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Биографическая справка 
 

А.И. Солженицын родился в крестьянской семье 
на следующий год после Октябрьской революции, т.е. 
в 1918г., в городе Кисловодске. Отец Солженицына 
был участником первой мировой войны, куда ушёл из 
Московского университета добровольцем, трижды был 
награждён за храбрость и погиб на охоте за полгода до 
рождения сына. Воспитывался матерью и жил в 
трудных материальных условиях в Ростове-на-Дону. 
Тяга к дореволюционному прошлому семьи, в которой 
хранили память о прежней жизни, непохожей на 
советскую, рано подвела писателя к замыслу большой 
книги (по образцу "Войны и мира" Л. Н. Толстого) о 
первой мировой войне и революции. Еще в школе 
писал стихи, рассказы и мечтал стать писателем.  

После окончания школы поступил на физико-
математический факультет университета в Ростове-на-
Дону. Заочно учился в Московском институте 
философии, литературы и истории. Начавшаяся 
Отечественная война уводит Солженицына на фронт. 
С 1943 по 1945 он командует артиллерийской 
батареей, имеет чин капитана, награждается медалями 
и орденами, и, казалось, ничто в будущем не 
предвещает ему той страшной участи, которая выпала 
на его долю. 

В феврале 1945 был арестован и осужден на 8 
лет за переписку с другом, где критически высказался 
о И.В. Сталине. Его отправляют в исправительно-
трудовой лагерь, обвиняя "в антисоветской агитации и 
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попытке создания антисоветской организации". 
Солженицын выжил потому, что как математик попал 
в "шарашку" - из системы научно-исследовательских 
институтов МВД-КГБ, где пробыл 1946 по 1950. В 
лагерях работал чернорабочим, каменщиком, 
литейщиком.  

С февраля 1953 Солженицын находится на 
"вечном ссыльном поселении" в ауле Кок-Терек 
(Джамбульская область, Казахстан). Вскоре врачи 
поставили ему страшный диагноз – рак. Дважды он 
лечится в Ташкенте; в день выписки из больницы была 
задумана повесть о страшном недуге - будущий 
«Раковый корпус». В 1964 автором предпринята 
поездка в тот самый онкологический диспансер для 
встречи со своими бывшими лечащими врачами и для 
уточнения некоторых медицинских обстоятельств. 

В феврале 1956 Солженицын реабилитирован 
решением Верховного Суда СССР, что делает 
возможным возвращение в Россию. (А.П. Шикман. 
Деятели отечественной истории. Биографический 
справочник. Москва, 1997 г.) 

В 1962 в журнале "Новый мир", главным 
редактором которого был А.Т. Твардовский, был 
опубликован рассказ "Один день Ивана Денисовича", 
сделавший имя Солженицына известным всей стране и 
далеко за ее пределами. Образ главного героя 
сложился из солдата Шухова, воевавшего в советско-
германскую войну (никогда не сидевшего) и личного 
опыта автора. Остальные лица - все из лагерной жизни, 
с их подлинными биографиями. В своём рассказе он 
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практически открыл для отечественного читателя 
лагерную тему, продолжив разоблачение сталинской 
эпохи. В эти годы Солженицын в основном пишет 
рассказы, которые критика иногда называет повестями, 
- «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела». 

Потом увидел свет рассказ «Матренин двор». На 
этом публикации прекратились. Больше ни одно из 
произведений писателя не было допущено к изданию в 
СССР, поэтому они печатались в самиздате и за 
рубежом (роман "В круге первом", 1955 - 68; 1990; 
повесть "Раковый корпус", 1966, 1990).  

В 1962 году его принимают в Союз писателей и 
даже выдвигают на Ленинскую премию. В 1960-е 
работал над книгой "Архипелаг ГУЛАГ" (1964 - 1970), 
которую приходилось писать тайком и постоянно 
прятать от органов КГБ, так как они бдительно 
следили за деятельностью писателя. Но письма 
бывших заключенных и встречи с ними способствуют 
работе над многими произведениями.  
  Публикация трехтомного художественно-
документального исследования "Архипелаг ГУЛАГ" 
произвела на российского и мирового читателя не 
меньшее впечатление, чем "Один день Ивана 
Денисовича". Книга не только представляет 
подробнейшую историю уничтожения народов России, 
но и утверждает христианские идеалы свободы и 
милосердия, одаривая опытом сохранения души в 
царстве "колючей проволоки". (Д.Н. Мурин «Один час, 
один день, одна жизнь человека в рассказах А.И. 
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Солженицына», журнал «Литература в школе», 1990, 
№ 5) 

В 1967 Солженицын был исключен из Союза 
писателей. Особая борьба с писателем нарастает после 
падения Н.С. Хрущева. В сентябре 1965 КГБ 
захватывает архив Солженицына, что перекрывает 
возможности публикаций некоторых книг. Напечатать 
удается лишь рассказ "Захар Калита" ("Новый мир", 
1966, № 1). А повесть «Раковый корпус» начинает 
публиковаться заграницей. Например, одну главу 
(«Право лечить») автор отдал для напечатания в 
Словакии. К весне 1968 вся первая часть полностью, 
но с большими погрешностями, была напечатана. 
Нынешнее издание- первое выверенное автором и 
окончательное. Костоглотов возник по образу одного 
знакомого фронтового сержанта. Прототип Русанова 
лежал в диспансере в другое время, но его больничное 
поведение взято из рассказов соседей по палате 
Солженицына. Истинная медицинская история Вадима 
Зацырко совмещена с образом его здорового брата, 
которого знал автор. Таким же совмещением двух лиц 
получен Ефрем Поддуев. Дёмка слился из ссыльного 
ученика и мальчика с больной ногой в Ташкенте. 
Большинство прочих больных списаны с натуры, и 
многие оставлены под своими именами. Также почти 
без изменений взяты заведующие лучевым и 
хирургическим отделениями.  

Присуждение Нобелевской премии по 
литературе "за нравственную силу, почерпнутую в 
традиции великой русской литературы” в 1975 г. 
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возбуждает новую волну преследований и клеветы. 
Писатель переезжает жить в Цюрих. После декабря 
1975 он совершает поездку в США, где выступает 
перед профсоюзными деятелями в Вашингтоне и Нью-
Йорке. Солженицын - человек, глубоко верующий, не 
приемлющий насилия, во многих своих произведениях 
стремится обосновать альтернативный реальный 
исторический путь мирового развития. (В.Накшин 
Открытая дверь: Воспоминания и портреты. М.,1989 ) 

В октябре 1976 Солженицын с семьей (жена Н. 
Д. Солженицына, ее мать Е. Ф. Светлова, трое сыновей 
писателя и сын жены от первого брака) переселяется в 
усадьбу близ города Кавендиш (штат Вермонт). Там он 
живёт практически отшельником и полностью 
посвящает себя литературному труду. В этом ему 
помогает вся семья, организуя нечто вроде маленького 
издательства. 

В 1974 он основал "Русский общественный 
фонд", передав в него все гонорары за "Архипелаг 
ГУЛАГ". А в 1977 создал "Всероссийскую мемуарную 
библиотеку" и "Исследования новейшей русской 
истории".  

Теперь основной работой на долгие годы 
становится эпопея «Красное Колесо». Исторические 
главы детально рисуют конкретные события, 
показывая участвующих в них лиц. Изображая любого 
исторического персонажа, Солженицын стремится с 
максимальной полнотой передать его внутренний 
строй и побудительные мотивы действий. Соединяя 
личные свидетельства с уникальными архивными 
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документами, автор пытается дать развёрнутое 
повествование о революции в России. Грандиозный 
замысел рассчитан на двадцать лет, и в настоящее 
время работа над ним продолжается уже в России, 
куда писатель вернулся в 1995 году.  

К 1986 году у Солженицына складывается 
настороженное отношение к горбачевской 
перестройке. Со своей стороны советские власти 
всячески препятствовали возвращению книг 
Солженицына на родину, а сформулированные ранее 
обвинения, повторялись и варьировались 
многочисленными советскими публицистами даже в 
середине 1980-х гг. Лишь в 1989 редактору "Нового 
мира" С.П. Залыгину удалось после долгой борьбы 
напечатать отобранные автором главы «Архипелага 
ГУЛАГа».  

Хотя как и за границей, так и на родине личность 
и творчество Солженицына вызвали множество как 
восторженных, так и резко критических книг и статей. 

С 1990 проза Солженицына широко печатается 
на Родине. А 16 августа того же года Указом 
Президента СССР писателю возвращено гражданство. 
18 сентября "Комсомольская правда" и "Литературная 
газета" публикуют статью "Как нам обустроить 
Россию?", где Солженицын предупреждает о 
трудностях при выходе из-под коммунистического 
гнета.  

27 мая 1994 Солженицын возвращается в 
Россию. Проехав страну от Дальнего Востока до 
Москвы, он активно включается в общественную 
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жизнь. По-прежнему не допуская возможности 
сотрудничества с коммунистами, Солженицын 
решительно осуждает реформы президента Б. Н. 
Ельцина, постоянно критикует власть. (В сентябре 
1995 был прекращен цикл телепередач Солженицына 
на канале ОРТ.) 

Писатель работает над книгой «Угодило 
зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». 
Рассказы и лирические миниатюры («Крохотки»), 
опубликованные Солженицыным в "Новом мире" 
(1995-97), свидетельствуют о неувядаемой мощи его 
дара. (Шикман А.П. Деятели отечественной истории. 
Биографический справочник. Москва, 1997 г.) 

 
"Красное Колесо" – роман-эпопея 

 
  Своеобразная летопись революции, которая 
создается из фрагментов разных жанров. Среди них — 
репортаж, протокол, стенограмма (рассказ о спорах 
министра Риттиха с депутатами Государственной 
думы; "отчет о происшествиях", в котором 
анализируются уличные беспорядки лета 1917, 
фрагменты из газетных статей самых разных 
политических направлений и т.д.). Многие главы 
подобны фрагментам психологического романа. В них 
описываются эпизоды из жизни вымышленных и 
исторических персонажей: полковника Воротынцева, 
его жены Алины и возлюбленной Ольды; влюбленного 
в революцию интеллигента Ленартовича, генерала 
Самсонова, одного из лидеров Государственной думы 
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Гучкова и многих других. Оригинальны фрагменты, 
названные автором "экранами", — подобия 
кинематографических кадров с приемами монтажа и 
приближения или удаления воображаемой 
кинокамеры. "Экраны" полны символического смысла. 
Так, в одном из эпизодов, отражающем отступление 
русской армии в августе 1914, изображение 
оторвавшегося от телеги колеса, окрашенного 
пожаром, — символ хаоса, безумия истории. 
           "Красное Колесо" построено на сочетании и 
пересечении разных повествовательных точек зрения, 
при этом одно и то же событие иногда дается в 
восприятии нескольких персонажей (убийство П.А. 
Столыпина увидено взглядом его убийцы — 
террориста М.Г. Богрова, самого Столыпина, генерала 
П.Г. Курлова и Николая II). "Голос" повествователя, 
призванного выражать авторскую позицию, часто 
вступает в диалог с "голосами" персонажей, истинное 
авторское мнение может быть лишь реконструировано 
читателем из целого текста. 
Узел IV — «Апрель Семнадцатого» - Пасха 1917 года. 
– Встреча Ленина на Финляндском вокзале. – 
«Севастопольское чудо» Колчака. – Успех публичных 
речей Керенского. – Множество эпизодов 
«народоправства» в армии и в тылу. – 20 апреля Ленин 
организует первую большевицкую пробу сил. 
         Стрельба на улицах по безоружным. Лозунги: 
«Долой Милюкова!», «Долой Временное 
правительство!» С утра 21 апреля – порыв безоружных 
добровольцев из интеллигенции выходить на улицы, 
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защищать власть «от красной гвардии»; те – стреляют. 
Раненые, убитые, шумные споры и драки на улицах. 
Тревожные переговоры членов Исполнительного 
Комитета и Временного правительства – как погасить 
конфликт, но он не утихает весь день. – 
Непредвиденное сопротивление большевикам 
петроградской образованной публики – переменило 
планы Ленина: гражданскую войну пока отложим! 
         Отголоски петроградского апрельского кризиса в 
Москве. Казачий съезд в Новочеркасске. Голод – судья 
революции. Фронтовые делегаты в Таврическом. – 
Ген. Корнилов подал в отставку с командования 
Петроградским округом. Съезд Главнокомандующих – 
в Ставке и в Петрограде. – Конфликтное составление 
коалиции Временного правительства с социалистами. 
Уход Гучкова. Отставка Милюкова. Керенский – 
военно-морской министр. – Революционная карьера 
Льва Троцкого. 

 
 

«Один день Ивана Денисовича» - повесть 
 

Повесть о жизни простого человека, в условиях 
лагерной зоны. Произведение освещает не только тему 
лагерного быта, но и многих социальных проблем, 
спровоцированных коммунистическим режимом. Так в 
рассказе бригадира Тюрина упоминается последствиях 
коллективизации в русской деревне. Заключенные 
обсуждают деградацию искусства, вызванную 
вмешательством в него коммунистической идеологии 
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В основу сюжета положен рассказ Шухова Ивана 
Денисовича, лагерного заключенного, который 
вспоминает свою жизнь перед арестом. 

Образ Ивана Денисовича это собирательный 
образ всех русских заключенных, которые по ложным 
либо же мнимым обвинениям разделили с 
Солженицыным горькую участь политических 
репрессий. Шухов с первых дней героически воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Он попал в плен, с которого ему удалось бежать. 
Как и многих людей бежавших с плена, Ивана 
Денисовича обвинили в измене Родине и заключили в 
каторжные лагеря. В произведении присутствует 
достаточно широкий спектр персонажей. Автор 
выделяет индивидуальность каждого из них: это были 
люди многогранной индивидуальности, которых 
объединяло одно невыносимое настоящее лагерной 
жизни. 

Не смотря на довольно сжатую форму 
произведения, автор смог показать на примере одной 
отдельно взятой личности судьбу всего русского 
народа, который стал жертвой Сталинского террора. 

 
«Матренин двор» - рассказ 

 
   В произведении Александр Исаевич Солженицын 
описывает жизнь трудолюбивой, умной, но очень 
одинокой женщины — Матрены, которую никто не 
понимал и не ценил, но всякий пытался 
воспользоваться ее трудолюбием и отзывчивостью.  
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    Само название рассказа “Матренин двор” можно 
истолковать по-разному. В первом случае, например, 
слово “двор” может означать просто уклад жизни 
Матрены, ее хозяйство, ее чисто бытовые заботы и 
трудности. Во втором случае, пожалуй, можно сказать, 
что слово “двор” акцентирует внимание читателя на 
судьбе самого дома Матрены, самого Матрениного 
хозяйственного двора. В третьем случае “двор” 
символизирует тот круг людей, которые были так или 
иначе заинтересованы в Матрене.  
    В каждом из приведенных выше значений слова 
“двор” заключен тот трагизм, который присущ, 
пожалуй, образу жизни каждой женщины, похожей на 
Матрену. Но все же в третьем значении, как мне 
кажется, трагизм наиболее велик. Здесь речь уже идет 
не о трудностях жизни и не об одиночестве, а о том, 
что даже смерть не может заставить людей однажды 
задуматься о справедливости и правильном отношении 
к достоинствам человека. Гораздо сильнее в людях 
страх за себя, свою жизнь, а судьба других мало их 
волнует. “Тут узнал я, что плач над покойной не 
просто есть плач, а своего рода пометина. Слетелись 
три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, 
заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто 
выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим 
всем втолковывали, что они одни были Матрене 
близкие”.  
    Я думаю, что в этом случае складываются все три 
значения слова “двор” и каждое из них отражает ту 
или иную трагическую картину: бездушность, 
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мертвенность “живого двора”, который окружал 
Матрену при жизни и в дальнейшем делил ее 
хозяйство; судьба самой Матрениной избы после 
смерти Матрены и при жизни Матрены; нелепая 
гибель Матрены.  
    Главной особенностью литературного языка 
Солженицына является то, что Александр Исаевич сам 
дает пояснительную трактовку по многим репликам 
героев рассказа, и это приоткрывает нам ту завесу, за 
которой кроется само настроение Солженицына, его 
личное отношение к каждому из героев. Впрочем, у 
меня сложилось такое впечатление, что авторские 
трактовки имеют несколько ироничный характер, но в 
то же время они как бы синтезируют реплики и 
оставляют в них только подноготный, ничем не 
прикрытый, истинный смысл. “Ах, тетенька-тетенька! 
И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь они на 
нас обиделись! И родимая же ты наша, и вина вся твоя! 
И горница тут ни при чем, и зачем же пошла ты туда, 
где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И 
как ты умерла — не думала! И что же ты нас не 
слушалась? (И изо всех этих причитаний выпирал 
ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще 
поговорим!)”.  
    Читая между строк рассказ Солженицына, можно 
понять, что сам Александр Исаевич делает совсем 
иные выводы из услышанного, чем те, которые можно 
было ожидать. “И только тут — из этих 
неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо 
мной образ Матрены, какой я не понимал ее, даже 
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живя с нею бок о бок”. “Все мы жили рядом с ней и не 
поняли, что есть она тот самый праведник, без 
которого, по пословице, не стоит село”. Невольно 
вспоминаются слова французского писателя Антуана 
де Сент-Экзюпери, смысл которых заключается в том, 
что на самом деле все не так, как в действительности.  
    Матрена — это противопоставление тому 
окружению, которое в рассказе Солженицына 
выражено через злобу, зависть и стяжательство людей. 
Своим образом жизни Матрена доказала, что любой, 
кто существует в этом мире, может быть честным и 
праведным, если он живет праведной идеей и крепок 
духом. 
 

«Архипелаг  ГУЛАГ» - художественно- 
историческое расследование 

 
В название книги включена аббревиатура ГУЛАГ, то 
есть Главное управление лагерей системы 
государственной безопасности СССР. Входящие в эту 
систему лагеря были разбросаны по всей территории 
страны как острова, образующие архипелаг. Это дало 
Солженицыну основание для создания 
метафорического названия произведения.  
Созданный в течение 60–70-х годов, роман-эпопея 
является продолжением авторского исследования 
истории России XX века. В декабре 1973 г. в Париже 
на русском языке вышел первый том «Архипелага». В 
СССР это произведение много лет было под запретом 
цензуры и увидело свет лишь в 1988 г.  

http://lingvostranovedcheskiy.academic.ru/128/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
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«Архипелаг ГУЛАГ», во многом автобиографическое 
произведение Солженицына, рассказывает о 
существовавшей в СССР в 20–50-е гг. XX в. системе 
политических репрессий и лагерей для 
политзаключенных.  
        В «Архипелаге» прослеживается путь, который 
проходили осужденные «за измену Родине» от ареста 
до конца срока заключения или жизни. Отдельные 
главы произведения посвящены печально знаменитым 
лагерям на Соловецких островах, в Экибастузе (на 
территории современного Казахстана) и др.  
Роман-исследование «Архипелаг ГУЛАГ» — 
разноплановый по проблематике, материалу, стилям 
изложения. В нем совмещены историческое 
расследование, социологический анализ, материалы 
следствия, свидетельские показания, обилие цифр и 
статистических выкладок, лирические отступления и 
комментарии автора. Повествование включает 
воспоминания и свидетельства многих очевидцев 
событий, письма и воспоминания 227 «лагерников». 
Сам Солженицын назвал свою книгу опытом 
художественного исследования.  
    Автора интересует множество проблем, связанных с 
политической историей России и СССР. Внимание 
писателя обращено и на политику Коммунистической 
партии,  присвоившей себе монополию на власть и 
истину. Эта монополия распространилась и на судьбы 
отдельных деятелей самой партии и руководителей 
страны, ставших во многом жертвами собственных 
политических решений.  
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        Солженицын один из первых отошел от 
официальной оценки причин первых поражений 
Советской Армии в 1941 г. в начале Великой 
Отечественной войны.  
       В романе Солженицын ставит много нравственных 
проблем, размышляя о природе зла вне времени и 
границ, о недопустимости достижения даже самой 
гуманной цели бесчеловечными средствами, о 
коллективной вине всего народа перед самим собой. 
Писатель утверждает, что ГУЛАГ мог появиться как 
феномен единения жертв и палачей по вине всех тех, 
кто молчал и повиновался, когда надо было 
протестовать. Автор призывает читателя «жить не по 
лжи».  
        Книга Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» стала 
одним из самых известных произведений русской 
литературы XX века. Отрывки из романа-эпопеи 
включены в школьные программы по литературе.  
Название книги стало употребляться в речи для 
именования любой системы политических лагерей. 
 

«Раковый корпус» роман 
 

    «Раковый корпус» А. Солженицына - одно из тех 
литературных произведений, которые не только 
сыграли важную роль в литературном процессе второй 
половины XX века, но и оказали огромное влияние на 
умы современников, и вместе с тем на ход российской 
истории. 
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После опубликования в журнале «Новый мир» 
повести «Один день Ивана Денисовича», Солженицын 
предложил главному редактору журнала 
А. Твардовскому текст повести «Раковый корпус», 
предварительно подготовленный автором для 
публикации в Советском Союзе, то есть, с поправкой 
на цензуру. Договор с издательством был подписан, 
однако вершиной советского легального 
существования «Ракового корпуса» был набор 
нескольких первых глав для публикации в «Новом 
мире». После этого по распоряжению властей 
печатание было остановлено, а набор был затем 
рассыпан. Произведение стало активно 
распространяться в самиздате, а также было 
опубликовано на Западе, переведено на иностранные 
языки и стало одним из оснований для присуждения 
Солженицыну Нобелевской премии. 

Первый же появившийся в печати рассказ 
Солженицына перевернул литературную и 
общественную жизнь в Советском Союзе. В рассказе 
«Один день Ивана Денисовича» (первоначальное 
название которого «Щ-854») впервые открыто 
говорилось о лагерной жизни, жизни, которой жили 
миллионы людей по всей стране. Одного этого было 
бы достаточно, чтобы заставить задуматься целое 
поколение, вынудить его посмотреть на 
действительность и на историю другими глазами. 
Вслед за этим были опубликованы в «Новом мире» и 
другие рассказы Солженицына, а его пьеса «Свеча на 
ветру» была принята к постановке в Театре имени 
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Ленинского комсомола. В то же время повесть 
«Раковый корпус», основной темой которой является 
тема жизни и смерти, духовных исканий человека и 
поиск ответа на вопрос, чем жив человек, была 
запрещена и впервые была опубликована в России 
только в 1990 году. 

Одна из главных тем повести - бессилие 
человека перед лицом болезни и смерти. Каков бы ни 
был человек, плохой или хороший, получивший 
высшее образование или, наоборот, необразованный, 
какую бы должность он ни занимал, когда его 
постигает почти неизлечимая болезнь, он перестает 
быть высокопоставленным чиновником, превращается 
в обыкновенного человека, который просто хочет 
жить. Наряду с описанием борьбы человека за жизнь, 
за желание просто сосуществовать без боли, без мук, 
Солженицын, всегда и при любых обстоятельствах 
отличающийся своей тягой к жизни, поднял множество 
проблем. Их круг достаточно широк: от смысла жизни, 
отношения между мужчиной и женщиной до 
назначения литературы. 

Солженицын сталкивает в одной из палат людей 
разных национальностей, профессий, приверженных 
различным идеям. Одним из таких пациентов был Олег 
Костоглотов - ссыльный, бывший зек, а другим - 
Русанов, полная противоположность Костоглотову: 
партийный деятель, «ценный работник, заслуженный 
человек», преданный партии. Показав события повести 
вначале глазами Русанова, а затем через восприятие 
Костоглотова, Солженицын дал понять, что 
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постепенно сменится власть, что перестанут 
существовать Русановы с их «анкетным хозяйством», с 
их приемами различного предупреждения и будут 
жить Костоглотовы, которые не принимают такие 
понятия, как «остатки буржуазного сознания» и 
«соцпроисхождения». Солженицын писал повесть, 
пытаясь показать разные взгляды на жизнь: и с точки 
зрения Веги, и с точки зрения Аси, Демы, Вадима и 
многих других. В чем-то их взгляды схожи, в чем-то 
расходятся. Но в основном Солженицын хочет 
показать неправоту тех, кто размышляет, как дочь 
Русанова, сам Русанов. Они привыкли искать народ 
где-то обязательно внизу; думать только о себе, не 
задумываясь о других. Костоглотов - выразитель идей 
Солженицына. Через споры Олега с палатой, через его 
разговоры в лагерях он раскрывает парадоксальность 
жизни, а точнее, то, что не было никакого смысла в 
такой жизни, так же как и нет смысла в той литературе, 
которую превозносит Авиета. По ее понятиям 
искренность в литературе вредна. «Литература - чтобы 
развлечь нас, когда у нас настроение плохое», - 
говорит Авиета. И если надо писать о том, что должно 
быть, то, значит, никогда не будет правды, так как 
никто не может точно сказать, что именно будет. А 
увидеть и описать то, что есть, может далеко не 
каждый, и вряд ли Авиета сможет представить хотя бы 
сотую долю того ужаса, когда женщина перестает быть 
женщиной, а становится рабочей лошадью, которая 
впоследствии не может иметь детей. Зоя раскрывает 
Костоглотову весь ужас гормонотерапии; и то, что его 
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лишают права продолжать себя, ужасает его: «Сперва 
меня лишили моей собственной жизни. Теперь лишают 
и права… продолжить себя. Кому и зачем я теперь 
буду? Худший из уродов! На милость? На 
милостыню?» И сколько бы ни спорили о смысле 
жизни Ефрем, Вадим, Русанов, сколько бы о нем ни 
рассуждали, для всех он останется одним и тем же - 
оставить после себя кого-нибудь. Костоглотов прошел 
через все, и это наложило свой отпечаток на его 
систему ценностей, на его понимание жизни. 
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