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Проблема деградации личности в рассказе  

А. П. Чехова «Ионыч» 
 

Литературная деятельность Антона Павловича Чехова началась в тот исторический 

период, когда в России подошла к концу революционная ситуация 70-х годов XIX века и в 

стране надолго воцарилась реакция. Время, далеко не благоприятное для развития сатиры. 

Однако молодой Чехов выпускает свои первые юмористические рассказы (рассказы-сценки). 

Здесь юмор писателя глубоко содержателен: он высмеивает тупость, бескультурье, по-

шлость, обывательщину, карьеризм, сочувствует «маленьким людям» и т.д. 

С конца 80-х годов начинается второй период творчества А. П. Чехова, отмеченный 

значительным углублением проблематики его произведений (появляются такие темы, как 

«футлярная» жизнь интеллигенции, проблемы общественного значения, прозревающие и де-

градирующие герои). В этих «серьезных эпизодах» юмор, который присутствовал в ранних 

произведениях, сохранился, только приобрел другие оттенки, соединяясь с новыми темами. 

Здесь писатель критически изображает общественную пассивность, пошлость, равнодушие, 

отсутствие общественных запросов в среде интеллигенции и т.д. Герои большинства этих 

произведений относятся к среднему социальному слою. Это врачи, учителя, студенты, чи-

новники и меньше – помещики. Но Чехова теперь больше интересуют человеческие качества 

персонажей, чем их социальная принадлежность. Автор не концентрирует особого внимания 

на конфликте героя с обществом, представляя его частью этой среды. Чехов исследовал 

внутренний мир человека, влияние быта и обстоятельств на сознание и психологию обывате-

ля. Именно в этот период творчества появляются такие известные рассказы, как «Анна на 

шее», «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), «Учитель 

словесности», «Скучная история», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Палата №6», 

«Ионыч» и многие, многие другие. 

Остановим внимание на одной из важных тем творчества А. П. Чехова – духовной де-

градации личности. Рассмотрим данную тему на примере рассказа «Ионыч». 

Это произведение было написано в 1898 году, в нем, как ни в каком другом, показаны 

изменения героя, духовная деградация личности, превращение из доброго человека, не ли-

шенного даже поэтической жилки, в холодного дельца, в котором материальное вытеснило 

духовное. «Ионыч» – повествование о человеке, в чьей душе внутренний диалог превратился 

в обывательский монолог, из которого загорелся было «светлый огонек» и погас, вместе с 

любовью возникла и какая-то другая жизнь, но она исчезла, как мираж. Это не только исто-

рия о том, как «среда заела человека», но и беспощадный рассказ о человеке, который, пере-

став сопротивляться окружающей обывательской среде, утратил все человеческое... 

Рассмотрим эволюцию характера главного героя рассказ; «Ионыч», Дмитрия Ионыча 

Старцева. Можно выделить четыре этапа жизненного пути доктора Старцева, в раскрытии 

содержания которых Чехов лаконично демонстрирует постепенное обнищание духа героя, 

ослабление его воли, силы сопротивления, потерю активности, живой человеческой реакции 

На первом этапе Дмитрий Старцев – молодой человек, только что назначенный зем-

ским врачом и поселившийся в Дялиже, недалеко от губернского города С. Это юноша с 

идеалами и желанием чего-то высокого. Он полон сил, энергии («... Пройдя девять верст и 

потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости»), увлечен работой на столько, 

что даже в праздники не имеет свободного времени. Его интересуют литература, искусство, 

он чувствует себя чужим среди обывателей. Доктор Старцев знакомится с семьей Туркиных, 

«самой образованной и талантливой» в городе. Уклад их дома наталкивает на мысль о том, 

что даже жизнь семьи Туркиных на удивление монотонна (одни и те же шутки, развлечения, 
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занятия), заурядна, типична. И это – лучшая семья в городе. А если лучшие люди таковы, то 

каковы же остальные? Здесь Чехов точно подмечает явление обывательщины на примере од-

ной семьи. Вот в эту жизнь окунается молодой врач Старцев. Он пытается бороться с ней, 

влюблен в Котика, полон надежд и т.п. 

Но на втором этапе Дмитрий Ионыч, сделав неудачное предложение Котику и полу-

чив отказ, уже не пытается сопротивляться обстоятельствам, он понимает, в какую трясину 

погружается, но не пытается ничего предпринять, тем самым Старцев прячется в «футляр», 

отгораживается от всего мира. 

Он перестает ходить пешком, страдает одышкой, любит закусить. Ездит на паре ло-

шадей. У него нет пока близких друзей, обыватели раздражают его своими взглядами на 

жизнь все меньше и меньше. Главным развлечением доктора, в которое «он втянулся неза-

метно, мало-помалу», было по вечерам вынимать из карманов добытые практикой белые и 

зеленые бумажки. 

Уже на третьем этапе Старцев отходит от земской больницы, его внимание поглощает 

большая частная практика. Теперь он еще больше полнеет, еще сильнее страдает одышкой: 

«Выезжал он уже не на паре лошадей, а на тройке с бубенцами». 

Наконец, на четвертом этапе жизнь Дмитрия Старцева окончательно опустошена и 

обеднена, он заражен накопительством, у него имение и два дома в городе, но на этом он не 

останавливается, с удовольствием вспоминает про бумажки, которые по вечерам доставал из 

карманов и с благоговением перебирал их. Старцев всю жизнь работал, но деятельность, ли-

шенная цели, оказывается пагубной. И мы видим, как в результате утраты смысла, цели жиз-

ни разрушается личность. Постепенно доктор Старцев превратился в Ионыча. Жизненный 

путь на этом завершен... 

Можно сделать вывод, что Старцев, все прекрасно понимая, ничего не попытался из-

менить. В этом его винит и сам Чехов.  

Показывая эволюцию Старцева от молодого врача, живого и эмоционального челове-

ка, до ожиревшего пухлого Ионыча, который на своей тройке с бубенцами кажется не чело-

веком, а «языческим богом», А. П. Чехов разоблачает, таким образом, и среду, оказавшую на 

главного героя рассказа тлетворное воздействие, и его самого. 

На примере доктора Старцева в рассказе показаны взаимодействие слабого и пассив-

ного характера с духовно обнищавшим обществом и влияние этого общества на человека, не 

способного к сопротивлению и отстаиванию в себе положительных начал. 

Умение показать малое в большом, сочетание юмора с сарказмом – главные приемы, 

посредством которых в рассказах Чехова раскрываются пошлость и обывательщина, способ-

ные загубить даже умных, образованных людей... 

В своих произведениях Антон Павлович Чехов обращается к читателям с призывом не 

поддаваться влиянию обывательской среды, сопротивляться обстоятельствам, не предавать 

вечные идеалы и любовь, беречь в себе человеческое.   
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