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В 1894 году, в возрасте 20 лет, прервав учебу в 
университете, Зощенко ушел на фронт, где был 
командиром взвода, прапорщиком и 
командиром батальона. За личную храбрость 
был награжден пятью орденами, среди 
которых был редчайший - солдатский 
Георгиевский крест. Тогда же был ранен, 
отравлен газами, получил порок сердца и 
депрессию, обострявшуюся во время крутых 
переломов его судьбы. После Февральской 
революции, при Временном правительстве, 
работал начальником почты и телеграфа, 
комендантом Главного почтамта в Петрограде, 
секретарем полкового суда в Архангельске.



Привычное течение жизни прервала Первая 
мировая война. Михаил решил поступить на 
военную службу. Сначала он стал юнкером 
рядового состава и отправился в Павловское 
военное училище, затем, окончив 
четырехмесячные ускоренные курсы, ушел на 
фронт. 



           Зощенко-сатирик.
 Основной стихией повествования стал языковой комизм, 
формой авторской оценки — ирония, жанром — 
комический сказ. Эта художественная структура стала 
канонической для сатирических рассказов Зощенко.

По возвращении в Петроград были написаны рассказы 
Маруся, Мещаночка, Сосед . В 1918, несмотря на болезнь, 
Зощенко ушел добровольцем в Красную Армию и воевал на 
фронтах Гражданской войны до 1919. Вернувшись в 
Петроград, зарабатывал на жизнь, как и до войны, разными 
профессиями: сапожника, столяра, плотника, актера, 
инструктора по кролиководству, милиционера, сотрудника 
уголовного розыска и др. В написанных в это время 
юмористических Приказах по железнодорожной милиции и 
уголовному надзору ст. Лигово и др. неопубликованных 
произведениях уже чувствуется стиль будущего сатирика.



 Впечатления детства – в том числе  сложные отношения 
между родителями – отразились как в рассказах Зощенко 
для детей (Галоши и мороженое, Елка, Бабушкин 
подарок, Не надо врать и др.), так и в его повести «Перед 
восходом солнца»(1943). Первые литературные опыты 
относятся к детским годам. В одной из своих записных 
тетрадей он отметил, что в 1902–1906 уже пробовал 
писать стихи, а в 1907 написал рассказ «Пальто»



Михаил Зощенко для детей написал множество 
рассказов. Они публиковались в журналах в 
период с 1937 по 1945 год. Из них некоторые 
были отдельными произведениями, а другие 
объединялись в циклы. Цикл "Леля и Минька" 
пользуется наибольшей известностью. В этих 
рассказах, как отмечает С. Я. Маршак, автор не 
только не прячет мораль. Он говорит о ней со 
всей откровенностью в тексте, а иногда и в 
заголовке произведений ("Не надо врать"). 
Однако рассказы от этого не становятся 
дидактичными. Их спасает юмор, всегда 
неожиданный, а также особенная серьезность, 
присущая Зощенко. В основе неожиданного 
юмора Михаила Михайловича лежит 
остроумная пародия. 



В 1919 Зощенко занимался в творческой студии, 
организованной при издательстве «Всемирная литература». 
Руководил занятиями  К. И.Чуковский. Вспоминая о его 
рассказах и пародиях, написанных в период студийных 
занятий, Чуковский писал: «Странно было видеть, что этой 
дивной способностью властно заставлять своих ближних 
смеяться наделен такой печальный человек» 

Фразы из его рассказов приобрели характер крылатых 
выражений: «Что ты нарушаешь беспорядок?»; 
«Подпоручик ничего себе, но – сволочь» и др.



М. Зощенко писал свои сатирические рассказы 
                  как для детей, так и для взрослых. 

 Его рассказы «Аристократка», « История 
болезни». К середине 1920-х годов 
Зощенко стал одним из самых 
популярных писателей. Его рассказы 
Баня, Аристократка, История болезни и 
др., которые он часто сам читал перед 
многочисленными аудиториями, были 
известны и любимы во всех слоях 
общества. В письме к Зощенко А.М.
Горький отметил: «Такого соотношения 
иронии и лирики я не знаю в литературе 
ни у кого». Чуковский считал, что в 
центре творчества Зощенко стоит борьба 
с черствостью в человеческих 
отношениях.





Зощенко в 1943 году вызывают в Москву. Здесь ему 
предлагают занять должность редактора 
"Крокодила". Однако Михаил Михайлович 
отказывается от этого предложения. Тем не менее он 
входит в состав редколлегии "Крокодила". Внешне все 
выглядит благополучно. Однако через некоторое 
время над головой Михаила Михайловича начинают 
все сильнее сгущаться тучи: его выводят из 
редколлегии, выселяют из гостиницы, лишают 
продуктового пайка. Продолжаются гонения. Тихонов 
Н. С. на пленуме ССП даже нападает на повесть 
Зощенко "Перед восходом солнца". Писателя 
практически не печатают, но все-таки вводят в 1946 
году в состав редколлегии "Звезды»

ГОНЕНИЯ.



Зощенко исключают из Союза писателей, 
а также лишают продуктовой карточки. 
Семья Зощенко бедствует. Она 
вынуждена существовать на 
вырученные от продажи личных вещей 
деньги. Писатель пробует зарабатывать 
в артели сапожников. Михаилу Зощенко 
удается восстановиться в Союзе 
писателей только после смерти Сталина. 
Знаменательное событие происходит 23 
июня 1953 года - писателя вновь 
принимают в Союз. Однако это еще не 
конец. Михаилу Михайловичу недолго 
удалось на этот раз пробыть его членом. 



5 мая 1954 года произошло роковое событие. Анну Ахматову и его 
пригласили в этот день в Дом писателя, где должна была состояться 
встреча с группой английских студентов. Писатель на ней заявил во 
всеуслышание о несогласии с обвинениями, пущенными в его адрес. 
Новый этап травли начинается после этого. Все эти перипетии 
сказались на его подорванном здоровье. Опубликованная 7 сентября 
1953 г. статья "Факты разоблачают правду" стала последней 
каплей. Имя писателя после этого вовсе перестало упоминаться. 
Около двух месяцев продолжалось это забвение. Однако Михаилу 
Михайловичу уже в ноябре предлагают сотрудничество два журнала 
- "Ленинградский альманах" и "Крокодил". Целая группа 
писателей встает на его защиту: Чуковский, Каверин, Вс. Иванов, Н. 
Тихонов. В 1957 году, в декабре, он выпускает "Избранные рассказы 
и повести 1923-1956 гг.". Однако психическое и физическое 
состояние писателя все ухудшается. Резкий спад его сил происходит 
к весне 1958 г. Зощенко теряет интерес к жизни.



Сегодня большой популярностью пользуются многие 
произведения, которые написал Михаил Зощенко. Книги его 
проходят в школе, их любят взрослые и дети. Путь его в 
литературе был непростым, как, впрочем, и судьба многих 
других писателей и поэтов советского времени. Двадцатый век - 
сложный период в истории, однако даже в военные годы было 
создано множество произведений, ставших уже классикой 
отечественной литературы. Биография такого великого 
писателя, как Михаил Зощенко, вызвала  интерес к его 
творчеству у многих поколений. 



22 июля 1958 года умер Михаил Зощенко. Даже тело 
его после смерти подвергалось опале: не было дано 
разрешения похоронить его в Ленинграде. Прах 
писателя покоится в Сестрорецке. 



             СПАСИБО 
    ЗА ВНИМАНИЕ!   


