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Родился 28 ноября (10 октября н.с.) в местечке 
Немирове Подольской губернии в семье 
мелкопоместного дворянина, отставного поручика 
Алексея Сергеевича Некрасова и Елены 
Андреевны (урожд. Закревской). Принадлежал к 
дворянской, некогда богатой семье Ярославской 
губернии; родился в Винницком уезде Подольской 
губернии, где в то время квартировал полк, в 
котором служил отец Некрасова.

РОЖДЕНИЕ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Дом, где родился 
Н. А. Некрасов. 

Некрасов - сложная, не 
всегда образцовая, но 
глубоко человечная и 
оригинальная личность. 



Родители
Алексей Сергеевич    Некрасов -поручик и 

зажиточный помещик.
Алексея Сергеевича полюбила Елена 
Андреевна Закревская (1801—1841), 

красивая и образованная дочь мелкого 
малороссийского чиновника, 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.



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 живых осталось лишь 
трое — два брата и сестра), в 
тяжёлой обстановке зверских 
расправ отца с крестьянами, 
бурных оргий его с крепостными 
любовницами и жестокого 
отношения к «затворнице»-жене, 
матери будущего поэта. 



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 ему оказывать 
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 как-то 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 коп. прошение. 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.



 Некрасов увлёкся литературой. Несколько лет 
он усердно работал над прозой, стихами, 
водевилями, публицистикой, критикой 
(«Господи, сколько я работал!..») — вплоть до 
середины 1840-х годов. 
В 1840 году при поддержке некоторых 
петербургских знакомых он выпустил книжку 
своих стихов под заглавием «Мечты и звуки». 
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.»[.



• В начале 1840-х годов Некрасов стал 
сотрудником «Отечественных записок», 
начав работу в библиографическом 
отделе. В 1842 году произошло сближение 
Некрасова с кружком Белинского, который 
близко с ним познакомился и высоко 
оценил достоинства его ума. Именно 
Белинский оказал на Некрасова сильное 
идейное влияние.

Петербургский кружок Белинского. 
Белинский, Некрасов и 
Панаевы.



Особое место в раннем творчестве Некрасова занимает роман из 
современной жизни того периода, известный под названием «Жизнь и 
похождения Тихона Тростникова». Роман был начат в 1843 году и 
создавался на пороге творческой зрелости писателя, что проявилось как в 
стиле романа, так и в самом содержании. Наиболее это заметно в главе 
«Петербургские углы», которую можно рассматривать как 
самостоятельную повесть очеркового характера и одно из лучших 
произведений «натуральной школы». Именно эту повесть Некрасов 
опубликовал отдельно (в альманахе «Физиология Петербурга», 1845). Она 
была очень высоко оценена Белинским в его рецензии на этот альманах



• 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. 

«Современник»

И. И. Панаев



Около середины 1850-х годов Некрасов серьёзно заболел 
горловой болезнью, но пребывание в Италии облегчило его 
состояние. Выздоровление Некрасова совпало с началом 
нового периода русской жизни. В его творчестве также 
наступила счастливая пора — его выдвигают в первые ряды 
русской литературы.



В начале 1860-х годов Началась эпоха студенческих волнений, бунтов 
«освобождённых от земли» крестьян и польского восстания. В этот 
период журналу Некрасова было объявлено «первое предостережение». 
Выход в свет «Современника» приостанавливается, а в 1866 году, после 
выстрела Дмитрия Каракозова в российского императора Александра II, 
журнал закрылся навсегда. 



• Когда в 1866 году «Современник» был закрыт, Некрасов 
сошёлся со старым врагом своим Краевским и 
арендовал у него с 1868 года «Отечественные записки», 
поставленные им на такую же высоту, какую занимал 
«Современник».

А. А. Краевский М. Е. Салтыков-Щедрин



Главной работой Некрасова стала 
эпическая крестьянская поэма-
симфония «Кому на Руси жить 
хорошо» (1873 ), в основу которой 
легла мысль поэта, которая 
неотступно преследовала его в 
пореформенные годы: «Народ 
освобождён, но счастлив ли 
народ?». Эта поэма-эпопея вобрала в 
себя весь его духовный опыт. Это 
опыт тонкого знатока народной жизни 
и народной речи. Поэма стала как бы 
итогом его долгих размышлений о 
положении и судьбах крестьянства, 
разорённого этой реформой.

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 народа сильно 
помогла поэту в его страшных мучениях 
и вдохновила его на дальнейшее 
творчество.



В это нелёгкое для себя время он пишет «Последние песни», 
которые по искренности чувства относят к его лучшим 
творениям. В последние годы в его душе ясно 
вырисовывалось и сознание его значения в истории русского 
слова. Так, в колыбельной песне «Баю-баю» смерть говорит 
ему: «не бойся горького забвенья: уж я держу в руке моей 
венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей… 
Уступит свету мрак упрямый, услышишь песенку свою над 
Волгой, над Окой, над Камой, баю-баю-баю-баю!…»[

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 народа. Его похороны стали первым случаем 
всенародной отдачи последних почестей писателю. 


