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«Господа́ Головлёвы» — роман М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
написанный в 1875—1880 годах. Изначально замысел автора был 
ограничен созданием отдельных рассказов, входящих в 
сатирический цикл «Благонамеренные речи» и публиковавшихся на 
страницах журнала «Отечественные записки»; в первых очерках 
Иудушка Головлёв выглядел второстепенным персонажем, образ 
которого начал развиваться по мере работы над семейной хроникой



История создания и публикации
 М. Салтыков-Щедрин вырос в помещичьей 

среде, поэтому знал ее изнутри. С юных лет 
писатель видел, что семьи помещиков опутаны 
сетями лжи и порока. Это впечатление 
угнетало Михаила Евграфовича, а позже 
нашло место в творчестве. Роман «Господа 
Головлевы» показывает истинное лицо баров. 
Произведение также позволяет проследить за 
тем, как человек разрушает самого себя. 
Изучают роман в 10 классе. Предлагаем узнать 
о нем больше, ознакомившись с анализом 
произведения.



Появление рассказа в октябрьском 
номере журнала «Отечественные 
записки» (публикация шла в рамках 
сатирического цикла 
«Благонамеренные речи») получило 
доброжелательные отклики; так, Иван 
Тургенев  отозвался на него письмом, 
в котором отметил точность 
нарисованных образов и 
поинтересовался, отчего бы автору не 
продолжить развитие темы. 
Рекомендация Тургенева была 
услышана: в декабрьском номере 
«Отечественных записок» (1875) 
печатается следующий рассказ о 
жизни Головлёвых «По-
родственному», а через три месяца 
там же публикуются «Семейные 
итоги». К весне 1876 года становится 
понятно, что хроника жизни 
Головлёвых приобретает черты 
самостоятельного произведения. 

Петербург. Дом на Литейном, где 
размещалась редакция журнала 
«Отечественные записки»



Сюжет
Владелица обширного имения Арина Петровна Головлёва узнала, что 
московский дом старшего сына Степана продан за долги на аукционе. Это 
известие возмутило барыню; чтобы решить судьбу непутёвого отпрыска, Арина 
Петровна решила собрать семейный совет с участием младших сыновей, 
которым было приказано немедленно прибыть в Головлёво.
На совете, напоминающем суд, Арина Петровна сообщила, что намерена отдать 
Степану вологодскую деревеньку. Однако после речей Порфирия 
Владимировича о том, что деревня будет промотана, барыня отменила 
собственный вердикт и оставила Степана в головлёвской усадьбе.
Старшему сыну была выделена холодная контора, в которой он сидел 
безвылазно. Вся его одежда состояла из отцовских заношенных туфель и его же 
старого халата; заботы матери сводились к тому, чтобы «постылый не умер с 
голоду». В один из дней Степан исчез. Беглеца нашли в полубесчувственном 
состоянии, вернули домой. С этого момента он начал угасать и зимой 
скончался.



Арина Петровна . В конце жизни Арина 
Петровна сама приходит к 
пониманию, что «служила 
призракам» — нет у неё ни 
семьи, ради которой она 
«одних казнила, других 
награждала», ни 
собственности . При этом она, 
по утверждению Дмитрия   
Быкова , выглядит в романе 
едва ли не единственным 
здравым человеком



Степан Владимирович обречён на 
гибель уже в момент прибытия в родительский 
дом: первое, что он увидел, ступив на родную 
землю, — это погост; в сознании персонажа 
проступает понимание, что «от Головлёва веет 
смертью»[14]. Отдельных причин для гибели 
Степана много: это и предательство Иудушки, и 
жестокосердие Арины Петровны, и равнодушие 
брата Павла. Будучи от природы человеком 
одарённым, Степан имел «характер рабский, 
повадливый до буффонства, не знающий меры и 
лишённый всякой предусмотрительности». 
Персонаж ещё живёт, но в тексте романа уже 
появляются элементы иного мира — так, глаза 
Степана в какой-то момент становятся 
«неподвижными», «стеклянными»[16].





Порфирий Владимирович 

Порфирий Владимирович с первых страниц 
романа «аттестован» как «Иудушка», 
«кровопивушка», «откровенный мальчик», 
любящий «приласкаться к маменьке и слегка 
понаушничать». При раскрытии образа этого 
персонажа Салтыков-Щедрин, по замечанию 
литературоведа Дмитрия Николаева, 
использует «зоологические» сравнения и 
сопоставления. Так, навещая умирающего 
брата, Иудушка уподобляется пауку, который 
«пошёл паутину ткать». Павел боится 
Порфирия, потому что голос его «заползал в 
душу, словно змей .Диагноз, поставленный 
автором Иудушке, литературовед Валерий 
Прозоров  назвал «полным нравственным 
окостенением



Павел Владимирович

Павел Владимирович характеризуется автором как человек, «лишённый поступков». 
Он не делал ни зла, ни добра, никого не обижал и никому не помогал, огрызался 
против матери и одновременно боялся её. В отличие от Иудушки, он не обладал 
«мастерством плетения словес»; и в устной речи, и в письмах был «краток до резкости 
и вдобавок ко всему косноязычен»[21]. Его существование — это грёзы наяву, тот 
«морок, что опустился на всех» представителей семьи Головлёвых



Салтыков-Щедрин. 
Страница рукописи 
романа «Господа 
Головлёвы»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


