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1 Сюжет и композиция поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» – это любимое произведение Н.А. 

Некрасова, идею которого он вынашивал не один год, мечтая отразить в поэме 

все наблюдения о крестьянской жизни. Немалый срок – 14 лет – заняло и 

написание произведения, причем в процессе работы над ним поэт несколько раз 

изменял первоначальный замысел. Неудивительно, что композиция поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» считается сложной, а порою о ней отзываются как 

о рыхлой и не до конца сформированной. 

Однако, рассматривая особенности композиции «Кому на Руси жить 

хорошо», необходимо учитывать специфику жанра самой поэмы. Жанр «Кому 

на Руси жить хорошо» определяется как поэма-эпопея, т.е., это произведение, 

описывающее жизнь целого народа во время какого-либо значительного 

исторического события. Чтобы изобразить народную жизнь во всей ее полноте, 

требуется соблюдение эпопейной композиции, в которую включается 

многогеройность, наличие нескольких сюжетных линий либо вставных 

эпизодов, а также некая недосказанность. 

Сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова линеен, он 

построен на описании путешествия семи мужиков-временнобязанных в поисках 

счастливого человека. Их встреча описывается в экспозиции поэмы: «На 

столбовой дороженьке / Сошлись семь мужиков» [2]. 

Сразу заметно, что Н.А. Некрасов старается стилизовать свое 

произведение под народное: он вводит в него фольклорные мотивы. В 

экспозиции и последующей завязке угадываются сказочные элементы: 

неопределенность места и времени действия («в какой земле – угадывай»), 

наличие сказочных персонажей и предметов – говорящая птичка, скатерть-

самобранка. Значимым является и количество мужиков – их семеро, а семь в 

сказках всегда считалось особенным числом. 

Завязка поэмы – это клятва встретившихся мужиков не возвращаться 
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домой, пока они не найдут счастливого на Руси. Здесь же Н.А. Некрасов 

описывает дальнейший план основного сюжетного мотива «Кому на Руси жить 

хорошо»: путешествие мужиков по всей Руси с поочередными встречами с 

помещиком, купцом, попом, чиновником и боярином. Первоначально Н.А. 

Некрасовым даже планировался эпизод, в котором его герои дошли бы до царя, 

но болезнь и приближающаяся смерть заставили писателя изменить планы. 

Введенные в поэму сказочные мотивы позволили Н.А. Некрасов свободно, по 

сказочным законам, обращаться с временем и пространством, не акцентируя 

внимания на не необходимых для сюжетного развития перемещениях. Нигде не 

упоминается и точное время странствий крестьян, а проблемы с едой и питьем 

решены с помощью волшебной скатерти-самобранки. Это позволяет 

сосредоточить все внимание читателя на основной идее поэмы: проблеме 

подлинного счастья и понимания ее разными людьми по-разному. 

В дальнейшем Н.А. Некрасов нечетко придерживается первоначального 

сюжетного плана: ряд эпизодов, например с купцом, читателю так и не 

встретится, зато появится множество крестьян, каждый со своей неповторимой 

судьбой. 

Это может показаться странным: ведь в завязке о счастливой 

крестьянской жизни речи даже не шло. Тем не менее, для автора не столь важно 

поскорее приблизить действие поэмы к закономерной развязке: найденному 

счастливому человеку. Н.А. Некрасов желает, в первую очередь, изобразить 

картину народной жизни в сложный пореформенный период. Можно сказать, 

что семеро главных героев на деле вовсе не являются главными и служат, по 

большей части, адресатами многочисленных историй и «глазами» автора. 

Основными действующими лицами и истинными героями поэмы 

оказываются либо те, кто истории рассказывает, либо те, о ком их рассказывают. 

И читатель знакомится с солдатом, счастливым тем, что его не забили, холопом, 

гордящимся своей привилегией доедать из господских мисок, бабкой, у которой 

на огороде ей на радость уродила репа… Из большого количества маленьких 

эпизодов складывается народное лицо. И, пока внешний сюжет поиска 
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счастливого, казалось бы, стоит на месте (главы «Пьяная ночь», «Счастливые»), 

активно развивается сюжет внутренний: изображается постепенный, но 

уверенный рост народного самосознания. Крестьяне, еще растерянные от 

неожиданного обретения свободы и не до конца определившиеся, на какое же 

благое дело ее употребить, тем не менее не хотят отдавать ее назад. Из 

случайных разговоров, из кратко описанных человеческих судеб перед 

читателем вырастает общая картина Руси: нищей, пьяной, но все же активно 

стремящейся к лучшей и справедливой жизни [5]. 

Помимо маленьких сюжетных сценок, в поэме есть несколько довольно 

масштабных вставных эпизодов, часть из которых даже вынесена в автономные 

главы («Последыш», «Крестьянка»). 

Каждая из них вносит в общий сюжет новые грани. Так, история честного 

бургомистра Ермила подчеркивает любовь народа к правде и стремление жить 

по совести, так, чтобы было не стыдно после смотреть в глаза людям. 

Всего один раз Ермил отступил от своей совести, желая уберечь своего 

брата от армии, но как же тяжело пришлось за это расплачиваться: потерей 

самоуважения и вынужденным отказом от должности бургомистра. История 

жизни Матрены Тимофеевны знакомит читателя со сложной жизнью женщины 

на Руси в те времена, показывая все тяготы, с которыми ей приходилось 

столкнуться. Непосильная работа, смерть детей, унижения и голод – никакого 

счастья не выпадало на долю крестьянских женщин. 

Сюжет «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасов остался не 

реализованным до конца, но основную задачу – изобразить жизнь русского 

народа – автор в поэме все же решил. Более того, последняя часть, «Пир на весь 

мир», приводит читателя к ожидаемой кульминации. Счастливым человеком на 

Руси оказывается Гриша Добросклонов, желающий прежде всего не своего, а 

народного счастья. 
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2 Петербург в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

 

Очень большое значение в романе имеет изображение Петербурга. У 

Ф.М. Достоевского это не город величественных дворцов и палат, фонтанов. 

Это город с черными лестницами, облитыми помоями, дворцами-колодцами, 

напоминающими душегубку, город облупленных стен, невыносимой духоты и 

зловония. В этом городе невозможно остаться здоровым, он душит и давит. Не 

случайно в его описании преобладает желтый цвет – символ болезни, нищеты, 

убожества жизни. Желтые обои и мебель в комнате старухи-процентщицы, 

желтая, «похожая на шкаф или сундук» каморка Раскольникова, дома окрашены 

в желто-серый цвет, желтоватые обои в комнате Сони, «мебель желтого 

отполированного дерева» в кабинете Порфирия Петровича, желтый цвет обоев 

в номере гостиницы, где остановился Свидригайлов. Желтый цвет усиливает 

атмосферу нездоровья, печали, вызывает чувство подавленности и 

угнетенности. 

Очень часто события происходят вечером, на закате солнца. Солнце у 

Ф.М. Достоевского как символ тревоги, состояния предзнаменования, знак часа, 

когда совершаются роковые события. Желто-красный колорит как бы 

олицетворяет символ золота и убийства [5]. 

Идея Раскольникова органически связана с жизненными условиями, в 

которых он оказался: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, 

толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь 

известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – все 

это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши». 

Духота петербургских трущоб – неотъемлемая часть общей атмосферы 

безысходной атмосферы романа. 

Существует связь и между мыслями Раскольникова и размерами его 

каморки, крошечной клетушки шагов шесть длиной, с желтыми, пыльными, 

отставшими от стены обоями и низким давящим потолком. Эта каморка – 
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прообраз более грандиозной, но столько же душной «каморки» большого 

города. Не случайно Катерина Ивановна Мармеладова говорит, что на улицах 

Петербурга, словно в комнатах без форточек. 

Картину тесноты, давящей скученности людей, ютящихся «на аршине 

пространства», усугубляет чувство духовного одиночества человека в толпе. 

Люди в этом безысходном мире объединены злорадством и нездоровым 

любопытством к несчастьям ближнего, относятся друг к другу с подозрением и 

недоверием. Мармеладов рассказывает Раскольникову историю своей жизни 

под пьяный хохот и язвительные насмешки посетителей распивочной; не раз 

сбегаются на скандал жильцы дома, в котором снимает квартиру Катерина 

Ивановна. 

Раскрывая конфликт героев на фоне Петербурга, Ф.М. Достоевский 

выбрал не парадно-благополучную его часть, а ту, где совершается процесс 

жизни города. Петербург в романе – мертвенный, холодный, равнодушный к 

судьбе человека город: «необъяснимым холодом» веет на Раскольникова «от 

этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта 

картина» [1]. 

Картины нищего Петербурга в романе «Преступление и наказание» 

пронизаны глубокой болью за человека, жгучим чувством социального 

негодования. Облик романа «Преступление и наказание» определяют картины 

бедности, бесправия и безысходности. Жизненные тупики, одиночество 

приводят героев Ф.М. Достоевского к пьянству, преступлению, смерти. Герои 

романа мучительно сознают безысходность своего положения и жестокость 

окружающей их действительности. Петербург выступает как подстрекатель и 

невидимый участник преступления Родиона Раскольникова. В трактире вблизи 

Сенной он случайно слышит разговор студента и офицера о процентщице. В 

грязи, духоте, вони, под пьяные крики завязывается его трагедия. В трактире 

звучит исповедь Мармеладова, в трактире раскрывает душу Свидригайлов. На 

бульваре Раскольников встречает подвыпившую, опозоренную девочку. На 

улице истекает кровью чахоточная Катерина Ивановна, в приступе безумия 
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заставляющая своих голодных детей плясать и кривляться перед прохожими. На 

улице затоптан лошадьми Мармеладов. На площади всенародно кается 

Раскольников. 

В романе изображен центр торговли тогдашнего Петербурга – Сенная 

площадь, а также прилегающие к ней мрачные улицы и закоулки. 

Екатерининский канал Ф.М. Достоевский называет «канавой». Во времена Ф.М. 

Достоевского на Сенной площади находился главный рынок города, поэтому 

там всегда – с раннего утра и до позднего вечера – толпился народ. В двух 

шагах от Сенной находился Столярный переулок, известный тем, что там 

находилось большое количество кабаков [4]. 

Раскольников каждую ночь просыпается, когда пьяницы с криками 

расходятся из этих кабаков по домам. Ф.М. Достоевский хорошо знал район 

Сенной площади. Здесь жил он сам, и здесь он поселил героев своего романа. 

Вот Раскольников, возвращаясь к себе домой после мучительного сна в кустах 

на Петровском острове, направился к Сенной площади: «Было около девяти 

часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках в лавках 

и в лавочках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар и 

расходились по домам, равно как и их покупатели. Около харчевен в нижних 

этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее у 

распивочных, толпилось много разного и всякого сорта промышленников и 

лохмотников... Тут лохмотья не обращали на себя ничьего высокомерного 

внимания, и можно было ходить в каком угодно виде, никого не скандализуя». 

Раскольников – один из этой толпы. Проходя мимо торговцев нитками, 

тесемками и ситцевыми платками, он неожиданно для себя услышал разговор, 

из которого узнал, что «завтра, ровно в семь вечера», старуха-ростовщица 

«останется дома одна». Эта встреча с мещанином, его женой и Лизаветой – 

сестрой процентщицы – стала для него решающей. 

В июльскую жару Раскольников бродит по улицам города: «На улице жара 

стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, 

пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не 
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имеющему возможности нанять дачу». Запахи из «канавы», из дворов, с 

помоек, пыль и духота – все это вызывает у Раскольникова «чувство 

глубочайшего омерзения» и делает его мысли еще более кошмарными [3]. 

В романе неоднократно упоминается Юсупов сад. Направляясь к старухе-

процентщице и проходя мимо Юсупова сада, Раскольников «даже очень было 

занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо 

освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что 

если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с 

дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для 

города вещь». Вероятно, Ф.М. Достоевский приписал Раскольникову 

собственные мысли, поскольку его очень волновала идея благоустройства 

города. В Юсупов сад любил заходить друг Раскольникова – Разумихин. Этот 

сад называет Раскольников в разговоре со Свидригайловым. 

Деталями и сценами жизни Петербурга пронизан весь роман: «По старой 

привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он направился на 

Сенную. Не доходя до Сенной, на мостовой, перед молочной лавкой стоял 

молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный 

роман». 

Бесцельно бродя по городу, Раскольников забрел в один из переулков: 

«Миновав площадь, он попал в переулок... Он и прежде проходил часто этим 

коротеньким переулком, делающим колено и ведущим в Садовую». Особенно 

его тянуло к этим местам, когда становилось тошно на душе, «чтоб еще точнее 

было». Его одолевали мысли о том, как в обществе «обессмыслена человеческая 

жизнь, какой ужасной, позорной ценой приходится платить» за жалкое 

существование [1]. 

Таким образом облик города сливается с самыми черными мыслями 

Раскольникова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», как 

будто специально для того, чтобы окончательно доконать его. 
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