
Практическая работа № 1 

Тема: А.С. Пушкин. Поэма "Медный всадник". 

 

Инструкционная карта 

 

Тема занятия: «Комплексный анализ поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»: проблема 

личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина». 

Цель выполнения задания: уяснение жанрового своеобразия произведения, 

особенностей композиции, выявление основных проблем произведения. 

Необходимо знать: поэма, повесть, лирический герой, реализм, романтизм. 

Необходимо уметь: анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы. 

Оборудование: инструкционная карта, доска, тетрадь для практических работ, поэма 

«Медный всадник», дидактический материал. 

 

Основные теоретические положения 

Поэ́ма (др.греч. ποίημα) — поэтический жанр. Большое эпическое стихотворное 

произведение, принадлежащее определенному автору, большая стихотворная 

повествовательная форма. Может быть героической, романтической, критической, 

сатирической и т. п. 

Повесть – это произведение эпической прозы, тяготеющее к последовательному 

изложению сюжета, ограниченное минимумом сюжетных линий. 

Реализм – это художественный метод образного отражения действительности с 

объективной достоверностью. 

Романтизм – это литературное направление конца XVIII - начала XIX века, 

противопоставлявшее себя классицизму как поиск более соответствовавших современной 

действительности форм её отражения. 

Лирический герой – это образ поэта в лирике, художественный двойник автора, 

выступающий как жизненная роль, как лицо, наделенное особенностями индивидуальной 

судьбы, своеобразным внутренним миром, а подчас и приметами реального облика, 

выявленного из текста лирических композиций. 

 

Ход выполнения задания, методические указания 

 

Произвести комплексный анализ поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» по 

следующему плану: 

Жанровое своеобразие поэмы 

1. Когда А.С. Пушкин написал поэму «Медный всадник»? 

2. К какому литературному направлению относится данная поэма? 

3. В чем заключается жанровое своеобразие произведения? 

4. Каким образом в поэме отражается присутствие автора? 

Образ Петра 

5. Каким вы видите Петра во вступлении? 

6. В чем суть конфликта Петра и Евгения? 
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7. Выпишите из текста поэмы цитаты, характеризующие Петра как царя-преобразователя 

и «горделивого истукана». 

Образ Евгения 

8. Кого А.С. Пушкин сделал главным героем поэмы? 

9. Выпишите строки, дающие представления о смысле жизни Евгения? 

10. Назовите качества характера Евгения, вызывающие симпатию. 

11. Какое событие пробуждает в безумце память? 

12. Приведите цитаты, подтверждающие ненависть к «державцу полумира» и жажду 

возмездия. 

13. Чем заканчивается поэма? 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Как вы понимаете определение «маленький человек»? 

2.Определите, какие художественные приемы использует поэт для создания картин 

бушующей природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Поэма «Медный всадник» была написана в октябре 1833 года в Болдино, но сразу не 

могла быть опубликована по причинам цензурного характера. Напечатана была только 

лишь через год после смерти поэта В. А. Жуковским с некоторыми правками. В полном 

виде ее издал П. В. Анненков в 1857 году. 

“Медный всадник”  – лиро-эпическая поэма нового (реалистического) типа, отличная от 

классицистической героической поэмы. Однако А.С. Пушкин, который очень хорошо 

разбирался в признаках литературных жанров, назвал ее “Петербургская повесть”. Можно 

предположить, что подзаголовок “Медного всадника” является не определением жанра, а 

указанием на “истинность происшествия”. Определение “петербургская” должно было 

подчеркнуть местный колорит сюжета. 

Пушкин не случайно обращается к образу Петра, который в его интерпретации становится 

своего рода символом своевольной, самодержавной власти. Вопреки всему Петр строит 

Петербург на болотах, чтобы «отсель грозить шведу». Этот поступок предстает в поэме 

высшим проявлением самодержавной воли властителя, который всю Россию «поднял на 

дыбы». 

Обращение к теме Петра I, созданного им города, ставшего «окном в Европу», 

происходило на фоне острых дискуссий о путях развития страны. Противники 

деятельности императора, его реформ считали, что, строя новый город, сыгравший 

решающую роль в ускорении европеизации России, усилении политической и военной ее 

мощи, Петр не посчитался с естественными, природными условиями местности, на 

которой Петербург был возведен. К таким природным условиям относили заболоченность, 

а также склонность Невы к наводнениям. Петербургу противопоставляли 

первопрестольную Москву, которая создавалась не по воле и проекту одного человека, 

пусть даже и наделенного огромной властью, но по Божественному промыслу. 

Наводнение, случившееся в Петербурге в начале 1820-х годов и повлекшее большие 

человеческие жертвы, рассматривалось как месть природных стихийных сил за 

совершенное насилие. Такова была одна точка зрения. 

Композиция поэмы. В поэме поднимается целый ряд философских, социальных и 

нравственных проблем. Их решению подчинена четкая композиция. В двух основных 

частях раскрывается основной конфликт поэмы: естественной стихии, государственной 

мощи и интересов отдельной личности. Картины петербургского бедствия переданы 

динамично, зримо. 

Пушкин любит Петербург, любуется его красотами и гением зодчих, но тем не менее на 

городе на протяжении столетий лежит божья кара за то изначальное самовластье, которое 

было выражено Петром в основании города на месте, непригодном для этого. И 

наводнения - это лишь наказание, своего рода «проклятие», тяготеющее над жителями 

столицы, напоминание обитателям Вавилона о том преступлении, которое в свое время 

они совершили против бога. 

Сюжет основной части поэмы выстраивается вокруг судьбы обыкновенного, рядового 

человека - Евгения и его невесты Параши, чьи надежды на простое семейное счастье 

рушатся в результате стихийного бедствия. 

Конфликт поэмы достигает апогея в сцене столкновения безумного Евгения, 

лишившегося самого дорогого в его жизни, с памятником создателю Петербурга — 

Медным всадником. Именно его, «строителя чудотворного», как он со злобной иронией 

величает «кумира на бронзовом коне», Евгений считает виновником своего несчастья. 
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Образ Евгения - это образ того самого «человека толпы», который не готов еще 

воспринять свободу, который не выстрадал ее в своем сердце, т. е. образ обычного 

обывателя. «Медный всадник» — это часть души человека, его «второе я», которое само 

по себе не исчезает. Выражаясь словами Чехова, человек должен каждый день «по капле 

выдавливать из себя раба», производить неустанно духовную работу (ср. с идеей, 

развитой Гоголем в «Шинели», о том, что человек создан для высокого предназначения и 

не может жить мечтой о приобретении шинели, только в этом случае он и заслуживает 

высокого имени Человек). Именно эти идеи впоследствии воплотятся в творчестве 

Достоевского, который «изнутри» опишет бунт «маленького человека» - бесплодный бунт 

«нищих духом». 

Маленький человек 

Образ маленького человека в поэме представлен в лице Евгения. А.С. Пушкин даже не 

дает фамилию своему герою. Мечты и стремления его заключены вокруг семьи и 

семейного счастья, он не стремится что-либо изменить в своем бедном положении, не 

тоскует о прошлом и ничем не отличается от обычных мелких чиновников Петербурга. 

Злобный шепот на Петра заключен только в рамках собственных душевных терзаний, не 

является конструктивной и глубокой критикой. Он считает реформатора виновником 

смерти Параши, не более. Больное мышление оживляет самодержавца, герой в ужасе 

убегает от всадника. 

Идея: «С Божией стихией царям не совладеть». Власть подавляет личность отдельного 

человека, его интересы, но не в состоянии противостоять стихии и защититься от нее. 

Взбунтовавшаяся стихия вернула часть города - «остров малый» - в первоначальное 

состояние. Природная стихия - страшна и способна мстить за свое поражение не только 

победителю, но и его потомкам. Жертвой взбунтовавшейся Невы стали горожане, 

особенно бедные жители островов. 

Характеристика главных героев 

Евгений – о нем нам известно немного; жил в Коломне, там же служил. Был беден, но не 

имел пагубной склонности к деньгам. Несмотря на совершенную обычность героя, а он 

легко бы затерялся среди тысячи таких же серых жителей Петербурга, он имеет высокую 

и светлую мечту, которая полностью отвечает идеалам многих людей – женитьба на 

любимой девушке. Но мечтам его не суждено сбыться, Параша погибает при наводнении 

1824 года, а Евгений сходит с ума. Поэт нарисовал нам слабого и ничтожного молодого 

человека, чье лицо мгновенно теряется на фоне фигуры Петра Первого, но даже этот 

обыватель имеет свою цель, которая по силе и благородству соизмерима или даже 

превосходит личность Медного всадника. 

Петр Первый – во вступлении его фигура представлена, как портрет Творца, Пушкин 

признает в правителе невероятный ум, но подчеркивает деспотизм. Сначала поэт 

показывает, что хоть император и выше Евгения, но он не выше Бога и стихий, которые 

ему не подвластны, но сила России пройдет сквозь все невзгоды и останется невредимой и 

непоколебимой. Автор не раз замечал, что реформатор был слишком самовластен, не 

обращал внимания не беды обычных людей, которые становились жертвами его 

глобальных преобразований. Наверное, мнения на эту тему всегда буду разниться: с одной 

стороны, тирания — плохое качество, которого не должно быть у правителя, но с другой – 

а возможны  были бы такие обширные изменения, если бы Петр был мягче? Каждый сам 

отвечает для себя на этот вопрос. 


