
Жить не по лжи…

К 100-летию А.И. Солженицына
библиотека Курского базового медицинского колледжа 

представляет



Писатель.
     Общественный деятель.

  Личность.

Александр Исаевич 
Солженицын
(1918-2008)



 

(Указ Президента РФ от 27.06.2014 г. № 474 «О праздновании 100-
летия со дня рождения А.И. Солженицына»). 



Я правду собираю по частицам,
Как каменщик, что строит этажи.
Ищу ее, крупицу за крупицей,
В густых завалах хитрости и лжи.
Есть люди, что картины собирают,
Другие - книги ищут и хранят;
Те марки или пленки покупают,
А эти все, буквально все подряд.

А я, точа, как говорится, перья
И веря, что лишь истина права, 

Всю жизнь ищу сердечное доверье
И честные, правдивые слова.

Э. Асадов





Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1908 года в 

Кисловодске на Северном Кавказе.

Мать- Таисия Захаровна Щербак  - из семьи богатого 

землевладельца. Отец – Исаакий Семенович Солженицын, служил 

офицером во время Первой мировой войны, погиб после 

демобилизации.



Литературой  А.Солженицын увлекся еще в школе. Уже в 

девять лет решил стать писателем. В десять лет 

прочитал «Войну и мир» Л. Толстого. В старших классах 

начал писать стихотворения и эссе, интересовался 

историей, общественной жизнью. 



В 1936 году поступил на физико-математический факультет 

Ростовского университета. С 1939 года одновременно учился еще 

на заочном отделении Московского института истории, 

философии, литературы. В университете Солженицын учился на 

«отлично», продолжал литературные упражнения, в дополнение 

к университетским занятиям самостоятельно изучал историю 

и марксизм-ленинизм.  Окончил университет в 1941 году с 

отличием, ему была присвоена квалификация научного 

работника II разряда в области математики и преподавателя. 

Деканат рекомендовал его на должность ассистента  вуза или  

аспиранта.



С началом Великой Отечественной войны Великой 
Отечественной войны Солженицын не был сразу 
мобилизован, активно добивался призыва на фронт.
 В сентябре 1941 года получил распределение школьным 
учителем в Ростовскую область, однако уже 18 октября 
был призван в армию и определён ездовым в 74-й 
транспортно-гужевой батальон.

В апреле 1942 года был направлен в артиллерийское 
училище в Кострому, в ноябре 1942 года выпущен 
лейтенантом, направлен в Саранск в запасной 
артиллерийский разведывательный полк по 
формированию дивизионов артиллерийской 
инструментальной разведки.
В действующей армии с марта 1943 года. Служил 
командиром 2-й батареи звуковой разведки 794-го 
отдельного армейского разведывательного 
артиллерийского дивизиона 44-й пушечной 
артиллерийской бригады (ПАБР). 



Приказом Военного совета 63-й армии № 5/н от 10 августа 1943 года 
лейтенант Солженицын награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени за выявление основной группировки артиллерии противника и 
выявление трёх замаскированных батарей,  впоследствии уничтоженных.
15 сентября 1943 года присвоено звание старшего лейтенанта.
С весны 1944 года -  командир батареи звуковой разведки 68-й Севско-
Речицкой пушечной артиллерийской бригады 48-й армии 2-го Белорусского 
фронта.  
С мая 1944 г.- капитан. 
Боевой путь — от Орла до Восточной Пруссии.

В 1944 году был награждён орденом Красной Звезды
 за звуковое обнаружение двух неприятельских 
батарей и корректировку огня по ним, что привело 
к подавлению их огня.
На фронте, несмотря на строжайший запрет, вёл дневник. 
Много писал, отправлял свои произведения московским литераторам для 
рецензии.



На фронте Солженицын продолжал интересоваться общественной жизнью, но 
стал критически относиться к Сталину. В письмах  другу он ругательно 
высказывался о Сталине, критиковал сталинские порядки и говорил о создании 
после войны «организации» для восстановления так называемых «ленинских» норм.
Письма вызвали подозрение военной цензуры. 2 февраля 1945 года последовало 
телеграфное распоряжение заместителя начальника Главного управления 
контрразведки «Смерш»  о немедленном аресте Солженицына и доставке его в 
Москву. 
3 февраля армейской контрразведкой начато следственное дело, 9 февраля 
Солженицын  был арестован, лишён воинского звания капитана, а затем 
отправлен в Москву, в Лубянскую тюрьму.  
Допросы продолжались с 20 февраля по 25 мая 1945 года. 6 июня было оставлено 
обвинительное заключение, 7 июля Солженицын заочно приговорён к 8 годам 
исправительно-трудовых лагерей и вечной ссылке  по окончании  срока заключения 
(по ст.58, пункт 10, часть 2, и пункт 11 Уголовного кодекса РСФСР). 



В августе был направлен в лагерь  Новый Иерусалим, 9 сентября 1945 года переведён 
в лагерь в Москве, заключённые которого занимались строительством жилых домов. 
В июне 1946 года переведён в систему спецтюрем 4-го спецотдела МВД, в сентябре 
направлен в закрытое конструкторское бюро в Рыбинске, в феврале 1947 года — в КБ 
в  Загорск, 9 июля 1947 года — в КБ в Марфине. Там он работал по специальности — 
математиком.
19 мая 1950 года Солженицын из-за размолвки с начальством 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. Позднее 

                                                  лагерная жизнь получит  литературное воплощение в 
рассказе «Один день Ивана Денисовича» ,   в киносценарии 

«Знают истину танки».



Освобождён 13 февраля 1953 года.
В заключении Солженицын полностью разочаровался в марксизме, со временем 
склонился к православно-патриотическим идеям.  Снова стал писать, сочинял 
стихотворения, поэмы  и пьесы в стихах 
и заучивал их наизусть.

После освобождения Солженицын был отправлен в ссылку 
на поселение «навечно» (село Берлик Джамбульской области, Южный Казахстан). 

Работал учителем математики и физики в 8—10-м классах
 местной школы. К концу 1953 года его здоровье 

 ухудшилось, обследование выявило раковую опухоль, был направлен 
в Ташкент на лечение, выписан с 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» и 
очерк «Протеревши глаза».



В июне 1956 года решением Верховного Суда СССР 
Солженицын был освобождён без реабилитации «за 
отсутствием в его действиях состава преступления».
  В августе 1956 года он возвратился из ссылки в                    
Центральную Россию. Жил в деревне Мильцево Владимирской 
области, преподавал 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.
С июля 1957 года жил в Рязани, работал учителем 
физики и астрономии средней школы № 2.
                                                       

                                                                                
                                                                                   Бюст возле школы в Мезеновском



В 1959 году Солженицын написал рассказ «Щ-854» (позже опубликованный  под 
названием «Один день Ивана Денисовича») о жизни простого заключённого из 
русских крестьян, который сразу же переиздан и переведён на иностранные 
языки. 
В 1960 году — рассказы «Не стоит село без праведника» и «Правая кисть», 
первые «Крохотки», пьесу «Свет, который в тебе». 
Вскоре после этого были напечатаны  многие произведения , их публикация 
вызвала огромное количество откликов писателей, общественных деятелей, 
критиков и читателей. Письма читателей — бывших заключённых (в ответ на 
«Ивана Денисовича») положили начало «Архипелагу ГУЛАГ».

В начале 1969 года премия французских журналистов за лучшую 
иностранную книгу была присуждена сразу двум сочинениям 
Солженицына: «В круге первом» и «Раковый корпус».
 В апреле 1969 он был избран почётным членом Американской 
Академии  искусств и литературы, а также Национального 
института искусства и литературы США. Солженицыну 
8 октября 1970 года была присуждена 
Нобелевская премия по литературе. 



После выхода в свет «Архипелага ГУЛАГа» Александра Исаевича 
арестовывают и выдворяют из страны. Писатель был вынужден 
уехать из Советского Союза и путешествовать по странам Европы. 
Лишь после того как СССР распался, Солженицын все же решается 
вернуться на Родину. Произошло это в 1994 году. В России писатель 
трудится над своими новыми работами, сполна посвящая себя всего 
любимому творчеству. А в 2006 и 2007 годах выходят целые тома всех 
собраний Солженицына в современном переплете. 



                               ТВОРЧЕСТВО  СОЛЖЕНИЦЫНА 
Александр Солженицын создавал произведения во многих жанрах: романы, повести, 
рассказы, пьесы, стихотворения, киносценарии. Наряду с этим, он непрерывно 
выступал по общественным проблемам с публицистическими произведениями. 
Его творчество можно условно разделить на историческое и автобиографическое. 

С самого начала литературной деятельности его интересовала история 
Октябрьской революции и Первой мировой войны. Этой теме писатель посвятил 
исследование ≪Двести лет вместе≫, эссе ≪Размышления о Февральской революции≫, 
роман-эпопею ≪Красное колесо≫, в который входит прославивший его на западе 
≪Август Четырнадцатого≫. 

≪Красное колесо≫ – роман-эпопея Александра Солженицына о России 1914 – 1917 годов, 
о Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях 1917 года. Автор 
определил жанр произведения как ≪повествованье в отмеренных сроках≫. 
Грандиозная эпопея начата в конце шестидесятых, а завершена в начале девяностых. 
≪Красное колесо≫ состоит из четырех частей – узлов: «Август Четырнадцатого», 
«Октябрь Шестнадцатого», «Март Семнадцатого» и «Апрель Семнадцатого». 



К автобиографичным произведениям относится поэма ≪Дороженька≫,  рассказ 
≪Захар Калита≫ , роман о больнице ≪Раковый корпус≫. 
Война показана Солженицыным в неоконченной повести «Люби революцию». 
≪Раковый корпус≫ – роман Александра Солженицына (сам автор определял его как 
≪повесть≫), написанный в 1963—1966 годах по воспоминаниям о лечении писателя 
в онкологическом отделении больницы в Ташкенте в 1954 году. 

Репрессии и тюремные заключения в СССР стали темами многих работ Александра 
Солженицына. Трехтомный ≪Архипелаг ГУЛАГ≫ (1958, 1968, 1979) – обобщающее 
произведение А. Солженицына о лагерном мире, вобравшее в себя как личный опыт 
автора, так и опыт 227 других свидетелей величайшей народной трагедии. Она 
стала наиболее полной ≪энциклопедией≫ лагерного мира, воссоздающей его 
историю с 1918-го по 1956 год. ≪Архипелаг ГУЛАГ≫ стал трагическим знаком 
эпохи, символом беспрецедентно масштабных репрессий коммунистического 
режима против народа.



Над романом ≪В круге первом≫ писатель напряженно трудился 
13 лет – с 1955-го по 1968 год, создав в общей сложности семь 
вариантов. Основные события разворачиваются в спецтюрьме 
Министерства государственной безопасности. 

                       
                          

                  Повесть ≪Один день Ивана Денисовича≫, по словам                                                       
автора, была написана за месяц с небольшим в 1959 году.    

Задумана же она была в Экибастузском Особом лагере зимой 
1950/51 года. Появление ≪Одного дня Ивана Денисовича≫ стало 

поворотным событием в отечественной литературе. В 
считанные дни автор стал общесоюзной, а затем и мировой 

знаменитостью.



                                   НАГРАДЫ И ПРЕМИИ 
 15 августа 1943 года — орден Отечественной войны II степени. 
 12 июля 1944 года — орден Красной Звезды. 
 1957 год — медаль ≪За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 г.г.≫. 
 1958 год — медаль ≪За взятие Кенигсберга≫. 
 1970 год — Нобелевская премия по литературе ≪за нравственную силу, с которой он 
следовал непреложным традициям русской литературы≫. 
 Получил диплом и денежную часть премии 10 декабря 1974 года, после высылки из 
СССР. 
 1983 год — Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в 
духовной жизни. 
 декабрь 1990 года — Государственная премия РСФСР в области литературы — за 
≪Архипелаг ГУЛАГ≫. 
 1998 год — Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова — ≪за выдающийся 
вклад в развитие русской литературы, русского языка и российской истории≫ (вручена 
2 июня 1999 года). 
 1998 год — Орден Святого апостола Андрея Первозванного — за выдающиеся заслуги 
перед Отечеством и большой вклад в мировую литературу. От награды отказался. 
 1998 год — от имени РПЦ писатель награждён орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского. 
 2004 год — лауреат национальной премии ≪Россиянин года≫ в номинации 
≪Духовный лидер≫. 
 2006 год — Государственная премия Российской Федерации — ≪за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной деятельности≫. 
 2006 год — Национальная премия ≪Россиянин года≫.



Известные афоризмы и цитаты А. Солженицына

• Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и 

всю жизнь.

• Литература — учитель жизни.

• Жизнь дана для счастья.

• Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не 

числом подопечных народов, но величием поступков.

• Умного на свете много, мало — хорошего.

• С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

• В страну прошлого билеты не продаются.

• Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в 

несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через 

тебя.

• Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

• Образование ума не прибавляет.



Дорогие друзья!

Приглашаем вас в библиотеку  колледжа для 

знакомства с книгами А.И. Солженицына.


