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Родился в местечке Немирово (Подольская губерния) в семье мелкопоместного 
дворянина. Детские годы прошли в селе Грешневе в родовом имении отца, человека 
крайне деспотичного. В возрасте 10 лет был отдан в Ярославскую гимназию



 Дом Некрасова стоял у самой 
дороги, которую называли не 
только почтовым трактом, но и 
Сибиркой и Владимиркой. 
Множество людей проходило и 
проезжало по этой дороге. На 
все это жадно смотрели 
маленький Некрасов и его 
сверстники, крестьянские 
ребятишки. Но самое сильное 
и порой жуткое впечатление 
производили на будущего 
поэта партии закованных в 
цепи каторжников и ссыльных, 
которые одна за другой 
проходили по дороге, 
направляясь в далекую и 
холодную Сибирь (отсюда и 
название дороги — Сибирка).



В 1832 году Некрасов вместе с братом 
Андреем поступил в Ярославскую 
гимназию. 
Товарищи любили Некрасова за живой и 
общительный характер, за начитанность и 
умение рассказывать. Читал Некрасов, 
действительно, много, хотя и довольно 
беспорядочно. 
Интерес к творчеству у Некрасова 
пробудился очень рано. Так к 15-ти годам 
составилась целая тетрадь, которая 
сильно подмывала меня ехать в 
Петербург. 
Летом 1837 года Некрасов оставил 
гимназию. 
Отец хотел, чтобы сын поступил в 
Дворянский полк (так называлось военно-
учебное заведение для детей дворян) и 
получил военное образование. Но 
будущего поэта военная карьера совсем не 
привлекала. Некрасов мечтал учиться в 
университете, а потом заняться 
литературным трудом.



 В 17 лет переехал в Петербург, но, отказавшись посвятить себя военной 
карьере, как настаивал отец, был лишён материальной поддержки. Для 
того чтобы не умереть с голоду, стал писать стихи по заказу 
книготорговцев. В это время он познакомился с В. Белинским



В 1847 Некрасов и Панаев приобрели журнал «Современник», основанный А.С. 
Пушкиным. Влияние журнала росло с каждым годом, пока в 1862 правительство не 
приостановило его издание, а затем и вовсе запретило журнал.
В период работы над «Современником» Некрасов выпустил несколько сборников 
стихов, в том числе «Коробейники» (1856) и «Крестьянские дети» (1856), которые 
принесли ему известность и как поэту.
В 1869 Некрасов приобрёл право на издание журнала «Отечественные записки» и 
издавал его. В период работы в «Отечественных записках» создал поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо» (1866-1876), «Дедушка» (1870), «Русские женщины» (1871-1872), 
написал серию сатирических произведений, вершиной которых стала поэма 
«Современники» (1875).



Некрасов стал первым поэтом, в творчестве которого 
находили свое отражение важнейшие принципы 
«натуральной школы»: интерес к жизни простого народа и в 
первую очередь трудового крестьянства и городских низов, 
ненависть к крепостному праву, ко всякого рода 
бюрократам, взяточникам, помещикам-самодурам. 
В это же время Некрасов четко и ясно определил сущность 
своей поэзии, создав поразительный по своей глубине и 
выразительности образ своей Музы. 
В середине 1840-х годов началась активная деятельность 
Некрасова как издателя. Поэт оказался прекрасным 
организатором.



Уже в первые два года издания «Современника» на его страницах 
были опубликованы такие выдающиеся произведения русской 
классической литературы, как «Кто виноват?», «Из записок доктора 
Крупова» и «Сорока-воровка» А. И. Герцена, «Обыкновенная 
история» И. А. Гончарова, первые рассказы И. С. Тургенева из 
цикла «Записки охотника», годовые обзоры В. Г. Белинского «Взгляд 
на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 
1847 года». Весной 1848 года царское правительство под влиянием 
революционных событий во Франции и участившихся выступлений 
крестьян против помещиков в России предприняло ряд суровых мер 
для борьбы с любыми проявлениями свободомыслия. За 
деятельностью «Современника» был установлен строгий цензурный 
надзор.



Трудное время наступило для «Современника». Один за другим в III 
Отделение стали поступать доносы. В одном из них Белинский обвинялся в 
пропаганде коммунистических идей и в недостатке уважения к «прежним 
писателям нашим».
 26 мая 1848 года Белинский скончался. Это была громадная потеря для 
всей русской литературы. 
Но Некрасов не терял присутствия духа. Ценой невероятных усилий ему все-
таки удалось сохранить лицо «Современника» и опубликовать на его 
страницах в период «мрачного семилетия» произведения таких известных 
русских писателей, как И, С. Тургенев, И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, Д. В. 
Григорович, В. И. Даль, таких поэтов, как Н. П. Огарев, Я. П. Полонский.



Подготовив к изданию сборник «Стихотворения», Некрасов уехал 
лечиться за границу, где провёл целый год.
В Россию поэт вернулся в конце 1857 года. Свои чувства от 
свидания с родиной он выразил в поэме «Тишина».



О трагическом и бесправном положении 
русской женщины – крестьянки Некрасов 
пишет в поэме «Мороз, Красный нос» (1864).



Начиная с 1863 года и до самой 
смерти Некрасов работал над 
главным произведением своей жизни 
— поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо». Поэт рассказывал 
журналисту П. Безобразову: “Я 
задумал изложить в связном 
рассказе все, что я знаю о народе, 
все, что мне привелось услыхать из 
уст его, и я затеял “Кому на Руси 
жить хорошо”. Это будет эпопея 
современной крестьянской жизни”.



В середине 1870-х годов Некрасов заболел. Он жаловался на недомогание, вялость, на 
боли в спине. Врачи долго не могли поставить диагноз. Лекарства не помогали. Не 
помогла и поездка в Крым, предпринятая по совету известного врача С. П. Боткина. 
Уже будучи тяжело больным, Некрасов создал поэму “Современники” (1875). 
Продолжал он работать и над поэмой “Кому на Руси жить хорошо». Однако силы поэта 
таяли, и все чаще ему приходили в голову мысли о приближающейся смерти.



Только в конце 1876 года врачи 
определили болезнь — рак. По их 
настоянию поэту была сделана 
операция, но она только на несколько 
месяцев отсрочила смерть. С 
трогательной заботой и нежностью 
ухаживала за больным Некрасовым 
его жена Зинаида Николаевна.


