


Раннее детство Солженицына

Александр Солженицын родился в Кисловодске 11 
декабря 1918 года. Его отца к тому времени уже не 
было в живых: за несколько месяцев до рождения сына 
он погиб на охоте. Мальчик знал его только по 
фотокарточкам и рассказам матери, Таисии Щербак. 
Когда началась Первая мировая война, Исаакий 
Солженицын бросил университет и ушел добровольцем 
на фронт. С женой он познакомился во время короткого 
отпуска в Москве: Таисия Щербак тогда училась на 
сельскохозяйственных женских курсах княгини 
Голицыной. С началом революции занятия 
прекратились, и она вернулась к родителям в село 
Кубанское (современный город Новокубанск).
Вскоре после рождения Александра Солженицына в 
село пришли большевики, установилась советская 
власть — и у семьи отобрали все имущество. Таисия 
Солженицына с ребенком переехала в Ростов-на-
Дону и устроилась стенографисткой. Она знала 
английский и французский языки, но на 
высокооплачиваемую работу дочь кулака не брали.



Математик с душой писателя

В 1936 году Александр Солженицын окончил школу с 
золотой медалью, и его приняли в Ростовский 
государственный университет без вступительных испытаний. 
Он подал документы на физико-математический 
факультет. «Саня учился на математика не столько по 
призванию, сколько потому, что на физмате были 
исключительно образованные и очень интересные 
преподаватели. Занимался Саня много, учился не за страх, 
а за совесть. И ко всему Саня подходил очень 
организованно — заниматься так заниматься, учить 
других так учить», — вспоминал Эмилий Мазин, 
однокурсник и друг Солженицына.
Одним из преподавателей был математик Дмитрий 
Мордухай-Болтовской, который стал прообразом Дмитрия 
Горяинова-Шаховского в романе «В круге первом». 
Мордухай-Болтовской был почетным членом Сорбоннского 
университета и Нью-Йоркской Академии наук, но в СССР 
лишился всех званий из-за дворянского происхождения.



Из героя войны — в антисоветчика

Александр Солженицын приехал в Москву 22 июня 
1941 года и тогда же услышал речь министра 
иностранных дел Вячеслава Молотова: 
началась война. Солженицын хотел идти прямо в 
московский военкомат, но у него не было с собой 
военного билета. Пришлось возвращаться за ним в 
Ростов-на-Дону. Правда, Солженицына все равно не 
призвали из-за проблем со здоровьем. Вместо этого 
его с женой отправили в небольшой город Морозовск 
в Ростовской области — преподавать математику в 
местной школе. Писатель не сдавался: он снова и 
снова приходил в военкомат, чтобы попасть на фронт.
 Солженицын добился своего: 18 октября 1941 года его 
мобилизовали и зачислили рядовым в гужевой 
транспортный батальон. Подразделение находилось в 
тылу, там Солженицын ухаживал за лошадьми. В 
марте 1942 года его отправили на Артиллерийские 
курсы усовершенствования командного состава, позже 
он закончил офицерскую школу в Костроме и получил 
звание лейтенанта.



Стройки и секретные предприятия: 
Солженицын в трудовых лагерях

Пять лет Александр Солженицын провел в лагерях под 
Москвой. Сначала его отправили в пункт Новый 
Иерусалим, где он работал на глиняном карьере, затем 
перевели в строительный лагерь на Калужской заставе.

До ареста я тут многого не понимал. Не осмысленно 
тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем 
литературе. Изнывал лишь от того, что трудно, мол, 
свежие темы находить для рассказов. Страшно 
подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б 
меня не посадили.
Александр Солженицын, «Бодался теленок с дубом»
Солженицын участвовал в лагерных кружках 
самодеятельности и даже хотел присоединиться к 
музыкальному ансамблю, который гастролировал по 
тюрьмам. По воспоминаниям об артистах этого 
коллектива он написал пьесу «Республика труда».



Смерть Сталина, реабилитация и переезд в Рязань
Согласно приговору после восьми лет лагерей Солженицына ждала 
вечная ссылка. Его отправили в поселок Коктерек на юге 
Казахстана. «Поют ишаки! Поют верблюды! И все поет во мне: 
свободен! свободен!» — писал в он в романе «Архипелаг ГУЛАГ». 
Писателя привезли на место 4 марта, и первую ночь он провел под 
открытым небом. На следующий день он узнал о смерти Сталина. 
Через месяц Солженицына приняли учителем математики и физики в 
местную школу.

На протяжении 1955 года писатель работал над романом «В круге 
первом». Тогда же он купил фотоаппарат для съемки рукописей: в 
случае обыска негативы было бы легче спрятать, чем кипы бумаг. 
Солженицын вспоминал: «Важней всего и был объем вещи — не 
творческий объем в авторских листах, а объем в кубических 
сантиметрах. Тут выручали меня еще неиспорченные глаза и от 
природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если 
удавалось привезти ее из Москвы; полное уничтожение всех 
набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая… 
двусторонняя перепечатка; а по окончанию перепечатки — 
сожжение и главного беловика рукописи».



Выход из тени: «Один день Ивана Денисовича» и 
«Архипелаг ГУЛАГ»

В 1961 году Солженицын передал в редакцию журнала 
«Новый мир» рукопись «Одного дня Ивана Денисовича».

Редактор «Нового мира» Александр Твардовский 
восторженно принял повесть и пригласил Солженицына 
в московскую редакцию. Договор на публикацию 
рассказа оформили по высшей ставке — один лишь 
аванс был равен учительской зарплате за два года. 
Почти год Твардовский добивался разрешения на 
печать. Он собрал отзывы авторитетных писателей — 
Самуила Маршака, Константина Симонова, Корнея 
Чуковского, попал на личный прием к Никите Хрущеву. 
Генеральный секретарь дал добро, решив, что «повесть 
написана с партийных позиций». В ноябре 1962 года 
«Один день Ивана Денисовича» вышел в 11-м номере 
журнала «Новый мир».



Нобелевская премия, эмиграция и возвращение в 
Россию

В 1970 году Александру Солженицыну присудили 
Нобелевскую премию «за нравственную силу, с 
которой он продолжил традицию русской 
литературы». На церемонию номинант не приехал: 
опасался, что его не пустят обратно в СССР. Он 
слушал радиотрансляцию на даче своего друга — 
виолончелиста Мстислава Ростроповича.
Зимой 1970 года Солженицын закончил роман 
«Август Четырнадцатого». Рукопись тайно передали 
в Париж Никите Струве, главе издательства «ИМКА-
пресс». В 1973 году сотрудники КГБ арестовали 
помощницу Солженицына — Елизавету 
Воронянскую. На допросе она рассказала, где 
хранится одна из рукописей «Архипелага ГУЛАГ». 
Писателю грозил арест. Опасаясь, что все копии 
уничтожат, он решил срочно публиковать 
произведение за границей.


