  мог, поэтому мы  склонны рас-
сматривать отповедь героя не только 
в  контексте традиционных толкова-
ний, но  и  как защиту того чувства, 
которое Татьяна в  нем пробудила; 
сказанное объясняет появление эпи-
графа к главе: «Нравственность в при-
роде вещей» [Там же, с. 76].

Четвертая глава разделяет пись-
мо и  сон Татьяны, в  ней вызревает 
конфликт и  назревает столкновение. 
Отношения между героями развива-
ются по принципу контраста. Монолог 
Онегина в саду, т.е. ответ на ее пись-
мо означал для Татьяны запрет 
на  любовь («Учитесь властвовать 
собою») и  жизнь («Татьяна увядает,  / 
Бледнеет, гаснет и  молчит»), время-
препровождение Онегина охаракте-
ризовано метафорически автором как 
«задумчивая лень» [Там  же,  с.  83, 90, 
180]. Отношения Ленского и  Ольги, 
напротив, расцветают  – «Час от  часу 
плененный боле  / Красами Ольги 
молодой,  / Владимир сладостной 
неволе  / Предался полною душой» 
[Там же, с. 83], однако и резкий кон-
траст в  настроении героев, и  ложное 
сближение в  конце главы предвеща-
ют взрыв и  потрясения в  следующей 
главе.
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Надо заметить, что отноше-
ния между героями наиболее обо-
стряются, когда в  тексте речь идет 
о  парах Онегин  – Татьяна и  Лен-
ский – Ольга, как случилось в эпизо-
де после их визита к Лариным, и так 
случится во сне Татьяны и на ее име-
нинах. Приход снежной зимы воо-
душевил Татьяну: Онегин запретил 
ей  любить его, но  не  мог запретить 
гадать, и  она прибегает к  самому 
опасному способу узнать и  возмож-
но изменить будущее – гадание через 
сон, только во  сне желания Татьяны 
могут повелевать Онегиным, поэто-
му любое событие «страшного» сна 
следует рассматривать как симво-
лический знак решимости героини  
в ее  любви к  Онегину. Этот сон пре-
рывает ход реальных событий, «поме-
щен почти в “геометрический центр” 
“Онегина”» [7,  с.  8], «выглядит плот-
ным ядром внутри свободно разбега-
ющегося текста» и  «рассеивает смы-
словое излучение на  весь романный 
текст» [10, с. 30]. 

Сон Татьяны состоит из  трех 
частей, в  первой описывается путь 
героини. Самый существенный 
момент в  нем – преодоление ручья, 
особенно значимы при этом три его 
определения: «Кипучий, темный 
и седой»3 [Там же, с. 98]. Затем Тать-
яна видит героя в  окружении уро-
дов и  чудовищ, представляющих 
собой мистическое отражение людей 
из  мира реальности4. И  наконец, тот 
эпизод, в  котором сборище претен-
дует на юную деву («Копыты, хоботы 
кривые,  / Хвосты хохлатые, клыки,  / 

3 Для того, чтобы продолжить путь к герою, 
Татьяна должна оставить за собой три качества, 
выраженные названными эпитетами.

4 Показанная во  сне фантасмагорическая 
картина совпадает с  нарисованными в  душе 
Онегина «карикатурами всех гостей» на  име-
нинах Татьяны.

Усы, кровавы языки,  / Рога и пальцы 
костяные, / Все указует на нее, / И все 
кричат: мое! мое!») [Там  же,  с.  102], 
означающий, что Онегин должен 
защитить Татьяну, тем самым сде-
лать свой выбор («Мое! – сказал Евге-
ний грозно,  / И шайка вся сокрылась 
вдруг») [Там же].

Следующая сцена сна («Онегин 
тихо увлекает / Татьяну в угол и сла-
гает / Ее на шаткую скамью / И клонит 
голову свою») [Там  же] предполагает 
чудесное единение чувств героев. Она 
совершенно лишена какой-либо чув-
ственной аналогии и совпадает стили-
стически с состоянием Онегина после 
прочтения письма Татьяны («В  сла-
достный, безгрешный сон  / Душою 
погрузился он») [Там  же,  с.  78]  – 
и  прерывается грубым вторжением 
(«Вдруг Ольга входит,  / За  нею Лен-
ский») [Там же, с. 102]. Нет сомнений, 
что автор этим противопоставляет 
и разделяет любовь горнюю и любовь 
дольнюю. Убийство Ленского во  сне 
Татьяны, как и весь сон, обычно пони-
мается вещим предсказанием буду-
щего, которое произойдет в  реаль-
ности, однако, на  наш взгляд, оно 
должно осознаваться как символиче-
ский отказ Онегина от  любви сует-
ной и бытовой. Обобщая, скажем, что 
все детали и события сна представля-
ют мистическое воздействие героини 
на своего избранника. Так, например, 
Татьяне внятно, что им не  суждено 
соединиться в  реальной жизни, поэ-
тому она заставляет героя совершить 
идеальный выбор в пользу истинной, 
безгрешной любви. Все последующие 
поступки Онегина следует рассматри-
вать в отмеченной перспективе. 

В описании именин Татьяны сон 
героини отражается в реальных собы-
тиях, и идея неизбежности дуэли при-
нимает все более явные очертания.  
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Мщение героя Ленскому на балу дале-
ко не  просто пылкий мальчишеский 
поступок, а  по  сути представляет 
собой взрыв внутренних конфликтов 
в  самом Онегине, которому пред-
шествовал долгий период тайного 
зарождения и  вызревания. Замет-
но, что в  конфликте с  Ленским вос-
питанные в  герое суетные качества 
до  такой степени оказались неиско-
ренимыми, что возобладали над 
его разумом и  совестью. Чрезмер-
ное самолюбие героя переродилось 
в  мизантропию и  привычку считать 
себя выше всех других («Но куча 
будет там народу  / И  всякого тако-
го сброду…») [10,  с.  92]. Как и  в  сне, 
именно состояние Татьяны вызва-
ло досаду у  героя, лишило его сдер-
жанности, возбудило нетерпимость 
к  окружению и  «траги-нервическим 
явлениям» [Там  же,  с.  106], кото-
рые оказались настолько неудержи-
мы, что в  итоге Онегин направил 
дуло пистолета на Ленского – нашел  
жертву для выпуска своих нега-
тивных эмоций. На  самом  же деле 
за  хулиганским поведением Онегина 
на  именинах скрывается его тайная 
досада. И  когда Ленский в  негодо-
вании покинул бал, Онегин остался, 
«скукой вновь гоним,  / Близ Ольги 
в думу погрузился, / Довольный мще-
нием своим» [Там  же]  – состояние, 
предсказывающее поражение героя 
во внутренней борьбе со своей ханд-
рой, которое привело к  кровавому 
исходу конфликта – дуэли. 

Накануне поединка Ленский, 
«раскаяньем томим», и  Онегин, 
призвавший себя «на  тайный суд» 
[Там  же,  с.  116, 119], осознали оши-
бочность и  непоправимость приня-
того решения: ведь дуэль представ-

ляет «целостное театрализованное 
действо  – жертвоприношение ради 
чести, обладает строгим сценари-
ем. Как всякий жесткий ритуал, она 
лишает участников индивидуаль-
ной воли. Остановить или изменить 
что-либо в  дуэли отдельный участ-
ник не  властен» [6,  с.  536]. Более 
того, единственным распорядите-
лем этой дуэли служит Зарецкий  – 
не только знаток дуэли, но и хитрый 
манипулятор, «заинтересованный 
в  максимально скандальном и  шум-
ном» [Там  же,  с.  534]. Этот «в  дуэ-
лях классик и  педант» упустил пер-
вую возможность примирения 
еще при вручении герою записки 
от  Ленского; далее опоздание Оне-
гина могло считаться уклонением 
от  сражения; вслед за  этим назна-
чение слуги француза Гильо секун-
дантом могло  бы возмутить Зарец-
кого неравенством их  социального 
состояния, но он все это проигнори-
ровал и заставил бывших приятелей 
выбрать грешный путь, на  котором 
нет возврата.

Таким образом, конфликт между 
Онегиным и  Ленским, по  сути, 
зарождается в  непоследователь-
ном и  противоречивом внутрен-
нем состоянии самого Онегина, 
он  обусловлен особыми дружескими 
отношениями героев (Онегин вос-
принимает Ленского как зеркало вос-
поминаний) и  инициативой Татья-
ны, и  через долгое время тайного 
назревания взрывается на именинах 
героини. В  итоге ситуация приобре-
ла форму антиномического тупика, 
когда дуэль становится для обеих 
сторон неизбежным и вынужденным 
исходом решения конфликта, уступ-
кой деспотии обычая. 
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