


История создания сказок

Первые три сказки («Повесть о том как один мужик 
двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и 
«Дикий помещик») М.Е.Салтыков-Щедрин написал 
еще в 1869 году.

К 1886 году их число увеличилось до тридцати 
двух. Некоторые замыслы (не менее шести сказок) 
остались нереализованными.

Вершиной мастерства и воплощением идейных исканий писателя-
гражданина стали знаменитые "Сказки для детей изрядного возраста",
которые современные литературоведы назвали “малой
энциклопедией его сатиры”. А в заключении цензора Лебедева мы
читаем: «…то, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает
своему названию; его сказки — та же сатира, и сатира едкая,
тенденциозная, направленная против общественного и политического
нашего устройства…».



• Сатиру называют взглядом «через увеличительное стекло» 
(В. Маяковский). Объектом сатиры в литературе могут быть самые 
разные явления. Политическая сатира встречается чаще всего. 

• Ярким доказательством тому являются сказки М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Фантастичность сказочных сюжетов позволила писателю 
продолжать критику общественного строя, обходя цензуру даже в 
условиях политической реакции.

• Щедринские сказки рисуют не просто злых или добрых людей, не 
просто борьбу добра и зла, как большинство народных сказок, они 
раскрывают классовую борьбу в России второй половины XIX века.



Жанровое своеобразие

• В жанровом отношении сказки М.Е.Салтыкова-
Щедрина сходны с русской народной сказкой. В них 
мы встречаем традиционных сказочных персонажей: 
говорящих животных, рыб, птиц. Писатель использует 
характерные для народной сказки зачины, 
присказки, пословицы и поговорки, языковые и 
композиционные троекратные повторы, просторечие 
и бытовую крестьянскую лексику, постоянные 
эпитеты, слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

• Вместе с тем Салтыков-Щедрин значительно 
расширяет круг сказочных персонажей, а также 
«индивидуализирует» их.

• Важную роль в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина 
играет мораль – в этом она близка к жанру басни.



Жанровое своеобразие

• Как и в фольклорной сказке, у Салтыкова-Щедрина 
нет чётких временных и пространственных рамок. 
Но, используя традиционные приемы, автор 
вполне намеренно отступает от традиции.

• Он вводит в повествование общественно-
политическую лексику, канцелярские обороты, 
французские слова. На страницы его сказок 
попадают эпизоды современной общественной 
жизни. Так происходит смешение стилей, 
создающее комический эффект, и соединение 
сюжета с проблемами современности.



Жанровое своеобразие

• Если мы сопоставим известные народные сказки о барине и мужике 
со сказками Салтыкова-Щедрина, например с «Диким помещиком», 
то увидим, что образ помещика в щедринских сказках очень близок 
к фольклору, а мужики, напротив, отличаются от сказочных. В 
народных сказках мужик сметливый, ловкий, находчивый, 
побеждает глупого барина.

• А в «Диком помещике» возникает собирательный образ 
тружеников, кормильцев страны и в то же время терпеливых 
мучеников-страдальцев. Так, видоизменяя народную сказку, 
писатель осуждает народное долготерпение, и сказки его звучат как 
призыв подняться на борьбу, отрешиться от рабского 
мировоззрения.

• Таким образом, обогатив сказку новыми сатирическими приемами, 
Салтыков-Щедрин превратил ее в орудие социально-политической 
сатиры.



Тематика сказок Щедрина

Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина объединяет не только жанр, но и 
общие темы:
 Тема власти («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Орел-

меценат» и др.)
 Тема интеллигенции («Премудрый пескарь», «Самоотверженный 

заяц» и др.)
 Тема народа («Повесть о том как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дурак» и др.)
 Тема общечеловеческих пороков («Христова ночь»)



Проблематика сказок

 Основная проблема сказок Щедрина — взаимоотношения 
эксплуататоров и эксплуатируемых. Писатель создал сатиру на 
царскую Россию. Перед читателем проходят образы правителей 
(«Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»), эксплуататоров и 
эксплуатируемых («Дикий помещик», «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил»), обывателей («Премудрый 
пескарь», «Вяленая вобла»).

 Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина отражают то «особенное 
патологическое состояние», в котором находилось русское общество 
в 80-е годы XIX века. Однако в них затрагиваются не только 
социальные проблемы (взаимоотношение народа и правящих 
кругов, феномен русского либерализма, реформа просвещения), но и 
общечеловеческие (добро и зло, свобода и долг, правда и ложь, 
трусость и героизм).



Художественные особенности

 Важнейшими художественными особенностями сказок 
М.Е.Салтыкова-Щедрина являются ирония, гипербола и гротеск. 

 Большую роль в сказках играет также прием антитезы и 
философские рассуждения (например, сказка «Медведь на 
воеводстве» начинается с предисловия: «Злодейства крупные и 
серьезные нередко именуются блестящими в качестве таковых 
заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные 
именуются срамными и не только Историю в заблуждение не водят, 
но и от современников не получают похвалы»).



Ирония – тонкая, скрытая насмешка (например, в сказке 
«Премудрый пискарь»: «какая сласть щуке глотать 
хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще 
премудрого?»)

Гипербола – преувеличение (например, в сказке «Дикий 
помещик»: «Думает каких он коров разведет, что ни кожи 
ни мяса, а все одно молоко, все молоко!»)

Гротеск - комическое, основанное на резких контрастах и 
преувеличениях (например, в сказке «Повесть о том как 
один мужик двух генералов прокормил»: «Мужичина до 
того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить»)

Антитеза – противопоставление, противоположность  
(многие из них построены на взаимоотношениях героев-
антагонистов: мужик – генерал, заяц – волк, карась – щука) 



Иллюстрации к сказкам художницы   
Василисы Коверзневой, 



Иллюстрации к сказкам художницы   
Василисы Коверзневой, 



Иллюстрации Кукрыниксов к 
сказкам  Салтыкова-Щедрина, 



Источники


