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Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин ( 27 января 1826 — 10 мая 1889) – русский писатель, журналист, 
редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор.

Михаил Салтыков учился в Царскосельском лицее и мечтал стать «наследником» 
Пушкина. Из-за того, что он совмещал литературу с государственной службой, 
писателю пришлось взять псевдоним. Салтыков-Щедрин 16 лет проработал редактором
журнала «Отечественные записки». Он прославился как автор «Губернских очерков», 
сатирического романа «История одного города» и «Сказок для детей изрядного 
возраста», в которых высмеивал чиновников и помещиков.

Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной 
коллегии. Выйдя в отставку, он поселился в фамильной усадьбе в Тверской губернии. 

Мать Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Она занималась воспитанием детей, которых в 
семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность. Салтыков писал в поздние 
годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут... секут как следует, 
розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс 
Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян 
воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. 
Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших 
воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда 
отправили и Салтыкова-Щедрина.

В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное 
заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в
лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком 
еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов 
чувствовал себя одиноко.

Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных 
поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над 
начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало 
занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно 
находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем». Позже он 
разочаровался в себе как в поэте и больше стихов не писал.

Салтыков-Щедрин окончил лицей в 1844 году. В его аттестате были отмечены успехи в учебе, однако из-
за неидеального поведения он получил чин ниже, чем остальные, и стал не титулярным советником, а 
коллежским секретарем, то есть мог занимать низшие руководящие должности, и не получил пока личное 
дворянство. Осенью того же года он поступил на службу в Канцелярию военного министерства.

Жил Салтыков-Щедрин бедно, в съемных квартирах. Однако он часто ходил в театры и оперу, а позднее 
писал в цикле автобиографических очерков «Мелочи жизни: «Иногда, ради билета в театр, я вынуждался 
заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой». В 1845 году Салтыков-
Щедрин начал посещать собрания, которые по пятницам устраивал у себя дома его лицейский друг — 
философ-социалист Михаил Петрашевский. На этих встречах обсуждали работы французских утопистов 
Шарля Фурье и Этьена Кабе, принципы «свободы, равенства и братства», Великую французскую 
революцию 1789 года, отмену крепостного права. Позднее Салтыков-Щедрин вспоминал: «Я <…> 
примкнул к западникам…» Через два года Салтыков-Щедрин и его друзья — публицист-экономист 



Владимир Милютин и литературный критик Валериан Майков — перестали посещать «пятницы» 
Петрашевского и образовали собственный кружок. Они видели противоречия между идеями утопистов, 
Петрашевского и российской реальностью.

 В 1848 году Салтыков-Щедрин написал свою вторую повесть «Запутанное дело». В ней он вслед за 
писателями Николаем Гоголем и Федором Достоевским создал свой 
образ маленького человека, который задумался об общественной 
несправедливости и начал грезить о восстании. Повесть 
опубликовали в «Отечественных записках». Салтыков-Щедрин 
только получил повышение до титулярного советника, когда 20 
апреля 1848 года в его квартире появился жандарм с предписанием - 
писателя выслали в Вятку. Он прожил там до ноября 1855 года, и все 
это время ему было запрещено писать.

Работая в Вятском губернском правлении, Салтыков-Щедрин 
наблюдал за крестьянской и чиновничьей жизнью, которую 
впоследствии описал во многих своих произведениях.

Салтыков-Щедрин несколько раз писал императору Николаю I и 
просил освободить его из ссылки за хорошую службу. За писателя 
хлопотали родители и друзья, однако ответ был один — «рано».

В 1851 году в Вятку приехал новый вице-губернатор Аполлон Болтин. Вскоре Салтыков-Щедрин 
сблизился с ним, часто бывал в гостях и влюбился в одну из дочерей чиновника — Елизавету. Вскоре 
губернатора с семьей перевели во Владимир, и перед их отъездом писатель попросил у Болтина руки его 
дочери, но тот посчитал, что Елизавета еще слишком юна, и отложил ответ на год. Болтин разрешил 
помолвку только в апреле 1855 года.

18 февраля 1855 года скончался Николай I. А в сентябре в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Ланской 
— двоюродный брат министра внутренних дел Сергея Ланского — с женой Натальей Гончаровой-
Пушкиной. Им представили Салтыкова-Щедрина как талантливого человека и бывшего лицеиста, 
который, подобно Пушкину, испытал на себе немилость императора. Вскоре Ланской написал брату 
официальное письмо, в котором просил «исходатайствовать» Салтыкову-Щедрину «всемилостивейшее 
прощение». 12 ноября министр внутренних дел доложил о писателе Александру II, и тот приказал 
«дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

Салтыков-Щедрин выехал из Вятки 24 декабря 1855 года. Он погостил на родине у матери, съездил к 
невесте во Владимир и 14 января 1856 года наконец добрался до Санкт-Петербурга. Там он устроился в 
Министерство внутренних дел и служил под начальством Николая Милютина, тогда директора 
хозяйственного департамента. А 6 июня 1856 года в Москве писатель обвенчался с Елизаветой Болтиной. 
Однако из родственников на свадьбе со стороны Салтыкова-Щедрина присутствовал лишь младший брат 
Илья. Мать не одобряла этот брак и лишила сына материальной поддержки.

Салтыков-Щедрин активно занялся литературой. Как сам он вспоминал в свои поздние годы, «писал и 
служил, служил и писал». В 1856–1857 годах он создал «Губернские очерки» — цикл о провинциальной 
России, которую писатель досконально узнал за семь с половиной лет ссылки. Произведение сильно 
отличалось от прозы Салтыкова-Щедрина 1840-х годов. В нем, как писал литературовед Константин 
Тюнькин, автор представлял чиновника не как «бедного человека, вызывающего жалость и сочувствие», а 
как «грубого и хитрого стяжателя, хищника, паразитирующего на народном невежестве, бедности и 
несчастье». Салтыкова-Щедрина называли наследником Николая Гоголя.

В 1858 году Салтыкова-Щедрина назначили вице-губернатором Рязани, а через два года перевели в Тверь. 
На службе он боролся со взяточничеством и воровством.



В 1862 году писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и стал редактором «Современника» — его 
пригласил поэт и писатель Николай Некрасов, который на тот момент руководил журналом. Но через два 
года покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся на государственную службу. В 1865–
1868 годах он возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. В то же время Салтыков писал 
памфлеты-гротески, в которых начальники этих мест узнавали себя. Из-за этого у писателя часто 
возникали конфликты с местными властями, ему приходилось менять место службы, а в 1868 году его 
окончательно отправили на пенсию. В 1869-м Салтыков-Щедрин опубликовал «Письма о провинции», в 
которых рассказал о своих наблюдениях за жизнью этих городов.

 С конца 1860-х Михаил Салтыков-Щедрин сосредоточился на 
литературе. Он переехал в Петербург и принял приглашение Николая 
Некрасова стать соредактором журнала «Отечественные записки». А в
1869 году начал по частям печатать «Историю одного города». Это 
произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического 
искусства. В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в 
вымышленном городе Глупове, а также высмеял деятельность 
градоначальников и его приближенных, которые в разное время там 
правили. Прототипами некоторых героев были императоры Петр I, 
Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а также государственные 
деятели Михаил Сперанский и граф Алексей Аракчеев.

В 1870 году произведение вышло отдельным изданием. Русский 
писатель Иван Тургенев похвалил книгу и отметил, что в ней 
отражена «сатирическая история русского общества во второй 

половине прошлого и начале нынешнего столетия».

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал свои первые сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил» и «Дикий помещик». В них писатель снова высмеивал помещичье-бюрократическую систему 
и воспевал крестьянский труд. Его сказки напоминали басни: в них были подтекст, мораль и много 
иносказаний.

 В декабре 1882 года Салтыков-Щедрин вернулся к этому 
жанру и подготовил к февральской книжке «Отечественных
записок» три сказки — «Премудрый пискарь», «Бедный 
волк» и «Самоотверженный заяц». Они уже больше 
напоминали русские народные сказки о животных, но в то 
же время несли социально-политический смысл. Один из 
цензоров писал: «То, что г. Салтыков называет сказками, 
вовсе не отвечает своему названию; его сказки — та же 
сатира, и сатира едкая… направленная против 

общественного и политического нашего устройства». Вторую и третью серии сказок цензура не 
пропустила, а в апреле 1884 года «Отечественные записки» закрыли за «вредное направление». Сборник 
«Сказки», цикл очерков «Мелочи жизни» и автобиографический роман «Пошехонская старина» Салтыков-
Щедрин публиковал уже в журнале «Вестник Европы». Но не все сказки вышли в печать при жизни 
автора. Параллельно писатель создавал романы «Современная идиллия» и «Господа Головлевы», а также 
цикл «Пошехонские рассказы».

С 1875 года писатель тяжело болел. В последний год жизни он писал: «Не проходило почти ни одного дня,
в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная
восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с 
которым я сойду в могилу». А закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили 
его. И тем не менее писатель трудился до последнего: за несколько дней до смерти он начал писать 
произведение «Забытые слова».



Михаил Салтыков-Щедрин умер 10 мая 1889 года в Петербурге. По завещанию его похоронили рядом с 
Иваном Тургеневым на Волковском кладбище.

Источник: https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin

В школьной библиотеке вы можете почитать как романы Салтыкова-Щедрина, так и его «Сказки для детей
изрядного возраста».

Смотреть мультфильм «Как один мужик двух генералов прокормил» (1965): 
https://www.youtube.com/watch?v=bkIPV5jKbN0

https://www.youtube.com/watch?v=bkIPV5jKbN0
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin

