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История создания
▪ История создания
▪ «Необычайная живучесть лжи и тьмы» чрезвычайно заботила и угнетала М.Е. Салтыкова-Щедрина. Еще 

в конце 50-х гг., накануне освобождения крестьян от крепостной зависимости, он задумывал «Книгу об 
умирающих» – тех, кто, как он надеялся, должен скоро сойти с исторической сцены. Речь шла в первую 
очередь о помещиках-крепостниках, к которым по происхождению принадлежал и сам Салтыков.

▪ Будущий сатирик вырос в родовой усадьбе отца в Тверской губернии. С детства он хорошо узнал 
помещичий быт и возненавидел его. «Очень уж подла была среда, в которой я провел большую часть 
своей жизни...» – сказано в одном его письме. Почти три десятилетия после реформы Салтыкову-
Щедрину пришлось наблюдать, как помещики пытались вернуть власть над крестьянами.

▪ В своих последних крупных произведениях – романе «Господа Головлевы» (1875–1880) и хронике 
«Пошехонская старина» писатель обратился к прошлому и создал глубокие и страшные образы 
помещиков-крепостников.

▪ В основу романа «Господа Головлевы» (1875–1880) легли несколько рассказов о семье Головлевых из 
цикла «Благонамеренные речи».

▪ Первая глава романа «Семейный суд» была пятнадцатым по счету очерком «Благонамеренных речей», 
напечатанном в «Отечественных записках» в 1875 году. «Семейный суд» тепло встретили Гончаров, 
Некрасов, А.М. Жемчужников и особенно – Тургенев.

▪ Вместо очерков автор «крупный роман с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и 
широким исполнением», и одна за другой являются главы «По-родственному», «Семейные книги», 
«Племяннушка», «Выморочный», «Недозволенные семейные радости» (1875–1876).

▪ И только глава «Решение» («Расчет») выходит значительно позже – в 1880 году: раздумья художника над 
финалом романа – над концом Иудушки, который должен был быть глубоко художественен и 
психологически мотивирован, отодвинули работу над нею на несколько лет.



▪ «Господа Головлевы» — именно семейно-бытовой роман, но вместе с тем он также социально-
политический и в психологический по основному принципу повествования. 
В романе очень остро критикуется паразитический класс дворян. Глазами мужика, 
подвергающегося беспощадной эксплуатации, смотрит писатель на помещичью усадьбу и видит в 
ней саму смерть, злобу. С неумолимой правдивостью рисует Щедрин картину разрушения 
дворянской семьи, отражающую упадок, разложение, обреченность класса помещиков. Весь 
смысл жизни Головлевых заключается в стяжательстве, накоплении богатства, в борьбе за это 
богатство. Поражают подозрительность, бездушная жестокость, лицемерие, взаимная ненависть, 
царящие в этой семье.  

Материальная зависимость детей от произвола "маменьки" воспитывали в них лживость и 
угодничество. 
Этими качествами особенно отличался Порфирий Головлев, получивший от других членов семьи 
прозвища "Иудушка" и "кровопийца". Иудушка с детских лет сумел опутать "доброго друга 
маменьку" паутиной лжи, подхалимства и еще при ее жизни завладел всем богатством. Создается 
впечатление, что Иудушка Головлев, как и Арина Петровна, — это литературный тип, в котором с 
наибольшей силой сконцентрированы черты паразита, лицемера, это обобщение всего класса 
собственников. 
Иудушка Головлев действует только "по закону", потому что законы, существовавшие как до 
реформы, так и в пореформенное время, позволяют ему безнаказанно высасывать кровь из 
бесправных крестьян, доводить до самоубийства собственных детей, обирать и разорять 
родственников. С бесстыдным лицемерием совершает он подлые поступки, сопровождая их 
приторно-сладкими словами. 

История семейства Головлевых свидетельствовала об исторической закономерности вырождения 
дворянства. Но образ Иудушки Головлева имел более широкое значение. Это символ всякой 
эксплуатации и угнетения, человеконенавистничества, пустословия и лжи. Эти черты характера 
встречаются и в современных людях. Поэтому роман имеет большое поучительное значение.



        Черты характера
          Иудушке свойственна склонность к 

пустословию,  его одолевает бес 
стяжательства,  соединённый с вечным 
притворством, страстью к 
вымучиванию своих жертв.

           В Иудушке угадываются и 
чудовищная скупость Плюшкина, и 
хищная схватка Собакевича, и жалкое 
скопидомство Коробочки, и слащавое 
празднословие Манилова, и 
беспардонная ложь Ноздрёва, и даже 
плутовская изобретательность 
Чичикова. 

           Но его основное оружие- 
лицемерие. Он бесконечно лжёт и тут 
же клятвенно заверяет: « Я люблю 
правду». Он злопамятен и мстителен, 
но утверждает: « Я всем прощаю». 
Причиняя всем окружающим зло, он 
заявляет: « Я всем добра желаю».
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Образ Арины Петровны: 
▪ Это единственный незаурядный человек в семье Головлевых. Она 

мать и глава семьи. «Женщина властная и притом в сильной степени 
одаренная творчеством» - характеризует ее автор. Арина Петровна 
руководит хозяйством, ведет все дела семьи. Она бодрая, волевая, 
энергичная. Но толк от этого есть только в хозяйстве. Арина 
Петровна подавляет своих сыновей и мужа, который ненавидит ее за 
это. Мужа она никогда не любила, считала шутом, слабаком, 
неспособным вести хозяйство. «Муж называл жену «ведьмою» и 
«чертом», жена называла мужа «ветряною мельницей» и 
«бесструнной балалайкой».

▪ По сути дела, проживя сорок лет в семье, Арина Петровна остается 
холостячкой, которую интересуют только деньги, счета и деловые 
разговоры. У нее нет теплых чувств к мужу и детям, нет сочувствия, 
поэтому она так страшно наказывает близких, когда они 
безответственно относятся к имуществу или не подчиняются ей.



Образ Степана Головлева:

▪ Это «даровитый парень» с озорным характером, с 
хорошей памятью и способностями к учебе. Однако он 
воспитан в праздности, вся его энергия уходила на 
проказы. Отучившись, Степан оказывается неспособным 
сделать карьеру чиновника в Петербурге, так как не 
имеет к ней ни способностей, ни охоты. Он еще раз 
подтверждает прозвище «Степка-балбес», долго ведет 
бродячую жизнь. К сорока годам он панически боится 
матери, которая не поддержит, а наоборот, заест. Степан 
приходит к осознанию, что он «ничего не может», потому 
что никогда не пытался трудиться, а хотел получать все 
даром, урвать кусок у жадной матери, или еще у кого. Он 
спивается в Головлеве и умирает.



Образ Павла Головлева:

▪  Это военный, но тоже человек подавленный 
матерью, бесцветный. Внешне он огрызается и 
грубит матери. Но внутри боится ее и придирается к 
ней, сопротивляясь ее влиянию. «Это был человек 
угрюмый, но за угрюмостью скрывалось отсутствие 
поступков – и больше ничего». Перебравшись в 
Головлево, он перепоручает дела своей ключнице – 
Улите. Сам же Павел Головлев спивается, 
поглощенный ненавистью к брату Иудушке. Они 
умирает в этой ненависти, озлобленный, с 
ругательствами и проклятиями.



Образ Анны Владимировны:
▪ Дочь Анна Владимировна не только не оправдала 

надежд матери, которая чаяла «сделать из нее дарово го 
домашнего секретаря и бухгалтера», но и «на весь уезд 
учинила скандал»: «в одну прекрасную ночь бе жала из 
Головлева с корнетом Улановым и повенча лась с ним». 
Судьба ее тоже печальна. Мать отделила ей 
«деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, 
в которой изо всех окон дуло и не было ни одной живой 
половицы». Прожив весь капитал за два года, муж 
сбежал, оставив Анну с двумя дочерьми-близнецами. 
Анна Владимировна через три месяца скончалась, и 
Арина Петровна «волей-неволей должна была при ютить 
круглых сирот у себя»



Образ Анны и образ Любы из 
«Господ Головлевых».

▪ Племянницы Иудушки – представительницы последнего 
поколения Головлевых. Они пытаются вырваться из гнетущей 
атмосферы семьи, сначала им это удается. Они работают, 
играют в театре и гордятся этим. Но к последовательной, 
упорной деятельности их не приучили. Не приучили и к 
моральной стойкости, жизненной твердости. Любиньку губит 
ее цинизм и расчетливость, взятые от бабушки, и она сама 
толкает в пропасть сестру. Из актрис «сестры Погорельские» 
переходят в содержанки, затем почти в проститутки. Аннинька, 
более чистая морально, более душевная, бескорыстная и 
добросердечная, упорно цепляется за жизнь. Но и она 
ломается, и после самоубийства Любиньки, больная и 
пьющая, возвращается в Головлево, «умирать».


