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Рождение
Н.А.Некрасов-ведущий поэт русской революционной 

демократии.
Н.А.Некрасов родился в местечке Немирове Подольской 

губернии в семье мелкопоместного дворянина. 
 Детские годы прошли в селе Грешневе, в родовом имении отца

(Алексей Сергеевич Некрасов), человека деспотического 
характера, угнетавшего не только крепостных, но и свою 
семью, чему стал свидетелем будущий поэт. Здесь прошло 
детство — среди яблонь обширного сада, вблизи Волги, 
которую Некрасов назвал колыбелью, и рядом со знаменитой 
Сибиркой, или Владимиркой. 

Мать поэта, женщина образованная, была первым его учителем, 
она привила ему любовь к литературе, к русскому языку.

(Елена Андреевна Закревская)



Личная жизнь
Личная жизнь Николая Алексеевича Некрасова складывалась не всегда удачно. В 

1842 году, на поэтическом вечере, он повстречал Авдотью Панаеву (ур. 
Брянская) — 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.



Во время одной из поездок Панаевых и Некрасова в 
Казанскую губернию Авдотья и Николай Алексеевич всё 
же признались друг другу в своих чувствах. По 
возвращении они стали жить гражданским браком в 
квартире Панаевых, причём вместе с законным мужем 
Авдотьи — Иваном Панаевым. Такой союз продлился 
почти 16 лет, до самой смерти Панаева.

В 1849 году у Авдотьи Яковлевны от Некрасова родился 
мальчик, однако он прожил недолго. В это время заболел 
и сам Некрасов. Предполагают, что именно со смертью 
ребёнка связаны сильные приступы гнева и перемены 
настроения, которые в дальнейшем привели к разрыву в 
их с Авдотьей отношениях. В 1862 году умер Иван 
Панаев, а вскоре от Некрасова ушла Авдотья Панаева. 
Однако Некрасов помнил её до конца жизни и при 
составлении завещания упомянул её в нём.



Начало литературной деятельности
*В 1832 — 1837 Некрасов учился в Ярославской гимназии. Тогда же начал писать стихи.

*В 1838, против воли отца, будущий поэт уехал в Петербург поступать в университет. Не 
выдержав вступительные экзамены, определился вольнослушателем и в течение 
двух лет посещал лекции на филологическом факультете. Узнав об этом, отец лишил 
его всякой материальной поддержки. Бедствия, выпавшие на долю Некрасова, нашли 
впоследствии отражение в его стихах и незаконченном романе "Жизнь и похождения 
Тихона Тростникова".

*С 1841 начал сотрудничать в "Отечественных записках".

*В 1843 Некрасов встретился с Белинским, идеи которого нашли отклик в его душе. 
Появляются реалистические стихи, первое из которых — "В дороге" (1845) — получило 
высокую оценку критика. Благодаря своему острому критическому уму, поэтическому 
таланту, глубокому знанию жизни и предприимчивости Некрасов стал умелым 
организатором литературного дела. Он собрал и опубликовал два альманаха: "Физиология 
Петербурга" (1845), "Петербургский сборник" (1846), где были напечатаны очерки, 
рассказы, повести Тургенева, Достоевского, Белинского, Герцена, Даля и др.



Зина Николаевна
Позже Некрасов познакомился с деревенской 

девушкой Фёклой Анисимовной 
Викторовой, простой и необразованной. 
Ей было 23 года, ему уже 48. Писатель 
водил её в театры, на концерты и 
выставки, чтобы восполнить пробелы в 
воспитании. Николай Алексеевич 
придумал ей имя — Зина. Так Фёкла 
Анисимовна стала называться Зинаидой 
Николаевной. Она учила наизусть стихи 
Некрасова и восхищалась им. Вскоре они 
обвенчались. Однако Некрасов всё же 
тосковал по своей прежней любви — 
Авдотье Панаевой — и одновременно 
любил и Зинаиду, и француженку Селину 
Лефрен, с которой у него был роман за 
границей. Одно из самых своих 
знаменитых стихотворных произведений 
— «Три элегии» — он посвятил только 
Панаевой



*В 1847 — 1866 был издателем и фактическим редактором 
журнала "Современник", сплотившим лучшие литературные 
силы своего времени. Журнал стал органом революционно-
демократических сил.

В эти годы Некрасов создал лирические стихи, посвященные его 
гражданской жене Панаевой, поэмы и циклы стихов о 
городских бедняках ("На улице", "О погоде"), о судьбе 
народной ("Несжатая полоса", "Железная дорога" и др.), о 
крестьянской жизни ("Крестьянские дети", "Забытая 
деревня", "Орина, мать солдатская", "Мороз, Красный 
нос" и др.).



Поздние годы
*В период общественного подъема 1850 — 1860-х и крестьянской реформы 

опубликовал "Поэт и гражданин", ("Песня Еремушке", "Размышления у 
парадного подъезда", поэму "Коробейники".

*В 1862, после событий 1861, когда лидеры революционной демократии были 
арестованы, Некрасов побывал в родных местах — Грешневе и Абакумцеве, 
итогом чего явилась лирическая поэма "Рыцарь на час" (1862), которую сам 
поэт выделял и любил. В этот год Некрасов приобрел усадьбу Карабиха, 
недалеко от Ярославля, куда приезжал каждое лето, проводя время на охоте и 
в общении с друзьями из народа.

*После закрытия журнала "Современник" Некрасов приобрел право на издание 
"Отечественных записок", с которыми были связаны последние десять лет его 
жизни. 



В эти годы 
Работал над поэмой :
"Кому на Руси жить хорошо" (1866 — 76),
 и написал поэмы о декабристах и их женах:
 "Дедушка (1870), "Русские женщины" (1871 — 72).
 Кроме того, создал серию сатирических произведений, вершиной которых стала 

поэма "Современники" (1875).



Последние дни
Для поздней лирики Некрасова 

характерны элегические мотивы: 
"Три элегии"(1873), 
"Утро", "Уныние", "Элегия" (1874), 
связанные с утратой многих друзей,
сознанием одиночества, тяжелой
болезнью (рак). Но появляются и такие,
как:
"Пророк" (1874), "Сеятелям" (1876). 

В 1877 — цикл стихов "Последние 
песни".



Умер Н. Некрасов 27 декабря 1877 в Петербурге


