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Михаи́л Евгра́фович Салтыко́в-
Щедри́н

Михаи́л Евгра́фович Салтыко́в-Щедри́н (настоящая фамилия Салтыков, псевдоним Никола́й 
Щедрин; 15 [27] января 1826 — 28 апреля [10 мая] 1889) — русский писатель, журналист, редактор 
журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор.



Ранние годы
Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года в старинной дворянской семье 
в имении родителей в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Был шестым 
ребёнком потомственного дворянина и коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова 
(1776—1851). Мать писателя, Ольга Михайловна Забелина (1801—1874), была дочерью московского 
дворянина Михаила Петровича Забелина (1765—1849) и Марфы Ивановны (1770—1814). Хотя в 
примечании к «Пошехонской старине» Салтыков и просил не смешивать его с личностью Никанора 
Затрапезного, от имени которого ведётся рассказ, но полнейшее сходство многого из сообщаемого о 
Затрапезном с несомненными фактами жизни Михаила Салтыкова позволяет предполагать, что 
«Пошехонская старина» имеет отчасти автобиографический характер.



Первым учителем М. Е. Салтыкова был крепостной человек его родителей, живописец Павел 
Соколов; потом с ним занимались старшая сестра, священник соседнего села, гувернантка и 
студент Московской духовной академии. Десяти лет от роду он поступил в Московский дворянский 
институт, а два года спустя был переведён, как один из лучших 
учеников, казённокоштным воспитанником в Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою 
деятельность писателя.

Ранние годы



Начало литературной деятельности
В 1844 году окончил лицей по второму разряду (то есть с чином X класса), 17 из 22 учеников были 
исключены, так как поведение их аттестовалось не более как «довольно хорошим»: к обычным 
школьным проступкам (грубость, курение, небрежность в одежде) у Щедрина присоединялось 
«писание стихов» «неодобрительного» содержания. В лицее под влиянием свежих ещё тогда 
Пушкинских преданий каждый курс имел своего поэта; на XIII курсе эту роль играл Салтыков. 
Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке для чтения» 1841 и 1842 годов, когда он 
был ещё лицеистом; другие, напечатанные в «Современнике» (ред. Плетнёва) в 1844 и 1845 годах, 
написаны им также ещё в лицее; все эти стихотворения перепечатаны в «Материалах для биографии 
М. Е. Салтыкова», приложенных к полному собранию его сочинений.



Ни одно из стихотворений Михаила Салтыкова (отчасти переводных, отчасти оригинальных) не 
носит на себе следов таланта; позднейшие по времени даже уступают более ранним. М. Е. Салтыков 
скоро понял, что у него нет призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них 
напоминали. Однако в этих ученических упражнениях чувствуется искреннее настроение, большей 
частью грустное, меланхоличное (в тот период у знакомых Салтыков слыл под именем «мрачного 
лицеиста»). 
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В августе 1845 года Михаил Салтыков был зачислен на службу в канцелярию военного министра и 
только через два года получил там первое штатное место — помощника секретаря. Литература уже 
тогда занимала его гораздо больше, чем служба: он не только много читал, увлекаясь в 
особенности Жорж Санд и французскими социалистами (блестящая картина этого увлечения 
нарисована им тридцать лет спустя в четвёртой главе сборника «За рубежом»), но и писал — сначала 
небольшие библиографические заметки (в «Отечественных записках» 1847), потом повести 
«Противоречия» (там же, ноябрь 1847) и «Запутанное дело» (март 1848).
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 Уже в библиографических заметках, несмотря на маловажность книг, по поводу которых они 
написаны, проглядывает образ мыслей автора — его отвращение к рутине, к прописной морали, 
к крепостному праву; местами попадаются и блёстки насмешливого юмора.
В первой повести М. Е. Салтыкова, «Противоречия», которую он никогда впоследствии не 
перепечатывал, звучит, сдавленно и глухо, та самая тема, на которую были написаны ранние романы 
Ж. Санд: признание прав жизни и страсти. Герой повести, Нагибин — человек, обессиленный 
тепличным воспитанием и беззащитный против влияний среды, против «мелочей жизни». Страх 
перед этими мелочами и тогда, и позже (например, в «Дороге» в «Губернских очерках») был знаком, 
по-видимому, и самому Салтыкову — но у него это был тот страх, который служит источником 
борьбы, а не уныния. В Нагибине отразился, таким образом, только один небольшой уголок 
внутренней жизни автора. Другое действующее лицо романа — «женщина-кулак», Крошина — 
напоминает Анну Павловну Затрапезную из «Пошехонской старины», то есть навеяно, вероятно, 
семейными воспоминаниями Михаила Салтыкова.
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Вятка
Корпус губернских присутственных мест, в котором писатель работал в 1850—1855 годах.
В наказание за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года он был выслан в Вятку (Киров) и 3 июля 
определён канцелярским чиновником при Вятском губернском правлении. В ноябре того же года он 
был назначен старшим чиновником особых поручений при вятском губернаторе, затем два раза 
занимал должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 года был 
советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось мало сведений, но, судя по 
записке о земельных беспорядках в Слободском уезде, найденной после смерти М. Е. Салтыкова в 
его бумагах и подробно изложенной в «Материалах» для его биографии, он горячо принимал к 
сердцу свои обязанности, когда они приводили его в непосредственное соприкосновение с народной 
массой и давали ему возможность быть ей полезным.



Провинциальную жизнь в самых тёмных её 
сторонах, в то время легко ускользавших от 
взора образованной публики, Салтыков узнал 
как нельзя лучше благодаря командировкам и 
следствиям, которые на него возлагались, — и 
богатый запас сделанных им наблюдений 
нашли себе место в «Губернских очерках». 
Тяжёлую скуку умственного одиночества он 
разгонял внеслужебными занятиями: 
сохранились отрывки его переводов из А. де 
Токвиля, Вивьена, П. Шерюэля и заметки, 
написанные им по поводу известной 
книги Чезаре Беккариа. Для сестёр Болтиных, 
дочерей вятского вице-губернатора, из которых 
одна (Елизавета Аполлоновна) в 1856 году 
стала его женой, он составил «Краткую 
историю России».

Вятка



В ноябре 1855 года ему разрешено было, наконец, покинуть Вятку (откуда он до тех пор только один раз 
выезжал к себе в тверскую деревню); в феврале 1856 года он был причислен к Министерству внутренних дел, 
в июне того же года назначен чиновником особых поручений при министре и в августе командирован в 
губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения делопроизводства губернских 
комитетов ополчения (созванного, по случаю Крымской войны, в 1855 году). В его бумагах нашлась черновая 
записка, составленная им при исполнении этого поручения. Она удостоверяет, что так называемые дворянские 
губернии предстали перед Михаилом Салтыковым не в лучшем виде, чем недворянская, Вятская; 
злоупотреблений при снаряжении ополчения им было обнаружено множество. Несколько позже им была 
составлена записка об устройстве градских и земских полиций, проникнутая мало ещё распространённой 
тогда идеей децентрализации и весьма смело подчёркивавшая недостатки действовавших порядков.
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Возобновление литературной 
деятельности

Вслед за возвращением Салтыкова из ссылки возобновилась, с 
большим блеском, его литературная деятельность. Имя надворного 
советника Щедрина, которым были подписаны появлявшиеся в 
«Русском вестнике» с 1856 года «Губернские очерки», сразу стало 
одним из самых любимых и популярных.
Собранные в одно целое, «Губернские очерки» в 1857 году 
выдержали три издания (впоследствии — ещё множество). Они 
положили начало целой литературе, получившей название 
«обличительной», но сами принадлежали к ней только отчасти. 
Внешняя сторона мира кляуз, взяток, всяческих злоупотреблений 
наполняет всецело лишь некоторые из очерков; на первый план 
выдвигается психология чиновничьего быта, выступают такие 
крупные фигуры, как Порфирий Петрович, как «озорник», 
первообраз «помпадуров», или «надорванный», первообраз 
«ташкентцев», как Перегоренский, с неукротимым ябедничеством 
которого должно считаться даже административное полновластие.



В марте 1858 года Михаил Салтыков был назначен рязанским вице-губернатором, в апреле 1860 года 
переведён на ту же должность в Тверь. Пишет он в это время очень много, сначала в разных 
журналах (кроме «Русского вестника» — в «Атенее», «Современнике», «Библиотеке для чтения», 
«Московском вестнике»), но с 1860 года — почти исключительно в «Современнике» (в 1861 году 
Салтыков поместил несколько небольших статей в «Московских ведомостях» (ред. В. Ф. Корша), в 
1862 году — несколько сцен и рассказов в журнале «Время»). Из написанного им между 1858 и 1862 
годами составились два сборника — «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе»; и тот, и другой 
изданы отдельно три раза (1863, 1881, 1885).

Возобновление литературной 
деятельности



В ноябре 1864 года он был назначен управляющим Пензенской казённой палатой, два года спустя 
переведён на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года — в Рязань. Эти годы были временем его 
наименьшей литературной деятельности: в течение трёх лет (1865—1867) в печати появилась только 
одна его статья «Завещание моим детям» («Современник», 1866, № 1; перепечатанный в «Признаках 
времени»).
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Заключение 
• Мало таких нот, мало таких красок, которых нельзя было бы найти у 

М. Е. Салтыкова. Сверкающий юмор, которым полна удивительная 
беседа мальчика в штанах с мальчиком без штанов, так же свеж и 
оригинален, как и задушевный лиризм, которым проникнуты последние 
страницы «Господ Головлёвых» и «Больного места». Описаний у 
Салтыкова немного, но и между ними попадаются такие перлы, как 
картина деревенской осени в «Господах Головлёвых» или засыпающего 
уездного городка в «Благонамеренных речах». Собрание сочинений 
М. Е. Салтыкова с приложением «Материалов для его биографии» 
вышло в первый раз (в 9 томах) в год его смерти (1889) и выдержало с 
тех пор много изданий.

• Сочинения Михаила Салтыкова существуют и в переводах на 
иностранные языки, хотя своеобразный стиль Салтыкова представляет 
для переводчика чрезвычайные трудности. На немецкий 
язык переведены «Мелочи жизни» и «Господа Головлёвы» (в 
Универсальной библиотеке Реклама), а на французский — «Господа 
Головлёвы» и «Пошехонская старина»
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