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Аннотация
Под криптонимом Н. Н. (по совету В. А. Жуковского) скрыл

свое авторство Н. А. Некрасов. Его первому поэтическому
сборнику было посвящено семь рецензий, две из них – резко
отрицательные. И Белинский и В. С. Межевич (в «Литературной
газете») констатировали приверженность автора к расхожим
оборотам романтической поэзии и крайнюю отвлеченность
культивируемых им чувств. Сближение Белинского и Некрасова
произошло около 1843 года. С этого времени Некрасов
становится одним из ближайших сотрудников «Отечественных
записок».
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Точно так же, как повесть, в сравнении с другими родами
поэзии, есть самый благодарный род для людей, не одарен-
ных художническою фантазиею, но одаренных воображени-
ем, чувством и способностию владеть языком, – точно так же
проза вообще благодарнее для них, чем стихи. Если в прозе
нет даже и чувства и воображения, то может быть ум, ост-
роумие, наблюдательность или хоть гладкий язык; но если
в стихах не видно положительного художнического дарова-
ния, нет поэзии, – то уже нет ровно ничего, даже гладкость
и звучность стиха в них не достоинство, а скорее порок, ибо
возбуждает в читателе не удовольствие, а досаду. Стихи ре-
шительно не терпят посредственности. Конечно, и в лишен-
ных поэтической жизни стихотворениях тотчас можно от-
личить в авторе человека-фразера, наклепывающего на себя
разные ощущения, чувства и мысли, которых в нем и не бы-
ло, и нет, и не будет, от человека с душою, но обманываю-
щегося в своем призвании. Однако в том и в другом случае
итог для поэзии и для славы автора один и тот же – нуль.



 
 
 

Вы видите по его стихотворениям, что в нем есть и душа и
чувство, но в то же время видите, что они и остались в ав-
торе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие
места, правильность, гладкость и – скука. Душа и чувство
есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчива-
ется: нужна еще творческая фантазия, способность вне се-
бя осуществлять внутренний мир своих ощущений и идей
и выводить вовне внутренние видения своего духа. Но если
этой способности в вас нет, то сколько вы ни пишите и как
красиво ни издавайте ваших стихотворений, вы не дожде-
тесь от читателей ни восторга, ни сочувствия, и много-мно-
го, если иной, закрыв вашу книгу, чтобы уже не открывать ее
больше, скажет, зевая и потягиваясь, как бы после тяжелой
работы: «Должно быть, автор – прекрасный человек!» Если
стихи пишет человек, лишенный от природы всякого чув-
ства, чуждый всякой мысли, не умеющий владеть стихом и
рифмою, – он, под веселый час, еще может позабавить чита-
теля своею бездарностию и ограниченностию: всякая край-
ность имеет свою цену, и потому Василий Кириллович Тре-
диаковский, «профессор элоквенции, а паче хитростей пии-
тических», – есть бессмертный поэт; но прочесть целую кни-
гу стихов, встречать в них всё знакомые и истертые чувство-
ваньица, общие места, гладкие стишки, и много-много, если
наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче риф-
мованных строчек, – воля ваша, это чтение, или, лучше ска-
зать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой



 
 
 

довольно прочесть о них в журнале известие вроде «выехал
в Ростов»1. Посредственность в стихах нестерпима.

Вот мысли, на которые навели нас «Мечты и звуки» г. Н.
Н.

1 Усеченная цитата из стихотворения И. И. Дмитриева (1803):Здесь бригадир
лежит, умерший в поздних летах,Вот жребий наш каков!Живи, живи, умри – и
только что в газетахОсталось: выехал в Ростов.



 
 
 

 
Примечания

 
Впервые – «Отечественные записки», 1840, т. IX, №  3,

отд. VI «Библиографическая хроника», с. 8–9 (ц. р. 14 мар-
та; вып. в свет 15 марта). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч.
IV, с. 61–62.

Под криптонимом Н. Н. (по совету В. А. Жуковского)
скрыл свое авторство Н. А. Некрасов. Его первому поэтиче-
скому сборнику было посвящено семь рецензий, две из них –
резко отрицательные. И Белинский и В. С. Межевич (в «Ли-
тературной газете») констатировали приверженность автора
к расхожим оборотам романтической поэзии и крайнюю от-
влеченность культивируемых им чувств.

Сближение Белинского и Некрасова произошло около
1843 года. С этого времени Некрасов становится одним из
ближайших сотрудников «Отечественных записок». Выслу-
шав стихотворение «В дороге» (1845), Белинский, как рас-
сказывал И. И. Панаев, «бросился к Некрасову, обнял его и
сказал чуть не со слезами в глазах:

– Да знаете ли вы, что вы поэт – и поэт истинный?» (Па-
наев, с. 249; ср.: «Ты прав, что пьеса Некрасова «В дороге»
превосходна…» – из письма А. И. Герцену от 19 февраля
1846 г.).
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