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Иван Сергеевич Шмелёв — 
русский писатель, публицист, 
православный мыслитель из 
московского купеческого 
рода Шмелёвых, представитель 
консервативно-христианского 
направления русской словесности
Родился 3 октября 1873 года в 
Донской слободе Москвы.



Начальное образование Иван 
Шмелёв получил дома, под 
руководством матери, которая 
особое внимание уделяла 
литературе и, в частности, 
изучению русской классики. 
Затем поступил в шестую 
Московскую гимназию, окончив 
которую стал в 1894 году 
студентом юридического 
факультета Московского 
университета. В 1898 году 
окончил это учебное заведение, 
год отслужил в армии, затем 
получил место чиновника по 
особым поручениям 
Владимирской казённой палаты 
Министерства внутренних дел, в 
которой состоял на протяжении 
восьми лет и в это время 
неоднократно посещал по долгу 
службы различные отдалённые 
места Владимирской губернии.



Первые литературные опыты Шмелёва относятся ещё ко 
времени обучения в Московской гимназии. Его первым 
опубликованным произведением стала зарисовка «У 
мельницы» 1895 года в журнале «Русское обозрение» ; в 1897 
году в печати появился сборник очерков «На скалах Валаама», 
вскоре запрещённый царской цензурой.



Творчество первых лет эмиграции представлено в основном 
рассказами-памфлетами: «Каменный век» (1924), «Два 
Ивана» (1924), «На пеньках» (1925), «Про одну старуху» (1925); 
для этих произведений характерны мотивы критики 
«бездуховности» западной цивилизации и боль за судьбу, 
постигшую родину писателя после Гражданской войны.
В произведениях, написанных спустя несколько лет: «Русская 
песня» (1926), «Наполеон. Рассказ моего приятеля» (1928), 
«Обед для разных», — на первый план выходят картины 
«старого житья» в России вообще и Москве в частности. Для 
них характерны красочные описания религиозных празднеств 
и обрядов, прославление русских традиций. В 1929 году 
вышла книга «Въезд в Париж. Рассказы о России 
зарубежной», посвящённая тяжёлым судьбам 
представителей русской эмиграции. В 1930 году был 
опубликован лубочный роман Шмелёва «Солдаты», сюжетом 
для которого послужили события Первой мировой войны.



Для последнего периода жизни Шмелёва характерны тоска по 
родине и тяга к монастырскому уединению. В 1935 году в 
печати появился его автобиографический очерк «Старый 
Валаам» о его давней поездке на остров Валаам, спустя год 
был выпущен построенный на «сказе» роман «Няня из 
Москвы» (1936), написанный от лица пожилой русской 
женщины Дарьи Степановны Синициной.
В послевоенном романе 1948 года «Пути небесные» о судьбах 
реальных людей, инженера В. А. Вейденгаммера, 
религиозного скептика, и послушницы Страстного монастыря 
Дарьи Королёвой, нашла отражение «тема реальности 
Божьего промысла в Земном Мире». Роман остался 
неоконченным: смерть не позволила писателю завершить его 
третий том, поэтому в печать вышло лишь два первых.
В 1931 и 1932 годах был номинирован на Нобелевскую премию 
по литературе



«Лето Господне» (1927—1948) — роман(по 
другим источникам — 
автобиографическая повесть) русского 
писателя И. С. Шмелёва, одно из самых 
известных произведений автора. Был 
издан в полном варианте в Париже в 
1948 г. Состоит из трёх частей: 
«Праздники», «Радости», «Скорби». 
«Праздники» были изданы отдельно 
в 1933 г. в Белграде. Книгу Шмелев 
посвятил И. А. Ильину и его жене Наталье. 
Это автобиографическое произведение, 
которое описывает жизнь в 
патриархальной купеческой семье 
глазами маленького мальчика. Русский 
уклад жизни описывается через 
церковный богослужебный год, начиная с 
Великого Поста: показаны не только 
церковные службы, молитвы, 
паломничества, но и семейный быт: 
традиционные праздничные и постные 
блюда, обычаи.



Основой романа «Лето Господне» стал рассказ 
И. С. Шмелёва о русском Рождестве своему 
семилетнему крестнику Иву Жантийому в 
декабре 1927 года в Севре. Роман входит в 
автобиографическую трилогию: «Богомолье» 
(1931—1948), «Лето Господне» (1933—1948) и 
сборник «Родное» (1931) и занимает в ней 
центральное место. Создание книги заняло у 
писателя около 14 лет. «В ней, — говорил 
Шмелёв, — я показываю лицо Святой Руси, 
которую я ношу в своём сердце… Россию, 
которая заглянула в мою детскую душу». По 
признанию Шмелёва, работа над книгой 
спасла его от отчаяния и нервного срыва после 
гибели сына. «Богомолье» и «Лето Господне» 
объединены общей темой, в них присутствуют 
одни и те же герои (отец, Горкин); у них схожи 
внутренние сюжеты. 



Главные 
героиВаня, сын Сергея Ивановича, главы большой 

купеческой семьи — главный герой романа, от лица 
которого ведётся повествования. Образу Вани присущи 
автобиографические черты. Мальчику нет ещё и семи 
лет. Окружающие называют его «забавником»: Ваня — 
живой и весёлый ребёнок, «лёгкой, как муравейчик!»; 
это эмоциональный и способный мальчик: готовясь к 
школе, он плачет над «Вещим Олегом», без труда 
выполняет грамматическое задание гувернантки. Ваня 
постоянно живёт с ощущением счастья и восторга, 
которые создаёт жизнь в уютном патриархальном мире: 
«радостная молитвочка», приятные, яркие запахи, 
вкусная постная еда (Ваня уверен, что она будет и на 
том свете). Семейная трагедия заставляет мальчика 
скорбеть, но в то же время религиозное воспитание (в 
том числе и поучения старика-плотника Горкина) 
помогают ему обрести свет, увидеть в жизни новый 
смысл.



Сергей Иванович — отец Вани, подрядчик, который ведёт 
хозяйство по старинке. Это благочестивый человек, который 
творит добрые дела: на Рождество устраивает обед «для 
разных», то есть для бедных, заботится о храме в честь 
Казанской иконы Божьей Матери. Сергей Иванович — 
поклонник Пушкина и помогает в организации открытия 
памятника поэту, даже терпя убытки. После того, как его 
сбросила злая кобыла по кличке Стальная, Сергей 
Иванович тяжело заболевает. Простые люди, как показано в 
романе, сочувствуют доброму хозяину, пытаются 
способствовать его выздоровлению, радуются малейшему 
улучшению. Но всё напрасно: Сергей Иванович слабеет и 
умирает. Свою судьбу он принимает с христианским 
смирением, говоря врачу, что на все «Воля Божия» и жалеет 
даже сбросившую его кобылу. Сергей Иванович, как считает 
ряд исследователей, является одним из немногих 
положительных образов русского предпринимателя. 
Шмелев признавался, что обаятельный и весёлый отец был 
любимцем женщин, о чём в своей автобиографической 
прозе он не стал упоминать.



Горкин Михаил Панкратович (Михаила Панкратыч, 
Горка) — старый плотник, который «уже не работает, а 
так, при доме», духовный наставник мальчика Вани. 
Горкин является также героем автобиографической 
повести Шмелёва «Богомолье». Этот герой — «русский 
верующий простец» (И. Ильин), знаток народных 
обрядов и традиций. Горкин дает возможность своему 
воспитаннику самому понять смысл православной 
обрядности, в понятной форме указывая ребёнку на 
«внутренний духовный смысл происходящего», без 
запугивания и суровости; напротив, старик убеждён, что 
православная вера — «самая хорошая, весёлая! И 
слабого облегчает, уныние просветляет, и малым 
радость». Это отражает мнение самого Шмелёва, 
который был убеждён, что в православии главное — 
праздники, торжественный культ «в цветах-огнях-
звуках», а «аскетизм грязи» ему чужд.



Вообще сказ представляет собой фольклорную форму, 
стоящую на грани бытовой речевой практики и 
художественного творчества. Данная фольклорная форма 
способна колебаться (в зависимости от таланта рассказчика 
и обстоятельств исполнения) от элементарного 
высказывания до полностью оформленного повествования. 
Сказ по сути своей является особым типом повествования, 
которое строится как рассказ некоего отдаленного от автора 
лица, конкретно обозначенного либо подразумевающегося и 
обладающего собственной своеобразной речевой манерой. 
Однако стоит подчеркнуть, что в своем романе «Лето 
Господне» И. С. Шмелев отступает от данного определения, 
и, поскольку произведение является в большой степени 
автобиографическим, рассказчик уже не воспринимается 
нами как лицо, отделенное от автора.


