
Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) 
Солжени́цын

(11 декабря1918, Кисловодск — 
3 августа 2008, Москва) 



▣ Советский и российский 
писатель, 

драматург, публицист, поэт, 
общественный и 

политический деятель, 
живший и работавший в 

СССР, Швейцарии, США и 
России.  



▣ Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1970). 

▣ Диссидент, в течение нескольких 
десятилетий (1960-е — 1980-е 
годы) активно выступавший 

против коммунистических идей, 
политического строя СССР и 

политики его властей.



▣ Отец — Исаакий Семёнович 
Солженицын 

(1891—1918), русский крестьян
ин с Северного 

Кавказа (станица Саблинская в 
«Августе Четырнадцатого»).



▣ Мать — Таисия Захаровна 
Щербак, украинка, дочь 

хозяина богатейшей 
на Кубани экономии[К 3][4], 

умом и трудом поднявшегося 
на эту 

ступень таврического чабана-
батрака. 



▣ Исаакий Солженицын во 
время Первой мировой 
войны пошёл на фронт 

добровольцем и был офицером. 
Он погиб до рождения сына, 15 

июня 1918 года, уже 
после демобилизации в 
результате несчастного 

случая на охоте.



В 
результате революции и граж

данской войны семья была 
разорена, и в 1924 году 

Солженицын переехал с 
матерью в Ростов-на-Дону, с 

1926 по 1936 год учился в 
школе, живя в бедности.



. Под влиянием школы принял 
коммунистическую 
идеологию, в 1936 году 
вступил в комсомол. В 
старших классах увлёкся 
литературой, начал писать 
эссе и стихотворения; 
интересовался историей, 
общественной жизнью. В 1937 
году задумал «большой роман 
о революции» 1917 года.



   В 1936 году поступил в Ростовский 
государственный университет. Не 
желая делать литературу основной 
специальностью, выбрал физико-
математический факультет. По 
воспоминанию школьного и 
университетского друга, «… учился на 
математика не столько по призванию, 
сколько потому, что на физмате были 
исключительно образованные и очень 
интересные преподаватели»



   В университете Солженицын учился на 
«отлично» (сталинский стипендиат), 
продолжал литературные упражнения, в 
дополнение к университетским занятиям 
самостоятельно изучал историю 
имарксизм-ленинизм. Окончил 
университет в 1941 году с отличием, ему 
была присвоена квалификация научного 
работника II разряда в области 
математики и преподавателя.



   С началом Великой Отечественной 
войны Солженицын не был сразу 
мобилизован, поскольку был 
признан «ограниченно годным» по 
здоровью. Активно добивался 
призыва на фронт[7]. В сентябре 
1941 года вместе с женой получил 
распределение школьным учителем 
в Морозовск Ростовской области, 
однако уже 18 октября был призван 
и направлен в грузовой 
конный обоз рядовым.



   Интересовался театром, летом 
1938 года пытался сдать 
экзамены в театральную 
школу Ю. А. Завадского, но 
неудачно. В 1939 году поступил 
назаочное 
отделение факультета 
литературы Института 
философии, литературы и 
истории в Москве. Прервал 
обучение в 1941 году в связи с 
войной.



   Добивался направления в 
военное училище, в апреле 1942 
года был направлен в 
артиллерийское училище в 
Кострому; в ноябре 1942 года 
выпущен лейтенантом, направлен 
в Саранск, где располагался 
Запасный артиллерийский 
разведывательный полк по 
формированию дивизионов артил
лерийской инструментальной 
разведки.



Ноябрь 1942 года

    Выпущен лейте-
нантом, направлен 
в Саранск, где 
располагался 
Запасный 
артиллерийский 
разведывательный 
полк по 
формированию ди
визионов артиллер
ий-ской 
инструментальной 
разведки.



   В действующей армии с февраля 1943 
года; служил командиром 2-
й батареи звуковой разведки 794-го 
Отдельного армейского 
разведывательного артиллерийского 
дивизиона (ОАРАД) 44-й пушечно-
артиллерийской бригады (ПАБр) 63-й 
армии на Центральном и Брянском 
фронтах, позднее, с весны 1944 года — 
68-й Севско-Речицкой ПАБр (полевая 
почта № 07900 «Ф») 48-й армии Второго 
Белорусского фронта.  



Арест и приговор 

   На фронте Солженицын 
продолжал интересоваться 
общественной жизнью, но 
стал критически относиться 
к Сталину (за «искажение 
ленинизма»); в переписке со 
старым другом (Николаем 
Виткевичем) ругательно 
высказывался о «Пахане», 
под которым угадывался 
Сталин, хранил в личных 
вещах составленную вместе 
с Виткевичем «резолюцию», 
в которой сравнивал 
сталинские порядки 
с крепостным правом и 
говорил о создании после 
войны «организации» для 
восстановления так 
называемых «ленинских» 
норм.



   7 июля Солженицын заочно 
приговорён Особым 
совещанием к 8 
годам исправительно-трудовых 
лагерей и вечной ссылке по 
окончании срока заключения 
(по статье 58, пункт 10, часть 2, и 
пункт 11 Уголовного Кодекса 
РСФСР).



Заключение 
   В августе был направлен в 
лагерь в Новый Иерусалим, 9 
сентября 1945 года переведён в 
лагерь в Москве, заключённые 
которого занимались 
строительством жилых домов 
на Калужской заставе.



   В июне 1946 года переведён в 
систему спецтюрем 4-го спецотдела 
МВД, в сентябре направлен в 
закрытое конструкторское бюро 
(«шарашку») при авиамоторном 
заводе в Рыбинске, через пять 
месяцев, в феврале 1947 года, — на 
«шарашку» в Загорск, 9 июля 1947 
года — в аналогичное 
заведение в Марфине (на северной 
окраине Москвы). Там он работал 
по специальности — математиком.



   19 мая 1950 года Солженицын из-за 
размолвки с начальством 
«шарашки» 
был этапирован в Бутырскую 
тюрьму, откуда в августе был 
направлен в Степлаг — в особый 
лагерь в Экибастузе. Почти треть 
своего срока заключения — с августа 
1950 по февраль 1953 года — 
Александр Исаевич отбыл на севере 
Казахстана. 



   В лагере был на общих работах, 
некоторое время — бригадиром, 
участвовал в забастовке. Позднее 
лагерная жизнь получит 
литературное воплощение в рассказе 
«Один день Ивана Денисовича», 
а забастовка заключённых — в 
киносценарии «Знают истину  
танки».
Зимой 1952 года у Солженицына 
обнаружили семиному, он был 
прооперирован в лагере.



Освобождение и ссылка 
   Освобождён 13 февраля 1953 года.
В заключении Солженицын полностью 
разочаровался в марксизме, со временем 
склонился к православно-
патриотическим идеям. Уже в «шарашке» 
снова стал писать, в Экибастузе сочинял 
стихотворения, поэмы  и заучивал их наизусть.
После освобождения Солженицын был 
отправлен в ссылку на поселение «навечно» 
(село Берлик Коктерекского 
района Джамбульской области, Южный 
Казахстан)[К 10]. Работал учителем математики 
и физики в 8—10-м классах местной средней 
школы имени Кирова.



   После освобождения Солженицын 
был отправлен в ссылку на 
поселение «навечно» (село Берлик 
Коктерекского 
района Джамбульской 
области, Южный Казахстан). 
Работал учителем математики и 
физики в 8—10-м классах местной 
средней школы имени Кирова.



 К концу 1953 года здоровье резко 
ухудшилось, обследование выявило 
раковую опухоль, в январе 1954 
года он был направлен в Ташкент на 
лечение, в марте выписан со 
значительным улучшением. Болезнь, 
лечение, исцеление и больничные 
впечатления легли в основу повести 
«Раковый корпус», которая была 
задумана весной 1955 года.





   В ссылке написал пьесу 
«Республика Труда» (о лагере), 
роман «В круге первом» (о своём 
пребывании на «шарашке») и 
очерк «Протеревши глаза („Горе 
от ума“ глазами зэка)».



Реабилитация 
   В июне 1956 года решением 
Верховного Суда СССР 
Солженицын был освобождён 
без реабилитации «за 
отсутствием в его действиях 
состава преступления».
    



   В августе 1956 года возвратился 
из ссылки в Центральную 
Россию. Жил в 
деревне Мильцево (почтовое 
отделение Торфопродукт Курлов
ско-го района, преподавал 
математику и электротехнику 
(физику) в 8—10 классах 
Мезиновской средней школы. 



   Жизнь Солженицына во 
Владимирской области нашла 
отражение в рассказе «Матрёнин 
двор».
   6 февраля 1957 
года решением Военной 
коллегии Верховного суда 
СССР Солженицын 
реабилитирован.



Первые публикации 
В 1959 году Солженицын написал 
рассказ «Щ-854» (позже 
опубликованный в журнале «Новый 
мир» под названием «Один день 
Ивана Денисовича») о жизни 
простого заключённого из русских 
крестьян, в 1960 году — рассказы «Не 
стоит село без праведника» и 
«Правая кисть», первые «Крохотки», 
пьесу «Свет, который в тебе» 



   В 1961 
году   Н. С. Хрущёв преодолел 
сопротивление членов 
Политбюро и разрешил 
публикацию рассказа. Рассказ под 
названием «Один день Ивана 
Денисовича» был напечатан в 
журнале «Новый мир» (№ 11, 
1962), сразу же переиздан и 
переведён на иностранные языки. 
30 декабря 1962 года Солженицын 
был принят в Союз писателей 
СССР.



     Вскоре после этого в журнале 
«Новый мир» (№ 1, 1963) были 
напечатаны «Не стоит село без 
праведника» (под названием 
«Матрёнин двор») и «Случай 
на станции Кочетовка» (под 
названием «Случай на станции 
Кречетовка»



    Первые публикации вызвали 
огромное количество откликов 
писателей, общественных 
деятелей, критиков и читателей. 
Письма читателей — бывших 
заключённых (в ответ на «Ивана 
Денисовича») положили начало 
«Архипелагу ГУЛАГ».



Диссидентство 
   К марту 1963 года Солженицын 
утратил расположение Хрущёва 
(неприсуждение Ленинской премии, 
отказ печатать роман «В круге 
первом»). После прихода к власти Л. 
Брежнева Солженицын практически 
потерял возможность легально 
печататься и выступать. В 
сентябре 1965 года КГБ конфисковал 
архив Солженицына с его наиболее 
антисоветскими произведениями, 
что усугубило положение писателя.



    В сентябре 1965 
года КГБ конфисковал архив 
Солженицына с его наиболее 
антисоветскими 
произведениями, что 
усугубило положение 
писателя.



   23 августа 1973 года дал большое 
интервью иностранным 
корреспондентам. В тот же день КГБ 
задержал одну из помощниц 
писателя Елизавету Воронянскую. В ходе 
допроса её вынудили выдать 
местонахождение одного экземпляра 
рукописи «Архипелага ГУЛАГ». 
Вернувшись домой, она повесилась.



5 сентября Солженицын узнал о 
случившемся и распорядился начать 
печатание «Архипелага» на Западе. 
Тогда же он отправил руководству 
СССР «Письмо вождям Советского 
Союза», в котором призвал отказаться от 
коммунистической идеологии и сделать 
шаги по превращению СССР в русское 
национальное государство. С конца 
августа в западной прессе 
публиковалось большое количество 
статей в защиту диссидентов и, в 
частности, Солженицына.



   С конца августа в 
западной прессе 
публиковалось большое 
количество статей в 
защиту диссидентов и, в 
частности, Солженицына.



Изгнание 
7 января 1974 года выход 
«Архипелага ГУЛАГ» и меры 
«пресечения антисоветской 
деятельности» 
Солженицына были 
обсуждены на 
заседании Политбюро. 



   12 
февраля Солженицын 
был арестован, обвинён 
в измене Родине и лишён 
советского 
гражданства. 13 
февраля он был выслан 
из СССР (доставлен в ФРГ 
на самолёте).





Снова в России 
   С 
приходом перестройки официальное 
отношение в СССР к творчеству и 
деятельности Солженицына стало 
меняться. Были опубликованы 
многие его произведения, в 
частности, в журнале «Новый мир» в 
1989 году вышли отдельные главы 
«Архипелага ГУЛаг».



   Вместе с семьёй Солженицын 
вернулся на родину 27 
мая 1994 года, прилетев из 
США в Магадан. После из 
Владивостока проехал на 
поезде через всю страну и 
закончил путешествие в 
столице. Выступил в 
Государственной думе.



   Награждён Государственной 
премией Российской 
Федерации за выдающиеся 
достижения в области 
гуманитарной деятельности 
(2007 год).





   Последние годы жизни провёл в Москве 
и на подмосковной даче. В конце 2002 
года перенёс тяжёлый гипертонический 
криз, последние годы жизни тяжело 
болел, но продолжал писать. Вместе с 
женой Натальей Дмитриевной — 
президентом Фонда Александра 
Солженицына — работал над 
подготовкой и изданием своего самого 
полного, 30-томного собрания сочинений. 
После перенесённой им тяжёлой 
операции у него действовала только 
правая рука.



 Последнюю исповедь Солженицына 
принял протоиерей Николай 
Чернышов, клирик храма Святителя 
Николая в Клённиках .
   Александр Солженицын скончался 3 
августа 2008 года на 90-м году жизни, в 
своём доме в Троице-Лыкове. Смерть 
наступила в 23:45 по московскому 
времени от острой сердечной 
недостаточности.



Кончина и 
погребение

Александр 
Солженицын 
скончался 3 
августа 2008 
года на 90-м году 
жизни, в своём 
доме в Троице-
Лыкове. Смерть 
наступила в 23:45 
по московскому 
времени от 
острой сердечной 
недостаточности.


