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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

История создания романа «Обломов» достоверно восстанавливается по 

письмам и мемуарам Ивана Александровича Гончарова (1812—1891). «В 1848 

году, и даже раньше, с 1847 года, — вспоминал писатель, — у меня родился 

план «Обломова». Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая 

одним словом целую фразу или накидывая лёгкий очерк сцены, записывал 

какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый 

очерк события, намек на характер и т.п. У меня накоплялись кучи таких листков 

и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю 

в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую 

часть». 

В марте 1849 года вышел из печати «Литературный сборник с иллюстрациями», 

изданный редакцией журнала «Современник», где с подзаголовком «Эпизод из 

неоконченного романа» напечатана девятая глава первой части — «Сон 

Обломова». 

В середине июня 1849 года И.А. Гончаров выехал на родину, в Симбирск, в 

надежде написать там роман, о публикации которого в «Отечественных 

записках» он уже предварительно договорился с А.А. Краевским. Но надежды 

не оправдались: «…всё выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде 

материала». Вернувшись в Петербург, И. А. Гончаров, вплоть до 1852 года 

«служил и писал очень лениво и редко, пока всё ещё материалы» уже двух 

романов — «Обломова» и задуманного в то же симбирское лето «Обрыва». В 

начале 1852 года зафиксировано первоначальное название романа — 

«Обломовщина», а весной 1857  — окончательное — «Обломов». 

7 октября 1852 года из Кронштадта выходит фрегат «Паллада», на котором И.А. 

Гончаров отправляется в кругосветную экспедицию к берегам Японии в 

должности секретаря при адмирале Е.В. Путятине. На море И.А. Гончаров 

работал над путевыми записками и «кое-что вносил» в «программы» будущих 

романов «Обломов» и «Обрыв», хотя, по его признанию, «писать было 

некогда». В феврале 1855 года И.А. Гончаров вернулся в Петербург. В это время 

помимо первой части «Обломова» было уже написано «и несколько глав 

далее». 21 июня 1857 года И.А. Гончаров приезжает в Мариенбад. Именно 

здесь летом 1857 года он «написал в течение семи недель почти все три 

последние части «Обломова», кроме трёх или четырёх глав». «В голове, — 
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вспоминал писатель в середине 1870-х годов, — у меня был уже обработан весь 

роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку». 

К осени 1858 года работа над рукописью романа завершается. После 

переговоров с редакторами нескольких журналов («Русского вестника», 

«Библиотеки для чтения», «Русского слова») И.А. Гончаров в сентябре 1858 года 

принимает решение опубликовать роман в «Отечественных записках» А.А. 

Краевского. Первой публикации предшествовала и сопутствовала ей громадная 

работа по отделке и совершенствованию текста романа. 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА. КОМПОЗИЦИЯ 

«Ключ к сочинениям» И.А. Гончарова следует видеть прежде всего в 

напряженных поисках социально и психологически обусловленного 

нравственного идеала, которым пронизаны «образы, картины и простые 

несложные события» его романов. Мечтая о синтезе, ожидая читателя, который 

«прочтет между строками и, полюбив образы, свяжет их в одно целое», автор 

трех романов — «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» — имел в виду 

главным образом этическую идею, объединяющую его создания и 

проясняющую их смысл. И.А. Гончаров подчеркивал: «Я вижу не три романа, а 

один». В системе «сцеплений» гончаровского романа значительное место 

занимает сопоставление и противопоставление двух типов героя — личности, 

склонной к индивидуально-творческому, но абстрактно-идеализированному 

восприятию мира с порывами к «высокому, великому, изящному» (Александр 

Адуев, Обломов, Райский), и героя-прагматика (Петр Адуев, Штольц, Тушин) как 

воплощения «трезвого, делового, нужного». Борение этих двух начал, в котором 

отражается реальное содержание времени, во многом определяет идейно-

художественную структуру «Обломова». 

И.А. Гончаров от анализа бытовых привычек и поведения своих героев в 

обыденных житейских ситуациях, от пристального изучения их душевных 

движений в критические моменты бытия, от детальнейшего описания 

сформировавшей их среды переходит к синтезу, достигая высот социально-

психологического обобщения на уровне символа. Избранная романистом 

эпическая манера повествования исключает возможность прямого авторского 

вмешательства: «…я не выдумывал ничего: сама жизнь писалась у меня, как я 

переживал её и видел, как переживают другие, так она и ложилась под перо. Не 

я, а происшедшие у всех на глазах явления обобщают мои образы». 
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В «Обломове» «центральность» характера героя, по имени которого назван 

роман, обнаруживается с первых страниц. И.А. Гончаров утверждал: «Мне 

прежде всего бросался в глаза ленивый образ Обломова — в себе и в других — 

и всё ярче и ярче выступал передо мною». Так и написана была первая часть 

романа. Автор как бы пристально вглядывался в героя, выявляя для себя и 

читателя внешние и внутренние его черты. В «Сне Обломова» — единственной 

главе романа, имеющей название, — был дан собирательный образ Обломовки 

— исторической, социальной и топографической среды, создавшей и 

воспитавшей человеческий тип, который составил средоточие романа. Образ 

Обломова характеризовался на протяжении первой части романа, но для его 

роста в начале не хватало действия. Сопоставления Обломова с его визитерами 

в первых эпизодах романа однообразны и малосодержательны. Петербургская 

чиновничья среда «засылает» своих безликих представителей в оазис 

Обломовки, образовавшийся на Гороховой улице, в квартире героя. Этими-то 

маскообразными лицами «испытывается» Обломов. Все они приезжают с 

предложением ехать на гуляние в Екатерингоф — и все получают однородный 

отказ. 

Костяк событий, изображенных в романе, складывается из двух сюжетных 

узлов. Первый сюжет — поведение Обломова, пылко любящего Ольгу 

Ильинскую, мечтающего о браке с нею и с чувством величайшего облегчения 

порывающего с нею. Второй сюжетный узел романа — история отношений 

Обломова с вдовой Пшеницыной и его прозябания на Выборгской сторон: 

сюжет о человеке, подпавшем под власть домовитой мещанки, зачарованном 

непреодолимой для него плотской ее привлекательностью, затянутом низким 

бытом и погубленном им, очень своеобразно разработанный И.А. Гончаровым. 

Первая часть романа со «Сном Обломова» в центре рисовала героя, 

отказавшегося от какой-либо деятельности, погружённого в лень и мечты. Его 

состояние казалось «тотальным», судьба — естественно вытекающей из 

предпосылок начала его жизни, завершившей свой цикл. Появление Штольца в 

конце первой части романа разрушает покой сонного царства в квартире 

Обломова. Во второй части встаёт вопрос о путях прогресса русского общества. 

Штольц призывает Обломова. Во второй части встаёт вопрос о путях прогресса 

русского общества. Штольц призывает Обломова скинуть чары сна, и Обломов 

задаёт ему коварные вопросы о конечном смысле деятельности. В это части 

Обломов увлечён юно Ольгой Ильинской. В любви героев выражаются их 
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характеры. Обломов проявляет свою поэтическую натуру и 

неприспособленность к жизни, свою деликатность, правдивость, но и 

эгоистическую трусость. Ольга — пытливый ум, женское самоотвержение и 

юношескую самоуверенность. 

Если вторая часть романа заканчивается любовным объяснением Обломова и 

Ольги в разгар лета, то третья, повествующая об увядании чувств героев и их 

разрыв, заканчивается снегопадом на Выборгской стороне, болезнью героя и 

появлением в его жизни новой женщины — Агафьи Матвеевны. Завершив в 

третьей части романа повествование о возвышенной любви героя, выявившей 

его несостоятельность, И. А. Гончаров вводит в свой роман новый сюжет. Дом 

на Выборгской стороне, хозяйкой которого является Агафья Матвеевна, 

последнее прибежище героя — новая замена Обломовки (первой «заменой» 

Обломовки была квартира на Гороховой), воплощение житейского застоя, в 

котором суждено окончательно погрязнуть Илье Ильичу. 

В конце романа И.А. Гончаров рисует две семейные идиллии — идиллию 

непосредственного, «неумного», элементарного семейного счастья в доме 

Обломова на Выборгской стороне и идиллию рационально построенного 

сильными, волевыми людьми интеллектуального быта Штольца и Ольги . Но 

«переменчивый» И.А. Гончаров не закончил романа счастливым эпилогом. Он 

показал, что семейное счастье Штольцев, ограничивающее круг их интересов 

целями личного преуспеяния, не удовлетворяет Ольгу, «счастливое» же 

затухание Обломова в полной пассивности глубоко трагично, ибо оно означает 

гибель всех творческих сил и способностей героя, не нашедшего смысла 

деятельности и потерявшего способности к ней. 

ТЕМЫ, МОТИВЫ, СИМВОЛЫ 

Заявленная в «Сне Обломова» — «увертюре всего романа» — тема 

разоблачения «обломовщины» как социально опасного явления русской жизни 

середины XIX века оказывается определяющей. Рисуя в «Сне Обломова» 

идиллию существован6ия патриархально-крепостной деревни, И.А. Гончаров 

подчеркивает эпический и циклический характер этой жизни: рождение, 

взросление, старение, смерть и — заново. Писатель говорит о гомерических 

трапезах господ: жизнь обломовцев сосредоточена на еде, их время 

распределяется между завтраком, обедом и ужином. Сон после обеда 

называется мертвым: спит вся деревня. Когда в Обломовку впервые за много-
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много лет пришло письмо, обломовцы взволновались, испугались, и решено 

было не открывать письмо. А в письме была всего лишь просьба о рецепте 

кваса. «Обломовщина» — это косность, неподвижность. У «обломовщины» 

социальные истоки. Для обломовцев труд — признак непривилегированного 

положения. Для барина Обломова труд является позорным занятием. 

Неправильные представления о труде, о людях привели к тому, что, внешне 

являясь барином, Обломов оказывается внутренним рабом Захара. «Все 

началось неумением надевать чулки и закончилось неумением жить» (Н.А. 

Добролюбов). Захар — крестьянин, но по сути такой же Обломов: после смерти 

барина он пошёл на паперть, так как никогда в жизни не работал и относился к 

труду так же презрительно, как все обломовцы. 

Но Обломов — не «ком теста». От природы он наделён живым умом, он 

человек чистый, добрый, правдивый, кроткий. Воспитанный в традициях 

барского самоуправства, он все же мягок в обращении с людьми, ниже его 

стоящими на общественной лестница. Он способен к самоанализу и 

самоосуждению, чувство справедливости живёт в нём, вопреки эгоизму, в 

котором он погряз. Однако Обломов мыслит традиционно, не пересматривая 

ничего из усвоенных им с детства привычек и стереотипов. Со свойственным 

ему консерватизмом мышления он воспринимает быт Обломовки как норму, 

«жизнь» вообще, но зато новую жизнь он критикует. 

Обломов не без основания думает, что вставать с постели и «беспокоить себя» 

ради того, чтобы, уподобившись толпе петербургских чиновников, ехать в 

Екатерингоф на гуляние, не имеет смысла. На слова Штольца, упрекающего его 

в лени, уходе из общества, Обломов возражает: «Не нравится мне эта ваша 

петербургская жизнь! … вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных 

страстишек, особенно жадность … послушает, о чем говорят, так голова 

закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким 

достоинством на лице, только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду» 

… Скука, скука, скука!.. Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, 

где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, 

задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня эти члены 

общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как 

мухи … а что толку? Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не 

мертвецы?.. Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии!»  
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Таким образом, обломовщина предстает в романе не только как следствие 

дворянского паразитизма, — хотя этот аспект ее содержания имеет 

первостепенное значение в романе, — но и как выражение общественного 

неустройства, порождающего апатию, ослабление творческой энергии членов 

общества. «Обломов ничего не делает, но кто может предложить ему стоящее 

дело?» (А.В. Дружинин). Обломов спрашивает у своего деятельного друга 

Штольца: «Андрей, для чего ты работаешь?» — «Для работы». «А зачем?.. Когда 

же жить?» Для Обломова нет дела, которое его бы удовлетворяло. Если бы оно 

появилось, то он, вероятно, встал бы с дивана. 

Ю. М. Лощиц выразил мнение, что «не Обломов ничего не делает, а Штольц 

сильно деятелен». Исследователь прочитывает образ Штольца как иностранное 

и враждебное явление в русской жизни. Илья же Ильич Обломов наделен И.А. 

Гончаровым задатками русского «богатырства» — высокий рост, румянец во 

всю щеку, природное здоровье — и чертами болезненности. Таким образом, в 

Обломове есть нечто от богатыря, болезнью прикованного к месту и 

обреченного на неподвижность (образ былины, начинающей цикл былин об 

Илье Муромце). 

Изобразив обломовщину в разных ее проявлениях, а также силы, пытающиеся 

разорвать заколдованный круг обломовщины, освободить героя от ее «чар», 

И.А. Гончаров показал многозначительность и трагичность этого явления, а в 

скрещивании противоположных мнений, в разнонаправленных оценках 

читателей рождалось многоаспектное представление о романе «Обломов».  

СЮЖЕТ 

Илья Ильич Обломов, барин 33 лет от роду, занимает квартиру в одном из 

больших домов в Гороховой улице. Он живет со своим слугой Захаром. Комната 

его грязна, из-за чего он ругается с Захаром, не вставая с дивана. Утром 

описываемого дня к Илье Ильичу по очереди приезжают Волков, Судьбинский, 

Пенкин, Алексеев, Тарантьев. Они все приглашают Обломова поехать в 

Петергоф на гулянье он не соглашается и каждому рассказывает о двух своих 

несчастьях: во-первых, в связи с ремонтом дома ему придется переезжать на 

другую квартиру, а это очень хлопотно для Ильи Ильича, а во-вторых, староста в 

письме сообщает, что дела в имении плохи и что он будет высылать барину еще 

меньше денег, что тоже очень огорчает Обломова. После того, как гости ушли, и 

после разговора с Захаром Илья Ильич снова засыпает и видит сон о 
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«благословенном уголке земли» — Обломовке. Проснулся он от звонкого хохота 

своего друга Андрея Ивановича Штольца. 

 Деятельный и подвижный Штольц призывает Илью Ильича сбросить халат «не 

только с плеч, но и с души, с ума» — «теперь или никогда!», и Обломов совсем 

было решился в ближайшее же время ехать со Штольцем за границу, но 

знакомство с Ольгой Сергеевной Ильинской помешало ему. Летом на даче 

Обломов воодушевлен, подтянут, энергичен и увлечён юной Ольгой. Она тоже 

влюблена в Обломова и даже согласна выйти за него замуж. Но не учителя и 

старшего друга, а объект приложения своей энергии видит она в любимом ею 

человеке, она хочет руководить мужчиной, возродить его. Ольга предъявляет к 

Обломову вполне практические и простые требования. Одно из них — 

упорядочить свое состояние. Это требование вынуждает Обломова заняться 

делом, хлопотать, вникать в документы, подсчитывать и проверять. Он не может 

принудить себя к такому образу жизни. К тому же любовь их, которая развилась 

летом, на даче, при возвращении осенью в город блекнет и увядает. В 

Петербурге Обломов всё реже видится с Ольгой: он теперь живёт на Выборгской 

стороне, и дожди, и мосты разведены… 

Хозяйкой новой квартиры Обломова является вдова Агафья Матвеевна 

Пшеницына, голая шея и локти которой производят впечатление на Обломова. 

Их связала «барская любовь». Агафья Матвеевна жертвенно любит Илью Ильича 

и окружает его заботой. Обломов счастлив с нею: прогулки за город, закуски на 

траве, спокойная тихая жизнь, занятия с детьми Агафьи Матвеевны наполняют 

его жизнь. Он вступает в брак с Агафьей Матвеевной, несмотря на то что в 

социально отношении она ему не ровня. Обломов опять отрешён от жизни 

общества, больше всего ему нравится общаться с детьми. 

В четвёртой части романа рассказывается о дальнейших судьбах героев. Штольц 

женится на Ольге Ильинской. Они еще пытаются спасти Илью Ильича от 

обломовщины, но безуспешно. Обломов умер, вдова грустит ор нем. Об 

образовании и состоянии их сына Андрея заботится Штольц. А Захара — 

верного слугу и спутника Обломова — Штольц встретил на паперти. 

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Обломов 



Гончаров И. А. Обломов  8 

Прежде всего, о чем должна говорить читателю фамилия героя, давшая 

название роману? Понять это тем более необходимо, что фамилия друга и 

антагониста Обломова, Штольца, переводится с немецкого словом «гордый». 

Что же за противопоставляется в романе «гордости»? Первый ответ 

подсказывается самим текстом: конечно, это «голубиная нежность» Ильи 

Ильича, за которую и полюбила его Ольга Ильинская. Но какие дополнительные 

нюансы может нам подсказать фамилия героя? 

Давно уже обращено внимание на зафиксированные в толковом словаре В.И. 

Даля такие значения слова «облом», как «грубый и неуклюжий, мужиковатый 

человек», возможно здесь и сопоставление со словом «облый» («полный, 

плотный, толстый, тучный, тяжеловатый»). Не упускаем из виду и старинное 

значение слова «облый», также зафиксированное В.И. Далем: «округлый, 

округловатый». Вспомним в тексте реплику Штольца: «Точно ком теста, 

свернулся и лежишь». Последнее значение наводит на ряд сопоставлений, в том 

числе — на мысль о толстовской Платоне Каратаеве: «Своего рода 

персонификацией идеала гармонически развившегося «первобытного» шара 

человеческой личности является в «Войне и мире» образ Платона Каратаева с 

его «круглыми» движениями, «круглыми» головой и фигурой, «круглыми» 

глазами и улыбкой, «круглыми» морщинками, подчеркивающими округлость, 

т.е. гармоничность его сознания» (Е.Н. Купреянов). 

По-другому, выделяя во множестве ассоциаций, связанных с фамилией героя, 

«значение обломка», рассматривает эту проблему Ю.М. Лощиц: «В самом деле, 

что такое обломовское существование, как не обломок некогда полноценной и 

всеохватной жизни? И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом 

уцелевший «блаженный уголок» — обломок Эдема? Здешним обитателям 

обломилось доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то 

пирога. Вспомним, что пирог в народном мировоззрении — один из наиболее 

наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. «Сонное 

царство» Обломовки вращается вокруг своего пирога, как вокруг жаркого 

светила». 

Таков, конечно, не исчерпанный здесь слой разнообразных лексический 

ассоциаций, преимущественно связанных с народными речениями. Но 

возможны и литературные параллели, тоже содержательные и богатые, 
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причем, что весьма любопытно, преимущественно поэтические. Вспоминается, 

например, пушкинская «Моя родословная»:  

Родов дряхлеющих обломок 

(И по несчастью не один), 

Бояр старинных я потомок… 

Идея оскудения дворянских родов действительно вполне отчетливо 

прослеживается на страницах романа и в преданиях о «старинном быте и 

важности фамилии», об «отжившем величии», и в прямом авторском 

комментарии: «Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, 

но потом, бог знает отчего, все бледнел, мельчал и, наконец, незаметно 

потерялся между нестарыми дворянскими домами». 

Возможным оказывается включение слова «обломок» и в другой 

ассоциативный ряд, придающий ему иной оттенок, не только социальный, но и 

философский. Так, В.И. Мельник считает, что поставить вопрос «об исторической 

взаимосвязи (а не только противоположности) «старой» и «новой» правды» мог 

подсказать И.А. Гончарову сборник стихотворений Е.А. Баратынского «Сумерки» 

(1842). «Речь, — пишет исследователь, — идет о фамилии главного героя 

романа. Очевидно, что писатель подчеркнул в ней значение слова «обломок». 

Но обломок — чего? На этот вопрос, как нам представляется, помогает ответить 

одно из стихотворений сборника Баратынского». Вот две строфы этого 

стихотворения:  

Предрассудок! он обломок 

Давней правды. Храм упал; 

А руин его потомок  

Языка не разгадал. 

Гонит в нем наш век надменный. 

Не узнав его лица, 

Нашей правды современной 

Дряхлолетнего отца. 

Рассуждения о фамилии главного героя романа не сводятся, таким образом, к 

решению частного, хотя и важного вопроса. Вокруг него группируется ряд 

проблем, выявляющих диалектику авторской мысли, идейно-художественную 

концепцию личности Обломова. Итак, с одной стороны — представление о 
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гармонии, уравновешенности, приобретающее в контексте романа глубокий 

философский смысл (вспомним обломовский вопрос Штольцу:  «Где же тут 

человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую 

мелочь?»). С другой — дисгармония, разрушение, упадок. С одной стороны — 

возвеличивание «естественного человека», с другой — кризис «детского» 

сознания и трагедия обособленности, замкнутости, «единичности». И все это 

вместе составляет в диалектическом единстве рассмотренных выше 

противоположностей одно миросозерцание, одну судьбу, один характер 

человека, живущего в эпоху перехода от «Сна» к «Пробуждению», барина Ильи 

Ильича Обломова. 

И все это вместе противопоставлено другому герою романа, обещающему, 

согласно авторской концепции, в скором будущем стать типичным явлением 

жизни, — Штольцу.  

Штольц 

Штольц получил особенное, русско-немецкое, деловое воспитание. 

Формирование Штольца в борениях «русского» и «немецкого» идеала рисуется 

в романе как удачно, по случайному стечению обстоятельств, «поставленный» 

самой жизнью опыт, в результате которого возникла гармоническая и  сильная 

личность деятельного склада. «Чтоб сложиться такому характеру, может быть, 

нужно были и такие смешанные элементы, из каких сложился Штольц. Деятели 

издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво… 

прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по 

обычной колее… Но вот глаза очнулись от дремоты, послушались бойкие, 

широкие шаги, живые голоса… Сколько Штольцев должно явиться под русскими 

именами!..»— восклицает писатель. 

 Важно заметить, что Штольц, как подчеркивается в романе, во многом похож 

на свою русскою мать и лишь закалён и приучен к системе в труде строгим и 

методичным отцом-немцем. Поэтому Штольц понимает, что «в основании 

натуры Обломова лежало чистое, светло и доброе начало», способен понять 

погубленные барскими привычками творческие задатки «этого простого, 

нехитрого, вечно доверчивого сердца». 

Если Обломов рисуется в романе как «итоговый», исторически уходящий, 

переживающий свои сумерки тип носителя дворянской культуры, то Штольц 
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представляет людей новой эпохи, деятельных разночинцев, развивающих 

промышленность, содействующих перестройке русской жизни и ожидающих от 

этой перестройки блага для себя и для общества. За Штольцем не стоит 

многовековой уклад, ему не сопутствуют ни предания, ни традиции, ему не 

свойственны сомнения и не присущи противоречия. Это человек без прошлого. 

В настоящем же он располагает одним, но зато завидным преимуществом: 

умеет и любит трудится, более того, труд, как он сам неоднократно говорит, — 

главное содержание его жизни. За ним не стоят, как за Обломовым, десятки 

поколений, которые «сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев 

наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, 

находя это возможным и должным». Сам Обломов если и признает какой-то 

труд, то только труд души. Что же до всякого другого, то тут он с наивной 

уверенностью в своем праве позволяет себе с гордостью заявлять, что 

«воспитан нежно… ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, 

хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался». Но каков 

смысл жизни Штольца? Смог ли бы он ответить хотя бы себе на вопрос, 

поставленный в другом романе И.А. Гончарова — «Обыкновенная история»: 

«…что было главною целью его трудов? Трудился ли он для общей 

человеческой цели, исполняя заданный ему судьбою урок, или только для 

мелочных причин, чтобы приобресть между людьми чиновное и денежное 

значение, для того ли, наконец, чтобы его не гнули в дугу нужда, 

обстоятельства?» В этих вопросах заключается существо споров, возникших на 

страницах журнальной периодики 1850-х годов и не смолкающих сегодня. 

Источник:  Скубачевская Л. А. и др. ЕГЭ. Литература: универсальный 

справочник. - М.: Эксмо, 2010. 
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***  

По отчетливости проблематики и выводов, цельности и ясности стиля, по 

композиционной завершенности и стройности роман «Обломов» — вершина 

творчества писателя. Это центральное произведение во всей русской 

литературе по эпической масштабности художественного исследования 

российского дворянского «байбачества». Здесь представлен художественный 

тип необычайной социальной и психологической емкости.  

Для Ленина образ Обломова был олицетворением социальной косности и 

отсталости, мешающих историческому прогрессу нашего государства. Владимир 

Ильич призывал бороться против «усыпляющей» роли российский Обломовых, 

сохранившихся и после социалистической революции. В 1922 г. В. И. Ленин 

писал: «Старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и 

драть, чтобы какой-нибудь толк вышел» (Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 13). 

Обломов чистосердечен, мягок, у него не потеряно драгоценное нравственное 

качество — совесть. Субъективно он не способен сотворить зло. Но степень 

объективной моральной ценности Обломова все же не велика. Обширная 

сюжетная композиция рисует картину духовного запустения героя. Н. А. 

Добролюбовым была отмечена в статье «Что такое обломовщина?» 

(Современник, 1859, №5) странная, внешне парадоксальная, но в сущности  

закономерная смесь барства и рабства. Внутреннее единство барина и 

опустившегося слуги Захара, трагикомическое по своей сути, воспринимается 

как фарсовый вариант морального умирания Обломова. Захар — некое 

отражение Ильи Ильича, модификация «обломовщины», и в этом своем 

значении его образ дополнительно выявляет, обнажает омертвление духовной 

природы Обломова. То, что Обломов помещик, — серьезное, решающее 

обстоятельство при оценке этой сущности. Он несет социальную 

ответственность за судьбу Захара, по сути трагическую, хотя, разумеется, старый 

слуга этого не понимает. Однако Обломов не осознает своей вины. «Триста 

Захаров» убивают в нем всякую активность. По-гоголевски 

гиперболизированное число «воспитателей» — некий социальный символ, как 

неизбежности возвышения одного человека над другими. Безосновательного, в 

конкретном случае и просто нелепого, но — возвышения. Обломов не забывает 

о своем помещичьем статусе и никак не может освободиться от сословного 
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высокомерия. Он с поистине маниакальной сосредоточенностью изводит 

Захара, неосторожно сравнившего жизнь своего барина с жизнью других людей. 

Ничегонеделание Обломова вовсе не невинно. Конечно, лежащий на диване 

Илья Ильич привлекательнее, чем надоедливые ничтожества, то, как заводные 

куклы, мелькающий перед Обломовым, то по-шакальи его обступающие. Но 

Добролюбов заметил: «Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет 

Тарантьев, Затертый, Иван Матвеич — брр! какая отвратительная гадость 

начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают… разоряют его 

именем мужиков…. Он все это терпит безмолвно». Как бы предупреждая 

возможные восторги по поводу положительных качеств Обломова, Добролюбов 

делает вывод: «Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще по-

прежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас» (Добролюбов Н. 

А. СС в 3 т., М., 1952, т. 2, с. 136). 

Такой вывод подтверждается и сюжетными антитезами в романе: Обломов — 

Штольц, Обломов — Ольга Ильинская. Штольц — не положительный герой 

романа. Его деятельностью иногда напоминает никчемную суету Петрова и 

Судьбинского из презираемого Штольцем петербургского окружения Обломова. 

Сообщения об энергичных занятиях и передвижениях Штольца вызывают 

ассоциацию с коммивояжерством, с туристской беготней. Его практицизм далек 

от высоких идеалов. О невысокой цене культурно-коммерческой деятельности, 

экономических идей Штольца нетрудно догадаться. В самой необеспеченности 

«дела» Штольца высокими идеями писатель видел хотя и отдаленные, но 

реальные предпосылки в конечном счете той же обломовщины. Слова Штольца: 

«Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни» — по воле автора звучат 

простой декларацией, не имеющей ни социальной, ни моральной перспективы. 

Образ Штольца порой схематичен и, в сущности, эмоционально безлик. Это 

обусловлено неясностью гончаровского представления о том, каким должно 

быть дело, спасающее Россию от обломовщины. 

Главная сюжетная ситуация в романе — взаимоотношения между Обломовым и 

Ольгой Ильинской. Здесь Гончаров идет путем, ставшим к тому времени 

традиционным в русской литературе: проверка ценности человека через его 

интимные чувства, его страсти. Не отступает писатель и от наиболее тогда 

популярного разрешения подобной ситуации. О классическом примере такого 

разрешения писал Н. Г. Чернышевский в 1858 г. в известной статье «Русский 
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человек на rendez-vous». Анализируя повесть Тургенева «Ася», критик показал, 

как через нравственную слабость человека, оказавшегося неспособным 

ответить на сильное чувство любви, раскрывается его общественная 

несостоятельность. «Обломов» не противостоит этому выводу, а еще более 

закрепляет его. Ольге Ильинской свойственны гармония ума, сердца, воли и 

деятельного добра. Невозможность для Обломова понять и принять эту 

высокую нравственную норму жизни оборачивается неумолимым приговором 

ему как личности. В романе так поэтизируется внезапно вспыхнувшее чувство 

любви Ильи Ильича, к счастью, взаимное, что может возникнуть надежда: 

Обломов возродится как человек в полной мере. Внутренняя жизнь героя 

пришла в движение. Любовь открыла в натуре Обломова свойства 

непосредственности, которая, в свою очередь, вылилась в сильный душевный 

порыв, в страсть. 

Вместе с чувством любви к Ольге в Обломове пробуждается активным интерес к 

духовной жизни, к искусству, к умственным запросам времени. Но Илье Ильичу 

далеко до естественности Ольги, свободной от многих житейских соображений, 

посторонних и, по существу, враждебных любовному чувству. Чувство любви 

Обломова к Ольге было кратковременной вспышкой. Иллюзии на этот счет 

быстро рассеиваются у Обломова. Разрыв между Ольгой и Обломовым 

естествен: слишком несхожи их натуры. Дороже романтических свиданий 

оказалось для Обломова жажда безмятежного, сонного состояния. «Спит 

безмятежно человек» — вот каким видится Илье Ильичу идеал существования. 

И Обломов, на время увлекшийся Ольгой Ильинской, явил собой лишь 

элементарный вариант пресловутого «русского человека не rendez-vous». 

Жизнь Ильи Ильича в доме Пшеницыной оказалась непродолжительной, ибо 

была к тому же физически инертной и, следовательно, ненормальной, 

нездоровой. И Обломов стал быстро идти навстречу своему вечному сну — 

смерти. Писатель недвусмысленно оценивает эту стадию жизни героя: «С 

летами волнения и раскаяние являлись реже, и он тихо и постепенно 

укладывается в простой и широкий гроб остального своего существования, 

сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь 

от жизни, копают себе могилу». Так Гончаров произнес приговор обломовскому 

идеалу. 
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По выходе в свет роман стал предметом активного критического внимания. На 

фоне разноречивых суждений выделялась оценка романа Добролюбовым. 

Критик придал понятию «обломовщина» широкое историческое значение. Он 

заметил, что у Гончарова были предшественники в изображении обломовщины 

и сходных с ним социально-нравственных явлений. Среди этих 

предшественников он назвал Пушкина, Лермонтова, Тургенева, создавших 

образы «лишних людей» — Онегина, Печорина и Рудина. Добролюбовская 

характеристика романа стала классической, сохранив свое полное значение и в 

наши дни. 

В «эстетической» критике роман Гончарова истолковывался вне связи с 

гоголевской школой, с позиций теории «чистого искусства», без отрицательного 

отношения к главному персонажу романа (Дружинин А.В. Обломов, роман 

Гончарова // Библиотека для чтения, 1859, №12). Сам автор «Обломова» 

солидаризировался с Добролюбовы. Он писал П. В. Анненкову: «Взгляните, 

пожалуйста, статью Добролюбова об Обломове: мне кажется об обломовщине 

— то есть о том, что она такое, уже сказать после этого ничего нельзя… Двумя 

замечаниями своими он меня поразил: это проницанием того, что делается в 

представлении художника» (Гончаров И. А. СС в 8 т., М., 1980, т. 8, с. 275—276). 

Источник: Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Под ред. 

П. А. Николаева. В 2-х ч. Ч. 1., М.: Просвещение, 1990. 
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***  

И.А. Гончаров принадлежит к тому типу писателей, которые сосредоточены на 

устойчивых, коренных чертах русской национальной жизни. В романе 

«Обломов» (1857) заглавный герой интересен автору не столько как герой 

времени, сколько как вечный тип, как персонаж, в котором воплотились 

сущностные свойства русского человека. Ключевые мотивы, образы, детали 

романа подчинены одной идее — раскрыть особенности национального 

характера. 

Центром самобытного и неизменного в своих основополагающих чертах 

мироустройства в романе становится Обломовка — «наследственная отчина 

рода Обломовых». Идиллический пейзаж («Утро великолепное; в воздухе 

прохладно; солнце еще не высоко»; «солнце с ясной улыбкой любви 

осматривает и сушит поля и пригорки») , в который вписаны старый 

родительский дом, голубятни и многочисленные пристройки, навсегда 

соединится в сознании Ильи Ильича с представлением о земном рае, о 

гармонии и подлинном счастье. «Благословенный уголок» отделен от 

остального мира; канава, дорога, овраг («самое страшно место в околотке») 

определяют его естественные границы, и выход за их пределы чреват 

опасностями («там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери»). Две 

главные заботы занимают его благодушных обитателей — еда и сон. «Забота о 

пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята 

утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!» — не без 

лукавства, но и не без радостного изумления сообщает повествователь. Сон же 

оказывается не знающей пределов, всепроникающей природной силой, 

подчиняющей себе волю и разум обломовцев: «Это был какой-то 

всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Всё 

мёртво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и 

лады». Уникальность Обломовки — в том, что в ней явь и сон, жизнь и смерть 

слиты воедино и ничуть не противоречат друг другу. 

Линейное время в Обломовке заменено на циклическое (мифологическое), и 

образ ленивого, медлительного потока времени, ползущего по кругу, создается 

соприкосновением двух пространств — сна и сказки. При всем том в мире 

Обломовки царит нравственная чистота и любовь. Илюша с молоком матери 

впитал представления о гармонии и ладе в семейной жизни, сказки няньки 
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внушили веру в чудо, добро и справедливость мироустройства. В образе 

Обломова проступают черты Иванушки-дурачка, Емели (житейская 

неприспособленность, беспомощность, мечтательность, отсутствие корыстных 

устремлений). Взрослый Обломов грустит, «зачем сказка не жизнь, а жизнь не 

сказка». Вся последующая жизнь Ильи Ильича окажется попыткой вернуть себе 

Обломовку, обрести ее в Петербурге или на даче, на Гороховой или на 

Выборгской стороне, — и лишь тогда Обломов приблизится к ощущению 

счастья, когда дом Агафьи Пшеницыной станет для него Обломовкой-2, пусть 

недотягивающей до «оригинала», но надёжно охраняющей героя от 

агрессивной активности внешней жизни. 

Сон Обломова рисует читателю не только идеал героя — он показывает историю 

становления характера, проясняет (хотя вовсе не исчерпывает) истоки его 

мироощущения: «Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого 

внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; 

напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит 

программу своей жизни по жизни, его окружающей». Детский живой интерес к 

миру скоро сменится у Обломова отстраненной созерцательностью, а 

физическое освоение пространства — «порханием мысли», уводящей героя то в 

мечту, то в сон. 

 Динамика сюжета в романе и определяется интересом автора к погружению 

героя в сон, а вовсе не событийный канвой (еще Добролюбов отмечал внешнюю 

неподвижность сюжета). Событийное «ускорение» сопровождает эпизоды 

встреч с Ольгой Ильинской (Илья Ильич забывает о любимом халате и о диване, 

читатель видит его в театре, на прогулках, в гостях) — но довольно быстро оно 

сходит на нет, и Обломовка вновь затягивает в желанный покой, грезу, истому. 

Топографические перемещения героя тесно связаны с изменениями его 

внутреннего мира, а часто и порождают эти изменения. На Гороховой читатель 

застаёт Илью Ильича в состоянии остро неудовлетворенности жизнью: суетный 

мир, в котором обитают его знакомые (а по сути — двойники-антиподы: 

карьерист Судьбинский, амбициозный литератор Пенкин, мнимый аристократ 

Волков), не имеет в его глазах никакой цены, а собственное «ленивое 

переползание изо дня в день» лишь усугубляет апатию. Отчетливое ощущение 

бесцельности жизни звучит в его признании Ольге вскоре после знакомства: 

«Когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь, день за днём; 
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радуешься, что день прошел, что ночь прошла, и во сне погрузишь скучный 

вопрос о том, зачем жил этот день, зачем будешь жить завтра». Совсем иначе 

Обломов себя чувствует на Выборгской стороне: уютный дом, огород, деревья 

во дворе, беседка — это прорыв в естественную жизнь в тех ее 

пространственных и временных координатах, которые напоминают об 

Обломовке («Все тихо в доме Пшеницыной. Войдешь на дворик и будешь 

охвачен живой идиллией»; «…дни и ночи текут мирно, не внося буйных и 

внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре времени года 

повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки не 

останавливалась, все менялась в своих явлениях, но менялась с такою 

медленною постепенностью, с какою происходят геологические видоизменения 

нашей планеты»). Разрушенная идиллия Обломовка частично 

восстанавливается в мещанской идиллии на Выборгской стороне — хотя в 

целом тема гармонии, дома, покоя подвергается в романе снижению. 

Сам Обломов осознает свой жизненный путь как непоправимое удаление от 

идеала: «С первой минут, когда я сознал себя , я почувствовал, что я уже гасну! 

Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в 

книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, 

слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, 

глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии», — с 

горечью говорит он Штольцу. Усилена тема энтропийности, утраты жизненной 

энергии сюжетной линией Захара. Его нерадивость, неуклюжесть, леность — 

гиперболизированное выражение «дремотного» способа существования его 

барина. История жизни и смерти Захара, рассказ о его женитьбе на Анисье 

составляют параллель к истории Обломова и выявляют смысловой вектор 

романа — переход от комического к трагическому в трактовке «обломовщины». 

Забавным спорам хозяина со слугой противостоит печальный финал — 

описание опустившегося Захара. 

На противоположном полюсе системы персонажей — деятельный, энергичный, 

прагматичный Штольц. В отличие от созерцателя Обломова, Штольц лишен 

рефлексии — неизменного свойства национального характера. Он никогда ни в 

чем не сомневается и в своей деятельности не задается «обломовскими» 

вопросами: ради какой цели? во имя чего? зачем? Это деятельность ради самой 

деятельности — причем в какой именно профессиональной сфере, так и 

остается неизвестно; разнообразные дела Штольца — не миссия, а 
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каждодневная работа. Хотя задуман был герой как образцовое воплощение 

сбалансированного характера, как сочетание ума, энергичности, порядочности, 

сам И.А. Гончаров признавал, что образ Штольца не получился художественно 

ёмким, очерчен он схематично. Детство Штольца описано поэтически, 

взрослением «пропущено», а зрелость представлен без сколько-нибудь 

рельефных, резко индивидуальных черт. «Русский немец» весь собран из 

положительных свойств — но из них не складывается яркий, оригинальной 

личности. Может быть, именно поэтому он так ценит «голубиную нежность» 

Обломова, дорожит в друге тем, чем не обладает сам: «Это хрустальная, 

прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе! Его сердце 

не подкупишь ничем; на него всюду и везде можно положиться… Многих людей 

я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и 

проще; многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова». Не 

случайно и семейная идиллия Штольца и Ольги Ильинской подвергается 

снижению: она описана не как поэтический, сказочный мир Обломовки, а как 

прагматический, комфортно устроенный рай для тех, кто твёрдо стоит ногами на 

земле. 

По контрасту представлены в романе и женские образы. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына противопоставлены во всём — в портретных деталях, чертах 

характера, жизненных устремлениях – и даже в оттенках любви к Обломову. 

Антитезой пушистым бровям Ольги оказываются две «лоснящиеся полоски 

вместо бровей» Пшеницыной; крепкая грудь и круглые локти Агафьи 

Матвеевны контрастируют со стройностью и грацией Ольги. Лейтмотивами 

одной любви являются ветка сирени, пленительная ария Нормы «Casta diva» из 

оперы В. Беллини, прогулки в парке; знаками другой — халат, ватрушки, 

стеганые одеяла. Любовь Ольги — требовательна и строга, чувство Пшеницыной 

жертвенно и всепрощающе. Ольга не терпит неподвижности, она решительна и 

целеустремлённа — того же она ждет и от Обломова; Агафья Матвеевна — 

домосед, ее интересы сосредоточены на хозяйстве и заботе о детях, Обломов 

же в ее представлении — «так хорош, так чист… так добр», словом — «он барин, 

он сияет, блещет!» Ольга признается, что «любила будущего Обломова» — 

Пшеницына любит настоящего, не осознавая даже, как определяется ее чувство 

к нему — жалость ли, обожание или любовь. Ольга стремится исправить 

Обломова — Агафья Матвеевна искренне полагает, что он «великолепен», и 

дарит ему то, в чём он нуждается после разрыва с Ильинской больше всего, — 
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«покой и волю» (что в лексиконе Пушкина означает альтернативу счастью: «На 

свете счастья нет, но есть покой и воля»). Домашние отношения Обломова и 

Пшеницыной — взаимное любование: «Сядет он, положит ногу на ногу, 

подопрёт голову рукой — все это делает так вольно, покойно и красиво; говорит 

так, как не говорят ее братец и Тарантьев, как не говорил муж; многого она 

даже не понимает, но чувствует, что это умно, прекрасно, необыкновенно». 

В доме на Выборгской стороне Илья Ильич получает возможность вновь 

погрузиться в сказочный «обломовский» сон; ему возвращены халат и диван — 

символические атрибут «обломовщины»; сон его вновь — как в Обломовке — 

ассоциируется со сладкой смертью. Идиллия Обломова — мир, достигший 

совершенства и потому не нуждающийся в развитии. 

 Движение времени, однако, объективно неотменимо, и важную роль в его 

изображении играет пейзаж. Он позволяет читателю следить за романной 

хронологией: смена времен года для героев связана со сменой этапов жизни. 

Пробуждение чувств Ольги соотнесено с пробуждением природы: «В лесу те же 

деревья, но в шуме их явился особенный смысл: между ними и ею водворилось 

живое согласие. Птицы не просто трещат и щебечут, а все что-то говорят между 

собой; и все говорит вокруг, все отвечает ее настроению; цветок распускается, и 

она слышит будто его дыхание». Расставанию Обломова и Ольги соответствует 

прямо противоположная картина: «Илья Ильич по целым часам смотрел, как 

падал снег и наносил сугробы на дворе и на улице, как покрывал дрова, 

курятника, конуру, садик, гряды огорода, как из столбов забора образовались 

пирамиды, как все умерло и окуталось в саван». Пейзажные детали 

превращаются в яркие образы-символы, характеризующие психологическое 

состояние героев. 

Циклическая смена времен года акцентирует идею «закгругленного», 

замкнутого мира, воплощающего обломовский идеал совершенной, 

гармоничной, естественной жизни. Однако в романной концепции И.А. 

Гончарова эта закольцованность бытия связывается с замкнутостью сознания, 

статичностью личностного мира — и это, при всей симпатии автора к своему 

герою, разграничивает их мировоззренческие позиции. 

Источник: Шуников В.Л. ЛИТЕРАТУРА: полный курс подготовки к ЕГЭ. 

— М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. — 272 с. 
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***  

Роман «Обломов» появился в печати вскоре по окончании Крымской войны. Что 

было главной причиной поражения России в этой войне, несмотря на 

беззаветную храбрость русских воинов? Вот вопрос, который встал теперь во 

весь рост перед русским народом. 

Роман Гончаров давал как бы «ключ» к пониманию социально обстановки в 

Росси, проливая свет на основную причину бессилия страны — её 

крепостнический строй. 

Конечно, передовым людям России и до появления романа Гончаров было 

ясно, что тормозом в деле дальнейшего развития страны являлось крепостное 

право. Его смело и честно обличали многие русские писатели, начиная с 

Радищева. Но в 50-х годах, в связи с тяжёлой общественно-политической 

обстановкой в России, важно было заострение вопроса об опасности 

крепостного права, важен был талантливый диагноз этой страшной социальной 

болезни. Этот диагноз вдумчиво и поставил Гончаров. Автор заклеймил 

крепостное право в своём романе с такой художественной силой, что слово 

«обломовщина» превращается с этого времени в нарицательное слово и 

делается синонимом застоя и косности, стоящих на пути всякого общественного 

и культурного прогресса. 

Происхождением своим термин «обломовщина» обязан главному герою 

романа Обломову. 

ОБРАЗ ОБЛОМОВА 

Илья Ильич Обломов — русский помещик, живущий в Петербурге на доходы, 

получаемый с крепостного имения. 

«Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной 

наружности, с темно-серыми глазами, гулявшими беспечно по стенам, по 

потолку» — так рисует автор на первых страницах романа портрет Обломова. 

Дорисовывая этот портрет, Гончаров останавливается далее даже на цвете лица 

героя, на мягких, изнеженных плечах его, маленьких пухлых руках, ленивых 

движениях, домашнем костюме и квартирной обстановке. 
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Кто же был этот помещик, которого мы застаём в начале романа лежащим на 

диване? И почему автору понадобилась такая тщательная зарисовка не только 

портрета Обломова, но даже его халата? 

Перед нами культурный человек, получивший приличное образование, которое 

открывало ему широкую дорогу в жизнь. Автор отмечает у него богатую 

внутреннюю жизнь, «внутреннюю волканическую (т.е. вулканическую) работы 

пылкой головы, гуманного сердца». Было время, когда он мечтал о том, чтобы 

служить, пока станет сил, для блага Росси, путешествовать по чужим краям, 

обогащать свои знания. Он твердил тогда: «Вся жизнь есть мысль и труд, труд 

хоть безвестный, тёмный, но непрерывный». Одно время он даже увлекался 

поэзией.  

По уму и развитию Обломов стоит значительно выше своих знакомых — 

Волкова, Пенкина, Судьбинского, Тарантьева. Он видит пустоту Волкова, 

иронизирует над карьеризмом Судьбинского и недоволен бездушным взглядом 

на жизнь и людей Пенкина, мелкого журналиста. Обломов — человек со 

многими положительными качествами, способный вызвать искреннюю 

симпатию окружающих. Он честен, добр, кроток. «Это — хрустальная, 

прозрачная душа!» — говорит о нём Штольц, отмечая у Обломова «честное, 

верное сердце». Из этого видно, что Обломов — не сатирической образ. Автор 

рисует его многосторонне и беспристрастно, наделяя и хорошими качествами. 

Но положительные качества Обломова оказываются похожими на клад, глубоко 

и тяжело, по замечанию его друга Штольца, заваленный дрянью, всяким 

наносным сором. Этот культурный, умный человек лежит целыми днями на 

диване, и мысль его лениво бродит по стенам и потолку. Все мечты и планы его 

так и остаются неосуществлёнными. 

Что служит причиной этой бездеятельности? Безволие и лень. 

Благодаря этим пагубным свойствам характера у Обломова пропадает всякое 

желание работать и бороться за свои идеалы. Зачем эта борьба, думает он, 

когда можно беззаботно жить на те семь — десять тысяч дохода, которые он 

получает с имения, и спокойно проводить жизнь на диване? 

Постепенно он порывает связь сначала со службой, а затем и с обществом. У 

него осталось только несколько приятелей, которые иногда навещают его и 

пытаются соблазнить рассказами об удовольствиях столичной жизни. Обломова 
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шумная жизнь не прельщает. Нормальным его состоянием делается лежание. 

Халат, диван и туфли заменяют ему теперь все радости жизни. Он лежит на 

диване, отгоняя от себя мысли даже о неотложных жизненных делах: только бы 

отодвинуть эти дела на завтра, только бы думать о них не сейчас. 

Иногда Обломов пробует читать, но и чтением начинает утомлять его. Вялые 

мечты отрывают его от страниц книги, и она остаётся недочитанной. Это — 

признак полно умственной пассивности и апатии. Умственная лень, естественно, 

превращает все знания Ильи Ильича в бесполезный клад. 

Больше всего Илья Ильич боится перемен, боится того, чтобы «жизнь его не 

тронула». Но «трогает жизнь, везде достаёт». И старосте в деревню надо 

написать, и хозяйственные счеты свести, и переехать на новую квартиру. Но 

вместо того чтобы действовать, Обломов только лежит на диване, мечтает и 

спит. Ему даже «во сне хочется спать». В разговоре со Штольцем Обломов 

признается, что ему и жить-то лень. Это — полный паралич ума и воли. «Всё 

знаю, всё понимаю, но силы воли нет», — жалуется Обломов Штольцу. 

Лень, боязнь движения и жизни, неспособность к практической деятельности, 

подмена жизни расплывчатой мечтательностью — вот свойства, превратившие 

Обломова из нормального человека в праздного лежебоку. Все эти свойства 

охарактеризованы в романе словом «обломовщина». «Одно слово, — думал 

Илья Ильич, — а какое … ядовитое!» 

Любовь к Ольге на время словно духовно воскресила Обломова. Он сам понял, 

что в жизни его наступает перелом. «Теперь или никогда! Быть или не быть!» — 

рассуждает  он. Любовь заставила его почувствовать, что истинное счастье 

заключается не в уходе от жизни, а, наоборот, в живой, богатой чувствами и 

красками действительности. В жизни его явились «и божество, и вдохновенье, и 

жизнь, и слёзы, и любовь». Однако «поэма любви» длилась у Обломова 

недолго. Любовь к Ольге не смогла перевоспитать его. Она не захватила его так 

глубоко, чтобы во имя её он мог пожертвовать своим спокойствием. Любовь 

показалась ему «претрудной школой жизни». 

Нетрудно видеть, что настроение и поведение Обломова в истории с Ольгой 

целиком были определены обломовщиной. Разрыв с Ольгой был по существу 

победой обломовщины. 
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Обломов поселяется на Выборгской стороне. В домике Пшеницыной он находит 

подлинно обломовскую «норму любви» — ту спокойную обстановку уюта и 

лени, которая наиболее соответствовала его характеру. «Он смотрел на 

настоящий свой был, как на продолжение того же обломовского существования, 

только с другим колоритом местности и, отчасти, времени». Штольц правильно 

определяет, что это была «та же Обломовка, только гаже». Идеал Обломова — 

прожить век так, как будто счастливо проспал его, — нашёл законченное 

выражение в его безмятежной жизни на Выборгской стороне. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО И ОБЛОМОВЩИНА 

У читателя должен неизбежно встать вопрос: какие же жизненный условия 

создавали обломовщину? Ответ на этот вопрос автор даёт в романе в главе 

«Сон Обломова». 

Илья Ильич родился и вырос в имении, находившемся в глуши, где-то за тысячу 

двести вёрст от Петербурга. Там, за Волгой, в восьмидесяти верстах от 

губернского города и в тридцать верстах от уездного, мирно дремала 

патриархальная Обломовка. 

Обломовка была тихим, захолустным поместьем, где жизнь текла вяло и по 

привычке и куда почти совсем не проникали вести со стороны. Даже получение 

письма было там необыкновенным явлением. Только на четвёртый день 

обломовцы со страхом распечатали письмо, опасаясь, как бы оно не принесло 

им какую-нибудь беду. Замкнутый уклад Обломовки напоминал эпоху 

натурального хозяйства. 

Умственные интересы в жизни обломовцев отсутствовали. Реальное понимание 

жизни у них заменял наивный вымысел в виде сказок и преданий с их 

волшебным миром чудес. У них на всё имелись приметы: если чешется кончик 

носа — это значит смотреть в рюмку, переносье — к покойнику, лоб чешется — 

кланяться, губы — целоваться, подошва — к дороге и т.п. Целая система таких 

старинных примет и поверий всегда характеризовала патриархальную русскую 

жизнь. 

Главной заботой в Обломовке была забота о пище. И если в этой безмятежной 

жизни были свои торжественные дни и события: крестины, именины, 

родственные съезды и т.п., то эти дни отличались от обычных только более 

сытным угощением. 
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Атмосфера такого быта должна была, несомненно, накладывать свой отпечаток 

и на воспитание детей. Лучшей иллюстрацией к этому служит воспитание 

Илюши Обломова. Илюша рос нормальным ребёнком — здоровым, живым и 

любознательным. Но Обломовка постепенно заглушила хорошие его качества. А 

так как непосредственное влияние Обломовки сказывалось на Илье Ильиче 

приблизительно до двадцати лет, то легко понять силу обломовских привычек и 

традиций в его быту и характере. 

Глава «Сон Обломова» проливает ясный свет на условия русской жизни, 

порождавшие обломовщину. Основным из этих условий было крепостное 

право. Именно оно, с его «тремястами Захаров», с его даровым трудом 

крепостных, избавлявших «барина» от необходимости работать, с изнеженным 

воспитанием в сытом «дворянском гнезде», порождало сначала неумение 

настойчиво трудиться, а затем и отвращение ко всякой деятельности. 

Действительно, на всех привычках и взглядах Обломова видно пагубное 

влияние крепостного права. Мысль об иной, не крепостнической основе жизни 

в его уме даже не возникает. Законченный тип лежебоки, избалованного 

ленивца, которому, по выражению Тарантьева, и спать-то помогает Захар, 

мечтающего о жизни в имении, где «будет вечное веселье, сладкая еда да 

сладкая лень», мог выработаться только в условиях крепостного быта. 

На основе крепостнической психологии вырастает и консерватизм Обломова. 

Его пугает сообщение Штольца, что около тихой Обломовки предполагается 

устроить пристань и шоссе, а в ближайшем уездном городе — ярмарку. Он 

боится, что город ворвётся в сонное затишье его деревни не только своим 

шумом, но и «развратом» смазных сапог, гармошки, чаепития. Грамотность, с 

точки зрения Обломова, тоже вредна мужику: «Выучи его, так он, пожалуй, и 

пахать не станет». Консервативно-дворянские взгляды чувствуются и в 

отношении Обломова к будущей семье и детям. На замечание Штольца, что 

забота о детях не должна смущать мысли Обломова, так как детей нужно только 

воспитывать и направлять, Илья Ильич сухо отвечает: «Нет, что из дворян делать 

мастеровых!» 

Крепостнические стремления, правда, не находят себе активного выражения в 

деятельности Обломова. Этому мешает его лень. Но взгляды на то, что, по 

мнению Обломова, резко отличает его от «других», подтверждает его чисто 

крепостническую идеологию. Когда Захар однажды неосторожно сравнил 
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Обломова с другими людьми, Илья Ильич реагировал на это с совершенно 

несвойственной ему страстностью: «Я — другой! Да разве я мечусь, разве 

работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостаёт мне 

чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому? Я ни разу не натянул себе 

чулок на ноги, как живу, слава богу!» В другой раз Обломов с гордостью 

заявляет: «Да, я барин и делать ничего не умею». 

Неприспособленность и ненужность Обломова особенно проявляются в 

условиях кипучей жизни города. У Обломова совершенно отсутствует «чувство 

нового», понимание неизбежности социальных перемен. Но Обломов был бы 

одинаково ненужным человеком даже и в родной Обломовке. Там также 

требовались люди, умеющие работать, и Илье Ильичу, который не знал, что 

такое четверть ржи и в какие месяцы сеют и жнут хлеб, в деревне делать было 

нечего. Эту ненужность Обломова чувствовал даже Захар. «Зачем ты на свет-то 

божий родился?» — восклицает он, обращаясь к спящему барину. Ещё точнее 

обобщает ту же мысль Штольц: «Началось в неуменья надевать чулки, а 

кончилось неуменьем жить». В условиях нарождавшегося буржуазно-

капиталистического быта, требовавшего деловой предприимчивости и энергии, 

это «неуменье жить» делало Обломова лишним человеком. 

ТИП ОБЛОМОВА В ОЦЕНКЕ ДОБРОЛЮБОВА 

Обломов — образ огромного обобщающего значения. Это отметил Н.А. 

Добролюбов в своей классической статье «Что такое обломовщина?», 

опубликованной вскоре после появления в печати романа Гончарова.  

Добролюбов показал, что в идейном отношении роман «Обломов» был 

безусловно знамением времени, как выражение новой оценки жизненных 

явлений, как приближение поры общественной работы. В романе, глубоко 

отразившем русскую жизнь, перед читателем предстаёт, по словам критика, 

«живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и 

правильностью». 

Главные черты обломовского типа — апатия, лень и бездеятельность — 

«создание воспитания и окружающих обстоятельств». Они являются, с точки 

зрения Добролюбова, столько же результатом положения Обломова как 

помещика крепостной эпохи, усвоившего гнусную привычку получать 
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удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от «чужих», сколько 

и от особого склада его умственного и нравственного развития. 

Отметив, что мировоззрение Обломова характеризуется прежде всего взглядом 

на жизнь как на стремление к покою и наслаждению, презрением к труду и 

трудящейся части общества, Добролюбов указывает, что обломовщина не была 

новым явлением в русской литературе, что черты обломовщины были присущи 

в какой-то мере и Онегину, и Печорину, и Манилову, и Бельтову, и Рудину. 

Добролюбов не отрицал, впрочем, некоторой разницы между Обломовым и его 

литературными предшественниками. Это была естественная разница личных 

свойств, темперамента и условий времени. 

Совершенно очевидно, например, что у Обломова есть черта, явно выделяющая 

его из среды других «лишних людей». Обломов — неисправимый крепостник, 

помещичья психология которого чувствуется во всём. 

Следуя за Добролюбовым, и другие русские писатели и критики отмечали 

широту литературного обобщения в образе Обломова. А.И. Герцен, например, 

считал, что Онегины и Печорины относятся к Обломову, как отцы к детям. Д.И. 

Писарев, современник Добролюбова, тоже признавал общие свойства у 

Обломова и других «лишних людей». 

И ещё одну сторону в обрисовке образа Обломова правильно отмечает 

Добролюбов. «Лишние люди» предшествующих десятилетий, по его мнению, 

всё же окружены некоторым романтическим ореолом и кажутся нам даже 

сильными личностями, исковерканными жизнью. 

Добролюбов рассматривал обломовщину как социальное зло, влияние которого 

чувствуется в самых различных слоях русского общества — и в среде 

чиновников, и офицеров, и журналистов, и общественных деятелей. 

В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов дал превосходную трактовку 

романа Гончарова. Сам Гончаров, прочитав статью, признал, что критик «очень 

полно и широко разобрал обломовщину» и что об обломовщине «уже сказать 

после этого ничего нельзя». 

ОБРАЗ ЗАХАРА 

Обломова трудно представить себе без Захара, а Захара — без Обломова. 

Типичный слуга эпохи крепостного права, Захар своей забитостью и рабской 



Гончаров И. А. Обломов  28 

психологией как бы подчёркивает крепостническую сущность обломовщины и 

помогает освещению характер Ильи Ильича в его излюбленной сфере — в 

домашнем быту. 

Образ Захара дан в романе замечательно выпукло. Вот Захар тяжело спрыгивает 

с лежанки и с угрюмым видом появляется в дверях комнаты Обломова. Сначала 

показываются его бакенбарды, а затем и он сам «в сером сюртуке с прорехой 

под мышкой», откуда торчит клочок рубашки. Обломов указывает ему на 

беспорядок в комнате, на пыль, покрывающую вещи. Захар оправдывается: 

«Стараюсь, жизни не жалею! и пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день». 

Лентяй, под стать самому Обломову, он искренне убеждён в том, что выполняет 

свои обязанности безупречно. Разве он виноват, что «уберешь, а завтра опять 

пыль наберётся?» Обломов жалуется: «…захочется пить, взял графин, да стакана 

нет». «Можно и из графина напиться!» — добродушно разъясняет Захар. 

Захар угрюм и груб. Грубовата и его речь. «Бесится с жиру», — говорит он о 

барине. «Вишь дрыхнет, словно чурбан осиновый». «Эк его там с квасу-то 

раздувает». Однако у него доброе сердце. Он ласков с детьми, и среди детей на 

дворе у него было много своих маленьких приятелей. Несмотря на ворчливость 

по отношению к Обломову, Захар по-своему любил барина. Ему было присуще 

«кровное, родственное чувство преданности… ко всему, что носит имя 

Обломова, что близко, мило, дорого ему». Он не мог «представить себе другого 

барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, 

грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним». 

Без услуг ворчливого, неуклюжего, но преданного Захара Обломов беспомощен, 

как ребёнок. 

Захар так же порождён крепостным правом, как и Обломов. Он и Обломов — не 

контрасты, а глубоко родственные натуры. 

В галерее образов слуг крепостной эпохи, созданных в нашей художественной 

литературе, Захар по праву занимает место рядом с образами Савельича из 

«Капитанской дочки» Пушкина и Фирса из «Вишнёвого сада» Чехова. 

ОБРАЗ АНДРЕЯ ШТОЛЬЦА 

Задача разоблачения обломовщины была бы выполнена Гончаровым не до 

конца, если бы рядом с Обломовым он не показал в романе человека, характер 
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и деятельность которого явились бы живым обличением обломовщины. Таким 

человеком представлен в романе Андрей Штольц. 

Андрей Штольц во всех отношениях противоположен Обломову. Обломов — 

барин. Штольц — новый буржуазный делец. 

Если в Обломове мы видим паралич воли и беспробудную лень, то в Штольце 

чувствуется непреклонная энергия. Если Обломов живёт воображением, то 

Штольц — практическим делом, опытом, фактами. Если идеалом жизни для 

Обломова служит безмятежный покой, то во взглядах Штольца мы находим 

подлинный культ труда, делячества, предприимчивости. 

Штольц — друг Обломова с детства, с тех времен, когда они оба еще учились в 

пансионе отца Штольц, в Верхлёве. Жизнь Штольца, однако, сложилась 

совершенно иначе, чем жизнь Обломова. Он всегда что-то делает, к чему-то 

стремится, чего-то добивается. Взгляд на жизнь раскрывается у него в 

следующих словах: «Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по 

крайней мере моей». 

Штольц делает всё, чтобы пробудить в Обломова к деятельности. Попытки эти 

ни к чему не приводят, и жизненные пути двух друзей расходятся. В то время 

как Обломов заживо хоронит себя в домике Пшеницыной, Штольц расширяет 

размах своей деятельности, жадно берясь за новые предприятия. Штольц идёт 

по жизненному пути как победитель. В романе это подчеркнуто тем, что все, что 

было особенно дорого Обломову, переходит к Штольцу: он становится мужем 

Ольги, невесты Обломова; делается управляющим имением Обломова и, 

наконец, воспитателем его сына. 

Так в романе утверждается идея: на смену беспочвенным мечтателям типа 

Обломова идёт новая общественная сила, буржуазия, шаг за шагом вытесняя 

дворянство. 

Типичен ли образ Штольца? Да, по-своему типичен. Буржуазно-

капиталистическое общество порождало различные типы энергичных, 

предприимчивых дельцов, ставящих целью личное обогащение. Чем объяснить, 

однако, что образ Штольца получился в романе Гончарова бледнее и 

схематичнее, чем образ Обломова, хотя последний почти всё время лежит на 

диване, а Штольц весь в движении, в действии? Объясняется это тем, что 

интересный по замыслу образ Штольца оказался в романе художественно 
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недорисованным, а потому и маловразумительным. Штольц дан вне своей 

естественной сферы — сферы практической деятельности. Писатель главным 

образом рассказывает о нем, а не показывает его на деле. Читатель узнает, что 

Штольц разбогател (по слова Тарантьева, «сделал тысяч триста капиталу»), что 

он необыкновенно легко устраивает свои дела и дела Обломова, но как он это 

делает, читатель не знает. 

Гончаров и сам сознавал, что художественный образ Штольца «слаб, бледен — 

из него слишком голо выглядит идея». 

Людей, которые шли на смену беспочвенным мечтателям и лентяям, требовала 

сама жизнь и ждало общество. Но Штольц очень далёк от идеала русского 

общественного деятеля. Он сам признаётся Ольге: «Мы не титаны с тобой… мы 

не пойдём… на дерзкую борьбу с мятежными вопросами». Вот почему 

Добролюбов говорит о нём: «Не он тот человек, который сумеет на языке, 

понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово «вперёд!» 

Добролюбов, как и все революционные демократы, видел идеал «человека 

дела» в служении народу, в революционной борьбе. От этого идеала Штольц 

далёк. Однако рядом с Обломовым и обломовщиной Штольц был всё же 

явлением прогрессивным. 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ 

После выхода в свет «Обыкновенной истории» Белинский отметил, что к 

особенностям таланта Гончарова нужно отнести его «необыкновенное 

мастерство рисовать женские характеры». В первом романе Гончаров это 

мастерство обнаружилось в обрисовке характеров Наденьки и Елизаветы 

Адуевой. Ещё значительнее сказалось оно в романе «Обломов» — в 

изображении Ольги Ильинской и Пшеницыной. 

Ольга Ильинская — центральный положительный образ романа. 

Это образ девушки, в характере которой, как замечает Добролюбов, 

гармонически слились «сердце и воля». Соединение в облике Ольги таких черт, 

как сознательность взгляда на жизнь, настойчивость в борьбе за поставленную 

цель, пытливость ума, глубина чувства и женственность, действительно, делает 

её образ одним из самых гармонических, светлых образов девушки в русской 

литературе XIX века.  
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Гончаров любовно рисует портрет свое героини. Отметив, что Ольга в строгом 

смысле не была красавицей, он пишет дальше: «Но если бы её обратить в 

статую, это была бы статуя грации и гармонии». 

Ольга полюбила Обломова. У читателей иногда возникает вопрос: как могла 

такая умная, серьёзная девушка полюбить Обломова, бездельника, не 

способного к жизни человека? Не нужно забывать, что у Обломова был целый 

ряд положительных качеств: он был умён, достаточно образован, хорошо 

говорил по-французски и читал книги на английском языке. Лень Обломова, о 

которой Ольга знала сначала только со слов Штольца, могла показаться ей 

вполне исправимым недостатком. Наконец, самая любовь Ольги к Обломову 

возникла как раз на почве благородных стремлений перевоспитать Обломова, 

воскресить его для самостоятельно деятельности. 

Обломов первый признаётся Ольге в любви. Несколько позже Ольга вносит 

поправку в его признание: Обломов только влюблён, а любит она. 

Действительно, её чувство глубже, серьёзнее. Ольга говорит: «Для меня любовь 

— это всё равно, что … жизнь, а жизнь … долг, обязанность, следовательно — 

любовь тоже долг». Любовь наполняет её жизнь новым содержанием, освещает 

её каким-то новым светом. Жизнь теперь кажется Ольге глубже и 

содержательнее, словно она прочла большую книгу. 

Когда Ольга поняла, что в сознательном отношении к жизни она стоит выше 

любимого человека, он твёрдо ставит перед собой задачу перевоспитания 

Обломова. Ольге нравилась «роль путеводной звезды», «луча света» для 

Обломова. Она звала и «толкала его вперёд». Её настойчивость побеждает на 

время лень Обломова. Ольга заставляет его читать газеты и книги и 

рассказывать ей их содержание, совершает с Обломовым прогулки по 

окрестностям Петербурга, побуждая спутника подниматься на каждый 

пригорок. Обломов жалуется: «Каждый день вёрст по десяти пешком». Он 

посещает по просьбе Ольги музеи, магазины, а дома пишет деловые письма 

старости в имение. Ольга добивается от Обломова и физического движения, и 

умственной работы. Она сравнивает  свою роль с ролью врача, спасающего 

больного. 

Поведение безвольного Обломова доставляет ей немало страданий. Видя 

нерешительность действий Обломова, она с тоской признаётся ему, что 

«теряется в соображениях» и что «у неё гаснут ум и надежда». Когда Обломов, 
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нерешительно отодвигая вопрос о свадьбе, заявляет Ольге, что пройдет еще 

«какой-нибудь год» и Ольга станет его женой, у Ольги открываются глаза. Она 

поняла, что мечта ее о перевоспитании Обломова разбилась о его непобедимую 

лень. Разрыв с Обломовым стал для нее неизбежен. 

Ольга говори жениху: «Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья, 

ты нежен … как голубь, ты прячешь голову под крыло — и ничего не хочешь 

больше, ты готов всю жизнь проворковать под кровлей… да я не такая: мне 

мало этого, мне нужно чего-то ещё, а чего — не знаю!» Автор разъясняет 

дальше: «Признав раз в избранном человеке достоинства и права на себя, она 

верила в него и потому любила, а переставала верить — переставала и любить, 

как случилось с Обломовым». 

Разрыв подкосил силы и Обломова, и Ольги: Обломов заболел горячкой, а 

больную Ольгу тётка увезла за границу. В Париже Ольга встретила Штольца. 

Время смягчило горечь ее разочарования в Обломове, и она стала женой 

Штольца — человека, который соответствовал ее идеалу мужа. Казалось бы, 

теперь Ольга могла стать вполне счастливой женщиной. Штольц создал ей 

жизнь, полную комфорта и спокойствия. Однако безмятежный покой, которым 

окружил ее Штольц, начинает смущать и томить ее. Ольгу не удовлетворяет 

спокойная, безмятежная личная жизнь. Штольца пугают «мятежные вопросы», 

т.е. то, что волновало тогда мысль передовых общественных деятелей. А Ольгу 

тянут именно «мятежные вопросы». У неё постепенно созревает мысль о какой-

то другой жизни, полной, быть может, труда и лишений, и она уже мысленно 

«измеряла свои силы» для предстоящей борьбы. Добролюбов писал: «Ольга 

бросила Обломова, когда перестала в него верить, она оставит и Штольца, 

ежели перестанет верить в него». 

Вопрос о дальнейшей судьбе Ольги составлял тему, которая выходила за рамки 

сюжета романа. Тема эта осталась поэтому неразработанной. Но образ Ольги и 

без того ясен для читателя. 

Добролюбов писал: «Ольга… представляет высший идеал, какой может теперь 

русский художник вызывать из теперешней русской жизни… В ней-то более, 

нежели в Штольце, можно видеть намёк на новую русскую жизнь; от неё можно 

ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину». 
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Ольга — тип русской женщины того периода русской жизни, когда в России под 

влиянием роста культуры стало пробуждать самосознание женщин, когда они 

почувствовали сове право на участие в общественной деятельности. 

Наряду с тургеневскими Натальей Ласунской («Рудин») и Еленой Стаховой 

(«Накануне») Ольга Ильинская принадлежит к лучшим, пленительным образам 

русской женщины, созданным нашими писателями в 50-е годы XIX века. 

Иной тип женщины дан Гончаровым в лице Агафьи Матвеевны Пшеницыной. 

Любовь Обломова к ней выросла в основном на почве барских привычек Ильи 

Ильича. Пшеницына, добрая, скромная женщина, прекрасная хозяйка, мещанка 

по социальному положению, благоговела перед Обломовым. Для неё Обломов 

был существом высшего порядка, идеалом барина. Она готова была стать рабой 

Ильи Ильича и в глубокой преданности ему находила радость и счастье. Она не 

задумываясь, несла в ломбард последние вещи, лишь бы Илья Ильич не 

нуждался ни в чём. Обстановка, которой она окружила Обломова, чем-то 

напоминала Обломовку. Здесь Илья Ильич нашёл то, что было его жизненной 

мечтой: идеал «ненарушимого покоя жизни». Пшеницына не могла подняться 

до сознания того, что её любовь несёт Обломову гибель, бесповоротно хоронит 

все его порывы к деятельности. Она любила просто, бездумно, беззаветно. Это 

тип скромной, самоотверженной женщины-хозяйки, весь кругозор которой 

ограничивался только миром семейных забот и обывательского благополучия. 

Ольга Ильинская и Пшеницына так же противоположны, как Обломов и Штольц. 

В таком расположении женских фигур в романе есть глубокий смысл. Умная 

Ольга с её идейными порывами и серьезными требованиями и патриархально-

тихая Пшеницына, каждая по-своему, помогают раскрыть идею романа, 

обнажая сущность обломовщины. 

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ РОМАНА 

Роман Гончарова — замечательный образец общественно-психологического 

романа, в котором исчерпывающе полно и глубоко дана характеристика 

обломовщины. 

Выбор темы — чрезвычайно важная сторона творческого процесса, так как 

именно тема определяет общественную роль произведения. Анализ 

обломовщины как печального явления крепостнического строя и быта был, 

несомненно, важной и своевременной темой. Но одной темы еще 
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недостаточно, чтобы приковать внимание читателей к произведению. Материал 

темы важно расположить и изложить так, чтобы читатель с интересом и 

волнением следил за развитием темы и был захвачен произведением. Отсюда 

видно, какое значение имеет мастерство писателя и художественная форма 

произведения: сюжет его, композиция, обрисовка образов, язык и прочее. 

Какие же особенности характеризуют художественную форму романа 

Гончарова? 

СЮЖЕТ романа прост и ясен. Он заключается в изображении борьбы в 

Обломове двух чувств: любви к Ольге и властного стремления к покою и лени. 

Последнее побеждает. Простоту и естественность сюжета романа очень удачно 

раскрывает Добролюбов, излагая всё содержанием романа в таких словах: «В 

первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и 

влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей части она видит, что ошиблась в 

Обломове, и они расходятся; в четвёртой она выходит замуж за друга его 

Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот всё». 

Действительно, основное содержание романа сводится именно к этому. 

ДЕЙСТВИЕ основной части романа продолжается около восьми лет и относится 

к 40-м годам (1843-1851). Содержание же всего романа, если считать 

«предысторию» Обломова (т.е. 6-ю и 9-ю главы первой части романа) и эпилог, 

охватывает огромные период времени — около 37 лет. Это не только история 

целой жизни героя, — это целая эпоха русской истории. 

СОДЕРЖАНИЕ романа развертывается естественно, неторопливо и плавно. 

Гончаров избегает искусственных приёмов развлекательности и сцен, 

рассчитанных на эффект (таинственных встреч, необыкновенных приключений, 

убийств и самоубийств и прочего), к которым обычно прибегают авторы 

романтических повестей и авантюрных романов в целях усиления 

занимательности произведения. 

Для КОМПОЗИЦИИ романа характерно наличие в нём двойной сюжетной 

линии. Приблизительно с середины произведения развиваются два романа: 

роман Обломова и роман Штольца. Единство целого достигается Гончаровым 

при помощи образа Ольги, связывающего двойную цепь событий. 



Гончаров И. А. Обломов  35 

В связи с двойной сюжетной линией находится ещё одна композиционная 

особенность романа: КОНТРАСТНО ОБРАЗОВ, отчётливо проведённая автором. 

Обломову противопоставлен Штольц, Ольге – Пшеницына, Захару — Анисья.  

Этот приём контрастности проходит через все три романа Гончарова: всюду 

противопоставляется тип «романтика» (Александр Адуев, Обломов, Тушин) ; 

типе патриархальной домовитой женщины (Софья Пшеницына, Марфинька) и 

женщины с порывами к новой жизни (Наденька, Ольга Ильинская, Вера). 

Обращает внимание оригинальное построением первой части романа. Вся эта 

часть представляет в сущности обширную ЭКСПОЗИЦИЮ, знакомящую с героем 

уже в зрелом возрасте. С описания Обломова, лежащего в постели и на диване, 

и начинается роман. Но как жил Обломов до этого дня? Автор отвечает на этот 

вопрос в особых вставных главах (6-й и 9-й), где даётся «предыстория» героя. В 

частности, при помощи искусного использования сна героя в главе «Сон 

Обломова» автор рисует детство Обломова и картину быта Обломовки. Это 

вносит ясность в понимание психологии взрослого Обломова. 

Роман кончается ЭПИЛОГОМ, где рассказывает о смерти Обломова. Такая 

композиция романа позволила автору дать историю всей жизни героя — с 

детства и до могилы. Русская литература до Гончарова не имела ещё 

произведения, в котором биография была бы дана так полно. 

Как же раскрываются в романе образы Обломова и других героев? 

Важнейшей чертой реалистического искусства является ТИПИЗАЦИЯ образов. По 

классическому определению Ф. Энгельса, «реализм подразумевает, помимо 

правдивости деталей, верность воспроизведения типических характеров в 

типических обстоятельствах». Все эти стороны этого определения — верность 

деталей, типичность характеров и типичность обстоятельств — находят полное 

выражение в романе Гончарова. 

В создании типических характеров особенно ярко проявилось мастерство 

Гончарова как писателя-реалиста. Создание характера — искусство, требующее 

глубокого умения проникать и в тайники сложной и противоречивой психики 

человека, и в сущность общественных отношений. Из истории русской 

литературы мы знаем, что русские писатели далеко не сразу овладели этим 

искусством. Схематичные, односторонние образы классицистов, чувствительные 

герои писателей-сентименталистов, исключительные, необыкновенные образы 
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писателей-романтиков не отвечал задаче создания живых, полнокровных, 

многогранных образов человека. Задачу эту могли осуществить только 

писатели-реалисты. Гончаров, идя по пути Пушкина и Гоголя, создаёт в своем 

романе цельный, многогранный, типический образ Обломова. 

Автор следит за формированием личности героя начиная с детства Обломова, и 

ни одна деталь не ускользает от его внимательного взора. Для РАСКРЫТИЯ 

ХАРАКТЕРА героя Гончаров использует самые разнообразные приемы: рисует 

портрет Обломова, указывает его возраст, описывает одежду и домашнюю 

обстановку, раскрывает факты его биографии (происхождение, детство, учение 

в пансионе и в Петербурге, службу и пр.), рассказывает об отношении Обломова 

к другим людям, и, с другой стороны, об отношении к нему окружающих, 

раскрывает мысли и настроения героя, знакомит с его языком, прибегает к 

авторской характеристике героя и, наконец, показывает героя в действии, в 

поступка, раскрывающих существо его характера. При этом в характере 

Обломова тщательно подчёркивается его основные черты — лень и презрение к 

труду, парализующие даже положительные качества Обломова. Отмечая  

тщательность и многогранность обрисовки личности героя в романе, 

Добролюбов пишет: «В этом уменье осветить полный образ предмета, 

отчеканить, изваять его — заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова». 

Прямо подчеркивая типичность образа Обломова, Добролюбов говорит о 

Гончарове: «Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший 

перед ним, возвести в тип, придать ему родовое и постоянное значение». 

Литературный тип — это собирательный образ, обобщение черт, свойственных 

целой группе людей, в одном индивидуальном образе. «Возвести в тип» образ 

Обломова и значило сделать его похожим на множество людей, которые 

встречаются в жизни, и в то же время обрисовать его как живую личность с 

собственной биографией и своеобразной судьбой. 

Но характеры людей проявляются в неразрывной связи с «типическими 

обстоятельствами», вызвавшими их развитие. Художник только тогда создаёт 

правдивый образ, когда он вполне верен действительности. Критика всегда 

отмечала исключительное мастерство Гончарова в изображении БЫТА. 

Писатель умеет обрисовать быт эпохи такими яркими и выразительными 

красками, что читатель не только видит этот быт, но как бы чувствует, осязает 

его. Патриархальная Обломовка с ее невозмутимым спокойствием, будничными 

заботами, пирогами, сытными обедами и угаром от жарко натопленных печей; 
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петербургская квартира Обломова с ее диванами, пылью и вечно угрюмым 

Захаром, непрестанно бьющим посуду; Выборгская сторона с хозяйственной 

атмосферой домика Пшеницыной — всё это дышит у Гончарова такой 

жизненной правдой и естественностью, что со страниц романа, как живая, 

встаёт обломовская Русь. Взглянув на обломовщину объективно, Гончаров 

сумел обнажить ее социальную никчемность и растлевающее влияние на 

человека. 

В связи с полнотой и тщательностью зарисовки быта у Гончарова стоит его 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ изображаемого быта. Халат, туфли и диван Обломова, 

прорехи под мышкой у Захара и размеренный стук маятника в доме 

Пшеницыной вырастают в настоящие символы. Добролюбов отмечает: «Мелкие 

подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с 

необыкновенным мастерством, производят наконец какое-то обаяние». 

Предшественником Гончарова в области тщательной обрисовки деталей был в 

русской литературе Гоголь. Действительно, вещи в квартире Обломова 

характеризуют Илью Ильича так же, как комната, заваленная всяким хламом, 

характеризует у Гоголя Плюшкина. Так осуществляется в романе Гончарова одно 

из требований реализма — верность деталей. 

Гончаров — первоклассный портретист. ПОРТРЕТЫ его героев так выразительно 

обрисованы, что встают в представлении читателя как живые. Так, белые руки, 

мягкие плечи и тучность Обломова характеризуют его барскую изнеженность, а 

составленная из костей, мускулов и нервов фигура Штольца подчеркивает в нем 

энергический склад натуры дельца. В романе даны не только выразительные 

портреты главных действующих лиц — Обломова, Ольги, Штольца, 

Пшеницыной, Захара, но и таких второстепенных героев, как Тарантьев, Волков, 

Судьбинский и др. В самой портретной манере Гончарова заметно сходство с 

манерой Гоголя. Например, одного из посетителей Обломова автор 

характеризует так: «не красив и не дурен, не высок и не низок ростом, не 

блондин и не брюнет». Нетрудно убедиться, что таким же приемом Гоголь 

характеризует одного из героев «Мертвых душ». 

ПЕЙЗАЖ у Гончарова обычно соответствует настроениям героев. Во второй части 

романа изображаются нравственные пробуждение Обломова и его светлые 

мечты под влиянием любви к Ольге. И пейзажи этой части радостны и светлы. 

Но вот у Обломова произошёл разрыв с Ольгой. Обломов утром подошёл к окну 
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и увидел, что на улице густыми хлопьями валил снег и засыпал землю. «Всё 

засыпал!» — в отчаянии шепнул Обломов и заснул свинцовым сном. Вообще же 

пейзаж в романе занимает скромное место. Лишь там, где даётся описание 

патриархальной деревенской обстановки, кисть автора любовно набрасывает 

картины природы. Чувствуется влюблённость Гончарова в красоту деревенской 

русской природы, в её мягкие тона и краски (например, 8-я глава или 9-я глава 

первой части). Величественные картины природы в Швейцарии или Крыму не 

привлекают внимания Гончарова. 

ЯЗЫК РОМАНА отличается чистотой и легкостью. Белинский, при жизни 

которого вышел только первый роман Гончарова — «Обыкновенная история», 

отмечал «чистый, правильный, лёгкий, свободный, льющийся» язык Гончарова. 

К этому критик добавлял, что рассказ Гончарова — «живая импровизация», что, 

«читая Гончарова, думаешь, что не читаешь, а слышишь мастерской изустный 

рассказ». Те же особенности языка Гончарова видны и в романе «Обломов». 

Основная особенность авторской речи в романе заключается в том, что 

построена она на основе живого, разговорно-бытового народного языка. 

Однако из простонародных слов Гончаров отбирает только те, которые вошли в 

общий оборот. Даже персонажи романа не употребляют таких диалектизмов, 

как «чаво», «оттэда», «ищщо» и др. Но в языке персонажей встречаются такие 

общеупотребительные народные слова, как «чай» в значении «вероятно» («чай, 

валяются где-нибудь на чердаке») или «дрыхнуть», «брякнуть», придают речи 

героев разговорный колорит. 

СРАВНЕНИЯ Гончарова просты и очень часто основаны на материал 

крестьянского быта: «лежишь, как колода», «не человек, а просто солома»; луна 

похожа у него «не медный, вычищенный таз», а Пшеницына, когда Обломов 

хотел поцеловать ей, «стояла, как лошадь, на которую надевают хомут». Когда 

Тарантьев говорил, то могло показать, как пишет автор, «будто три пустые 

телеги едут по мостовой». Подобные сравнения явно обнаруживают 

стремление автора к просторечию. Но в романе много сравнений и 

литературного характера. Попытку как-то расшевелить сонную жизнь Обломова 

знакомством с Ольгой Штольц автор сравнивает с внесением лампы в мрачную 

комнату. Есть в романе и сравнения-афоризмы такого типа: «Хитрость всё равно, 

что мелкая монета, на которую не купишь много». Использует Гончаров и 
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поэтические метафоры: когда Ольга запела романс без увлечения, автор 

говорит: «Она вынула свою душу из пения».  

В реалистическом произведении язык героя необходимо носит отпечаток его 

социального положения и профессии. Это мы находим и в романе Гончарова. 

Обломов и Ольга говорят обычным языком интеллигентного слоя дворянства. 

При этом у Ольги, выросшей в городе, почти не чувствуется простонародная 

лексика. Это изящный язык благовоспитанной девушки. В языке Обломова, 

выросшего в деревне, простонародные слова встречаются довольно часто, 

например: «Дернуло меня, брякнул!»; «Трескает он картофель да селёдку»; 

«намедни» и др. Но в основном язык персонажей Гончарова характеризуется не 

словарным составом, а своеобразной интонацией. Речь Обломова обычно 

спокойна. Только в редких случаях под влиянием раздражения (например, 

когда Захар сравнил его с «другими» людьми или в сцене изгнания Тарантьева) 

она принимает взволнованный характер. Речь Ольги изящна, рассудительна, 

вдумчива, то оживлённо остроумна, то грустна. В речи Штольца звучит 

самоуверенность, настойчивость, в речи Захара сказывается неповоротливость 

мысли, простоватость, а в речи Тарантьева — грубость. 

В речи персонажей встречаются пословицы и поговорки, например: 

«Перемелется — мука будет», «Пострел везде поспел» и др. 

В языке романа совершенно не чувствуется влияния славянизмов и архаизмов. 

Редко в нём встречаются и иностранные слова, а если встречаются, то только 

самые общеупотребительны: атмосфера, коллекция, варьяции, мотив и т.п. 

Интересно, что в романе упоминается термин «русские пролетарии» — едва ли 

не впервые в русской художественной литературе. 

ДИАЛОГОМ Гончаров владеет блестяще. Читателя невольно захватывают не 

только такие драматические эпизоды романа, как сцена Обломова с Ольгой или 

разговор Обломова со Штольцем об обломовщине, но и бытовые диалоги, 

полные юмора, вроде разговора Обломова с Захаром в 8-й главе второй части 

романа. 

Все эти художественные достоинства романа Гончарова делают понятной 

всеобщую высокую оценку, какую даёт ему русское общество. Впечатление, 

произведённое «Обломовым» при его выходе в свет, было огромно. На роман 

сразу откликнулся Н.А. Добролюбов. Герцен назвал роман «превосходной 
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вещью». Л. Н. Толстой и А. М. Горький оценили роман как один из лучших в 

русской литературе. 

Горький называл Гончарова одним из «великанов русской литературы», 

которые «писали пластический, слова у них — точно глина, из которых они 

богоподобно лепили фигуры и образы людей, живые до обмана…» 

А Тургенев писал: «Пока останется хотя один русский, до тех пор будут помнить 

«Обломова». Роман «Обломов» действительно обессмертил имя Гончарова. 

«Если бы Гончаров написал лишь одного «Обломова», то и этого было бы 

достаточно, чтобы признать за ним непререкаемое право на одно из самых 

выдающихся мест в первом ряду русских писателей», — писал А.Ф. Кони. 

Источник: Зерчанинов А.А., Райхин Д.Я. Русская литература: учебник 

для средней школы. – М.: Просвещение, 1967 
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Источник: Крутецкая В. А. Русская литература в таблицах и схемах. 

5-8 классы.- СПб.: ИД "Литера", 2016. 
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Источник: Титаренко Е. А. и др. Литература в схемах и таблицах. - 

М.: Эксмо, 2012. 


