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Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» 
«Чехов — странный писатель, бросает слова как будто некстати, а между тем всё 

в него живет и сколько ума! Никогда у него нет лишних подробностей, всякая 

или нужна, или прекрасна» (Л. Н. Толстой) 

Эти слова Л. Н. Толстого прекрасно характеризуют А. П. Чехова как писателя, как 

большого мастера. Мастерство Чехова мы видим во всех его произведениях. В 

их числе — рассказ «Ионыч». 

В рассказе «Ионыч» Чехов создал удивительно яркий образ Дмитрия Старцева. 

Именно благодаря этому приему автору удалось показать, как в течение десяти 

с небольшим лет изменился герой. 

Вначале перед нами живой, энергичный молодой врач, который посещает клуб, 

любит музыку, влюбляется, мечтает. 

Краткие характеристики героя в начале каждой главы помогают Чехову показать 

эволюцию Старцева по отношению к главному в его жизни — к работе: «Прошло 

больше года таким образом в трудах». Приехав в город в качестве земского 

врача, он основное внимание уделяет больным, отказываясь ради них от 

личного. Постепенно изменяется его отношение к делу: «Каждое утро он 
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спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским 

больным». На первый план выступают личные интересы: «У него в городе 

громадная практика, некогда вздохнуть…» 

Постепенно растет и благосостояние Старцева. Первое путешествие в город он 

совершает пешком, через год «у него уже была своя пара лошадей и кучер 

Пантелеймон в бархатной жилетке». Наконец, он ездит на тройке с 

бубенчиками, «с раскормленным кучером на козлах». Он обзаводится и 

недвижимостью: «Уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает 

себе еще и третий». Главным развлечением, «в которое он втянулся 

незаметно», стало пересчитывать вечером добытые практикой «желтые и 

зеленые… бумажки». Вся его жизнь подчинена грубому стяжательству. Но 

вместо подробного описания изменившегося характера героя автор рисует 

маленькую сценку прихода Ионыча в дом, который он собирается купить: «Он 

без церемоний идет в этот дом… и тычет во все двери палкой». При этом он 

«тяжело дышит и вытирает пот». Ионыч так огрубле, что у него не осталось 

уважения к людям: сердясь «на больных, он стучит палкой о пол и кричит своим 

неприятным голосом: 

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!» 

В душе Старцева не осталось уважения даже к единственному светлому 

воспоминанию его жизни — его бывшей любви. Чехов дает понять это одной 

фразой Ионыча, когда тот за ужином в клубе, услышав фамилию Туркиных, 

переспрашивает: «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на 

фортепьянах?»  

А вот еще одна интересная подробность рассказа: губернского города, в 

котором развиваются события, автор почти не описывает. Между тем мы 

чувствуем душную атмосферу. Чехов достиг этого с помощью того же 

художественного приёма: познакомил читателей с «самой образованной и 

талантливой семьей» в городе — семьей Туркиных. Внешне красивая, их жизнь 

оказывается до ужаса монотонно: Туркина пишет бездарные романы, 

незадачливая дочь ее играет на рояле, а Туркин плоско острит. Но здесь Чехов 

достигает обратного эффекта: если Старцев на глазах читателя совершенно 

преобразился, то Туркины, казалось, застыли, ничуть не изменились за эти годы. 
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Мастерство Чехова проявляется и в умении использоваться пейзаж, чтобы еще 

более оттенить, внести новые краски в описание чувств героя. Его страсть 

подобна неверному, изменчивому свету луны: пока она есть, Старцев «ждал 

страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия», но он отбросил свои 

мечтания и перестал ждать Котика в тот самый момент, когда «точно опустился 

занавес, луна ушла под облака». 

Мастерство Чехова-рассказчика проявилось в умении показать большое через 

малое и таким образом раскрыть в «Ионыче»пошлость и обывательщину, 

способные убить всё человеческое в умном, культурном человеке. 

 

Каково отношение А. П. Чехова к формуле «среда заела»? 
(По рассказу «Ионыч») 
Небольшие, но очень емкие рассказы А. Чехова не всегда легко понять, если не 

помнить жизненной позиции писателя, который был строк прежде всего к себе. 

Всем известно его высказывание: «В человеке всё должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли». Менее известно другое: «Надо быть ясным 

умственно, чистым нравственно и опрятным физически». И вот это-то, по 

выражению М. Горького, горячее «желание видеть людей простыми, 

красивыми и гармоничными» и объясняет непримиримость Чехова ко всякого 

рода убожеству, пошлости, нравственной и умственной ограниченности. 

В самом деле, что плохого, кажется, в том, что человек хочет зарабатывать 

больше денег, как доктор Старцев? Что особенного, если он хочет 

одновременно служить в земстве и иметь большую практику в городе? Но, 

читая рассказ «Ионыч», мы понимаем, как деньки могут постепенно и 

незаметно вытеснить в человеке его живую душу, желание спокойно и 

бесхлопотно жить —сделать физически и морально неполноценным. 

Дмитрий Ионыч Старцев, герой рассказа «Ионыч», был назначен врачом в 

земскую больницу в Дялиже, недалеко от губернского города С. Это юноша с 

идеалами и желанием чего-то высокого. В С. он знакомится с семьей Туркиных, 

«самой образованной и талантливой в городе». Иван Петрович Туркин играл в 

любительских спектаклях, показывал фокусы, острил. Вера Иосифовна писала 

романы и повести для себя и читала их гостям. Их дочь Екатерина Ивановна, 

молодая миловидная девушка, которую в семье зовут Котик, играла на рояле. 
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Когда Дмитрий Ионыч посетил Туркиных впервые, он был очарован. Сам Чехов 

по поводу дома Филимоновых (прототипа Туркиных) пометил в записной 

книжке: «Все это в скучном сером городке показалось забавно и талантливо». 

Старцев находился после вечера в чудесном настроении и, «пройдя девять 

верст… не чувствовал ни малейшей усталости». Он влюбился в Екатерину. Это 

чувство оказалось за время его жизни в Дялиже «единственной радостью и… 

последней». Ради своей любви он готов, казалось бы, на многое. Но когда Котик 

отказала ему, возомнив себя блестящей пианисткой, и уехала из города, он 

страдал три дня. А потом все пошло по-прежнему. Вспоминая же о своих 

ухаживаниях и высоких рассуждениях («О, как мало знают те, которые никогда 

не любили!»), он только лениво говорит: «Сколько хлопот, однако!» 

Физическое ожирение приходит к Старцеву незаметно. Он перестает ходить 

пешком, страдает одышкой, любит покушать. Подкрадывается и моральное 

«ожирение». Прежде он выгодно отличался горячими движениями души и 

пылкостью чувств от жителей города. Долгое время те раздражали его «своими 

разговорами, взглядами на жизнь и даже своим и видом». Он по опыту знал, что 

с обывателями можно играть в карты, закусывать и говорить только о самых 

обычных вещах. А если заговорить, например, «о политике или науке, то 

обыватель становится в тупик, заводит такую философию, тупую и злую, что 

остается только рукой махнуть и отойти». Но постепенно Старцев привык к такой 

жизни и втянулся в нее. А если ему не хотелось говорить, он больше молчал, за 

что получил прозвище «поляка надутого». В конце рассказа мы видимо, что он 

каждый вечер провидит в клубе, играет в винт, закусывает и изредка 

вклинивается в разговор: «Это вы про что? А? Кого?» 

Когда Котик убедилась, что у нее посредственные способности, она стала жить 

надеждой на любовь Старцева. Но это был уже не прежний молодой человек, 

который мог прийти ночью на свидание на кладбище. Он слишком обленился 

духовно, чтобы любить и иметь семью. Он только думает: «А хорошо, что я 

тогда не женился». 

В семье Туркиных, где Дмитрий Ионыч бывал, все повторялось по заведенной 

программе. О таких, верно, Пушкин писал: в них не видно перемены: все в них 

старый образец…» Старцева они раздражают. Он думает: «…Если самые 

талантливые во всем городе так бездарны, каков же должен быть город». И он 

прав, конечно. Но ведь и его жизнь идет по кругу. Главное развлечение доктора, 



Чехов А. П. Подборка по темам 5 

«в которое он втянулся незаметно, мало-помалу», было «по вечерам вынимать 

из карманов бумажки», а потом, когда денег стало слишком много, 

рассматривать дома, предназначенные к торгам; жадность одолела его. Но он и 

сам не смог бы объяснить, зачем ему одному столько денег, если даже театров 

и концертов он себя лишает. 

Старцев и сам знает, что «стареет, полнеет, опускается», но ни желания, ни воли 

к борьбе с обывательщиной у него нет. Доктора зовут теперь просто Ионычем. 

Жизненный путь завершен. Почему же Дмитрий Старцев из горячего юноши 

стал ожиревшим, жадным и крикливым Ионычем? Да среда виновата. Жизнь 

однообразна, скучна, «проходит тускло, без мыслей».  Однако прежде всего 

виноват сам доктор, который растерял все лучшее, что было в нем, променял 

живые чувства на сытое, самодовольное существование. 

В рассказе «Ионыч» А. П. Чехов раскрывает пошлость и обывательщину, 

способную убить даже умного, культурного человека, если у него нет огонька, 

зовущего вперед. 

 

В плену каких иллюзий чаще всего находятся герои 
чеховских рассказов? 
Героями своих рассказов А. П. Чехов обычно делает представителей среднего 

слоя русской жизни конца XIX века. Все они ведут спор о том, как жить, какой 

путь избрать, но многие, задумываясь об этом, попадают в плен иллюзий — 

нереальной мечты, мечты обманной. 

Так, рассказчик-художник в «Доме с мезонином» мечтает о преобразованиях. 

Но ведет он праздный образ жизни, прекрасные эмпиреи будущего не больше, 

чем иллюзия. Ему противостоит Лидия Волчанинова, она вся в «малых делах» и 

заботах. Столкновение иллюзии одного героя и реальности другого привело к 

гибели их любви. 

Персонаж другого рассказа, «Крыжовник», Николай Иванович Чимша-

Гималайский мечтает всю свою жизнь об имении, в котором будет расти 

крыжовник. Крыжовник подсознательно ассоциируется у него с детством, 

проведенным на «воле». Служба в чиновниках ему не по душе, он «тосковал в 

казенной палате». Николай Иванович много лет копит деньги, отказывая во 
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всем и себе и своим близким. Для достижения своей мечты он женился и 

замучил скупостью свою жену. 

Герои рассказа «Человек в футляре» все живут в плену иллюзий. Только их 

иллюзии — это как бы иллюзии наоборот. Это не мечты о чем-то нереальном, а 

вся их жизнь — это что-то нереальное. Весь город боится тщедушного 

гимназического учителя Беликова. Все жители терроризированы страхом, 

который внушал этот ничтожный человек. Чехов пишет: «Стали бояться всего. 

Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться 

помогать бедным, учить грамоте…» На весь город оказались всего лишь два 

человека, живущих реальной, полноценной жизнью, — это Коваленко и его 

сестра Варенька. Они свободны от иллюзорного страха, порожденного рабской 

психологией, и потому их жизнь «бьет ключом». 

Рассказ заканчивается смертью Беликова, и хотя рассказчик говорит, что 

«…хоронить таких людей, как Беликова, большое удовольствие», жизнь в 

городе «потекла по-прежнему… не запрещенная циркулярно, но и не 

разрушенная вполне; не стало лучше». Плен иллюзий для его жителей 

продолжается. 

В иллюзорном мире живет и героиня рассказа «Ионыч» — Котик. Она отвергает 

Старцева, потому что жизнь в городе С. кажется ей пустой и бесполезной. Она 

мечтает о высшей цели. Она не хочет быть женой обыкновенного человека. 

Время покажет ей, что эти мечты — иллюзия. 

Таким образом, мы видим, что многие чеховские персонажи живут в 

нереальном мире, который автор подвергает резкой критике. 

 

Образы футлярных людей в рассказах А. Чехова 
В своих небольших рассказах Чехов ставил большие проблемы современности, 

глубоко исследовал жизненные явления, обнажая причины социального 

неустройства. Чехов с болью видел, что в условиях реакции русская 

интеллигенция открыто пошла на разрыв с идеалами прогресса и демократии. 

Эталоном общественного поведения стали бездуховность, пессимизм, подчас 

прямая измена идеалам добра, что отразило общий кризис дворянско-

буржуазной культуры. Чехов не был связан с зарождающимися пролетарским 

движением, но, предчувствуя коренную перестройку всех форм общественной 
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жизни, писатель выступал против косности, застоя, решительно отрицал 

существующий порядок. «Его врагом была пошлость, он всю жизнь боролся с 

ней… Никто до него не умел так беспощадно и правдиво нарисовать людям 

позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской 

обыденщины» (М. Горький). 

Сытое мещанское счастье вызывало у Чехова раздражение, он страдал оттого, 

что в сонной одури обывательщины уничтожалась красота  человеческих 

отношений. Отсюда тоска писателя по настоящей, духовно значимой жизни, 

полной труда и творчества. В этом чувстве, пожалуй, весь Чехов с его затаенным 

страданием, беспощадным обличением пошлости, активной защитой здоровых, 

деятельных начал человеческой жизни. 

Осуждению духовного застоя, убожества и «футлярности» жизни, 

собственнического счастья посвящены рассказы «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч». Герои этих рассказов отказываются от 

общественных идеалов, а это влечет за собой и их моральное падение. 

На примере Беликова («Человек в футляре») Чехов показывает, что из среды 

интеллигенции, равнодушной и пассивной, нередко выходили и убежденные 

защитники мракобесия. По мнению писателя, это закономерно: кто не борется 

за новое, за справедливость, тот рано или поздно оказывается ревнителем 

отжившего, косного. В образе Беликова Чехов дал символический тип человека, 

который сам всего боится и держит в страхе всех окружающих. Классической 

формулой трусости стали беликовские слова: «Как бы чего не вышло?» Буркин, 

рассказавший об учителе Беликове, отмечает: «Под влиянием таких людей, как 

Беликов, за последние десять—пятнадцать лет в нашем городе стали бояться 

всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, 

бояться помогать бедным, учить грамоте». И в этом была опасность Беликовых 

для общества: они душили всё живое, воплощая косность, стремление 

остановить жизнь, опутав ее паутиной мещанства. 

Духовным братом Беликова мы воспринимаем героя рассказа «Крыжовник» 

Николая Ивановича Чимшу-Гималайского, все жизненные помыслы которого 

свелись к приобретению усадьбы с крыжовником. Эта усадьба, 

собственнические интересы стали для него своеобразным футляром, которым 

он отгородился от окружающего мира. На пути к воплощению своей «голубой 

мечты» Николая Иванович растерял всё человеческое, оскотинился, даже 
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внешность его изменилась: «постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы 

тянутся вперед — того и гляди хрюкнет в одеяло. Став владельцем имения, 

прежний работяга-чиновник превратился в настоящего барина, говорящего 

важным тоном, «точно министр». И взгляды, и высказывания его стали 

реакционными, вроде такого: «Образование необходимо, но для народа оно 

преждевременно». 

Иван Иванович, рассказывая о брате то с насмешкой, то с тоской и гневом, 

обращается к молодому поколению: «Пока молоды, сильны, бодры, не 

уставайте делать добро. Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот вовсе не 

в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!» 

Еще одному аспекту темы духовного оскудения русской интеллигенции 80-90-х 

годов XIX века посвящен рассказ «О любви». В нем Чехов повествует о разбитом 

счастье, о том, как погибла тихая, грустная любовь, да и вся жизнь милого, 

интеллигентного человека, погрязшего в мелких хозяйственных заботах. Алехин 

духовно гибнет сам и невольно губит жизнь любимой женщины. 

Своей «маленькой трилогией» Чехов подводит читателя к неизбежному выводу, 

прозвучавшему в словах Ивана Ивановича: «Видеть и слышать, как лгут… и тебя 

же называют дураком за то, что терпишь эту ложь: сносить обиды, унижения, не 

сметь открыто заявить, что ты не на стороне честных, свободных людей, и 

самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, теплого уюта… — нет, 

больше жить так невозможно». 

В рассказе «Ионыч», который близок по тематике к «маленькой трилогии», 

Чехов раскрывает общественные причины духовного оскудения значительной 

части интеллигенции России 90-х годов. 

Герой рассказа — Дмитрий Ионыч Старцев, земский врач, мечтающий честно 

служить людям. Милый и приятный молодой человек, он ненавидит 

обывательщину. Но, поселившись в городе, где самые интеллигентные и 

образованные в себе сил противостоять застою, косности, мещанству. Все 

повествование писатель развертывает так, чтобы показать, как постепенно 

опустошается душа Старцева, превращающегося из интеллигента в обывателя. 

Страсть к обогащению вытеснила интерес к людям, профессии, чувство к 

Екатерине Ивановне Туркиной. Так завершился процесс превращения неглупого 

человека в довольствующегося тусклой, обыденной жизнью. Виновата среда, в 
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которой нет места живым интересам, но виноват и сам герой, не сумевший 

противостоять обывательскому окружению. Были в конце XIX века прогрессивно 

настроенные люди в России, начинали борьбу за иную, новую жизнь, но 

Старцев далек от этих людей, у него не оказалось хоть сколько-нибудь высокой 

цели в жизни, да он ее и не искал. 

Можно сказать, что драма «футлярных людей» — это не просто личная драма, а 

трагедия всей русской жизни. 

 

Тема духовного перерождения человека  
в рассказах А. П. Чехова 
Тему духовного перерождения, пошлости и бессмысленности жизни обывателя 

можно назвать одной из ведущих в творчестве Антона Павловича Чехова. 

Писатель разоблачает тупого, сонного российского обывателя, показывает его 

тусклую жизнь, говорит о его невежестве, дикости, жестокости. Эта тем 

развивается писателем в таких рассказах, как «Человек в футляре», «Дом с 

мезонином», «Дама с собачкой», «Ионыч» и других. 

В рассказе «Ионыч» мы видим, как пошлость мещанской среды буквально 

засасывает человека, превращая его в бездуховного мягкотелого обывателя. 

Начало этого рассказа вводит нас в скучную и однообразную обстановку 

губернского города С. Гордостью этого города была семья Туркиных, 

считавшаяся самый образованной и культурной. Основанием для этого 

послужили многочисленные таланты семейства Туркиных. Так, Иван Петрович 

слывет известным шутником. Одна из его «шуток» — «здравствуйте 

пожалуйста» — хорошо знакома каждому из нас, потому что стала своего рода 

афоризмом. Супруга его Вера Иосифовна — также выдающаяся особа: она 

пишет романы, вызывающие несомненный интерес у ее гостей. Их дочь 

Катерина Ивановна твердо решает учиться в консерватории, потому что, по 

мнению окружающих, является выдающейся пианисткой. 

Когда в городе появляется молодой земский врач Дмитрий Старцев, мы имеем 

возможность посмотреть на эту выдающуюся семью глазами свежего человека. 

Затертые шутки отца семейства, романы его жены, под которые хорошо 

засыпать, и треньканье их дочери на рояле, которая ударяла по клавишам с 

такой силой, будто хотела загнать из внутрь, — вот какими на самом деле были 
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их таланты. Читатель сразу же может себе представить, насколько 

посредственными были жители города, если семья Туркиных была в нем самой 

культурной.  

Оказавшись в этом городе, молодой врач, выгодно отличавшийся от его 

жителей честностью, трудолюбием, желанием заниматься благородным делом, 

не может не замечать ущербность окружающих его людей. Долгое время они 

раздражали его своими пустыми разговорами, бессмысленными занятиями. 

Дмитрий Старцев приходит к выводу, что с этими людьми можно только играть 

в карты, закусывать и говорить о самых обыденных вещах. И вместе с тем он так 

же, как и большинство жителей губернского городка, восхищается талантами 

семейства Туркиных… 

Самое страшное  состоит в том, что этот человек, поначалу всем своим 

существом  сопротивлявшийся окружающей его пошлости, стал понемногу 

поддаваться влиянию среды, в которую попал. Впервые в жизни он влюбляется. 

И предметом его обожания становится дочь известного нам семейства Катерина 

Ивановна. Пылкое чувство героя заслоняет перед ним все. Он идеализирует 

Катерину Ивановну, выполняет все ее прихоти. А когда он делает ей 

предложение выйти замуж, то почти уверен в том, что она станет его женой. В 

его голове проскальзывает мысль: приданого, должно быть, дадут немало, и 

придется переехать из Дялижа в город и заняться частной практикой. 

Но Катерина Ивановна отказывает Старцеву. И что же? Мы видим, что этот 

человек страдает не более трех дней… Его жизнь входит в прежнюю колею, и, 

вспоминая о любимой им девушке, он думает: «Сколько хлопот, однако». 

Простившись со своими мечтами о любви и о благородном служении людям, 

герой рассказа находит удовольствие только в игре в винт и подсчете дневного 

гонорара. Фактически его жизнь наполнена тем же смыслом, что и у остальных 

обывателей городка. «Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные 

разговоры все об одном и том же» — все это оказывается сильнее доктора 

Страцева, и он превращается в обрюзгшего Ионыча. 

«Как мы поживаем тут? — отвечает он на вопрос Катерины Ивановн, когда 

встречается с ней спустя несколько лет. — Да никак. Старимся , полнеем, 

опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без 

впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество 

картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что 
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хорошего?» Из этих слов видно, что Старцев прекрасно понимает, что 

деградирует, но у него нет сил вырваться из этого порочного круга. Поэтому, 

отвечая на вопрос о духовном перерождении человека, нужно сказать, что не 

только обывательская среда превратила Старцева в Ионыча, но и сам он был в 

этом виноват. 

Безволие героя, нежелание что-либо поменять в своей жизни стали главной 

причиной того, что он превратился в пухлого, красного, страдающего одышкой 

человека. И потом мы видим, что Ионыч намеревается купить себе еще один 

дом к уже двум имеющимся в его собственности. Это говорит нам, что смыслом 

жизни Ионыча стало скорее личное благополучие, чем желание принести 

пользу людям, как это было в начале, когда они принимал в больнице людей 

даже по выходным и праздникам. Обывательская среда меняет не только 

внешний вид человека, его образ жизни, но и способна полностью перевернуть 

шкалу его нравственных ценностей. 

 

Образ доктора Старцева  
в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» 
Одна из главных тем творчества Чехова — разоблачение «пошлости пошлого 

человека», особенно в быту и настроениях интеллигенции. Тема «Ионыча» — 

изображение мертвенной силы обывательщины и пошлости. Чехове 

рассматривает историю образованного, дельного врача Дмитрия Старцева, 

превратившегося в провинциальной глуши в нелюдима и черствого эгоиста. 

Действие рассказа развивается на фоне провинциального городка с его 

однообразной и скучно обывательской жизнью. Показывая постепенно 

перерождение своего героя, Чехов  дает только переломные эпизоды его 

жизни, три нисходящие ступени. 

В начале рассказа, когда Старцев только назначен земским врачом, он молод, 

бодр, жизнерадостен. Он любит труд и свою профессию доктора. Старцев по 

своему развитию и интересам много выше городских обывателей. Он способе к 

искренним чувствам, любви, понимает поэзию природы, ему доступны 

романтические настроения. Но уже тогда Чехов намеками указывает на те черты 

своего героя, которые получат развитие и затем превратят его в «Ионыча», 

прежде всего — практицизм и расчетливость. Так, например, когда в разгар 
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своей любви к Котику Старцев приезжает к Туркиным делать предложение, он 

не забывает материальной стороны дела. «А приданого дадут, должно быть, 

немало», — думал он. Чувство любви было искренним, но неглубоким. После 

неожиданного отказа Екатерины Ивановны ему «жаль было своего чувства, этой 

своей любви», но тяжелое его настроение быстро прошло. Старцев за один год 

в земстве успел развить частную практику, и его тянет к спокойной жизни. 

Прошло четыре года. Чехов берет те стороны жизни Старцева, о которых 

говорил ранее, и показывает, как происходит увядание, опустошение 

человеческой души. Раньше Старцев любил труд и с большим удовольствием 

работал в земской больнице, теперь у него большая практика в городе, и он 

гоняется лишь за рублем, потеряв интерес и сострадание к больным. Круг его 

интересов чрезвычайно сузился, и теперь волнуют лишь картежная игра и 

нажива. Глубину его опустошения показывает его отношение к девушке, 

которую он недавно любил. Теперь при встречах с Екатериной Ивановной он 

чувствует лишь беспокойство и безотчетный страх за себя, за свою сытую, 

размеренную жизнь: «А хорошо, что я не ней не женился». 

Прошло еще несколько лет жизни «без впечатлений, без мыслей». Старцев еще 

больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и ходит, «откинув голову назад». 

Жажда наживы окончательно овладела им и вытеснила другие чувства. Ему 

«некогда вздохнуть», он, несмотря на громадную частную практику, не бросает 

и земского места: его одолела жадность, «хочется поспеть и здесь и там». Он 

стал толстокожим и нечувствительным к чужому горю. Проходя через комнаты 

предназначенного для продажи дома, он, не обращая внимания на неодетых 

женщин и детей, тычет палкой и спрашивает: «Это кабинет? Это спальня? А тут 

что?» 

Когда в клубе кто-нибудь заговаривает о Туркиных, он спрашивает: «Это вы про 

тех, что дочка играет на фортепьянах?» так говорить о девушке, которую когда-

то любил, пусть даже любовь и прошла, может только человек, дошедший до 

последней духовной опустошенности. 

Что привело Старцева к этому? Чехов утверждает: обывательская среда, пошлая 

и ничтожная, губит и лучшее, что есть в человеке, если в самом человеке нет 

некоего «идейного противоядия» и внутреннего осознанного протеста. История 

Старцева заставляет нас задуматься о том, что превращает человека в духовного 
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урода. Страшнее всего в жизни — падение личности в трясину обывательства и 

пошлого мещанства. 

 

Человек и среда в рассказах А. П. Чехова 
Чехов является общепризнанным мастером короткого рассказа. Основной его 

творческий прием — максимальное количество информации при относительно 

малом объеме текста, отсюда такое внимание к деталям, способность сделать 

символичной самую обычную житейскую историю. В произведениях Чехова 

почти никогда нет сюжета как такового — или он не столь важен, или речь идет 

об одном эпизоде, или сразу о целой человеческой жизни. 

Одним из таких рассказов является «Ионыч». Его главная тема — 

взаимоотношение человека и среды. Собственно, с описания среды 

произведение и начинается. Это губернский город С. и семья Туркиных, «самая 

талантливая и образованная в город». Иван Петрович Туркин, которого иначе 

как «массовиком-затейником» не назовешь, Вера Иосифовна, пишущая романы, 

подражая Жорж Санд, всегда начинающиеся с одной и той же фразы — «Мороз 

крепчал», их  дочь, регулярно терзающая рояль, неизменный запах жареного 

лука — все это создает картину торжествующей пошлости. Если эта семья 

наиболее талантлива, то об остальных обитателях города и говорить не 

приходится. Кстати, само понятие «пошлость» было введено в русскую 

литературу именно Чеховым. (Интересная деталь: в других европейских языках 

вообще нет слова, адекватного этому понятию, и введено оно стараниями 

Набокова). 

Итак, среда в городе С. непоправимо пошлая. Пошлость здесь не просо «грубая 

безвкусица», по словарном определению, а стиль жизни. Но чтобы говорить о 

противостоянии личности и среды, как минимум должна появиться 

соответствующая личность. И личность появляется — это земский врач Дмитрий 

Ионыч Старцев, интеллигентный человек, водящий знакомство с семьей 

Туркиных. Он многое видит — и плохую игру Котика, и глупость Ивана 

Петровича, ему принадлежит прекрасная фраза: «Бездарен не тот, кто не умеет 

писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого». 

Но парадокс состоит в том, что Старцев точно так же пошл, как и Туркины, 

только пошл по-другому, незаметнее, и от этого он еще пошлее. Старцев 
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смотрит не окружающее достаточно трезво, но никак не противостоит ему, а 

принимает его — с самого начала. Игра Котика ужасна, но ее приятно слушать, 

романы Веры Иосифовна маразматичны, но после них в «голову идут хорошие, 

покойные мысли». Обыватели и их разговоры раздражают Старцева, но он 

регулярно появляется на различных семейных праздниках и играет в винт, 

уклоняясь от таких развлечений, как театр и концерты. Его мысли постоянно 

перетекают от возвышенного к низменному. 

Старцев до конца жизни сохраняет позу человека, стоящего над средой, 

пытается, вероятно, из тщеславия внушать философские идеи либеральным 

обывателям, но истинное наслаждение доставляет ему лишь накопление денег. 

С каждым годом позу сохранять всё труднее, и Ионыч становится просто 

странноватым, раздражительным и одиноким стариком. Он меняется и внешне 

— становится ожиревшим и уродливым. Но внутреннего изменения не 

произошло. Доктор Старцев не сдался и не переродился под влиянием среды. 

Противостояния не было, пошлость представлен «вещью в себе», не имеющей 

выхода во внешний мри, а Ионыч и Туркины были только двумя полюсами, 

создающими некоторое напряжение внутри нее. Трагедия Старцева состоит в 

том, что сам он искренне верит в том, что стоит над средой. Это мешает ему 

найти нравственную опору вне ее, так как этого «вне» просто не существует. Но 

и слиться со средой до конца он тоже не может, отсюда — постоянное 

ощущение дискомфорта. Он несчастен, так  как слишком силен, чтобы 

успокоиться, и слишком слаб, чтобы действительно противопоставить себя 

обществу. Он — олицетворение пошлости и одновременно ее жертва. 

 

Человек и среда в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» 
Чехов всей душой ненавидел обывательщину, которая засасывает человека, 

корежит его душу, убивает в нем все лучшее. «В человеке все должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», — говорит Чехов устами 

доктора Астрова в пьесе «Дядя Ваня». За этого прекрасного человека он 

боролся всем своим творчеством. 

Страшную картину омертвения человеческих душ, погруженных в тину 

обывательщины, обнажает Чехов в рассказе «Ионыч». Страшную потому, что 
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без ножа и катета она губит человека, превращает его из существа 

одухотворенного в бездушного «языческого идола». 

События происходят в губернском городе С. Чтобы дать представление о 

здешней жизни, писатель знакомит нас с семьей Туркиных, «самой 

образованной и талантливой». Отец семейства «все время говорил на своем 

необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, 

очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, 

недурственно, покорчило вас благодарю». Призрачная, жутковатая имитация 

юмора. Мать, Вера Иосифовна, сочиняет бездарные опусы о том, «чего никогда 

не бывает в жизни». Дочь, Катерина, по воле родителей перекрещенная в 

мещанского Котика, играет на рояле так, что «Страцев, слушая, рисовал себе, 

как с высокой горы сыплются камни, сыплются и сыплются, и ему хотелось, 

чтобы они поскорее перестали сыпаться». 

Однако, постепенно узнавая членов этой семьи, мы понимаем, как они, в 

сущности, бездарны и скучны. Закономерно возникает вопрос: если самые 

талантливые люди во всем городе столь бездарны, то каков же должен быть 

город? Семья Туркиных действительно выделяется на общем фоне, но если она 

— вершина, то что же представляет собой низ! 

«…Пока с обывателем играешь в карты и закусываешь с ним, то это мирный, 

благодушный и даже неглупый человек, но стоит заговорить с ним о чем-нибудь 

несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или 

заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и 

отойти» — вот собирательный портрет жителей города. 

И в такую жизнь окунается герой рассказа, молодой врач Дмитрий Ионыч 

Старцев. Чехов показал несколько ступеней в жизненном пути героя, но с 

каждой ступенью Старцев ниже и ниже падает на дно обывательщины. 

Вначале перед нами живой, деятельный молодой человек. Бедный разночинец, 

«дьяконовский сын», он полон энергии и сил, увлечен работой настолько, что 

даже в праздники не имеет свободного времени. Молодого Старцева 

интересует литература, искусство. Он пытается войти в жизнь горожан. Но 

Старцев чувствует себя одиноко среди обывателей и в беседе с Котиком 

жалуется на окружающих его людей. 
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Однако проходит несколько лет, около десятка, и мы видим перед собой уже 

другого человека. Старцев «пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, 

откинув назад голову». 

Интересы Старцева становятся такими же, как и интересы других горожан. Он 

охотно играет по вечерам в карты, а придя домой, с удовольствием считает 

деньги, полученные от больных. Ионычу уже ничто не сможет помочь выбраться 

из обывательского общества, так как «он одинок… ничто его не интересует», как 

и многих в городе. За короткий срок доктор потерял все, что отличало его от 

рядовых горожан, прошел такой жизненный путь, что сам стал воплощением 

обывательщины и мещанства. 

Почему же он опустился? Что заставило умного и интеллигентного врача стать 

идолоподобным существом? Это не только город и общество, куда попадает 

доктор Старцев. Причины нравственного падения героя следует искать в нем 

самом, ужасна мещанская среда, но человек достоин имени человека лишь в 

том случае, если он борется против ее влияния. Благородная цель в жизни, 

любимая работа не стали основой существования молодого человека. 

Стремление к сытости и порою оказалось сильнее. А итог этого — «глухая точка 

небытия», медленное умирание. Ионыч потерял человеческий облик. Когда он, 

«пухлый, красный», сидит в своей тройке, «кажется, что едет не человек, а 

языческий бог». 

Изображая падение Старцева под влиянием пошлости и мещанства, Чехов 

призывает не попадать под их власть, сопротивляться губительному влиянию 

среды, в которой эти пороки являются доминантами, и постараться сохранить в 

себе все хорошее и благородное, что отличало бы в тебе человека. 

 

 

 

 


