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«Пронести дар
 через годы

непогасшим»

Ко дню рождения 
А. И. Солженицына



Александр Исаевич 
Солженицын –

русский писатель и 
общественный деятель
(11.12.1918 – 03.08.2008)

«Под моими 
подошвами всю 

мою жизнь – земля 
Отечества, только 

её боль я слышу, 
только о ней 

пишу».



Александр Исаевич 
Солженицын 

родился 11 декабря 
1918 г. в Кисловодске 

(ныне 
Ставропольский 
край). Крещён в 

кисловодском храме 
Святого целителя 

Пантелеймона.



Мать — Таисия Захаровна 
Щербак,  украинка,  дочь хозяина 
богатейшей на Кубани экономии, 
добившегося всего своим трудом. 

Она окончила
Бестужевские курсы в 

Петербурге.

Отец — Исай Семёнович 
Солженицын, происходил из 

крепкой крестьянской русской 
семьи, жившей на Ставрополье 
(станица Саблинская). Учился в 

Московском университете.



Исай Солженицын во 
время Первой мировой 
войны пошёл на фронт 

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

июня 1918 г., в 
результате 

несчастного случая на 
охоте. Изображён под 

именем Сани 
Лаженицына в эпопее 

«Красное колесо».



В результате революции и 
гражданской войны семья была 

разорена, и в 1924 г. Солженицын 
переехал с матерью 

в Ростов-на-Дону. Они 
поселились в одной из каморок 

дощатого низенького домика по 
адресу Халтуринский, 52 (в те 

годы Никольский переулок). Были 
постоянные материальные и 

жилищные трудности. Позже 
Саша стал старостой класса. Он  
любил футбол, был поклонником 

театра, унаследовал от отца 
тягу к знаниям.

В старших классах увлёкся 
литературой, начал 

писать эссе и стихотворения; 
интересовался историей, 
общественной жизнью. 

  С 1926 по 1936 годы Саша учился 
в школе №15 на Соборном 26.

В младших классах подвергался 
насмешкам за ношение крестика 
и нежелание вступать в пионеры. 



В 1936 г. Александр поступил в 
Ростовский государственный 

университет на физико-
математический факультет. 

Интересовался театром, 
летом 1938 г. пытался сдать 

экзамены в театральную 
школу Ю. А. Завадского, но 

неудачно. 
В 1939 г. поступил на заочное 

отделение факультета 
литературы Института 

философии, литературы и 
истории в Москве. Прервал 

обучение в 1941 году в связи с 
войной.

Ростовский университет 
Солженицын успел закончить 

на «отлично» (сталинский 
стипендиат).



В августе 1939 г. 
совершил с друзьями 

путешествие на байдарке 
по Волге. Жизнь писателя 

с этого времени и до 
апреля 1945 г. описана им 

в автобиографической 
поэме «Дороженька» 

(1947-1952).

27 апреля 1940 г. женился на 
Наталье Решетовской, 

которая училась на 
химическом факультете 

университета.



В сентябре 1941 года 
вместе с женой получил 
распределение школьным 

учителем в Морозовск 
Ростовской области. 

«Педагогом надо родиться. Надо, 
чтоб учителю урок никогда не 

был в тягость, никогда не 
утомлял, — а с первым 

признаком того, что урок 
перестал приносить радость, — 

надо бросить школу и уйти.» 

Александр Солженицын
                          «Люби 
революцию»



8 октября 1941 г. был 
призван и направлен в 
грузовой конный обоз 
рядовым, 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.

В одном из военных 
писем он писал: «Нельзя 

стать большим 
русским писателем, 
живя в России 41-43 

годов и не побывав на 
фронте»



В действующей армии с 
февраля 1943 года; 

служил командиром 2-й 
батареи звуковой 
разведки 794-го 

Отдельного армейского 
разведывательного 
артиллерийского 
дивизиона (ОАРАД).
Военный опыт 

Александра Исаевича и 
работа его 

звукобатареи отражены 
в военной прозе 

«Желябугские выселки» 
и «Адмиг Швенкиттен».
Проходит путь от Орла до 

Восточной Пруссии, 
награждается орденами 
Отечественной войны 2-й 
степени и Красной Звезды .



В сентябре 1943 г. 
Солженицыну было 

присвоено звание 
старшего лейтенанта, в 
мае 1944 г. — капитана. 
На фронте, несмотря на 

строжайший запрет, 
вёл дневник. Много 

писал, отправлял свои 
произведения 
московским 

литераторам для 
рецензии; в 1944 г. 

получил 
благожелательный 

отзыв писателя 
Б. А. Лавренёва.



В 1945 г. в Восточной Пруссии 
был арестован за критику 

Ленина и Сталина, в 
зашифрованном виде 

обнаруженную  в его письмах.
Последовали 8 лет 

заключения и 3 года ссылки:– 
лагеря, в  Новом Иерусалиме, в 
Москве у Калужской заставы, 
где математики, физики, 

ученые других 
специальностей вели 
секретные научные 

исследования, 
в тюрьме № 16 в пригороде 

Москвы (та самая знаменитая 
Марфинская «шарашка»)

Как писатель А. 
Солженицын сложился в 

ГУЛАГе
(Главное Управление 

ЛАГерей). 
Свои стихи и прозу он не 
записывал, а заучивал 

наизусть.



Позднее последние дни 
на Марфинской 

шарашке описаны 
Солженицыным в 
романе «В круге 

первом», где сам он 
выведен под именем 

Глеба Нержина.

В мае 1950 г.  он из-за 
размолвки с тюремным 

начальством  был 
этапирован в Бутырскую 
тюрьму, откуда в августе 

был направлен в Степлаг — в 
особый лагерь в Казахстане.

Там у Солженицына
 обнаружили рак .

Дважды Александр Исаевич 
лечится в Ташкенте.

В день выписки из больницы 
была задумана повесть о 

страшном недуге – будущий 
«Раковый корпус».

Исцеление своё 
Солженицын воспринял 

как «Божье чудо» и 
указание на 

«предназначенность».
 



С 1953 г. Солженицын – 
«вечный ссыльнопоселенец» в 

глухом ауле Кок-Терек  
Джамбульской области, на 

краю пустыни. 

Работал учителем 
математики и физики в 8—10 
классах местной средней 
школы имени Кирова.



В июне 1956 г. решением 
Верховного Суда СССР 

Солженицын был 
освобождён без 

реабилитации «за 
отсутствием в его 
действиях состава 
преступления».
В августе 1956 г. 

возвратился из ссылки в 
Центральную Россию. Жил в 
деревне Мильцево  в доме 
Матрёны Васильевны 
Захаровой(ныне Гусь-
Хрустальный район) 
недалеко от Рязани, 

преподавал математику и 
электротехнику (физику) в 
8—10 классах Мезиновской 

средней школы.
Жизнь Солженицына во 
Владимирской области 

нашла отражение в рассказе 
«Матрёнин двор».



В 1962 г. в журнале "Новый мир" 
была опубликована первая 
принесшая Солженицыну 

всемирную славу повесть "Один 
день Ивана Денисовича", 
посвященная "лагерной" 

тематике.
Это произошло благодаря 
авторитету и мужеству 
редактора журнала А. Т. 
Твардовского, который 
отозвался об этом 

произведении так :«Ничего 
подобного давно не читал. 
Хороший, чистый, большой 
талант. Ни капли фальши».



30 декабря 1962 г. Солженицын 
был принят в Союз писателей 

СССР.
Первые публикации  повести 

«Один день Ивана Денисовича» 
( сам писатель называл это 
произведение рассказом), 

вызвали огромное количество 
откликов писателей, 

общественных деятелей, 
критиков и читателей.
 Письма читателей ( 227 

человек) — бывших 
заключённых (в ответ на  это 

произведение) положили 
начало книге «Архипелаг 

ГУЛАГ».
В посвящении книги 

Солженицын написал: «Всем, 
кому не хватило жизни об этом 
рассказать. И да простят они 
мне, что я не всё увидел, не всё 

вспомнил, не обо всём 
догадался…»

Сам автор определил 
«Архипелаг ГУЛАГ» как 

«окаменелую нашу слезу», 
реквием русской Голгофе. 



Этот роман был написан 
Солженицыным в СССР 
тайно в период с 1958 по 

1968 гг., первый том 
опубликован в Париже в 

декабре 1973 г.

11 сентября 1965 г. 
сотрудники КГБ изъяли 
рукописи части стихов, 
написанных в лагере, 

романа «В круге первом», 
цикла прозаических 

миниатюр «Крохотки» 
(1958—1960), а также пьес 

«Пир победителей» (1951) и 
«Республика труда» (1954). 

В ноябре 1969 г. 
Солженицына исключили 
из Союза писателей. 



В 1973 г. Солженицын
 женился на Наталье 

Светловой.
Она была младше его 
на 18 лет, окончила 
МГУ, математик.
С Александром 
Исаевичем 

познакомилась в 1968 г.

С тех пор являлась 
секретарём, редактором 

его произведений, 
настоящей 

единомышленницей,
составителем собраний 
сочинений и матерью его 

троих мальчишек.
Писатель наконец обрёл  
своё семейное счастье.



В 1970 г. Александр Исаевич 
Солженицын стал 

лауреатом Нобелевской 
премии в области 
литературы. 

Сама церемония вручения 
состоялась только в 

декабре 1974 г.



• В январе 1974 г., после 
опубликования в Париже 
книги "Архипелаг ГУЛАГ« 
писатель-диссидент был 

арестован. 

• 12 февраля 1974 г. 
состоялся суд: Александр 
Солженицын был признан 

виновным в 
государственной измене, 
лишен гражданства и 

приговорен к высылке из 
СССР на следующий день.

В марте СССР покинула и 
семья Солженицына. Архив 

и военные награды 
писателя помог тайно 

вывезти за рубеж 
помощник военного 

атташе США. 



Вскоре после высылки 
Солженицын 

совершил короткое 
путешествие по 
Северной Европе, в 
результате принял 
решение временно 

поселиться в Цюрихе, 
Швейцария.

В 1976 г. писатель переезжает 
в США, в штат Вермонт, 
природой напоминающий 

среднюю полосу 
России. Он организует 

Русский общественный фонд 
помощи заключенным и их 
семьям, куда поступали 
доходы от издания его 

сочинений.
В 1977 г. Солженицын основал 
«Всероссийскую мемуарную 

библиотеку».



В 1990 г. Солженицын был 
восстановлен в советском 
гражданстве с последующим 

прекращением уголовного дела, в 
декабре того же года удостоен 
Государственной премии РСФСР 

за «Архипелаг ГУЛАГ».
Вместе с семьёй вернулся на 

родину 27 мая 1994 г., прилетев из 
США в Магадан. 

В 1990 г. он пишет  трактат 
«Как нам обустроить 

Россию».
В 1997 г. был избран 

действительным членом 
Российской академии наук.

И им была учреждена 
литературная премия

 А. И. Солженицына, 
финансируемая из личного 

бюджета писателя.
Награждён Большой 

золотой медалью имени 
М.В. Ломоносова (1998 год).



После своего приезда 
Солженицын поселился под 
Москвой, в выделенном ему 
владении в деревне Троице-
Лыково, где продолжил 

заниматься литературным 
трудом.

Он работал до последних 
минут:

Готовил к изданию самое 
полное 

собрание своих сочинений, 
вносил

правки в книгу «Красное 
колесо».

Работу он закончить успел.





Сердце Александра Исаевича
 Солженицына перестало 

биться
3 августа 2008 г.

Похоронили его на кладбище 
Донского монастыря 

в Москве.


