


Ива́н Я́ковлевич Франко́
• Родился Иван Яковлевич Франко  Родился 27 
августа  1856 в семье крестьянина-кузнеца; 
мать, Мария Кульчицкая, происходила из 
обедневшего русинского шляхетского рода Кул
ьчицких, герба Сас, была на 33 года моложе 
мужа. Первые годы детства описал в своих 
рассказах самыми светлыми красками. В 1865 
году умирает его отец. Отчим, Гринь Гаврилик, 
внимательно относился к детям, фактически 
заменил мальчику отца. Франко поддерживал 
дружеские отношения со своим отчимом в 
течение всей жизни. В 1872 году умерла мать 
Ивана Франко. Воспитанием детей стала 
заниматься мачеха



Иван Яковлевич Франко
• Учился сначала в школе села Ясеница-Сольная (1862—1864), затем в так называемой 

нормальной школе при василианском монастыре Дрогобыча (1864—1867). Окончив 
Дрогобычскую гимназию в 1875 году (ныне Дрогобычский педагогический 
университет), вынужден был зарабатывать себе на жизнь репетиторством. Из своего 
заработка выделял деньги на книги для личной библиотеки.

• Во многих автобиографических рассказах Франко («Грицева школьная наука», 
«Карандаш», «Schönschreiben») художественно воссоздана атмосфера тогдашнего 
школьного образования с его схоластикой, телесными наказаниями, моральным 
унижением учеников. По ним видно, насколько трудно было получать образование 
одарённому крестьянскому парню. Франко жил на квартире у дальней родственницы 
Кошицкой на окраине Дрогобыча, нередко спал в гробах, которые изготавливались в 
его столярной мастерской («В столярке»). Уже учась в гимназии, обнаружил 
феноменальные способности: мог почти дословно повторить товарищам часовую 
лекцию учителя; знал наизусть всего «Кобзаря»; домашние задания с польского 
языка нередко исполнял в поэтической форме; глубоко и на всю жизнь усваивал 
содержание прочитанных книг. Круг его чтения в это время составляли произведения 
европейских классиков, культурологические, исторические труды, популярные книги 
на естественнонаучные темы.



Иван Яковлевич Франко

• В целом личная библиотека Франко-
гимназиста состояла из почти 500 книг на 
различных языках. В это же время Франко 
начинает переводить произведения 
античных авторов (Софокл, Еврипид); под 
влиянием творчества Маркиана 
Шашкевича и Тараса Шевченко увлекается 
богатством и красотой украинского языка, 
начинает собирать и записывать образцы 
устного народного творчества (песни, 
легенды и т. п.).



Иван Яковлевич Франко
• Осенью 1875 году стал студентом философского 
факультета Львовского университета. Во время обучения 
материальную помощь Франко предоставлял Емельян 
Партицкий. Входил в русофильскоеобщество, которое в 
качестве литературного языка пользовалось «язычием». 
На язычии написаны первые произведения Франко — 
стихотворение «Народная песня» (1874) и длинный 
фантастический роман «Петрии и Довбущуки» (1875) в 
стиле Гофмана, опубликованные в печатном органе 
студентов-русофилов «Друг». Одним из первых, кто 
обратил внимание на творчество молодого Франко, был 
украинский поэт Кесарь Белиловский, который в 1882 году 
в киевской газете «Труд» опубликовал статью «Несколько 
слов о переводе гётевского „Фауста“ на украинский язык 
Иваном Франко».



Заключение
• Под влиянием писем киевского профессора Михаила 

Драгоманова молодёжь, группировавшаяся вокруг «Друга», 
познакомилась с русской литературой эпохи великих реформ и 
вообще с русскими писателями, и прониклась демократическими 
идеалами, после чего и орудием своей литературной речи 
избрала язык галицкого простого народа; таким образом 
русинская литература получила в свои ряды, вместе со многими 
другими талантливыми работниками, и Франко. Старые 
русофилы, особенно редактор «Слова» Венедикт Площанский, 
обратились к австрийской полиции с доносами на редакцию 
«Друга».[3] В 1877 году все члены редакции были арестованы, и 
Франко провёл 9 месяцев в тюрьме, в одной камере с ворами и 
бродягами, в ужасных гигиенических условиях. По его выходе из 
тюрьмы от него, как от опасного человека, отвернулось всё 
галицкое консервативное общество — не только русофилы, но 
«народовцы», то есть украинофильские националисты старшего 
поколения. Франко должен был оставить и университет (окончил 
курс лет 15 спустя, когда готовился к профессорской кафедре).



Перебывание в тюрьме
• Как это пребывание в тюрьме, так и вторичное 
заключение в 1880 году, и ещё одно в 1889 году близко 
познакомили Франко с разнообразными типами подонков 
общества и тружеников-бедняков, доведённых нуждой и 
эксплуатацией до тюрьмы, и доставили ему ряд тем для 
беллетристических произведений, которые печатались 
преимущественно в редактируемых им журналах 
драгомановского направления; они составили главную 
славу Франко и немедленно начали переводиться на 
другие языки. Из них выделяются цикл рассказов из быта 
пролетариев-работников и богачей-предпринимателей на 
нефтяных приисках вБориславе; проникнутые гуманным 
отношением к человеческому достоинству повести из 
жизни воров и «бывших» людей; чуждые религиозного и 
национального антагонизма рассказы и повести из быта 
евреев.



Произвидения написаные в 
тютьме

• Тюрьмой же навеяны и циклы лирических произведений, из 
которых одни, по оценкам ряда критиков, более глубокие и 
талантливые, но менее популярные, полны идеалистической 
грусти на широкие общечеловеческие мотивы, а другие, 
сделавшиеся в высшей степени популярными, энергично и 
эффектно призывают общество бороться против общественной 
(классовой и экономической) неправды. Франко проявил талант и 
в области объективного исторического романа: его «Захар 
Беркут» (1883, из времен татарского нашествия XIII века) получил 
премию даже на конкурсе национально-буржуазного журнала 
«Зоря», который не усмотрел в нём «натурализма Золя» 
(псевдоклассики и схоластики — галичане всегда выставляли 
против Франко этот упрек). В украинских губерниях Российской 
империи этот роман привлек серьёзное внимание читателей к 
его автору, столь непохожему на большинство деятелей 
культурного движения королевства Галиции и Лодомерии, и 
положил начало более близкому общению Ивана Яковлевича с 
украинцами Российской империи.



• Понемногу между Иваном Франко и народовцами 
установились мирные отношения, и в 1885 году он был 
приглашён ими в главные редакторы их литературно-
научного органа «Зоря». Два года Франко вел «Зорю» 
очень успешно, привлек в сотрудники её всех 
талантливейших писателей из Малороссии, а 
примирительное свое отношение к униатскому 
духовенству выразил своей поэмой «Панські жарти» 
(«Барские шуточки»), в которой идеализирован образ 
старого сельского священника, полагающего душу свою 
«за овцы своя». Тем не менее в 1887 году наиболее 
рьяные клерикалы и буржуа настояли на удалении 
Франко от редакции; другим народовцам не нравилась 
также чрезмерная любовь Франко к русским писателям 
(Франко и лично переводил очень много с русского языка, 
и многое издавал), которую галицкие националисты 
считали москвофильством.

• .



• .
• Высшую симпатию Франко нашёл зато у украинцев Российской империи. 

В то время в силу Эмского указа в России публикация произведений на 
украинском языке была сильно ограничена, поэтому его сборник стихов 
«З вершин і низин» («С высот и долов», 1887; 2-е изд., 1892) многими 
переписывался и заучивался на память, а сборник рассказов из жизни 
рабочего люда: «В поті чола» (1890); есть русский перевод «В поте лица», 
Санкт-Петербург, 1901), привезенный в Киев в количестве нескольких сот 
экземпляров, был нарасхват раскуплен. Кое-что он начал помещать в 
«Киевской Старине», под псевдонимом «Мирон»; но и в Галиции 
народовцы поневоле продолжали искать его сотрудничества и 
напечатали, например, его антииезуитскую повесть «Миссія» («Ватра», 
1887). Её продолжение, «Чума» («Зоря», 1889; 3-е изд. — «Вик», Киев, 1902), 
должно было примирить народовцев с Франко, так как герой повести — 
чрезвычайно симпатичный священник-униат; участие Франко в 
националистическом журнале «Правда» тоже предвещало мир; но 
состоявшееся в 1890 году соглашение галицких народовцев с польской 
шляхтой, иезуитами и австрийским правительством заставило Франко, 
Павлика и всех прогрессивных русинов Галичины отделиться в 
совершенно особую партию.



• По соглашению 1890 года (это так называемая 
«новая эра») русинский язык приобретал в Австрии 
очень важные преимущества в общественной жизни 
и школе, до университета включительно. Партия 
строгих демократов, организованная Франко и 
Павликом для противовеса «новой эре», приняла 
название «Русько-украінська радикальна партия»; 
её орган «Народ» (1890—1895), в котором Франко 
писал очень много публицистических статей, 
существовал до смерти Драгоманова (он присылал 
статьи из Софии, где был тогда профессором); 
впоследствии вместо «Народа» эта очень 
усилившаяся партия располагала другими газетами 
и журналами.

• 1893 год и далее[править | править вики-текст]



• «Народ» проповедовал беззаветную преданность интересам крестьянства, а 
полезным средством для поднятия крестьянского благосостояния считал введение 
общинного землевладения и артелей; идеалы германского социализма 
представлялись «Народу» нередко чем-то казарменным, «вроде Аракчеевских 
военных поселений» (слова Драгоманова), марксистская теория содействия 
пролетаризированию масс — бесчеловечной; Франко кончил тем, что стал 
популяризовать (в «Житті і Слові») английское фабианство. В религиозном отношении 
«Народ» был ярым врагом унии и требовал свободы совести. В национальном 
отношении «Народ» так же крепко держался русинского языка, как и «новоэристы», и 
считал употребление его обязательным для украинской интеллигенции, но выводил 
такую необходимость из мотивов чисто демократических и провозглашал борьбу 
против шовинизма и русоедства. В полемике «Народа» против 
узконационалистической «Правды» наиболее едкие статьи принадлежали Франко; 
изданный им том политических стихотворений («Німеччина», «Ослячі вибори» и т. п.) 
ещё более раздражал националистов. Усиленная публицистическая деятельность и 
руководство радикальной партией велись Франко совершенно бесплатно; средства к 
жизни приходилось добывать усердной платной работой в газетах польских. Поэтому 
в первые два года издания «Народа» почти прекратились беллетристическое 
творчество Франко и научные его занятия; времени, свободного от публицистики и 
политики, хватало Франко разве на короткие лирические стихотворения (в 1893 году 
издавался сборник «Зівяле листье» — «Увядшие листья» — нежно-меланхолического 
любовного содержания, с девизом для читателя: Sei ein Mann und folge mir nicht («Будь 
человеком и не бери с меня пример»)).



Иван Якоковлевич Франко

• Прожил долгую жизнь написав отчень 
много произведений которые досих пор 
приносят радость людям. И не смотря на 
то, что в жизни были трудности , он 
проходил через них.
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