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Родился 27 января 1826 г. в старой 
дворянской семье, в имении 
родителей, селе Спас-Угол 
Калязинского уезда Тверской 
губернии. Был шестым ребёнком 
потомственного дворянина и 
коллежского советника Евграфа 
Васильевича Салтыкова (1776—
1851). Мать, Ольга Михайловна 
Салтыкова (в девичестве — 
Забелина), была дочерью 
московского купца. 



Михаил Евграфович не любил вспоминать о своем детстве, а когда это 
волей-неволей случалось, воспоминания окрашивались неизменной 
горечью. Под крышей родительского дома ему не суждено были 
испытать ни поэзии детства, ни семейного тепла и участия.  

Первым учителем М. Е. Салтыкова был крепостной человек его 
родителей, живописец Павел Соколов; потом с ним занимались 
старшая сестра, священник соседнего села, гувернантка и 
студент Московской духовной академии. Десяти лет от роду он 
поступил в Московский дворянский институт, а два года спустя был 
переведён в Царскосельский лицей. Именно там он и начал свою 
деятельность писателя. 

Московский дворянский 
институт 



В 1844 году окончил лицей по второму разряду (то есть с чином X 
класса). В лицее под влиянием свежих ещё тогда Пушкинских 
преданий каждый курс имел своего поэта; на XIII курсе эту роль играл 
Салтыков. Несколько его стихотворений было помещено в «Библиотеке 
для чтения» 1841 и 1842 годов, когда он был ещё лицеистом; другие, 
напечатанные в «Современнике» в 1844 и 1845 годах, написаны им 
также ещё в лицее. М. Е. Салтыков скоро понял, что у него нет 
призвания к поэзии, перестал писать стихи и не любил, когда ему о них 
напоминали.  

Императорский 
Царскосельский лицей 



В августе 1845 года Михаил Салтыков был зачислен на службу 
в канцелярию военного министра и только через два года получил там 
первое штатное место — помощника секретаря. Литература уже тогда 
занимала его гораздо больше, чем служба. 

Михаил Салтыков в 1850-х годах. 

 «...Везде долг, везде принуждение, 
везде скука и ложь...» - такую 
характеристику дал он 
бюрократическому Петербургу. 
Другая жизнь более привлекала 
Салтыкова: общение с литераторами, 
посещение "пятниц" Петрашевского, 
где собирались философы, ученые, 
литераторы, военные, объединенные 
антикрепостническими настрое-
ниями, поисками идеалов 
справедливого общества.  



В наказание за вольнодумие уже 28 апреля 1848 года он был выслан в Вятку 
(Киров) и 3 июля определён канцелярским чиновником при Вятском 
губернском правлении. В ноябре того же года он был назначен старшим 
чиновником особых поручений при вятском губернаторе, затем два раза 
занимал должность правителя губернаторской канцелярии, а с августа 1850 
года был советником губернского правления. О службе его в Вятке сохранилось 
мало сведений, но, судя по записке о земельных беспорядках в Слободском 
уезде, найденной после смерти М. Е. Салтыкова в его бумагах, он горячо 
принимал к сердцу свои обязанности, когда они приводили его в 
непосредственное соприкосновение с народной массой и давали ему 
возможность быть ей полезным. В ноябре 1855 года ему разрешено было, 
наконец, покинуть Вятку. 

Дом в Вятке, где жил 
М.Е.Салтыков  



Вятка имела на меня и благодетельное влияние: она меня сблизила с 
действительной жизнью и дала много материалов для «Губернских 
очерков».  М.Е. Салтыков 



В конце 1855 года, после смерти императора Николая I, получив право 
«проживать где пожелает», Михаил Евграфович возвратился в Петербург. Там 
он возобновил литературную работу. Имя надворного советника Щедрина, 
которым были подписаны появлявшиеся в «Русском вестнике» с 1856 года 
«Губернские очерки», сразу стало одним из самых любимых и популярных.  В 
это же время он женился на 17-летней дочери вятского вице-губернатора 
Елизавете Болтиной. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  
Литография А. Мюнстера. 1850 г.г. 

Е.А. Салтыкова, жена писателя.  



В марте 1858 года Михаил Салтыков был назначен рязанским вице-
губернатором, в апреле 1860 года переведён на ту же должность 
в Тверь. Он всегда стремился окружать себя на месте своей службы 
людьми честными, молодыми и образованными, увольняя 
взяточников и воров.  



В 1862 году писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и стал редактором 
«Современника» — его пригласил Николай Некрасов, который на тот момент руководил 
журналом. Каждый месяц Салтыков-Щедрин выпускал обозрение «Наша общественная 
жизнь», но через два года покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся 
на государственную службу. В 1865–1868 годах он возглавлял Казенные палаты 
в Пензе, Туле и Рязани. В то же время Салтыков писал памфлеты-гротески, в которых 
начальники этих мест узнавали себя. Из-за этого у писателя часто возникали конфликты 
с местными властями, и ему приходилось менять место службы. После жалобы 
рязанского губернатора в 1868 году его окончательно отправили на пенсию. В 1869-м 
Салтыков-Щедрин выпустил «Письма о провинции», в которых рассказал о своих 
наблюдениях за жизнью этих городов. 

Дом в Петербурге, 
где жил 

М.Е.Салтыков  



В 1869 году начал по частям печатать «Историю одного города». Это 
произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. 
В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в вымышленном 
городе Глупове, а также высмеял деятельность градоначальников и его 
приближенных, которые в разное время там правили. Прототипами некоторых 
героев были императоры Петр I, Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а 
также государственные деятели Михаил Сперанский и граф Алексей Аракчеев. 
В 1870 году произведение вышло отдельным изданием. Русский писатель Иван 
Тургенев похвалил книгу и отметил, что в ней отражена «сатирическая 
история русского общества во второй половине прошлого и начале 
нынешнего столетия».  



В 1869 году Салтыков-Щедрин создал свои первые сказки «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». В них писатель 
снова высмеивал помещичье-бюрократическую систему и воспевал 
крестьянский труд. Его сказки напоминали басни: в них были подтекст, мораль 
и много иносказаний. Один из цензоров писал: «То, что г. Салтыков 
называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки — та же 
сатира, и сатира едкая… направленная против общественного и 
политического нашего устройства». Не все сказки вышли в печать при 
жизни автора. Параллельно писатель создавал романы «Современная 
идиллия» и «Господа Головлевы», а также цикл «Пошехонские рассказы». 

«Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил» 



В 1878 году свет увидел самый серьезный и значительный роман «Господа 
Головлёвы». История семьи Головлёвых – это подавляющая своей 
трагичностью и глубиной история разложения и смерти дворянского 
семейства, мучительной агонии рода. 
В трагической развязке романа наиболее отчетливо обнаружился щедринский 
гуманизм в понимании общественной природы человека, выразилась 
уверенность в том, что даже в самом отвратительном и опустившемся человеке 
возможно пробуждение совести и стыда, осознание пустоты, несправедливости 
и бесплодности собственной жизни. 



«Пошехонская старина» - роман М.Е.Салтыкова-Щедрина, написанный в 1887-
1889 годах, его последнее произведение, законченное незадолго до смерти. 
Этот роман остается наиболее реалистическим изображением помещичье-
крепостнического быта в русской литературе, быта, наиболее типичного для 
помещиков «средней руки», для малокультурного российского захолустья. В 
этом произведении автор выявил самую сущность крепостнического уклада. 



С 1875 года писатель тяжело болел. В 
последний год жизни он писал: «Не 
проходило почти ни одного дня, в 
который я мог бы сказать, что 
чувствую себя изрядно. Постоянные 
болезненные припадки и мучительная 
восприимчивость, с которою я всегда 
относился к современности, положили 
начало тому злому недугу, с которым 
я сойду в могилу». А закрытие 
«Отечественных записок» и болезнь 
сына окончательно сломили его. И тем 
не менее писатель трудился до 
последнего: за несколько дней до 
смерти он начал писать произведение 
«Забытые слова». 

Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин умер 10 мая 1889 года в 
Петербурге. По завещанию его 
похоронили рядом с Иваном 
Тургеневым на Волковском кладбище. 


