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Тема: Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 
Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А. Некрасова 1840-

0850 и 0860-1870 годов. 

Н. А. Некрасов принадлежит к числу тех поэтов, в творчестве которых 
народная тема является основной и в чьих произведениях четко 
сформулирована гражданская позиция. «Я лиру посвятил народу 

своему», — писал Некрасов, Он был не единственным, кто так поступил. 
Например, Тарас Шевченко, вышедший из крепостной среды, также был 
народным писателем, но Некрасову стать им было намного сложнее: он 

происходил из дворянского рода, он должен был упорно трудиться, 
чтобы понять крестьянина, пропитать себя народным духом. В этом 

огромная заслуга поэта, что он научился смотреть на мир глазами 
простого труженика. 

Но Некрасов не отрекся от того хорошего, что дало ему дворянское 
звание. Он образованный человек, он чувствует в себе большой талант и 

считает своим гражданским долгом приложить все свои силы к делу 
служения народу. Таким образом, в Некрасове собраны лучшие черты 

как народа, так и дворянства. От крестьянина он взял способность 
видеть вещи такими, как они есть, от высших слоев общества — 

образование, культуру. 

Николай Алексеевич стал народным поэтом не вдруг. Его жизнь 
предопределила главное направление в творчестве поэта. Мальчиком он 
играл с крестьянскими детьми, будучи юношей, он делил тяготы своего 
бедственного материального положения с простым народом. В это 
время он познакомился с русской душой, увидел ее целостность, 
органичность, проникся уважением и благодарностью к труженику, 
полюбил народ. Но в то же время он увидел забитость крестьянина, его 
неграмотность, униженность, осознал всю тяжесть рабского, 
крепостного труда. Служить народу, в котором сосредоточена вся сила 
России, ее духовное богатство — такую судьбу избрал себе Некрасов. В 
этом его гражданская позиция. 

В отличие от авторов, оплакивавших долю русского народа, только 
Некрасов в своих стихах и поэмах стремился пробудить его, поднять на 
борьбу с угнетателями. Он верил в силу народа и был уверен в его 
победе. 

Журнал «Современник». 
Имя Некрасова и название журнала, который был вершиной 

литературной эпохи и главным достижением литературной 
деятельности Некрасова и его единомышленников в середине XIX века, 
вместе не случайно. Именно в журнале «Современник» Некрасов достиг 
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вершины, и эта вершина открывает весь смысл того, что мы теперь 
называем общественным движением середины XIX века. Говоря о 
Некрасове, мы вспоминаем такие строчки, как, например: 

Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. («Поэт и гражданин») 
Эта формула определяла суть того движения, в центре которого 

оказался Некрасов. 
Середина века в литературном развитии совпала с главным 

историческим событием русской истории XIX века, которое произошло 
19 февраля 1861 года: обнародование царского манифеста о даровании 
свободы народу. 

Это событие стало кульминацией того, что копилось в русской 
культуре на протяжении веков. Но кульминация не дала разрядки, а 
привела к еще большему напряжению сил, к ожесточению литературной 
борьбы, к обострению противоречий. 

Именно в журнале «Современник» в 1856 году, в тот момент, когда 
поползли слухи о готовящейся земельной реформе, было опубликовано 
стихотворение «Поэт и гражданин». Одновременно это стихотворение 
открывало новую книгу Некрасова. Публикация в журнале 
«Современник», который в то время возглавлял Н.Г. Чернышевский, 
привела к цензурному скандалу. Цензурное ведомство восприняло эти 
строчки как подрывные, призывающие к бунту. С точки зрения 
современного читателя, в этих строчках нет ничего крамольного, но тем 
не менее, именно они привели к ожесточению цензуры, к закрытию 
журнала, к репрессиям людей, издававших этот журнал. Дело в том, что 
представления об отношениях с государством в тот период у власти и 
народа были противоположными. 80 миллионов крестьян, которые 
составляли основную массу населения России того времени, не читали 
книг и не знали своих прав. Власть не могла позволить, чтобы эти люди, 
находившиеся в рабской, крепостной зависимости у своих помещиков, 
стали гражданами. Это означало бы подрыв устоев. Однако те несколько 
десятков тысяч читающих и образованных людей понимали, что так 
дальше продолжаться не может. Рабство представлялось чуждым самой 
природе России. Дело в том, что помещики и крестьяне чувствовали 
себя членами одной семьи, потому что переход из крестьян в дворяне 
был возможен еще со времен Петра І. Были между ними и родственные 
связи: часто помещики выбирали себе в жены своих крепостных. От этих 
браков рождались незаконнорожденные будущие помещики, которые 
формально не имели никаких прав. И ощущение того, что крестьяне и 
баре – это родные братья, разделенные пропастью социального 
положения и имущественного состояния, не давало покоя Некрасову и 
его современникам. Люди, которые говорили на одном языке, верили в 
одного и того же бога, преклонялись перед одними и теми же 
историческими ценностями, а иногда и были родственниками, 



оказывались в противоположном положении. Возникало чувство вины: 
вины барина перед мужиком. И это чувство долга, не исполненного 
перед народом, составляло суть всего того, что происходило в 
литературе. 

Литература в это время была посвящена одной теме – теме народа. 
Произведения были направлены на нечитающее большинство, 
поскольку задачей Некрасова и его современников было просвещение: 
попытка дать людям способность писать и читать. 

Выполнение гражданственной миссии соединения барина и 
мужика в одной семье возможно только через книги – то, к чему 
стремился Некрасов, и то, что стало делом его жизни. Вершиной же 
этого дела стал журнал «Современник». 

В истории «Современника» было много разных периодов, 
связанных с тем, что по-разному авторы, участвовавшие в редакции 
журнала, представляли себе процесс «сеяния». В одних случаях, это 
означало заронить искры просвещения, а в других – искры пожара, 
который можно назвать народным восстанием. Были даже периоды, 
когда редакция журнала раскалывалась, когда писатели, выступавшие 
против народного бунта, покидали редакцию. Оставшиеся сотрудники, 
которых возглавлял Чернышевский, говорили о спасительности пожара. 
И, собственно, вокруг этого развернулась борьба с властью. В 1862 году, 
когда в Петербурге в связи с сильной жарой начались пожары, поползли 
слухи о поджоге, который совершили некие революционно настроенные 
студенты. И обвинения в том, что эти поджоги спровоцированы 
писателями и авторами «Современника», привели к тому, что журнал на 
8 месяцев приостановил свою деятельность. Уже после этого 
находившийся в заключении Чернышевский, обвиненный в 
причастности к поджогам, опубликовал в «Современнике» свой роман 
«Что делать?», в котором речь идет именно о том, каким образом 
устроить жизнь так, чтобы граждане стали гражданами, чтобы исчезла 
пропасть между барином и мужиком, чтобы всеобщее негодование по 
поводу ненормального жизненного устройства сменилось всеобщим 
благоденствием. Это была и теория социального равенства, и теория 
разумного эгоизма, и теория социалистической революции, которая в 
скрытом виде присутствовала в романе так, что это было почти 
очевидно для любого читателя. Роман был допущен к печати, поскольку 
цензорам он показался явно нелитературным и дискредитирующим 
автора. Однако спохватились уже после издания и распространения 
журнала. Тогда изъяли и запретили роман. Журнал же запретили после 
выстрела Д.В. Каракозова в царя освободителя Александра ІІ. 

Можно выделить два крупных творческих периода: 
Первый: с 1845 года по 1856 год, в который его поэзию 

можно назвать «музой скорби и печали»; основное настроение 
стихов этого времени - уныние; главной психологической чертой 



героев из народа является вечное терпение, пассивность; главные 
герои - крестьянская и городская беднота, труженики-разночинцы, 
люди трагической социальной судьбы, неимущие, обездоленные и 
бесправные; основное отношение к своим героям - сострадающая 
любовь и жалость; сам Некрасов в этот период выступает как 
«печальник» горя народного, сформулировавший свою 
поэтическую и гражданскую задачу; «Я призван был воспеть твои 
страданья, терпеньем изумляющий народ». 

Социальной сущностью лирики этого периода являлся 
демократизм и сострадательный гуманизм. 

Среди стихотворений этих 10-11 лет выделяются две группы. 
В стихотворениях первой группы - скорбь и защита бесправных и 
обездоленных: «В дороге», «Огородник», «Тройка», «Еду ли ночью 
по улице темной», «В деревне», «Несжатая полоса», «Влас», 
«Забытая деревня» и т. д. Их лейтмотивом является любовь-скорбь. 
Ко второй группе относятся сатирические стихи открытого 
презрения «к ликующим, праздно болтающим, обагряющим руки в 
крови»: «Колыбельная песня», «Нравственный человек», 
«Современная ода» и т. д.; вся эта поэтическая сатира позже войдет 
в состав крупной сатирической поэмы «Современники», 
писавшейся в 70-х годах параллельно с поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо?». 

Второй период: с 1857 по 1877 год. 
Этот второй период начинается с общественной оттепелью в 

стране, наступившей после смерти Николая I, после поражения в 
Крымской войне и с началом подготовки и проведения 
крестьянской реформы царем Александром II. 

В поэзии Некрасова начинают звучать новые героические 
ноты. В ней развивается и крепнет революционно-
демократический оптимизм, начинаются интенсивные поиски 
положительного героя, сознательного выразителя передовых идей, 
просветителя-борца, стремящегося бросить «луч сознания» в 
стихию народа, т. е. героя гражданского сопротивления, 
пробуждающего народ к гражданской активности. 

Если Грибоедов поднял в русской литературе проблему «горя 
от ума», то Некрасов как первоплановую выдвигает проблему 
счастья от ума», т. е. счастья от знания того, что нужно делать для 
общего блага. Ведущей идейно-психологической линией 
становится идея единения героев гражданского сопротивления с 
народом. Поэзия проникается революционной музыкой труда и 
борьбы. В этой атмосфере «больших ожиданий», которые 
ощущались и Тургеневым в «Отцах и детях», и Островским в 
«Грозе», и Чернышевским в «Что делать?», изменилось и 
настроение Некрасова: от скорби и сострадания он вместе с 



Чернышевским и Добролюбовым переходит в авангард 
революционного подъема, превращаясь в Буревестника 
крестьянской революции, или, по словам Добролюбова, становясь 
«Гарибальди в своем деле». 

В этот период выделяются также две группы стихов. К первой 
группе относятся, во-первых, стихотворения о поэте-гражданине: 
«Поэт и гражданин» (1856), «Элегия» (1874); во-вторых, 
стихотворения о богатырстве народа, его труде и судьбе: 
«Размышления у парадного подъезда», «Коробейники», «Железная 
дорога», «Арина - мать солдатская» и поэма «Мороз-Красный нос». 
В-третьих, стихотворения, прославляющие гражданский подвиг и 
нравственную чистоту подвижников и борцов за народ, 
являющихся современниками поэта: «Памяти приятеля» (о 
Белинском), «На смерть Шевченко», «Памяти Добролюбова», 
«Памяти Писарева» и «Пророк» (о Чернышевском); интересной 
является восходящая триада образа или идеи героя в стихах о 
борцах: приятель («Памяти приятеля» - Белинского) - гражданин 
(«Поэт и гражданин», «Блажен незлобливый поэт») - пророк 
(«Пророк» - Чернышевский). 

Ко второй группе стихов относятся исповедально-любовные 
стихи, главной темой которых является тема собственной 
трагической вины и личной ответственности перед народом, перед 
погибшими и арестованными товарищами по борьбе, перед своей 
совестью, перед нереализованными поэтическими возможностями. 
Это траурная, страдальческая, трагическая тема собственного греха 
и покаяния (отчасти вызванная тяжелой физической болезнью 
поэта) была воплощена им в сборник стихов последних двух лет 
жизни, названный самим Некрасовым «Последние песни» и 
представляющий собой «Хронику несчастного бытия» самого поэта. 
В этих стихах умирающего Некрасова выражено страдание от 
недостаточной активности своего народа, недостаточной 
революционности, а бедность сознания народа и его гражданскую 
незрелость поэт воспринимает как результат личной вины и 
собственной греховности, что вызывает пафос самообличения, 
самоукоризны, самосуда. Таким образом, поэзия становится 
самокритикой, бесстрашно обнажающей авторские слабости, 
срывы, отступления, колебания (Ленин однажды заметил: 
«Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским 
и либералами, но все его симпатии были на стороне 
Чернышевского»). В этих стихах Некрасов потому страдал и 
скорбел, что не мог быть постоянно бескомпромиссным, стойким и 
монолитным, как Чернышевский и Добролюбов. 

 



Задание.  

1.Составить хронологическую таблицу жизни и творчества Н.А. 

Некрасова.  

2.Прочитать поэму Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

 


