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Настоящая брошюра А. М. Еголина предназна
чается в помощь лекторам, ведуршм научно-про
светительную работу в аудиториях, обслуживающих 
широкие слои трудящихся. В  подзаголовках бро
шюры указаны основные вопросы, характеризую
щие жизненный путь и творчество 'великого рус
ского лоэта. Эти вопросы должны /быть освещены 
в любой лекции, предназначенной для массового, 
слушателя.
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1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1-4 ЕКРАСрВ — певец «мести и печали», борец за 
народное счастье. Лучшие произведения поэта 

посвящены народу. Недаром он назвал свою поэ
зию -«сестрой народа».

-Некрасов близок нам, (советским людям, как пла
менный патриот, поэт-гражданин, народный трибун. 
Поэзия Некрасова получила, всеобщее признание в 
советской стране.

Родился Николай Алексеевич Н екр асов'"в  мес
течке Юзвине, Винницкого уезда, Каменец-Нодоль- 
ской губернии, 4  декабря 1821 года. Когда мальчи
ку было около трех лет, его отец, армейский офи
цер, вышел в отставку и поселился в родовом име
нии Грешневе, Ярославской губернии, на Волге.

На в.сю жизнь сохранил Некрасов очарование 
волжской природы, ее просторов, ее лугов, ее ле
сов. В  русской литературе нет более ярких поэти; 
ческих страниц о Волге, чем- в творчестве Некра
сова.



В  полном противоречии с этими картинами изу
мительной русской природы находилась жизнь кре
постного крестьянства, которую с детских лет на
блюдал Некрасов.

<■; В  раннем возрасте он познакомился на Волге с 
тяжелой жизнью бурлаков. Эти обездоленные лю
ди, тянувшие бичевою вверх по реке барки с гру
зом, вызывали в мальчике глубокое чувство со 
страдания. 'Мальчик был потрясен картинами нече
ловеческого труда:

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял 
На • берегу роднод реки,
И первый раз ее назвал
Ракою -рабства 'и тоски!.. («На Волге»)

Впечатления от «унылых, сумрачных бурлаков» 
были столь сильны, их стонами будущий поэт был 
так «.испуган, оглушен», что не раз потом вспоми
нал об этом с  большим волнением..

■Стоны бурлаков и их вид, «выражающий укор», 
вызывали в мальчике первые признаки протеста 
против порабощения народа:

Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял! i(«iHa Волге»)

Стихи Некрасов начал писать очень рано. В 16 лет 
у Некрасова была уже большая тетрадь стихов. 
В Ярославской гимназии Некрасов много чи
тал, увлекался стихами Пушкина и Байрона. Но
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учебными занятиями интересовался мало. Из & клас
са отец поэта взял сына к себе в деревню, а через 
2 года отправил его в  Петербург для определения 
в дворянский полк (так называлось учебное заве
дение, где воспитывались дети дворян). Но поэт не 
чувствовал в  себе призвания к военной службе и 
поступил вольнослушателем на историко-филологи
ческое отделение университета, где учился два года 
(1838—1840).

Ослушавшись отца, Некрасов лишился всякой его 
материальной помощи. Несколько лет он вынужден 
был вести жизнь столичного бедняка, выдерживая 
суровую борьбу за существование. Перед юношей 
Некрасовым ясно рисовались два Петербурга: го 
род тружеников, горемычных людей, такйх, как он 
сам, и город царских чиновников и богачей.
' Избавившись от впечатлений крепостной деревни с 
ее господами и рабами, Некрасов <полал в «омут» го 
рода, где «расставляются ближнему сети». Петер
бург 30—140-х годов являлся городом, в  котором 
чудовищные противоречия крепостнической страны, 
ставшей наг путь капиталистического развития, до
ведены были до крайних пределов. Недаром Некра
сов уж е в  1843 году заметил:

Столица наша чудная 
Богата -через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай. («Говорун»)

Некрасов долгое время зарабатывал средства для 
существования мелкой литературной работой. Его 
поэтический талант получил свое развитие 'под мо
гучим влиянием великого критика-революционера 
В  Г. Белинского.
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•Встречи и совместная рабрта с Белинским имели 
решающее значение для молодого ’Некрасова. В се
ми переживаниями молодости Некрасов был подго
товлен к восприятию демократических идей 'Белин
ского, поэтому каждое слово любимого (учителя п а
дало на благоприятную почну. Белинский первый 
предсказал, чго Некрасов «будет иметь значение в 
литературе».

!В 40-е гады Некрасов создал не мало прозаиче
ских произведений («Жизнь и похождения Тихона 
Тросникова», «Три страны света» и др.).

С 1847 по 1066 год Некрасов издавал и редакти
ровал лучший журнал XIX века — «Современник». 
В Э0-х годах он сближается с великими револю
ционными демократами Чернышевским и Добролю- 
бСШм и вместе с нами руководит журналом. «Сов
ременник» в пору подъема крестьянского револю
ционного движения ведет борьбу п р о т и в  крепост
нического строя. Не обладая той революционной 
стойкостью, какая была свойственна; Чернышевско
му и Добролюбову, Некрасов иногда делал полити
ческие ршибки, но, осознав их, он глубоко пережи
вал свои заблуждения и жестоко бичевал себя за 
них.

IB конце 50-х и в  60-е годы Некрасов пишет свои 
замечательные произведения: «Размышления у па-, 
радного подъезда», «Песня Еремушке», («На Войге», 
«Коробейники», «Зеленый шум», «Железная .дорога» 
и др.. Е го поэзия приобретает огромную любовь сре
ди многочисленных читателей передовой части об
щества1.

В  последний период' жизни Некрасов создает 
произведения, прославляющие революционных бор
цов против самодержавного строя. В  поэме «Кому 
на Руси жить хорошо» и во многих его с^ихотво-



реииях 70-х годов воспевается деятели совре
менного Некрасову революциоТйгого движения, а в 
поэмах «Дедушка» и «Декабристки» {«Русские жен
щины») изображены участники революционного во с
стания лротив крепостничества и самодержавия в 
декабре 1825 года.

Последние два года жизни Некрасов был прико* 
ван к постели мучительной болезнью (рак прямой 
кишки). Когда он опубликовал стихотворение «Ско
ро стану добычею тленья1», где горько заявил:

Ничьего не прошу сожаленья 
Да и некому будет жалеть, —

к умирающему поэту со всех сторон посыпались 
приветствия с выражением любви и участия. Среди 
них особенно замечательно приветствие от петер
бургского студенчества, переданное лично Некрасо
ву. Студенты писали леэту: «Мы пожалеем того, кто 
зажигал -в нас эту могучую любовь к пароду и 
воспламенял ненависть к ею  притеснителям». Умер 
Некрасов в  января /1878 г.

В  похоронах Некрасова участвовали революцион
ные организации, аемлевольцы, члены рабочих 
кружков фабрик и .заводов. Они возложили на гроб 
великого поэта венок «От социалистов».
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II. ПАТРИОТИЗМ НЕКРАСОВА

Г ]  ОЭТ благоговел перед родиной, с  сыновней 
„лаской относился к ней. 0,н говорил о родине 

тепло и задушевно:

Родина-мать! ло равнинам твоим ,
Я не езжал еще с чувством таким!
Вижу дитя на руках у  родимой,
Сердце волнуется думой любимой...

(«Свобода»)

Из этой пламенной любви к родине, к ее вели
кому народу, к изумительной русской природе и 
выросла поэзия Некрасова.

Думы о России являются главным содержанием - 
всех произведений Некрасова. Поэт гордился вели
ким чувством свободы, глубоко коренившиМ'Ся в 
сердцах передов,ых людей эпохи. Народ, родина, 
революция — это коренные темы некрасовского 
творчества. '

Некдасов мечтал о свободной и счастливой роди
не. Поэт боролся за  родину для народа, за право 
народа быть истинным хозяином в своей стране. Он 
воспевал русского человека, пламенно любящего
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свое отечество и готового итти на все жертвы. Глу
бокие патриотические -чувства — по убеждению Нек
расова— поднимают народ на борьбу за свою на
циональную «свободу и на борьбу против классовб- 
го угнетения.

Во имя .святой любви к родине люди отдавали 
свою, жизнь в войнах с иноземными врагами.
В борьбе против царской власти лучшие люди Рос
сии тысячами погибали в Сибири, «в пустынях сне
гов ык».

Власти царской России угнетали подлинных пат- - 
риотов. Гонениям подвергались лучшие сыны наро
да: Пушкин, Рылеев, Лермонтов, Герцен, Полежаев, 
Чернышевский и многие другие поэты, мыслители, 
общественные деятели. Некрасов говорил, что он 
«со стороны блюстителей порядка» «был вечно под 
судом».

В поэме «.Несчастные», написанной с изумительной 
силой, Некрасов, по его признанию, «хотел вылить 
всю свою душу». Поэт с особой задушевностью го
ворит в этой поэме о русском революционном раз
махе. Чутьем гениального художника Некрасов 
угадал великую роль России в будущем и высокое 
назначение ее народа. Отделяя столичную царскую 
власть от родины и народа-богатыря, Некрасов пи
сал:

Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знает середины —
Черна — «уда ни погляди!
Но не проел до сердцевины 
Ее порок. В ее груди
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Бежит поток живой и чистый 
Еще немых народных сил.
Так под корой Сибири льдистой 
Золотоносных много жил. («-Несчастные»)

Кажется, невозможно* представить себе более 
кровную связь поэта с  родиной, чем та, которая 
была у Некрасова.

Отношение гражданина к родине Некрасов срав
нивает с отношением сына к матери. -Самый боль
шой проступок для человека — это забвение свое
го долга перед родиной-мате-рью: ■

Страшись их участь разделить,
„Богатых словом, делом бедных,
И -не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно 
На -горе матери родной,
Не будет гражданин, достойной 
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше 'укоризны,..

(«Поэт и гражданин»)

У человека не должно бькть интересов, расходя
щихся с  интересами родины. Людей, думающих 
только о личном благополучии, не заботящ ихся о 
благе народа, Некрасов презирает как недостой
ных имени гражданина.

Назначение поэта, по мысли Некрасова, состоит 
в неустанных напоминаниях «человеку высокого 
призвания его»
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Но кипит в тебе живая кровь.
Торжествует мстительное чувство.

-(«Праздник жизни»)

В этих словах великого поэта слышится та пла
менная любовь к народу, которой охвачены сегод
ня люди советской страны.

Бескорыстная, святая любовь к своей родине не
избежно, но Некрасову, должна быть связана с не- 
на/вистью к тем, кто 'посягает ,на свободу -'народа,
/©  мрачные врем ен а.крепостного права, наряду с 
угнетателями — .русскими /помещиками, в деревне 
бесчинствовали и немцы: это были тоже помещики 
или управляющие имениями К немцам-угнетат;- 
лям русский народ питал особую ненависть. Немцы 
подвергали крестьян страшной эксплоатации.

Некрасов с изумительной силой зарисовал такого 
невдца-кровососа в образе Фогеля, в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо». Фогель сменил русского 
помещика. ШалаЛникова:

И тут настала каторга 
Корежному крестьянину —
До нитки разорил!

У немца — хватка мертвая:
Пока не (пустит по-миру,
Не отойдя, сосет.

Поэт показал, какая участь постигла иноземного 
угнетателя. Савелий рассказывает: немец приказал 
как-то крестьянам рыть канаву —
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Стояли мы голодные,
А иемец нас поругивал,
Да в яму землю мокрую 
Подшвыривал ногой.
Была уж яма добрая... 
Случилось, я легонечко 
Толкнул его .плечом,
Потом другой толкнул его,
И третий... Мы посгрудились... 
До ямы два шага...
Мы слова не' промолвили,
Друг другу не глядели мы 
В глаза... а> всей гурьбой 
Христьяна Христианина 
Поталкивали бережно 
Все iK яме... 'все на край...
И немец в яму бухнулся, 
Кричит: веревку! лестницу!
Мы девятью лопатами 
Ответили -ему.
«Наддай!» я  слово выронил, — 
Под слово люди русские 
Работают дружней. —
«НаДдай! Наддай!» Так наддали, 
Что ямы словно не было — 
Сравнялася -с землей.
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Расцвет творчества поэта относится к бф-м го 
дам В это «трудное» и «лихое» время его поэзия 
заговорила «буйным» языком.

Чутким ухом поэта-демократа Некрасов услышал 
гнев народных масс... В  своих 'произведениях он вос
пел этот гнев.

Чертами мстительниц поэт наделил и русских 
женщин, жен 'декабристов. Трубецкая едет в дале
кую Сибирь к мужу-каторжани.ну, посылая про
клятия Николаю I, с неимоверной жестокостью рас
правившемуся с декабристами.-

Увидя мужа «живым мертвецом», Трубецкая го 
ворит:

Скажи, что дела'ть? Я сильна'.
Могу я страшно мстйть!
Достанет мужества' в груди,
Готовность горяча...

«(«Декабристки»)

Волконская говорит о мучительных переживаниях 
в тюрьме ;мужа-декабриста и с полной убежден
ностью замечает:

: Оставив следы роковые,
Доныне о мщеньи они вопиют...

Всю жизнь . Некрасовым владела одна -великая 
идея -—I идея народного освобождения. Е го стихи — 
«свидетели живые за мир пролитых слез» — были 
преисполнены «музыки злобы».

23



IV. БОРЕЦ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ

Г 10Э З И Я  Некрасова воспитывала и воодушевляла 
1 1 несколько поколений русских революционных 
борцов. Некрасов являжся «властителем дум» моло
дежи .60—70-х годов. Его поэзия была призывным 
маяком, освещавшим путь борьбы за народное де
ло для лучших людей тяжелой реакционной эпохи 
80-.Х--годов.

• В своем творчестве Некрасов воплотил образ не
победимого русского народа, много раз мужествен, 
-но выносившего борьбу с чужеземными врагами —

Народ-герой! в борьбе суровой 
Ты не шатнулся до конца...

(«Тишина»)
Поэт воспел 1Могуч'ук> творческую силу народа., 

которая вывела его из-под унизительного гнета 
крепостного состояния.

Поэт просла]влял тех, у когр «нога босы» и «едва 
прикрыта грудь», предсказывал им «славный путь»:

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко 
Я люблю, родная Русь.
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Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит и>з народа 
■Столько,славных то-и-знай.

^«Школьник»?
Величие Некрасова в том, что он в мрачное время 

крепостнической России провидел светлое будущее 
своего народа и воспел его в волнующих стихах. 
Он никогда не сомневался в торжестве народного 
дела:

!Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
£ й  солнце правды 'в  очи блещет,
И думу думает она.

, J («Тишина»)
Мы ценим Некрасова за верное изображение 

прошлого, но поэт нам бесконечно близок и своей 
устремленностью вперед. Некрасов с удивительной 
проницательностью бросал пытливый взгляд в за 
манчивое будущее.

Надежда на счастливое будущее своей родины ни
когда не покидала поэта. Он знал, что народ не, 
вечно будет подавлен и угнетен:

Б  рабстве спасенное 
Сердце свободное —

Золото, золото
'Сердце народное! («Русь»>

Беспредельно веря в творческие силы своего на
рода, в победу свободы, в  торжество правого дела, 
Некрасов предчувствовал наступление «иных, вре
мен, инык картин». В те далекие времена, когда 
«над великой русской рекой» — Волгой и над всей
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родной землей стоял стон бесконечный, поэт смело 
рисовал картины грядущего светлого дня.

Порой кажется, что Некрасов писал о чудесах на  ̂
ших советских дней и грандиозных делах строите
лей социализма.

Р  Самом Деле, |как близка нам некрасовская кар
тина будущего Волги:

Я слушал жадно иногда 
И тот ная.ев унылый,
Но гул довольного труда 
Мне слаще слышать было.
Увы! Я дожил до седин,
Но изменился мало,
Иных времен, иных картин 
Провижу я начало.
В случайной жизни берегов 
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков 
Народ .неутомимый 
СоЗреег, густо заселит 
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине 
Суда-;гигаяты шобегут 
Несчетною толпою,
И -будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою...
Мечты!.. Я верую в народ...

(«Горе старого Наума»)
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Поэт твердо верил в творческие силы русского 
народа, способного создать «обильную» и «могу
чую» Россию. Он 'Скорбел о том, что эти силы п о
давлены, что крепостнический строй губит страну, 
но никогда не сомневался, что крестьянские «топо
ры лежат до шоры», что придет пора, и восстанет 
народ. Революционное мировоззрение вдохновило 
Некрасова на создание гениальной песни «Русь», 
крторая останется в  веках как изумительное произ- 1 
ведение о неисчерпаемых силах русского народа:

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в  «ей скажется 
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь..,

(«Русь»)

Недаром великие вожди нашего народа Ленин и 
Сталин обращались к этим строкам Некрасова, х а 
рактеризуя положение нашей страны в различные 
периоды ее исторического развития.

Ленин в марте 11918 года писал, что- надо «до
биться во что бы то ни стало того, чтобы Русь пе
рестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала 
в полном смысле слова могучей и обильной...

У нас есть ^ т е р и а л  и в природных богатствах, 
и в запасе человеческих сил, и в прекрасном разма
хе, который дала народному творчеству великая ре.
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волюция, — чтобы создать действительно могучую и 
обильную Р усь».1)

Товарищ, Сталин в своей речи «О задачах хозяй
ственников» вспоминал некрасовские слова из «Ру
си», когда говорил о старой России, о ее отстало
сти 2).

Обильная и убогая Россия — это Россия .прошло
го. Советский народ, под руководством большевист
ской партии, «создал могущественную державу 
Свободный н арод— творец стал полноправным х о 
зяином своей страны.

Сколько горечи и досады хлышалось в словах 
Некрасова, что ему приходилось-«песни петь уны
лые», хотя он страстно желал петь песни радости и 
веселья. В этом стремлении к песням народного 
счастья — одна из обаятельных черт его творчества.

Поэт верил1 в победу народного дела, Характер
но, что даже в  тех произведениях, где даются кар
тины печали и страданий ' человека, Некрасов не 
впадал в безнадежность. Таковы его стихотворения 
«Тишина», «Новый год», «(Памяти Асенковсй».

Великий поэт, с  сыновней -яаской относившийся а  
родине, обращал к ней нежные, полные глубокой 
любви слова:

Но желал бы я знать»,-умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный День (впереди;

J) В. И. Ленин. Сочинения, >т- XXII, стр, 376.
2) И. В. Сталин1 «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, 

1939, стр. 328.
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Чтобы ветер родногЪ. селенья 
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья 
Человеческой крови и слез.

((«Что ни год — уменьшаются силы»)

Мечты Некрасова сбылись. Народ-борец вышел 
на путь свободы и счастья. Некрасов .верил, что рус
ский няр'од победит в .борьбе с любым врагом, ко- 
торый вздумает посягнуть на его свободу. Будто 
наши дни побед Великой Отечественной войны 
предвидел Некрасов, когда писал:

Так запой, о поэт, чтобы всем матерям 
На Руси на святой, по .глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушен, полонен,
А твой сы^ невредим и .победа .за ним.

(ккВелнкое (чувство!.»)
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