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Появление
• Недоросль» — комедия Дениса 

Ивановича Фонвизина — комедия 
Дениса Ивановича Фонвизина. Эта 
пьеса является самым известным его 
произведением и самой репертуарной 
пьесой XVIII века на русской сцене 
последующих веков. Это первая в 
истории русской драматургии 
социально-политическая комедия. Автор 
изобличает в ней пороки современного 
ему общества.



Герои комедии
• Героями комедии являются представители 

разных социальных слоев XVIII столетия в 
России: государственные мужи, дворяне, 

крепостники, слуги, самозваные модные учителя. 
Главные персонажи: сам недоросль 

Митрофанушка и его мать, барыня-крепостница 
XVIII века — госпожа Простакова, управляющая 

всем и всеми — в её руках и хозяйство с 
дворовыми слугами, не считаемыми ею за 

людей, и собственный муж, которого не 
стесняясь она может поколотить, и воспитание 

сына Митрофана — на самом деле воспитанием 
и образованием его она не обременена, а лишь 

старательно исполняет модные условности 
общества и своего положения в нем: «То 

бранюсь, то дерусь, тем и дом держится».



Значение пьесы «Недоросль» 
для современника

• Как и другие пьесы эпохи классицизмаКак и другие пьесы 
эпохи классицизма, «Недоросль» прямолинеен по своей 
проблематике — осуждению традиционного дворянского 
воспитания и «злонравия», «дикости» провинциального 
дворянства; персонажи чётко делятся на положительных и 
отрицательных, им даны говорящие фамилии (Простаковы, 
Скотинины, МитрофанКак и другие пьесы эпохи 
классицизма, «Недоросль» прямолинеен по своей 
проблематике — осуждению традиционного дворянского 
воспитания и «злонравия», «дикости» провинциального 
дворянства; персонажи чётко делятся на положительных и 
отрицательных, им даны говорящие фамилии (Простаковы, 
Скотинины, Митрофан — «проявление матери» по-гречески, 
Стародум, Милон, Правдин, Софья — «мудрость» по-
гречески, Цыфиркин, Вральман, Кутейкин). Однако огромную 
популярность у публики и читателей комедия получила не 
только из-за мастерски поставленной общественно-
политической проблематики, но и из-за чрезвычайно ярких 
образов отрицательных персонажей (положительные 
получились скорее резонёрами, передающими авторскую 
точку зрения), живости диалога, юмора, многих быстро 
вошедших в пословицу цитат («Не хочу учиться — хочу 
жениться», «Вот злонравия достойные плоды»). Имена 
Митрофанушки и Простаковой стали нарицательными.


