
Николай Алексеевич 
Некрасов



      Никола́й Алексе́евич Некра́сов родился (28 ноября (10 
декабря) 1821), в Немирове, Подольская губерния, 
Российская империя — 27 декабря 1877 (8 января 1878), 
Санкт-Петербург) — русский поэт, писатель и публицист, 
классик русской литературы. С 1847 по 1866 год — 
руководитель литературного и общественно-
политического журнала «Современник», с 1868 года — 
редактор журнала «Отечественные записки». По 
взглядам его причисляют к «революционным 
демократам» 

      Наиболее известен такими произведениями, как 
эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы 
«Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 
стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы». Его стихи 
были посвящены преимущественно страданиям народа, 
идиллии и трагедии крестьянства. Некрасов ввёл в 
русскую поэзию богатство народного языка и фольклора, 
широко используя в своих произведениях прозаизмы и 
речевые обороты простого народа — от бытового до       
публицистического, от народного просторечия до 
поэтической лексики, от ораторского до пародийно-
сатирического стиля. Используя разговорную речь и 
народную фразеологию, он значительно расширил 
диапазон русской поэзии. Некрасов первым решился на 
смелое сочетание элегических, лирических и 
сатирических мотивов в пределах одного стихотворения, 
что до него не практиковалось. Его поэзия оказала 
благотворное влияние на последующее развитие русской 
классической, а позже и советской поэзии.



Происхождение  поэта 
         Николай Некрасов происходил из дворянской, некогда богатой 

семьи из Ярославской губернии. Родился в Винницком уезде 
Подольской губернии в городе Немиров, где в то время 
квартировал полк, в котором служил его отец — поручик и 
зажиточный помещик Алексей Сергеевич Некрасов 
(1788—1862), которого не миновала семейная слабость 
Некрасовых — любовь к картам (Сергей Алексеевич Некрасов 
(1746—1807), дед поэта, проиграл в карты почти всё состояние). 
Алексея Сергеевича полюбила Елена Андреевна Закревская 
(1801—1841), красивая и образованная дочь богатого 
посессионера Херсонской губернии, которую поэт считал 
полькой. Родители Елены Закревской не соглашались выдать 
прекрасно воспитанную дочь за небогатого и малообразованного 
армейского офицера, что вынудило Елену в 1817 году вступить в 
брак без согласия родителей. Однако брак этот не был 
счастливым. Вспоминая о детстве, поэт всегда говорил о своей     
матери как о страдалице, жертве грубой и развратной среды. 
Своей матери он посвятил целый ряд стихотворений — 
«Последние песни», поэму «Мать», «Рыцарь на час», в которых 
он нарисовал светлый образ той, которая своим благородством 
скрасила непривлекательную обстановку его детства. Тёплые 
воспоминания о матери сказались в творчестве Некрасова, 
проявившись в его произведениях о женской доле. Сама идея 
материнства проявится позже в его хрестоматийных 
произведениях — глава «Крестьянка» в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо», стихотворение «Орина, мать солдатская». Образ 
матери — главный положительный герой некрасовского 
поэтического мира. Однако в его поэзии будут присутствовать и 
образы других родных людей — отца и сестры. Отец выступит в 
роли деспота семьи, необузданного дикаря-помещика. А сестра, 
наоборот, как нежный друг, чья судьба подобна судьбе матери. 
Однако эти образы будут не так ярки, как образ матери.

     Дом, где родился Н. А. 
Некрасов. Немиров



Начало литературной 
деятельности 

      После нескольких лет лишений, жизнь Некрасова начала налаживаться. Он стал 
давать уроки и печатать небольшие статьи в «Литературном прибавлении к 
„Русскому инвалиду“» и «Литературной газете. Кроме этого, сочинял для 
лубочных издателей азбуки и сказки в стихах, писал водевили для 
Александринского театра (под именем Перепельского). Некрасов увлёкся 
литературой. Несколько лет он усердно работал над прозой, стихами, 
водевилями, публицистикой, критикой («Господи, сколько я работал!..») — 
вплоть до середины 1840-х годов. Его ранние стихи и проза отмечались 
романтической подражательностью и во многом подготовили дальнейшее 
развитие некрасовского реалистического метода.

      У него начали появляться собственные сбережения, и в 1840 году при 
поддержке некоторых петербургских знакомых он выпустил книжку своих стихов 
под заглавием «Мечты и звуки». В стихах можно было заметить подражание 
Василию Жуковскому, Владимиру Бенедиктову и другим. Сборник состоял из 
псевдоромантически-подражательных баллад с разными «страшными» 
заглавиями наподобие «Злой дух», «Ангел смерти», «Ворон» и т. п. 
Готовящуюся книгу Некрасов отнёс Жуковскому, чтобы узнать его мнение. Тот 
выделил 2 стихотворения как приличные, остальные посоветовал молодому 
поэту печатать без имени: «Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет 
стыдно за эти стихи». Некрасов скрылся за инициалами. 



Сатирическое приложение к 
журналу — «Свисток»

    В 1858 году  Добролюбовым и Некрасовым было 
основано сатирическое приложение к журналу 
«Современник» — «Свисток». Автором идеи был сам 
Некрасов, а основным сотрудником «Свистка» стал 
Добролюбов. Первые два номера журнала 
(вышедшие в январе и апреле 1859 года) были 
составлены Добролюбовым, Некрасов же принял 
активное сотрудничество с третьего номера (октябрь 
1859 г.). К этому времени он уже был не просто 
сотрудником, а занимался организацией и 
редактированием номера. Также Некрасов печатал в 
журнале свои стихи и заметки.



Личная жизнь
 

      Личная жизнь Николая Алексеевича Некрасова 
складывалась не всегда удачно. В 1842 году, на 
поэтическом вечере, он повстречал Авдотью Панаеву 
— жену писателя Ивана Панаева. Авдотья Панаева, 
привлекательная брюнетка, считалась одной из самых 
красивых женщин Петербурга того времени. Кроме 
этого, она была умна и была хозяйкой литературного 
салона, который собирался в доме её мужа Ивана 
Панаева. Её собственный литературный талант 
привлекал в кружок в доме Панаевых молодых, но уже 
популярных Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, 
Белинского. Её мужа, писателя Панаева, 
характеризовали как повесу и гуляку. Несмотря на это, 
его жена отличалась порядочностью, и Некрасову 
пришлось приложить немалые усилия к тому, чтобы 
привлечь внимание этой женщины. В Авдотью был 
влюблён и Фёдор Достоевский, однако взаимности 
добиться ему не удалось. Поначалу Панаева отвергла 
и двадцатишестилетнего Некрасова, также в неё 
влюблённого, отчего тот едва не покончил с собой.

Авдотья Панаева



Поздние годы 
    В начале 1875 года Некрасов тяжело заболел. Врачи 

обнаружили у него рак кишечника — неизлечимую 
болезнь, которая на два последующих года 
приковала его к постели. На это время его жизнь 
превратилась в медленную агонию. Некрасова 
оперировал специально прибывший из Вены хирург 
Бильрот, однако операция лишь ненамного продлила 
ему жизнь. Вести о смертельной болезни поэта 
значительно подняли его популярность. Со всех 
концов России к нему в больших количествах стали 
приходить письма и телеграммы. Поддержка сильно 
помогла поэту в его страшных мучениях и 
вдохновила его на дальнейшее творчество. 



Смерть
     Некрасов умер 27 декабря 1877 года, в 8 часов вечера.
     Проводить поэта в последний путь пришло огромное количество 

народа. Его похороны стали первым случаем всенародной 
отдачи последних почестей писателю. Прощание с поэтом 
началось в 9 часов утра и сопровождалось литературно-
политической демонстрацией. Несмотря на сильный мороз, 
толпа в несколько тысяч человек, преимущественно молодёжи, 
провожала тело поэта до места вечного его успокоения на 
петербургском Новодевичьем кладбище. Молодёжь даже не 
дала говорить выступавшему на самих похоронах Достоевскому, 
который отвёл Некрасову (с некоторыми оговорками) третье 
место в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова, прервав 
его криками «Да выше, выше Пушкина!». Этот спор затем 
перешёл в печать: часть поддерживала мнение молодых 
энтузиастов, другая часть указывала на то, что Пушкин и 
Лермонтов были выразителями всего русского общества, а 
Некрасов — одного только «кружка». Были и третьи, которые с 
негодованием отвергали самую мысль о параллели между 
творчеством, доведшим русский стих до вершины 
художественного совершенства, и «неуклюжим» стихом 
Некрасова, по их мнению лишённым всякого художественного 
значения.

                       

                
Памятник 

Некрасову с 
собакой и 
ружьём в 
Чудово, 
рядом с 
домом-
музеем — 
бывшим 
охотничьим 
домиком Н. 
А. Некрасова


