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Аннотация. Статья посвящена приему скрытого предвестия в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Скрытое предвестие проявляется в ретроспективе, когда в изображенном событии обнаруживается 

отображение более раннего эпизода, фразы или слова, которые изначально никак не связывались с этим событием. 
Провиденциальный заряд скрытого предвестия раскрывается в результате мысленного сближения далеко отстоя-
щих друг от друга мест – при возвращении к ранее прочитанному, образно говоря, при обратном чтении от конца 
к началу, справа налево. Структура скрытого предвестия зиждется на завуалированных параллелях и перекличках 
между далеко отстоящими друг от друга точками текста. Разобраны примеры скрытого предвестия в «Евгении 
Онегине», основанные на инверсии прямого и переносного смыслов, на эмблематической подаче темы, на завуа-
лированной фонетической подготовке ключевого слова темы нагнетанием соответствующих звуков. Показано, что 
1) упоминание оперы «Фрейшиц», в основе либретто которой лежит соревнование в стрельбе за руку женщины, 
оказывается завуалированным в иноязычном слове эмблематическим предвестием выстрела Онегина в Ленского; 
2) взятие Ленским собственной ладьи («самоубийственный шахматный ход») оказывается скрытым предвестием 
будущего самоубийственного поступка – вызова им на дуэль Онегина; 3) упоминание хорея в иронической фразе 
о поверхностном образовании Онегина оказывается скрытым предвестием появления хорея в буквальном смыс-
ле – в виде стихотворного размера, которым написана Песня девушек; 4) мотив ножа, выраженный в сне Татьяны 
реальным предметом – орудием убийства, вновь возникает в финальной сцене романа – в анаграмме, оказываясь 
скрытым предвестием символической смерти Онегина.
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Введение
Речь пойдет о скрытых предвести-

ях в романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Предвестие (англ. foreshadowing) 
представляет собой повествовательный при-
ем, содержащий прообраз событий, которые 
произойдут по ходу действия. Вмонтирован-
ное в структуру текста, предвестие выступа-
ет репрезентацией будущего в настоящем, 
играя важную роль в подготовке как проме-
жуточных перипетий сюжета, так и его раз-
вязки. В формализованном виде предвестие 
заключается в «предварении объекта или 
состояния А его редуцированным или зака-
муфлированным прообразом Пре-А» [Ще-
глов: 93]. Предвестие выступает в разных 
формах, таких как вещий сон, гадание, на-
мек, знамение, предзнаменование, предчув-
ствие, предсказание или пророчество. Эпи-
зод убийства Ленского в сне Татьяны уже при 
первом прочтении вызывает интуитивное 
ожидание его реальной гибели в будущем, а 
фольклорный образ медведя, связанный со 
свадебной традицией, символизирует гряду-
щий брак: «Этот сон предвещает выход за-
муж, хоть и не за милого» [Потебня: 564]. Та-
кие формы иносказательного представления 
будущего в настоящем можно отнести если 
не к явному, то к распознаваемому при вни-

мательном чтении предвестию. В отличие от 
обычного предвестия, которое воспринима-
ется как проспективный прием – прием, на-
правленный в будущее, скрытое предвестие 
проявляется в ретроспективе, постфактум, 
когда в уже случившемся событии обнару-
живается отображение более раннего, далеко 
отстоящего от него фрагмента текста, кото-
рый при первом прочтении никак не связы-
вался с этим событием. Провиденциальная 
роль скрытого предвестия высвечивается в 
результате мысленного сближения далеко 
отстоящих друг от друга точек текста – при 
возвращении к ранее прочитанному, образ-
но говоря, при обратном чтении от конца к 
началу, справа налево [Пимонов: 191]. Разбе-
рем примеры скрытого предвестия в «Евге-
нии Онегине»1.

История вопроса
Классики русской структурной поэтики 

отмечали, что «предвестия, искусно впле-
таемые в ткань текста и не рассчитанные на 
какое бы то ни было – прогрессивное или ре-
грессивное – осознание читателем (во всяком 
случае при однократном прочтении) <…> 
типичны для Пушкина. <…> Любовь к <…> 
глубоко запрятанным соответствиям меж-
ду отдельными, далеко отстоящими друг от 

 1 Далее – ЕО. Текст, нумерация глав и строф – по изданию: Пушкин А.С. Евгений Онегин / Ред. Б.В. Томашевский. 
Полн. собр. соч. В 16 тт. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1937–1959. Т. 6. 1937.
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друга точками текста – одно из проявлений 
филигранности пушкинского стиля, требу-
ющей многократного чтения и тщательного 
разглядывания» [Жолковский, Щеглов: 203]. 
Профетическая функция скрытого предве-
стия раскрывается, когда зашифрованное в 
нем будущее становится настоящим. Реали-
зация скрытого предвестия происходит в тот 
момент, когда слово или высказывание, име-
ющее прямое значение в ближайшем контек-
сте, неожиданно обретает переносный смысл 
в расширенном контексте и, наоборот, когда 
слово или высказывание, имеющее перенос-
ное значение в ближайшем контексте, при-
обретает буквальный смысл в расширенном 
контексте всего сюжета.

Стрела
В предложении «Швейцара мимо он стре-

лой / Взлетел по мраморным ступеням» (ЕО, 
1, XXVIII, 2–3) Онегин сравнивается с летя-
щей стрелой. Ощущение заложенного в этом 
сравнении скрытого смысла впервые воз-
никает при мысленном возвращении к нему 
после слов «Паду ли я стрелой пронзенный» 
(ЕО, 6, XXI, 9) из вставного стихотворения 
Ленского в описании ночи перед дуэлью. 
Скрытое предвестие, заключенное в образ-
ном сравнении Онегина со стрелой, в итоге 
реализуется в фабульном событии: он дей-
ствительно становится «стрелой», пронза-
ющей Ленского [Славутин, Пимонов: 45]. В 
критике отмечалась перекличка фразы «Паду 

ли я стрелой пронзенный» с характеристи-
кой Онегина в черновом варианте первой 
главы, где говорилось, что он умел «вызы-
вать улыбку дам / Стрелой нежданных эпи-
грамм»: «Это – очевидный случай претворе-
ния жанра в <…> фабульную жизнь героев 
романа: эпиграмма, <…> эмблемой которой 
было изображение стрелы, <...> в конечном 
счете воплощается в реальное орудие убие-
ния: начав с эпиграмм, герой романа кончает 
зловещим выстрелом» [Турбин: 10]. Скрытое 
предвестие дуэли заложено и во фразе «Так 
зайчик в озими трепещет, / Увидя вдруг из-
далека / В кусты припавшего стрелка» (ЕО, 
3, XV, 12–14). Трепет Татьяны сравнивается 
с трепетом зайчика, а Онегин образно упо-
добляется стрелку [Славутин, Пимонов: 45–
46]. Провиденциальный заряд этого эпизода 
«выстреливает» постфактум – при мыслен-
ном возвращении к нему в тот момент, когда 
Онегин стреляет в Ленского, становясь в бук-
вальном смысле стрелком. 

Фрейшиц
Лейтмотив стрелка вновь звучит в стро-

ках, характеризующих русский перевод 
письма Татьяны:

Неполный, слабый перевод, 
С живой картины список бледный, 
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц.

(ЕО, 3, XXXI, 11–14)
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«Фрейшиц» – это русское написание на-
звания немецкой оперы “Freischütz”, которое 
переводится как «Вольный стрелок». Упоми-
нание в романе оперы композитора Карла Ве-
бера (1786–1826) не обойдено исследователь-
ским вниманием [Лотман: 227; Бродский: 190; 
Набоков: 382], однако хрестоматийные ком-
ментарии носят посторонний характер по от-
ношению к пушкинскому тексту. Между тем 
бросается в глаза перекличка между названи-
ем оперы «Фрейшиц» («Вольный стрелок») и 
мотивом стрелка, который, как мы показали 
выше, проецируется на «стрелка» Онегина 
и тему дуэли. Кроме того, либретто оперы 
[Kind] содержит мотивы, которые перекли-
каются с мотивами в ЕО. В основе оперы ле-
жит любовное соперничество между двумя 
егерями – Максом и Каспаром – за руку Ага-
ты, дочери их начальника. Дабы удостоиться 
руки своей возлюбленной, прославленный 
стрелок Макс должен выиграть соревнование 
в стрельбе. Оставляя в стороне фабульные и 
мотивировочные различия между оперой и 
ЕО, отметим формальную перекличку между 
состязанием в стрельбе за руку женщины в 
либретто и стрелковой дуэлью из-за женщи-
ны в романе. Агате снится сон, в котором ее, 
превратившуюся в белого голубя, убивает 
Макс. В ходе состязания Макс действительно 
целится в белого голубя. Выстрел произве-
ден – Агата падает, однако оказывается, что 
она жива, а гибнет Каспар – соперник Макса. 
Прослеживается формальная параллель меж-

ду убийством Максом Каспара и убийством 
Онегиным Ленского. Обеим героиням – и 
Татьяне, и Агате – снится вещий сон, в кото-
ром обе они видят угрозу своей жизни. Ария 
Агаты “Leise, leise, tromme Weise” – как любов-
ное обращение к Максу – имеет формальное 
соответствие в любовном письме Татьяны к 
Онегину. В опере 1-я подружка невесты поет 
песню о брачных играх (“Wir führen dich zu 
Spiel und Tanz”). В ЕО Песня девушек также 
посвящена брачным играм («Игры наши де-
вичьи»). Опера начинается звуком выстрела 
на 11-м такте: “In dem Moment, in dem sich 
im 11. Takt der Vorhang hebt, ertönt ein Schuss” 
[Kind]. Выстрел и упоминание такта в опере 
перекликается с выстрелом Онегина и симво-
лическим боем часов: «Онегин выстрелил … 
Пробили / Часы урочные» (ЕО, 6, XXX, 13–
14). Приведенные формальные соответствия 
между либретто и романом позволяют толко-
вать упоминание название оперы «Фрейшиц» 
как скрытое в иноязычном слове эмблемати-
ческое предвестие фабульных событий.

Ладья
Во фразе «И Ленский пешкою ладью / Берет 

в рассеяньи свою» (ЕО, 4, XXVI, 13–14) заклю-
чено скрытое предвестие убийства Ленского. 
По наблюдению А.К. Жолковского, «этот эпи-
зод, <…> предвещает судьбу Ленского, но не 
каузально, а лишь эмблематически, являясь 
не связанным, а свободным мотивом. Нелепо 
самоубийственный шахматный ход добавляет 
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ценные черты к образу Ленского и его любов-
ной истории, но не влияет на фабульный ход 
событий, в частности тех, которые поведут к 
дуэли, – в отличие от мстительного ухажива-
ния Онегина за Ольгой и реакции на это Лен-
ского» [Жолковский: 259–275]. Нам представ-
ляется, что «убийство» Ленским своей соб-
ственной фигуры, заключающее в себе мотив 
самоубийства («самоубийственный шахмат-
ный ход»), служит скрытым предвестием са-
моубийственного события: вызова им на ду-
эль Онегина. Хотя об опытности Онегина как 
стрелка-дуэлянта в романе не сказано, возни-
кает ощущение его заведомого превосходства 
над Ленским, возможно, из-за бессознатель-
ного читательского отождествления героя 
с самим Пушкиным, известным дуэлянтом. 
Мотив аутодеструктивного поведения Лен-
ского подчеркнут тем обстоятельством, что он 
вызывает на дуэль своего «друга» («Звал друга 
Ленский на дуэль» – ЕО, 6, IX, 1–4). В антич-
ном смысле друг – это «второе я», «отражение 
самого себя»: Amicus est tamquam alter idem 
(ego). Зеркальным образом эпизод со взяти-
ем собственной ладьи можно трактовать и 
как скрытое предвестие судьбы Онегина, по-
скольку он убивает на дуэли своего друга – в 
символическом смысле самого себя.

Хорей
В ближайшем контексте слова «Не мог он 

ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить» 
(ЕО, 1, VII, 3–4) воспринимаются как образ-

ное указание на пробелы в образовании да-
лекого от поэзии Онегина. Тема поэзии, свя-
занная с Онегиным, вновь возникает в вось-
мой главе:

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один, 
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: Benedetta
Иль Idol mio и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

(ЕО, 8, XXXVIII, 1–14) 

Обращает на себя внимание контраст 
между неспособностью Онегина разли-
чать два самых известных стихотворных 
размера и его, хотя и не реализованным, 
потенциалом поэта, на которого он не 
только «походил», но которым он «чуть 
не сделался» («едва не постиг» «стихов 
российских механизма»). Фраза о ямбе 
и хорее, связывающая (с отрицательным 
знаком) образ Онегина с поэзией, обора-
чивается скрытым предвестием его несо-
стоявшейся (то есть, тоже с отрицатель-
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ным знаком) карьеры поэта. Кроме того, 
упоминание хорея в ЕО (1, VII, 3–4) нахо-
дит завуалированное отображение в сло-
вах “Benedetta... Idol mio” (ЕО, 8, XXXVIII, 
12–13). В. Набоков сообщает, что это сло-
ва из венецианской баркаролы «Да будет 
благословенна мать»: «На ее мелодию Коз-
лов написал хореическим (курсив мой. – 
В. П.) четырехстопником “Венецианскую 
ночь”, посвятив ее Плетневу; она напеча-
тана в “Полярной звезде” (1825): Ночь ве-
сенняя дышала / Светло-южною красой; / 
Тихо Брента протекала, / Серебримая лу-
ной…» [Набоков: 765]. Пушкин знал эти 
стихи, что явствует из его письма Плет-
неву: «Скажи от меня [Ивану] Козлову, 
что недавно посетила наш край одна пре-
лесть [Анна Керн], которая небесно поет 
его “Венецианскую ночь” <…> на голос 
гондольерского речитатива» (цит. по [На-
боков: 724]). Упоминание хорея в связи с 
поверхностным образованием Онегина 
неожиданно перекликается со словами 
из венецианской песни, которые, в свою 
очередь, отсылают к написанным хореем 
стихам Козлова. Реализация темы хорея 
происходит здесь опосредованно – через 
итальянский текст. Непосредственно же 
провиденциальная функция упоминания 
хорея в первой главе реализуется в тре-
тьей главе, в которой хорей появляется в 
тексте в буквальном смысле – в виде сти-
хотворного размера:

Песня девушек

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему,
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

(ЕО, 3)

Песня девушек, помещенная между 
XXXIX и LX строфами третьей главы, пред-
ставляет собой единственный фрагмент ро-
мана, написанный не ямбом, а хореем: «Она 
состоит из восемнадцати строк трехстопно-
го хорея с долгими окончаниями» [Набоков: 
403]. В тексте слышится виртуальная пере-
кличка между хором («хороводу нашему») и 
хореем, завуалированная в этимологии: ла-
тинское choreus от древнегреческого χορεῖος 
(khoreîos), связано с χορός (khorós, choir, 
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chorus). В критике отмечалось, что «включе-
ние Песни в текст ЕО имеет двойную моти-
вировку: упоминание ягод связывает Песню 
с бытовой ситуацией (сбором крепостными 
девушками ягод в помещичьем саду), а сим-
волическое значение мотива – с переживани-
ями героини» [Гринбаум: 27]. Действительно, 
текст, в котором содержится любовный мо-
тив «заманивания молодца», может рассма-
триваться и как предвестие встречи Татьяны 
с Онегиным в четвертой главе, и как пред-
вестие ее замужества. Формально же Песня 
девушек оказывается буквальным воплоще-
нием скрытого предвестия, заключенного в 
упоминании хорея в иронической фразе об 
образовании Онегина.

Сон Татьяны
Стало общим местом говорить о пророче-

ской роли сна Татьяны: «Пушкинисты <…> 
всегда писали о связях “Сна Татьяны” и ро-
мана, отмечая, как правило, предварение бу-
дущих событий фабулы» [Чумаков: 172]. В 
критике считается, что сон служит предве-
стием убийства Ленского на дуэли: «…во сне 
Татьяны <...> есть предвидение <…> убий-
ства Ленского Онегиным» [Гершензон: 94]; 
«Вещий сон Татьяны <…> не только предве-
щает убийство Онегиным Ленского, но и за-
ставляет героиню смутно осознать сущность 
того, отнюдь не бесплотного чувства, кото-
рое питает она к Онегину» [Осповат: 195]. 
Тезис о сне как предвестии дуэли повторен 

в другой работе: «… очевиден пророческий 
смысл сна: в нем предсказывается централь-
ный трагический эпизод романа – убийство 
Онегиным Ленского» [Матюшенко, Панков: 
218–222]. На сегодняшний день сон как пред-
вестие смерти Ленского на дуэли остается в 
пушкинистике общепринятым постулатом.

Мы предлагаем догадку о том, что сон Та-
тьяны заключает в себе не только очевидное 
предвестие реального убийства Онегиным 
Ленского на дуэли, но и скрытое предвестие 
символической смерти самого Онегина в фи-
нале романа. Важное различие между смер-
тью Ленского в сне Татьяны и его реальной 
гибелью обусловлено тем обстоятельством, 
что на дуэли Онегин убивает его выстрелом 
из пистолета, а в сновидении – ударом ножа. 
Смена орудия убийства одного и того же пер-
сонажа, сначала в сновидении, потом – наяву, 
не может быть случайной. По существу, мы 
имеем дело с двумя убийствами Ленского 
[Сендерович: 311].

Анаграмма
Всмотримся в звуко-буквенный узор фи-

нального эпизода сна Татьяны, в котором 
Онегин убивает Ленского. (Буквы в тексте 
выделены нами для наглядной демонстрации 
звукописи. – В. П.)

Спор громче, громче; вдруг Евгений 
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени 
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Сгустились; нестерпимый крик 
Раздался... хижина шатнулась… 
И Таня в ужасе проснулась….  

(ЕО 5, XXI, 1–6)

Слышится продергивание через всю стро-
фу звуков «н», «ж», «ш», перестановка кото-
рых в разных словах в комбинации с «о» об-
разует слово нож. Таким образом, ключевое 
слово сцены, обозначающее орудие убийства 
(и служащее знаком смерти) зашифровано в 
анаграмме. В данном случае можно говорить 
о скрытом предвестии, выраженном «неза-
метной фонетической подготовкой ключево-
го слова в стихе постепенным нагнетанием 
соответствующих звуков (анаграммирова-
ние)» [Щеглов, Жолковский: 92]. Под ана-
граммой понимается перестановка букв в 
слове или в нескольких словах в любом по-
рядке, образующая новое слово [Давыдов: 
165]. Появление ножа в сцене убийства под-
готовлено скрытым предвестием в виде зву-
кописи в первой части сна Татьяны: «Мед-
ведь промолвил: здесь мой кум: / Погрейся у 
него немножко!» (в наречие немножко фоне-
тически «вмонтировано» существительное – 
нож, – В.П.). Теперь присмотримся к звуко-
буквенному узору финальной сцены романа:

Она ушла. Стоит Евгений, (о-н-ш = нож)
Как будто громом поражен. (параж`он = нож)
В какую бурю ощущений 
Теперь он сердцем погружен! (пагруж`он = нож)

Но шпор незапный звон раздался, (ношпор = 
нож)

И муж Татьянин показался, (ш-н-н-о = нож)
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго… навсегда…

(ЕО 8, XLVIII, 1–10)

Насыщение текста повторами звуков «н», 
«ж», «ш» образует анаграмму слова нож, ко-
торый в сне Татьяны связан с темой смерти. 
Страдательные причастия «поражен» и «по-
гружен», обозначающие обездвиженное со-
стояние Онегина в концовке, фонетически 
перекликаются с причастием «повержен», 
которое обозначает смерть Ленского в сне 
Татьяны. Повторение согласных «н» – «ж» в 
этих словах устанавливает дополнительную 
перекличку со словом нож. 

Нож и ножки
Мотив ножа изощренным образом спря-

тан в звуковом узоре строки «Но шпор не-
запный звон раздался» (ЕО 8, XLVIII, 5), пер-
вые три буквы которой читаются как [нош] 
– нож. При этом мотив ножа совмещен здесь 
с мотивом ножек, впервые прозвучавшим в 
знаменитом отступлении «Люблю их ножки 
…» (ЕО, 1, XXX, 8–14). Отступление о нож-
ках [нош-ках] служит фонетической под-
готовкой (скрытым звуковым предвестием) 
появления слова нож [нош] в сне Татьяны. 
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В финальной сцене романа звукосочетание 
«но шпор» фонетически соединяет в себе 
нож [нош] и шпору, которая выступает мето-
нимической заменой ноги. Образуется под-
спудная перекличка между башмачком на 
женской ножке Татьяны («То в хрупком сне-
ге с ножки милой / Увязнет мокрый башма-
чок» – 5, XIV, 6–7) и сапогом на мужской ноге 
ее мужа (шпора крепится именно на сапоге). 
Вместо эфемерной ножки Татьяны, о кото-
рой привидевшийся ей в предбрачном сне 
«жених»-Онегин сказал: «Мое!» (ЕО 5, XX, 1), 
наяву перед героем материализуется нога ее 
мужа, чье появление предваряется «звоном 
шпор». Виртуальный контраст между нож-
кой милой Татьяны и ногой ее мужа-генерала 
(в сапоге со шпорами) имеет скрытое пред-
вестие в первой главе: «Бренчат кавалергар-
да шпоры; / Летают ножки милых дам» (ЕО 1, 
XXVIII, 9–10). 

Символическая смерть
Мотив ножа находит выражение в двух да-

леко отстоящих друг от друга точках текста: 
сначала в виде реального предмета – орудия 
убийства (в сне Татьяны), затем (в финаль-
ной сцене романа) в виде анаграммы. Тем 
самым нож, появляющийся в сне героини, 
оказывается скрытым предвестием символи-
ческой смерти Онегина [ср. Пимонов: 78–83]. 
В структурном смысле обрыв повествования 
об Онегине («И здесь героя моего, / В ми-
нуту, злую для него, / Читатель, мы теперь 

оставим, / Надолго… навсегда…») содержит 
намек на обрыв его жизни, оставляя простор 
для воображения пушкинистов. Попытка 
воплотить этот вероятный подтекст сцены 
предпринята в балете «Онегин» (в поста-
новке Бориса Эйфмана), где «оскорбленный 
муж засаживает главному герою под сердце 
острый нож» [Федорченко: 15].

Заключение
Скрытые предвестия представляют собой 

характерную особенность поэтики ЕО. Текст 
романа соткан из множества завуалирован-
ных параллелей и перекличек, которые обра-
зуют структуру скрытого предвестия. Скры-
тое предвестие проявляется лишь постфак-
тум, когда в событии обнаруживается ото-
бражение более раннего, далеко отстоящего 
от него элемента текста, который при первом 
прочтении не воспринимается как имеющий 
отношение к этому событию. Реализация 
скрытого предвестия происходит в тот мо-
мент, когда слово или высказывание, имею-
щее прямое значение в ближайшем контек-
сте, неожиданно обретает переносный смысл 
в расширенном контексте и, наоборот, когда 
слово или высказывание, имеющее перенос-
ное значение в ближайшем контексте, при-
обретает буквальный смысл в расширенном 
контексте сюжета.
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COVERT FORESHADOWING IN PUSHKIN’S “EUGENE ONEGIN”
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Abstract. This paper focuses on covert foreshadowing in Pushkin’s novel in verse “Eugene Onegin”. 
With covert foreshadowing, the shadow doesn't emerge until the light of a past event illuminates 

the hidden clues. Covert foreshadowing is only revealed post factum, when the event that already has 
happened elucidates a hidden meaning of an earlier episode, phrase or word that at first glance is not 
realized as related to the future event. Covert foreshadowing is based on veiled parallels and echoes of 
meaning. The paper discusses covert foreshadowing in “Eugene Onegin” based on the inversion of direct 
and figurative meaning, emblematic presentation of the theme, camouflaged phonetic preparation of 
the keyword of the theme by alliteration. The author argues that 1) a reference to Freischütz, a German 
opera that depicts a shooting contest for the maiden’s hand is a covert foreshadowing prefiguring 
Onegin's shooting Lensky; 2) Lensky’s capture of his own rook as a suicidal chess move is a covert 
foreshadowing of his future suicidal action when he challenges Onegin to a duel; 3) mentioning of 
trochee in the ironic phrase about Onegin’s superficial education is a covert foreshadowing prefiguring 
the appearance of trochee in the form of a poetic meter used in The Maidens’ Song; 4) the motif of knife 
conveyed in Tatyana’s dream by a real object – the murder weapon (symbol of death), reappears in the 
final scene of the novel in the form of anagram, thus prefiguring Onegin’s symbolic death.

Key words: Pushkin, Eugene Onegin, foreshadowing, context, event, parallel, plot, trochee, 
dream, opera, anagram


	_Hlk138884399
	СКРЫТЫЕ ПРЕДВЕСТИЯ 
	В «ЕВГЕНИИ ОНЕГИНЕ» А.С. ПУШКИНА

