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   Тургенев, вопреки запретам цензуры, опубликовал некролог 
на смерть Гоголя, после чего по приказу властей в течение 
месяца содержался под арестом, а затем был сослан в 
Спасское-Лутовиново. В письме Полине Виардо писатель 
сообщил, что ему приказано жить в деревне «до нового 
распоряжения». Тогда он и задумался о написании рассказа.



•    Рассказ «Муму» был написан в апреле — мае на петербургской «съезжей», где Тургенев находился под 
присмотром частного пристава. Позже, уже во время пребывания в Спасском, писатель сообщил издателю 
Ивану Аксакову о готовности прислать «небольшую вещь, написанную под арестом». Семья Аксаковых 
получила «Муму» осенью того же 1852-го и откликнулась на рассказ восторженно; издатель обещал 
опубликовать его в «Московском сборнике». Этим планам осуществиться не удалось: второй том «Московского 
сборника», уже подготовленный к печати, был закрыт цензурой в марте 1853-го. 

•    Рассказ удалось напечатать только через одиннадцать месяцев — он появился в третьем номере журнала 
«Современник» за 1854 год. Первым откликом на «Муму» стал специальный рапорт чиновника главного 
управления цензуры и официального рецензента «Современника» Николая Родзянко. В документе, 
направленном министру народного просвещения, Родзянко сообщал, что считает рассказ «неуместным в 
печати», потому что читатели могут «исполниться состраданием» к главному герою. Рапорту был дан ход: дело 
о публикации «Муму» рассматривалось на заседании коллегии, в результате чего на свет вышел циркуляр, 
подготовленный управляющим делами министерства Авраамом Норовым. Содержание рассказа было 
признано «щекотливым», а цензор В. Н. Бекетов, позволивший его опубликовать, получил предупреждение. 

•    Когда литературный критик Павел Анненков попытался включить «Муму» в готовящееся издание сочинений 
Тургенева, началась череда долгих переговоров; в подписании многочисленных ходатайств и представлении 
«дипломатических рапортов» участвовали Иван Гончаров, граф Мусин-Пушкин, князь Вяземский. Наконец в 
мае 1856 года главное управление цензуры разрешило опубликовать рассказ в собрании сочинений Тургенева; 
итоговую точку в «деле о „Муму“» поставил Норов. 



   Прототипами образов рассказа  стали 
реальные люди из детства Тургенева:

 Варвара Петровна - мама Тургенева, 
которая в детстве терпела 
издевательства отчима и сводных 
сестер, а позже – дяди. 
После его смерти получила наследство 
в виде богатства и крепостных. Герасим 
- Андрей, привезенный из деревни 
преданный хозяйке. А также образы 
дворецкого и домашнего врача также 
были списаны из реальных людей. 
Обиды, которые терпел Герасим от 
своей барыни, почти полностью 
повторяют обиды, нанесённые 
реальному дворнику Андрею. Андрей, в 
отличие от Герасима, служил барыне до 
конца жизни, сохранил рабскую 
покорность ей даже после уничтожения 
собаки. 
                    



Всем ходом повествования 
Тургенев доказывает, что в судьбе 
Герасима виновата не столько 
барыня, сколько существующий 
строй, основанный на 
зависимости одного человека от 
другого, т.е. крепостное право. В 
образе Герасима показаны 
лучшие черты народа-труженика: 
благородство, душевная чистота, 
глубина чувств, любовь к родному 
краю, чувство собственного 
достоинства, а главное, 
способность противостоять 
несправедливости. 



Крепостное право в произведении И.С. Тургенева «Муму» 

Тургенев глубоко проникся сознанием пагубности 
крепостного права, несправедливости его, жестокости и 
постыдности. Он не мог примириться с его существованием, 
сознавал необходимость отменить его и, побуждаемый этим 
сознанием, нанес ему чувствительные удары. 

   Клятва Тургенева самому себе. Употребить все силы на то, 
чтобы 

   свалить крепостничество, которое для него являлось, по
   собственному его выражению, личным его врагом. 



   Сейчас трудно себе это представить, но всего полтора века 
назад крепостной крестьянин был собственностью помещика 
и находился в полной зависимости от него: его могли продать, 
проиграть в карты, подарить, а побег зачастую карался 
смертью. По сути, Герасим – это собирательный образ 
русского народа, вобравший в себя самые лучшие черты: 
трудолюбие, доброту, выносливость, неисчерпаемые запасы 
физической и духовной силы, способность сопереживать. 
Однако вся эта мощь безропотно соглашается с угнетённым 
положением и даже не стремится обрести свободу. В этом 
заключается основная мысль произведения и смысл 
названия – крепостные были так же безмолвны, как и 
Герасим, и единственным ответом на жестокое обращение 
было безропотное «мычание».

    



   История жизни Герасима в поместье барыни и его 
трогательная привязанность к Муму заканчивается трагично: 
Герасим, не способный пойти на конфликт, собственноручно 
топит собаку. В этом поступке заключена рабская привычка 
беспрекословно подчиняться господской воле. Это нам 
наглядно показывает то, что крепостные не имели права 
выбора таже на приказ убийства любимого существа.


