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Последняя поэма, написанная Пушкиным в Болдине в 
октябре 1833 г., — художественный итог его размышлений о 

личности Петра I, о «петербургском» периоде русской 
истории.

Основные темы поэмы «Медный всадник»

Основные темы поэмы : тема Петра, «строителя 
чудотворного», и тема «простого» («маленького») человека,  

тема взаимоотношений простого человека и власти.  



•  Рассказ о наводнении формирует первый смысловой план 
поэмы — исторический, который подчеркнут словами 
«прошло сто лет». Рассказ о городе начинается с 1803 г. (в 
этом году Петербургу исполнилось сто лет).   Наводнение — 
историческая основа сюжета и источник одного из 
конфликтов поэмы — конфликта между городом и стихией.
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• Второй смысловой план поэмы —  
литературный, вымышленный — 
задан подзаголовком: 
«Петербургская повесть». Евгений 
— центральный персонаж этой 
повести. Лица остальных жителей 
Петербурга неразличимы. Это 
«народ», толпящийся на улицах, 
тонущий во время наводнения 
(первая часть), и холодный, 
равнодушный петербургский люд во 
второй части. Реальным фоном 
рассказа о судьбе Евгения стал 
Петербург: Сенатская площадь, 
улицы и окраина, где стоял «ветхий 
домик» любимой Евгения. 
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• Медный всадник, разбуженный словами Евгения, срываясь 
со своего пьедестала, перестает быть только «кумиром на 
бронзовом коне», то есть памятником Петру. Он становится 
мифологическим воплощением «грозного царя». Столкнув 
в поэме бронзового Петра и бедного петербургского 
чиновника Евгения, Пушкин подчеркнул, что 
государственная власть и человек разделены бездной.

Анализ поэмы "Медный всадник"

Важную роль играет третий смысловой план — 
легендарно-мифологический. Он задан заголовком поэмы 
— «Медный всадник». Этот смысловой план 
взаимодействует с историческим во вступлении, 
оттеняет сюжетное повествование о наводнении и судьбе 
Евгения,  а в кульминации поэмы (погоня Медного 
всадника за Евгением) доминирует. Появляется 
мифологический герой, ожившая статуя — Всадник 
Медный.  



• Евгений — антипод «кумира на 
бронзовом коне». У него есть то, 
чего лишен бронзовый Петр: 
сердце и душа. Он способен 
мечтать, печалиться, 
«страшиться» за судьбу 
возлюбленной, изнемогать от 
мучений. Глубокий смысл поэмы 
в том, что Евгений сопоставлен 
не с Петром-человеком, а именно 
с «кумиром» Петра, со статуей.

•  
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• Сошедший с ума Евгений  бродит по 
Петербургу, не замечая унижений и 
людской злобы, оглушенный «шумом 
внутренней тревоги».  Именно «шум» в 
душе Евгения, совпавший с шумом 
природной стихии («Мрачно было: / 
Дождь капал, ветер выл уныло») 
пробуждает в безумце  память: 
«Вскочил Евгений; вспомнил живо / Он 
прошлый ужас». Именно память о 
пережитом наводнении приводит его на 
Сенатскую площадь, где он во второй 
раз встречается с «кумиром на 
бронзовом коне». Это 
кульминационный эпизод поэмы.
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• Этот кульминационный эпизод поэмы, 
завершившийся погоней Медного всадника за           
«безумцем бедным », особенно важен для понимания 
смысла всего произведения. 

• Нередко в словах Евгения, обращенных к бронзовому 
Петру («Добро, строитель чудотворный! — / Шепнул 
он, злобно задрожав, — / Ужо тебе!..»), видят бунт, 
восстание против «державца  полумира»  В этом 
случае неизбежно возникает вопрос: кто же победитель  
- государственность, воплощенная в «горделивом 
истукане», или человечность, воплощенная в 
Евгении? 

• Однако вряд ли можно считать слова Евгения бунтом 
или восстанием. Слова безумного героя вызваны 
пробудившейся в нем памятью.

Анализ поэмы "Медный всадник"



• В сцене погони происходит 
второе перевоплощение 
«кумира на бронзовом 
коне» — Он превращается 
во Всадника Медного. За 
Человеком скачет 
механическое существо, 
ставшее чистым 
воплощением власти, 
карающей даже за робкую 
угрозу и напоминание о 
возмездии.
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• Бессмысленная и безрезультатная погоня, 
напоминающая «бег на месте», имеет глубокий 
философский смысл.  Противоречия между 
человеком и властью не могут разрешиться или 
исчезнуть: человек и власть всегда трагически 
связаны между собой.

• Пушкин, признавая величие Петра, отстаивает 
право каждого человека на личное счастье. 
Столкновение «маленького человека» - бедного 
чиновника Евгения – с неограниченной властью 
государства заканчивается поражением Евгения. 
Автор сочувствует герою, но понимает, что бунт 
одиночки против властелина судьбы безумен и 
безнадежен.
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