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Введение 

Представленная работа посвящена теме «Анализ межличностных 

отношений в творчестве Н.А. Некрасова в классах гуманитарного профиля». 

Содержание данной работы актуально и в наши дни. Так как 

обусловливается огромным интересом к теме «Межличностные отношения в 

творчестве Некрасова» в современной науке. Вопросы, которые 

рассматриваются в данной теме, носят теоретическую и практическую 

значимость. 

В своих стихах Некрасов поднимал тему повседневных непоэтических 

явлений. Он говорил о грязных петербургских улицах, о крестьянине, который 

«под пьяную руку бивал мужиков», о труде бурлаков, но также в его лирике 

присутствует любовь к матери, женщине, Родине, к людям. Все эти герои 

вносят в стихотворения и новую речь, грубую, неблагозвучную, с точки зрения 

сторонников чистого искусства. Так поэзия Некрасова открыла для читателей 

новый духовный мир. 

На стихотворный характер и его ритмику влияют интонации живой речи. 

Использование Некрасовым трехсложных рифм передает читателю 

многообразие оттенков живого человеческого голоса. 

Также некрасовской лирике свойственно обилие звуков: одновременное 

сочетание, движение нескольких самостоятельных и равноправных по своему 

значению мелодических голосов.  

Так как жизнь и судьба народа очень глубоко волнуют поэта, его поэзия 

является социальной, она отражает человеческие отношения, вопросы 

общественного устройства. Поэзия Н.А. Некрасова проникнута 

гражданственностью. 

А самое святое чувство в лирике поэта – это некрасовская любовь. Это 

романтический мир сложных переплетений: ревности, страстей, 

сомоутверждений и самоугрызений. По Некрасову, это формула, которую с 
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охотой приняли в разговоре о его «интимной» лирике, - «проза любви». 

«Поэзией сердца» назвал Н.Г. Чернышевский такую «прозу любви». 

В некрасовских лирических стихах о любви присутствует переход от 

социальности и биографизма, от чувства личного к общему чувству всех 

мужчин. Это момент, перерастающий из личной трагедии в общую. Для поэзии 

Некрасова характерна доминанта мятежности, душевный диалог между 

мужчиной и женщиной, создание характера героини. 

В области пунктуации преобладают многоточия, они выполняют 

определенную  художественную задачу. Этот пунктуационный знак 

присутствует почти во всех произведениях любовной лирики поэта, 

подразумевает далнейшую борьбу, указывает на не испорченность ситуации. 

В литературоведении хорошо известен «панаевский цикл» и его 

центральное стихотворение – «Тяжелый крест достался ей на долю…» (1855)1. 

У поэта была очень драматичная любовь, которая связала его с Авдотьей 

Панаевой. Для него она была и мукой, и счастьем. Влюбленные встречались, 

ссорились, мирились. И в этой романтической эпопее укрепляется идеал 

ласковой, заботливой женщины, подруги, как фундамента в трудной жизненной 

ситуации, как целительницы поэта, который испытывает творческие и 

сердечные муки. Этот роман вызвал целую серию стихов о любви под 

названием «Панаевский цикл». Потому в некрасовских стихах любовь 

согревает человека и помогает выжить в ожесточенном мире.  

В поэтических раздумьях Некрасова отражены черты лучших людей 

времени, индивидуализированы портреты Добролюбова и Белинского. Идеал 

общественного деятеля, проникнутый беспредельной любовью к Родине, 

способный отдать за нее жизнь, появляется в стихах Некрасова. 

В своем творчестве Некрасов соединяет отстраненную, роковую 

интонацию вещания мировых истин, которую унаследовал от Тютчева с 

ошеломленной интонацией сверхчувственности, неописуемости ощущений 

 
1 Н.А. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 94 
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Фета. Если мы обратимся к отличительным чертам поэзии Некрасова от поэзии 

современников и предшественников, то нам представится возможным 

подчеркнуть «особую позицию субъекта»2 в некрасовских стихотворениях. 

Произведения Некрасова пропитаны крайней субъективностью, начиная с 

раннего творчества. 

Уже в раннем сборнике Некрасова «Мечты и звуки» находит выражение 

эта тенденция. Вопреки кажущейся «пестроте» этого сборника является 

возможным в ряде стихотворений выделить особые позиции субъекта. В 

первую очередь, такое проявление субъекта замечается на уровне выражения 

настроений. На такой факт первым обратил внимание А.Краснов3, а развил эту 

идею в дальнейшем В.Евгеньев-Максимов. Наличие двух настроений 

«созерцательного» и «пессиместически-обличительного»4 является одним из 

ведущих в этом сборнике. По суждению М.Барро, уже в первой некрасовской 

книжке этот факт становится проявлением. Там «…отразилось постепенное 

изменение его идейных и творческих представлений… во время работы 

произошел некий духовный перелом, сведший прежнего мечтателя с 

заоблачных высот на землю»5. 

В некрасовских стихах переплетаются социальные мотивы, 

мировоззрение, описания, пейзажи. То есть лирика Некрасова вбирает в себя 

все просторы окружающего и внутреннего мира. Таким образом творчестов 

поэта не замыкается на «внешнем» или «внутреннем» аспекте. 

Лирика Некрасова нарушает представление о жанровой замкнутости. Она 

больше стремится к эпичности, не укладывается в обычные формы и жанры. 

Исключительно редко некрасовская лирика ускользает не только за границы 

традиционных жанров, но и за грани самого понятия лирики. Творчество 
 

2 Пайков Н. Феномен Некрасова, Ярославль, 2000 г., с. 23. 
3 Краснов Г.В. «Последние песни» Н.А. Некрасова. М., 1981. 
4 Евгеньев-Максимов В.Е. Жизнь и деятельность Н.А. Некрасова В 3т. М.. Л., 1947-

1952,с.154 
5 Барро М. Забытое: «Мечты и звуки» Н.А. Некрасова./Рипринтное воспроизведение. СПб, 

1982, с.14 
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Некрасова сложилось в простом представлении, сузившем лиризм 

«самовыражением», «самораскрытием» поэта, его внутренним миром. 

Теоретическим и методологическим ядром проведения исследования 

явились основательные теоретические труды очень крупных мыслителей в 

данной области. Такими мыслителями являются Чуковский К.И.6, Белинский 

В.Г.7, Евгеньев-Максимов В.Е.8, Твардовский А.Т.9, Степанов Н.Л.10, Успенский 

Н.В.11 и другие. Так же при исследовании исползовались воспоминания друзей 

Н.А.Некрасова (Панаева И., Достоевский Ф.М., Скатов Н.Н. и многие другие), 

переписка поэта. 

Объектом исследования является анализ лирики и публицистики 

Некрасова. 

Предметом исследования выступает проблематика любви, дружбы, 

творческих контактов Некрасова и его современников. 

Целью исследования является изучение «Межличностных отношений в 

творчестве Некрасова». 

В рамках достижения поставленной цели автором были поставлены для 

решения следующие задачи: 

1. Выявить специфику лирического героя Николая Алексеевича 

Некрасова. 

2. Рассмотреть «Панаевский цикл», как определяющий в любовной 

лирике Некрасова. 

3. Обосновать роль Зинаиды Николаевны Некрасовой в жизни поэта. 

4. Выявить, каково было влияние Белинского на творчество 

Некрасова. 

 
6 Чуковский К.И. мастерство Некрасова. М., 1952 
7 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12-т томах. М., 1976 
8 Евгеньев-Максимов В.Е. Творческий путь Некрасова. М: «Академия наук СССР»,1953 
9 Твардовский А.Т. О Некрасове. //Статьи и материалы, выпуск №4, 1956, с.259 
10 Степанов Н.Л. Некрасов Н.А. Критико-биографический очерк. М., 1962 
11 Успенский Н.В. Н.А. Некрасов. Из прошлого, М., 1889 
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5. Обосновать творческую позицию Некрасова как певца 

обездоленных. 

 Апробация результатов исследования. Материалы исследования 

были опубликованы в журнале научных публикаций «Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук» в виде научной статьи на 

тему «Образ женщины в лирике Н.А.Некрасова», статья с этим же 

названием опубликована на сайте «Топ – школа. рф». На сайте Инфоурок 

публиковалась статья под названием «Некрасов как певец трудящихся и 

обездоленных».   

В работе использовались типологический и биографический методы, 

описательный и культурно-исторический, историко-типологический и 

психологический. 

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, 

основную часть, состоящую из 3 глав, заключение и список используемой 

литературы. 
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Глава 1. Межличностные отношения, отраженные через призму 

любовной лирики Н.А.Некрасова 

1.1. Панаевский цикл в лирике Некрасова 

«Читая чужие биографии, мы словно требуем некой компенсации за то, 

что в наших собственных жизнях не случается, увы, ни черта». 

Харуки Мураками• 

 

Каждое время рождает своего поэта. А во второй половине 

девятнадцатого века самым популярным поэтом был Н.А.Некрасов. 

В творчестве Некрасова явными оказываются самые потаенные уголки 

души человека, нравственные и моральные его принципы. Не боится Некрасов 

позволить герою дать оценку своим действиям и поступкам, разрешив ему 

заглянуть в свой внутренний мир. В своих произведениях он оставляет право 

выбора за героем, не отворачивается от него в трудную минуту, помогает 

проникновенным взглядом на жизнь. Но каким бы разнообразным по тематике 

не было творчество Некрасова, неизменным остается одно: нравственное кредо 

поэта, которое ярко выражено во всех стихотверениях. 

Предшественники Некрасова изображали прекрасные мгновения чувства 

любви в прозе и поэзии. Любовь в «прозе» и «поэзии» Некрасова сочетаются. У 

него любовь – это земное чувство. В четвертом разделе сборника 1856 года 

Некрасов выступает с оригинальным циклом стихотворений о любви. 

В некрасовской поэзии между любящими людьми очень сложные 

взаимоотношения: «Мы с тобой бестолковые люди…»12 , «Я не люблю иронии 

твоей…»13, «Да наша жизнь текла мятежно…»14 

Их духовные и нравственные искания являются продолжением личной 

драмы. 

 
• Харуки Мураками – самый известный японский писатель из ныне живущих, автор полутора 

десятков популярных книг, переведенных на многие языки мира 
12 Н.А. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 53 
13 Там же, с. 51 
14 Там же, с. 50 
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То сердце не научится любить, 

Которое устало ненавидеть.15 

Эта мысль рефреном проходит через все творчество Н.А. Некрасова. 

Некрасов проявляет в своем творчестве романтизм посредством сборника 

стихотворений «Мечты и звуки»16(1840), его жестоко осудил, где-то даже 

высмеял Белинский. Зрелый поэт является продолжателем пушкинского 

творчества в русской поэзии, это начинается стихотворением «В дороге» 

(«Скучно? Скучно!.. Ямщик удалой…»)17 1845 – в преимуществе своем 

реалистической. Некрасов выступает выдающимся новатором, который внес 

существенный вклад и обогатил русскую лирическую поэзию, расширил 

горизонты действительности. 

Поэтическое сочинение 1858 года начинается так: ««Ночь. Успели мы 

всем насладиться. Что ж нам делать? Не хочется спать»18. И еще шедевр из 

любовной лирики Некрасова «Я не люблю иронии твоей»19. Эти произведения 

являются образцом интеллектуальной поэзии, так как культурными людьми 

являются герой и героиня, ирония и высокий уровень самосознания 

присутствуют в их отношениях. Они заранее грустят, потому что понимают, 

какой  будет судьба у их  любви. 

«От ликующих, праздно болтающих, 

Обогащающих руки в крови 

Уведи меня в стан погибающих 

За великое дело любви…» - 20 

Интимная лирика заняла важное место в этом сборнике. В нем в полной 

мере выразилось художественное новаторство автора. 

 
15 Н.А. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

103. 
16 Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 3. Статьи, рецензии и заметки. М.: 

«Художественная литература», 1976, с 372-373. 
17 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 29. 
18 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 12. 
19 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 51. 
20 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 37. 
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Как-то Чернышевский Н.Г. писал Некрасову: «Когда из мрака 

заблужденья…, Давно – отвергнутый тобою..., Я посетил твое кладбище…, Ах, 

ты, страсть роковая, бесплодная… и т.п. буквально заставляют меня рыдать»21.  

Одно из любопытнейших наблюдений принадлежит Н.Н.Скатову. Оно 

заключается в том, что Некрасов воплощает в интимных произведениях «не 

традиционно один, а два характера, из которых женский оказывается чуть ли не 

главным»22, как и у Тютчева. 

Некрасовская лирическая героиня описана обладательницей яркого 

характера. Она личность, которая испытывает необходимость в утверждении 

справедливости, умеет сама найти выход из непростых ситуаций. Некрасов, 

будучи конкретной личностью, знавал очень близко таких женщин. 

А.Я.Панаева является одной из них, она обладательница незаурядного ума и 

характера, наделенная красотой и обаянием. 

Благодаря Авдотье Яковлевне Панаевой русская литература увидела 

необычный цикл стихов, который вошел в историю литературы под названием 

«панаевский». Именно Авдотья вызвала у Николая Алексеевича огромную 

любовь и повлияла на создание этого сборника.  

Большинство стихов этого цикла – «Тяжелый крест достался ей на 

долю…»23, Давно отвергнутый тобою…»24, «Прости! Не помни дней 

паденья…»25, «Да наша жизнь текла мятежно…»26, «Мы с тобой бестолковые 

люди…»27и это не все стихи – Некрасов внес в сборник 1856 года, показав тем 

самым читателям, как ему дороги эти произведения. 

Лирическое произведение «Да, наша жизнь текла мятежно…» (1850) 

обладает сильным,  ярко выраженным чувством и видением всех шагов любви. 

 
21 Чернышевский Н.Г. Полн.собр. соч. в 15-ти т., т. 15. М., 1950, с 37. 
22 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая Гвардия, 1994, с. 78. 
23 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

193. 
24 Там же, с. 178. 
25 Там же, с. 154. 
26 Там же, с. 63. 
27 Там же, с. 53 



11 

 

Художник нашел форму выражения такого чувства и взаимодействия 

психологического, социального, реального, автобиографического начал.  

Начальные строки являются своеобразным конспектом романа или 

повести, они открывают отношения любви через напряженность, динамизм, 

зависимость от воздействия мира:  «Да, наша жизнь текла мятежно, Полна 

тревог,  полна утрат». Любящие люди расстались на какое-то время. Но очень 

точные указания на терпеливость ожидания изображают жизнь: 

Но с той поры, как все кругом меня пустынно, 

Отдаться не могу с любовью ничему, 

И жизнь скучна, и время длинно, 

И холоден я к делу своему28 

Эмоции ожидания оправданы психологически, это чувство возвращает 

героя к началу любви. Очевидные ноты роста любви и сомнений всплывают 

там, в воспоминаниях: 

…переживаю вновь 

И первое движенье страсти, 

Так бурно взволновавшей кровь, 

И долгую борьбу с самим собою, 

И не убитую борьбою, 

Но с каждым днем сильней кипевшую любовь. 

Как долго ты была сурова…29 

Не напрасно слово «вера» или производные от него включаются в текст 

так насыщенно. Именно вере отведена главная роль в этом не еще не 

сотворенном, но сотворяющемся сочетании сердец:   

Как ты хотела верить мне, 

И, как и верила, и колебалась снова, 

И как поверила вполне!30 

 
28 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 63. 
29 Там же, с. 63 
30 Там же, с. 63 
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Когда человек понимает всю изменчивость форм бытия, то в нем 

обнаруживаются крепкие, непоколебимые сокровища. Одно из них – это 

любовь, которая творит, возводит вершины: 

Счастливый день! Его я отличаю 

В семье обыкновенных дней; 

С него я жизнь мою считаю, 

Я праздную его в душе моей!31 

Особой значимостью обладают и последние строки стихотворения, в них 

признается за женщиной право на свободные чувства и самостоятельное 

решение судьбы. Но в этих же строках мысль автора опять обращается к 

диалектике души:  

Скажи! Я должен знать… Как странно я люблю! 

Я счастия тебе желаю и молю,  

Но мысль, что и тебя гнетет тоска разлуки, 

Души моей  смягчает муки…32 

В стихотворении «Да, наша жизнь текла мятежно…» обстоятельно 

раскрывается новый взгляд для своего времени на любовь, на счастье, на 

любимую. Этот взгляд будет обязателен для всего последующего поэтического 

творчества Некрасова на ту же тему. В нем не появится однообразие в 

отношении к чувству любви. Острые проявления такого чувства ярко 

выражены в четверостишии (1855-1856): 

О сердце бедное мое! 

Боюсь: ты скоро изнеможешь… 

Простить не можешь ты ее… 

Зачем же не любить не можешь? 33... 

 
31 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 63 
32 Там же, с. 63. 
33 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М.: «Олимп»; ООО «Издательство АСТ», 2000, с. 

96 
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Вызывает любопытство ряд стихотворений Некрасова о письмах, так 

называемых документах о любви. Первое из них, которое раньше называлось 

«Письма» (1852), начинается с объяснения противоречивым  чувствам:  

О письма женщины, нам милой! 

От вас восторгом нет числа, 

Но в будущем душе унылой 

Готовите вы больше зла.34 

Далее, согласно такой экспозиции, при следующих прочтениях 

вызывается отнюдь неоднозначное отношение к ним: «Подчас на них гляжу я 

строго, Но бросить в печку не могу»; «правды в них и проку мало». Однако при 

всем этом – «Они мне милы».35 

Некрасов очень дорожил этими письмами-стихами, ведь сердцу они 

продиктованы любовью и в основе их раскрытие взаимоисключающих начал. В 

письмах отображены «души черты, Корыстному волненью непричастной», но 

со злостью они сожжены той рукой,  «Которая с любовью их писала!»36. Все 

это мы встречаем в позднем тексте под заголовком «Письма» (1855). Поэт внес 

их в первый программный сборник, после переиздавал их.  

Пришел 1877 год: «Горящие письма»37. И как в 1855 году, сохраняется 

настроение сожженных писем, которое вызывает в памяти прославленное 

произведение А.С.Пушкина «Сожжённое письмо»38. Но разные мотивации 

сожжения: «она велела» - у Пушкина, а у Некрасова в стихотворениях – 

«злоба». В чувствах остается попытка раскрытия противоречивости, а 

человеческие жесты обусловливаются социальными факторами и настроением. 

 
34 Некрасов Н.А, Полное собрание стихотворений. Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

419 
35 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М.: «Олимп»; ООО «Издательство АСТ», 2000, с. 

89 
36 Некрасов Н.А, Полное собрание стихотворений. Том 3. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

197 
37 Там же, с. 197 
38 Пушкин. А.С. Сожжённое письмо. //http//www//aktlove.ru/poems/poems/poems14/php – 

15/03/2010 
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Как было принято в те времена, что отец и старшие братья определяли судьбу 

женщины, здесь, наоборот: «Свободно ты решала выбор свой»39. Такой смелый 

поворот повлек за собой и другие:   

«Но ты идешь по лестнице крутой 

И дерзко жжешь пройденные ступени!...»40 

Хотя «он», который любит, умом оставляет за женщиной право принятия 

решений самостоятельно, но его сердцу беспокойно и больно: «Безумный шаг,  

быть может, роковой…»41. В случае продолжения наблюдений над частными 

особенностями некрасовских стихотворений о любви, над явлением 

«благородного сердца», надо сказать, что часто употребляются некоторые 

выражения жизненных  ситуаций и качеств личности лирической героини. Она 

не только  «подруга трудных, трудных дней», «подруга темной участи», она 

одинаково мыслит с тем человеком, который избрал нелегкий писательский 

путь («последние элегии», 1855)42. 

Также часто в некрасовских произведениях присутствует женщина-друг. 

Элегия («Ты меня отослала далеко…»)43 включает в себя обращение к 

женщине-другу. Представляется  «она»  «другом одиноким, больным и 

бездомным» в памяти рассказчика из более раннего творчества «Еду ли ночью 

по улице темной…» (1847)44.   Так в стихотворении «В неведомой глуши, в 

деревне полудикой…» перед нами открывается, что вносит в отношения 

любящих женщина-друг: 

И думал, что душе, довременно убитой, 

Уж не воскреснуть никогда. 

Но я тебя узнал… для жизни и волнений 

 
39 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 3. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

197. 
40 Там же, с. 197 
41 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 3. Л.: Советский писатель, 1967, с. 197 
42 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с.127. 
43 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

417. 
44 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 43. 
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В груди проснулось сердце вновь: 

Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений 

С души изгладила любовь…45 

Так как взаимоотношения между любящими людьми многогранны, 

другом зовется и «он»: «ревнивый твой друг» (Если мучимый страстью 

мятежной…»)46, «Еще твой друг забыть не мог» («Так это шутка? Милая 

моя…»)47, «Я друг, а не губитель твой…» («Тяжелый год – сломил меня 

недуг…»)48. Доверительный и понимающий образ любого друга, несомненно, 

ассоциируется с разными образами: сердца, души, любви, бурь – которая, быть 

может, «возмущена», «безвременно убита», или, наоборот, обновлена к жизни. 

В любовной лирике Некрасова, помимо чувств, их развития, состояния 

любящих в определенное время, при определенных жизненных ситуациях, 

отображаются семья и совместное дело. Что явилось вообще новинкой в 

русской лирике.  

Если в «Последних элегиях»49 совместное дело представлено несколько 

приглушенно, то в поздних сочинениях оно станет представать более 

определенным. Например, в сборнике «Три элегии»(1874)50: 

Все, чем мы в жизни дорожили, 

Что было общего у нас,- 

Мы на один алтарь сложили – 

И этот пламень не угас!51 

Взаимоотношения мужа с женой, семья, ее взлеты и будние дни получили 

приметное место в произведениях «панаевского» цикла. В своих 

воспоминаниях Л.Я.Панаева рассказывала о том,  с какой серьезностью смотрел 

 
45 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: слово:, 2000, с. 35. 
46 Некрасов Н.А, Стихотворения. Поэмы. М.: «Олимп»; ООО «Издательство АСТ», 2000, с. 

58. 
47 Там же, с. 59. 
48 Там же, с. 57 
49 Там же, с. 37. 
50 Там же, с. 66. 
51 Там же, с. 66. 
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на супружество и семью Некрасов. Он полагал, что в эти серьезные отношения 

вступают люди, которые понимают друг друга, единомышленники с 

одинаковым образом жизни. Вспомним умозаключения Николая Алексеевича о 

любви и дружбе, носящие форму откровенных признаний. В 1857 году 12 

апреля из Рима он писал Толстому Л.Н.: «Мысль, что заболит другое сердце, 

может меня остановить от безумного или жестокого  поступка – я это говорю 

по опыту;  мысль, что есть другая душа, которая поскорбит или порадуется за 

меня, наполняет мое сердце тихой отрадой, для  такой души я не в состоянии 

пожалеть своей…»52. Буквально через месяц по тому же адресу, из Парижа: 

«…и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, 

каждый день его приближает к уничтожению – страшного и обидного в этом 

много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому 

(или другим) нужны Вы – и  жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не 

чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности. Человек создан быть 

опорой другому, потому что ему самому нужна опора»53. 

Здесь целесообразно упомянуть о лирическом стихотворении «Поражена 

потерей невозвратной…»54. Ситуация, которая изображена в нем, такая: у 

супружеской пары случилось горе. Под этим художественным явлением – 

«потерей невозвратной» находился реальный биографический факт, 

случившийся в 1855 году, весной, а именно смерть маленького сына Некрасова 

с Панаевой. Фактор семейного горя, также и тема семьи, были новы,  

нетрадиционны для русской поэзии. Супругам видится, что их жизнь замирает 

безвозвратно: 

Я жду… но ночь не близится к рассвету, 

И мертвый мрак кругом… и та, 

Которая воззвать могла бы к свету –  

 
52 Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: В 15-ти томах. Т. 15; СПб., 1981-2000, с. 330 
53 Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: в 15-ти томах. Т.10.Л., СПб, 1981-2000, с. 334-

335 
54 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 99 
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Как будто смерть сковала ей уста!55 

Сама ситуация, в которой оказались «он» и «она», является 

экстремальной, окруженной мраком. Они видят перед собой смерть и 

ограниченность жизни. И мужчина считает себя ответственным за все, за 

состояние любимой, но важнее всего за судьбу. Его забота и внимание 

направлены,  прежде всего, к той, которой в данный момент очень тяжело: 

Лицо без мысли, полное смятенья, 

Сухие, напряженные глаза –  

И, кажется, зарею обновленья 

В них никогда не заблестит слеза.56 

Как эмоционально и психологически насыщен образ убитой горем 

матери. Мастер уловил главные моменты: потрясение, смятение - до потери 

дара речи, до потери мысли. Он подчеркнул желание не сдаваться «мертвому 

мраку», как следствие – «Сухие, напряженные глаза»57. В супружеском сердце 

возникает надежда на то, что супруга, мать  «воззвать могла бы к свету» (вот 

какова сила и возможность женской любви). Однако ничего подобного не 

происходит… 

Важно отметить, что Некрасов-художник не боялся показывать 

испытания, заботы и тревоги, которые появлялись на жизненном пути любящих 

людей. Подчас эти преграды круто все меняли. Вспомним строки из 

произведений «Еду ли ночью по улице темной…» («Не покорилась – ушла ты 

на волю, Да не на радость сошлась и со мной…) и «тяжелый крест достался ей 

на долю…» («Кому и страсть и молодость, и волю – Все отдала – тот стал ее 

палач!»)58. 

Основания, связанные с возникновением и переживанием качественно 

разных состояний любви, самые неординарные. Зачастую любовь может 

 
55 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 99 
56 Там же, с. 99 
57 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 99 
58 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 19. 
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определяться настроением («Если, мучимый страстью мятежной…»59, «Ты 

всегда хороша несравненно…»60, «Я не люблю иронии твоей…»61 и т.д.), 

иногда зависима от течения жизни, общения, свиданий («Я посетил твое 

кладбище…»62, «Давно – отвергнутый тобою…!»63). В последнем из 

перечисленных стихотворений показываются этапы любви, которые 

обусловлены также неодинаковыми обстоятельствами. Первый этап: «он», не 

получивший признания, пытающийся покинуть жизнь, бросился в волны, но 

они мрачно потемнели и предотвратили горестное намерение. Следующий 

этап: взаимное счастье, наличие общих интересов при полноте жизни. И еще 

один этап: любовь прошла, жизнь перестала быть привлекательной,  и это 

будто признает сама природа («волны не грозят сурово, А манят в глубину 

свою…»64). 

В потрясающем лирическом произведении «Прости»65 (1856), по 

структуре своей ассоциирующемся с заклинанием (перечисляется все то, что не 

нужно помнить), четко прочерчена черта зависимости любовного состояния от 

течения жизни:  

Прости! Не помни дней паденья, 

Тоски, унынья, озлобленья, - 

Не помни бурь, не помни слез, 

Не помни ревности угроз!66 

Но при этом при всем герой, наделенный благодарной памятью, отгоняет 

от себя мысль о расставании с прошлым. Он хочет, чтобы для него и его 

избранницы все былое оставалось дорогим. Светлые чувства, признательность 

 
59 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 51. 
60 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 45. 
61 Там же, с. 50. 
62 Там же, с. 160. 
63 Там же, с. 102. 
64 Там же, с. 102. 
65 Там же, с. 174. 
66 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

174 
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к пройденному истолковываются как реальность противостоять неизбежности. 

Очень интересно развивается в данной миниатюре авторская мысль: после 

употребления противительного союза «но», начинается повествовательное 

восклицательное программное утверждение. Нельзя не обратить внимание на 

то, как превознесено чувство любви, как много оно дает для жизни:  

Но дни, когда любви светило 

Над нами ласково всходило 

И бодро мы свершали путь, - 

Благослови и не забудь!67 

Сколько художественности и человечности чувствуется в словах 

«светило любви», они ласкают, согревают в бодром совершении пути. Не 

является неожиданностью и появление в данной миниатюре метафорической 

цепочки «любви светило» - «путь». В первой строфе, которая наполнена 

прозаичным материалом, уже упоминалось о бурях.   

«Любви светило», наделенное качествами живого существа, «ласково 

всходило», направив действие в первую очередь на сердце и душу. В 

некрасовских «песнях любви», в их художественной ткани присутствуют 

образы сердца и души. А в органическом сотрудничестве с ними – образы мира, 

будущего и т.п. Стихотворения «Мы с тобой бестолковые люди…»68 (1851), 

«Говори же, когда ты сердита, Все, что душу волнует и мучит!», 

«Влюбленному» 69 (1856): 

За счастье сердца моего 

Томим болезнию ревнивой, 

Не допускал я никого 

В тайник души моей стыдливой.70 

 
67 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений: том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

174 
68 Там же, с. 57. 
69 Там же, с. 154. 
70 Там же, с. 154. 
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Можно отметить явную продуманность в пересечении этих образов и 

понятий в «Последних элегиях»71(1853). В самой  первой элегии прочитаем: 

«Душа мрачна, мечты мои унылы, Грядущее рисуется темно»72, в следующей: 

«И в целом мире сердце лишь одно – И то едва ли – смерть мою заметит…»73, и 

финал третьей элегии: «Чем солнце ярче, люди веселей, Тем сердцу 

сокрушенному больней»74. 

В лирике Некрасова будто рушится лирическая замкнутость, 

превозмогается эгоцентризм. И в этом тоже заключается уникальность 

некрасовской лирики.  

И «песни любви» Некрасова открыты для нее, для героини, входящей в 

стихотворение со всем багажом и сложностями своего внутреннего мира. 

Мастер слова шел обновленным и сложным путем. Так получается в его поэзии 

«проза любви» - сфера противоречий и отношений, требующая новых форм для 

проявления. Сама их социальность  претерпевала корректировки  и приобретала 

углубленный смысл в пятидесятые – шестидесятые годы.  

Очень непросто создается в лирическом цикле характер героини, что само 

не ново, но и создается обновленный характер, развивающийся, неожиданный в 

разных его проявлениях, видится самоотверженность, жестокость, любовь и 

ревность. Во вступительной  фразе «я не люблю иронии твоей…» 

присутствуют характеры двух людей и сложная бесконечность их отношений. 

Вообще вступления у Некрасова – это продолжающиеся  и начинающиеся 

вновь и вновь споры, ссоры, диалоги: «Я не люблю иронии твоей…»75,  «Да, 

наша жизнь текла мятежно…»76,  «Так это шутка? Милая моя…»77. 

Следует обратить внимание на многоточия, которыми заканчиваются 

практически все стихотворения интимной лирики Некрасова. Это указывает на 
 

71 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с.92. 
72 Там же, с. 92. 
73 Там же, с. 94. 
74 Там же, с. 94. 
75 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 50. 
76 Там же, с. 51. 
77 Там же, с. 53. 
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фрагментарность, неразрешенность, неисчерпаемость ситуации. Есть ряд 

сквозных примет, объединяющих стихи в единое целое, таково преимущество 

мятежности: «Если мучимый страстью мятежной…»78 перетекает в «Да, наша 

жизнь текла мятежно…»79. Зачин «Тяжелый год – сломил меня недуг…»80 и 

«Тяжелый крест достался ей на долю…»81 также придают стихам некоторое 

единство. Постоянные эпитеты определяют устойчивость: самый любимый 

эпитет – «роковой», «прости» соотносится с «прощанием». 

Эти все стихи следуют как бы попарно, поддерживая «сюжет» 

лирического романа, корректируя его. 

Тема писем («Письма»82), углубляющая перспективу, делает «роман» 

шире во времени. Очень высокий рывок человечности заключается в 

драматическом диалоге стихотворения «Тяжелый крест достался ей на 

долю…»83. 

 «Тяжелый крест достался ей на долю…» - с этих слов начинается 

стихотворение. Уже в первой строке отвлеченно обозначены тяготы, едва 

обновляющие житейский оборот («нести крест»). Но в этом качестве он не 

остается, находя продолжение, материализуясь на наших глазах, прямо вызывая 

образ креста над могилой. В этом стихотворении развивается в мрачном 

повторе в четырех строфах  к ряду рефрен: «Близка моя могила… Близка моя 

могила… холодный мрак могилы… Близка моя могила…». «Как статуя 

прекрасна и бледна, Она молчит…» - этими словами заканчивается последняя 

строфа, расположенная в том же ассоциативном ряду. То, что началось 

практически бытовым разговорным стилем, закончилось художественным 

образом, скульптурой ей и ее страданию.  

 
78 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 42. 
79  Там же, с. 51.  
80 Там же, с. 133. 
81  Там же, с. 131. 
82 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с.416 
83 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 131 
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Еще Чернышевский назвал это творение Некрасова лучшим 

произведением лирики на русском языке84.  

Стихотворение самое трагичное у Некрасова, определено необычным 

единством главного образа, осеняющим все стихотворение, образа креста. Он 

соответствует размерам страдания и окончательного разговора, который 

предстает перед ликом приближающейся смерти.  

Таким образом, «Панаевский цикл», построенный по лирическому 

принципу двуплановой картины, при которой суть стихотворения как целого не 

сводится к прямому значению представленного в нем субъекта речи, а 

противоречит прямому смыслу этого высказывания.   

Не получилось у Некрасова воспеть в цикле «новую» женщину и 

«новую» любовь. По своему ценна актуализация проблемы трагического 

любовного одиночества, проблематика духовных начал в отношениях между 

любящими людьми.  Заново привлечь внимание к общечеловеческим началам 

межличностных отношений, не подлежащих по своей значимости влиянию 

времени. При этом мотив одиночества в любви утяжеляет свою трагичность в 

тексте всей лирической темы Некрасова: любимая женщина не поняла героя, да 

и другая глубинная его привязанность тоже, хотя ей посвящены мечты поэта. 

Поэтому одиночество в любви представляется как проявление некоего 

судьбоносного, глобального одиночества некрасовского героя в целом мире. 

Всем нам известно, Н.А.Некрасов – поэт заветных основ отечественной 

духовности. Главные его лирические герои – это народ, Родина, переживания 

автора за их судьбу. А в произведениях «Панаевского цикла» мы встречаемся с 

любовной лирикой Некрасова. Это стихи о неразделенной любви, пронизанные 

грустью и одиночеством.     

 

 
84 Чернышевский Н.Г, полное собрание сочинений: в 16-ти томах. Т. 15. М., 1950, с. 779 
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1.2. Влияние З.Н.Некрасовой на отражение межличностных 

отношений в творчестве поэта  

В письме Некрасову Чернышевский заметил: «Поэзия сердца имеет же 

такие права, как и поэзия, мысли». 85 

Чернышевский писал Некрасову: «Поэзия сердца имеет же такие права, 

как и поэзия, мысли». 86 

До появления Некрасова русская поэзия достигла величайших высот в 

лирике любви. Нам хорошо известна светлая радость и светлая печать, 

душевный надрыв лирики А.С.Пушкина. Горький вкус неразделенной любви в 

произведениях М.Ю.Лермонтова. Н.А.Некрасов же раскрывает перед нами 

новые грани «поэзии сердца».  

Автор изображает то, чего никто не изображал до него в любовной 

лирике: семью, обыденность, неурядицы, ссоры, горе, обиды. Неординарны и 

герои любовной некрасовской лирики. «Дурная эпоха» оставляет отпечаток на 

его характере. Герой по обыкновению своему «уныл и угрюм», страдающий от 

своего эгоизма. Он понимает, как мучает любимую. Возлюбленная у Некрасова 

– спутница жизни, она переносит с ним все тяготы, вдохновляет его, вызывает 

уверенность в своих силах. 

Как гармонично и чисто пушкинским аккордом оканчивается вся эта 

нелегкая история, проходившая в борении любви – миниатюра «Прости»87: 

Прости! Не помни дней падений. 

Тоски, унынья, озлоблений. 

Не помни бурь, не помни слез,  

Не помни ревности угроз! 

Но дни, когда светило 

Над нами ласково всходило 

 И бодро мы свершали путь 

 
85 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений : В 16-ти томах.Т. 14 М., 1939-1953, с.290 
86 Там же, с.290 
87 Некрасов Н.А. Избранная  лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 96 
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Благослови и не забудь. 

Некрасов не только прозаировал любовную поэзию, он и поэтизировал ее 

прозу. Сколько гуманного и ясного сказал он в стихах о так называемой 

блуднице, предупредив во многом сцены и образы Достоевского. В первую 

очередь, здесь надо назвать «Еду ли ночью по улице темной…»88, после чего 

Чернышевский заявил, что Россия получает великого поэта. А Тургенев, 

который довольно сдержанно относился к стихам Некрасова, хотя и был с ним 

в ту пору близок, написал Белинскому: «Скажите от меня Некрасову, что его 

стихотворение в 9 книжке «Современника» меня совершенно с ума свело; 

денно и нощно твержу я это удивительное произведение – и уже наизусть его 

выучил.89 

Автор еще раз пытается создать народный характер в лирике. 

Стихотворение «Тройка»90. «Тройка» - песня – романс. Тут песенность более 

целостна, но это потому, что героиня, скорее девушка вообще, чем девушка-

крестьянка, чем частный человек.  Вот автору и  пришлось взять рассказ о ее 

судьбе на себя, отказавшись от внутреннего поэтического мира героини. 

Новым веянием в поэзии Н.Некрасова явилась поэма «Коробейники»91. 

Чернышевский писал, писал не случайно, что сочинение это «у него в новом 

роде. Но видно, что это его, Некрасова … »92. 

Прежде всего, поэма глубоко лирична. Главную роль в ней играет 

любовь, где раскрываются бездны крестьянской души – Катеринушки – самого 

привлекательного женского образа в поэзии Некрасова.   

В музее Н.А.Некрасова в Карабихе недалеко от картины, изображающей 

умирающего поэта, расположен портрет молодой красивой женщины. Эта 

картина никогда не остается без внимания гостей музея. Интерес этот вполне 

 
88 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 52 
89 Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т.5. М.: «Художественная литература», 

1979, с.174 
90 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 46 
91 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 390 
92 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. В 16-ти томах.Т. 14. М., 1953, с. 294 
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закономерен. На портрете – жена поэта Зинаида Николаевна Некрасова. В 

скромном темном платье, украшенном брошью, сидит молодая женщина с 

благородными милыми чертами, добрыми глазами и пушистым волосом. 

Удивительно мягкий и женственный весь облик. Именно такой ее знал и любил 

поэт, ей посвятил он некоторые самые задушевные стихотворения: «Зине»93, 

«Ты еще на жизнь имеешь право…»94, «Пододвинь перо, бумагу, книги!...»95, 

поэму о декабристах «Дедушка»96. Ей с нежной дарственной надписью 

преподнес в дар сборник своих произведений (1873 год). Ей подарил книгу 

своих «Последних песен»97. Действительно судьба Зинаиды Николаевны очень 

необычна. Когда ей было 23 года, она познакомилась с Н. Некрасовым. 

В 1870 году весной Некрасов повстречал молодую девушку. Ему было 48 

лет, а ей 23 года. Она была самого простого происхождения. Скорее всего, 

дочка солдата или военного писаря. У нее не было никакого образования, да и 

звали ее, проще не придумаешь – Феклуша, Фекла Анисимовна Викторова.   

Даже имели место мрачные намеки и разговоры на заведение, из которого 

якобы извлек ее Некрасов. Но все-таки точнее будет та информация, которой 

поделился в своем дневнике довольно близкий друг поэта В.М.Лазаревский. Он 

отмечал, что Некрасов увел ее от «какого – то купца Лыткина» 98. Сложилась 

ситуация, которая близка к провозглашенной некогда в стихах: 

Когда из мрака заблужденья  

Горячим словом убежденья 

Я душу падшую извлек, 

И вся полна глубокой муки,  

Ты прокляла, ломая руки, 

Тебя опутавший порок… 
 

93 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 212 
94 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 347 
95 Там же, с. 65 
96 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

130 
97 Там же, с. 65 
98 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с. 86 
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Грустя напрасно и бесплодно,  

Не пригревай змеи в груди 

И в дом мой смело и свободно 

Хозяйкой полною войди! 

Впрочем, неуместно будет говорить о падшей душе Феклуши, к счастью, 

порок ее еще не окутал. Многократно подтвердилось то, что девушка оказалась 

умной, доброй, веселой, милой.  

Изначально, видимо, Некрасов подумывал сделать ее обычной 

содержанкой, поселив ее на отдельной квартире. Но очень скоро, еще не 

полной, но уже хозяйкой, входит она в дом на Литейной, на панаевскую 

половину, которая стала после отъезда Авдотьи Яковлевны частью квартиры 

Некрасова. Он знал «женщину другую» (А.Я.Панаеву), «ежеминутно видел 

слезы», переживая конфликты и проходя через скандалы.  

И вот все как будто бы вернулось. Смех и радостный говор прогоняют 

мрачные думы, уж больше не бесят раздраженный больной ум, а только 

умиляют и утишают. И то, что не ценилось тогда, начинает цениться теперь, 

вызывая душевную нежность и силу.   

Один карабихский старожил рассказывал, что она была такая веселая и 

молодая, что Николаю Алексеевичу и всем около нее было весело. Когда едут 

кататься, заедут на завод (винокуренный), она смеется и заливается и поет. 

Николай Алексеевич сдерживал ее: «Да что ты, Зина, да будет тебе, Зина!...»99.  

А самому в удовольствие, и сам хохочет вместе с ней.   

Еще  воспоминание: «Никогда не давала ему сердиться, все ухаживала за 

ним.  Если он нервничает или что, она сейчас его уговорит, уласкает»100.  

Ну и еще: «И супруга его Зиновея Миколаевна , бывало, все с ним… 

Иной раз на что – нибудь рассердится Миколай Лексеевич, она сейчас охватит 

его, целует – развеселит да развеселит»101.  

 
99 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с. 91 
100 Там же, с. 91 
101 Там же, с. 92 
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И так все: «… добрая, простая, хорошая …»102.  

И это все воспоминания простых людей, то есть обслуги, крестьян… 

По прошествии времени письменные поклоны шлют ей Гончаров, 

Лазаревский, Плещеев, М.Е.Салтыков-Щедрин «целует ручки». 

В ведомство по цензуре она часто сопровождала поэта, чтобы после 

выхода оттуда убрать напряжение. 

Поэма «Дедушка», написанная в 1870 году, посвящается З-н-ч-е. 

Взаимоотношения Некрасова и Зины, являются эмоциональным фоном в 

отношениях дедушки и внука в поэме. Безусловно, это не посвящение дедушки 

– внучке, и не возлюбленного – возлюбленной или супруга – супруге. 

Содержание произведения с этим рефреном:  

«Вырастешь, Саша, узнаешь…»103, здесь что-то от чувств отца, от 

отношения взрослого к ребенку, старшего к младшему. И когда пройдет 

несколько лет, появятся слова, которые обращены к ней: «Знай, дитя…»104. 

Вот слова человека, который видел отношения изнутри, кучера, 

служившего у Некрасова: «Уж так согласно жили, что и сказать 

нельзя…Зинаида Николаевна смотрела на Николая Алексеевича не просто как 

на мужа, а как существо неземное.  Этими стихами он ее в полон взял…как 

познакомились да он ее своей лаской пригрел – у нее только и света было, что 

Николай Алексеевич »105.  

Некрасов нашел подлинную любовь. Он не мог ошибиться и 

обольститься, имея такой ум и проницательность.  

Такую безошибочность могла подтвердить только жизнь, Она, 

собственно, и подтвердила.  

Некрасов постепенно дает огранку самородку. Меняется имя, к новому 

имени дается отчество по своему же имени. В конце своей жизни она делилась 

 
102 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с. 92 
103 Некрасов Н.А. Поэзия. М.:Слово, 2000, с. 378 
104 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 207 
105 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с. 95 
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воспоминаниями с саратовским журналистом: « Николай Алексеевич звать стал 

меня Зиной, дав свое отчество. Затем знакомые стали звать меня Зинаидой 

Николаевной, я так освоилась, что забыла о том, что меня зовут Фекла 

Анисимовна»106.  

А превращение продолжалось. Начались усиленные уроки российской 

грамматикой. И, между прочим, Зина станет помощницей в чтении корректур, 

будет сверять оттиски с оригиналом. Будут приглашены учителя французского 

языка, она покажет большие успехи в его изучении. А перед отъездом в 

Карабиху Николай Алексеевич попросит брата, чтобы он взял рояль, ведь Зина 

музыкальна и с хорошим голосом.  

Наконец, и просто хороша: «Я помню, - вспоминал племянник поэта, 

рассказывая о карабихском визите, -… голубоглазую блондинку, с 

очаровательным цветом лица, с красиво очерченным ртом и жемчужными 

зубами. Она была стройно сложена, ловка, находчива, хорошо стреляла и 

ездила верхом так, что иногда Н.А. брал ее на охоту»107. Значит, и наряжать 

было что.  

Какое-то время Фекла прячется от посторонних глаз, для того чтобы 

явиться на публику в гостиную уже Зиной, Зинаидой Николаевной.  

«Николай Алексеевич любил меня очень, баловал: как куколку держал.  

Платья, театры, совместная охота, всяческие удовольствия – вот в чем жизнь 

моя состояла»108. Писем друг к другу не сохранилось, возможно, их даже и не 

было, потому что они практически не расставались. Так прошло около пяти лет. 

Они вместе навещали друзей, вместе ездили на дачу в Чудово, вместе были в 

Ялте и за границей. Зина постоянно была рядом. Первый раз они посетили 

Карабиху летним днем 1870 года, как только познакомились. Видимо 

Некрасову не терпелось показать Зиночку своим родным в Карабихе. 

 
106 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994,с. 95 
107 Там же, с. 98 
108 Там же, с. 96 
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В мае накануне приезда, Некрасов написал брату Федору, что через 

неделю планирует приехать в Карабиху, чтобы подготовили его помещение. 

Пишет: «Ибо приеду не один»109.   

Эти летние дни в Карабихе были особенно счастливыми и 

плодотворными. Зина окружила его теплотой и заботой, и была рядом с ним 

любящая и преданная.  

За какие-то 10 дней Некрасов сочинил в Карабихе поэму «Дедушка»,  

посвященную Зинаиде Николаевне. В том же году поэму издают в журнале 

«Отечественные записки». 

По возвращении в Петербург, Некрасов написал брату, что он очень 

спокойно и приятно провел эти два месяца в Карабихе. И много раз еще 

Некрасов приезжал в эту усадьбу вместе с Зинаидой Николаевной. Но родне из 

Карабихи Зинаида пришлась не по душе, они очень скупо о ней вспоминали. 

В некрасовскую жизнь уже не молодого человека, много пережившего, 

Зина внесла очень много приятных и светлых минут, проведенных вместе.  

«Зина была его радостью, бодростью, второй его молодостью», - писал очень 

верно, отлично знавший ее Н.М.Архангельский110. Молодая, цветущая 

женщина разделила с Некрасовым самые тяжелые дни его страданий, 

предсмертные дни. Вот тогда и раскрылись преданность и бескорыстие 

Зинаиды Николаевны. Она была для Некрасова сестрой милосердия, не 

отходившей от постели больного, и терпеливо ухаживала за ним, когда он 

умирал. 

Двести уж дней, 

Двести ночей 

Муки мои продолжаются. 

Ночью и днем в сердце твоем 

Стоны мои отзываются. 

 
109 Скатов Н.Н. Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с. 105 
110 Там же, с. 106 
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Двести уж дней, 

Двести ночей 

Темные зимние дни 

Ясные зимние ночи! 

Зина! Усни! 

Зина! Закрой утомленные очи! 111  

В том, что эти строки написаны искренне, сомневаться не приходится. 

Зинаида Николаевна, когда-то простая скромная девушка, оказалась человеком 

с незаурядными чертами. И Некрасов сумел в ней это разглядеть. А она с 

достоинством пронесла его имя, осталась верна его памяти, хотя намного лет 

пережила Некрасова.  

До конца своих дней заботливо хранила Зинаида Николаевна бесценную 

реликвию, томик стихотворений Некрасова с надписью: «Милому и 

единственному другу моему, Зине». В стихотворении, обращенном к Зине, он 

писал: 

Ты на жизнь имеешь право. 

Быстро я иду к закату дней.  

Я умру – моя померкнет слава. 

Не дивись и не тужи о ней!112   

Слава Некрасова не померкла. И в жемчужинах его лирической поэзии 

прекрасные строки посвящены жене и другу – Зинаиде Николаевне 

Некрасовой.  

 
111 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 208 
112 Некрасов Н.А.Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 207 
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Глава 2. Отражение идей В.Г.Белинского в творчестве 

Н.А.Некрасова 

В 40-е годы, благодаря связям с кругами петербургской интеллигенции и 

прогрессивными печатными изданиями,  Некрасов попадает в кружок 

«Отечественные записки» Белинского, где и происходит его становление как 

поэта. Именно в эти годы его непобедимый демократизм переплетается с  

отвращением к избранным слоям общества, к знати, поэтому в его  стихах того 

времени  сатира и критика доминируют. Страсть к насмешке и обличению 

явилась преобладающей тенденцией некрасовского таланта, соответствующей 

главному уклону его творчества. Постигнувший все жанры поэзии, 

сотворивший волнующие лирические стихи и объемные эпические поэмы, 

Некрасов всегда оставался верен своему пристрастию-сатире. Поэтому 

сатирическое начало присутствует у него и в таких темах и сюжетах, где 

встретить их не ожидаешь. Хотя, как известно, жанры у сформировавшегося 

поэта скорее относительны, их сложно подвергнуть общепринятому 

разделению. 

Белинский умел верно угадывать таланты. Он осознал, что Некрасов, 

преодолевший тяжелые испытания судьбы, обладающий особым 

темпераментом и незаурядными умственными способностями, может обогатить 

отечественную литературу. Белинский первым разглядел его дарование и 

предназначение; он  любил  поэта за его неординарный ум, за несчастия, 

выпавшие на его долю, и за те убеждения, которые Некрасов вынес из своей 

жизни-жизни труженика и страдальца.  

Соприкосновение с Белинским имело ключевое значение для 

нравственного становления Некрасова. 

Размышления о судьбе народа, установление гуманистических идеалов, 

идеи Великой французской революции о равенстве, братстве и свободе оказали 

решающее воздействие на мировоззрение Некрасова, на его поэзию. Это 

озарило иным светом взгляды на жизнь, утвердившиеся еще в юности, когда  
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пришлось испытать на себе все тяготы социальной несправедливости, 

наблюдать жестокое угнетение крепостных, убогость сел, каторжный труд 

бурлаков на Волге, острожников, тянущихся вдоль дорог… 

Воздействие известного критика  утвердило постулаты 

гражданственности в поэзии Некрасова. Тезисы иллюзорного социализма 

нашли отражение в его откровенном сострадании к рабочим большого города, в 

его неравнодушии к судьбе женщины, в его отвращении к «капиталу», в 

способности улавливать явность социальной полярности мегаполиса.  

Подтверждением этого является поэзия Некрасова середины 40-х гг.  

Произведение «Чиновник»113 (1884) относится к начальному периоду 

творчества поэта. В стихотворении представлен совершенно правдивый образ 

петербургского бюрократа «средней руки». Самовлюбленный, напыщенный, но 

трусоватый и малодушный, он гонится за все новыми регалиями, питает вражду 

к писателям-острословам: 

Зато, когда являлася сатира, 

Где автор – тунеядец и нахал – 

Честь общества и украшенье мира, 

Чиновников, за взятки порицал, - 

Свирепствовал он, не жалея груди, 

Дивился, как допущена в печать,  

И как благонамеренные люди 

Не совестятся видеть и читать. 

С досады пил ( сильна была досада!) 

В удвоенном количестве чихирь 

И говорил, что авторов бы надо 

За дерзости подобные  - в  Сибирь! 

 
113 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

248 
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В заключительных строках прослеживается явное указание на постановку 

гоголевского «Ревизора». Едко и насмешливо изображая отвратительный образ 

классического бюрократа, автор имел полное представление о настроениях, 

царящих в обществе в то время. Некрасов пытается встать на сторону Гоголя, 

протянуть руку помощи, отстоять его доброе имя. Следующее обличение 

«Новости»114 (1845) включает в себя  довольно острые иллюстрации жизни в 

столице с  изображением бездушности, безнравственности верхних пластов 

социума:  

О, скучен день и долог вечер наш! 

Однообразны месяцы и годы,  

Обеды, карты, дребезжанье чаш,  

Визиты, поздравленья и разводы- 

Вот наша жизнь. Ее постылый шум 

С привычным равнодушьем  ухо внемлет, 

И в действии  пустом кипящий ум 

Суров и сух, а сердце глухо дремлет.  

В последних строках звучит голос поэта. Он обвиняет себя в безразличии 

и безынициативности, ссылаясь на знаменитые пушкинские строки об Онегине 

и сравнивая себя с ним, «с его озлобленным умом, кипящем в действии 

пустом».  Удивительно, что часто игнорируют момент самобичевания и 

неудовлетворенности собой, присущий уже раннему творчеству Некрасова. В 

стихотворении «Стишки! Стишки! Давно ль и я был гений?»115 (1845), 

высказана горестная издевка над бессмысленностью и бесполезностью грез 

поэтов, убежденных в своем предназначении: 

… мы пели, пели 

И песнями пересоздать умы, 

 
114 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 2. Л.: Советский писатель, 1967, с. 

358 
115 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 18 
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Перевернуть действительность хотели116  

А между тем действительность была 

По- прежнему безвыходно пошла,  

Не убыло ни горя, ни пороков- 

Смешон и дик был петушиный бой  

Непонимающих  толпы пророков 

С невнемлющей пророчеством толпой!117 

Некрасов и себя сравнивает с теми, кто не смог воздействовать на 

«толпу». Образ «толпы» здесь еще относителен, он  традиционен для русской 

поэзии. В дальнейшем  он превратится  у Некрасова в более явный, и в одном 

из самых тяжелых, трагических стихотворений - «Зачем меня на части 

рвете…?»118 (1867) - появится едкий троп: «остервенелая толпа». Резко осмеяв 

былые мечты, Некрасов принимается за поиск новых тем и предметов для 

обличения. И темы, и средства для их выражения – сложные, необычные. В 

1845 году выходят в свет «Современная ода»119, где рассказывается о том, как  

нечестно зарабатываются богатства; «Колыбельная песня»120 - стихотворная 

пародия, обличающая николаевское чиновничество;  драматическая исповедь 

«Пьяница»121; трогательная история о духовном воскресении женщины («Когда 

из мрака заблужденья…»). 

Все эти сочинения пользовались признанием в кружке Белинского, все 

они оценивались как поэтические документы «натуральной школы». Среди них 

очень высоко ценились те, где настоящие эстетичность и образность 

переплетались с прогрессивной общественной мыслью. «Его теперешние 

стихотворения тем  выше, - писал Белинский в 1847 году о Некрасове, - что он, 

при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную, и лучшую 

 
116 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 19 
117 Там же, с.19 
118 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 175 
119 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с. 9 
120 Там же, с. 16 
121 Там же, с. 13 
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часть самого себя»122. Слова Белинского относились как к «городским», так и к 

стихам на тему сельской жизни. Стихотворение «В дороге»123 (1845) - грустная 

история о тяжелой доле крестьянской девушки, погубленной своими хозяевами, 

- первое стихотворение Некрасова, направленное против крепостничества. Это 

и рассказы в стихах «Огородник»124 (1846) и «Тройка»125 (1846), которые стали 

народными песнями.  

Чтобы понять ценность и идею стихов Некрасова о деревне, необходимо 

сказать, что они возникли прежде «Записок охотника» Тургенева или «Антона 

Горемыки» Григоровича. Некрасов проторял путь  первым произведениям о 

крепостничестве. Поэтому огромно историческое значение такого 

стихотворения, «Родина»126 (1846). Его не с чем сопоставить в русской 

«антикрепостнической» поэзии XIX в. - только Некрасов сумел сказать такие 

мучительные слова, бичующие жестокость и бессердечность крепостного 

уклада, только он вынес неумолимый вердикт. И в то же время это первое 

лирическое покаяние  поэта, «признание в ненависти». 

Стихотворения Некрасова 40-х годов, где резко и жестко изображалась 

жизненная правда, доказали, что  русская литература обогатилась большим 

мастером, сумевшим реалистично, но в то же время тонко и лирично показать 

людские характеры и судьбы в тесном переплетении с социальной 

действительностью. Именно он «повернул» русскую литературу к настоящей 

жизни народа, отказавшись от классических принципов  поэзии, обогатив ее 

такими темами и сюжетами, которые до него считались прозаическими.  

В передовое литературное движение, идейным вдохновителем которого 

был Белинский,  он влился, уже будучи зрелым мастером. Здесь ему 

представилось новое поле деятельности, где он мог обличать реакционную 

 
122 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. 12, М., 1955, с. 456 
123 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с.10 
124 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Том 1. Л.: Советский писатель, 1967, с.22 
125 Там же, с. 28 
126 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 49 
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печать и Булгарина. Некрасов напечатал резкую эпиграмму «Он у нас осьмое 

чудо…»127, - в ней с легкостью угадывался образ бесчестного литработника и 

фискала. 

Некрасов оказывал поддержку Белинскому в схватке со славянофилами. 

Доказательством служит заметка «Славянофил»128 (1846), в ней  резко 

высмеивается К.С.Аксаков. Значимым событием считаются также пародии 

Некрасова на памфлеты Н.М.Языкова («К не нашим»129 и др.), в которых автор 

обвиняет демократов в недостаточном патриотизме; в стихах «Послание к 

другу (из-за границы)»130 (1845) Некрасов, тонко высмеяв  несостоятельные 

принципы славянофильского учения, отвел бездоказательные обвинения, 

талантливо подражая Языкову и вместе с тем высмеивая его  поэтическую 

манеру. 

С именем Белинского связан и издательский дебют Некрасова. В 

середине 40-х, в ответ острой социальной необходимости и проблемам 

литературного поединка,  он издал ряд литературных альманахов, которые 

явились основополагающими для формирования и развития «натуральной 

школы»,- два выпуска «Физиологии Петербурга»131 (1844 – 1845), альманах 

«Первое апреля»132 (1846) и «Петербургский сборник»133  (1846). В его изданиях 

трудились лучшие молодые литераторы. Свой вклад в «Физиологические» 

очерки,  с демократических позиций изображающие различные аспекты 

петербургской жизни, внесли Д.В.Григорович, В.И.Даль, И.И.Панаев, 

Е.П.Гребенка и сам Некрасов. Среди членов некрасовских изданий  - автор 

«Бедных людей»,  И.С.Тургенев и А.И.Герцен. Критические статьи Белинского 

 
127 История русской литературы. Расцвет реализма. Т.3./Под ред. Ф.Я. Прийма. Н.И.Пруцков. 

М. : Академия Наук СССР. Институт Русской литературы (Пушкинский дом), 1987, с. 31 
128 Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: В 15-ти томах. Том 2. Л., СПб., 1981 2000, 

с.424 
129 Там же, с. 19 
130 Там же, с. 21-24 
131 Летопись жизни и творчества Н.А. Некрасова: В 3 т. Т. 1: 1821-1855/Отв. Ред. Б.В. 

Мельгунов; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. – СПб.: Наука, 2006, с. 187 
132 Там же, с. 211-220 
133 Там же, с. 199-212 
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и стихи Некрасова усиливали  программный тон изданий и привносили в них 

острополемический характер. 

Альманахи упрочили положение нового литературного движения. 

Выросла и  репутация Некрасова как человека, способного вдохновить и  

сплотить вокруг себя литераторов. Радуясь удаче, он подумывает о более 

серьезных издательских делах, и вскоре  получает такую возможность: ему 

удалось завладеть «Современником», что основан еще Пушкиным. Его талант 

неординарного журналиста и редактора получает новое направление. С 

единомышленником Панаевым он с января 1847 года начал издавать журнал - 

энциклопедию, сыгравший знаковую роль в  русской литературе, критике, 

общественной мысли XIX века. Достижения Некрасова признали даже враги. 

Один из них назвал  отличительную особенность Некрасова-редактора: при 

всей своей практичности он не был предпринимателем, а успех журнала 

основывался на его концепции и таланте тех, кто в нем трудился. 

Как и Белинский, Некрасов умел разглядеть талант. Благодаря его дару 

стали известными имена Тургенева, Гончарова, Герцена, Огарева, Григоровича; 

в «Современнике» публиковались Островский, Салтыков-Щедрин, 

Г.Успенский. Некрасову принадлежит огромная заслуга: благодаря ему русская 

литература обогатилась такими великими именами, как Достоевский и Толстой. 

Благодаря ему стали известными Чернышевский и Добролюбов: в 

«Современнике» они получили возможность более свободно излагать свои 

мысли. Чернышевский до конца своих дней был благодарен Некрасову: 

«Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и 

бестрепетной твердости характера  я имел возможность писать, как я писал»134. 

Таким образом, Некрасову удалось  создать из «Современника» не только 

ядро, где творили самые известные литераторы той эпохи, но и ораторскую 

трибуну для выражения прогрессивных литературно-общественных идей.  

А.Н.Пыпин, приближенный к редакторам альманаха,  писал: «… здесь 

 
134 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 15. М., 1950, с. 793  
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собрались самые лучшие силы тогдашней литературы – притом не в случайной 

встрече по журнальным делам <…> а в сознательном единении, которое 

внушалось общими литературными взглядами и задачами, сродством 

художественного вкуса и взаимной оценкой…»135. Общность принципов, на 

которые указывает Пыпин, была возможна  благодаря единому идейному 

замыслу Некрасова и его коллег. Главных членов «Современника» связывала 

ненависть к крепостничеству и самодержавию, а также установление правды в 

литературе.  

С момента появления «Современника» Некрасов являлся не только его 

идейным центром и редактором, но и постоянным автором стихотворений, 

прозы, критики. Еще в «Родине» Белинский отметил, по воспоминанию самого 

Некрасова, «зарождение слов и мыслей», получивших развитие в позднейших 

стихах136. И правда,  уже на страницах первых изданий очутились новые 

стихотворения, где Некрасов, хлебнувший горя, размышлял о том, что мучило 

его, приносило страдания. Во-первых, это «Тройка»137(1846), и опять образы 

дороги, ямщика, но в самом сердце стихотворения - не рассказ ямщика о 

загубленной  доле (как в стихотворении «В дороге»138), а размышления поэта о 

грустной судьбе деревенской  красавицы. 

В центре прежней «Тройки» - трагическая судьба крестьянской девушки, 

господской воспитанницы, а героиней одноименного стихотворения, которое 

появилось на год позже, является уже типичная крепостная девушка (« От 

работы и черной, и трудной. Отцветешь, не успевши расцвесть»). Рассуждения 

о печальной участи крестьянских женщин никогда не исчезнут из лирики 

Некрасова. Этим вопросом он будет задаваться всегда. Позже он напишет: 

 
135 Пыпин А.Н. Н.А. Некрасов./Рипринговое воспроизведение. СПб., 1905, с. 10 
136 История русской литературы. Расцвет реализма. Т.3./Под ред. Ф.Я. Прийма. Н.И.Пруцков. 

М. : Академия Наук СССР. Институт Русской литературы (Пушкинский дом), 1987, с. 32 
137 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, с. 314 
138 Там же, с. 308 
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«Доля ты! Русская долюшка женская!»139, где слово «русская» говорит о 

национальной окрашенности этой темы. В стихотворении «Женщина, каких 

много»140 (1845), налицо сатирические моменты, ведь в нем рассказывается о 

жизни женщины из другой социальной среды, помещицы. 

После «Тройки» в альманахе были напечатаны поэма «Псовая охота»141 

(1846), направленная против крепостного уклада, и сатирическое произведение 

«Нравственный человек»142 (1847). В поэме  достоверно изображаются и 

высмеиваются сцены барской охоты с ее беспутством и бесчеловечностью. 

Крепостные ненавидят своего барина и в то же время боятся его. 

В сатирическом произведении «Нравственный человек» рассказывается о 

моральном чудовище,  который, надев маску добропорядочного человека, губит 

окружающих. Он пытается оправдать себя: «Живя согласно с строгою моралью, 

Я никому не сделал в жизни зла».  Среди загубленных им душ есть крестьянин-

повар, который, к своему несчастью, имел «званью неприличное пристрастье» 

читать и думать, поэтому вынужден был покончить с собой. Мысль о 

чудовищном положении крестьян проявляется и в этом стихотворении. Злое 

осмеяние ханжи и притворщика удваивается с помощью сарказма: «И червонцы 

твои не украдены У сирот беззащитных и вдов». 

В 1847г. появляется самое яркое стихотворение о жизни простого люда в 

большом городе - «Еду ли ночью по улице темной…»143. В нем собраны 

воедино типичные нотки «городской» поэзии Некрасова: безнадежность и 

обреченность «маленького человека», незащищенность и обездоленность 

бедных, и, конечно, печальный удел женщины. Тема стихотворения была 

неожиданной для русской поэзии, и сюжет, сотканный автором на основе 

личных воспоминаний о тяжелой юности, тоже был нов, как и  трехсложный 

 
139 История русской литературы. Расцвет реализма. Т.3./Под ред. Ф.Я. Прийма. Н.И.Пруцков. 

М. : Академия Наук СССР. Институт Русской литературы (Пушкинский дом), 1987, с. 32 
140 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 150 
141 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т. 1. Советский писатель, 1967, с. 30 
142 Там же, с. 97 
143 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «детская литература», 1985, с.52 
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дактиль, которым написано произведение. С трепетом встретили  «Еду ли 

ночью…» в кружке Белинского. Тургенев писал 14 (26) ноября 1847г.: 

«Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение <…> меня совершенно с 

ума свело»144. Позднее Чернышевский сказал: «Оно первое показало: Россия 

приобретает великого поэта»145. 

Стихотворения, напечатанные в первых номерах альманаха, имели 

программное направление, так как констатировали начало новой эры в 

формировании русской лирики. Поэтому участники журнала  программными  

считали и стихотворения Некрасова о любви. В это же время  написано «Если 

мучимый страстью мятежной…»146 (1847). Оно открывало «панаевский цикл», 

необычность которого  чувствовалась уже в этом стихе - решительность, 

дерзость проявления эмоций, откровенность душевных излияний, просьбы о 

прощении, и здесь же - чувство настоящей, трагической любви, где самое 

важное - вера в нее и преклонение перед человеческим достоинством женщины. 

Первые из зрелых стихотворений Некрасова второй половины 40-х г., 

которые воплощали в себе и сатирические, и публицистические, и лирические 

аспекты, доказывают, что уже тогда поэту удалось достигнуть ярких успехов в 

формировании и развитии поразительно современной поэзии, наполненной 

резкой общественной проблематикой, поэзии действительно передовой. 

 
144 Тургенев И.С. Собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, т. 1. М.-Л., 1961, с. 264 
145 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 15. М., 1950, с.210 
146 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с.51 



41 

 

Глава 3. Некрасов как певец трудящихся и обездоленных 

3.1. Некрасов о назначении поэта и поэзии 

Называя Некрасова гениальным русским поэтом, мы всегда добавляем 

слово «народный». 

Некрасов поистине народен. Можно обратиться к старикам,  чье детство  

прошло в селениях, с вопросом: имя какого поэта ассоциируется у вас с той 

порой? И они обязательно назовут Некрасова. «Однажды в студеную зимнюю 

пору»147, «Дед Мазай и зайцы»148, «У дядюшки Якова товару про всякого »149, -

они хранятся в памяти с детских лет. Песни его исполняют и сейчас, порой не 

догадываясь, кто создатель знаменитых  «Коробейников»150, «Тройки»151  («Что 

ты жадно глядишь на дорогу»), «Огородника»152, «Средь высоких хлебов 

затерялося...». 

Конечно, это казалось бы естественным, будь Некрасов выходцем из 

крестьян, но ведь он принадлежал к дворянскому роду. Николай Алексеевич 

Некрасов родился 10 декабря 1821 года в украинском  Немирове, где пришлось 

служить его отцу, затем с трехлетнего возраста жил в Грешневе, родовом 

поместье отца. Имение располагалось вблизи Волги и было истинным 

«дворянским гнездом»: господский дом с различными пристройками окружал 

густой сад, там же   находились  помещения для лошадей, охотничьих собак. 

Тут внимал маленький Некрасов сказкам своей няни и заслушивался пением 

матери Елены Андреевны («певицы с удивительным голосом» - как назовет ее 

позже Некрасов); тут в возрасте семи лет он стал сочинять стихи. 

Можно ли относиться к родному дому с нелюбовью? Ведь в  

отечественной литературе есть множество произведений, где создатели с 

 
147 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М.: Олимп, 1998, с. 162 
148 Там же, с. 188 
149 Там же, с. 181 
150 Там же, с. 219 
151 Там же, с. 132 
152 Там же, с. 130 
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трепетом и нежностью рассказывают о счастливой поре, проведенной в 

родовых имениях! Но то ли хочет сказать Некрасов в стихотворении «Родина»? 

И вот они опять, знакомые места, 

Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, 

Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 

Разврата грязного и мелкого тиранства…153 

Попробуем сопоставить «Родину» Некрасова с «Родиной» Лермонтова, 

которое написано таким же размером. Налицо разительное отличие в чувствах 

авторов. Лермонтов пишет: 

Люблю дымок спаленной жнивы, 

В степи ночующий обоз,  

А на холме, средь желтой нивы, 

Чету белеющих берез…154 

Иное у Некрасова- «с отрадой вижу я, что срублен темный бор», «и нива 

выжжена», «и праздно дремлет стадо, понурив голову над высохшим прудом», 

и «набок валится пустой и мрачный дом». Да и  о няне он пишет не с 

нежностью, а с горьким чувством: 

Ее бессмысленной и вредной доброты 

На память мне пришли немногие черты,  

И грудь моя полна враждой и злостью новой… 

Нет! В юности моей, мятежной и суровой. 

Отрадного душе воспоминанья нет…155  

Откуда эта жгучая ненависть к родному дому? Что заставляет поэта 

отречься от него? Конечно, отец его, владелец крепостных, был жестоким и 

необразованным человеком, с семьей обращался грубо, и Некрасов понимал, 

насколько тяжело приходится его матери, чуткой и тактичной женщине. Да, 

поэт в будущем в раннем возрасте начал жалеть и сочувствовать несчастным 

 
153 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М., Олимп, 1998, с. 32 
154 Лермонтов М.Ю. Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М.: Правда, 1988, с. 104 
155 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М., Олимп, 1998, с.33 
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крепостным, которых жестоко угнетал отец. Многие жалели народ, но 

Некрасов первым заговорил от народного имени. Исследователь Некрасова 

Корней Иванович Чуковский пишет так: «какую колоссальную ломку должен 

был он пережить, чтобы сделать «мужицкие очи» своими, научиться глядеть на 

каждое явление тогдашней действительности  - и на самого себя – этими 

«мужицкими очами»!»156 

Некрасов избрал для себя судьбу поэта-гражданина, «… стал 

обличителем толпы, Ее страстей и заблуждений.»157  

 Его поэтические принципы были тождественны жизненным. Не кто иной, 

как Некрасов, основал журнал, сплотивший самых значительных литераторов 

той жестокой поры - поры николаевской реакции. Будучи редактором 

«Современника», а позже и «Отечественных записок», поэт явил собою пример 

гражданского подвига. И его поэзия - это тоже подвиг во имя Отечества. Как же 

непохожа Муза Некрасова на пушкинскую и лермонтовскую! 

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной 

Не помню над собой я песни сладкогласной! 

В небесной красоте, неслышимо, как дух,  

Слетая с высоты, младенческий мой слух 

Она гармонии волшебной не учила,  

В пеленках у меня свирели не забыла,  

Среди забав моих и отроческих дум 

Мечтой неясною не волновала ум… 

Но рано надо мной отяготели узы 

Другой, неласковой и нелюбимой Музы,  

Печальной спутницы печальных бедняков, 

Рожденных для труда, страданий и оков.158   

 
156 Чуковский К.И. Мастерство Некрасова. М.: Художественная литература, 1971, с. 235 

157 Там же, с. 241 

158 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М., Олимп, 1998, с.78 
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Вдохновительница  Некрасова – «бледная, в крови», посеченная плетью 

русская женщина, селянка. А истинный герой его творчества -  народ. 

Олицетворением Руси для Некрасова являлся  народ, и иной Отчизны он не 

знал. Так каким он был, народ Некрасова? Только сумев разобраться в этом, 

сможем понять поэта. 

Русский народ  - сильный, неодолимый. Благодаря его усилиям построена 

Москва, Петербург и проложен большак между ними. Народ - это начало начал 

Руси, фундамент ее культуры и цивилизации. 

Некрасов упорно настаивает на почитании труда народного: 

Благослови же работу народную 

И научись мужика уважать.159 

Почитать, а не сочувствовать! Создателям  железной дороги важна 

память о них: 

Братья! Вы наши плоды пожинаете! 

Нам же в земле истлевать суждено… 

Всё ли нас, бедных, добром поминаете 

Или забыли давно?...160 

Строителям дороги «любо видеть свой труд». Они «мирные дети труда», 

труда зиждительного, являющегося основанием всего истинного, подлинного 

на земле. 

Один из современников Некрасова, литературный критик Добролюбов, 

писал в 1860 году: «Нам нужен был теперь поэт, который с красотою Пушкина, 

силою Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону 

стихотворений Кольцова»161. Этим поэтом  стал Некрасов. 

 
159 Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы. М.: Олимп, 1998, с.174 

160 Там же, с. 173 

161 Добролюбов Н.А. Собрание сочинений: в 9-ти томах. М.;Л., 1961-1964, с. 320 
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Творчество Некрасова наполнено уверенностью в силу народа. К 

сожалению, таким сильным, славным и поистине духовным народом владеют 

управители, продавшие и предавшие его. В стихотворении «Забытая деревня» 

селяне зря надеются на приезд помещика, на то, что тот справедливо рассудит 

споры, позаботится о старых, соединит влюбленных:  

Умерла Ненила; на чужой землице 

У соседа-плута урожай сторицей;  

Прежние парнишки ходят бородаты; 

Хлебопашец вольный угодил в солдаты,  

И сама Наташа свадьбой уж не бредит... 

Барина все нету... барин все не едет! 

Наконец однажды середи дороги  

Шестернею цугом показались дроги:  

На дрогах высоких гроб стоит дубовый,  

А в гробу-то барин, а за гробом новый. 

Старого отпели, новый слезы вытер,  

Сел в свою карету - и уехал в Питер.162  

Владельцы крестьян не исполняют своего долга перед ними. В 

стихотворении  « Размышления у  парадного подъезда» 163  крестьяне явились 

по верному адресу: к министру государственных имуществ, они проделали 

долгий и нелегкий путь («кровь на ногах»), явились во время страды. А ведь это 

то время, когда рабочие руки в особой цене. Министра, обязанного выслушать 

их, они так и не увидели, потому что «кто-то крикнул швейцару: «Гони! Наш не 

любит оборванной черни»164. И народ, о котором автор с таким уважением 

отзывается вначале - «деревенские русские люди» - уходит, «повторяя "Суди 

 
166  Некрасов Н.А. Поэзия. М.: 2000, с.100 
163 Там же, с.124 
164 Там же, с 125 
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его Бог!", разводя безнадежно руками, и, покуда я видеть их мог, с 

непокрытыми шли головами...»165 

Ранее А.Н.Радищев утверждал, что поскольку хозяева крестьян 

отказываются от выполнения обязательств перед ними,  то и крестьяне  вправе 

платить им той же монетой.  Но народ не может так поступить, поэтому ему 

остается терпеть и молчать. И дело не только в том, что в русских людях  

слишком  развита слепая покорность перед правителем. Просто им сложно 

понять, что  так жить нельзя, что их постоянное  безволие превращается уже в  

аморальное. И поэт с горечью  укоряет свой народ. Некрасов с любовью 

относился к русскому народу, всю свою жизнь боролся за его благополучие, 

поэтому вправе порицать его за бездейственность. Чудовищная  концовка  

«Железной дороги»166  напоминает финал сказки Салтыкова-Щедрина «Повесть 

о том, как мужик двух генералов прокормил».  Так и  в концовке  широко 

известного  «Размышления у парадного подъезда»  звучит упрек: «Ты 

проснешься ль, исполненный сил, иль, судеб повинуясь закону, все, что мог, ты 

уже совершил, - создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил?..» 167 

К сожалению, народ пока не в силах противостоять существующему 

укладу. Зато у него есть помощники - «народные заступники», следующая 

значительная тема поэтического творчества Некрасова. Функция народных 

заступников (людей,  истинно неравнодушных к судьбе народа) заключалась в  

том, что они вступались за народ. Некрасов называет каждого из них по имени: 

Эх! эх! придет ли времечко, 

Когда (приди, желанное!...)168 

когда мужик не Блюхера 

И не милорда глупого – 

Белинского и Гоголя  

 
165 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: 2000, с.125 
166 Там же, с.187 
167 Салтыков – Щедрин М.Е. История одного города. Сказки. М.: Художественная 

литература, 1982, с. 172 
168 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 586 
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С базара понесет? 

Ой люди, люди русские! 

Крестьяне православные!  

Слыхали ли когда-нибудь 

Вы эти имена? 

То имена великие,  

Носили их, прославили  

Заступники народные! 169 

И в отрывке из «Медвежьей охоты» так упомянет о Белинском:  

Ты нас гуманно мыслить научил,  

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе...170  

К «народным заступникам поэт причислял и участников революционно-

освободительного движения против самодержавия и крепостничества. Они 

раньше всех вступились за униженных крестьян. Декабристы были убеждены в 

том, «нету на свете неотразимых обид», и в том, что «зрелище бедствий 

народных невыносимо, мой друг, счастье умов благородных довольство 

вокруг». Именно об этих  необыкновенных людях Некрасов рассказал в 

произведениях «Дедушка»171 и «Русские женщины».172 

Последователи Белинского и Гоголя, а также участников революционно-

освободительного движения,  как считал Некрасов, раеволюционеры-

демократы, которых он считал своими друзьями: Добролюбов, Чернышевский, 

неизвестные герои, мучающиеся в изгнании, погибающие в жестокой борьбе. 

С необычной проницательностью, которую несет в себе любовь, поэт 

смог узреть  небольшую  группу заступников народа, которая опиралась на  

 
169 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово, 2000, с. 586 
170 Там же, с.248 
171 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т. 2. Советский писатель, 1967, с. 130 
172 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, С. 23 
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Ермила Гирина и Гришу Добросклонова, главных лиц поэмы о крестьянах 

«Кому на Руси жить хорошо». Они выбрали для себя «путь славный, имя 

громкое народного заступника», как и герой произведения «Школьник». В 

«Школьнике» проявляется следующая проникновенная тема отечественной 

литературы - детская тема. Известно, что жизнь без надежды невозможна. На 

русских детей Некрасов возлагает свои чаяния. едь не зря в стихотворении 

«Железная дорога» указано: «Посвящается детям». В нем автор напрямую 

взывает  именно к ним,  составляя разговор с ребенком,  Ваней.  Посвящение 

открыто указывает, что в этой ситуации беседа возможна лишь с Ваней. 

Попытка генерала решительно, в категорической форме отвергнуть роль 

народа-творца, народа-созидателя обрывается словами рассказчика: «Я говорю 

не для вас, а для Вани...» 173 Спорить с генералом бесполезно, да он этого и не 

достоин, а у ребенка, считает Некрасов, душа еще чистая, и он сможет узреть  

самое главное. Автор уповает на детей, в них находит гарантию  вечной  славы 

и вечной жизни народной. Нетленной славы того народа, чья  «привычка к 

труду благородная» возникает в возрасте шести лет, о чем повествуется в 

отрывке из поэмы «Крестьянские дети», который вошел во все хрестоматии и 

сборники – «Мужичок с ноготок». 

В этой связи ценно стихотворение «Школьник», ставшее любимым у 

В.М.Шукшина, который после С.А.Есенина и А.Т.Твардовского стал 

продолжателем традиции Некрасова. Обращаясь к деревенскому мальчишке, 

который идет в школу, Некрасов  восклицает:  

Вот за что тебя глубоко 

Я люблю, родная Русь!  

Не бездарна та природа,  

Не погиб еще тот край,  

Что выводит из народа  

Столько славных то и знай,- 

 
173 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.190 
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Столько добрых, благородных,  

Сильных любящей душой,  

Посреди тупых, холодных  

И напыщенных собой!174  

Упования Некрасова на детей принесли свои плоды еще в годы его 

жизни, на что поэт и не надеялся. Те, на кого он возлагал надежды, вняли ему. 

Г.В. Плеханов рассказывает об отношении молодых людей к Некрасову:  

«Я был тогда в последнем классе военной гимназии (нечто вроде 

кадетского корпуса. - И. С. Г.) Мы сидели после обеда группой в несколько 

человек и читали Некрасова. Едва мы окончили «Железную дорогу», раздался 

сигнал, звавший нас на фронтовое учение (строевая подготовка)... Когда мы 

стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный 

ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский 

народ!»» 175 А студенты Петербурга и Харькова ответили ему, познакомившись 

с печальными строчками поэта: 

Скоро стану добычею тленья,  

Тяжело умирать, хорошо умереть;  

Ничьего не прошу сожаленья, 

Да и некому будет жалеть,-176 

«Тяжело было читать про твои страдания, невмоготу услышать твое 

сомнение: «да и некому будет жалеть». Мы пожалеем тебя, любимый наш, 

дорогой певец народа, певец его горя и страдания; мы пожалеем тебя, того, кто 

зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненавистью к его 

притеснителям. Из уст в уста, передавая дорогие нам имена, не забудем и 

твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтоб знал он и 

 
174 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 98 
175 Плеханов В.Г. Эстетика и социология искусства: В 2-х т. Т I. М.: Искусство, 1978. – 

Вступительная статья, с. 7-102 
176 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.347 
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того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья». 177        Он 

был рад прочесть эти слова, так же, как и последний привет от далекого друга. 

Сосланный в Сибирь Чернышевский просил передать ему оттуда: «Скажи ему, 

что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе 

расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет 

бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и 

благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно  

был человек очень высокого благородства души и человек великого ума»178  

Я лиру посвятил народу своему.  

Быть может, я умру неведомый ему,  

Но я ему служил - и сердцем я спокоен...  

Пускай наносит вред врагу не каждый воин,  

Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...179 

Народный поэт до конца дней своих был ратником, любой строкой своих 

стихотворений производящий точные удары по царскому режиму и 

самовластию. 

Его муза, резко реагирующая и  на чужое горе,   и на  чужое счастье, и 

сегодня продолжает сражаться против угнетения человека, против духовной 

безнравственности.  

«Он проповедовал любовь враждебным словом отрицанья»180. Именно с 

неприятия следовало начинать свой  творческий путь прогрессивному 

литератору, борцу за свободу. И даже после того, как «порвалась цепь 

великая», поэт взамен победных лозунгов проповедовал прежнее неприятие, 

беспокойно вопрошая: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» Подобная 

позиция была присуща не только ему, но и другим выдающимся отечественным 

 
177 Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Художественные 

произведения. Тома 1-10. Том третий. Стихотворения 1866-1877 гг. Л., «Наука», 1982, с. 248 
178 Скатов Н.Н Некрасов. М.: Молодая гвардия, 1994, с.3 
179 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 204 
180 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, С. 31 
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писателям. Общие принципы гражданственности подразумевали возможность 

только такой деятельности, так как прогрессивные идеи неизменно встречались 

в штыки. 

«Иных времен, иных картин провижу я начало в случайной жизни 

берегов моей реки любимой»,- пишет  Некрасов в маленькой поэме «Горе 

старого Наума»181.  «Освобожденный от оков, народ неутомимый созреет; густо 

заселит прибрежные пустыни; наука воды углубит... По гладкой их равнине 

суда-гиганты побегут несчетною толпою, и будет вечен бодрый труд над 

вечною рекою!.. Мечты!.. Я верую в народ...»182 Если не принимать во 

внимание последующих строк, которые состоят только из точек, то описанное  

здесь явление счастливого будущего народа придется назвать слишком 

расплывчатым… Но кого можно обвинить в этом? 

Некрасова неоднократно укоряли тем, что и  картины своего времени он 

описывал   в унылых, безрадостных тонах, не находя в нем ни капли хорошего 

и утешительного. Эти обвинения лишены основания, так как Некрасов 

показывает и то отрадное, что имелось в жизни русских людей. Это, например, 

притягательные образы заступников народных и печальников, изображенных 

им в своих произведениях; мы видим Грановского, Белинского (и в образе 

Крота в «Несчастных»), Добролюбова, поэта-семинариста Гришу, Ермилу 

Гирина, Сашу (этот чудесный степной цветок, еще не  совсем раскрывшийся), 

дедушку-декабриста, героев и героинь произведений «Пророк», «Кузнец»183,  

«Ты не забыта»184, а также мать Некрасова. Главный же и позитивный герой 

Некрасова – народ Руси, а именно крестьянство. Ранее мы уже цитировали 

строки: «Мечты!.. Я верую в народ...»185. Для поэта это не столько оборот речи, 

сколько искренняя надежда измучившегося сердца, святая святых,  конечное 

пристанище. 

 
181 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 193 
182 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т.2. Советский писатель, 1967, с.247 
183 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.291 
184 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т.2. Советский писатель, 1967, с.218 
185 Там же, с.247 
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Восславлять страдания крестьян Некрасов стал рано, уже с первого стиха, 

прославившего его, а мотив подлинной любви к народу появился в его 

произведениях позже. После Крымской войны все осознали, что жить по-

старому невозможно. Русская общественность наконец-то поняла, что 

народные потребности  гораздо значимее для благополучия   страны, нежели  

корыстные интересы дворянской знати. Это можно назвать величайшим 

моментом  в истории России. Так в поэзии Некрасова, которая зазвучала теперь 

намного свободнее, стали появляться новые оттенки - и обличающие, и 

торжественные. Издавались самые значимые его стихи: «Тишина», 

«Размышления у парадного подъезда», «В столицах шум», «Ночь», «На Волге», 

«Деревенские новости», «Крестьянские дети», «Похороны», «Коробейники», 

«Свобода», «Зеленый шум», «В полном разгаре страда», «Орина», «Мороз, 

Красный нос», «Железная дорога», «С работы» и другие. Огромную роль эти 

произведения сыграли в появлении и продолжении идеалистического движения 

в литературе, известного нам под именем народничества. Не зря сильно любил 

Некрасова один главный его представитель – Г.И.Успенский186. 

Интересно, как представлял себе Некрасов «прекрасного незнакомца»- 

русский народ? Славянофилы, например, видели в крестьянстве нечто 

мистическое, что позволяло считать русский народ избранным народом, 

эталоном, наставлением для «прогнившего» запада. Не мог ли Некрасов 

специально  не замечать негативных сторон народа, так как считал его великим 

мучеником?  Конечно, нет. Его восприятие было объективным.  

В рабстве спасенное  

Сердце свободное,  

Золото, золото 

Сердце народное! – 187 

 
186 Успенский Н.В Из прошлого Н.А Некрасов. М., 1889, с.48 
187 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, С. 142 
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именно это особенно нравится Некрасову у народа: его человечность, 

отсутствие ненависти к унижающим, героические качества характера. 

Его ли горе не скребет?  

Он бодр, он за сохой шагает,  

Без наслажденья он живет,  

Без сожаленья умирает. 

Его примером укрепись,  

Сломившийся под игом горя, 

За личным счастьем не гонись  

И Богу уступай, не споря!188 

Печально известная покорность  русского народа, обличаемая автором в  

момент безысходности,  в других случаях представляется ему особенностью 

«спасенного в рабстве» «золотого» сердца. И это уже - не рабство, не 

аморальность, а, наоборот, понимание своей неодолимой мощи, которую 

никакие страдания сломить не в силе, абсолютная вера в победу добра, 

неприятие угнетения и унижения, природная доброта… 

Вспомним княгиню Волконскую, следовавшую к мужу-декабристу. Она 

была оскорблена офицером-бурбоном. В бедной сибирской церквушке она 

попросила попа отслужить молебен.  

За что мы обижены столько, Христос,  

За что поруганьем покрыты? – 

И реки давно накопившихся слез  

Упали на жесткие плиты. 189 

Крестьяне, находящиеся в церкви, молятся вместе с ней. Позже при 

воспоминании об этом она произносит душевную речь, являющуюся, 

безусловно, мыслью самого Некрасова: 

Быть может, вам хочется дальше читать,  

 
188 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, С. 143 
189 Там же, С. 66 
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Да просится слово из груди:  

Помедлим немного... Хочу я сказать  

Спасибо вам, русские люди!  

В дороге, в изгнаньи, где я ни была, 

Все трудное каторги время – 

Народ! я бодрее с тобою несла  

Мое непосильное бремя.  

Пусть много скорбей тебе пало на часть-  

Ты делишь чужие печали,  

И где мои слезы готовы упасть,  

Твои уж давно там упали !... 

Ты любишь несчастного, русский народ... 190 

Яркими примерами человечности русского народа, его умению 

сострадать всему и всем являются следующие замечательные стихи: 

«Похороны» (чувства деревенского жителя к чужаку, который покончил с 

собой) и «С работы» (мужик, шатающийся от голода, первой старается 

накормить свою голодную кобылу). Удивительным добросердечием и 

незлобивостью наделены мужики (в «Кому на Руси жить хорошо), которые 

слушают оправдания и сетования на жизнь попа и помещика и решают 

поверить им.  

Любовь к «сердцу народному» не заслоняет Некрасову возможности 

увидеть негативные стороны народа, а именно интеллектуальную 

заскорузлость, невежественность, что толкает народ на такие  действия, о каких 

говорится: sancta simplicitas! (святая простота! (лат.)) – как в случае со 

старушкой, желавшей угодить Богу и принесшей дрова на костер Гуса. Здесь 

можно вспомнить стихотворение «Так, служба! сам ты в той войне дрался - 

тебе и книги в руки»191, в котором показана  жуткая сцена «добросердечного» 

 
190 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, С. 79 
191 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т.2. Советский писатель, 1967, с.410 
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нанесения побоев пленной французской семье. Этот стих выдержал большое 

количество обвинений со стороны «патриотической» критики, называвшей его 

лживым и гнусным наветом на народ. Позже Некрасов перенес это 

стихотворение в отдел «Приложений». Если вспомнить подобную историю, 

описанную Тургеневым в «Однодворце Овсянникове» («Записки охотника»), 

станет ясно, что некрасовский сюжет действительно имел место быть. А если 

сопоставить истории Некрасова и Тургенева, можно понять, что Некрасов 

пытался объяснить жуткое поведение мужиков: француза они уничтожили, 

скорее всего, из «патриотических» соображений. 

Поймали мы одну семью,  

Отца да мать с тремя щенками: 

Тотчас ухлопали мусью,  

Не из фузеи - кулаками !192 

Позже у истязателей появляется раскаяние, которое проявляет себя в 

невозможном, дичайшем проступке. А у Тургенева все случается обыденнее и 

поэтому страшнее. Смоленские крестьяне, поймавшие «француза» Леженя, не 

сразу «ухлопывают» его, а оставляют ночевать в сукновальне и только утром, 

приведя к проруби, просят «уважить» их - нырнуть под лед. Француз, 

естественно, отказывается, и мужики добродушно подталкивают его 

…Проезжавший мимо барин сулит крестьянам за француза двугривенный, и 

они отпускают несчастного:  «Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите 

его»193. Здесь налицо полнейшее отсутствие патриотического ожесточения. 

Стихотворение «Так, Служба!...» не идеализирует крестьян, и у 

Некрасова подобных произведений немало. Порой встречаются вовсе 

нелицеприятные народные  образы: «Тройка», «Проводы », «Кумушки», «Влас» 

(до его перерождения), «Крестьянский грех» в «Пире на весь  мир». То же 

можно сказать и о Ваньке с Тихонычем, главных героях «Коробейников» 

 
192 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т.2. Советский писатель, 1967, с.410 
193 Там же, с. 411 
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(самой значимой  крестьянской поэме автора). Но для Некрасова, безусловно, 

сильные стороны характера народного значительно превосходят слабые. И 

поэтому его поэзию можно считать настоящей хвалебной одой русскому 

крестьянству и рабочему классу. Подтверждением этому, например, служит и 

вся, целиком, поэма «Мороз, Красный нос», где Некрасов с трепетом и 

любовью  воспевает крестьянский труд, где яркими,  сочными, чудесными 

красками изображает  картину летней страды:  

Возили снопы мужики,  

А Дарья картофель копала 

С соседних полос у реки. 

Свекровь ее тут же, старушка, 

Трудилась; на полном мешке  

Красивая Маша, резвушка,  

Сидела с морковкой в руке. 

Телега, скрипя, подъезжает – 

Савраска глядит на своих,  

И Проклушка крупно шагает  

За возом снопов золотых.  

- Бог помощь! А где же Гришуха? – 

Отец мимоходом сказал.  

"В горохах", - сказала старуха.  

Гришуха! - отец закричал, 

На небо взглянул. - Чай, не рано? 

Испить бы...- Хозяйка встает  

И Проклу из белого жбана 

Напиться кваску подает. 

Гришуха меж тем отозвался; 

Горохом опутан кругом, 

Проворный мальчуга казался 
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Бегущим зеленым кустом. 

Бежит!., у, бежит пострелёнок, 

Горит под ногами трава...  

Гришуха черен, как галчонок, 

Бела лишь одна голова... 

Машутка отцу закричала:  

Возьми меня, тятька, с собой, - 

Спрыгнула с мешка и упала,  

Отец ее поднял: "Не вой! 

Убилась - не важное дело, 

Девчонок не надобно мне, 

Еще вот такого пострела 

Рожай мне, хозяйка, к весне! 

Смотри же..." 

Жена застыдилась:  

Довольно с тебя одного! – 

(А знала - под сердцем уж билось  

Дитя)... "Ну, Машук, ничего!"  

- И Проклушка, став на телегу, 

Машутку с собой посадил; 

Вскочил и Гришуха с разбегу, 

И с грохотом воз покатил.  

Воробушков стая слетела 

С снопов, над телегой взвилась, 

И Дарьюшка долго смотрела, 

От солнца рукой заслонясь, 

Как дети с отцом приближались  

К дымящейся риге своей,  

И ей из снопов улыбались  
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Румяные лица детей...194 

Народ - средоточие  надежд поэта, это общность всего трудового народа, 

без учета классов и орудий труда, поэтому Некрасова нельзя считать 

выразителем только несчастья крестьян. О горе он писал, несомненно, более 

часто и с большей охотой, но это вполне объяснимо:  количество крестьян в те 

времена являлось колоссальным  по отношению к другим слоям 

народонаселения, и именно крестьяне больше всего страдали от царивших 

порядков. Поэтому мучения крестьян представлялись Некрасову как символ 

мучений  всего трудящегося люда  России. Униженные, оскорбленные видели в 

Некрасове любимого  Ариона и товарища. Поэтому тем более  несерьезными и 

неверными кажутся высказывания г-на Ашешова,195 что любовь поэта к своему 

народу, вера в него «были смутны и неопределенны, ибо были лишь 

романтическими терминами народничества без ясного анализа по существу». - 

«Некрасов, как и романтики народничества, даже те, которые резко 

подчеркивали свое тяготение к определенному трудящемуся слою, 

представление о народе имели слишком общее, быть может, только немногим 

более рельефное, чем  люди 40-х годов, когда они мечтали об освобождении 

крестьян как массы вообще, независимо от составляющих ее элементов». - «Как 

романтик неопределенной народной скорби Некрасов устарел. Его тоска не 

может развивать элементы нашего мировоззрения, стремящегося  быть точным 

и определенно – устойчивым»196 - «Но за исключением этой особенности 

(неопределенности народной скорби и самого  народа) у Некрасова все же 

остается целое колоссальное богатство мотивов, в которых  ярко светится 

любовь не к народу вообще, а к обездоленным, несчастным  и униженным»197 

Г-н Ашешов явно путается в «точных и определенно-устойчивых» убеждениях, 

что становится явным из  его последних слов. Вызывают интерес и его взгляды 

 
194 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.409 
195 «Образование», 1902, № 12, с. 23 
196 Там же, с. 25 
197 Там же, с. 22 
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на эстетичность. «В сфере любви и личных настроений Некрасов никнет» (это, 

например, в «Трех элегиях» или в «Я посетил твое кладбище»?!)... «Его сатиры 

умрут скоро, если еще не умерли» (что не мешает строгому критику в другом 

месте назвать классическими «Размышления у парадного подъезда»)...  «Его 

мелкие лирические стихотворения долговечны еще менее»198.    Своими 

бездоказательными  обвинениями г-н Ашешов выносит смертельный вердикт 

таким шедеврам отечественной поэзии, как  «Родина», «Ликует враг», «Не 

рыдай так безумно», «Душно! без счастья и воли», «Баюшки-баю», «О муза, я у 

двери гроба» и другим. 

Промеж униженных и обездоленных, возможно, именно женщина 

становится самой уязвимой: 

Ключи от счастья женского, 

От нашей вольной  волюшки 

Заброшены, потеряны 

У Бога самого!199 

Какое бы социальное положение ни занимала русская женщина, Некрасов 

являлся самым красноречивым ее защитником. В речь героя, любимого им 

(Гриши) Некрасов вкладывает убеждение, что затерявшиеся ключики от 

счастливой женской доли обязательно отыщутся («Еще ты в семействе покуда 

раба, но мать уже вольного сына!») 

Образы женщин, созданные Некрасовым, являются, возможно,  наиболее 

очаровательными и завораживающими в отечественной литературе.  

Наряду с гимном женщине много трогательных слов сказано им и о 

детворе. Как защитник всего живого на земле, он часто жалеет животных, 

которые вынуждены мириться с людской жестокостью («На улице», «О 

погоде», «Дедушка Мазай и зайцы» «Соловьи», «Мороз, Красный нос», «С 

работы»). 

 
198 «Образование», 1902, № 12, с.22 
199 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.668 
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Равнодушно слушая проклятья 

В битве с жизнью гибнущих людей, 

Из-за них вы слышите ли, братья, 

Тихий плач и жалобы детей? –200 

С горечью вопрошал Некрасов. В стихотворениях его постоянно 

возникают и проникновенные, вызывающие умиление иллюстрации детства, и 

возмущенные отзывы о людях, которым безразлична судьба их братьев 

меньших  («Мороз, Красный нос», «Плач детей», «Несчастные» (первая часть), 

«О погоде», «Крестьянские дети», «Деревенские новости», «Демушка» и 

«Волчица» в «Кому на Руси жить хорошо»).  

Именно для детворы написал Некрасов много  своих знаменитых 

стихотворений, которые дети помнят и любят с самого раннего возраста. 

 «Любит несчастного русский народ», - говорит Некрасов, и сам 

сочувствует и сострадает горемыкам, изгоям людского общества. Помимо 

стихов «Еще тройка», «Благодарение Господу Богу»  им создана поэма 

«Несчастные», где рассказывается о ссыльных и каторжных. К несчастью, 

произведение это имеет значительные недостатки. Образ рассказчика выглядит 

размытым, как и образ погибшей женщины: если в части первой она «ангел в 

грозе и демон у пристани желанной», то во второй - «женщина пустая, с 

тряпичной дюжинной душой». Кроме того, часть первая слишком растянута. 

Но вопреки всему этому «Несчастные», овеянные теплотой и человечностью, 

насыщенные большим количеством поэтических деталей, и, самое главное, 

благодаря знаковому образу Крота (Белинского), по сей день считаются самой 

знаменитой поэмой автора. Рассказывая о  жизни и нравах каторжан еще до 

выхода в свет «Записок из Мертвого дома» Достоевского, Некрасов допустил 

серьезные неточности в изображении этого особенного, незнакомого еще 

русским людям явления.  Интересно, что благодаря своей  проницательности он 

смог предугадать кое-какие очень существенные и реалистичные моменты из 

 
200 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 120 
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жизни острожников, а именно страсть к знаниям, интерес и чуткое внимание к 

историям людей из других социальных слоев, попавшим в общество 

каторжных. 

Забыты буйные проказы, 

Наступит вечер - тишина, 

И стали нам его рассказы 

Милей разгула и вина… 

Никто сомкнуть не думал очи 

И не промолвил ничего. 

Он говорит - ему внимаем 

И, полны новых дум, тогда 

Свои оковы забываем 

И тяжесть черного труда.201 

Из множества самых разных мотивов поэзии Некрасова необходимо 

отметить еще один, очень важный - чувство зарождающегося собственного 

достоинства у безликого, униженного холопа. Этот момент волновал автора 

уже в 1848 году в произведении «Вино» («Без вины меня барин посек, сам не 

знаю что сталось со мной…», позже он обращался к нему неоднократно: можно 

привести в пример «На постоялом дворе» («Из ночлегов») и сказание «Про 

холопа примерного - Якова верного»:  

Крепко обидел холопа примерного, 

Якова верного 

Барин, - холоп задурил!202 

Полнейшее нравственное преображение людей, считающихся морально 

загубленными, Некрасов показывает частично в «Горе старого Наума», в 

полном объеме, ярко, значительно - в широко известном «Власе», 

 
201 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 110 
202 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.292 
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символизирующем великую мощь русского человека, которая скрывается в нем 

до поры до времени. 

Внимание Некрасова, кроме народной жизни, привлекают и различные 

направления общественной, например, зарождающиеся типы интеллигенции. 

Агарин - видоизмененный Рудин; «Медвежья охота»- насмешка над русским 

«общественным мнением» и либерализмом; в «Современниках» представлены 

типические образы различных мошенников (еще в 1846 году в стихотворении 

«Секрет» Некрасов выразил свое крайне отрицательное отношение к 

нарождавшейся русской «буржуазии»). Стихи «Песня Еремушке», «Она была 

исполнена печали», «Песня Любы», «Я сбросила мертвящие оковы» и другие 

показывают интересные социальные тенденции другого склада. Гриша («Пир 

на весь мир»)  является образчиком поколения 70-х годов, несшем в массы свой 

опыт и любовь к народу… Некрасов уверен в том, что отечественная 

интеллигенция сможет посеять «разумное, доброе, вечное» с помощью 

великого, но бездействующего пока духа народного, а русские люди 

поблагодарят «спасибо сердечным…»  Важно сказать о самых  лиричных и 

душевных стихах Некрасова, где он выражает свою точку зрения  и на  

назначение писателя, и на   свой художественный дар. Он считает, что роль 

поэта - «напоминать человеку высокое призвание его», чтоб «человек не 

мертвыми очами мог созерцать добро и красоту». 

Казни корысть, убийство, святотатство, 

Сорви венцы с предательских голов!203 

Именно таким должен быть, по мнению Некрасова, настоящий поэт-

гражданин и боец, однако себя к таковым он не причисляет: 

Мне борьба мешала быть поэтом, 

Песни мне мешали быть бойцом.204 

 
203 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.344 
204 Там же, с. 164 
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Эта мысль с необыкновенным упорством высказывается в знаменитом 

диалоге «Поэт и гражданин». Дерзкий клич гражданина: «В такое время стыдно 

спать!» - вызывает у поэта лишь уныние и безнадежность. «В свободном слове 

есть отрада…», -  выражает согласие поэт, но суть заключается в том, что муза 

его отроду не имела счастья быть вольной: она смолкла уже при первых 

звуках…Умереть же недостало духа. 

Лукаво жизнь вперед манила, 

Как моря вольные струи, 

И ласково любовь сулила 

Мне блага лучшие свои.- 

Душа пугливо отступила… 

Склонила муза лик печальный 

И, тихо зарыдав, ушла.205 

И поэт заключает: «Шел один венок терновый к ее угрюмой красоте...» 

Представление о важности своей личной деятельности, безусловно, 

предвзятое и незаслуженное. Интересно, что эта мысль ярко пронизывает всю 

некрасовскую поэзию. Ей несвойственны самолюбование и напыщенность, что 

делает образ поэта еще интереснее и притяжательнее. И лишь иногда, при 

особых обстоятельствах, поэт признает, что выполнил, как мог, свое великое 

предназначение – служение народу. Примером этого может служить его 

последнее, предсмертное стихотворение. 

О муза! я у двери гроба! 

Пускай я много виноват, 

Пусть увеличит во сто крат 

Мои вины людская злоба 

Не плачь! завиден жребий наш, 

Не надругаются над нами: 

Меж мной и честными сердцами 

 
205 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с. 165 
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Порваться долго ты не дашь 

Живому, кровному союзу! 

Не русский - взглянет без любви 

На эту бледную, в крови, 

Кнутом иссеченную музу…206 

 
206 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с. 215 
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3.2. Образ женщины в лирике Некрасова. 

 

Доля ты! – русская долюшка женская! 

Вряд ли труднее сыскать.207 

Н.А. Некрасов. 

 

Особое значение Некрасов придавал образам  русских женщин, 

раскрывая их в своих лирических произведениях. В первую очередь это образ 

его матери, прославленной в целом  ряде произведений; затем Катерина из 

«Коробейников», Саша из поэмы того же названия, Дарья из «Мороза», 

княгини Трубецкая и Волконская, Матрена Тимофеевна из «Кому на Руси жить 

хорошо». Затем идут персонажи небольших стихов: «Я посетил твое 

кладбище», «Памяти Асенковой», «Свадьба», «В больнице», «Тяжелый крест 

достался ей на долю», «Дешевая покупка», «В полном разгаре страда», «Песня 

Любы»… 

Созерцая и постигая характер женщины, Некрасов не довольствуется 

лишь кругом дворянской аристократии. Поэтическое чутье и фантазия поэта 

проникают и  в души простых селянок, и жен декабристов, и падших женщин. 

Поэт резко реагировал на незаслуженно горькую судьбу русских женщин, к 

какому бы сословию они не принадлежали. В современной ему России и 

женщины из высших кругов пребывали в зависимости и не могли иметь  прав. 

Простая крестьянка страдала от  изнурительной работы, аристократка – от 

невозможности мыслить и поступать свободно, так как должна была  строго 

подчиняться всем  установленным правилам, принятым в ее кругу.  

Некрасовские женщины - яркий пример самоотверженности, стойкости, 

жертвенности. Таковыми являются, например, княгини Трубецкая и 

Волконская из поэмы «Русские женщины». Они, не обращая внимания на 

общественное мнение, добровольно отказываются от роскошной жизни и 

 
207 Некрасов Н.А. Полное собрание стихотворений. Т. 1. Советский писатель, 1967, с. 307 
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следуют за мужьями-революционерами в Сибирь, прекрасно осознавая, какие 

испытания их ждут. Лицемерный, безнравственный высший свет для них – 

только «маскарад», «нахальной дряни торжество», где властвуют  «подленькая 

месть» и ханжество, мужчины там «сборище Иуд, а женщины - рабы» 208.  

Героини Некрасова так строго судят мужчин потому, что те не захотели 

расстаться с привычным роскошным образом жизни и не присоединились к 

декабристам. Трубецкая и Волконская решились поменять лживый высший 

свет «на подвиг любви бескорыстной», они вместе с мужьями готовы 

пожертвовать собой во имя свободы, они сочувствуют судьбам русского 

народа: княгине Трубецкой «снятся стоны бурлаков на волжских берегах», а 

Волконская, соприкоснувшаяся  с народной жизнью и узнавшая глубину души 

его,  возглашает: 

Ты любишь несчастного, русский народ! 

Страдания нас породнили…209 

Некрасовская женщина  неизменно несчастна, ее горькая участь 

объясняется законами и порядками социума. 

В «Тройке» поэт изображает крестьянскую девушку, молодую, веселую, 

жаждущую жизни, не осознающую еще, какая судьба ей уготовлена. Поэтому 

она  «жадно глядит на дорогу», заигрывая с «проезжим корнетом». Поэт 

говорит о том, что и она не избежит жалкой и горькой участи, несмотря на 

красоту и веселый характер: 

За неряху пойдешь мужика. 

Завязавши под мышки передник,  

Перетянешь уродливо грудь,  

Будет бить тебя муж- привередник 

И свекровь в три погибели гнуть.210 

 
208 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, с. 47 
209 Там же, с. 54 
210 Там же, с. 56 
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О подобной женской  доле  рассказывает Некрасов в стихотворении «Еду 

ли ночью по улице темной». Героиня его -  несчастная страдалица. Таковой ее 

сделало общество, в котором женщина бесправна. «С детства судьба 

невзлюбила тебя», - пишет Некрасов. В детстве она была бита отцом, затем 

ненавистным мужем. Позднее, невзирая на моральные устои общества, она 

открывается настоящему, чистому чувству, но и в этом случае она жестоко 

страдает от тех, кто «именем страшным» ее назовет - от тех людей, «пустых и 

лживых», из-за которых женщина  вынуждена начать греховный путь, о чем 

рассказано в стихотворении «Когда из мрака заблужденья…». И в сердце   

падшей женщины тоже есть божий лучик, поэтому Некрасов надеется, что его 

героиня сможет начать новую жизнь, проклянет «ее опутавший порок» и 

«смело и свободно» пойдет по правильному пути. 

Скорбной печалью и сожалением проникнуты стихи Некрасова, 

обращенные к простой крестьянской женщине. Он говорит о том, что судьба 

несправедлива к селянке: 

Три тяжкие доли имела судьба, 

И первая доля: с рабом повенчаться, 

Вторая – быть матерью сына – раба, 

А третья – до гроба рабу покоряться,  

И все эти грозные доли легли 

На женщину русской земли. 211 

Исполненный величия образ русской крестьянки открывается нам в поэме 

«Кому на Руси жить хорошо». Матрена Тимофеевна Корчагина, всю свою 

тяжелую жизнь работавшая не покладая рук, являет собой пример 

необыкновенной силы духа. Это о таких, как Матрена, Некрасов говорил: 

Коня на скаку остановит,  

В горящую избу войдет.212  

 
211 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с.52 
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Ничто не в силах сломать ее, сокрушить ее могучий дух. Удивительно, 

что несчастья, выпавшие на ее долю, не в состоянии озлобить Матрену, она  не 

ропщет на судьбу, а смиренно покоряется ей. Образ Матрены - типический для 

Некрасова образ русской труженицы. 

Некрасов рассматривает жизнь Матрены как долю крестьянской 

женщины вообще, и, рассказывая о ее героической стойкости, хочет сказать, 

что сама Матрена и подобные ей заслуживают другой участи, они достойны 

свободной и справедливой жизни. 

«Кто ж защитит тебя?»- спрашивает у женщины  Некрасов в своем 

стихотворении. Поэт осознает, что только он способен обратить людское 

внимание на Мученицу Руси, чьи заслуги  так малозаметны и так огромны! 

В «Тройке» автор лишь предвещает нелегкий путь, говоря молодой 

крестьянке о будущей тяжкой доле:  

Отцветешь,  

Не успевши расцвесть,  

Погрузишься 

Ты в сон непробудный,  

Будешь  

нянчить, работать и есть.213  

В стихотворении «В полном разгаре страда деревенская…» рисуется 

невымышленная  жизненная сцена: 

Слышится крик у соседней полосоньки, 

Баба туда – растрепалися косынки- 

Надо ребенка качать.214 

Всюду нужно успевать крестьянке: и трудится на полях, и нянчиться с 

детворой, и хозяйкой в доме быть. Мотив тяжелой участи женщины красной 

 
212 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, с. 198 
213 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с.52 
214 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985, с.150 
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нитью пронизывает большое количество произведений Некрасова. Он 

систематически показывает, что крестьянка находится между двух огней: с 

одной стороны – гнет помещика, с другой – мужа и свекрови. В «Тройке» 

слышатся печальные нотки: «Будет бить тебя муж привередник и свекровь в 

три погибели гнуть» и «Не мудрено, что ты вянешь во времени»215. Поэт 

искренне сожалеет о несчастной судьбе русской женщины и воспевает силу 

духа, трудолюбие и терпение крестьянки. В поэме «Мороз, Красный нос» 

повествуется о печальной участи Дарьи, решившей трудиться и за себя, и за 

мужика, что и свело ее в могилу.  Глава «Крестьянка» из поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо» обобщает рассуждения Некрасова о судьбе крестьянки. Героиня, 

Матрена Тимофеевна, счастлива уже потому, что ее муж не занимается 

рукоприкладством. Долю женскую уподобляет она  трем петлям шелку белого, 

красного и черного, и горестно подытоживает: «Не дело вы затеяли – средь баб 

счастливую искать!»216. 

Рассказывая о печальной судьбе женщины, Некрасов воспевает 

необыкновенные нравственные достоинства, присущие его героиням - силу 

духа, веру в себя и настоящую гордость, которую не задавить и не уничтожить 

ничем. Некрасов гордится своими соплеменниками: «грязь обстановки убогой к 

ним словно липнет». Она «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». 

Умеет русская женщина и поработать на славу, и повеселиться в редкие 

минуты отдыха. Она «и голод, и холод выносит». Не терпит бездельников, 

сурова с нищими, и в  то же время в ее душе живут любовь к людям и 

сочувствие к ним.  

Примером этого могут послужить истории о том, как Дарья старается 

спасти больного мужа, как Матрена Тимофеевна дарует прощение Савелию-

богатырю, оказавшемуся виновным в смерти ее первого ребенка. Рассказывая о 

 
215 Некрасов Н.А. Избранная лирика. М.: «Детская литература», 1985,  с. 46 
216 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, с. 207 
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Савелии каликам перехожим, она уважительно отзывается о его 

свободомыслии и благонравии.  

Русская женщина - удивительная мать, нежная, заботливая. Именно это ее 

качество Некрасов считает главным. Ведь  забота о детях помогла Дарье 

смириться со смертью мужа и обеспечивать семью. В стихотворении «В 

полном разгаре страда деревенская…» мать прикладывает невероятные усилия 

для того, чтобы дитя было сыто. Также эта тема прослеживается и в 

стихотворении «Соловьи». Героиня показывает своим детям, что нужно любить 

и ценить  все живое на земле. Ей так хочется счастья для своих детей! И в этом 

она солидарна со всеми русскими матерями.  Невыразимой тоской наполнена ее 

речь о том, что будь на земле место, где люди могли бы жить вольно и 

счастливо, «без податей и без рекрутщины», то «все на руках своих детей туда 

бы отнесли крестьянки». Матрена Тимофеевна, «многострадальная мать», учит 

своих детей быть честными и милосердными ко всему живому на земле. Сын 

ее, маленький Федотка, не чужд состраданию (эпизод с голодной волчицей). 

Матрена всеми силами старается оградить его детское сердечко от тревог и 

волнений, принимая на себя наказание, унижающее человеческое достоинство. 

Страх за детей и мужа вынуждает ее обратиться за помощью к губернаторше. 

Гордой женщине и здесь предстоит вынести унижение (эпизод со швейцаром), 

но своего она добивается. Ее переполняет чувство признательности к 

губернаторше. Строки: «В рабстве спасенное Сердце свободное – Золото, 

золото - Сердце народное!» – относятся и к Матрене Тимофеевне.217  

Черты характера некрасовских героинь способны раскрыть силу духа, 

чистоту души, мудрость, честность и порядочность русского человека. Они 

указывают на то, что настало время существенных  изменений в жизни простых 

людей - и крестьян, и горожан, - изменений, что поспособствовали бы 

 
217 Некрасов Н.А. Русские женщины: Поэмы, стихотворения. М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002, с. 220 
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«женщинам в русских селеньях» глубоко, в полной мере выразить всю теплоту, 

всю преданность своей прекрасной души. 
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Заключение 

Стихи Некрасова не теряют актуальности и в наши дни. Читая их, мы 

узнаем о жизни и деятельности выдающихся людей его времени, о нелегком 

положении крестьян, выясняем роль поэта и поэзии в социуме. И когда я 

изучила лирику Некрасова, я убедилась, что это подлинно народный поэт.  

В 20 веке Некрасов считался одним из самых издаваемых авторов. Его 

произведения включили в программу по изучению литературы во всех классах. 

Некрасовские сборники переиздавались многотысячными тиражами. Но для 

массового читателя он оставался несколько неизвестным. «Печальник горя 

народного», «поэт и гражданин» - эти фигуры речи пристали к Некрасову, и 

восприятие его творчества свелось практически к одной теме. Безусловно, 

Н.А.Некрасов – Гражданин. В своей гражданской лирике он достиг небывалых 

высот, которые покорили лишь некоторые. Он «лиру посвятил народу своему». 

Невозможно жить в России и оставаться безразличным к ее судьбе, потому что 

нельзя быть безразличным и к судьбе своей собственной. Это и есть чувство 

патриотизма, данное Некрасову первым так гениально выразить в русском 

стихе. Некрасовскому перу принадлежат прекрасные дружеские послания, 

тончайшие пейзажные зарисовки, проникающие в самое сердце слова любви, 

цепляющие за душу сцены из жизни города и деревни, «стихи русским детям», 

переполненные христианской любовью, полные волнения слова о русских 

женщинах. Н.А.Некрасов является ярким примером того, что значит крупное 

дарование в литературе. Точно стихия, это дарование безудержным потоком 

вырвется наружу, вопреки искусственным преградам и плотинам. Перед нами 

четко очерченная, удивительная и своеобразная индивидуальность. Некрасов 

сам дал своему творчеству меткое и характерное название «музы мести и 

печали». 

Поэтичность Некрасова – явление многозначное, особенное. В этом 

явлении многообразие внешних и внутренних связей, нерешенные 

противоречия, поэтическое отражение разнородного эпического материала. В 
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произведениях автора ярко выражен особый тип понимания действительности: 

социальное призвание поэта – ответственность за все.  

Не секрет, что Н.А.Некрасов тяготеет к лирике сюжетной. Основой 

многих его стихов является не только лирическая рефлексия, но и определенное 

жизненное событие. Оттолкнувшись от такого события, поэт поднимает их до 

степени общественно значимого явления. Но лирический «механизм» такого 

обобщения с течением времени менялся. И в лирике 1840-х гг. поэт стал 

использовать элементарный прием перехода от события к творческому 

обобщению. Например, в известной миниатюре» Вчерашний день, часу в 

шестом...» этот прием виден с предельной ясностью: 

И Музе я сказал: "Гляди! 

Сестра твоя родная! "218 

В поэзии более позднего периода смысл выражен не всегда столь ясно и 

открыто. Насыщенность поэзии Некрасова  событиями получит развитие под 

иными знаками. То, что поэт стремится к завершенности сюжета, порой 

совпадает  с тягой к постоянному, поэтапному выражению своего народного 

православного мировоззрения. 

Н.Н.Скатов219 в свое время отметил, что народно-религиозные воззрения 

о подвижничестве и самоотвержении плавно входят в комплекс мировоззрений 

поэта. И Д.С.Мережковский220 отмечал о «религиозном народничестве» 

Некрасова. 

Но Некрасов убежден, что поэзия не должна останавливаться на 

возвышенных и прекрасных мотивах, которые воспевают любовь, красоту, 

природу. Ее предназначение – служба обществу, которая облагораживает и 

возвышает человека, формирует его прогрессивное мировоззрение. В конце 

своего жизненного пути Некрасов напишет стихотворение «Элегия», он считает 

его самым душевным и любимым. В этом произведении он опять обращается к 

 
218 Некрасов Н.А. Поэзия. М.: Слово,2000, с.348 
219 Скатов Н.Н. Поэты некрасовской школы. Л., 1968. С. 74 
220 Мережковский Д.С. В тихом омуте. М., 1991. С. 443 
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вопросу предназначения поэзии и ее роли в обществе. Поэт вступает в 

полемику с теми, кто говорил, «что тема старая - страдания народа и что поэзия 

забыть ее должна». Некрасов утверждает важность и актуальность народной 

темы, неподвластной «изменчивой моде», в обращении к молодому поколению 

России. Вопреки десятилетиям, которые прошли со дня смерти Пушкина, 

народная тема по-прежнему в центре внимания лирики, потому что, 

освободившись официально, крестьянство не получило ни счастья, ни 

благополучия. «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» - этот вопрос не 

риторический, он заранее предполагает отрицательный ответ. И после отмены 

крепостного права народы, как и раньше, «влачатся в нищете, покорствуя 

бичам». Эти некрасовские слова практически дословно передают пушкинскую 

строчку из стихотворения «Деревня»: «Здесь рабство тощее влачится по 

браздам...». Очевидно, что этими словами Некрасов подчеркивает, что в 

сравнении с началом века мало что изменилось в судьбах народа, по-прежнему 

утопающего в нищете и бесправии. Значит, тема «народных страданий» должна 

присутствовать в основной поэзии, несмотря на то, что основная масса крестьян 

темных и безграмотных препятствует поэтическому распространению в 

народной среде. С горечью напишет Некрасов строки: «кому посвящены 

мечтания поэта», «не внемлет он и не дает ответа».  

Произвели неизгладимое впечатление на современников некрасовские  

стихи, собранные вместе, возбудили небывалый интерес  и огромное число 

откликов. Чернышевский Некрасову писал: «Теперь Вы дали нам книгу, какой 

не бывало еще в русской литературе...» 221. В своем письме Тургенев говорил: 

«Что ни толкуй его противники - а популярнее его нет теперь у нас 

писателя...»222. Он же поделился своими размышлениями о только что 

прочитанной книге стихотворений в другом письме: «А Некрасова 

стихотворения, собранные в один фокус, - жгутся»223. И это было чистой 

 
221 Чернышевский Н.Г. Полн. Собр.соч. в 15-ти т., т. 14,с.329 
222 Тургенев И.С. Полн.собр.соч и писем в 28-ми т. Письма, т.3. М.-Л., 1961, с. 37 
223 Там же, с. 58 
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правдой. Сборник «Стихотворений» явился основным рубежом в творческом 

развитии зрелого Некрасова, начавшемся с середины 40-х гг. Он будто подвел 

итог первой половине пути и обозначил его продолжение. Все основные линии 

дальнейшей эволюции поэта уже содержались в книге.   

В конце 50-х гг. определились основные черты реализма в творчестве 

Некрасова; его фундаментом послужило убеждение социально-исторического 

изображения человека и действительности России в разных ее проявлениях. 

Некрасов интересовался не столько психологизмом отдельной личности,  

сколько психологией отдельных общественных групп и слоев, жизнью народа в 

целом, прежде всего крестьянства. Этим-то он и отличался от писателей-

реалистов 19 века. Крестьянство составляло основную часть угнетаемого 

населения страны. Но нет оснований видеть в Некрасове воспевателя старой 

деревни, как это делала народническая критика и ее сторонники. Мощь 

Некрасова, как поэта национального, заключалась в широком понимании 

потребностей своей страны, в ясном сочетании беспредельной любви к народу. 

Он верил в скрытые силы народа со скорбью, которая вызвана его бесправием, 

нравственной неразвитостью и темнотой. При этом скорбные слова часто 

сменялись в его стихах осуждением терпения, инертности, покорности судьбе. 

Именно в таком соединении заключался истинный патриотический смысл 

деятельности Некрасова как поэта. 

Своеобразие некрасовского реализма ярко выразилось не только в 

крестьянских стихах, но и в «городской» поэзии. Будничность большого города 

с его точеными социальными контрастами возымели в Некрасове своего 

песнопевца и мастера живописи.  

Урбанистические темы широко и многогранно разработаны Некрасовым. 

Он опередил «городскую» поэзию начала 20 века, предугадав в творческом 

воплощении эти мотивы поэтов-современников. Это отметил В.Я.Брюсов, 

высоко оценивший достижения Некрасова в этой области: «После Пушкина 
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Достоевский и Некрасов - первые у нас поэты города…»224. В книге «Некрасов  

как человек и поэт» (1948) французский исследователь Ш.Корбэ написал, что 

Некрасов был предшественником Ш.Бодлера.  

Отмена крепостного права – это ключевой вопрос, который волновал 

прогрессивную интеллигенцию в предреформенные годы. Безусловно, тема 

деревни все чаще и чаще начинает звучать в лирике Некрасова. На страницах 

его литературных опусов запечатлены художественные образы пахарей,  

бурлаков, косарей, жнецов, охотников, коробейников. Каждый из этих героев 

обладает уникальной речевой характеристикой и типичными для своего 

социального слоя чертами. При этом речь их пестрит песнями, поговорками, 

шутками. Различные приметы и суеверия также вплетены в текст его 

лирических произведений, что позволяет автору как можно точнее и ярче 

передать мировоззрение простого народа. 

В лирике первой половины 60-х гг. нашла отражение напряженная 

социальная атмосфера того времени. Поднимались освободительные движения 

во время революционной ситуации, нарастали, а затем шли на спад 

крестьянские волнения после реформы, репрессии правительства, аресты 

революционеров – это все омрачало некрасовские стихи с одной стороны, а с 

другой наполняло их пафосом мятежности, чувством протеста. 

Наступление реакции, которая сопровождалась арестами 

единомышленников и друзей Некрасова, притеснение передовой печати, 

расправы со студентами – это все послужило причиной небывалых мрачных 

мотивов в его стихах.  

Некрасов стремился широко охватить русскую действительность, плавно 

переходя от описания одной социальной сферы к изображению другой.  

Он породил необычайную по точности и остроте картину жизни так 

называемых «верхов» того общества; показал, как начинается разгул 

капиталистического воровства; вывел точные портреты титулованных 

 
224 Брюсов В. Собр.соч. в 7-ми т., т.6. М.,1975, с. 188 
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казнокрадов, финансовых тузов, железнодорожных и промышленных магнатов, 

которые прибирали к рукам власть и экономику страны. И за каждым таким 

портретом читатели некрасовского времени узнавали черты его настоящего 

прототипа.    

Мощь и острота некрасовского гротеска щедро подчеркнуты 

художественным приемом, состоящим в том, что поэма-обозрение написана от 

первого лица. Автор-повествователь регулярно присутствует в читательском 

сознании. Как путеводитель или как опытный режиссер ведет читателя за 

собой.  
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