
Он обладал искусством всюду 
находить и оттенять пошлость, -  
искусством, которое доступно 
только человеку высоких 
требований к жизни, которое 
создаётся лишь горячим желанием 
видеть людей простыми, 
красивыми, гармоничными…
                 А.М.Горький 
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Антон Павлович Чехов родился 17 (29) января 1860 года в Таганроге в семье 
купца третьей гильдии. 

Семья Чеховых. Таганрог, 1874 г. Сидят слева направо: брат писателя 
Михаил, сестра Мария, Отец Павел Егорович, мать Евгения Яковлевна, жена 
дяди Митрофана Егоровича Людмила Павловна, их сын Георгий. Стоят: брат 
писателя Иван, Антон Павлович, старшие братья Николай и Александр, дядя 
Митрофан Егорович. 



Отец - Павел Егорович 
Чехов Чехов Павел Егорович (1825 - 1898 г.г.), родился в селе Ольховатке крепостным 

крестьянином. В детстве обучался грамоте в сельской школе, пению по нотам у 
дьячка и игре на скрипке у регента. В 1840 году учился сахароварению на 
ольховатском сахарном заводе Черткова. 
В 1841 г. выкуплен отцом на волю в возрасте 16 лет и в том же году приписан к 
мещанам города Ростова. В 1842 г. гонял из Ольховатки гурты чертковских быков в 
Москву для продажи. В 1844г. был определен отцом к таганрогскому купцу И.Е.
Кобылину, у которого через год стал "заниматься торговлею по конторской части". В 
1854 г. женился на Евгении Яковлевне Морозовой, имел шестерых детей: Александра, 
Николая, Антона, Ивана, Марию и Михаила. 
Для ведения торговли вышел из мещанского сословия, и 21 июля 1858 г. утвержден в 
купеческом звании по третьей гильдии, а в 1859 г. - по второй гильдии, которую 
выплачивал в продолжение 16 лет. Занимался общественной деятельностью по 
городскому управлению. В 1866 г. утвержден членом торговой депутации. В 1870 г. 
получил формулярный список, в 1871 г. награжден медалью для ношения на шее. 
В 1876 г. разорился в связи с общим упадком торговли в Таганроге, вызванным 
проведением железных дорог в Ростов. Непосредственным поводом для разорения 
послужила постройка собственного небольшого каменного дома, которая по вине 
недобросовестного подрядчика обошлась очень дорого. Бежал от долговой ямы в 
Москву, где полтора года бедствовал и лишь в 1877 г. поступил на постоянную 
службу конторщиком к купцу И.Е.Гаврилову, у которого проработал тринадцать с 
половиной лет. 
С 1892 г. жил в Мелиховском имении А.П.Чехова, где присматривал за хозяйством, 
ухаживал за садом, вел дневник, прочитывал все газеты и давал потом справки А.П.
Чехову о любых статьях. Умер после неудачной операции в Москве, где и похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 



Мать - Евгения Яковлевна Чехова (урождённая 
Морозова) 

Здесь она была отдана в частный "институт благородных девиц 
мадам Куриловой", где обучалась манерам, хорошему тону и 
танцам. 
Евгения Яковлевна сыграла значительную роль в формировании 
характеров своих детей. От нее Антон Павлович унаследовал 
мягкость и отзывчивость. Именно она поддерживала и укрепляла 
взгляды своего мужа, Павла Егоровича, на образование детей. 
Разорение мужа и переезд всей семьи в Москву Евгения 
Яковлевна   переживала исключительно тяжело, и лишь когда в 
семью вернулось благополучие, почувствовала себя спокойной. 
Как в Москве, так и в Мелихове и Ялте она руководила всем 
домашним хозяйством писателя. 
Ее всегда отличали ласковость и гостеприимство. Однажды в 
Мелихове она сказала: "Мои дети любят меня каждый по-своему. И 
я стараюсь любить каждого из них так, как это нужно именно ему". 
Умерла она в Ялте, не дожив трех дней до 83-летнего возраста. 

Евгения Яковлевна Морозова (1835 - 1919 г.г.) - мать А.П.
Чехова. Грамоте обучалась дома и недолго. Ей не было еще 
12 лет, когда умер ее отец, и она вместе с матерью и сестрой 
переехала из Шуи в Таганрог.



Чехов Александр Павлович (1855 - 1913 г.
г.) 

Ещё будучи студентом, начал сотрудничать в журналах и газетах под 
псевдонимами "Агафопод Единицын", "Алоэ", а позже "А.Седой". 
Руководил первыми литературными опытами А.П.Чехова. 
В 1881 г. вступил в гражданский брак с А.И.Хрущевой-Сокольниковой, 
которую Тульская духовная консистория не развела с мужем и 
осудила на вечное безбрачие. От нее он имел двух сыновей: Николая 
и Антона. 
С 1882 по 1886 г. служил по таможенному ведомству в Таганроге, 
Петербурге и Новороссийске. Эта служба отрицательно отразилась 
на нем, - он почти перестал творчески работать. В конце 1886 г. Антон 
Павлович устроил брата в Петербурге на постоянную работу в газету, 
что вновь вернуло Александра к творчеству. 
В 1888 г. Александр Павлович овдовел, а в следующем году 
обвенчался с гувернанткой своих детей - Н.А.Гольден, от которой 
родился сын Михаил, впоследствии известный артист.

Старший брат Антона Чехова, литератор; в 1885 г. 
окончил курс таганрогской гимназии с серебряной 
медалью и в том же году переехал в Москву, где поступил в 
университет на физико-математический факультет, 
который окончил по обоим отделениям в 1882 г.



В Москве предполагал поступить 
в учительскую семинарию, но, 
выдержав экзамен на 
приходского учителя был в 1879 г. 
назначен в Воскресенск, 
Московской губернии. 
В 1884 г. перевелся в Москву. 
Здесь он заведовал рядом 
народных школ, в которых 
учительствовал. Не получив 
высшего и даже законченного 
среднего образования, тяжело 
переживал это и всю жизнь 
занимался самообразованием. 
Характером обладал твердым и 
властным. В 1893 г. женился на С.
В.Андреевой. Свадьба 
состоялась в Мелихове. 

Мелихово. В тачке - Ф. П. Чехов и М. П. Чехов. Везет тачку В. А. 
Гиляровский.

Стоят слева - А. А. Долженко, Справа - И. П. Чехов. 
Фотография И. И. Левитана, апрель 1892. 

Николай Павлович (1858 - 1889 г.г.) 
Брат А.П.Чехова, талантливый художник. Пройдя пять классов таганрогской гимназии, в 
1875 г. переехал в Москву, где поступил в Школу живописи, ваяния и зодчества. С ранних 
студенческих лет выступал с журналах как рисовальщик и карикатурист. Иллюстрировал 
ряд произведений Чехова. 
Вступил в гражданский брак с А.А.Ипатьевой-Гольден. Обладал чрезвычайно мягким 
характером, часто злоупотреблял алкоголем. Умер от чахотки в довольно молодом возрасте. 

Чехов Иван Павлович (1861 - 1922 г.г.) Брат А.П.Чехова, педагог. После отъезда семьи в Москву 
остался в Таганроге с братом Антоном и зарабатывал на жизнь переплетным ремеслом.



Чехова Мария Павловна (1863 - 1957 г.г.) 
Сестра А.П.Чехова, педагог, художница. В 1872 г. поступила в Таганрогскую женскую гимназию. 
После переезда в Москву закончила среднее образование в московском филаретовском 
епархиальном женском училище и поступила на Высшие женские историко-литературные курсы 
Герье, где училась до 1887 г. До 1904 г. состояла преподавательницей истории и географии в 
частной женской гимназии Ржевской в Москве. В 90-х годах увлеклась живописью, училась в 
Строгановском училище, а потом в частной студии А.А.Хотяинцевой под руководством В.А.
Серова и К.А.Коровина. После смерти А.П.Чехова посвятила себя сбору и изданию литературного 
и эпистолярного наследия брата. С 1922 г. была бессменным директором созданного ею 
Ялтинского дома-музея А.П.Чехова. Умерла в Ялте от инфаркта. 

 Чехов Михаил Павлович (1868 - 1936 г.г.) 
Младший брат А.П.Чехова, писатель. После переезда семьи 
Чеховых в Москву, поступил на юридическое отделение 
Московского университета. Служил податным инспектором и затем 
начальником отдела ярославской казенной палаты. 
Под влиянием творческой атмосферы чеховской семьи у М.П. рано 
пробудился интерес к литературе. В Москве он начал сотрудничать 
с детскими журналами, помещая в них очерки и рассказы под 
псевдонимом "М.Богемский". Был человеком разнообразно 
одаренным, хорошо играл на фортепьяно, рисовал. С начала 1900-
х г. полностью посвятил себя литературе. Писал повести, 
рассказы, стихи, пьесы, театральные рецензии; переводил, 
занимался редакторской деятельностью. Автор мемуаров, в том 
числе книги "О Чехове", которая по праву считается чеховской 
энциклопедией. 
Написал исследование: "О договорах Олега, Игоря и Святослава с 
греками", (М., 1888), а также несколько драматических 
произведений ("Голубой бант", "Хоть ложись, да умирай", "За 20 
минут до звонка" и другие). С 1903 г. состоит редактором-
издателем журнала "Европейская Библиотека". 



   В 1876 году произошел переезд 
семьи Чеховых в Москву. Торговля 

в Таганроге стала убыточной, 
Павел Егорович разорился и 

вынужден был бежать от 
кредиторов. 

В Москве семья Чеховых долго, 
почти три года, живет в тяжкой 

бедности. Несмотря на это, все дети 
продолжали учиться, а Антон, 

зарабатывая на жизнь 
репетиторством, остается до 

окончания учебы в гимназии в 
Таганроге и приезжает в Москву 

только в 1879 году для того, чтобы 
сразу поступить на медицинский 

факультет Московского 
университета, где слушал лекции 

знаменитых профессоров - Н. 
Склифосовского, Г. Захарьина и др. 



     

После окончания университета Чехов начинает 
практику уездного врача в Воскресенске (сейчас 
- город Истра), в больнице известного врача П.А. 
Архангельского. Появляются такие рассказы как 
«Беглец», «Хирургия». Затем Чехов работает в 
Звенигороде, временно заведуя больницей. 
Появляются темы для таких рассказов, как 
«Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена». 

В 1880 году в N9 10 журнала «Стрекоза» 
появляется его первое печатное 
произведение. С этого времени 

начинается непрерывная литературная 
деятельность Антона Павловича Чехова. 

Он сотрудничает с журналами 
«Зритель», «Будильник», «Свет и тени», 

«Мирской толк», «Осколки». Пишет в 
основном в жанре короткого рассказа, 

юморески, сценки, подписываясь 
псевдонимом - Антоша Чехонте или 
Человек без селезенки. В 1884 году 

вышла первая книга театральных 
рассказов Чехова «Сказки 

Мельпомены». 



С весны 1885 года семья Чеховых 
приезжает в усадьбу Бабкино, 
неподалеку от Воскресенска 
(Чеховская Истра), к своим хорошим 
знакомым и надолго остается там. Это 
наилучшим образом отразилось на 
творчестве Антона Павловича. 
Прекрасная природа, разговоры о 
музыке, искусстве, литературе, дружба 
с художником Левитаном. Чехов много 
и плодотворно трудится. 

Автограф Чехова

После окончания университета Чехов начинает практику 
уездного врача в Воскресенске (сейчас - город Истра), в 
больнице известного врача П.А. Архангельского. 
Появляются такие рассказы как «Беглец», «Хирургия». 
Затем Чехов работает в Звенигороде, временно заведуя 
больницей. Появляются темы для таких рассказов, как 
«Мертвое тело», «На вскрытии», «Сирена». 



По возвращении в Москву, в 
1886 году, Чехов получает 

ободряющее письмо от 
писателя Д.В.Григоровича, 

едет в Петербург, выразить 
свое почтение и 

признательность. В 
Петербурге он неожиданно 

получает приглашение на 
работу от знаменитого 

издателя А.С.Суворина в 
газете «Новое время». 

Сборники произведений этого 
времени - «Пестрые 
рассказы» (1886 г.), 

«Невинные речи» (1887г.). С 
началом регулярного 

сотрудничества с газетой 
Чехов отказывается от 

псевдонима и подписывается 
полным именем. 

А.С.Суворин



В 1887 году ставится первая пьеса Чехова «Иванов». Впервые она 
была поставлена в Москве в театре Корша, очень популярного у 
московской публики. 19 ноября состоялась премьера пьесы Чехова 
«Иванов». Реакция публики была неоднозначной: кто-то громко 
аплодировал, кто-то шикал, некоторые вскакивали с мест и топали 
ногами, а на галерке просто началось побоище. Но в целом спектакль 
имел успех, хотя и пестрый. Чехова заметили, драматургия и 
замысел пьесы оказались новыми и интересными. Началась 
официальная драматургическая деятельность писателя. 
В Петербурге «Иванов» шёл в несколько исправленном виде. 



В 1888 году семья Чеховых поселяется на 
Луке, близ Сум, Харьковской губернии, на 
даче помещиков Линтваревых, чтобы 
провести там весну и лето. Чехов нуждался в 
новых местах и новых сюжетах для своих 
произведений, и, к тому же, кашель все чаще 
стал мучить писателя. Антон Павлович 
принимает на даче своих друзей 
литераторов: Плещеева, Баранцевича, 
книгоиздателя Суворина. 

С Сувориным у Чехова завязывается настоящая дружба, 
длившаяся много лет. Чеховы проводят на Луке еще одно лето, 
1889 года, но оно омрачается смертью брата писателя - 
Николая. Это событие сильно подействовало на Чехова, он, 
вскоре после похорон, уезжает из Луки, начинает собираться за 
границу, но оказывается в Одессе. Здесь гастролировал Малый 
театр, и Чехов знакомится с молодой артисткой Пановой, за 
которую впоследствии, уже в Москве, его пытаются безуспешно 
сватать. 



После Одессы Чехов едет в Ялту, 
им овладевает депрессия. В Ялте 

происходит знакомство с сестрами 
Шавровыми, с одной из которых, 

Еленой Михайловной, 
писательницей, Чехов 

впоследствии переписывается, 
хлопочет об издании ее 

произведений, дает 
профессиональные советы. 

Вернувшись в Москву, на Садово-Кудринекую, Чехов активно 
принимается за литературную работу. Вскоре из-под пера Антона 

Павловича выходит «Скучная история» и пьеса «Леший». 
Пьеса «Леший» была неудачно поставлена, Чехов снял её с 
репертуара, и, несколько лет спустя, переделал, дав новое 

название - «Дядя Ваня». 
В доме на Садово - Кудринской написаны также: повесть «Степь», 

водевили «Медведь», «Лебединая песня», более ста рассказов. 



И это при том, что в доме почти 
постоянно были гости. На втором этаже 

толклась молодежь, звучало 
фортепьяно, шли разговоры, а в это 

время на первом этаже Чехов сидел за 
столом и писал. В этом доме Чехов 

знакомится с Л.С.Мизиновой, 
«прекрасной Ликой», как он потом её 

называл. Очень красивая, веселая, 
умная, Лика стала любимицей семьи 

Чеховых. В чеховском доме бывал 
Петр Ильич Чайковский, Григорович, 

известные в то время артисты А.П. 
Ленский и В.Н. Давыдов, издатель 

Лейкин, писатель Н.С. Лесков. 
Петр Ильич Чайковский

Четвертый сборник рассказов «Хмурые люди» Чехов посвятил 
Чайковскому. В 1888 году по решению Академии наук писатель 
получает половинную Пушкинскую премию за третий сборник 
рассказов «В сумерках». Несмотря на всё возрастающую известность 
и огромные литературные успехи, Чехов недоволен собой, он 
стремится не к славе, а к созидательной деятельности. 



Было собрано огромное количество документального материала 
о труде, быте сахалинских каторжников и местных жителей, о 

тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Чехов 
посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и санитарное 

состояние, встречался и беседовал со множеством людей. 

В 1890 году Чехов 
отправляется в Сибирь, 

чтобы затем посетить остров 
Сахалин -место ссылки 
осужденных на каторгу. 

Путешествие по сибирским 
рекам и дорогам писатель во 

всей полноте отобразил в 
очерках «По Сибири». 

Подвижническая работа 
была проведена Чеховым на 

Сахалине. Он произвел 
перепись населения острова, 

составив около 10 тысяч 
статистических карточек.

  



Маршрут Сахалинского путешествия таков: из Ярославля по Волге до 
Казани, затем по Каме до Перми, оттуда по железной дороге до 
Тюмени, а затем через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. На 
Сахалине Чехов пробыл более трех месяцев, затем через Индийский 
океан, Средиземное и Черное моря, посетив Японию, Гонконг, 
Сингапур, Цейлон, Константинополь, прибыв в порт Одессы, он на 
поезде возвращается в  Москву.                                                                 



После возвращения с Сахалина Чехов 
систематизировал свои записи и написал 

книгу «Остров Сахалин». Это 
произведение вызвало огромный 

резонанс в России. На Сахалин обратили 
внимание официальные лица. 

Министерство юстиции и Главное 
тюремное управление командировали на 

Сахалин своих представителей. 
Сахалинский врач Н.С.Лобас отмечал: «С 

легкой руки Чехова Сахалин стали 
посещать как русские, так и иностранные 

исследователи». 

Через некоторое время 
появляются очерковые записки 
«Из Сибири» и «Остров Сахалин», 
а также такие произведения, как 
«Гусев», «Бабы», «В ссылке», 
«Рассказ неизвестного человека», 
«Убийство».



Жизнь в Москве после такого путешествия кажется Чехову неинтересной, и 
он отправляется в Петербург, чтобы встретится с Сувориным. Они решают 
вместе ехать в Западную Европу и посещают Вену, Болонью, Венецию, от 
которой Чехов приходит в восторг, а также Флоренцию, Рим, Неаполь, где 
писатель совершил восхождение на Везувий. Из Ниццы Антон Павлович 
отправляется в Монте-Карло, где проигрывает в рулетку 900 франков, затем в 
Париж. 

Вена

Болонья

ВенецияФлоренция

Рим

Монте -Карло



Здесь была написана «Дуэль», систематизированы 
сахалинские заметки. Чехов работал до одиннадцати 
часов, потом шел в лес за грибами или на рыбалку. В 
час дня семья обедала, а в три Чехов снова 
принимался за работу до самого вечера. По вечерам 
часто приходил в гости один из местных дачников - 
зоолог Вагнер, впоследствии ставший известным 
профессором. С ним начинались дебаты на темы 
вырождения, права сильного и т.д., и именно Вагнер 
явился прототипом фон Корена в «Дуэли». 

По возвращении Чехов едет в Алексин, где 
младший брат Михаил снял дачу на берегу Оки. 
Но вскоре Чеховы меняют место, переезжая в 
усадьбу Богимово, принадлежащую местному 
помещику Е.Д. Былим-Колосовскому. Усадьба 
была великолепна, с громадными комнатами, 

прекрасным садом, липовыми аллеями, 
прудами. Писатель был в восторге. Каждое утро 
он вставал в четыре часа, пил кофе и садился 
работать, причем не за письменным столом, а 

за подоконником.

Н.П.Вагнер



В 1891/92 годах часть средней полосы России 
и Поволжья из-за неурожая и засухи 

переживала сильнейший голод. Чехов 
организует сбор пожертвований в пользу 

голодающих Нижегородской и Воронежской 
губерний, сам дважды выезжал туда. Чехов 

возмущен тем, что о положении в деревне нет 
объективных статей в газетах, что 

корреспонденты знают деревню «только по 
Глебу Успенскому». В это время Чехов пишет 

рассказ «Жена». 
  



Так, в марте месяце семья, 
состоящая из отца, матери, сестры 
Марии и самого Антона Павловича 

переехали в Мелихово. Первое 
время с ними живет младший брат 

Михаил. Сразу начались работы по 
обустройству дома, территории. 
Чехов с огромным энтузиазмом 

взялся за дело, новая жизнь 
увлекала его. Тихий пруд в усадьбе А. П. Чехова

Усадьба Мелихово

В 1892 году Чехов покупает имение в 
Мелихово. Давняя мечта жить в 
деревне, быть землевладельцем 
осуществилась. Усадьба находилась в 
селе Мелихово Серпуховского уезда 
Московской губернии, была в 
запущенном состоянии, но обошлась 
Чехову относительно недорого.



     

Павел Егорович и 
Евгения Яковлевна

В чеховском доме у каждого была 
своя хозяйственная роль: Павел 

Егорович, благообразный старик, 
когда-то строгий, взыскательный и 
в некоторой степени деспотичный 

воспитатель, теперь полностью 
признавал главенство Антона 

Павловича. В его задачи входил 
уход за садом. Мать, Евгения 

Яковлевна, вела домашнее 
хозяйство, вставала раньше и 
ложилась позже всех. Сестра 

Мария занималась огородом, при 
этом она регулярно уезжала в 

Москву, так как работала 
учительницей в гимназии. Михаил 

занимался полевым хозяйством, он 
даже перевелся на службу в 

Серпухов, чтобы быть поближе к 
Мелихову. Павел Егорович 

начинает вести свой дневник - 
лаконичную летопись мелиховской 

жизни , отражающей состояние 
природы, хозяйства, визиты 

многочисленных гостей, приезды и 
отъезды.



Мелиховский период - это не только 
вдохновенный литературный труд Чехова и 

активная медицинская практика, это 
колоссальная общественная деятельность 

писателя. Во время холерной эпидемии Чехов 
работает земским врачом, обслуживает 25 

деревень. Открывает на свои средства в 
Мелихове медицинский пункт, принимая 

множество больных и снабжая их лекарствами. 
В Мелихове и его окрестностях Чехов строит 

три школы для крестьянских детей, колокольню 
и пожарный сарай для крестьян, участвует в 

прокладке шоссейной дороги на Лопасню, 
ходатайствует, чтобы на лопасненской 

железнодорожной станции стали 
останавливаться скорые поезда и там же 

добивается открытия почты и телеграфа. Кроме 
того, организует посадку тысячи вишневых 

деревьев, засевает голые лесные участки 
лиственницами, вязами, кленами, соснами и 

дубами. 



В Мелихове Чехову приходит идея создания общественной 
библиотеки в родном Таганроге. Писатель жертвует туда более 2-х 

тысяч томов собственных книг, среди которых немало уникальных 
изданий с автографами музейной ценности, а также составляет для 

библиотеки галерею портретов деятелей науки и искусства. 
Впоследствии Чехов постоянно отсылает в библиотеку закупаемые 

им книги, причем в больших количествах. 

Несмотря на трудную дорогу (иногда от станции приходилось идти 
пешком 12 верст), к Чеховым беспрестанно наезжали гости.

Таганрог Комната А.П.Чехова



Чехов не ведет жизнь деревенского затворника. Он часто 
ездит в Москву и Петербург, где встречается с писателями, 

художниками, артистами, посещает театры, концерты, 
бываете редакциях журналов и газет, принимает участие в 
литературных вечерах, юбилеях, официальных обедах и т.
п. Вообще, появление Чехова вызывает большой резонанс 

в творческих кругах. В 1895 году Чехов посещал Ясную 
Поляну, чтобы познакомится с Л.Н. Толстым, который 

давно ждал этого. Впоследствии Чехов и Толстой часто 
встречаются в Крыму. 

Часто бывал художник Левитан, черпая 
вдохновение в скромных мелиховских 

пейзажах, гостили многие писатели, 
артисты, музыканты, люди науки, старшие 

братья с семьями, родственники из 
Таганрога. Приезжали актрисы: О.Л. 

Книппер, Т. Л. Щепкина-Куперник, Д.М. 
Мусина-Пушкина. Часто наведывались 
подруги Марии Павловны художницы 

Хотяинцева и Дроздова, и, конечно, Лика 
Мизинова. А.П.Чехов и Л.Н.

Толстой

Т. Л. Щепкина - 
Куперник



     Чехов очень тяжело переживал неудачную 
постановку. В 1898 году "Чайка" была поставлена 

на сцене Московского Художественного театра и 
шла с непрекращающимся успехом. 

      Вообще же, в мелиховский период (1992 - 1998 г.
г.) созданы: «Палата № б», «Человек в футляре», 

«Бабье царство», «Случай из практики», 
«Ионыч», «Крыжовник», написан большой 

«деревенский цикл» произведений, такие как 
«Мужики», «На подводе», «Новая дача», «По 
делам службы», повесть «Три года», пьесы 

«Чайка», «Дядя Ваня». Именно в эти годы 
Чеховым написано свыше полутора тысяч писем 

к различным адресатам. 

В Мелихово, несмотря на бесконечный хоровод гостей, 
кстати говоря, не всегда желанных и тактичных, Чехов 
постоянно пишет. В 1894 году он выстроил небольшой 
деревянный флигель, о котором сам писал в одном из 
писем: «Флигель у меня вышел мал, но изумителен». 

Первоначально уютный домик, окруженный ягодными 
кустарниками, предназначался для гостей, но вскоре 
стал рабочим кабинетом писателя. Когда Чехов был 
дома, над флигелем поднимался флаг. Именно здесь 

была написана «Чайка». В 1896 году на сцене 
петербургского Александрийского театра состоялась 

премьера пьесы, но спектакль не имел успеха.



В 1897 году у Чехова резко 
обострился туберкулезный 

процесс, и он вынужден лечь в 
больницу. Здоровье, и без того 

слабое, подорванное поездкой на 
Сахалин, ухудшилось настолько, 

что доктора настаивают на 
переезде Чехова на юг. Осень и 

зиму 1897/98 г.г. писатель живет в 
Ницце, потом в Париже, где 

знакомится с известным 
скульптором М.М. Антокольским. 

Чехов убеждает Антокольского 
создать для Таганрога памятник 

основателю города Петру Первому. 
Переговоры проходят удачно, 

Чехов организовывает бронзовую 
отливку статуи и доставку её через 

Марсельский порт в Таганрог. 

Ницца



В мае 1898 года Чехов возвращается на 
родину и едет в Мелихово. Здесь он живет 

до сентября, пока не началась осенняя 
сырость, а затем едет в Ялту. Там Чехов 

приобретает участок земли в двух 
километрах от набережной в деревне 

Аутка. В октябре Чехов узнаёт о смерти 
отца. Он пишет сестре: «...Грустная 

новость, совершенно неожиданная, 
опечалила и потрясла меня глубоко. Жаль 

отца, жаль всех вас...Мне кажется, что 
после смерти отца в Мелихове будет уже не 

то жильё, точно с дневником его 
прекратилось и течение мелиховской 

жизни». В Ялте Чехов начинает 
строительство дома. Деньги на постройку 

появились от продажи сочинений 
известному книгоиздателю Марксу. Вскоре 
по проекту архитектора Шаповалова была 

построена прекрасная дача. (Чеховский 
сад) Чехов с упоением занимался 

благоустройством участка, сажал деревья. 
Зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно 

суровой, со снегом, морскими бурями. 



Весной он едет в Москву, затем в Мелихово. 
Но, в конце августа вновь оказывается в 

Крыму. Имение в Мелихове продано, и Чехов 
с матерью и сестрой окончательно 

перебирается на жительство в Ялту. Здесь он 
начинает активную общественную 

деятельность: как местный житель, он 
избирается в члены попечительского совета 

женской гимназии, жертвует 500 рублей на 
строительство школы в Мухолатке, хлопочет 

об устройстве первой биологической 
станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен 

туберкулезом, работает в Попечительстве о 
приезжих больных. В то время очень многие 
чахоточные приезжали в Ялту, причем почти 

без денег, только потому, что были 
наслышаны об Антоне Павловиче Чехове, 

который помогает устроиться и даже может 
похлопотать о виде на жительство для 

людей еврейской национальности. 



В конце 1890-х, начале 1900-х г.г. Чехов является признанным мастером, его 
произведения вызывают массу литературных споров и, как следствие, общественно-
политический резонанс. Чехов ставит перед собой и читателями вопросы совести и 
ответственности за свою жизнь. Он пишет: «Литератор не кондитер, не косметик, не 
увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и 

совестью». Это - жизненное и писательское кредо Чехова. В 1900 году Чехова 
выбирают в почетные академики Петербургской Академии наук. Но в 1902 году Чехов 

выходит из её рядов в знак несогласия с решением Академии об исключении Горького 
по причине его политической неблагонадежности. По этому поводу к Чехову в Ялту 
приезжает В.Г.Короленко, с которым его связывали давние дружеские отношения.

А.П. Чехов, А.М. Горький и труппа Художественного театра в Ялте 
во время гастролей театра в Крыму (1900 г.).



Весной 1900 года в Крым приезжает на 
гастроли Московский Художественный 

театр. Чехов отправляется в 
Севастополь, где специально для него 

дают «Дядю Ваню». Позже театр 
переезжает в Ялту, и в доме на Аутке 

начинают собираться интереснейшие 
люди: Бунин, Горький, Куприн; каждый 

день у Чеховых - вся театральная 
труппа. 

Вскоре театр возвращается в Москву. Но уже в июле 
Ольга Леонардовна Книппер, ведущая актриса МХТ, 
первая исполнительница ролей в чеховских пьесах, с 
которой Чехов познакомился на репетициях в 1898 году и 
впоследствии активно переписывался, снова едет в Ялту 
гостить у писателя. Они проводят вместе весь июль, и за 
это время определяется их дальнейшая совместная 
жизнь. 



С лета 1899 года начался обмен письмами между 
драматургом и актрисой, продолжавшийся с 

перерывами до весны 1904 года. Известно 433 
письма и телеграммы Чехова к Книппер и более 400 

писем Книппер к Чехову - это самая большая по 
объему чеховская переписка. Она полнее всего 

отражает жизнь Чехова в последние годы, 
вспоминая о которых Книппер впоследствии 

писала: "Впечатление этих шести лет- какого-то 
беспокойства, метания, -точно чайка над океаном, 

незнающая, куда присесть... метание между 
Москвой и Ялтой, которая казалась уже тюрьмой; 

женитьба, поиски клочка земли недалеко от 
трогательно любимой Москвы и уже почти 

осуществление мечты - ему разрешено было 
врачами провести зиму в средней России; мечты о 
поездке по северным рекам, в Соловки, Швецию, в 

Норвегию, в Швейцарию и мечта последняя и самая 
сильная, уже в Шварцвальде в Баденвейлере, 

перед смертью - ехать в Россию через Италию, 
манившую его своими красками, соком жизни, 

главное - музыкой и цветами, -все эти метания, все 
мечты были кончены 2/15 июля 1904 года его 

словами: " я умираю" 



Зиму 1900-1901 г.г. Чехов находится в Ницце 
на лечении, потом едет в Италию, а в 

феврале возвращается в Ялту. 25 мая А.П.
Чехов и О.Л. Книппер венчались. Сразу после 

свадьбы Ольга Леонардовна везет мужа в 
Уфимскую губернию на кумыс - считалось, 

что он помогает при чахотке. Чехов уже очень 
слаб, но несмотря на мучительную болезнь, 

он продолжает писать, встречаться с 
людьми, помогать всем, кому только можно. 
«Я презираю лень, как презираю слабость и 

вялость душевных движений», - сказал он 
как-то о самом себе. Написана и поставлена 

пьеса «Три сестры» (1901 г.). Чехов в 
основном живет в Ялте, хотя осень и 

ветреная сырая зима, проводимые в плохо 
отапливаемом доме, не добавляют Антону 

Павловичу здоровья. В ноябре 1901 г. он 
пишет жене: «У меня в кабинете 

обыкновенная температура + 12 и редко 
бывает + 13. Камина топить нельзя, потому 
что у меня от камина глаза болят. А при 12 

градусах работать трудно». 



Супруги не виделись по несколько месяцев, так 
как Ольга Леонардовна была занята в театре, а 

Чехов вынужден был находиться в Ялте по 
предписанию врачей. Разлуки эти были 

мучительны для обоих. Чехов писал жене: «Если 
мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не 

ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя 
любовь к искусству». Вообще, переписка Чехова с 

Книппер - это потрясающее свидетельство их 
взаимоотношений: столько в них нежности, 

любви, уважения, заботы друг о друге, иногда 
плохо скрываемой боли от невозможности быть 
вместе. В письмах отражена история развития 

Московского Художественного театра, где Чехов - 
его главный автор, а Книппер - исполнительница 

главных ролей; интересен обмен мнениями о 
литературе, писателях, актерах, вообще о 

художественной жизни того времени. Герои писем 
- Горький, Бунин, Толстой, Станиславский, 

Немирович-Данченко, Шаляпин, 
Комиссаржевская, Мейерхольд и другие 

известные личности. Иногда Чехов наведывался в 
Москву 



В 1904 году ставится еще 
одна пьеса Чехова 
«Вишневый сад». 

Книппер играет 
Раневскую. Как и роль 

Маши в «Трех сестрах», 
роль Раневской явилась 

вершиной творческого 
взлета актрисы. 

«Вишневый сад» - это 
последнее произведение 

великого писателя и 
драматурга. 



Туберкулезный процесс 
усиливается настолько, что в 
мае 1904 года Чехов покидает 
Ялту и вместе с женой едет в 
Баденвейлер , знаменитый 

курорт на юге Германии. Но о 
выздоровлении не могло 
быть речи, здесь Чехов 

только на время облегчил 
свои страдания. 

15 июля (1-го по ст.стилю) во 
втором часу ночи Чехов 

почувствовал себя особенно 
плохо. Приехавшему на вызов 
доктору он сказал твердо: «Я 

умираю». Затем попросил 
принести шампанского, не 

торопясь осушил бокал, лег, 
повернувшись на левый бок, 

и вскоре скончался. 



Музейный комплекс Чехова в Таганроге 
 В комплекс входят дома М.Е.Чехова, Папкова, Кобылина, где жил и служил П.
Е.Чехов, отец писателя. Домик Чехова на бывшей Полицейской улице (теперь 
это улица Чехова), дом Моисеева (лавка Чеховых), дом М.Е. и П.Е.Чеховых, 

где проходило детство, юность писателя, греческая школа, гимназия , где он 
учился, театр, дома Дросси, Дьяконова, Шедеви, Лободы, памятник Чехову. 
Гимназия была преобразована в 1935 г. в литературно-мемориальный музей 

им. А.П.Чехова. 



Музей-заповедник Чехова в Мелихово
Усадьбу в Мелихово Чехов купил в 1892 г. и в марте переехал туда с семьей. 

Мелиховский период в творчестве и жизни писателя - это не только 
вдохновенный литературный труд, но и огромная общественная 

деятельность. Чеховым написано более 40 произведений, среди них: "Дом 
с мезонином", "Палата №6", "Ионыч", "Крыжовник", "Человек в футляре" и 

др., пьесы "Чайка", "Дядя Ваня", принесшие писателю мировую славу. 
Музей основан в 1940 году при активном участии сестры Чехова Марии 
Павловны и его племянника Сергея Михайловича. По инициативе музея 

проводятся театральные фестивали "Мелиховская весна", в которых 
участвуют театры России и других стран мира. 

Мелихово находится около бывшего крупного села "Лопасня". Сейчас это 
город Чехов, названный в честь писателя в 1954 году. 



Дом-музей Чехова в Ялте (Белая дача) 
 В Ялту Чехов переехал по совету врачей в 1898 г. Писатель купил участок 

земли и организовал постройку двухэтажного дома с мезонином, прозванный 
современниками "Белой дачей". Здесь Чеховым были написаны пьесы "Три 
сестры" и "Вишневый сад", рассказы "Дама с собачкой", повесть "В овраге" 
и др., подготовлено к изданию собрание собственных сочинений. В Ялте у 
Чехова бывали Бунин, Горький, Куприн, Короленко, Шаляпин, Рахманинов. 

Музей основан в 1921г. сестрой писателя М. П. Чеховой. Ныне дом-музей 
известен как инициатор и организатор Международных научных 

конференций "Чеховские чтения в Ялте". 



Дача Чехова в Гурзуфе 
 Отдел дома-музея А.П.Чехова в Ялте. В 1900 г. Чехов купил этот дом для 

отдыха и уединения, так как Ялта писателю казалась очень шумной. Прожил 
Чехов здесь недолго: близость моря, влажный воздух от прибоя сказались 
на здоровье писателя. В августе 1900 г. Чехов начал работать над пьесой 

"Три сестры". Позже писатель подарил дачу своей жене О.Л. Книппер, 
которая приезжала сюда до 1953г. 

Чеховские места в Крыму 



Чеховские места в Крыму 
Кроме Ялты с Гурзуфом Чехов объехал почти весь Крым, он посетил Алупку, 

Алушту, Севастополь, Бахчисарай, Феодосию, Форос, Гаспру, Мисхор, 
Ливадию, Мухалатку, Олеиз, Ореанду, Массандру, Дерекой, Исар, Кучук-Кой 

водопад Учан-Су, гору Ай-Петри, маяк Ай-Тодор. 



Дом-музей Чехова в Москве
Литературный филиал Гослитмузея. 

Открыт 14 июля 1954г. в доме 6 по 
Садово-Кудринской улице. Писатель 

жил здесь с осени 1886г. по весну 
1890г. Здесь созданы: "Степь", 
"Скучная история", водевили 

"Медведь", "Лебединая песня", более 
ста рассказов. В этом доме его 

навещали П. Чайковский, И. Левитан, 
В. Немирович-Данченко, В. 
Гиляровский и др.. В музее 

проводятся экскурсии, лекции, 
литературные и музыкальные 

вечера. 
Музей Чехова в г. Сумы (Украина)

 Открыт 29 января 1960г. в бывшей 
усадьбе Линтваревых, где семья 

Чеховых проводила летние месяцы в 
1888-1889г.г.. Сюда приезжали друзья 

Чехова - литераторы Плещеев, 
Баранцевич, книгоиздатель Суворин. 

Лето 1889 г. омрачается смертью 
брата писателя - Николая Чехова. 



Музей Чехова на острове Сахалин в г. Александровск-Сахалинский 
 Первый музей на Сахалине был открыт 6.XII.1896 силами каторжных и 

администрацией каторги. Нынешний продолжает его традиции. Большое 
внимание музей уделяет этнологии народностей, проживающих на Сахалине 
(эвенки, нивхи, ульта и др.). Поскольку Сахалин - место каторги, очень тяжкой 

и самой бесправной. В собраниях музея отражена история, жизнь и быт 
каторги. Большой интерес вызывает посещение Сахалина летом 1890 г. А.П.

Чеховым, его работа здесь, перепись всего сахалинского населения и 
написание книги "Остров Сахалин". В 1990г. к столетию поездки писателя, 

открыт Музей книги А. П. Чехова. 



Музей Чехова в г. Баденвейлер 
(Германия) 

В Баденвейлере Чехов провел 
последний месяц жизни и скончался 

15 июля 1904г. В августе 1998г. 
открыт единственный в западном 

мире музей А.П.Чехова. Музей 
получил название "Чеховский 

салон". Здесь ежегодно проводятся 
авторские чтения, дискуссии, 

творческие встречи литераторов 
разных стран, театральные 

представления. 
Чехов на острове Цейлон в г. 

Коломбо (Шри Ланка) 
На Цейлоне Чехов побывал на 

обратной дороге из Сахалина. Антон 
Павлович писал "Цейлон - место, где 

был рай. Здесь, в раю, я сделал 
больше ста верст по железной 

дороге и по самое горло насытился 
пальмовыми лесами и бронзовыми 

женщинами". 





История создания рассказа «Ионыч».
В первоначальном замысле повествование велось от первого лица (подставного 

рассказчика). «Филимоновы — талантливая семья, - читаем в «Записной книжке» 
Чехова, - так говорят во всем городе... Он чиновник, играет на сцене, поет, 
показывает фокусы, острит («Здравствуйте, пожалуйста»), она пишет 
либеральные повести, имитирует: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» - это 
говорит она всем при муже»; «Мальчик в передней: «Умри, несчастная!». В первый 
раз, в самом деле, все это в скучном сером городе показалось забавно и 
талантливо. Во второй раз — тоже. Через три года я пошел в третий раз, мальчик 
был уже с усами опять: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» Опять та же 
имитация: «Умри, несчастная!» И когда я уходил от Филимоновых, то мне 
казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей».

В первом издании «Ионыча» эта особенность композиции (повествование не от 
лица автора, а от лица очевидца — «я») подчеркивалась ещё подзаголовком 
«рассказ». Отказавшись в последующих изданиях от этого и, тем самым, как бы 
стерев грань между очевидцем и автором, Чехов сохранил, однако, в «Ионыче» 
особенности построения предыдущих рассказов: сюжетным стержнем его также 
является история одного человека (Старцева), его судьба, и в параллель к ней 
также рисуются «дополнительные эпизоды и персонажи», создающие в общей 
сложности обобщение о современной жизни. Вместо «побочных эпизодов» и 
зарисовок лиц в «обрамлении» первых трех рассказов («Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви»), здесь даны замечания об обывателях и изображена 
семья Туркиных в перекрестном восприятии ее обывателями, героем Старцевым и 
рассказчиком — автором. Этим способом Чехов передает свое ироническое 
отношение к героям рассказа.



Плана рассказа. 
1. Д.И. Старцев знакомится с семьей 

Туркиных. 
2. Любовь (?) Старцева к Екатерине 

Ивановне. 
3. Разлука. 
4. Встреча с Екатериной Ивановной. 
5. Жизнь Ионыча. 

“Хронология рассказа”.



Лингвостилистический анализ 

- Какова центральная тема рассказа?Протест против пошлости, 
обывательщины, духовного мещанства, 
самовырождение человека.

- Какова основная идея произведения?Идея заключается в призыве 
«Берегите в себе человека!»

-   Какова композиция рассказа?
Композиция на первый взгляд проста. Пять 
глав. Каждая имеет свою микротему: жизнь 
интеллигенции города С. (семья Туркиных), 
трудовая деятельность Старцева, неумолимое 
и быстротечное время, внутренний мир 
главных героев, власть обывательщины. 
Микротемы раскрываются по-чеховски - 
повторением художественных деталей, 
которые в каждой главе дополняются новыми 
оттенками.



Как и в любом классическом произведении, в чеховском рассказе 
затронуты проблемы, которые не лежат на поверхности и для понимания 
которых требуется неоднократное обращение к тексту.

Вот первые предложения. Они несут наибольшую эстетическую нагрузку 
в данном абзаце. Талантливая и интеллигентная семья Туркиных 
украшение города С. Казалось бы, ничто здесь не вызывает сомнения.

Но так ли это? Еще раз перечитаем начало текста.
Итак, чеховская манера повествования отличается лаконичностью, 

простотой. Писатель сразу вводит читателя не только в ход событий, но и 
одним-двумя предложениями рисует обстановку. Но Чехов редко выражает 
свою точку зрения, давая, обычно, читателям домыслить то, на что лишь 
сделан намек (подтекст). Так и первое предложение начинается 
придаточным предложением, стоящим перед главным. Такое построение не 
случайно. Оно сразу же акцентирует внимание читателя на том, что жизнь в 
городе С. скучна и однообразна. Точно так же думают и местные жители, о 
чем свидетельствует вставная конструкция «как бы оправдываясь».

(В литературном произведении идейно-нравственную ценность 
представляют даже такие, казалось бы, незначительные художественные 
элементы, как позиция главных и придаточных предложений, порядок слов, 
использование вводных предложений).

Нам представлена та обстановка, в какой оказался молодой врач Старцев 
(фамилии у Чехова, как правило, «говорящие»).



- О чем заставляет задуматься фамилия этого героя?
- Каковы взгляды, характер этого человека?

Анализ 1 главы. О Старцеве известно пока, что он совсем 
недавно был назначен земским врачом. В городе С. его считали 
интеллигентным и трудолюбивым человеком.

!!! Художественная деталь (последнее предложение 3-го абзаца 
рассказа).

Наверное, герой здоров, ходьба доставляет ему удовольствие и 
вызывает хорошее настроение. Он полон сил, жизнерадостен, но 
автор с какой-то целью акцентирует наше внимание на таких 
художественных деталях: «своих лошадей у него не было». 
Замечание специально для читателя (вводное предложение 
выделено скобками), а сам автор знает, что будет дальше.

Очень важно научиться «чувствовать» автора, видеть его точку 
зрения на описываемые события. Чтобы читатель почувствовал 
глубже личность Старцева, Чехов открывает перед нами не только 
его внутренний мир, но и как бы само рождение мысли героя: 
«Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня 
устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как 
она полюбила странствующего художника, - читала о том, чего 
никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, 
удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, - не 
хотелось вставать».



Чехов дает понять, что это остроумие никого не радует и уже 
давно является всего лишь привычкой.

-Какую оценку дают содержанию романа Веры Иосифовны автор и 
герой? Какая важная деталь выделена?

Автор считает, что описываемого в жизни не бывает. Старцев 
тоже не верит тому, что читает Вера Иосифовна. Но после 
трудного, полного тяжелой работы дня можно слушать все, 
что угодно; было тепло, уютно и не хотелось вставать.

- А как в рассказе подается игра Екатерины Ивановны на
рояле? Что особенного вы заметили?
Найдите описание этого эпизода в тексте и зачитайте вслух.

Старцев впервые видит таланты Ивана Петровича. И снова мы 
видим глазами автора: «Он, смеясь одними только глазами, 
рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и 
сам решал же их, и все время говорил на свое необыкновенном 
языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, 
очевидно, давно вошедшем у него в привычку: большинский, 
недурственный, покорчило вас благодарю...».

-Какой вывод можно сделать поэтому эпизоду?



Вывод:
Мы видим через основные художественные детали, что в городе 
С. скучная, однообразная жизнь. В самой «приятной» семье — 
люди бездарные, неталантливые, ничем не отличающиеся от 
остальных жителей. Вера Иосифовна пишет романы о том, чего 
не бывает в жизни. Екатерина Ивановна не вкладывает в свою 
игру ни капли истинного чувства, трудно представить, что она 
имеет хоть какое-то отношение к музыке как искусству. Иван 
Петрович пользуется давно заученным набором острот и 
анекдотов.
Старцев почти того же мнения о творчестве Веры Иосифовны, 
но... на кухне уже стучали ножами и доносился запах жареного 
лука и не хотелось вставать. Игра Екатерины Ивановны шумная, 
надоедливая, бездарная, но... все же это культурные звуки.
Итак, Старцев доволен вечером, проведенным у Туркиных, все 
было «недурственно», не считая маленьких компромиссов с 
самим собой, со своими вкусами, жизненными взглядами.



Между событиями, описываемыми в первой и второй главе, прошло 
больше года. Время здесь — важная художественная деталь.

- Что же изменилось за этот год?
Старцев пребывал в трудах и одиночестве. И вот его снова пригласили 

к Туркиным, где он влюбился в Екатерину Ивановну. Ее образ 
воспринимается читателем с двух точек зрения — Старцева и самого 
автора.

Какой видели Екатерину Ивановну автор и его герой?
Найдите отрывки в тексте рассказа.

Может быть, Котик — редкое исключение из читателей го рода С, и чтение 
свидетельствует о ее духовности?

(В качестве примера можно привести эпизод одного из разговоров 
молодых влюбленных: «- Что вы читали на этой неделе? - спросил он 
теперь. — Говорите, прошу вас. — Я читала Писемского... и т.д.»)

- Что вынесла Котик из знакомства с Писемским?
Только одно — смешное, с ее точки зрения отчество писателя. Это

не случайная деталь. Чехов использует ее еще раз, чтобы показать лег 
комысленность этой героини (недаром ее называют Котик), неумение 
видеть главное, настоящее как в литературе, так и в жизни, в сцене 
отказа Дмитрию Ионычу в 3 главе: «Я хочу быть артисткой, я хочу славы, 
успеха, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, 
продолжала эту пустую бесполезную жизнь, которая стала для меня 
невыносима. Сделаться женой — о, нет, прости же!...».

Анализ 2 главы.



Как и многие писатели А.П. Чехов испытывает своих героев любовью. 
Именно любовь дает Старцеву еще один шанс остаться человеком.

Получив записку о свидании, Дмитрий Ионыч ни минуты не сомневался, 
что на кладбище ее не будет, что он сам уже не спосо бен на такие глупости: 
«Так думал Старцев, бродя, в клубе около столов, а в половине 
одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище». Историю этого 
романтического свидания Чехов предваряет великолепной художественной 
деталью: «У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в 
бархатной жилетке» .

Когда Старцев оказался на кладбище, его душа отозвалась красоте 
природы, перед ним как бы приоткрылись тайны бытия, казалось, что он 
вот-вот должен задуматься, проникнувшись философским настроением, над 
вечными проблемами жизни и смерти...

Итак, вся третья глава повествует о неудачном визите Старцева с 
официальным предложением.

Читатель к такому концу уже внутренне готов. Готов и главный герой. 
Найдите подтверждение в тексте (после сцены объяснения: «У Старцева 
перестало беспокойно биться сердце...» и т.д.).

Исследователи творчества Чехова отмечали, что подобное построение 
рассказа можно считать как бы пунктирным, что подтверждается 
повторением художественный деталей.

Анализ 4 главы.
Как всегда, эстетически насыщен первый абзац. Зачитываете начало главы. 

Рассказывая далее о Туркиных, Чехов повторяет:«вот прошло 4 года».



- Какие изменения произошли в семье Туркиных? 

Вера Иосифовна встретила Старцева старой шуткой. 
У Кот «уже не было прежней свежести и выражения 
детской наивности - во взгляде, и в манерах было что-то 
новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме 
Туркиных, она уже не чувствовала себя дома».

Иван Петрович, Пава не изменили своему «репертуару». 
И мы вслед за автором делаем вывод: если самые 
талантливые люди во всем городе так бездарны, то 
каков же должен быть город.

- Изменилось ли отношение Дмитрия Ионыча к ним?

Иным стало и отношение Старцева к Туркиным. 
Однажды, проезжая мимо их дома, он подумал, что надо 
бы заехать, но почему-то не заехал и больше уже никогда 
и не бывал у Туркиных в доме.



Итак, отрезан последний путь к любви, ничто не задерживает 
деградацию, утрату человеческой личности.

5 глава — итог всей жизни Старцева, Туркиных, города С. 
Зачитываем первый абзац.

Вспомним начало рассказа. Обывательский город С. и Старцев — 
два противоположных полюса. В конце Старцев уже свой, такой же, 
как все жители. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. 
Чехов не оставляет своему герою никакой надежды вновь 
почувствовать себя человеком. Эту мысль подчеркивает как бы 
вскользь замеченное автором: «За все время, пока он живет в Дяли 
же, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, 
последней».

В конце рассказа от этого светлого, человеческого чувства не 
остается и следа. Вот и все, что можно сказать про него.

А что же с Туркиными? У них все по-прежнему. Конец рассказа по-
чеховски «не закончен». Это как бы кусок, выхваченный из жизни. 
Потому и глаголы употреблены здесь не в форме прошедшего 
времени, как во всем рассказе, а в форме настоящего, так 
называемого абстрактного: «Провожая на вокзал, Иван Петрович, 
когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

-   Прощайте, пожалуйста! И машет платком».



Отыщите в тексте рассказа своеобразные маяки, вехи, 
по которым можно определить рост материального 
преуспевания доктора Старцева и параллельно — его 
моральное и духовное опустошение. 

-   Что можно сказать о композиции рассказа в целом?
Для описания медленного прижизненного умирания 

человека в человеке Чехов использует оригинальный 
прием — расставляет своеобразные вехи на жизненном 
пути Старцева. Они идут по разным направлениям: 
Жизненная карьера, эволюция вкусов, развитие и финал 
его романа с Екатериной Ивановной, наконец, 
жизненный путь тех людей, которые окружают 
Старцева. В результате сжатости композиции 
образуется Между этими вехами как бы пространство, 
которое автор оставляет читателю для заполнения в 
процессе сотворчества.



Итак, внимательное чтение текста убеждает нас, Читателей, в том, что 
художественная мысль Чехова движется в рассказе от частного к общему: судьба 
Старцева, превратившегося в Ионыча, - проявление общей неустроенности. 
Писатель показывает, что решение неустроенности, личных проблем невозможно 
без решения проблем общественных. Автор мастерски изображает нравственное 
падение человека. А началось все, казалось бы, с незначительных недостатков в 
характере героя: стремление к выгоде в любви, недостаточная чуткость к людям, 
раздражительность, непоследовательность в своих убеждениях, неспособность 
их отстаивать, лень и нежелание бороться с пошлостью.

Бездуховная жизнь, на которую сознательно обрек себя Старцев, исключила его 
из числа живых людей, лишила способности думать и чувствовать. Из рассказа 
следует вывод: если человек подменяется сила обстоятельств и в нем постепенно 
гаснет способность к сопротивлению, происходит омертвление человеческой 
души — самое страшное возмездие, которое жизнь воздает за 
приспособленчество. Ограждение себя от активной жизни оборачивается для 
Старцева катастрофой: отступал перед действительностью, он всем свои 
существом врастает в зло, приходит к тем, от кого в начале уходит и кого 
ненавидит. В финале рассказа Старцев и Туркины откровенно поставлены рядом, 
уравнены между собой как люди, у которых одинаково не удалась жизнь: 
бессмысленны и безнравственны праздные затеи Туркиных, безнравственно и 
омерзительно бездушное стяжательство Ионыча.

Но все же создавая образ Старцева, Чехов ставит проблему личной 
ответственности человека за свою жизнь: ведь среда, воспитавшая и 
сформировавшая Ионыча, выдвинула и других людей, как врачи Кириллов 
(«Враги») и Дымов («Попрыгунья»). Образ Ионыча показывает, каким становится 
человек, если нет сопротивления пошлости, лени, мещанству, эгоизму.



1. Какие выразительные средства несут в рассказе 
«Ионыч» наибольшую художественно-эстетическую 
нагрузку и раскрывают основную мысль 
произведения?

2. Как используются художественные детали в 
раскрытии образа Старцева?

3. С помощью, каких изобразительных средств 
создается автором собирательный образ жителей 
города С.

4. Почему рассказ является страстным протестом против 
разрушения человеческой личности?

5. Как вы понимаете призыв: «Берегите в себе 
человека!»?

6. Как вы считаете: превращение Старцева в Ионыча 
является трагедией интеллигентного человека, не 
справившегося с окружающей обывательщиной, или 
же это сатира, которая разоблачает слабого и 
безвольного героя?





…человек или больше своей судьбы» или меньше своей 
человечности…  Бахтин

Полторы драгоценные страницы размашисто израсходованы на эпилог — не нужный для 
сюжета и развития характера: все уже закончилось на финальной, по сути, фразе: «И больше 
уж он никогда не бывал у Туркиных». Но эпилог — к тому же данный в отличие от всего 
остального текста не в прошедшем, а в настоящем времени — тоже удлиняет повествование, 
приближая его к романной форме, и потому нужен.

Все это, вместе взятое, изобличает в «Ионыче» именно роман, во всяком случае — 
романный замысел. Тот замысел, который присутствует у Чехова на протяжении всей его 
зрелой прозы.

Если использовать бахтинскую формулу «человек или больше своей судьбы» или меньше 
своей человечности» можно сказать, что у Чехова в качестве вечной, почти навязчивой идеи — 
всегда лишь вторая часть антитезы. Его герои неизменно — и неизбежно — не дорастают до 
самих себя. Само слово «герои» применимо к ним лишь как литературоведческий термин. Они 
не просто «маленькие люди», хлынувшие в русскую словесность задолго до Чехова. Макар 
Девушкин раздираем шекспировскими страстями, Акакий Башмачкин возносит шинель до 
космического символа. У дотора Старцева нет ни страстей, ни символов, поскольку он не 
опознал их в себе. Инерция его жизни не знает противоречий и противодействий, потому что 
она естественна и укоренена в глубинном самонеосознании. По сравнению со Старцевым 
Обломов — титан воли, и никому не пришло бы в голову назвать его Ильичом, как того — 
Ионычем.

Человек Чехова — несвершившийся человек. Конечно, это романная тема. По-романному она 
и решена. Поразительно, но в коротком «Ионыче» нашлось место даже для почти 
обязательной принадлежности романа — вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном 
кладбище в ожидании несостоявшегося свидания — это как бы «Скучная история», сжатая до 
нескольких абзацев.

И как Дмитрий Ионыч Старцев переживает за несколько минут всё своё прошлое и будущее, 
так и в самом «Ионыче», великолепном образце изобретенного Чеховым микроромана, 
прочитывается и проживается так и не написанный им «настоящий» роман на его главную 
тему — о неслучившейся жизни.



1. Написать сочинение-миниатюру на тему 
«Есть ли настоящая жизнь в рассказе «Ионыч».

2. Проведите сравнительный анализ двух эпизодов: 
первое и последнее свидание Екатерины Ивановны и 
Старцева. На основе анализа докажите, что развитие 
Екатерины Ивановны шло по восходящей, а Старцева 
— по нисходящей линии. 

3. Выпишите с примерами художественные приемы, 
раскрывающие губительную силу пошлости и 
обывательщины:

а) описание картин природы;
б) использование стихов и музыки;
в) повтор слов и выражений;
г) эмоционально окрашенные слова и выражения;
д) сочетание грустного лиризма и сатиры.


