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Сюжет[править | править код]
Летом 1956 года «на сто восемьдесят четвёртом километре от Москвы по ветке, что идёт 
к Мурому и Казани», с поезда сходит пассажир. Это — рассказчик, судьба которого 
напоминает судьбу самого Солженицына (воевал, но с фронта «задержался с возвратом 
годиков на десять», то есть отсидел в лагере и был в ссылке, о чём говорит ещё и то, что, 
когда рассказчик устраивался на работу, каждую букву в его документах «перещупали»). 
Он мечтает работать учителем в глубине России, подальше от городской цивилизации. 
Но жить в деревне с чудесным названием Высокое Поле не получилось: «Увы, там не 
пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из 
областного города». И тогда он переводится в посёлок с чудовищным для его слуха 
названием Торфопродукт. Впрочем, оказывается, что «не всё вокруг торфоразработки» и 
есть ещё и деревни с названиями Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово…
Это примиряет рассказчика со своей долей: «Ветром успокоения потянуло на меня от 
этих названий. Они обещали мне кондовую Россию». В одной из деревень под названием 
Тальново он и поселяется. Хозяйку избы, в которой квартирует рассказчик, зовут 
Матрёна Васильевна Григорьева или просто Матрёна.
Матрёна, не считая свою судьбу интересной для «культурного» человека, иногда по 
вечерам рассказывает о себе постояльцу. История жизни этой женщины завораживает и в 
то же время ошеломляет его. Он видит в ней особый смысл, которого не замечают 
односельчане и родственники Матрёны. Муж пропал без вести в начале войны. Он любил 
Матрёну и не бил её, как деревенские мужья своих жён. Но едва ли сама Матрёна любила 
его. Она должна была выйти замуж за старшего брата мужа — Фаддея. Однако тот ушёл 
на фронт в Первую мировую войну и пропал. Матрёна ждала его, но в конце концов по 
настоянию семьи Фаддея вышла замуж за младшего брата — Ефима. И вот внезапно 
вернулся Фаддей, бывший в венгерском плену. По его словам, он не зарубил топором 
Матрёну и её мужа только потому, что Ефим — брат ему. Фаддей так любил Матрёну, что 
новую невесту себе подыскал с тем же именем. «Вторая Матрёна» родила Фаддею 
шестерых детей, а вот у «первой Матрёны» все дети от Ефима (тоже шестеро) умирали, 
не прожив и трёх месяцев. Вся деревня решила, что Матрёна — «порченая», и она сама 
поверила в это. Тогда она взяла на воспитание дочку «второй Матрёны» — Киру, 
воспитывала её десять лет, пока та не вышла замуж и не уехала в посёлок Черусти.
Матрёна всю жизнь жила как бы не для себя. Она постоянно работала на кого-то: на 
колхоз, на соседей, выполняя при этом «мужицкую» работу, и никогда не просила за неё 
денег. В Матрёне есть огромная внутренняя сила. Например, она способна остановить на 
бегу несущуюся лошадь, которую не могут остановить мужчины. Постепенно рассказчик 
понимает, что Матрёна, отдающая себя другим без остатка, и «…есть … тот самый 
праведник, без которого … не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Но едва ли его 
радует это открытие. Если Россия держится только на самоотверженных старухах, что же 
будет с ней дальше?
Отсюда — нелепо-трагическая гибель героини в финале рассказа. Матрёна погибает, 
помогая Фаддею с сыновьями перетаскивать через железную дорогу на санях часть 
собственной избы, завещанной Кире. Фаддей не пожелал дожидаться смерти Матрёны и 
решил забрать наследство для молодых при её жизни. Тем самым он невольно 
спровоцировал её гибель. Когда родственники хоронят Матрёну, они плачут, скорее, по 
обязанности, чем от души, и думают только об окончательном разделе Матрёниного 
имущества. Фаддей даже не приходит на поминки.

«Матренин двор» Солженицына – рассказ о 
трагической судьбе открытой, не похожей на 
своих односельчан женщины Матрены. 
Опубликован впервые в журнале «Новый мир» в 
1963 году.
Рассказ ведется от первого лица. Главный герой 
становится квартирантом Матрены и 
рассказывает о ее удивительной судьбе. Первое 
название рассказа «Не стоит село без 
праведника» хорошо передавало идею 
произведения о чистой, бескорыстной душе, но 
было заменено во избежание проблем с 
цензурой.

  Меню



Сам Александр Исаевич Солженицын 
определил свой эпохальный труд 
«Архипелаг ГУЛаг» как художественное 
исследование. Это очень точно. 
Документально- публицистическое 
изложение бесчисленных фактов сталинских 
репрессий с жестокой очевидностью 
позволяет каждому читателю почувствовать 
себя узником ГУЛага: без вины 
арестованным, мучаемым ночными 
допросами и изощренными пытками. 
Подписывающим признание в 
несовершенных преступлениях. Атмосфера 
тотального террора с одной стороны, и 
всепоглощающего страха - с другой, 
обжигает и порождает внутренний протест 
против античеловеческой системы, 
коверкающей душу великого народа с обеих 
сторон колючей проволоки. Это 
произведение необходимо прочесть хотя бы 
ради того, что никогда впредь не допустить 
подобного, чтобы ежесекундно помнить о 
ценности обретенной свободы. Меню



«Один день Ивана Денисовича» (первоначальное 
авторское название — «Щ-854») — первое 
опубликованное произведение Александра 
Солженицына, принёсшее ему мировую известность, 
публикация которого, по мнению историков и 
литературоведов, повлияла на весь дальнейший ход 
истории СССР. По авторскому определению это рассказ, 
но при публикации в журнале «Новый мир» по решению 
редакции назван «для весомости» повестью.
Рассказывается об одном дне из жизни советского 
заключённого, русского крестьянина и солдата Ивана 
Денисовича Шухова:

" ..Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я 
таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы 
описать весь лагерный мир — одним днём. Конечно, 
можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю 
историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё 
собрать, как по осколочкам, достаточно описать только 
один день одного среднего, ничем не примечательного 
человека с утра и до вечера. И будет всё.."

Анна Андреевна Ахматова, прочитав «Один день Ивана 
Денисовича», сказала Лидии Корнеевне Чуковской:
 "Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть — 
каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан 
Советского Союза"

 Меню



Роман А.Солженицына «В круге первом» — 
художественный документ о самых 
сложных, трагических событиях середины 
XX века. Главная тема романа — 
нравственная позиция человека в обществе. 
Прав ли обыватель, который ни в чем не 
участвовал, коллективизацию не проводил, 
злодеяний не совершал? Имеют ли право 
ученые, создавая особый, личный мир, не 
замечать творимое вокруг зло? Герои романа 
— люди, сильные духом, которых тюремная 
машина уносит в более глубокие круги ада. 
И на каждом витке им предстоит сделать 
свой выбор...

 Меню



                
❑15 августа 1943 года — орден 

Отечественной войны 2 степени

❑12 июля 1944 года — орден Красной 
Звезды

❑1957 год — медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.

❑1958 год — медаль «За взятие 
Кёнигсберга»

 Вперед



❑1969 год, зима — награждён Премией французских 
журналистов за лучшую иностранную книгу.

❑1970 год — Нобелевская премия по литературе «за 
нравственную силу, с которой он следовал непреложным 
традициям русской литературы»

❑31 мая 1974 года — вручение премии Союза итальянских 
журналистов «Золотое клише».

❑декабрь 1975 года — французский журнал «Пуэн» объявил 
Солженицына «человеком года».

❑1983 год — Темплтоновская премия за успехи в исследовании 
или открытия в духовной жизни

❑20 сентября 1990 года — присвоено звание Почётного 
гражданина города Рязани.

❑Весной 1995 года вручена Литературная премия имени 
итальянского писателя-сатирика Виталиано Бранкати

 Вперед



❑ 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)

❑13 декабря 2000 года — награждён Большой 
премией Французской академии моральных и 
политических наук (Института Франции)

❑2003 год — Почётный доктор Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова

❑2004 год — лауреат национальной премии 
«Россиянин года» в номинации «Духовный 
лидер»

❑2006 год — Государственная премия Российской 
Федерации — «за выдающиеся достижения в 
области гуманитарной деятельности».

❑2008 год — Ботевская премия (Болгария) «за 
творчество и гражданскую позицию в защите 
нравственных и этических принципов 
цивилизации»

 Меню



                                                                                                                       Биография
 Солженицын Александр Исаевич - Родился 11 декабря 1918 г. в Кисловодске.
Родители были выходцами из крестьян. Это не помешало им получить хорошее образование. Мать овдовела за 
полгода до рождения сына. Чтобы прокормить его, пошла работать машинисткой.
В 1938 г. Солженицын поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, а в 1941 г., 
получив диплом математика, окончил заочное отделение Института философии, литературы и истории (ИФЛИ) в 
Москве.
После начала Великой Отечественной войны его призвали в армию (артиллерия).
9 февраля 1945 г. Солженицына арестовала фронтовая контрразведка: при вскрытии его письма к другу, 
сотрудники НКВД обнаружили критические замечания в адрес И. В. Сталина. Трибунал приговорил Александра 
Исаевича к 8 годам заключения с последующей ссылкой в Сибирь.
В 1957 г., после начала борьбы с культом личности Сталина, Солженицына реабилитировали.
Н. С. Хрущёв лично санкционировал публикацию его повести о сталинских лагерях «Один день Ивана 
Денисовича» (1962 г.).
В 1967 г., после того как Солженицын направил съезду Союза писателей СССР открытое письмо, где призвал 
покончить с цензурой, его произведения были запрещены. Тем не менее романы «В круге первом» (1968 г.) и 
«Раковый корпус» (1969 г.) распространялись в самиздате и вышли без согласия автора на Западе.
В 1970 г. Александр Исаевич был удостоен Нобелевской премии по литературе.
В 1973 г. КГБ конфисковал рукопись нового произведения писателя «Архипелаг ГУЛАГ, 1918…1956: Опыт 
художественного исследования». Под «Архипелагом ГУЛАГ» подразумевались тюрьмы, исправительно-трудовые 
лагеря, поселения для ссыльных, разбросанные по всей территории СССР.
12 февраля 1974 г. Солженицына арестовали, обвинили в государственной измене и депортировали в ФРГ. В 1976 
г. он переехал в США и жил в штате Вермонт, занимаясь литературным творчеством.
Только в 1994 г. писатель смог вернуться в Россию. До последнего времени Солженицын продолжал писательскую 
и общественную деятельность. Умер 3 августа 2008 года в Москве.

 Меню


