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РОЖДЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ

    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. 

    Николай Некрасов происходил из дворянской, некогда богатой 
семьи 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). 

  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.



   

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.



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.».

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     Вскоре он обратился и к юмористическим жанрам: таковы были балагурная 
поэма «Провинциальный подьячий в Петербурге», водевили «Феоктист Онуфриевич 
Боб», «Вот что значит влюбиться в актрису», мелодрама «Материнское 
благословенье, или бедность и честь», повесть о мелких петербургских чиновниках 
«Макар Осипович Случайный» и др



«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».



«СОВРЕМЕННИК»

     В начале 1860-х годов умер Добролюбов, были 
сосланы в Сибирь Чернышевский и Михайлов. Всё 
это стало ударом для Некрасова. 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. Некрасову, за годы своего руководства 
журналом, удалось преобразовать его в главный 
литературный журнал и прибыльное предприятие, 
несмотря на постоянное преследование цензорами.
После закрытия журнала Некрасов сблизился с 
издателем Андреем Краевским и через два года 
после закрытия «Современника», в 1868 году, 
арендовал у Краевского «Отечественные записки», 
сделав их боевым органом революционного 
народничества и превратив их вместе с 
М. Е. Салтыковым-Щедриным в орган передовой 
демократической мысли.

Приемная редакция журнала «Современник»



«СОВРЕМЕННИК»

    В 1858 году Н. А. Добролюбовым и 
Н. А. 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.



ПОЗДНИЕ ГОДЫ

     На всех этапах развития творчества Некрасова одно из 
важнейших мест в нём занимала сатира, тяготение к которой 
наметилось ещё в 1840-х годах. Эта тяга к острокритическому 
изображению действительности привела в 1860—70-х годах к 
появлению целой серии сатирических произведений. Поэтом 
создавались новые жанры, он писал стихотворные памфлеты, 
поэмы-обозрения, обдумывал цикл «клубных» сатир. Ему 
удавалось искусство социальных разоблачений, умелое и 
тонкое описание самых злободневных вопросов. В то же время 
он не забывал про лирическое начало, умел легко переходить 
от задушевных интонаций к приёмам колючего стихотворного 
фельетона, нередко близкого даже к водевильной манере. Все 
эти тонкости его творчества предопределили появление нового 
типа сатиры, какого до него ещё не было в русской литературе. 
Так, в своей большой сатирической поэме «Современники» 
(1875) Некрасов умело чередует приёмы фарса и гротеска, 
иронию и сарказм. В ней поэт со всем своим талантом 
обрушил силу своего негодования против набиравшей силы 
российской буржуазии. По мнению литературного критика 
В. В. Жданова, сатирическая поэма-обозрение Некрасова 
«Современники» в истории русской литературы стоит рядом с 
обличительной щедринской прозой. Салтыков-Щедрин и сам 
положительно отзывался о поэме, которая поразила его своей 
силой и правдой.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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 замечательной 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.
    В 1849 году у Авдотьи Яковлевны от Некрасова родился 
мальчик, однако он прожил недолго. В это время заболел и 
Николай Алексеевич. 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.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


