
Я хотел только честно и откровенно 
сказать людям: посмотрите на 
себя, посмотрите, как вы плохо и 
скучно живете. Самое главное, чтобы 
люди это поняли, а когда это 
поймут, они непременно 
создадут себе другую, лучшую 
жизнь.

Чехов Антон Павлович.



«Хорошо вспоминать о таком человеке, тотчас в жизнь 
твою возвращается бодрость, снова входит в нее 

ясный смысл...» — писал о Чехове Горький.
Личность Чехова поражает сочетанием душевной мягкости, 

деликатности с мужеством и силой воли. Он пример 
настоящего, подлинного интеллигента.



17 (29) января 1860 в городе Таганроге у купца 
1 гильдии Павла Егоровича Чехова и Евгении 
Яковлевны Чеховой родился сын Антон.

Родительский дом

Таганрог середины 1870г.



Антон Чехов и старшие его братья с малых лет 
часами сидели в лавке, часто до поздней ночи 
маялись на спевках церковного хора, которым 
руководил отец, и в праздники, поднявшись еще 
до рассвета, отправлялись петь в церковь. 

Отец писателя был человеком недюжинным: он рисовал, 
играл на скрипке, любил пение, руководил церковным 
хором. Стремясь во что бы то ни стало выбиться в люди, 
обеспечить семью, дать детям образование, отец будущего 
писателя вынужден был держать небольшую лавочку в 
Таганроге. Не имея способностей к торговле, он терпел 
вечные неудачи в своих коммерческих делах. Может быть 
поэтому отец в семье часто становился раздражительным 
и грубым. 

Но это была дружная семья. Несдержанность отца 
смягчалась сердечностью матери. Все дети — пятеро 

сыновей и дочь — были привязаны к родителям и друг к 
другу. И все были одаренными (Братья Антона 

Павловича — Александр и Михаил — стали писателями, 
Николай — художником, Иван — учителем, сестра 

Мария — педагогом и художницей. Сын старшего из 
братьев — Александра — Михаил Чехов стал 

выдающимся русским и американским актером). В 
семье любили выдумку, шутку, ценили искусство.



   Обстановка обывательской провинции 
загубила немало талантливых людей. 

Чехов как-то советовал знакомому 
литератору: «Напишите-ка рассказ о том, 

как молодой человек, сын крепостного, 
бывший лавочник, певчий, гимназист и 

студент, воспитанный на чинопочитании, 
целовании поповских рук, поклонении 

чужим мыслям, благодаривший за 
каждый кусок хлеба, много раз сеченный, 

ходивший по урокам без калош, 
дравшийся, мучивший животных, 

любивший обедать у богатых 
родственников, лицемеривший и богу и 
людям без всякой надобности, только из 

сознания своего ничтожества,— 
напишите, как этот молодой человек 

выдавливает из себя по каплям раба и 
как он, проснувшись в одно прекрасное 

утро, чувствует, что в его жилах течет уже 
не рабская кровь, а настоящая 

человеческая...» 
Он сам прошел путь самовоспитания.

Таганрог



1869  —  Поступает в  таганрогскую гимназию.

     Таганрогская гимназия, по словам соученика 
Чехова, напоминала исправительный батальон. 

Бессмысленная зубрежка, муштра, шпионство — 
все это на протяжении одиннадцати лет отравляло 

молодую душу. 

     Но, кроме учителей-«чинодралов» (как назовет их 
впоследствии Чехов в рассказе «Человек в футляре»), 
были и светлые личности. Учитель Ф. П. Покровский с 

истинной любовью говорил о литературе и рано 
заметил в Чехове юмористической талант. Он наградил 

своего ученика шутливым прозвищем «Чехонте», 
которое стало впоследствии псевдонимом молодого 

писателя.



Антон остался в Таганроге 
заканчивать гимназию. Он 

нуждался, но не унывал. 
Зарабатывал, давая 

уроки. В эти годы юноша 
очень много читал, писал 
очерки для гимназического 

журнала 

В 1876 году, когда 
Антону было 16 лет, 

жизнь его круто 
изменилась. Отец 

разорился и бежал 
из Таганрога, где 

ему грозила 
долговая тюрьма, и 
семья переселилась 

в Москву. 

1877 посылает 
в Москву брату 

свои первые 
рассказы – 

«мелочишки» 
для помещения 

в журналах.



1879 окончил гимназию. Приехал в Москву, поступил на 
медицинский факультет Московского университета.

А. П. Чехов рано становится кормильцем и по существу 
главой семьи. Растет его влияние на близких. «Воля Антона  
сделалась главной,— вспоминал младший брат писателя 
Михаил.— В нашей семье появились вдруг неизвестные 
дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», 
«Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и т. п.» 

«Пишу при самых гнусных условиях. Передо 
мной моя литературная работа, хлопающая 
немилосердно по совести, в соседней комнате 
кричит детеныш приехавшего погостить родича, 
в другой комнате отец читает матери вслух 
«Запечатленного ангела»... Кто-то завел 
шкатулку, и я слышу «Елену Прекрасную»...  
Постель моя занята приехавшим 
сродственником, который то и дело подходит ко 
мне и заводит речь о медицине. «У дочки, 
должно быть, резь в животе — оттого и кричит»... 
Я имею несчастье быть медиком, и нет того 
индивидуя, который не считал бы нужным 
«потолковать» со мной о медицине. Кому 
надоело толковать про медицину, тот заводит 
речь про литературу. Обстановка бесподобная».

«Надо спать. Над моей головой идет 
пляс. Играет оркестр. Свадьба. В 

бельэтаже живет кухмистер, 
отдающий помещение под свадьбы и 

поминки. В обед поминки, ночью 
свадьба... смерть и зачатие...

Кто-то, стуча ногами, как лошадь, 
пробежал сейчас как раз над моей 

головой... Должно быть, шафер. 
Оркестр  гремит...»



  Чехов начал печататься в 80-е годы, которые 
часто называют «эпохой безвременья».

  После того как «Народная воля» казнила 
Александра II (1881), в стране воцарился 

жесточайший полицейский террор. «Боятся 
громко говорить, посылать письма, 
знакомиться, читать книги, боятся 

помогать бедным, учить грамоте»,— 
говорил позднее об этом времени один из 

героев Чехова («Человек в футляре», 1898).

Пять лет работает Чехов в юмористических 
журналах. Его простенькие на первый взгляд 
рассказики были хорошей школой. Именно в 
этот период родились чеховские афоризмы, 
ставшие крылатыми: «Краткость — сестра 
таланта», «Искусство писать — это 
искусство сокращать». 

Ранний Чехов не считался серьёзным 
писателем, хотя в это время им уже 

написаны «Толстый и тонкий», «Смерть 
чиновника», «Хамелеон», «Унтер 
Пришибеев», «Злоумышленник».

«А.Чехов уже в первых рассказах своих умел 
открыть в тусклом мире пошлости ее 
трагические, мрачные шутки»,— писал М. 
Горький.



1884  — Окончил Московский университет. 
Временно работает врачом в земской 
больнице. В декабре первое легочное 
кровохарканье – признак туберкулёза.

Период «Антоши Чехонте» – 
завершился выходом в свет 

первых сборников его рассказов 
«Сказки Мельпомены» (1884) 
и «Пестрые рассказы» (1886) 
Чехов становится известным, 

но еще не считает себя 
профессиональным литератором. 



В 1888 опубликовано первое большое произведение Чехова — 
повести «Степь». Чехова, наконец, оценили как 
серьёзного, глубокого, лирического писателя.

В.А.Гиляровский 
рассказывает, что на него 

огромное впечатление 
произвела «Степь» 

Чехова. «А до «Степи», — 
признается Гиляровский, 

— он был для меня только 
милым Антошей Чехонте, 

рассказов которого, 
разбросанных по газетам и 

журналам, я почти и не 
читал…» 

   «Писал я и всячески 
старался не потратить 
на рассказ образов и 
картин, которые мне 
дороги и которые я, бог 
знает почему, берег и 
тщательно прятал». 
  Во второй половине 
80-х годов, писатель 
обращается к этим 
заветным образам и 
картинам.И.Левитан



  В 80-90е годы общество ищет 
новые пути развития России. 
Для всего творческого пути 
Чехова характерны поиски 

«общей идеи», которая дала бы 
возможность видеть и 

раскрывать читателям высокую 
цель жизни. 

   Чехов увлекается «теорией 
малых дел» и в 1890 году едет 

на о.Сахалин, чтобы провести 
перепись населения.

   То был настоящий подвиг для 
больного туберкулёзом 

писателя, хотя сам Чехов 
никогда бы не назвал так свою 

поездку. 



В колонке новостей иркутской газеты 
«Восточное обозрение» летом 1890 года — 
короткое сообщение о том, что «3 июня в 

город прибыл и прожил несколько дней А.П. 
Чехов, молодой русский беллетрист, едущий 

на Сахалин, куда он послан в качестве 
наблюдателя жизни и нравов редакцией 
одной большой петербургской газеты».

«...Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск. 

5 июня 1890 г. Иркутск
«...Из всех сибирских городов самый лучший 
Иркутск. Томск гроша медного не стоит... Обиднее 
всего, что в уездных городишках есть нечего, а это 
в дороге ух как чувствуется! Подъезжаешь к 
городу и надеешься съесть целую гору, а въехал — 
трах! Ни колбасы, ни сыру, ни мяса, ниже селедки, 
а те же пресные яйца и молоко, что в деревнях...»

6 июня 1890 г. Иркутск
«...Иркутск превосходный город. Совсем 
интеллигентный. Театр, музей, городской сад с 
музыкой, хорошие гостиницы. Нет уродливых 
заборов, нелепых вывесок и пустырей с 
надписями о том, что нельзя останавливаться. 
Есть трактир «Таганрог». Сахар 24 коп., 
кедровые орехи 6 коп. за фунт...
Есть великолепная кондитерская, но все адски 
дорого. Тротуары деревянные...



На Сахалине, Чехов вставал ежедневно в 5 часов утра и 
работал до поздней ночи. Полгода прошло в трудах и 

лишениях. Но самым тяжким для человека, 
чувствовавшего свою ответственность за все, что 
происходит в его стране, было соприкосновение с 

ужасами каторги. «Сахалин — это место невыносимых 
страданий...— писал Чехов. — ...Мы сгноили в тюрьмах 

миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, 
варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах 

десятки тысяч верст... размножали преступников и все это 
сваливали на тюремных красноносых смотрителей... 

Виноваты не смотрители, а все мы». 

На Сахалине, Чехов вставал ежедневно в 5 
часов утра и работал до поздней ночи. 

Полгода прошло в трудах и лишениях. Но 
самым тяжким для человека, чувствовавшего 

свою ответственность за все, что происходит в 
его стране, было соприкосновение с ужасами 
каторги. «Сахалин — это место невыносимых 
страданий...— писал Чехов. — ...Мы сгноили 
в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без 
рассуждения, варварски; мы гоняли людей по 

холоду в кандалах десятки тысяч верст... 
размножали преступников и все это сваливали 

на тюремных красноносых смотрителей... 
Виноваты не смотрители, а все мы». 

Книга очерков Чехова «Остров 
Сахалин», строго научная, документальная в 

своей основе, явилась настолько 
разоблачительной, что правительство 

вынуждено было назначить комиссию для 
расследования положения ссыльнокаторжных 

на Сахалине. Писатель, очень сурово 
оценивал свои произведения, но на этот раз 

был доволен тем, что в его 
«литературном гардеробе будет висеть 

и этот жесткий арестантский халат». 



Вернувшись из поездки, Чехов купил 
имение Мелихово под Москвой и в 1892 

году поселился в нем. 



   В первой половине 1890-х гг. Чехов 
становится одним из самых читаемых 
писателей России — его произведения 
регулярно появляются в журналах; 
выходят отдельные издания и сборники 
(«Рассказы», 1888; «Хмурые люди», 
1890; Повести и рассказы», 1894), 
которые постоянно переиздаются, вызывая 
широкий резонанс в литературных кругах. 
Не отрицая растущий талант Чехова, 
критика оказывается по большей части 
неспособной принять особенности его 
«объективной» (как он сам характеризовал 
ее) художественной манеры, обвиняет 
писателя в равнодушии к социальным 
проблемам, в отсутствии прямых 
авторских оценок 

«Ах, если в «Северном вестнике» узнают, что я пишу водевили, то 
меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется 
учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, 
по ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с 

пошлым. Должно быть, планида моя такая».

   В начале 1890-х гг. Чехов активно 
продолжает общественную 
деятельность:

1891- Организует помощь голодающим. 
   Собирает книги и пособия для 
сахалинских школ и библиотеки. 

1892 - Организует холерный участок в 
Мелихове, куда входит 25 деревень, 4 
фабрики и монастырь; ведет 
амбулаторный прием больных в 
усадьбе. 

1893 - Работает в связи с новой вспышкой 
холерной эпидемии. 

1894 - Начало работы гласным 
Серпуховского земского собрания. 
   Избран присяжным заседателем 
Московского окружного суда,   
утвержден попечителем Талежского 
сельского училища.



Близко зная жизнь простых людей, Чехов создаёт 
пронзительные рассказы о жизни народа. В противовес 

либерально-народнической литературе, идеализировавшей 
мужика, Чехов, основываясь на глубоком знании жизни, рисует 

светлые и мрачные стороны крестьянского быта. 

Лучшие рассказы: «Ванька», 
«Тоска» 1886, «Спать 

хочется» 1888, «Мужики» 
(1897), «Новая дача» (1899), 

«В овраге» (1900). 
Отношение Чехова к народу 
просвечивает в словах одного и 
его героев (повесть «Моя жизнь»): 
«Каким бы неуклюжим зверем ни 
казался мужик, идя за своей 
сохой, и как бы он ни дурманил 
себя водкой, все же, 
приглядываясь к нему поближе, 
чувствуешь что в нем есть то 
нужное и очень важное, он верит, 
что главное на земле правда и что 
спасение его и всего народа в 
одной лишь правде, и потому 
больше всего на свете он любит 
справедливость».

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом богом тебя молю, возьми 
меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать 
страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин 
колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже 
собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою 
никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».
   Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный 
накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.
   Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, 
что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо 
в рубахе выбежал на улицу...



   Русская действительность, 
душащая любое 
самостоятельное слово, 
воспитывающая духовно и 
нравственно опустившихся 
людей – вот что стало 
предметом изображения 
Чехова. Но при этом герои 
Чехова — «хмурые», скучные, 
живущие «в сумерках» люди, 
оказываются сами жизненно 
несостоятельными они 
страдают по причине 
собственных житейских 
ошибок, дурных поступков, 
нравственной и умственной, 
апатии, лени.

«Ионыч»



Лучшие рассказы 
периода 90-х гг.: «Палата 

№ 6» 1892, «Дом с 
мезонином» 1896,  

 «Ионыч», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», 

«О любви» 1898,  

   Больные похожи на арестантов, больница — на тюрьму, где 
перепуталось все и трудно отличить нормального от 
сумасшедшего. Единственным человеком, способным здраво 
рассуждать, мыслящим и благородным, оказывается 
душевнобольной Громов. Доктор Рагин говорит, навещая его в 
палате № 6: «Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне 
всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какой радостью я 
всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь 
вами».

Основная идея связана с образом учителя, который смешон своим 
страхом перед жизнью, стремлением спрятать в футляры и свои 

вещи, и себя самого: «Он носил темные очки, фуфайку, уши 
закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал 
поднимать верх». Мысль свою он также старался запрятать в 

футляр. «Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в 
которых запрещалось что-нибудь». Беликов повторяет: «Как бы чего 
не вышло», вздыхает, ноет да еще ходит по учительским квартирам 
«и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой 
и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с 

товарищами». 



Чехов умел нравиться 
женщинам. «Русская 

интеллигентная женщина, — 
писал Немирович, — ничем в 

мужчине не могла увлечься так 
беззаветно, как талантом. 
Думаю, что он умел быть 

пленительным...» Бунин отметил 
еще одну глубокую причину 
этого успеха: «...Удивительно 

знал он женское сердце, тонко и 
сильно чувствовал 

женственность, среди образов, 
рождавшихся в его мечте, есть 
образы пленительные, много 

было любивших его, и редко кто 
умел так, как он, говорить с 

женщинами...»

В 1889 году появилась в жизни А.П.Чехова 
Лидия Стахиевна Мизинова – Лика. «Лидия 

Мизинова, — так называемая Лика, — 
писала Т. Л. Щепкина-Куперник, — была 

девушкой необычайной красоты, настоящая 
«Царевна Лебедь» из русской сказки; ее 
пепельные вьющиеся волосы, чудесные 

серые глаза под очень темными бровями, 
вся необычайная мягкость и 

непередаваемая прелесть в соединении с 
полным отсутствием ломания и даже слегка 
суровой простотой делили ее обаятельной. 

Веселая и остроумная, она умела 
оживленно поддерживать острый 

непринужденный разговор, шутить и 
отшучиваться. Скоро «прекрасная Лика» 

стала всеобщей любимицей и завсегдатаем 
в доме Чеховых. 

«Дорогая Лида! К чему упреки?
Посылаю тебе свою рожу. 
Завтра увидимся. Не забывай 
своего Петьку. Целую 1000 раз!!! 
Купил рассказы Чехова: что за 
прелесть! Купи и ты. Кланяйся 
Маше Чеховой. Какая ты 
душка!»
А вот другое письмо:
«Дорогая Лидия !
Я люблю  Вас страстно,  как 
тигр,  и предлагаю Вам руку. 
Предводитель дворняжек 
Головин-Ртищев...»

Их отношения выливались в буффонаду. Нетрудно, однако, видеть, что 
позиция, занятая Чеховым, была вынужденной. Нет сомнения, он 
испытывал острое чувство горечи. Оно вызывалось сомнительными по 
вкусу и тону замашками Лики, так несоответствующими его понятиям о 
нормах воспитанности, ее опрометчивыми поступками. 



   Взгляд на отношения 
с женщиной, на семью, 

на роль женщины в 
обществе в лучших 
рассказах Чехова: 

«Попрыгунья», «Анна 
на шее», «Душечка», 
«Ариадна», «Дама с 

собачкой» и последнее 
произведение Чехова – 

рассказ «Невеста» – 
связано с этой темой

«Душечка»

«Невеста»



Чехов любил театр в течение всей своей жизни, начиная 
еще с гимназических времен. Шутки и водевили Чехова 
(«Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей»), 

были встречены с восторгом. Но драма Чехова «Иванов» 
(1887) и комедия «Леший» (1889) вызвали бурю споров. 

Немногие тогда видели, что в этих пьесах молодой 
драматург шаг за шагом освобождался от сценических 

штампов. Работая над «Чайкой» (1896), Чехов признавался 
в одном из писем: «Пишу ее не без удовольствия, хотя 

страшно вру против условий сцены... много разговоров о 
литературе, мало действия, пять пудов любви». Писатель 

дерзко нарушил привычные для массы зрителей 
драматургические каноны за что и был наказан.



   Впервые «Чайка» была поставлена в 
1896 году в Петербурге на сцене 
Александринского театра. Режиссеру и 
актерам, привыкшим к обычному 
репертуару того времени, пьеса 
оказалась не по плечу. Правда, В. Ф. 
Комиссаржевская, актриса великого 
таланта и обаяния, глубоко 
понимавшая чеховское творчество, 
блестяще играла героиню пьесы Нину 
Заречную. Но она не могла спасти 
весь спектакль. 
   Первое представление окончилось 
грандиозным провалом. «Театр 
дышал злобой, воздух сперся от 
ненависти, и я — по законам физики 
— вылетел из Петербурга, как 
бомба»,— писал Чехов. 



К.С.Станиславский

В.И.Немирович-
Данченко

Через два года В.И.
Немирович-Данченко, 

вместе с К.С.Станиславским 
только что создавший 

Московский 
Художественный театр,  

уговорил  Чехова  
разрешить  новую  

постановку «Чайки» (1898). 
Ставить пьесу, уже однажды 

провалившуюся, было 
делом рискованным. Но 

театр ставил перед собой ту 
же задачу, что и драматург:  
показать жизнь во всей ее 

истине, отказавшись от 
надуманных ситуаций, от 

декламаций, от 
театральных штампов. 

Станиславский рассказывает, что, 
когда кончился первый акт, 

«занавес закрылся при гробовом 
молчании. Актеры пугливо 
прижались друг  к другу  и  

прислушивались  к  публике.   
Гробовая тишина...   Кто-то  

заплакал...  Мы   молча  двинулись  
за  кулисы. В этот момент публика 

разразилась стоном и 
аплодисментами». Успех   был   

поистине   колоссальный,   
небывалый.   «Мы   сумасшедшие   
от   счастья»,— телеграфировал   

Немирович-Данченко Чехову.

Чехов подарил Немировичу-
Данченко медальон с надписью: 
«Ты дал  моей  «Чайке»  жизнь.  
Спасибо!»  Но и  «Чайка» дала 

жизнь новому театру. Потому-то 
с тех пор на занавесе и 

программах этого 
прославленного театра зрители 

видят его эмблему — широко 
раскинутые крылья летящей 

чайки.



За «Чайкой» последовали «Дядя Ваня» (1897), «Три 
сестры» (1901), «Вишневый сад» (1903), поставленные 
Художественным театром и многими другими театрами 

страны, стали классикой мировой драматургии
Постановка «Чайки» на сцене 

Художественного театра (1898) стала 
началом «чеховского театра» в России. 

Тогда это было ясно еще немногим. О. Л. 
Книппер вспоминает: когда Чехов прочел 
актерам Художественного театра новую 

пьесу — «Три сестры», «воцарилось какое-
то недоумение, молчание». Но пьесы 

Чехова, по выражению Книппер, 
«распахивали души». «...Прошло несколько 

лет, и мы уже с удивлением думали: 
неужели эта наша любимая пьеса, такая 

насыщенная переживаниями, такая 
глубокая, такая значительная, способная 
затрагивать самые скрытые прекрасные 
уголки души человеческой, неужели эта 

пьеса могла казаться не пьесой, а схемой и 
мы могли говорить, что нет ролей?»

«В плеяде великих европейских 
драматургов,— писал великий 
английский писатель Бернард 
Шоу,— Чехов сияет как звезда 

первой величины даже рядом с 
Толстым и Тургеневым».



   По настоянию врачей с 1898 года Чехов купил дом и окончательно 
поселился в Ялте. Неизлечимая тогда болезнь — чахотка – всё острее.
    «Я оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, хотя люблю 
выпить; я люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь 
состояние пересаженного дерева, которое находится в колебании: 
приняться ему или начать сохнуть?» - жалуется Чехов в письме. 

кабинет

спальня



Последний период жизни Чехова богат 
творческими успехами, отмечен дружбой 

с Толстым, Горьким, Буниным, с 
актерами Художественного театра, 

наполнен светом любви (в 1901 году 
Чехов женился на О. Л. Книппер).

Но болезнь прогрессирует. 7 июня 1904
выехал с женой на курорт в Германию. 
Чехов понимал, что едет туда умирать. И 

все-таки крупица надежды жила в его душе. 
Он мечтал написать новую пьесу, поехать 

на Дальний Восток, где шла война с 
Японией. Он хотел помогать людям не 

только как писатель, но и как врач.
«Даже за несколько часов до своей смерти 

он заставил меня смеяться, выдумывая 
один рассказ...— вспоминает О. Л. Книппер. 

— И в голову не могло прийти, что через 
несколько часов я буду стоять перед телом 

Чехова!» Он скончался в ночь на 2 (15) 
июля. 9 июля — погребение в Москве, на 

кладбище Новодевичьего монастыря.

Апрель 1900г. в последний раз дом Чехова 
стал шумным и весёлым: «В одном углу 

литературный спор, в саду, как школьники, 
занимались тем, кто дальше бросит камень, 

в третьей кучке И. А. Бунин с 
необыкновенным талантом представляет 

что-то, а там, где Бунин, непременно стоит 
Антон Павлович и хохочет, помирает от 

смеха. Никто так не умел смешить Антона 
Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в 

хорошем настроении...
Горький со своими рассказами об его 

скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с 
необыкновенно смелым юмором, 

доходящим временами до буффонады, 
Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович 

со своими неожиданными репликами, 
Москвин с меткими остротами — все это 

делало одну атмосферу, соединяло всех в 
одну семью художников... Словом, весна, 

море, веселье, молодость, поэзия, 
искусство — вот атмосфера, в которой мы в 

то время находились». 

Последний период жизни Чехова богат творческими 
успехами, отмечен дружбой с Толстым, Горьким, Буниным, 

с актерами Художественного театра, наполнен светом 
любви (в 1901 году Чехов женился на О. Л. Книппер).

Но болезнь прогрессирует. 7 июня 1904
выехал с женой на курорт в Германию. Чехов понимал, что 
едет туда умирать. И все-таки крупица надежды жила в его 

душе. Он мечтал написать новую пьесу, поехать на Дальний 
Восток, где шла война с Японией. Он хотел помогать людям не 

только как писатель, но и как врач.
«Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня 

смеяться, выдумывая один рассказ...— вспоминает О. Л. 
Книппер. — И в голову не могло прийти, что через несколько 

часов я буду стоять перед телом Чехова!» Он скончался в ночь 
на 2 (15) июля. 9 июля — погребение в Москве, на кладбище 

Новодевичьего монастыря.



«О, если бы поскорее 
наступила эта новая, 
ясная жизнь, когда 

можно будет прямо и 
смело смотреть в 

глаза своей судьбе, 
сознавать себя 
правым, быть 

веселым, свободным! 
А такая жизнь рано 

или поздно настанет!»


