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Я люблю Россию 
до боли сердечной…

Лишь в 1886 году удалось 
выпустить «Сказки» 
отдельным сборником. В него 
вошли только произведения, 
ранее публиковавшиеся в 
легальной прессе. Всего 
М. Е. Салтыковым-Щедриным 
написано 32 сказки. Их 
появление в печати стало 
возможным только после 
революции 1905 года. А сказка 
«Богатырь» была напечатана 
лишь в 1922 году.

Книгу сказок Н. Е. Салтыков-Щедрин писал с 
перерывом на протяжении восемнадцати 

лет. 

Первые три сказки: «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил», 

«Пропала совесть» и «Дикий помещик» – 
были написаны в 1869 году и тогда же 

опубликованы в журнале «Отечественные 
записки» с подзаголовком

 «Для детей». 



Сказка как жанр выбрана 
писателем не случайно. 

Салтыков-Щедрин шёл 
навстречу новому кругу 
читателей – грамотным 

людям из народа, которых, по 
словам Л. Н. Толстого, «надо 
считать сотнями тысяч, чуть 

ли не миллионами».

 Кроме того, сказочная 
фантастика служила 

средством художественной 
конспирации: 

открывала возможность в 
завуалированной форме 

ставить самые острые 
проблемы общественной 

жизни.

«Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина 



В работе над сказками 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

опирался не только на опыт 
народного творчества, но и 

на сатирические басни 
И. А. Крылова, на традиции 
западноевропейский сказки. 

Он создал новый жанр 
политической сказки, в 

которой фантастика 
сочетается с реальной, 

злободневной политической 
действительностью.



Жанровое своеобразие
⚫ В жанровом отношении сказки М.Е.

Салтыкова-Щедрина сходны с 
русской народной сказкой. Они 
аллегоричны, в них действуют герои-
животные, использованы 
традиционные сказочные приемы: 
зачины, пословицы и поговорки, 
постоянные эпитеты, троекратные 
повторы. Вместе с тем Салтыков-
Щедрин значительно расширяет круг 
сказочных персонажей, а также 
«индивидуализирует их.

⚫ Кроме того, важную роль в сказке М.
Е.Салтыкова-Щедрина играет мораль 
– в этом она близка к жанру басни.Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 
прокормил



Основные темы
⚫ Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 

объединяет не только жанр, но и общие 
темы.

• Тема власти («Дикий помещик», 
«Медведь на воеводстве», «Орел-
меценат» и др.)

• Тема интеллигенции («Премудрый 
пискарь», «Самоотверженный заяц» и 
др.)

• Тема народа («Повесть о том как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Дурак» и др.)

• Тема общечеловеческих пороков 
(«Христова ночь»)

Орел-меценат



Проблематика
⚫ Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина 

отражают то «особенное 
патологическое состояние», в 
котором находилось русское 
общество в 80-е годы XIX века. 
Однако в них затрагиваются не 
только социальные проблемы 
(взаимоотношение народа и 
правящих кругов, феномен русского 
либерализма, реформа 
просвещения), но и 
общечеловеческие (добро и зло, 
свобода и долг, правда и ложь, 
трусость и героизм).Премудрый пискарь



Художественные особенности
⚫ Важнейшими художественными особенностями 

сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина являются 
ирония, гипербола и гротеск. Большую роль в 
сказках играет также прием антитезы и 
философские рассуждения (например, сказка 
«Медведь на воеводстве» начинается с 
предисловия: «Злодейства крупные и серьезные 
нередко именуются блестящими в качестве 
таковых заносятся на скрижали Истории. 
Злодейства же малые и шуточные именуются 
срамными и не только Историю в заблуждение не 
водят, но и от современников не получают 
похвалы»).



Ирония – тонкая, скрытая насмешка (например, в сказке 
«Премудрый пискарь»: «какая сласть щуке глотать 
хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще 
премудрого?»)

Гипербола – преувеличение (например, в сказке «Дикий 
помещик»: «Думает каких он коров разведет, что ни 
кожи ни мяса, а все одно молоко, все молоко!»)

Гротеск  - комическое, основанное на резких контрастах и 
преувеличениях (например, в сказке «Повесть о том как 
один мужик двух генералов прокормил»: «Мужичина 
до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп 
варить»)

Антитеза – противопоставление, противоположность  
(многие из них построены на взаимоотношениях 
героев-антагонистов: мужик – генерал, заяц – волк, 
карась – щука) 



Заключение
Главная особенность сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина 

заключается в том, что фольклорный жанр в них 
используется для создания «эзоповского» повествования о 
жизни русского общества в 1880-е годы. Отсюда их 
основная тематика (власть, интеллигенция, народ) и 
проблематика (взаимоотношения народа и правящих 
кругов, феномен русского либерализма, реформа 
просвещения). Заимствуя из русских народных сказок 
образы (прежде всего животных) и приемы (зачины, 
пословицы и поговорки, постоянные эпитеты, троекратные 
повторы), М.Е.Салтыков-Щедрин развивает заложенное в 
них сатирическое содержание. При этом ирония, 
гипербола, гротеск, а также другие художественные приемы 
служат писателю для обличения не только социальных, но 
и общечеловеческих пороков. Именно поэтому сказки М.Е.
Салтыков-Щедрин уже много десятилетий пользуются 
популярностью у российского читателя.


