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Введение 

Века уходят неотложно,  

Дуэль исчезнет до конца.  

И это к лучшему, возможно.  

Но, боже мой, как будет сложно.  

Ах, боже мой, как будет сложно  

Призвать к ответу наглеца! 

                               (В.Ряшенцев) 

 

Вопросы чести и морали всегда являются основополагающей проблемой 

во взаимоотношениях людей в обществе. Одно из важных мест уделяется этой 

теме в русской литературе 19 века.  

Русское дворянство так органично впитало идею чести, что дворянин из 

«человека с оружием» превратился в «человека чести». Дворянин, лишившийся 

чести, в глазах общества становился изгоем в государстве. Если честь играла 

столь большое значение в жизни дворянства, то понадобился и инструмент для 

ее восстановления. Таким инструментом явилась дуэль. 

История русской дуэли 19 века – это история человеческих трагедий, 

высоких порывов и страстей. С дуэльной традицией связано понятие чести в 

дворянском обществе того времени. Готовность платить жизнью за 

неприкосновенность своего личного достоинства предполагала острое 

осознание этого достоинства, сильно развитое чувство чести. К тому же к 

дуэлям побуждало подспудное сознание, что должно свершиться высшее 

правосудие и победить должен правый. 

Конечно, в наш век дуэли не приняты, но иметь представление о 

нравственном и безнравственном поступке необходимо каждому 

представителю подрастающего поколения. 

Цель данной работы – проследить: 

а)   как русские писатели используют сцену дуэли для характеристики 

своих героев  

б) как нравственная сущность  дуэлянтов раскрывается перед читателем в 

критической ситуации, в момент решения вопроса жизни и смерти. 

Задачи: 

1.  Используя различные словари, познакомиться со значением слова 

«дуэль»; 

2.  Изучить историю дуэлей; 

3. Познакомиться с эпизодами биографии писателей, участвовавших в 

дуэлях; 

4. На литературном материале проследить роль дуэлей как способа 

защиты достоинства и чести человека. 

5. Провести анкетирование среди обучающихся 10-х классов. 

Объектом изучения стали биографии русских писателей (А.С.Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого), такие художественные произведения, как 

роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка», роман  
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М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир».  

Предметом исследования стали отдельные факты из жизни писателей и 

избранные страницы произведений, связанных с дуэлью.  

Гипотеза: дуэль помогает читателю определить нравственную сущность 

персонажа художественного произведения. 

I. Основная часть 

1.  Из истории дуэлей 

Дуэ ль (лат. duellum — «поединок», «борьба двух») — строго 

регламентированный так называемым дуэльным кодексом поединок 

между двумя людьми, цель которого — удовлетворить желание одного из 

дуэлянтов (вызывающего на дуэль) ответить на нанесенное 

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, хотя на самом деле не 

привязаны ни к одному из них. (Википедия) 

Дуэль имеет свою историю. Известно, что в Россию дуэль как обычай 

пришла с Запада. Время зарождения классической дуэли в Западной Европе 

можно отнести к эпохе позднего средневековья, примерно к XIV веку, когда 

окончательно сформировалось и расцвело рыцарское сословие — 

предшественник дворянства — с его понятиями о чести, во многом чуждыми 

простолюдину или купцу. В XVI веке дуэли приняли уже такой угрожающий 

размах и уносили столько жизней, что короли начали бороться с этим обычаем. 

Так, за 16 лет царствования Генриха IV, во Франции было убито на дуэлях от 7 

до 8 тысяч человек. Знаменитый кардинал Ришелье запретил дуэли под страхом 

смерти, объявив, что дворянин может жертвовать своей жизнью только в 

интересах короля.  

Специалисты различают американскую и европейскую дуэль. 

Американские дуэльные поединки состояли в том, что двум соперникам 

выдавали оружие, и они уходили в лес. С этого момента начиналась их охота 

друг на друга. Можно было подстеречь противника в засаде, не возбранялся и 

выстрел в спину. Из-за своей безнравственности американская дуэль не 

привилась в России. Вообще надо сказать, что русская дуэль по своим 

условиям, особенностям очень отличалась от европейской, в частности от той 

же французской. Во Франции в XIX веке дуэли носили больше ритуальный 

характер и заканчивались, как правило, бескровно. Этому способствовали и 

"щадящие" условия дуэльного кодекса. Барьерная дистанция  устанавливалась 

такая, которая бы обеспечивала невысокую вероятность попадания. Обычно 30 

- 35 шагов. 

Предположительно первой дуэлью в России можно считать поединок, 

состоявшийся в 1666 году в Москве между двумя наемными иностранными 

офицерами — шотландцем Патриком Гордоном (впоследствии петровским 

генералом) и англичанином майором Монтгомери. Но в то время в среду 

русских этот обычай еще не проник.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Дуэль, в нашем понимании, появляется на Руси во времена Петра I вместе 

с появлением дворянского сословия. Она рождается в поисках исчерпывающего 

способа разрешения конфликтов, который по степени своего использования 

приобрел высокочастотный характер. Царствующие особы всегда однозначно 

отрицательно относились к поединкам.  

Так, например, Петр I в одной из статей "Устава воинского" повелел 

казнить дуэлянтов, секундантов и свидетелей независимо от исхода дуэли. 

Николай I называл дуэли варварством и отмечал, что ничего рыцарского в них 

нет.  

Следует заметить, что смысл дуэли для массы русского дворянства и 

дворянского авангарда был различен. Если у первых понятие "честь" сливалось 

с личным самолюбием, то для других это была возможность защитить свое 

достоинство как человека определенной позиции. По законам дворянской чести 

никто не имел права отклонить брошенный вызов. Здесь не имел значения чин. 

Также часто дуэль использовалась как высший суд.  

2.    История женских дуэлей 

Дуэль считается прерогативой мужчин, они сходились в смертельных 

поединках из-за задетой чести, либо за дам своего сердца. Но такое мнение 

ошибочное. Женщины тоже были не прочь сразиться друг с другом, более того 

- дуэли между ними были не столь редки и, по большей части, намного более 

кровавыми и изощренными. 

Первые достоверные сведения о женских дуэлях относятся к XVI веку. 

Пик моды на дамские дуэли пришелся на середину XVII века. 

Во Франции, Италии, Англии и Германии женщины скрещивали шпаги 

или вскидывали пистолеты практически по любому поводу. Одинаковые 

платья, любовники, косой взгляд - лишь часть того, что было причиной для 

поединка. А жестокость, проявляемая ими на дуэлях, шокирует. Из десяти 

дуэлей между женщинами восемь имели смертельный исход (для сравнения: 

мужские дуэли завершались убийством в четырех случаях). 

Женские дуэли, по сути, не имели правил. По ходу дуэли к сражающимся 

соперницам нередко присоединялись и их секундантки; дуэлянтки смазывали 

кончики шпаг раздражающими составами, чтобы каждое ранение причиняло 

жуткую боль, дерясь на пистолетах, соперницы стреляли до тех пор, пока одна 

из них не оказывалась убитой или тяжело раненой... 

Русские женщины тоже знали толк в дуэлях. Более того, в России активно 

культивировался этот вид выяснения отношений. 

А началось все, что самое интересное, в Германии. В июне 1744 года 

немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская получает 

вызов на дуэль от своей троюродной сестры, принцессы Анны Людвиги 

Анхальт. Неизвестно, что не поделили эти две пятнадцатилетние девочки, но, 

запершись в спальне первой, они принялись на шпагах доказывать свою 

правоту. 
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К счастью, принцессам не хватило духу довести дело до смертоубийства, 

а то бы не видать России Екатерины II, коей по прошествию времени стала 

Софья Фредерика. 

И вот именно с восшествия на престол этой великой царицы и начался 

российский бум женских дуэлей. Русские придворные дамы дрались с 

упоением, только за 1765 год произошло 20 дуэлей, на 8 из которых 

секунданткой была сама царица. К слову сказать, несмотря на пропаганду 

вооруженных поединков между женщинами, Екатерина была жесткой 

противницей смертельных исходов. Ее лозунгом были слова: "До первой 

крови!", а посему во время ее правления было всего три случая гибели 

дуэлянток. 

3. Писатели-дуэлянты 

Многие писатели, для того чтобы отстоять собственную честь и доброе 

имя, принимали участие в дуэлях. 

 Удалось установить, что в жизни А. С. Пушкина было 29 состоявшихся и 

не состоявшихся дуэлей. Поэт был отменным стрелком, попадал с 20 шагов. Но 

во время дуэлей он ни разу не пролил кровь противника и в многочисленных 

поединках не стрелял первым. Хорошо зная дуэльный кодекс, он, видимо, 

следовал высказанному им устами Моцарта принципу "Гений и злодейство - 

две вещи несовместные" 

Дуэли - это странная черта в Пушкине. Не злой по натуре человек, он 

вдруг, без видимых причин, начинал проявлять нелепую назойливую 

задиристость. Часто вел себя вызывающе. Были у прежней полиции такие 

особые списки, в которые включались люди, не совсем удобные для 

общественного спокойствия. В списках этих было и имя Александра Пушкина. 

И отнюдь не в вольнодумии и прочих высоких материях обвинялся он тут - был 

в этих списках на одном из почетных мест в качестве карточного понтера и 

дуэлянта. Можно, конечно, объяснить это бунтом его вольной натуры, 

обиженной на безысходную незадачливость судьбы. Но гадание по живой 

судьбе всегда вещь неблагодарная - лучше тут восстановить обстоятельства 

этой судьбы, и они, как это всегда бывает, скажут сами за себя. История дуэлей 

Пушкина - тоже история его жизни. В них предстает весь его характер, в 

котором все: поспешность, легкомыслие, трагическая случайность, 

сосредоточенная решимость, высокий порыв, отчаянный вызов. 

За свою короткую, 27-летнюю жизнь Лермонтов дважды стоял у барьера: 

18 февраля 1840 года в Петербурге и 15 июля 1841 года в Пятигорске. В 

наказание за первую дуэль Лермонтов был повторно сослан на Кавказ. 

Лермонтов погиб на дуэли, которая произошла из-за ничтожного по 

нынешним понятиям повода. Убийцей поэта стал его бывший товарищ по 

юнкерской школе Николай Мартынов. О ссоре Лермонтова и Мартынова, 

приведшей к дуэли, очевидцы говорят разное, но все сходятся в том, что 

Мартынова возмутила острота, пущенная в его адрес поэтом. Увы, понятие 

чести в XIX веке имело и свои отрицательные стороны. Невинная шутка могла 

стоить жизни. 
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Среди дуэлянтов, правда, к счастью, несостоявшихся, фигурирует граф Л. 

Н. Толстой. В мае 1861 года очередная ссора между Львом Толстым и Иваном 

Тургеневым, который, очевидно, не успел вовремя уехать в Баден-Баден, едва 

не закончилась дуэлью. Известно, что классики часто расходились во взглядах 

на литературу и жизнь. Поводом послужило воспитание внебрачной дочери 

Тургенева – Полины. Толстой посчитал, что ситуация, когда «разряженная 

девушка» чинит «на коленях грязные, зловонные лохмотья» бедняков 

неискренна и более похожа на «театральную сцену».Эти слова вызвали гнев у 

Тургенева. Он потерял самообладание и допустил несвойственную ему 

резкость: «Если вы будете так говорить, я дам вам в рожу!» По свидетельству 

Софьи Толстой, Иван Сергеевич хотел ударить Льва Николаевича. Толстой, по 

случайности не получивший письмо с извинениями, отправил депешу с 

вызовом. Из-за отсутствия пистолетов предлагал стреляться на… охотничьих 

ружьях. Чем бы вся эта толстовско-тургеневская эпопея кончилась, один Бог 

знает, но, к счастью, Толстой просветлился и простил обидчику слова: "дам в 

рожу".  

4. Дуэли в русской литературе 

Тема дуэли в русской литературе не только важна, но и интересна. 

Особое место в произведениях Толстого, Лермонтова, Пушкина, Тургенева 

занимает сцена дуэли. Именно в этих эпизодах герои раскрываются для 

читателя с абсолютно разных и противоречивых сторон. Писатели 

сосредотачивают свое внимание на психологии дуэлянта, на его состоянии и 

поведении во время поединка; художественные характеристики существенно 

дополняют документальные знания. 

Онегин и Ленский, Гринев  и Швабрин, Печорин и Грушницкий, Базаров 

и Павел Петрович Кирсанов, Пьер Безухов и Долохов – вот далеко не полный 

перечень дуэлянтов, отстаивающих свою честь или честь дорогого им человека 

с оружием в руках. 

Первым писателем, который глубоко затронул эту тему, стал А. С. 

Пушкин. 

Вспомним дуэль Онегина и Ленского. Сцена дуэли в романе занимает 

особое место. Это поворотный пункт для понимания характера героев, каждый 

из которых ведёт себя по-разному. Для молодого и пылкого юноши Ленского 

это достаточно серьёзно. Для Онегина же это простое развлечение. Онегин, 

ненавидящий светское общество, вынужден смириться с его правилами. Но где-

то в глубине души он бунтует, избрав себе в секунданты слугу, тем самым 

выказывая неуважение к Зарецкому. В тот момент, когда Онегин получил 

вызов, он не смог отговорить Ленского от дуэли. Ему помешало пресловутая 

сила. Это сила общественного мнения. Носитель этой силы ненавистен 

Пушкину. 

Дуэль способствует более полному раскрытию характеров Онегина и 

Ленского. Оба героя понимают ошибочность принятого решения и горько 

сожалеют о содеянном, но избежать кровавого столкновения не оказывается 

возможным. Онегин по-настоящему страдает. Его терзает эта ситуация, но…он 
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принял вызов и дуэль - дело чести. Участие Онегина в дуэли - вынужденное. Он 

ощущает свою вину за поведение в доме Лариных. Но страх оказаться трусом 

перед лицом тех, кого Евгений так ненавидит, делает дуэль неизбежной. 

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. И если бы Ленский смирил свою 

гордыню, разобрался во всём, то дуэли бы не было. 

До самого конца XVIII века в России еще не стрелялись, но  рубились  и 

кололись.  Дуэль  на  шпагах  или  саблях   куда   меньше   угрожала   жизни 

противников,  чем  обмен  пистолетными  выстрелами.  «Паршивая   дуэль   на 

саблях», - писал Пушкин. 

В повести  «Капитанская дочка» поединок  изображен  сугубо  

иронически.  Ирония начинается с 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  очень забавно. 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  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.   

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 не определен. Внезапное  появление  

Савельича и  отсутствие секундантов позволило Швабрину нанести 

предательский удар. Эта сцена помогает понять характеры героев. Гринев готов 

отдать свою жизнь, защищая честь Марьи Ивановны. Швабрин совершил 

подлость, сначала оговорив девушку, а затем ранив Гринева, когда дуэль 

должна была прерваться.  

Дуэль в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова не похожа ни на 

какую другую в русской литературе, потому что этот трагический способ 

решения ссоры обычно исключает любое коварство и отличается безупречной 

честностью участников.  
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Эпизод поединка является одним из ключевых в романе: здесь, находясь 

между жизнью и смертью, каждый из соперников открывает свое истинное 

лицо.  

Грушницкий считает себя честным и порядочным человеком, но стоит 

затронуть его самолюбие, и он сразу забудет о своем благородстве. Вместе с 

драгунским капитаном Грушницкий, еще до открытого столкновения с 

Печориным, задумал «проучить» его, выставив перед всеми трусом. Но уже в 

этой сцене очевидно, что трусом является сам Грушницкий, который 

соглашается на подлое предложение драгунского капитана оставить пистолеты 

незаряженными.  Печорин случайно узнает о заговоре, но решает не 

отказываться от дуэли. Однако герой не сразу решается брать с собой 

заряженный пистолет.  

Для Печорина дуэль имеет важнейшее значение. Он готов сделать свой 

выбор. В ночь перед дуэлью он не мог заснуть и мысленно спрашивал себя: 

“Зачем я жил? Для какой цели я родился?” Печорин ощущает присутствие в 

нем двух человек: “...один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит 

и судит его...” Герой, глубоко и тонко чувствующий природу, перед поединком 

всматривается в каждую росинку и говорит: “Я не помню утра более голубого и 

свежего...”  Он готов умереть.  

Грушницкий получает право стрелять первым. “Он покраснел: ему было 

стыдно убить человека безоружного, — пишет Печорин, — я глядел на него 

пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о 

прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно 

средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух!” 

    Но это только предположение, и ему не суждено сбыться. 

И вот Печорин стоит под дулом пистолета. Сколько самообладания, 

выдержки у него. Он знает, что его пистолет не заряжен, что через минуту 

может оборваться его жизнь. Ему хочется до конца испытать Грушницкого. Но 

тот забывает о чести, совести и порядочности, когда затронуто его самолюбие. 

В мелкой душе Грушницкого не пробудилось великодушие. И он выстрелил в 

безоружного человека. К счастью, пуля только оцарапала колено соперника. 

Презрение и злоба охватили Печорина при мысли, что этот человек с такой 

легкостью мог убить его. Настала очередь Печорина. После того, как он 

потребовал зарядить свой пистолет, последний раз обращается к Грушницкому: 

«Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все… вспомни — мы были когда-

то друзьями». Что это: искренне желание мирно кончить ссору или нечто иное? 

Если учитывать весьма специфическое отношение Печорина к дружбе 

(фактически он в нее не верит, а уж тем более о дружбе с Грушницким вообще 

говорить проблематично), а также его взгляды на врагов («Я люблю врагов, но 

не по-христиански»), то можно сделать следующий вывод: Печорин уже 

убедился в слабости Грушницкого, он уже выставил его полным подлецом и 

трусом перед всеми, и теперь борьба с ним стала для него неинтересной: 

слишком ничтожен оказался противник. В борьбу  совести и самолюбия в душе 

Грушницкого вступают два новых начала: возможность жить — с одной 



10 

 

стороны, и с другой — ненависть к Печорину, морально уничтожившему его и 

в истории с Мери, и здесь, на дуэли. Но самолюбие и ненависть побеждают. 

Лицо Грушницкого “вспыхнуло, глаза сверкали.  «Стреляйте! — кричит 

Грушницкий. —…Нам на земле вдвоем нет места…» Это уже не просто слова 

отчаяния насмерть испуганного мальчишки. И Печорин хладнокровно убивает 

Грушницкого. Победа не доставляет никакой радости Григорию, свет меркнет в 

его глазах: «Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели». 

Роль эпизода дуэли в том, что она не столько способ защиты чести, 

сколько повод для мести Грушницкого за оскорбленное самолюбие, ведь 

Печорин виновен, по мнению Грушницкого, в том, что Мэри предпочла 

другого. И несмотря на то что Печорин – художественный образ, сотканный из 

пороков своего времени, в сцене дуэли он раскрывается с обратной стороны: 

оказывается, он способен простить предательство и даже постараться спасти 

человека от верной гибели. 

Заслуживает внимания и дуэль Пьера Безухова с Долоховым, описанная 

Л.Н.Толстым в романе «Война и мир». Ставя своих героев на грань жизни и 

смерти, Толстой тем самым проверяет истинность их убеждений, 

нравственность идеалов.  

Интересен контраст между Безуховым и Долоховым, который особенно 

заметен перед дуэлью. Долохов спокоен, никаких мук совести он совершенно 

не испытывает. Всю ночь сидит в клубе, слушая цыган и песенников. Он 

объясняет Ростову причину своего спокойствия: «Ты иди с твердым 

намерением его убить, как можно скорее и повернее, тогда все исправно». То 

есть сам он идет на дуэль с твердым намерением убить человека, которому 

многим обязан, перед которым виноват, которому он разбил жизнь.   

Пьер всю ночь перед дуэлью не спит, размышляя о произошедшем: «Два 

соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой 

после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность 

Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него 

человека».  Пьер благороден и великодушен, что он забывает о той обиде, 

которую ему нанес этот человек, о том дурном влиянии на окружающих, 

которое оказывает Долохов, о его беспричинной жестокости, цинизме, 

стремлении все и всех очернить. Но тем не менее он готов к дуэли, и ни о каком 

примирении, которое предлагают ему и его сопернику секунданты,   речи быть 

не может. 

Эпизод ранения Долохова и неудачной попытки убить графа является 

кульминацией. Затем происходит развязка, где переживают все герои. Пьер 

«схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по 

снегу и вслух приговаривая непонятные слова». «Глупо…глупо! 

Смерть…ложь…», — повторяет Пьер. Для него чудовищна сама мысль о том, 

что он чуть было не убил человека, а для Долохова ужасен факт, что он не убил 

Пьера. Когда раненого Долохова везут домой, его секундант Ростов узнает, что 

«Долохов, этот буян, бретер Долохов, жил в Москве со старушкой матерью и 

горбатой сестрой и был самый нежный сын и брат». Здесь доказывается одно из 
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утверждений автора, что не все так очевидно, понятно и однозначно, как 

кажется на первый взгляд. Тем страшнее вина Долохова, который играет и 

чужими жизнями, и своей собственной, зная, что его любят, переживают и 

страдают из-за него близкие люди.  Жизнь намного сложнее и многообразней, 

чем мы о ней думаем, знаем или предполагаем. 

Для Пьера дуэль была переломным моментом жизни: он задумывается 

над смыслом жизни, пересматривает свои поступки, меняет свои взгляды. Одно 

остается неизменным: его доброта, душевная щедрость, великодушие. И в 

сцене дуэли эти лучшие качества Пьера проявились в полной мере. 

Для романа в целом эта сцена имеет огромное значение. Так мы узнали, 

что добрый Пьер был способен в нужные минуты проявить свой характер, свою 

силу, а буйный офицер Долохов, на самом деле, не имел ничего ценнее своей 

семьи: матери и сестры. В этом эпизоде мы видим, насколько изменяет 

человека экстремальная ситуация, открывает его настоящее лицо.  

Таким образом, эпизоды дуэлей являются  яркими страницами всех этих 

произведений.  Авторы уделяют большое внимание дуэльным поединкам и 

героям, участвовавшим в них, где в большей степени раскрываются 

нравственные качества героев. 

II.     Проведение анкетирования. 

Был проведен небольшой опрос среди одноклассников,  цель которого 

узнать, что знают мои ровесники о дуэлях. Обучающимся  были предложены 

несколько вопросов. (Приложение №1) В анкетировании принимали участие 48 

обучающихся 10-х классов нашей школы. 

На диаграммах мы видим результаты опроса. (Приложение №3) 

Результаты анкетирования показали,  что большинство учащихся знают 

факты из жизни русских писателей и их произведения, где присутствует сцена 

дуэли. Самыми известными для десятиклассников являются дуэлянты- 

писатели: Пушкин и Лермонтов, а литературными героями-дуэлянтами – 

Онегин-Ленский, Печорин-Грушницкий и Долохов- Безухов.  

 Современные подростки против дуэли, но на вопрос «Как можно 

отстаивать честь в наше время?» ответили так: с помощью физической силы – 

40%, через суд- 31%, через переговоры-21%, другое выяснение отношений – 

8%. 

II. Заключение 

Таким образом, дуэль занимает важное место в композиции произведений 

русской литературы 19 века. Она несет основную смысловую и 

сюжетообразующую нагрузку, позволяет решить важные вопросы чести, 

совести, раскрыть образы главных героев. 

В жизни русских писателей, таких как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

дуэль сыграла роковую роль. Особое место в произведениях Л.Н.Толстого, 

М.Ю.Лермонтова, А,С. Пушкина занимает сцена дуэли.  

В соответствии с выдвинутой гипотезой я пришел к выводу, что дуэль 

помогает читателю определить нравственную сущность персонажа 

художественного произведения. Именно в этих эпизодах герои раскрываются 
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для читателя с абсолютно разных и противоречивых сторон. Мы видим 

эгоистическую сущность Онегина, озлобленную жестокость  Швабрина, 

трусость, подлость и мстительность Грушницкого, неблагодарность Долохова и 

желание убить во что бы то ни стало своего благодетеля. И в то же время у нас 

появляется возможность восхититься рыцарским поведением Ленского и 

Гринева, способных встать на защиту чести своих любимых, гуманизмом, 

благородством и великодушием Печорина и Пьера Безухова.  

Дуэли в произведениях писателей помогают не только правильно 

охарактеризовать эпоху, дать своеобразный исторический комментарий, но и 

показать истинные, проявляющиеся в исключительные моменты жизни, черты 

героев, находящихся на грани смерти. 

Нашему времени не свойственно такое явление как дуэль, но понятия 

«честь», «достоинство» актуальны и в наше время. Следует отметить, что и  в 

21 веке не каждый из опрошенных готов защищать чувство достоинства и 

чести только гуманным путем,  некоторые готовы применить и физическую 

силу. 

Думаю, что данная работа будет интересна широкому кругу читателей и 

может быть использована с презентацией на уроках литературы и классных 

часах, посвящённых вопросам чести. 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. Том III. Статья 

восьмая. «Евгений Онегин», 1948. 

2. Гордин Я. Страница « Дуэли и дуэлянты», Санкт-Петербург,  1996. 

3. Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», Мурманск, 

«Мурманское книжное издательство».1972 

4. Лермонтов М.Ю. «Избранное», Ленинград, «Лениздат», 1969 

5. Пушкин А.С. «Евгений Онегин», Издательство "Детская 

литература". Москва . 1969 

6. Пушкин А.С. «Капитанская дочка», Издательство: Наука. 

Ленинградское отделение,1984. 

7. Толстой Л.Н. «Война и мир».   1 и 2 тома, Самара, «Самарский дом 

печати», 1996 

8. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Михеева Г.И. Литература в 9 

классе.     Урок за уроком. Москва «Русское слово» 2002г. 

9. Утехина Н.П. Тема дуэли  в русской литературе- М., 1990 

10. Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и 

материалы.- М.: Книга, 1987 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Вопросы анкеты 

1. Как вы относитесь к обычаю русских дворян вызвать обидчика на 

дуэль? 

2. Каких писателей-дуэлянтов вы знаете? 

3. Каких героев-дуэлянтов вы знаете? 

4. Нужны ли сегодня 

дуэли? 

5. Как можно отстаивать честь и достоинство в наше время? 

 

 

Приложение №2 

А.С.Пушкин  «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» 
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                         Дуэль для Онегина – толчок к новой жизни, для Ленского  -  

                                        «быть спасителем».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Гринев готов отдать свою жизнь, а Швабрин совершил подлость. 

 

 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печорин защищает честь Мери, а Грушницкий 

преследует корыстные цели. 

 

 

Л.Н.Толстой «Война и мир» 
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Приложение №3 
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