
Жизнь и творчество 
 Николая Алексеевича 

Некрасова

Касьянова О.Н.
МБОУ Марьяновская СОШ



Никола́й Алексе́евич 
Некра́сов

(28 ноября [10 декабря] 1821, Немиров, Подольская 
губерния, Российская империя — 27 декабря 1877 [8 
января 1878], Санкт-Петербург) — русский поэт, 
прозаик 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»￼ Личные 
нравственные качества поэта, ввиду нескольких 
поступков, неоднозначно воспринимались 
современниками и остаются предметом споров.

Наиболее известен такими произведениями, как 
эпическая поэма «Кому на Руси жить хорошо», поэмы 
«Мороз, Красный нос», «Русские женщины», 
стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы», «Железная 
дорога». 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.



Рождение и происхождение

Дом, где родился Н. А. Некрасов.

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 будет изображён как 
деспот семьи, необузданный дикарь-помещик. А сестра, 
наоборот, как нежный друг, чья судьба подобна судьбе матери. 
Однако эти образы будут не так ярки, как образ матери.



Ранние годы
Детство Некрасова прошло в родовом имении Некрасовых, в 
деревне Грешнево Ярославской губернии, в уезде, куда отец 
Алексей Сергеевич Некрасов, выйдя в отставку, переселился, 
когда Николаю было 3 года. Мальчик рос в огромной семье (у 
Некрасова было 13 братьев и сестёр), в тяжёлой обстановке 
зверских расправ отца с крестьянами, бурных оргий его с 
крепостными любовницами и жестокого отношения к 
«затворнице»-жене, матери будущего поэта. Запущенные дела 
и ряд процессов по имению заставили отца Некрасова занять 
место исправника. Во время разъездов он часто брал с собой 
маленького Николая, и ему, ещё будучи ребёнком, нередко 
доводилось видеть мёртвых, выбивание недоимок и т. п., что 
залегло в его душу в виде печальных картин народного горя.

В 1832 году, в возрасте 11 лет, Некрасов поступил в 
ярославскую гимназию, где дошёл до 5 класса. Учился он 
неважно и не очень ладил с гимназическим начальством 
(частично из-за сатирических стишков). В ярославской 
гимназии 16-летний юноша стал записывать свои первые стихи 
в домашнюю тетрадку. В его начальном творчестве 
прослеживались печальные впечатления ранних лет, которые 
в той или иной мере окрасили первый период его творчества.

Его отец всегда мечтал о военной карьере для сына, и в 1838 
году 17-летний Некрасов отправился в Санкт-Петербург для 
определения в дворянский полк.

Однако Некрасов повстречал гимназического товарища, 
студента Глушицкого, и познакомился с другими студентами, 
после чего у него возникло страстное желание учиться. Он 
пренебрёг угрозой отца остаться без всякой материальной 
помощи и начал готовиться к вступительному экзамену в 
Петербургский университет. Однако экзамена не выдержал и 
поступил вольнослушателем на филологический факультет. С 
1839 по 1841 год пробыл в университете, но почти всё время 
уходило у него на поиски заработка, так как рассерженный 
отец перестал оказывать ему материальную поддержку. В эти 
годы Николай Некрасов терпел страшную нужду, не каждый 
день имея даже возможность полноценно пообедать. Не всегда 
у него была также и квартира. Некоторое время он снимал 
комнатку у солдата, но однажды от продолжительного 
голодания заболел, много задолжал солдату и, несмотря на 
ноябрьскую ночь, остался без крова. На улице над ним 
сжалился проходивший нищий и отвёл его в одну из трущоб на 
окраине города. В этом ночлежном приюте Некрасов нашёл 
себе подработок, написав кому-то за 15 копеек прошение. 
Однако ужасная нужда только закалила его характер.



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 
В. А. 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 «Н. Н.».



«Современник»
Издательское дело у Некрасова шло настолько 
успешно, что в конце 1846 года — январе 1847 года 
он, вместе с писателем и журналистом Иваном 
Панаевым, приобрёл в аренду у П. А. Плетнёва 
журнал «Современник», основанный ещё 
Александром Пушкиным. Литературная молодёжь, 
создававшая основную силу «Отечественных 
записок», оставила Краевского и присоединилась к 
Некрасову. В «Современник» также перешёл и 
Белинский, он передал Некрасову часть того 
материала, который собирал для задуманного им 
сборника «Левиафан». Тем не менее, Белинский 
был в «Современнике» на уровне такого же 
обычного журналиста, каким был ранее у 
Краевского. И это впоследствии Некрасову ставили в 
упрёк, так как именно Белинский больше всех 
содействовал тому, что основные представители 
литературного движения 1840-х годов из 
«Отечественных записок» перешли в 
«Современник».

Некрасов, как и Белинский, стал успешным 
открывателем новых талантов. На страницах 
журнала «Современник» нашли свою славу и 
признание Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр 
Герцен, Николай Огарёв, Дмитрий Григорович. В 
журнале публиковались Александр Островский, 
Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский. Николай 
Некрасов ввёл в русскую литературу Фёдора 
Достоевского и Льва Толстого. Также в журнале 
печатались Николай Чернышевский и Николай 
Добролюбов, которые вскоре стали идейными 
руководителями «Современника».



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[28]. 
Авдотья Панаева, привлекательная брюнетка, 
считалась одной из самых красивых женщин 
Петербурга того времени[29]. 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 26-летнего Некрасова, также в 
неё влюблённого, отчего тот едва не покончил с 
собой[29].

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.Авдотья Панаева



Позже Некрасов познакомился с 
деревенской девушкой Фёклой 
Анисимовной Викторовой, очень 
приятной и доброй, но простой и 
малообразованной. Ей было 23 года, а 
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. Обвенчались они только 
незадолго до смерти поэта, но он считал 
её своей законной женой. 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.

Личная жизнь

Зинаида Николаевна 
Некрасова (Фёкла Анисимовна 
Викторова), супруга Некрасова



Поздние годы
В «Дневнике писателя» Достоевский писал: «Я видел его 
в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда 
почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что 
такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только 
говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он всё 
ещё не верил в возможность близкой смерти. За неделю 
до смерти с ним был паралич правой стороны тела». 
Некрасов умер 27 декабря 1877 года в 8 часов вечера.

Проводить поэта в последний путь пришло огромное 
количество людей. 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.

В погребении Некрасова принимали участие 
представители «Земли и воли», а также другие 
революционные организации, которые возложили на гроб 
поэта венок с надписью «От социалистов».








