


• Некрасов Николай Алексеевич - знаменитый 
поэт. Происходил из дворянской, некогда 
богатой семьи. Родился 22 ноября 1821 г. в 
Винницком уезде, Подольской губернии, где в 
то время квартировал полк, в котором служил 
отец Некрасова. Человек увлекающийся и 
страстный, Алексей Сергеевич Некрасов очень 
нравился женщинам. Его полюбила 
Александра Андреевна Закревская, 
варшавянка, дочь богатого посессионера 
Херсонской губернии. Родители не 
соглашались выдать прекрасно воспитанную 
дочь за небогатого, мало образованного 
армейского офицера; брак состоялся без их 
согласия. Он не был счастлив. Поэт всегда 
говорил о матери как о страдалице, жертве 
грубой и развратной среды. В целом ряде 
стихотворений, особенно в "Последних 
песнях", в поэме "Мать" и в "Рыцаре на час", 
Некрасов нарисовал светлый образ той, 
которая скрасила своей благородной 
личностью непривлекательную обстановку его 
детства. 



• Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасова, деревне 
Грешнева, Ярославской губернии и уезда, куда отец, вышедши в 
отставку, переселился. Огромная семья (у Некрасова было 13 братьев 
и сестер), запущенные дела и ряд процессов по имению заставили 
его взять место исправника. Во время разъездов он часто брал с 
собой Николая Алексеевича. Приезд исправника в деревню всегда 
знаменовал собой что-нибудь невеселое: мертвое тело, выбивание 
недоимок и т. п. - и много, таким образом, залегло в чуткую душу 
мальчика печальных картин народного горя. 



• В 1832 г. Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошел до 5-го класса. 
Учился он плоховато, с гимназическим начальством не ладил (отчасти из-за 
сатирических стишков), и так как отец всегда мечтал о военной карьере для 
сына, то в 1838 г. 16-летний Некрасов отправился в Петербург, для определения 
в дворянский полк. Дело было почти налажено, но встреча с гимназическим 
товарищем, студентом Глушицким, и знакомство с другими студентами 
возбудили в Некрасове такую жажду учиться, что он пренебрег угрозой отца 
оставить его без всякой материальной помощи и стал готовиться к 
вступительному экзамену. Он его не выдержал и поступил вольнослушателем 
на филологический факультет. 

• С 1839 по 1841 г. пробыл Некрасов в университете, но почти все время уходило 
у него на поиски заработка. Некрасов терпел нужду страшную, не каждый день 
имел возможность обедать за 15 коп. "Ровно три года", рассказывал он 
впоследствии, "я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Не раз 
доходило до того, что я отправлялся в один ресторан на Морской, где 
дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. Возьмешь, бывало, 
для вида газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и ешь". Не всегда 
даже у Некрасова была квартира. От продолжительного голодания он заболел и 
много задолжал солдату, у которого снимал комнатку. Когда, еще полубольной, 
он пошел к товарищу, то по возвращении солдат, несмотря на ноябрьскую ночь, 
не пустил его обратно. Над ним сжалился проходивший нищий и отвел его в 
какую-то трущобу на окраине города. В этом ночлежном приюте Некрасов 
нашел себе и заработок, написав кому-то за 15 к. прошение. 



• В начале 40-х годов Некрасов становится сотрудником "Отечественных 
Записок", сначала по библиографическому отделу. Белинский близко с ним 
познакомился, полюбил его и оценил достоинства его крупного ума. Он понял, 
однако, что в области прозы из Некрасова, ничего, кроме заурядного 
журнального сотрудника, не выйдет, но восторженно одобрил стихотворение 
его: "В дороге".

• В 1843 - 46 годах Некрасов выпустил в свет ряд сборников: "Статейки в стихах 
без картинок", "Физиология Петербурга", "1 апреля", "Петербургский Сборник". 
Особенный успех имел последний, в котором появились "Бедные люди" 
Достоевского. Издательские дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в 
конце 1846 г. он, вместе с Панаевым, приобрел у Плетнева "Современник".



• Отрадно видеть, что находит 
• Порой хандра и на глупца, 
• Что иногда в морщины сводит
•  Черты и пошлого лица 
• Бес благородный скуки тайной, 
• И на искривленных губах 
• Какой-то думы чрезвычайной
•  Печать ложится; что в сердцах
•  И тех, чьих дел позорных повесть 
• Пройдет лишь в поздних племенах,
•  Не все же спит мертвецки совесть 
• И, чуждый нас, не дремлет страх.
•  Что всем одно в дали грядущей –
•  Идем к безвестному концу, 
• Что ты, подлец, меня гнетущий,
•  Сам лижешь руки подлецу. 
• Что лопнуть можешь ты, обжора! 
• Что ты, великий человек, 
• Чьего презрительного взора 
• Не выносил никто вовек, 
• Ты, лоб, как говорится, медный,
•  К кому все завистью полны – 
• Дрожишь, как лист на ветке бедной,
•  Под башмаком своей жены. 



• Некрасов умер 27 декабря 1877 г. Несмотря на сильный мороз, толпа в 
несколько тысяч человек, преимущественно молодежи, провожала тело поэта 
до места вечного его успокоения в Новодевичьем монастыре. Похороны 
Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой организации, были первым 
случаем всенародной отдачи последних почестей писателю. Уже на самых 
похоронах Некрасова завязался или, вернее, продолжался бесплодный спор о 
соотношении между ним и двумя величайшими представителями русской 
поэзии - Пушкиным и Лермонтовым. Достоевский, сказавший несколько слов у 
открытой могилы Некрасова, поставил (с известными оговорками) эти имена 
рядом, но несколько молодых голосов прервали его криками: "Некрасов выше 
Пушкина и Лермонтова". Спор перешел в печать: одни поддерживали мнение 
молодых энтузиастов, другие указывали на то, что Пушкин и Лермонтов были 
выразителями всего русского общества, а Некрасов - одного только "кружка"; 
третьи с негодованием отвергали самую мысль о параллели между 
творчеством, доведшим русских стих до вершины художественного 
совершенства, и "неуклюжим" стихом Некрасова, будто бы лишенным всякого 
художественного значения. Все эти точки зрения односторонни. 



• Стихотворения Некрасова выдержали после смерти 40 изданий, по 10 и 15 
тысяч экземпляров. - См. "Русская библиотека", изд. М.М. Стасюлевичем (вып. 
VII, Санкт-Петербург, 1877); "Сборник статей, посвященных памяти Некрасова" 
(Санкт-Петербург, 1878); Достоевский, в "Дневнике писателя" (1877); Зелинский 
"Сборник критических статей о Некрасове" (М., 1886 - 91); Евгений Марков в 
"Голосе", 1878, No 42 - 89; К. Арсеньев "Критические этюды"; А. Голубев "Н.А. 
Некрасов" (Санкт-Петербург, 1878); Г.З. Елисеев, в "Русском Богатстве" (1893, 
No 9); Антонович "Материалы для характеристики русской литературы" (Санкт-
Петербург, 1868); его же, в "Слове" 1878 г., № 2, и "Журнал для всех" 1903; 
Скабичевский "Сочинения", т. II; Белоголовый, в "Отечественных Записках" 
(1878, No 10, и в "Воспоминаниях" М., 1897); Горленко, в "Отечественных 
Записках" (1878, No 12; "Литературные дебюты Некрасова"); С. Андреевский 
"Литературные Чтения" (Санкт-Петербург, 1893 и позднее); Михайловский 
"Сочинения"; Пыпин "Некрасов" (Санкт-Петербург, 1905); Покровский "Сборник 
статей" (М., 1906); Якубович-Мельшин, в "Биографической библиотеке" 
Павленкова (Санкт-Петербург, 1907); Бальмонт "Горные вершины" (М., 1904); Ч. 
Ветринский "Некрасов в воспоминаниях современников" и т. д. (М., 1911); "М.М. 
Стасюлевич и его современники", т. III; В. Максимов "Литературные дебюты 
Некрасова" (Санкт-Петербург, 1911); В. Евгеньев "Некрасов" (Санкт-Петербург, 
1914), и статьи в "Голосе Минувшего" за 1915 г.; Аполлон Григорьев "Статья о 
Некрасове" (1915). Обширную литературу о Некрасове см. Мезьер "Русская 
словесность"; Владиславлев "Русские писатели"; Венгеров "Источники", т. IV. 

• С. Венгеров. 


