
ста лет? Методика сравнительно-^гипологического анализа поз 
воляет увидеть прочные и веские основания существующих связей 
между поэтическим наследством художников разных эпох. Конеч
но, Пушкин жил и творил задолго до появления на поэтической 
стезе Твардовского, в то время как Твардовский формировался 
уже в атмос<Ьере, созданной Пушкиным и его многочисленными 
последователями разных поколений, развивался под ярким солн— 
нем пушкинской поэзии. Об этом свидетельствуют многочислен
ные факты: читательское и чисто литературное, этическое, 
творческое восприятие Пушкина Твардовским, использование им 
его богатейших трациций, творческих связей и художественных 
открытий, переосмысление их, обновление, "преумножение", раз 
витие, что и хотелось под черкнуть в нашей работе* наметившей 
лишь отдельные пути осмысления этой большой и важной темы. 
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Н .В.МАРТЫНОВА 

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности 
"МЕДНЫЙ ВСАДНИК": СПЕЦИФИКА Ж А Н Р А 

Первичную информацию о содержании текста художественного 
произведения дает заглавие. И.Р.Гальперин сравнил название с 
закрученной пружиной, раскрывающей свои возможнотч в про
цесса развертывания. 



О чем говорит название "Медный всадник"? Прежде всего о б 
ращает на себя внимание парадоксальное сближечче, сочетание 
неподвижного, неорганичного — и живого, движущегося. Цвупла-
новость, метафоричность, художественная условность заданы с са 
мого начала. Восприятие названия как некоего символа, грандиоз
ной метафоры, очевидно, входило в авторский замысел» Медный 
всадник - выразительный словесный поэтический образ, в котором 
присутствует элемент фантастиченкого и реального, ужасного и 
обыкновенного, вместе с тем монументального, величественного. 
Название заставляет ожидать, что с воплощенным в поэме худо
жественным образом Медного всадника связывается и им опреде
ляется основная проблематика произведения, замысел, концепция 
автора. Название заключает в себе "компрессированное нераскры
тое содержание ток ста" , оно является и своего рода ключом, 
помогающим понять идею произведения. Однако глубокий внутрен
ний смысл заглавия проясняется лишь при условии ретроспектив
ного обращения к нему, обратной связи, учета тесного взаимодейст
вия, соотнесенности содержания и названия. Между заглавием и 
текстом "возникают сложны^ смысловые токи, порождающие н о -
з о е с о о б щ е н и е " . Последнее очень важно. Возвраще
ние читательского внимания к названию, новое осмысление его в 
свете прочитанного, передуманного расширяет ого с мы сло-сод ер -
жат ельный объем, нагружает новыми характеристиками. Ретроспек
тивный взгляд на название корректирует первоначальные представ
ления. Художественный текст насыщается признаком завершеннос
ти, цельности: замысел получает исчерпывающее выражение. О б 
раз Петра 1, основателя города на Неве и русской государствен
ности, памятник работы Фальконе, оживающий Медный всадник -
триединый образ запечатлен в названии "Медный всадник", и эта 
исполненная глубочайшего смысла (формула несет помимо логичес
кой смысловой информации огромный э мэционально—художественный 
заряд* Для уже посвященного читателя название указывает на 
двойственное отношение автора к противоречивому образу Петра 
и результатам его исторической деятельности служит материаль
ным носителем, как и всэ содержание произведения, все его 
структурные компоненты, поэтической идеи поэмы. Название ука
зывает не на героя, ведущего действие^ а на проблему, коте рая 
стоит в центре поэмы. 

Поэма имеет подзаголовок — "Петербургская повесть". Пуш
кин стал невольным виновником будущих разногласий среди ис— 



следователей его творчества в понимании жанра произведения. 
Подзаголовок "Петербургская повесть" стали понимать бук вал**-
но - как обозначение жанра, что не помешало толковать жанр 
"Медного всадника* чрезвычайно расширительно. По мысли Д . Д. 
Благого, в жанровом отношении поэма является парадоксом, так 
как здесь сочетается "лирико-драматическая повесть в стихах с 
эпопеей, бьг^ с историей, величественное и ужасное с будничным^ 
обыденным" . Желание охарактеризовать поэму как произведение 
смешанных жанров встречается у исследователей поэтики Пушки
на часто.Так, Н.А.Рябинина считает "жанровую цельность и замк
нутость" "Медного всадника" лишь "кажущейся". На самом деле 
здесь целый "диапазон жанров": и ода, и газетная заметка, и анек
дот, и слух, и молва, и отрывки из писем современников. Нова
торскую жанровую форму, созданную Пушкины^ Ю.Б.Борев пыта -
ется постичь, размывая жанровые границы, путем сочетания или 
складывания известных жанров по принципу "и то, и другое, и 
третье": " . . . перед нами трагедия, историко-философское произ
ведение, поэма, гг^есть (или, вернее, "петербургская повесть" . , , ) , 
повесть в стихах" . Такое смешивание жанров не объясняет сущ
ности * Медного всадника" как принципиально нового в жанровом 
отношении поэтического я-вления. 

Определение жанрового характера произведения не являлось 
для Пушкина формальным моментом. Литературный жанр — поня
тие идеологическое! жанр - содержательная форма - является всегда 
"постановкой определенного вопроса, его предрешением" . Как 
справедливо отметил Я.Билинкис, "только проникновение во внут
реннюю структуру произведения» в особенности его жанровой 
природы, может действительно ввести нас в его смысл" . 

Из двенадцати крупных стихотворных произведений, которые 
принято называть поэмами, шесть Пушкин обозначил как "повес 
ти": "Кавказский пленник" ( 1 8 2 1 ) , "Граф Нулин" ( 1 8 2 5 ) , 
"Полтава" ( 1 8 2 8 ) , "Домик в Коломне* ( 1 8 3 0 ) , "Анджело" 
( 1 8 3 3 ) , "Медный всадник" ( 1 8 3 3 ) . Но Пушкин любит давать и 
жанроеое уточнение: у него не роман, а "роман в стихах", . 
не трагедии, а "маленькие трагедии", не повесть, а "петербургс
кая повесть".А . "Медный всадник" - это прежде всего поэма. 
Чтобы это доказать, достаточно вспомнить, каковы жанрообра-
эующие признаки, структзчрчые принципы поэмы. Первым таким 

признаком является стихотворная фбрмал которая для других жан
ров не является обязательной» В поэме же стих — не просто тип 



речи (именно стихотворной, а не прозаической), но свидетельст
во постоянного авторского присутствия: ничто не развивается., не 
появляется, не описывается в поэме вне сознания здесь присутст
вующего поэта, чне его субъективного отношения к герою и опи
сываемым событиям. Даже внешние объективно—бесстпастные инто— 
нации авторского голоса (начало Вступления в "Медном всаднике), 
подчеркивающие кажущуюся отстраненность повествователя от опи
сываемых событий, на самом деле не "отлучают" я втора от его 
рассказа: полностью объективировать изображаемое* устранить 
субъективное начало в поэме невозможно — это противоречит ее 
жанровой природе. Авторский взгляд, его оценки, его чувство, 
его угол зрения предопределяют и пронизывают все повествование,. 
Присутствие автора обнаруживается в поэме иначе* чем, скажем 
в повести или. романе^ где образ повествователя объективирован и 
не тождествен автору - создателю произведения. Рассказчик в 
"Повестях Белкина" ( 1 8 3 0 ) и в "Истории селе Горюхина" ( 1 8 3 0 ) , 
рассказчик—путешественник в "Путешествии из Москвы в Петер
бург" ( 1 8 3 3 ) - это вымышленные образы. Каждый имеет самос
тоятельный характер^ черты которого легко угадываются. В поэ
ме лирический автор максимально приближен к автору-поэту* В 
романтической поэме, как правило, лирически отождествлены а в 
тор и герой. Взаимоотношения между автором и героем в реалис
тической поэме иные* Исследователи не раз отмечали близость 
автора к своему герою в "Медном всаднике". Крайнюю позицию 
в э т о м вопросе занял М.Еремин: "Евгений — это самый близкий 
Пушкину герой < . . . > Они - поэт и его герой - единомышленники.*. 
Страдания героя близки поэту, как свои собственные, больше т о 
г о : они — образ собственных страданий поэта. В "Медном всад
нике" мысли и ^переживания поэта слились с мыслями и пережи
ваниями героя" • Нетрудно найти в поэме параллели к жизни 
поэта, но из этого еще не следует, что образ героя ложно отож
дествить с самим автором. Более убедительным представляется 
мнение И.М.Тойбина, который осторожнее подходит к решению 
этого сложного вопроса, указывая на движущуюся дистанцию меж
ду автором и героем. Плодотворным является вывод исследова
т е л я об объединяющей темы Медного всадника и Евгения функ
ции ангора, благодаря которому поэма воссоздает "не два раз
ных, абсолютно разорванных мира; а один*.," # 

Удовлетворяет ли "Медный всадник" следующему структурно
му принципу поэмы - соблюдается ли здесь закон борьбы проти
воположных явлений:"сущего с бывшим,изменяющегося с неизмен
ным, становящегося с законченным.,, столкновение двух лребыва. 
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ющих в разных мирах начал"** -'? Да. Центральный конфгикт п о 
эмы обнаруживает обострившееся противоречие между мечтой и 
действительностью, между личностью и сверхличными, надынди
видуальными силами, персонифицированными в образе монумен
та - памятника Петру, Как бы ни интерпретировался конфликт 
Евгения с Медным всадником - как столкновение бедного петер
бургского чиновника, обыкновенного городского жителя, "малень
кого человека* с Историей, самодержавным государством, общест
вом, эпохой во всех случаях сохраняется сущностное противо
поставление, причем важно, что конфликтный взрыв возникает при 
соприкосновении с явлением несознательного , сверхчувственного, 
ирреальное: живой Евгений вступает во взаи^действие с памят
ником, з результате чего последний оживает, срывается с места 
и преследует человеке. В данном случае дела не меняет, что 
вся конфликтная ситуация фантастическая, неправдоподобная. р з а л ь 
ное и фантастическое, факт и вымысел, сплетаясь, дополняя друг 
друга, ло*лэгают рождению истины. "Фантастическое, - писал Д о с 
тоевский в связи с " Пикою й дамой", - должно до тотчэ соприка
с а й с я с реальны^ что Вы должны п о ч т и поверить ему . . . 
И Вы верите, что Германн действительно имел видение и именно 
сообразное с его мировоззрением, а между т е м в конце п о в е с 
ти, т . е . прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло- ли то в и 
дение из природы Германца или действительно он один из т е * > ^ 
которые соприкоснулись с другим миром... Вот это искусство!"" 
Фантастическая ситуация - условность, которая не мешает вое — 
принимать ее как реалистически убедительную. 

Поэма сосредоточивает внимание не на длительном разверты
вании событий или истории развития я становления характера, а 
на ярком знаменательном моменте в жизни героя, который выявляет 
его истинную внутреннюю суть и этическую ценность, ставит зна 
чительные нравственные, (философские^ политические проблемы, п о 
казывает торжество идеала или вскрывает трагедийную неразре
шимость противоречий. Необычные условия, в которые объектив
но попадает герой, некая экстремальная ситуация заставляют его 
сделать решающий выбор своего дальнейшего пути, определить 
жизненное поведение., причем обстоятельства складываются таким 
образом, что герой не может не вступить в борьбу с внешними 
силами или самим собой, уклониться от решения вопроса, который 
ему предлагает жизнь, обдумать свои действия ~ он вынужден 
реагировать немедленно; и в том, что и как он сделает, проя
вится сущность личности героя. 



Необходимость действовать, с необыкновенной силой прочувст
вованная Евгением, для которого вдруг открылась причинно-следст
венная связь между "властелином судьбы" и его собственной жизнью, 
толкнула его на поступок, который было трудно ожидать от смирен
ного бедняка: 

Он мрачен стал 
Пред горделивым истуканом 
И, зубы стиснув, пальцы сжав, 
Как сбуянный силой черной, 
"Добро, строитель чудотворный! -
Шепнул он, злобно задрожав» -
Ужо тебе! 

Однако именно в э том внезапном гневе и сказалась внутренняя 
потенциальная сила характера, которая могла лишь угадываться 
по скупым, но многозначительным штрихам к психологическому 
портрету Евгения: потребность в независимости и «гесги, б е с 
корыстность ч самоотверженность, бесстрашие, способность к 
глубоким душевным переживаниям, эмоциональна я впечатлительность 
и предельная сосредоточенность мысли. Наводнение, слепая с т и 
хия, разрушившая счастье, сломавшая жизнь Евгения, и медный 
кумир, в ком воплотились силы соаиалцные, исторические, дейст
вие которых непонятно ему, потрясли сознание и воображение 
г ере я, разбудили его мысль, обрушили на него тяжкий груз ми
ровых проблем - философских и социально-исторических, Евгений 
гибнет. Трагичность случившегося подчеркивает глубину противо
речий, жертвой которых стал несчястный "безумею". Евгений, 
духовно возвысившийся до протеста, *- это уже не смиренный 
обыватсль,не значащий ничего за порогом своего nova, но Ч е л о 
век* 

Сближение "Медного всадника" с повестью, попытки рассмат
ривать его как произведение эпического плана не лишены о с н о 
ваний: тон объективного повествования, новый герой ( н е исключи
тельная или историческая личность, а обыкновенный, простой, 
частный человек, герой, по неказенный самой действительностью — 
русской жизнью ЗО-х г г . X I X в . ) , множество бытовых подроб
ностей, сходные мотивы и проблемы, параллельно разрабатывав
шиеся поэтом в прозе, некоторые элементы поэтики - все это 
позволяет связыветь вопрос о жанре "Медного всадника" с про
цессом интенсивного развития русской прозаической литературы в 
целом к реалистической повествовательной прозы в творчестве 

Пушкина, Но еще не позволяет поэму - особый литературный 



вид - рассматривать как произведение другого жанра. А . Н . С о к о 
лов справедливо предупреждал, что поэма, особенно романтичес
кая и реалистическая, легко становится п о в е т ь ю в стихах, меж
ду ними подчас трудно различимая, зыбкая грань. Но принципиаль
ное различие тем не менее существует и связано с наличием или 
отсутствием элемента героики. Поэма связана с категорией г е р о 
ического. Причем героическое >южет "пониматься достаточно ши
роко, -включая сюда рее поднимающая над уровнем обыденной 
жизни.., все достойное воспевания*' • В.Г .Белинский усматривал 
"большую разницу*' между романом или повестью и поэмой в том, 
что поэма "рисует идеальную действительность и схватывает жизнь 
в ее высших моментах... Роман и повесть, напротив, изображают 
жизнь во всей ее прозаической действительности независимо от 
того, стихами или прозою они пишутся* ^ « Итак, с поэмой как 
жанром связано представление о произведении, что-то воспеваю
щем, прославляющем, утверждающем какую-то высокую идею, в о з 
вышенное "во имя", рисующем "жизнь в ее высших моментах". 

Ярко выраженное в "Медном всаднике" поэмное начало, вос 
певание было отмечено еще'Белинским. Вслед за ним долгое вре
мя поэма традиционно определялась как гимн Петру, Петербургу, 
русской государственности. Ни у кого не остается сомнений, что 
торжественно-одический стиль Вступления, хвала Петру — велико
му герою Истории, Петербургу, символически воплотивших в 
себе мощь державной России, устремившейся в трРВОЖНОЧНГеизвест— 
ное будущее, более всего отвечает требованиям жанра поэмы, с о х 
раняет высокий план, возвышенный поэтический дух. Но стоит ли 
пэтюрить о произведении в целом, обо всем "Медном всаднике' как 
о поэме? Уместно ли употреблять понятия "героическое", "воспе
вание", имея в виду "печальный рассказ" о "бедном, бедном" 
Евгении? Иными словами, возможно ли считать "Медный всадник" 
цельным в жанровом отношении произведением? 

Эстетическая декларация Пушкина, провозглашенная им в * К в -
гении Онегине" ( с м . "Отрывки из путешествия Онегина": "Иные 
нужны мне картины..."), означавшая демонстративное отстаива
ние реализма в искусстве, предполагала изменения и в жанро
вом мышлении. Трансформация классических жанровых форм ска
залась не в том, что поэт сокрушал жанровый канон как таковой, 
а в том, что при сохранении основных, определяющих жанр произ
ведения специфических признаков, сумел расширить жанровые воз*, 
можности no-эмы, использовать ее для решения новых, продикто-



ванных временем задач. Новаторство жанра * Медного всадника" 
связано, в частности, с те**, что поэт избрал новый, нетипичный 
для поэ**ы предмет воспевания, п о л о в о м у предложил осмыслить 
героическое- увидеть его в обыденной жизни, в характерах обык
новенных лгодэй. "Искусство существует среди обычного, — надо** 
минает Е.Б.Шкловский, ~ но очо пересматривает обычное, выяв— ^ 
лдет конфликты, снимая привычность с характеристики предмета" 

В центре внимания поэта не выдающаяся личность, а просто 
человек в его постоянной схватке с жизнью, с его будничными 
проблемами быта и великими вопросами бытия, человек — неза 
метная песчинка Истории и ее двигатель- ее жертва и ее судия, 
Пушкин утверждает самоценность человеческой личности, его право 
на личное, "частное" счастье, на жизнь, прекрасную в своей обык
новенности, не героическую, не историческую, но такую, какой 
и встарь, всегда* во еде времена жили и живут люди: когда мож
но любить, жить семьей, растить детей, трудиться, мечтать, быть 
счастливым. Это вечные, непреходящие подлинные человеческие 
ценности. Человек, осмелившийся возвыситься над собственной 
судьбой, дерзнувший бросить вызов той могущественной социаль
ной силе, которая обрекла его на беззащитность перед стихией 
природы, обезличила, придавзша его, начертала его жизненный 
путь как путь бедности, неустанного труда и забот, робких ра
достей, смирения, отчаяния, поставила в унижающее человечес
кое достоинство положение "маленького человека", — такой ч е 
ловек, для которого высшей нравственной потребностью является 
чеэа*иси)чюсть и честь (что, как известно, было величайшим 
ценностным понятием и для самого поэта), достоин стать г е р о 
ем поэмы. "Самое высокое, чем может обчадат^ человек, - с а 
мосознание своей сущности", — говорил Гегель • Евгений п е 
реживает высший момент в своей жизни - рождение в к е м мыс
лящей личности, которая осознает себя как сои и ум и неизбежно 
втягивается в Конфликт с действитачьнсстью за свои права ч е 
ло века, "Ныть свободны^ — утверждал Гегель , — составляет 
п о н я т и е человека. Смутное чувство последнего опреде
ления было движущим побуждением зеков и тысячелетий" 

Пушкин не осуждает своего героя за т о , что его бунт был 
лишь мгновенной вспышкой отчаяния У сменялся страхом и сми~у 
рением, он не судит его даже высшим сострадательным судом" « 
но глубоко сочувствует ему, понимает, переживает вместе с ним 
его трагедию. Не может не вызвать уважение к герою сила его 

чувства, преданной самоотверженной любви к Параше. Хороню 
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сказал, размышляя о "Медном всаднике", Андрей Платонов: 
"•«Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу$ 
причем нравственная ценность обоих образов равна друг дру^у. , , 
Евгений тоже ведь "строитель чудотворный", - правда в области, 
доступной каждому бедряку-** в любви к другому человеку 

Пушкинская поэма не идеализирует человека; а, усматривая 
в самой обыденности, повседневности, в простом и незаметном 
удивительное, важное, интересное, героическое, проявляющееся в 
способности подняться над будничным существованием, отражает 
вечное стремление, страстный порыв человечествя к высшему нравст
венному идеалу. Эта гуманистическая устремленность поэмы — 
ее главный идейнс—художественный нерв, основной пафос. Поэт 
принимает жизнь во всей ее диалектической сложности, в ее выс
шем проявлении и в ее обыкновенном, низовом, "малом". Ш а р 1 -
носитель идеи просвещения России, европеизации отсталой страны, 
созидатель, творец, преобразователь, двигатель прогресса — для 
Пушкина великая творческая личность. Это один из аспектов 
восприятия Пушкиным противоречивого образа основателя север
ной стопины. Но в поэме нет* идеализации Петра: самодержавный 
гонитель несчастного Евгения — другая ипостась образа. Евгений, 
так же как и Лэтр, микрокосм, через него просматривается б о л ь 
шой мир всеобщей жизни. Сознание закономерности истории, 
объективности исторических законов, неизбежности посгупатепь^ 
ноге хода общественного развития и идея прав личности слились 
в единой диалектически противоречивой системе взглядов, художест
венно воплощенных в "Медном всаднике". Этот глубинный философс
кий слой залегает под остросоврем^нной для пушкинского времени 
проблемрфихой, определяет решение социально—политических и 
исторических вопросов, поставленных в поэме. Принимать жизнь 
ещо не значит примириться с действительностью - ".. .я далеко 
не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя", писал поэт в 
письме к Чаадаеву (19 октября 1 8 3 6 г . ) ,»-* но значит понимать 
ее, обнимая "шекспировским взглядом" происходящее. 

Подзаголовок "Петербургская повесть" помогает читателю/ори
ентироваться Б этом сложнейшем как сама жизнь мире поэмы. 
"Называя произведение "петербургской повестью", - верно з а м е 
тил И.М.Тойбин, - Пушкин тем самым подчеркивал, что его под
линная проблематика сконцентрирована именно в "печальном расска
зе" о горестных событиях, приключившихся в северной столице 
государства спустя более ста Лет после ее основания. Овладение 
понятой подобным образом современностью ( н е только кок темой, 
но к как исторической к художественной проблемой), да еще в 



жанре ^ э м ы являлось огромным завоеванием п у т и н с к о г о исто 
ризма" # 

Заглавие "Медный всадник" и подзаголовок "Петербургская 
повесть" — это дотекстовое сообщение о широте охвата жизнен
ного материала, об острейшем нравственно-философском и ссцкалъ~ 
но-негоричесхом противоречии эпохи, о Toivt, что современная 
жизнь увидена и осмыслена с высоты философии истории. Уже 
заглавие и подзаголовок намечают тот антагонизм между исто
рией и личностью, властью и народом, государством и человеком, 
который и составляет конфликтное ядро содержания поэмы, опре
деляет расстановку действующих сил, все сюжетное движение. 

Поэт сосредоточивает внимание на жизни простого люда, оце
нивает великие исторические дела, прогрессивные устремления, 
проецируя их на судьбы обыкновенных людей следующих поколе
ний, — стало быть, мерилом исторического прогресса жизни ч е л о 
вечества лля Пушкина являатся гуманизм; духовный уровень сущест
вования людей должен измеряться^ по мысли поута, "человечес
кой мерой". Эту же "человеческую меру" не следовало бы з а б ы 
вать и стоящему у власти. Отсюда тема милости, милосердия, 
проходящая через все творчество поэта после 1 8 2 5 г . и особен.* 
но активно разрабатывавшаяся им в 3 0 - е г г # > в том числе в 
поэме "Анджело", работа над которой совпала по времени с ра
ботой над "Медным всадником". 

"Медный всадник" — эте цельное произведение, но смешение 
различных жанревых форм, но сплав, каонолит, качественно новая 
жанровая структура — новая реалистическая серьезная поэма, 
впервые родившаяся в русской литературе под пером Пушкина* 

Уточнить жанровый характер произведения представлялось нам 
необходимым, поскольку жанр первым предсказывает, каков бу*-» 
дет тип кон4пикта, его развитие и особенности его разрешения., 
Типачогическая особенность конфликта, типы "личности человек 
ческой" (Белинский), форма эстетической оценки изображаемого — 
все эти понятия взаимообусловпивают, взаимоопредел яют друг 
друга. Жанровая неопределенность же затрудняет возможность 
выяснить с достаточной глубиной характер конфликта и̂  следовав 
т^льно, авторскую оценку изображаемого, ведущую мысль произ— 
вдения. Признав, что "Медный всадник* — поэма, мы т е м самым 
особенное внимание направляем на образ автора, которым о б ъ е 
диняются все темы, все тенденции, цельность личности ч миро
созерцания которого является залогом цельности его создания. 
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