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Михаи́л Евгра́фович 
Салтыко́в-Щедри́н



Родился в старой дворянской семье, в имении 
родителей, селе Спас-Угол Калязинского уезда 
Тверской губернии, ныне Талдомского района 
Московской области. Был шестым ребёнком 
потомственного дворянина и коллежского 
советника Евграфа Васильевича Салтыкова. Мать, 
Ольга Михайловна Салтыкова, была дочерью 
московского купца.  
Первым учителем Салтыкова-Щедрина был 
крепостной человек его родителей, живописец 
Павел Соколов; потом с ним занимались старшая 
его сестра, священник соседнего села, гувернантка и 
студент Московской духовной академии. 
Десяти лет от роду он поступил в Московский 
дворянский институт, а два года спустя был 
переведён, как один из лучших учеников, 
казённокоштным воспитанником в Царскосельский 
лицей.

            
Детство



В лицее под влиянием свежих ещё тогда Пушкинских преданий 
каждый курс имел своего поэта, эту роль играл Салтыков-Щедрин. 
Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для 
чтения» 1841 и 1842 годов, когда он был ещё лицеистом; другие, 
напечатанные в «Современнике». 
Ни одно из стихотворений Салтыкова-Щедрина не носит на себе 
следов таланта. Салтыков-Щедрин скоро понял, что у него нет 
призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о 
них напоминали.

В августе 1844 Салтыков-Щедрин был зачислен на службу в 
канцелярию военного министра и только через два года получил там 
первое штатное место — помощника секретаря. 
В первой повести Салтыкова-Щедрина, которую он никогда 
впоследствии не перепечатывал, звучит, сдавленно и глухо 
признание прав жизни и страсти.

Литературная деятельность



«Запутанное дело» (перепечатано в «Невинных рассказах»), написанное под сильным 
влиянием «Шинели», может быть, и «Бедных людей», но заключающее в себе 
несколько замечательных страниц (например, изображение пирамиды из 
человеческих тел, которая снится Мичулину). «Россия, — так размышляет герой 
повести, — государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрёт себе с 
голоду в обильном государстве». 
«Запутанное дело» появилось в свет как раз тогда, когда Февральская революция во 
Франции отразилась в России учреждением так называемого Бутурлинского комитета.
В апреле 1860 был переведён в Тверь на должность вице-губернатора. 
 Пишет он в это время очень много, сначала в разных журналах (кроме «Русского 
вестника» — в «Атенее», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Московском 
вестнике»), но с 1860 — почти исключительно в «Современник» (в 1861 Салтыков-
Щедрин поместил несколько небольших статей в «Московских ведомостях» (ред. В. Ф. 
Корша), в 1862 — несколько сцен и рассказов в журнале «Время»). Из написанного им 
между 1858 и 1862 годами составились два сборника — «Невинные рассказы» и 
«Сатиры в прозе»; и тот, и другой изданы отдельно три раза (1863, 1881, 1885).
В картинах провинциальной жизни, которые Салтыков-Щедрин теперь рисует, 
Крутогорск (то есть Вятка) скоро уступает Глупову, представляющему собою не какой-
нибудь определённый, а типичный русский город — тот город, «историю» которого, 
понимаемого в ещё более широком смысле, несколькими годами позже написал 
Салтыков-Щедрин.



Его тяга к литературе оставалась, однако, прежняя: как только «Отечественные записки» перешли 
(с 1 января 1868) под редакцию Некрасова, Салтыков-Щедрин стал одним из их самых усердных 
сотрудников, а в июне 1868 окончательно покинул службу и занял должность одного из главных 
сотрудников и руководителей журнала, официальным редактором которого стал десять лет спустя, 
после смерти Некрасова.
Пока существовали «Отечественные записки», то есть до 1884, Салтыков-Щедрин работал 
исключительно для них. Большая часть написанного им в это время вошла в состав следующих 
сборников: «Признаки времени» и «Письма из провинции» (1870, 72, 85), «История одного города» 
(1 и 2 изд. 1870; 3 изд. 1883) и др.
Сверх того в «Отечественных записках» были напечатаны в 1876 «Культурные люди» и «Итоги», 
при жизни Салтыкова-Щедрина не перепечатанные ни в одном из его сборников, но включенные в 
посмертное издание его сочинений. «Сказки», изданные особо в 1887, появлялись первоначально в 
«Отечественных записках», «Неделе», «Русских ведомостях» и «Сборнике литературного фонда». 
После запрета «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин помещал свои произведения 
преимущественно в «Вестнике Европы»; отдельно «Пёстрые письма» и «Мелочи жизни» были 
изданы при жизни автора (1886 и 1887), «Пошехонская старина» — уже после его смерти, в 1890.
Незаменимой утратой был для него поэтому разрыв непосредственной связи между ним и 
публикой. Салтыков-Щедрин знал, что «читатель-друг» по-прежнему существует — но этот 
читатель «заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно». 
Мысль об одиночестве, о «брошенности» удручает его всё больше и больше, обостряемая 
физическими страданиями и в свою очередь обостряющая их.

«Отечественные записки»



Сатирическая повесть Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Год написания 1869-1870. Публикация 1869-1870
В центре сюжета находится рассказ об истории города Глупова и его градоначальников в 1731—1826 годах. За это 
время в городе сменился 21 правитель, если не считать периода смуты, когда власть постоянно переходила из одних 
рук в другие.
Начинается повесть со слов автора, представляющегося исключительно издателем, который якобы нашёл 
настоящую летопись с рассказом о вымышленном городе Глупове. После небольшого вступления от лица 
вымышленного летописца идёт рассказ о «корни происхождения глуповцев», в котором автор даёт первые 
зарисовки сатиры на исторические факты. Но собственно основная часть повествует о самых выдающихся 
градоначальниках города Глупова.

Дементий Варламович Брудастый, восьмой градоначальник Глупова правил очень непродолжительный срок, но 
оставил заметный след в истории города. Он выделился среди других тем, что не был обыкновенным человеком, а 
в голове вместо мозга у него был странный приборчик, выдававший одну из нескольких запрограммированных в 
него фраз. После того, как об этом стало известно, начались междоусобицы, приведшие к свержению 
градоначальника и началу безвластия. За недолгий срок в Глупове сменилось шесть правительниц, которые под 
разными предлогами подкупали солдат, чтобы захватить власть. После в Глупове воцарился на много лет 
Двоекуров, образ которого напоминал Александра I, потому что он, оробев, не выполнил какого-то поручения, из-
за чего всю жизнь грустил.

Пётр Петрович Фердыщенко, бригадир и бывший денщик князя Потёмкина, подверг город за время своей власти 
голоду, пожару, а умер от обжорства, когда отправился в путешествие по подконтрольным ему землям, чтобы 
почувствовать себя подобным императорам, совершавшим путешествия по стране.

Но дольше всех правил Глуповым Василиск Семёнович Бородавкин, за время своей власти подвергший 
уничтожению Стрелецкую и Навозную слободы.

История одного города



Последние его годы были медленной агонией, но он не 
переставал писать, пока мог держать перо, и его 
творчество оставалось до конца сильным и свободным: 
«Пошехонская старина» ни в чём не уступает его лучшим 
произведениям. Незадолго до смерти он начал новый 
труд, об основной мысли которого можно составить себе 
понятие уже по его заглавию: «Забытые слова» («Были, 
знаете, слова, — сказал Салтыков Н. К. Михайловскому 
незадолго до смерти, — ну, совесть, отечество, 
человечество, другие там ещё… А теперь потрудитесь-ка 
их поискать!.. Надо же напомнить!»..). Он умер 28 апреля 
(10 мая) 1889 и погребён 2 мая (14 мая), согласно его 
желанию, на Волковском кладбище, рядом с И. С. 
Тургеневым.

Последние годы.



⚫ В честь Салтыкова-Щедрина названы улица Салтыкова-Щедрина в 
Волгограде, в Липецке, Ярославле, Твери, Орле, Тюмени, улица и 
переулок в Калуге и др.

⚫ Мемориальные музеи Салтыкова-Щедрина существует в Кирове, Твери 
(см. Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери), селе Спас-Угол 
Талдомского района Московской области.

⚫ Бюст Салтыкова-Щедрина установлен в посёлке Лебяжье Ленинградской 
области.

Память



•Памятник Салтыкову-Щедрину М.Е. установлен в 
городе Твери на Тверской площади (открыт 26 января 
1976 года в связи с празднованием 150-летия со дня его 
рождения). Изображен восседающим в резном 
кресле, опираясь руками на трость. Скульптор О.К. 
Комов, архитектор Н.А. Ковальчук. Салтыков-
Щедрин был вице-губернатором Твери с 1860 по 1862 
год. Тверские впечатления писателя отразились в 
"Сатирах в прозе" (1860-1862), "Истории одного 
города" (1870), "Господах Головлевых" (1880) и других 
произведениях.

В СССР были выпущены почтовые марки, посвященные Салтыкову-Щедрину.

1939 г. 30 копеек 1939 г. 30 копеек 1939 г. 45 копеек 1939 г. 80 копеек 1958 г.
Почтовая марка 
СССР

1976 г. Почтовая марка СССР


