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Родился в состоятельной семье Евграфа Васильевича 
Салтыкова, потомственного дворянина и коллежского 
советника, и Ольги Михайловны Забелиной. Получил 
домашнее образование – его первым наставником был 
крепостной художник Павел Соколов. Позднее образованием 
юного Михаила занимались гувернантка, священник, студент 
семинарии и его старшая сестра.



В 10 лет Михаил Салтыков-Щедрин 
поступил в Московский дворянский 
институт, где продемонстрировал 
большие успехи в учебе.

В 1838 году Михаил Салтыков-
Щедрин поступил в Царскосельский 
лицей. Там он за успехи в учебе был 
переведен на обучение за 
государственный счет. В лицее он 
начал писать «вольные» стихи, 
высмеивающие окружающие 
недостатки. 





В 1848 году в краткой 
биографии Салтыкова-
Щедрина наступает 
длительный период ссылки – за 
вольнодумие он был отправлен 
в Вятку. Там писатель прожил 
восемь лет, сначала служил 
канцелярским чиновником, а 
после был назначен советником 
в губернском правлении. 
Михаил Евграфович часто 
ездил в командировки, во время 
которых собирал информацию 
о провинциальной жизни для 
своих произведений.



Вернувшись в 1855 году 
из ссылки, Салтыков-
Щедрин поступил на 
службу в министерство 
внутренних дел. В 
1856-1857 годах были 
опубликованы его 
«Губернские очерки». В 
1858 году Михаила 
Евграфовича назначили 
вице-губернатором 
Рязани, а затем Твери. 
Параллельно писатель 
печатался в журналах 
«Русский вестник», 
«Современник», 
«Библиотека для чтения».



В 1862 году Салтыков-Щедрин, 
биография которого ранее была связана 
больше с карьерой, чем с творчеством, 
покидает государственную службу. 
Остановившись в Петербурге, писатель 
устраивается работать редактором в 
журнал «Современник». Вскоре выходят 
его сборники «Невинные рассказы», 
«Сатиры в прозе».

В 1864 году Салтыков-Щедрин вернулся 
на службу, заняв должность 
управляющего казенной палаты в Пензе, 
а затем в Туле и Рязани.



С 1868 года Михаил 
Евграфович уходит в 
отставку, активно 
занимается лите-
ратурной деятель-
ностью. В этом же году 
писатель становится 
одним из редакторов 
«Отечественных запи-
сок», а после смерти 
Николая Некрасова 
занимает пост 
ответственного 
редактора журнала.



В 1869 – 1870 годах Салтыков-Щедрин создает 
одно из самых известных своих произведений – 
«История одного города» , в котором поднимает 
тему отношений народа и власти. Вскоре 
издаются сборники «Признаки времени», «Письма 
из провинции», роман «Господа Головлевы».

В 1884 году «Отечественные записки» были 
закрыты, и писатель начинает печататься в 
журнале «Вестник Европы».
В последние годы творчество Салтыкова-
Щедрина достигает кульминации в гротеске. 
Писатель издает сборники «Сказки» (1882 – 
1886), «Мелочи жизни» (1886 – 1887), 
«Пешехонская старина» (1887 – 1889).
Умер Михаил Евграфович 10 мая (28 апреля) 
1889 года в Санкт-Петербурге, похоронен на 
Волковском кладбище.



Сказки могучи по своей мысли, забавны и 
вместе с тем трагичны по своему ядовитому 
ехидству, очаровывают своим языковым 
совершенством.

А. В. Луначарский

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
  Цензор

Голова до сих пор полна… между 
прочим, сказками. Надобно 
отказаться от этой книги, которая 
не повредила бы мне…
          М.Е.Салтыков-Щедрин



Фантастика – несуществующее в действительности, выдуманное.

Пародия – произведение, подражающее другому произведению, автору или течению с целью их 
осмеяния. Пародия состоит в «передразнивании», «переворачивании» оригинала.

Ирония – отрицательная оценка предмета или явления через его осмеяние. Комический эффект в 
ироническом высказывании достигается тем, что истинный смысл события замаскирован. При иронии 
высказывается прямо противоположное тому, что подразумевается.

Сарказм – едкая язвительная насмешка с откровенно обличительным, сатирическим смыслом. 
Сарказм – разновидность иронии.

Литота – это образное выражение, оборот, в котором содержится художественное преуменьшение 
величины, силы, значения изображаемого предмета или явления.

Гротеск – причудливое смешение в образе реального и фантастического, прекрасного и 
безобразного, трагического и комического – для более впечатляющего выражения творческого 
замысла.

Эзопов язык – различные способы иносказательно выразить ту или иную мысль, которую прямо 
высказать нельзя, например, из-за цензуры.
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