


Александр Васильевич 

Никитенко 

родился 12 марта 

(24 по новому стилю) 

1804 года в крепостной 

семье в селе Удеревка

Бирюченского уезда 

(в то время Воронежской 

губернии)



Историк литературы, цензор, профессор

Санкт-Петербургского университета, 

действительный член Академии наук 



На протяжении 

многих лет вёл 

обстоятельный 

дневник, который 

служит 

первостепенным 

источником 

относительно 

литературной и 

общественной жизни 

середины XIX века



Александр Никитенко происходил из малорусских

крепостных графа Н. П. Шереметева, живших 

слободе Алексеевка Бирюченского уезда



Знаменитые земляки. Т. 3 / ред. В.В. Горошников. –Рыбинск: 

Медиарост, 2015. - 120 с.

На территории современной 

Белгородской области родились, жили 

и живут знаменитые деятели, 

оставившие заметный след в разных 

сферах: в государственном 

управлении, религии, военном деле, 

науке, технике, искусстве, спорте. 

В книге представлены краткие 

биографии тех уроженцев и жителей 

Белгородского края, чья известность 

выходит за пределы малой родины

Т3(2Р-4Бел)

З-72



Мать А. Никитенко звали Екатериной Михайловной



Отец его, старший писарь в вотчинной конторе 

графа Шереметева, был, по образованию, выше 

своей среды, и подвергался всякого рода гонениям 



условия детства А.В. Никитенко были 

неблагоприятны для его воспитания



Несмотря на все удары судьбы, Василий 

Михайлович стремился дать сыну образование.       

1 августа 1813 года Александра определили в 

начальную школу – Воронежское уездное училище
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Осыков Б. Страхов Николай Николаевич / Б. Осыков // 

Белгородский алфавит (Краткий краеведческий справочник). –

Воронеж: Центр.- Чернозем. кн. изд-во, 1990. - С. 171-172

Никитенко Александр Васильевич – русский 

литературный критик, академик 

Петербургской академии наук. Родился12 

марта (24 по новому стилю) 1804 года в 

крепостной семье в селе Удеревка

Бирюченского уезда Воронежской губернии 

(теперь села Ближнее Чесночное и Мухо-

Удеровка Алексеевского р-на). Детство А. 

Никитенко прошло в Алексеевке



Епископ Антоний(Соколов), вручая аттестат и 

похвальный лист, с улыбкой погладил его по голове: 

«Умный мальчик! Продолжай хорошо учиться и 

благонравно вести себя: будешь человеком» 



Эти слова владыки пробудили в душе отрока бурю 

горьких дум. Он очень хотел учиться, но двери 

гимназии, куда перешли его сверстники, для детей 

«подлого сословия» были неумолимо закрыты



Юноша был так 

огорчён, что в течение 

ряда лет лелеял мысль 

о самоубийстве



В 1822 году в Острогожске, где А.В. Никитенко 

перебивался частными уроками, открылось 

отделение «Библейского общества», секретарём 

которого был избран А.В. Никитенко



Он выдвинулся речью на торжественном собрании 

в 1824 году, о которой было доложено президенту 

общества князю А. Н. Голицыну — и вскоре, с 

помощью В. А. Жуковского и К. Ф. Рылеева, 

Александр Никитенко получил вольную



Т3(2Р-4Бел)
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Знаменитые земляки. Никитенко / А.Н. Кряженков; под общ. ред. 

В.В. Горошникова. – Рыбинск: Медиарост, 2018.- 48 с.

Александр Васильевич Никитенко благодаря 

таланту, воле и мужеству сумел вопреки 

государственной системе подняться из 

полного бесправия к вершинам 

общественного положения. На своем посту 

он отдал немало сил, чтобы в России 

громче звучало свободное слово, всегда 

отстаивал разум и справедливость. Книга 

рассказывает о судьбе А.В. Никитенко.

Ряд документов публикуется впервые



По рекомендации 

К.Ф. Рылеева поселился 

у декабриста

Е. П. Оболенского, 

который поручил ему 

воспитывать своего 

младшего брата



В 1825 году он поступил в Императорский Санкт-

Петербургский университет



Едва избежал ссылки, будучи уличён в «знакомстве» 

с декабристами, но в 1828 году благополучно 

кончил курс кандидатом по историко-

философскому факультету



Ему было предложено учиться в

Профессорском институте при Дерптском 

университете, но он отказался



Поскольку не пожелал давать обязательство 

последующей четырнадцатилетней службы на 

профессорской должности в университете



Я2(2Р-4Бл)

Б43  

Белгородская энциклопедия : страницы истории Отечества, 

Русской Православной церкви, культуры, ратных и трудовых 

подвигов белгородцев /  Гл. ред. 

В.В. Овчинников. – Белгород. – 1998. - 360 с. 

Никитенко Александр Васильевич –

русский литературный критик, академик 

Петербургской академии наук. Родился 12 

марта (24 по новому стилю) 1804 года в 

крепостной семье в селе Удеревка

Бирюченского уезда  Воронежской 

губернии (теперь села Ближнее Чесночное 

и Мухоудеровка Алексеевского р-на)



В 1826 году появилась его первая статья: 

«О преодолении несчастий» в «Сыне отечества», 

за которую Александр Никитенко был обласкан

Н.И. Гречем и Ф.В. Булгариным



И вошёл в доверие к 

попечителю учебного 

округа К. М. Бороздину, 

взявшего его в секретари

Константи́н Матве ́евич

Борозди́н



По поручению К.М. Бороздина 

А. Никитенко написал 

примечания к новому

цензурному уставу



С 1830 читал лекции по 

политэкономии в 

Санкт-Петербургском 

университете



Осыков, Б.И. 

Штрихи биографии / Б.И. Осыков, А.И. Осыков // Родное 

Белогорье. - Белгород: Константа, 2014. – С. 278-279 
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В статье «Штрихи биографии» автор 

данного издания подробно описывает 

жизнь и творчество русского 

литературного критика, академика 

Петербургской академии наук, а 

также о его признании в наше время  



После неудачных попыток 

занять кафедру естественного 

права и политической экономии, 

А. Никитенко с 1832 года 

стал адъюнктом по кафедре 

русской словесности, а с 

1834 года — профессором



В 1833 году А.В. Никитенко был назначен цензором 

и скоро провёл 8 дней на гауптвахте за то, что 

пропустил стихотворение Виктора Гюго «Enfant, si

j'étais roi» (в переводе М. Деларю)
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Пархоменко И. Г. Белгородская губерния: учебное

пособие / И.Г. Пархоменко; БГСХА. - Белгород:

Изд-во БГСХА, 2001. - 288 с.

Автор книги, рассматривает роль земли 

Белгородской в истории Древнерусского и 

Московского государств как форпоста в 

борьбе с кочевниками и внешними 

врагами. Показаны роль Белгородской 

оборонительной черты, заселение и 

освоение края, образование губернии, ее 

границы, управление, развитие кустарных 

промыслов; рассказывается о знаменитых 

земляках Белгородско-Курского края



Читал также лекции по русской словесности в 

Римско-католической духовной академии



Редактировал в 1839—1841 годах журнал «Сын 

отечества», в 1847—48 гг. «Современник»



В 1837 году получил степень доктора философии 

за диссертацию «О творческой силе в поэзии или 

поэтическом гении»



В 1853 году избран членом-корреспондентом

Академии наук по Отделению русского языка и 

словесности, с 1855 ординарный академик

по тому же Отделению



Служа в цензуре, А.В. Никитенко постоянно писал 

проекты её уставов, инструкции или примечании к 

ним, в «мартинистском», по словам Ф.В. Булгарина, 

то есть сравнительно либеральном духе



В 1842 году А. Никитенко был подвергнут аресту на 

одну ночь при гауптвахте за пропуск в «Сыне 

отечества» повести П.В. Ефебовского «Гувернантка», 

насмешливо отозвавшейся о фельдъегерях



С восторгом приветствовал Александр Васильевич 

Никитенко эпоху Великих реформ, характеризуя 

себя «умеренным прогрессистом»



В 1859 году Александр Васильевич  Никитенко 

вступил членом в негласный комитет над цензурой 

и ревностно хлопотал об интересах литературы



В конце 1850-х годов А.В. Никитенко редактировал 

«Журнал Министерства народного просвещения»; 

был членом, а с 1857 года — председателем 

Театрального комитета
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Крупенков А.Н. Старый Белгород / А.Н. Крупенков. –

Белгород: Везелица, 1992. - 176 с.

Данное издание посвящено 400-летию 

основания Белгорода, содержит 

малоизвестные факты из истории нашего 

города. В нее включены забытые 

воспоминания и публикации современников 

старого Белгорода, изданные в ХVIII – начале 

ХХ веков и давно ставшие 

библиографической редкостью



Окончил свою карьеру тайным советником



Из работ по истории литературы наиболее 

известны его «Речь о критике»



По характеристике 

Советской исторической 

энциклопедии, «учёные 

труды и критические 

выступления А.В. 

Hикитенко отличались 

эклектизмом, 

отсутствием ясной 

концепции и успехом не 

пользовались»



Дневник Александра Васильевича Никитенко был 

напечатан в 1889—1892 гг. и в XX веке переведён 

на некоторые иностранные языки



К отдельному изданию 1893 года были приложены 

воспоминания «Моя повесть о самом себе



Которые также неоднократно переиздавались:

«Дневник. Том 1». Никитенко, Александр 

Васильевич в библиотеке Максима Мошкова

«Дневник. Том 2». Александр Васильевич Никитенко.

«Дневник. Том 3». Никитенко, Александр 

Васильевич в библиотеке Максима Мошкова



Зал А.В. Никитенко в музее Н.В. Станкевича 
(село Мухоудеровка)



Парк на улице А.В. Никитенко – одной из 
центральных улиц села Мухоудеровка



Жизнь человека, посвятившего 

полвека на преподавание молодому 

поколению живым словом теории 

и истории отечественной 

словесности и во все это время 

честно стоявшего за идеи истины, 

добра и прекрасного; полвека 

вносившего свои вклады в 

отечественную литературу и 

науку,-представляет живую 

картину нашей литературной и 

общественной жизни

Афанасий Бычков, академик, 
историк, библиограф


