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"Извозчик" НЕКРАСОВА 

Ориентируя поэзию на прозу, вводя русский бытовой материал в стих, Некрасов 
сталкивается с вопросом о фабуле; ему нужна новая фабула - и ищет он ее не у прежних 
поэтов, а у прозаиков. 

С этой точки зрения любопытно стихотворение его "Извозчик" (1848) 1. Первая главка 
показывает, насколько Некрасов отправляется от старого балладного стиха, - здесь перед нами 
пародия (довольно явная) на "Рыцаря Тогенбурга" Жуковского 2 (пародия была у Некрасова 
именно средством ввода в поэзию русского бытового материала). Она служит завязкой в 
фабуле. Вторая главка - рассказ об удавившемся извозчике. В 1864 г. ("Библиотека для чтения", 
No 9, стр. 2, особ. паг.) Е. Эдельсон назвал это стихотворение "неловким переложением в стихи 

старинного анекдота об удавившемся извозчике", но реальных указаний на этот анекдот не дал. 

Между тем Некрасов использовал в этом стихотворении совершенно определенный 
материал. В альманахе "Денница" на 1830 г. помещен очерк Погодина "Психологическое 
явление", где "анекдот об удавившемся извозчике" разработан в тех же чертах, что и у 
Некрасова. Купец оставляет в санях тридцать тысяч рублей, увязанные в старые сапоги, затем 
находит извозчика, просит ему показать сани и находит свои деньги нетронутыми. Он считает 
их перед извозчиком и дарит ему на чай сто рублей. "И извозчик в барышах: даром получил он 
сто рублей. 

Верно он очень обрадовался такой нечаянной находке? 
На другой день поутру он - удавился" (стр. 153--154). 

Очерк Погодина близок к рассказам Даля и предсказывает уже "физиологические очерки" 
натуральной школы. В нем рассыпано много бытовых подробностей, частью сохраненных у 
Некрасова. Стиль его гораздо проще, нежели нарочито вульгаризованный стиль некрасовской 
пьесы. Любопытна одна подробность. Некрасовский купец забывает в санях серебро, и эта 
деталь подчеркнута автором: 

Серебро-то не бумажки, 
Нет приметы, брат. 

Здесь Некрасов исправляет одну не совсем оправданную в бытовом отношении деталь 
у Погодина. Погодинский купец забывает в санях ассигнации, "новенькие, с иголочки", - а 
ассигнации могли быть найдены "по приметам". Эта деталь характерна для разницы между 

ранним, робким "натурализмом" Погодина и острым интересом Некрасова к бытовым деталям. 

Примечания 

Впервые - "Жизнь искусства", 1924, No 9, 26 февраля, стр. 14. Печатается по тексту 
журнала. 

В этой заметке, опираясь на свидетельство Е. Н. Эдельсона (известное комментаторам 
Некрасова и ранее), Тынянов впервые раскрыл возможный источник стихотворения "Извозчик". 
Существует указание другого современника поэта на тот же источник - см.: Н. А. 
Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. I, M., 1948, стр. 553--554. Установлено, что сюжет, 
использованный в стихотворении, был широко распространен в беллетристике 1830-- 1840-х 
годов; Некрасов мог столкнуться с ним, в частности, у Н. Полевого, Булгарина, Бурнашева, а 
также в устной традиции. См.: M. M. Гин. Некрасов-критик в борьбе с реакционными и 
эпигонскими течениями в литературе 1840-х годов. - Уч. зап. ЛГУ, No 171, вып. 19. 1954; его 
же. Из истории борьбы Некрасова с ложной народностью. - Некрасовский сборник, III. М. --Л., 



1960; А. М. Гаркави. Новые материалы о Некрасове. - Уч. зап. Калининградского пед. ин-та, 
вып. I. 1955; его же. К вопросу об источниках поэзии Н. А. Некрасова. - Там же, вып. III. 1957. 
Круг выявленных к настоящему времени возможных литературных источников стихотворения 
подтверждает идеи Тынянова об ориентации Некрасова на прозу. 

1 В современных изданиях "Извозчик" датируется 1855 г. 

2 В статье "Стиховые формы Некрасова" "Извозчик" не причислялся Тыняновым к "явным" 

пародиям - см. стр. 21 наст. изд. 
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