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Гаршин Всеволод 
Михайлович

⦿ Все́волод Миха́йлович Га́ршин 
(2 (14) февраля 1855, имение Приятная 
Долина, Бахмутский уезд, 
Екатеринославская губерния — 
24 марта (5 апреля) 1888, Санкт-
Петербург) — русский писатель, поэт, 
художественный критик. 



Биография
⦿ Гаршины — старинный дворянский род обрусевших татар, происходящий, по 

преданию, от мурзы Горши (или Гарши), выходца из Золотой Орды при Иване III. 
Детство провёл в военной среде: отец, Михаил Егорович Гаршин (1817—1870), 
был офицером. Мать Гаршина, «типичная шестидесятница», интересовавшаяся 
литературой и политикой, свободно в 

⦿ С 1864 года учился в Санкт-Петербургской 7-й гимназии, в 1868 году 
преобразованной в реальную гимназию (впоследствии Санкт-Петербургское 
первое реальное училище). По окончании реальной гимназии в 1874 году Гаршин 
поступил в Горный институт, но не закончил его. Война с Османской империей 
прервала его занятия: он поступил вольноопределяющимся в действующую 
армию (в Болховский 138-й пехотный полк), участвовал в боевых действиях, 
получил ранение в ногу. В ходе войны был произведён из унтер-офицеров в 
прапорщики «За отличие в делах» и вышел в отставку. 

⦿ Уже ребёнком Гаршин был крайне нервным и впечатлительным, чему 
способствовало слишком раннее умственное развитие. Впоследствии он страдал 
приступами нервного расстройства и в возрасте 33 лет совершил самоубийство, 
бросившись в лестничный пролёт (так как падение было с небольшой высоты, 
смерть наступила лишь после нескольких дней агонии). Писатель похоронен на 
«Литераторских мостках», музее-некрополе Санкт-Петербурга. 

⦿ Брат, Евгений Михайлович Гаршин - педагог, литератор, критик, общественный 
деятель, издатель. 



Творчество
⦿ Гаршин дебютировал в 1877 году с рассказом «Четыре дня», сразу создавшим ему 

известность. В этом произведении ярко выражен протест против войны, против 
истребления человека человеком. Этому же мотиву посвящён целый ряд рассказов: 
«Денщик и офицер», «Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового Иванова» и «Трус»; 
герой последнего мучается в тяжёлой рефлексии и колебаниях между стремлением 
«принести себя в жертву за народ» и страхом перед ненужной и бессмысленной смертью. 
Гаршин написал также ряд очерков, где социальное зло и несправедливость рисуются уже 
на фоне мирной жизни. 

⦿ «Происшествия» и «Надежда Николаевна» затрагивают тему «падшей» женщины. В 1883 
году появился один из замечательнейших его рассказов — «Красный цветок». Герой его, 
психически больной, борется с мировым злом, которое, как ему кажется, воплотилось в 
красном цветке в саду: достаточно сорвать его — и будет уничтожено всё зло мира. В 
«Художниках» Гаршин ставит вопрос о роли искусства в обществе и о возможности 
приносить пользу творчеством; противопоставляя искусство с «реальными сюжетами» 
«искусству для искусства», ищет пути борьбы с социальной несправедливостью. Сущность 
современного автору общества с доминирующим при нём личным эгоизмом ярко 
изображена в рассказе «Встреча». В сказке-аллегории «Attalea princeps» о пальме, 
рвущейся к солнцу сквозь крышу оранжереи и погибающей под холодным небом, Гаршин 
символизировал красоту борьбы за свободу, хотя и борьбы обреченной. Гаршин написал 
ещё ряд сказок и рассказов для детей: «То, чего не было», «Лягушка-путешественница», где 
та же гаршинская тема о зле и несправедливости исполненa грустного юмора; «Сказание о 
гордом Аггее» (пересказ легенды об Аггее), «Сигнал» и другие. 

⦿ Гаршин узаконил в литературе особую художественную форму — новеллу, которая 
получила полное развитие впоследствии у Антона Чехова. Сюжеты новелл Гаршина 
несложны, они построены всегда на одном основном, развёрнутом по строго логическому 
плану. Композиция его рассказов, удивительно законченная, достигает почти 
геометрической определённости. Отсутствие действия, сложных коллизий — характерно 
для Гаршина. Большинство его произведений написано в форме дневников, писем, 
исповедей (например, «Происшествие», «Художники», «Трус», «Надежда Николаевна» и др.). 
Количество действующих лиц очень ограничено. 



Факты

⦿ Моделями для образа царевича в картине 
Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года» были 
писатель Всеволод Михайлович Гаршин и 
художник Григорий Григорьевич 
Мясоедов.

⦿ Также Гаршин послужил Репину моделью 
главного героя картины «Не ждали»

⦿ В его честь выбрал себе имя при 
крещении Всеволод Эмильевич 
Мейерхольд (имя при рождении Карл 
Теодор Казимир Мейергольд) в 1895 году.
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в общественное достояние. Статья основана на 
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