
Презентация по литературе на 
тему: «Рейн Алиса: Некрасов А.Н.»

Некрасов Николай Алексеевич, биография которого начинается 28 
ноября (10 декабря) 1821 г., родился в небольшом местечке Немиров, 
расположенном на территории Винницкого уезда Подольской губернии



Детство поэта
Семья Некрасовых после рождения сына 
жила в деревне Грешневе, которая на тот 
момент относилась к Ярославской губернии. 
Детей было немало – тринадцать. Маленького 
Николая Некрасов-старший часто брал с 
собой на службу, а потому будущий поэт с 
самых ранних лет видел те проблемы, с 
которыми сталкивались простые люди, и 
учился сочувствовать им.



Трудные годы

У поэта были все возможности для того, чтобы стать честным служакой, 
однако судьбе было угодно распорядиться иначе. Прибыв в культурную 
столицу империи - Санкт-Петербург, - Некрасов знакомится и общается с 
тамошними студентами. Они пробудили в нём сильную жажду знаний, а 
потому будущий поэт решает пойти против воли своего отца. Николай 
начинает готовиться к поступлению в университет. Его постигает неудача: 
он не смог сдать все экзамены. Однако это его не остановило. Поэту 
нередко приходилось голодать, доходило и до того, что ночевал он в 
приютах для бездомных. Трудное материальное положение не сломило дух 
юноши и он поклялся себе, несмотря на какие бы то ни было препятствия, 
добиться признания. 

«Он до смерти работает, До полусмерти пьет.»



Литературная деятельность 
Некрасова

Вскоре после событий, описанных выше, жизнь Николая пошла на 
лад. Он устроился на работу гувернёром, ему часто поручали 
сочинять сказки и азбуки для лубочных издателей. Неплохой 
подработкой стало написание небольших статей в «Литературную 
газету», а также «Литературное прибавление к Русскому 
Инвалиду». Биография Некрасова не обошлась без борьбы с 
критиками. Несмотря на то что они относились к нему 
неоднозначно, самого Николая крайне расстроил отрицательный 
отзыв авторитетного Белинского. Дошло даже до того, что 
Некрасов сам скупил большую часть тиража и уничтожил книги. 
Однако несколько оставшихся экземпляров позволяли увидеть 
Некрасова в совершенно непривычном амплуа сочинителя 
баллад. В дальнейшем он перешёл к иным жанрам и темам.



Сороковые годы 19 столетия Некрасов провёл, тесно сотрудничая с 
журналом «Отечественные записки». Сам Николай был библиографом. 
Поворотной точкой в его жизни можно считать близкое знакомство и 
начало дружбы с Белинским. Спустя совсем немного времени стихи 
Николая Некрасова начинают активно печататься. За довольно короткий 
промежуток времени в свет вышли альманахи «1 апреля», «Физиология 
Петербурга», «Петербургский сборник», в которых стихи молодого поэта 
соседствовали с творениями лучших авторов того периода. Среди них, 
помимо всех прочих, присутствовали произведения Ф. Достоевского, А. 
Герцена, Д. Григоровича, И. Тургенева.



Издательские дела шли отлично. Это позволило Некрасову с друзьями в 
конце 1846 г. приобрести журнал «Современник». Помимо самого поэта, в 
этот журнал уходит немало талантливых литераторов. А Белинский делает 
Некрасову необычайно щедрый подарок – передаёт для журнала огромное 
количество материалов, которые критик долгое время собирал для 
собственного издания. В период реакции содержание «Современника» 
контролировалось царской властью, и под влиянием цензуры в нём начинают 
печатать по большей части произведения приключенческого жанра. Но, тем 
не менее, журнал не теряет своей популярности.



Далее биография Некрасова переносит нас в солнечную Италию, куда 
поэт в 50-е годы уезжает лечиться от болезни горла. Поправив здоровье, 
он возвращается на родину. Здесь жизнь «бьёт ключом» - Николай 
оказывается в передовых литературных потоках, общается с людьми 
высокой нравственности. В это время раскрываются лучшие и доселе 
неизвестные стороны таланта поэта. В работе над журналом его 
верными помощниками и коллегами становятся Добролюбов и 
Чернышевский.

Работая с двумя лучшими журналами своего времени, Некрасов написал 
и опубликовал массу своих произведений. Среди них – поэмы («Кому на 
Руси жить хорошо», «Крестьянские дети», «Мороз, красный нос», 
«Саша», «Русские женщины»), стихотворения («Железная дорога», 
«Рыцарь на час», "Пророк») и множество иных. Некрасов пребывал в 
зените своей славы.

 «Только очутившись на улице и глубоко втянув в 
себя                струю свежего воздуха, почувствовал 
он, что еще жив.»



Последние годы жизни

В начале 1875 г. поэту ставят страшный диагноз – «рак кишечника». Его 
жизнь стала сплошным страданием, и только поддержка преданных 
читателей помогала хоть как-то держаться. Телеграммы и письма 
приходили Николаю даже из самых дальних уголков России. Эта 
поддержка очень много значила для поэта: борясь с болью, он 
продолжал творить. На закате своей жизни он пишет сатирическую поэму 
под названием «Современники», искренний и задевающий за живое цикл 
стихотворений «Последние песни».

Простился с этим миром талантливый поэт и активист литературного 
мира 27 декабря 1877 (8 января 1878) в Санкт-Петербурге, в возрасте 
всего лишь 56 лет.

«Правилу следуй упорно: чтобы словам было 
тесно, мыслям — просторно.»



Любовь в жизни поэта

Н. А. Некрасов, биография которого – это настоящий заряд живой силы 
и энергии, в своей жизни встретил трёх женщин. Первой его любовью 
была Авдотья Панаева. Они не были официально женаты, однако 
прожили вместе целых пятнадцать лет. Через некоторое время Некрасов 
влюбился в очаровательную француженку – Селину Лефрен. Однако 
этот роман для поэта был неудачным: Селина бросила его, а перед этим 
промотала изрядную часть его состояния. И, наконец, за полгода до 
своей смерти Некрасов обвенчался с нежно любившей его и 
заботившейся о нём до последнего дня Фёклой Викторовой.



Некрасов в воспоминание
«Глубокая любовь к почве звучит в произведениях Некрасова, и поэт сам 
искренно сознает эту любовь. Он, по-видимому, не жалеет, как Лермонтов, что 
этой любви «не победит рассудок», не зовет этой любви «странною». 
Одинаково любит он эту Почву и тогда, когда говорит о ней с искренним 
лиризмом, и тогда, когда рисует мрачные или грустные картины; и мало того, 
что он любит: его поэзия всегда в уровень с почвою -- тогда ли, когда в 
мрачный, сырой осенний вечер, с поэтически-ядовитым озлоблением 
передает заседание «клуба вороньего рода» и с наружным равнодушием и 
внутреннею глубокою симпатиею разговор двух старушонок, сошедшихся у 
колодца; тогда ли, когда в душной больнице подсматривает он высокую сцену 
поднятия любовью падшего человека и слышит ...всепрощающий голос 
любви, Полный мольбы бесконечной...»
                                                                                                                                          А. А. Григорьев


