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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889 гг.) – русский 
писатель-реалист, критик, автор острых сатирических 

произведений, известный под псевдонимом Николай Щедрин 
(настоящая фамилия литератора – Салтыков). 



Михаила Салтыкова-Щедрина считают одним из 
великих русских сатириков. Писатель – своей жизнью и 
талантом – доказывал необходимость борьбы за 
свободу обычных людей. Прежде всего – свободу от 
рабства, от крепостнического строя. Так что «Сказки» 
Салтыкова-Щедрина – пример неумолимой, едкой, но 
утонченной сатиры, высмеивания пороков социума. 
Писатель критиковал абсолютизм, крепостной гнет. В 
1861 году по Российской империи прогремела 
реформа: крепостные якобы получили свободу. Но на 
деле осталась масса пережитков былого порядка. Эти 
пережитки встречались не только в общественных 
обычаях, нормах, но и в сознании людей. Бывшие 
крепостные оставались такими же покорными, 
трусливыми и безвольными, отдаваясь на волю 
эгоизма своих угнетателей.



Сказки – это жанр, где наиболее 
ярко проявился сатирический дар 
Салтыкова-Щедрина. Дело в том, 
что в Российской империи 
господствовала цензура, а сказки 
эффективно позволяли скрывать 
истинный посыл произведения. 
Обличительность при этом никуда 
не девалась, но маскировалась. 
Салтыков-Щедрин любил наделять 
свои тексты острым социальным и 
политическим подтекстом, 
понятным для читателей.



Российский 
либерализм сыграл 
свою определённую 
роль в

общедемократическом 
движении второй половины XIX 
века как участник борьбы 
против возможного 
самодержавия Российской 
Империи. Российский 
либерализм, частично захватив 
власть уже в 1905 — 1907 годах, 
показал свою неспособность 
разрешать проблемы общества. 
А после февральской 
революции 1917 окончательно 
расписался в собственном 
бесплодии. Однако уже в 
середине XIX века в психологии 
и тактике либералов 
достаточно обозначались черты 
половинчатости, 
бесхарактерности, 
соглашательства, ведомости 
европейскими ценностями, 
которые подмечали многие 
писатели и поэты. Именно это и 
подвергает Салтыков-Щедрин 
критике в сказке «Либерал».



Сказка «Карась-
идеалист» раскрывает 
заблуждения русской 
интеллигенции.
Используя эзопов язык, Щедрин 
высмеивает либералов, которые 
считают социальное зло простым 
заблуждением умов. Карасю-идеалисту 
кажется, что и щуки к добру не глухи. 
Он верит в достижение социальной 
гармонии через нравственное 
перерождение, перевоспитание щук. И 
вот карась развивает перед щукой свои 
социалистические утопии. Два раза 
ему удаётся побеседовать с хищницей, 
отделавшись небольшими телесными 
повреждениями. В третий раз 
случается неизбежное: щука 
проглатывает карася, причём важно, 
как она это делает. Разве нет трусости, 
корысти, рабской психологии, праздной 
мечтательности? Да, эти явления живы, 
более того, живучи, спокойно 
перекочёвывают из века в век, 
соседствуют с нами до сих пор. И, 
обличая мир обывателя, Салтыков-
Щедрин при помощи своих сказок 
ведёт своеобразный диалог с 
читателями, он спрашивает нас, 
живущих в XXI веке:

«Когда же мы вырвемся из этого 
душного обывательского мирка?»



В сказке «Премудрый 
пескарь»,

в которой ставятся исключительно важные 
(и не только для эпохи Щедрина) 
философские проблемы: в чём смысл 
жизни и назначение человека, к каким 
идеалам он должен стремиться, как жить?
Образ мелкой, жалкой рыбёшки, 
беспомощной и трусливой, как нельзя 
лучше характеризует дрожащего 
обывателя.
Образ жалкого и трусливого пескаря как 
характеристика обывателя
Писатель приписывает рыбе человеческие 
свойства и вместе с тем показывает, что 
человеку присущи «рыбьи» черты. Таким 
образом, «пескарь» — это определение 
человека, это художественная метафора, 
метко характеризующая породу людей-
обывателей, трусливых и жалких. Такова, в 
том числе, современная либеральная 
оппозиция.
Вся биография пескаря сводится к краткой 
формуле:
«Жил — дрожал и умирал — дрожал».
Своей сказкой писатель хочет сказать 
читателю: живи так, чтобы давать людям 
тепло и свет, ибо счастье может быть лишь 
одно — приносить счастье другим.



В сказке «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил» писатель 
изображает двух генералов, 
которые попали на необитаемый 
остров

Два крупных чиновника всю свою жизнь 
прослужили в регистратуре, которую 
потом «за ненадобностью упразднили». 
Попав на остров, генералы-дармоеды 
чуть не съели друг друга. Не окажись на 
острове мужика, бездельники так и 
умерли бы с голоду, хотя на острове 
было множество плодов, рыбы и всякой 
живности. Насытившись плодами трудов 
мужика, генералы вновь приобретают 
уверенность в себе и один из них 
говорит:
«Вишь, как хорошо генералом быть»,
В этой сказке Салтыков-Щедрин 
изобличает паразитизм, полную 
неспособность людей, которые давно 
отвыкли от честного труда. Позднее 
Чехов в пьесе «Вишневый сад» покажет 
нам Гаева, зрелого человека, которому 
старый лакей Фирс надевает штаны. 
Окажись Гаев на необитаемом острове, 
он так же, как и генералы, умер бы с 
голоду. Генералам не приходит в голову, 
что эксплуатировать мужика — это 
позорно и безнравственно, они 
полностью уверены в своем праве, что 
на них должен кто-то работать.



С такой же силой 
Салтыков-Щедрин 
разоблачает монархию 
в сказке «Медведь на 
воеводстве».

Лев в своё дальнее воеводство 
посылает Топтыгиных для 
усмирения «внутреннего супостата». 
Под династией Топтыгиных Щедрин 
подразумевает придворных слуг 
царя. Три Топтыгина сменяют друг 
друга на посту в дальнем 
воеводстве. Первый и второй 
воеводы занимались разного рода 
злодеяниями: первый Топтыгин — 
мелкими (чижика съел), второй — 
крупными (забрал у крестьян корову, 
лошадь, двух овец, «за что мужики 
осерчали и убили его»). Третий же 
Топтыгин не хотел кровавых 
злодеяний, он пошел либеральным 
путем, за что мужики много лет 
присылали ему то корову, то 
лошадь, то свинью, но в конце 
концов, лопнуло терпение мужиков, 
и они расправились с воеводой. В 
этой расправе ясно видятся 
стихийные бунты крестьян против 
своих угнетателей, а также 
неспособность либералов управлять 
государством.



Чиновнику (Богатырю) 
противопоставляется 
Народ из сказки 
«Богатырь»

Снаружи — это история о силаче, 
проспавшем всю жизнь в дупле, 
заместо того, чтоб защищать 
собственный люд от ожесточенных 
набегов чужеземцев. Но под видом 
Богатыря, пугавшего одним своим 
храпом всех в окружении, 
просматривается вложенная 
писателем другая мысль. Тут 
обличается недальновидность 
правящего класса, несоответствие 
поступков вершины ожиданиям и 
потребностям обычного люда. В 
стране сказочной, пока спал 
Богатырь, «свои» сами друг дружку 
так изводили, что «чужим» бы и не 
снилось. Когда же вражьи силы 
напали на страну, где силач в дупле 
почивал, оказалось, что издавна он 
погиб, и змеи съели тело его в дупле, 
где спал. Не оправдаются надежды 
народа на неизвестного богатыря. 
Никто не выручит людей от 
захватчиков, потому на защитников 
сказочных не полагайся, а сам 
становись таким защитником, чтобы 
о тебе слагали былины и сказки.



Сказки Салтыкова-Щедрина поучительны ещё и тем, что 
ставят перед читателем сложные вопросы, найти ответ на 
которые невозможно, опираясь на так называемые 
прописные истины. Автор утверждает, что поведение 
человека напрямую зависит от его жизненной позиции и, 
соответственно, мировоззрения. И с этим нельзя не 
согласиться.
 
Моральных проблем Щедрин так или иначе касается во всех 
своих сказках. И среди последних есть такие, которые 
посвящены осмеянию лживой морали эксплуататоров и 
пропаганде принципов нравственности. Это — «Пропала 
совесть», «Добродетели и пороки», «Дурак» и другие. Эти 
сказки — ядовитые памфлеты на моральные принципы 
привилегированных социальных групп (тех, кого зовут 
«элита»). Сатирик показывает извращение нравственности в 
паразитическом обществе. Здесь совесть — «негодная 
тряпица», от которой каждый старается избавиться 
(«Пропала совесть»). Здесь добродетели ловко уживаются с 
пороками на почве лицемерия («Добродетели и пороки»). 
Здесь высокие человеческие достоинства признаются 
ненормальными («Дурак»).



В сказке 
«Пропала 
совесть»
сатирик клеймит весь мир 
хищников-паразитов, 
лишившихся этого важного 
человеческого достояния. 
Эта сказка — сигнал тревоги. 
Значит в мире что-то не так, 
если живут во лжи, а не по 
совести. Ложь, кривда — это 
закон общества. Ложь — 
«торжествующая свинья», 
правящая миром.

Таким образом, писатель 
говорит, что надо с рождения 
воспитывать Человека и 
прививать ему 
общепризнанные каноны 
моральных ценностей, в том 
числе — Совесть и 
Справедливость.



Из «Сказки о ретивом 
начальнике»

«…Собрал начальник еврейцев и 
говорит им: «Сказывайте, мерзавцы, в 
чём, по вашему мнению, настоящий 
вред состоит?» И ответили ему еврейцы 
единогласно: «Дотоле, по нашему 
мнению, настоящего вреда не 
получится, доколе наша программа вся, 
во всех частях выполнена не будет. А 
программа наша вот какова. Чтобы мы, 
мерзавцы, говорили, а прочие чтобы 
молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи 
и предложения принимались 
немедленно, а прочих желания, чтобы 
оставлялись без рассмотрения. Чтобы 
нам, мерзавцам, жить было повадно, а 
прочим всем чтоб ни дна ни покрышки 
не было. Чтобы нас, мерзавцев, 
содержали в холе и в неженье, а прочих 
всех — в кандалах. Чтобы нами, 
мерзавцами, сделанный вред за пользу 
считался, а прочими всеми если бы и 
польза была принесена, то таковая за 
вред бы считалась. Чтобы об нас, об 
мерзавцах, никто слова сказать не смел, 
а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что 
хотим, то и лаем! Вот коли всё это 
неукоснительно выполнится, тогда и 
вред настоящий получится». 



Цитаты из сказок Салтыкова-Щедрина:
▪ «Бывают дураки легкие. Выбегут на улицу и 
прыгают. Вот таких надо беречь, они даже 
губернаторам нужны» («Дурак»).

▪ «Закроет глаза баран, и морда у него серьезная 
делается. Проходят мимо люди и говорят: «Да не 
баран это, а бургомистр!» («Баран-
непомнящий»).

▪ «Где правда?» — «У Господа на небе. Забрал и 
не пущает» («Путём дорогою»).

▪ «Без паспорта ходить нельзя. А то все могут 
разойтись, работу забросить — не отбиться от 
таких бродяг тогда» («Рождественская сказка»).

▪ «Из хищников, которые водятся в умеренном 
климате, волк менее великодушен» («Бедный 
волк»).



Салтыков-Щедрин, тем не менее, пишет не только о 
негативных вещах. Писатель обращает внимание и на 
добродетели. Что больше всего ценит автор? Мир, в 
котором правит совесть рука об руку со 
справедливость, – вот идеал автора сказок. Человек 
зависит от собственной жизненной позиции, а также 
должен выстраивать соответствующее мировоззрение.
Моральные проблемы – общая черта всех 
произведений этого жанра. Салтыков-Щедрин осуждает 
элиту, которая свободу часто путает со своеволием. 
Общество этой эпохи – это собрание паразитов, от 
которых давно пора избавиться. Добродетель живет в 
одном доме с пороком, искренность – с лицемерием. В 
перевернутом с ног на голову мире достоинство 
признано ненормальностью.



Положительные идеалы – тоже не редкость для 
текстов сатирика. Даже когда совесть выбрасывают, 
как отжившее свое ветошь, автор надеется, что в 
невинных детях эта добродетель еще найдет своих 
защитников. Посмотрим на цитату из произведения 
«Пропала совесть»:
Пропала совесть. По-старому толпились люди на 
улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то 
перегоняли друг друга; по-старому суетились и 
ловили на лету куски, и никто не догадывался, что 
чего-то вдруг стало недоставать и что в общем 
жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка 
<…> А бедная совесть лежала между тем на дороге, 
истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами 
пешеходов…
Поучительность текстов русского автора состоит в 
том, что от писателя достается всем, никто не сумел 
спрятаться от едкого сарказма. Но именно так люди 
учатся на своих ошибках, на своем кривом отражении 
в зеркале литературы.


