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м о л ч а н и я » , задача к о т о р о г о — выявление б ы т и й н о г о в к:еднев-
н о м , б у д н и ч н о м б ы т е . На сцене театра студии Мейерхольд поста
вил две п ь е с ы Л. А н д р е е в а : «К звездам» ( I !><)<>) и «Савва» (1907 ) . 

В 1 9 0 4 г о д у в П е т е р б у р г е в о з н и к т е а т р В, Ф. К о м и с с а р ж е в -
с к о й , в е го р е п е р т у а р е б ы л и п ь е с ы Г о р ь к о г о , Чехова и д р у г и х , 
о т р а ж а в ш и е у с т р е м л е н и я демократическс>й и н т е л л и г е н ц и и . У ч е 
н и к С т а н и с л а в с к о г о Е . Б . В а х т а н г о в создал в М о с к в е Ю с т у д и ю 
М Х Т , позднее п р е о б р а з о в а н н у ю в т е а т р его и м е н и . 

О б н о в л е н и е с ц е н и ч е с к о г о и и с п о л н и т е л ь с к о г о с т и л я пере 
ж и в а л а на п е р е л о м е в е к о в и р у с с к а я опера. Р а з в и т и е лу их тра
д и ц и й м у з ы к а л ь н о г о театра б ы л о с в я з а н о с частной оперой м е ц е 
ната С. И. М а м о н т о в а и С. И. З и м и н а в М о с к в е . 

К о м п о з и т о р ы р а з н ы х п о к о л е н и й в н е с л и свой вклад в р у с 
с к у ю музыкальную культуру т о г о п е р и о д а . На э т о время п р и х о 
д и т с я з а в е р ш а ю щ и й этап к о м п о з и т о р с к о й д е я т е л ы ю с т п 11. И . Ч а й 
к о в с к о г о , М . А . Б а л а к и р е в а , Ц . А . К ю и , Н . А . Р и м с к о г о К о р с а к о 
ва; расцвет т в о р ч е с т в а А . К . Г л а з у н о в а , С . И . Танеева , А . К . Л я д о 
ва ; п е р и о д т в о р ч е с к о й з р е л о с т и А . Н . С к р я б и н а , С . В . Р а х м а н и н о 
ва ; э тап с т а н о в л е н и я д а р о в а н и я И . Ф . С т р а в и н с к о г о , С . С . П р о 
к о ф ь е в а , Н . Я . М я с к о в с к о г о . 

П о р у р а с ц в е т а п е р е ж и в а л балет ( А . К . Г л а з у н о в , И . Ф. Стра
в и н с к и й , С. С. П р о к о ф ь е в ) . Р е ф о р м а т о р а м и б а л е т н о г о театра в те 
г о д ы называли балетмейстера М . М . Ф о к и н а и балерину А . П . П а в 
л о в у . 

К к о н ц у X I X века в Р о с с и и с л о ж и л а с ь о р и г и н а л ь н а я компо
зиторская школа. В П е т е р б у р г е и М о с к в е б ы л и о т к р ы т ы к о н с е р 
в а т о р и и и о п е р н о - б а л е т н ы е т е а т р ы ( М а р и и н с к и й и Б о л ь ш о й ) ; 
п о я в и л и с ь к р у п н ы е н о т н ы е и з д а т е л ь с т в а ; с 1 8 8 4 - г о по 1 9 1 8 год 
в ы х о д и л а « Р у с с к а я м у з ы к а л ь н а я г а з е т а » . К р у п н е й ш и м и пред 
с т а в и т е л я м и р у с с к о й вокалI,пой школы, п е в ц а м и м и р о в о г о к л а с 
с а с тали Ф . И . Ш а л я п и н , Л . В . С о б и н о в , А . В . Н е ж д а н о в а . 

А р х и т е к т у р а , и з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о , м у з ы к а развива 
л и с ь в с о о т в е т с т в и и со с в о е й с п е ц и ф и к о й , но в м е с т е с т е м и во 
в з а и м о д е й с т в и и д р у г с д р у г о м . П р о м ы ш л е н н ы й п р о г р е с с на р у 
б е ж е X I X — X X в е к о в п р о и з в е л п о д л и н н ы й п е р е в о р о т в г р а д о 
с т р о и т е л ь с т в е . П о я в л е н и е н о в ы х с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в ( ж е 
л е з о б е т о н а , м е т а л л о к о н с т р у к ц и й ) и с о в е р ш е н с т в о в а н и е с т р о и 
т е л ь н о й т е х н и к и п о з в о л и л и и с п о л ь з о в а т ь к о н с т р у к т и в н ы е и х у 
д о ж е с т в е н н ы е п р и е м ы . В архитектуре а к т и в н о развивался с т и л ь 
м о д е р н 1 . 

Модерн — стилевое направление в е в р о п е й с к о м и а м е р и к а н с к о м и с к у с 
стве конца X I X — начала X X века . 
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И.Е.Репин. Манифестация 1 7 октября 1 9 0 5 года (1906) 

Русское изобразительное искусство р у б е ж а в е к о в п е р е ж и 
вало н е б ы в а л ы й п р е ж д е п о д ъ е м . Это в р е м я в ы д в и н у л о н е м а л о 
к р у п н ы х т а л а н т о в , о н о о т м е ч е н о в о з н и к н о в е н и е м б о л ь ш о г о ч и с 
ла х у д о ж е с т в е н н ы х г р у п п и о б ъ е д и н е н и й , в с п л е с к о м в ы с т а в о ч 
н о й и и з д а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и в о б л а с т и и с к у с с т в а . 

Ж а н р о в а я ж и в о п и с ь перестала б ы т ь в е д у щ е й . Х у д о ж н и к о в 
в р а в н о й м е р е и н т е р е с о в а л а т е м а р а с к о л а к р е с т ь я н с к о й о б щ и н ы 
( « Н а м и р у » С . А . К о р о в и н а ) , п р о з а о т у п л я ю щ е г о труда ( « П р а ч к и » 
А . Е . А р х и п о в а ) и р е в о л ю ц и о н н ы е с о б ы т и я ( « М а н и ф е с т а ц и я 17 о к 
т я б р я 1 9 0 5 г о д а » И . Е . Р е п и н а ) . Р а з м ы в а н и е ж а н р о в ы х г р а н и ц в 
и с т о р и ч е с к о й ж и в о п и с и п р и в е л о н а р у б е ж е в е к о в к р а з в и т и ю 
и с т о р и к о - б ы т о в о г о ж а н р а . У ч е н и к А . К . Саврасова И . И . Л е в и т а н , 
п р о д о л ж а я л и р и ч е с к о е н а п р а в л е н и е в п е й з а ж е , п о д о ш е л к и м 
п р е с с и о н и з м у ( « Б е р е з о в а я р о щ а » ) и я в и л с я с о з д а т е л е м « к о н ц е п -
ц и о н н о г о п е й з а ж а » , и л и « п е й з а ж а н а с т р о е н и я » , к о т о р о м у п р и 
с у щ б о г а т ы й с п е к т р п е р е ж и в а н и й : о т р а д о с т н о й п р и п о д н я т о с т и 
( « М а р т » , « О з е р о » ) д о ф и л о с о ф с к и х р а з м ы ш л е н и й о б р е н н о с т и 
в с е г о з е м н о г о ( « Н а д в е ч н ы м п о к о е м » ) . 

Среди х у д о ж н и к о в н о в о г о п о к о л е н и я в ы д е л я л и с ь два м а с т е 
ра живописного символизма — М. А. В р у б е л ь и В. Э. Б о р и с о в - М у 
с а т о в . 

В о з н и к ш е е в к о н ц е 1 8 9 0 - х г о д о в х у д о ж е с т в е н н о е о б ъ е д и н е 
ние « М и р и с к у с с т в а » ( В . М . В а с н е ц о в , М . В . Я к у н ч и к о в а , х у д о ж 
н и к и а б р а м ц е в с к о г о к р у ж к а ) п р о п а г а н д и р о в а л о « р у с с к и й н а ц и о 
н а л ь н ы й с т и л ь » и н о в о е з а п а д н о е и с к у с с т в о . « М и р и с к у с с т в а » 



































ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

БУНИН 
( 1 8 7 0 — 1 9 5 3 ) 

« В ы н ь т е Б у н и н а из р у с с к о й л и т е р а т у р ы , и она п о т у с к н е е т , 
л и ш и т с я ж и в о г о р а д у ж н о г о б л е с к а и з в е з д н о г о с и я н и я его о д и 
н о к о й с т р а н н и ч е с к о й д у ш и . . . » — п и с а л М . Г о р ь к и й в с е р е д и н е 
1 9 2 0 - х г о д о в . 

Иван А л е к с е е в и ч Б у н и н , п о э т , п р о з а и к , п е р е в о д ч и к , п е р в ы й 
р у с с к и й л а у р е а т Н о б е л е в с к о й п р е м и и , в н е с о г р о м н ы й в к л а д в 
р у с с к у ю л и т е р а т у р у и к у л ь т у р у . 

Д е т с т в о и ю н о с т ь . Р о д и л с я Б у н и н 10 (22) о к т я б р я 1 8 7 0 года 
в В о р о н е ж е . 

Я п р о и с х о ж у из с т а р и н н о г о д в о р я н с к о г о р о д а , — п и с а л о н , — д а в 
ш е г о Р о с с и и н е м а л о в и д н ы х д е я т е л е й к а к н а п о п р и щ е г о с у д а р с т в е н н о м , 
т а к и в о б л а с т и и с к у с с т в а , где о с о б е н н о и з в е с т н ы два п о э т а начала п р о 
ш л о г о в е к а : А н н а Б у н и н а и В а с и л и й Ж у к о в с к и й , о д и н и з к о р и ф е е в р у с 
с к о й л и т е р а т у р ы , с ы н А ф а н а с и я Б у н и н а и п л е н н о й т у р ч а н к и С а л ь м ы . 

В с е п р е д к и м о и всегда б ы л и с в я з а н ы с н а р о д о м и с з е м л е й , б ы л и п о 
м е щ и к а м и . П о м е щ и к а м и б ы л и и д е д ы и о т ц ы м о и , в л а д е в ш и е и м е н и я м и 
в с р е д н е й Р о с с и и , в т о м п л о д о р о д н о м п о д с т е п ь е , где д р е в н и е м о с к о в с к и е 
ц а р и , в ц е л я х з а щ и т ы г о с у д а р с т в а о т н а б е г о в ю ж н ы х т а т а р , с о з д а в а л и 
з а с л о н ы и з п о с е л е н ц е в р а з л и ч н ы х р у с с к и х о б л а с т е й , где б л а г о д а р я э т о м у 
о б р а з о в а л с я б о г а т е й ш и й р у с с к и й я з ы к и о т к у д а в ы ш л и ч у т ь л и н е все 
в е л и ч а й ш и е р у с с к и е п и с а т е л и во главе с Т у р г е н е в ы м и Т о л с т ы м . 

Г о р д о с т ь И . А . Б у н и н а с в о и м п р о и с х о ж д е н и е м , п о р о й д е м о н 
с т р а т и в н а я , у ж и в а л а с ь с п р о т и в о п о л о ж н ы м и н а ч а л а м и : «Я ж е 
ч у т ь не с о т р о ч е с т в а б ы л " в о л ь н о д у м е ц " , в п о л н е р а в н о д у ш н ы й не 
т о л ь к о к своей г о л у б о й к р о в и , но и к п о л н о й у т р а т е в с е г о т о г о , 
ч т о б ы л о связано с нею. . . » М а т е р и а л ь н о с е м ь я ж и л а т р у д н о . В рас 
с к а з е « А н т о н о в с к и е я б л о к и » Б у н и н о п и с а л п е ч а л ь н о е ж и т ь е , о б 
н и щ а в ш и й д в о р я н с к и й б ы т . 



Иван Алексеевич Бунин 25 

В 1874 году семья переехала из Воронежа в наследственное 
поместье Бутырка Орловской губернии. Читать Бунин выучился 
рано, начальное образование и воспитание получил от домашне
го учителя, «студента талантливого — ив живописи, и в музыке, 
и в литературе...». «Вероятно, его увлекательные рассказы в зим
ние вечера... и то, что первыми моими книгами для чтения были 
"Английские поэты" (изд. Н. В. Гербеля) и "Одиссея" Гомера, про
будили во мне страсть к стихотворчеству...» — размышлял Бунин 
в 1885 году. Близкие отмечали присущие Бунину с детства ред
кое воображение и впечатлительность. Первое стихотворение он 
написал в семь лет. Рано обнаружились и его артистические спо
собности, которые в дальнейшем определили репутацию Бунина 
как превосходного чтеца собственных сочинений. 

И . А . Б у н и н вспоминал, что «детство его было связано с по
лем, с мужицкими избами и обитателями и х » . Места, где прошли 
детство и отрочество писателя, оказали важное влияние на его 
творческую судьбу: прежде всего органическим приобщением к 
жизни и быту народа; к красоте природы, к стихиям живого на
ционального языка. От матери, отца, дворовых крестьян Иван 
Алексеевич слышал многие песни, сказки, предания, истории. 
В своем творчестве он активно использовал апокрифические 1 , бы
линные, сказочные, песенные мотивы. Словесное мастерство 
И . А . Б у н и н а питалось этими источниками и непримиримо про
тивостояло как модернизму, так и «изобразителям сусальной 
Руси», сочиняющим «никогданебывалый, утрированно-русский 
и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык» , — 
отмечал он в своих автобиографических произведениях. 

В 1881 году Бунин был зачислен в 1-й класс Елецкой гимна
зии. Годы жизни в этом городе — мыкание полунищего, но гордо
го и уверенного в небывалости своей судьбы дворянина; грязь и 
тоска российского провинциального существования. Став взрос
лым, Бунин иначе оценил елецкий период в своей жизни. Для него 
в этом бытии открылись прообразы гнетущей красоты. Здесь были 
изведаны первые опыты «горького счастья жизни» и первые при
косновения сухого и жаркого ветра с «кладбищ мира», «мирового 
ничто»; здесь вместе с сознанием обреченности «тлену и забвению» 
родилась мальчишеская обида на смерть. «Уездное» отрочество 
стало для Бунина-писателя абсолютной «лирической величиной», 
обернулось мучительным чувством родного и родины. 

1 Апокриф (от греч . apokryphos — « т а й н ы й » , « с о к р о в е н н ы й » ) — произ 
ведения и у д е й с к о й и ран нех р ис т иан ск о й литературы, не в к л ю ч е н н ы е 
в библейский канон . 
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ных изб, садов, домашнего уюта, сцен охоты, разгульных пиру
шек, крестьянского труда, трепетного приобщения к редкостным 
книгам, любования старинной мебелью, неистощимыми обедами, 
гостеприимством. Патриархальная жизнь предстает в идилличе
ском свете, в очевидной ее эстетизации и поэтизации. Автор де
лает основной акцент на раскрытии красоты, гармонии жизни, 
мирного ее течения в прошлом и прозаическом настоящем, где 
выветривается запах антоновских яблок, где «нет троек, нет вер
ховых "киргизов" , нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет 
самого обладателя всего этого — помещика-охотника.. .» . Очевид
ны перемены в действительности: кладбище заброшено, уходят 
из жизни выселковские 1 обитатели. Все это рождает грусть про
щания, напоминает эпитафию ушедшей жизни, родственную тур
геневским страницам о запустении «дворянских гнезд» и полном 
их уничтожении у Чехова. 

Сюжет рассказа составлен из ряда «раздробленных» картин 
действительности. Их перемена отражает постепенное исчезно
вение старого быта. Каждый из фрагментов жизни имеет свою 
особую окраску, передан на основе субъективного впечатления, 
с подбором меняющегося освещения и красок («прохладный сад, 
наполненный лиловатым туманом») . Бунин как бы принимает 
эстафету от Л. Н. Толстого, идеализируя человека, живущего сре
ди лесов и лугов, он поэтизирует антоновские яблоки, их запах и 
форму — дары самой природы. Вот почему наряду с печалью в 
рассказе присутствует и мотив радости, светлого приятия и ут
верждения жизни. С любовью описаны картины природы: лесной 
пейзаж в момент охоты, открытое поле, панорама степи, зарисов
ки яблоневого сада, «брильянтового» созвездия Стожар. Пейза
жи даны в динамике, в тонко подмеченной смене красок и автор
ских настроений. Бунин воспроизвел смену времен суток, череду 
сезонов, ритм времен года, обновление укладов быта, борение 
эпох, неудержимый бег времени, с которым сопряжены и персо
нажи, и авторские раздумья. Рассказ отличается особой лириче
ской взволнованностью, что сказывается на лексике, яркости 
эпитетов, на ритме и синтаксисе бунинского текста. Литературо
вед Ю. Айхенвальд отмечал, что И. А. Бунин «не злорадно, а стра
дальчески изображает русскую деревенскую нищету... с печалью 
оглядывается на изжитую пору нашей истории, на все эти разо
рившиеся дворянские гнезда». 

1 Выселки — поселения на новом месте , в ы д е л и в ш и е с я из б о л ь ш о г о се 
ления. 



В целом интонация рассказа «Антоновские яблоки» элеги
ческая. Начало рассказа полно радостной бодрости: «Как холод
но, росисто и как хорошо жить на свете!» Постепенно интонации 
меняются, появляются ностальгические 1 ноты: «За последние 
годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота». 
В конце, в описании поздней осени, звучит откровенная грусть. 

У ж е в ранних произведениях проявилась яркая индивиду
альность Бунина, поэта и прозаика. Язык его произведений по
ражает яркостью, образностью, сочностью, точностью, естествен
ностью. 

Современники оценивали Бунина как даровитейшего худож
ника слова, мастера психологического портрета, новеллиста. 
Люди выдающиеся, истинные таланты, угадывали в Бунине да
рование и сближались с ним, еще когда имя его было мало из-

1 Ностальгия — тоска по родине , по п р о ш л о м у . 































( 1 8 7 0 — 1 9 3 8 ) 

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

КУПРИН 

Александр Иванович Куприн — один из выдающихся писа
телей-реалистов конца X I X — начала XX века. Как и И. А. Бунин, 
Куприн следовал традициям русской классики. Куприн развивал 
тему «маленького человека», отмечая при этом «необыкновен
ность каждого». Он оставил прекрасные образцы повествования, 
острого и динамичного по сюжету, лаконичного, интересного в 
психологическом отношении. 

Детство и юность. Куприн родился 27 августа (7 сентября) 
1870 года в городе Наровчате Пензенской губернии. Отец рано 
умер, детство прошло в скудной мещанской обстановке, в скуч
нейшем провинциальном городке. Но это была его родина, и он 
писал потом о ней. 

В 1874 году семья переехала в Москву и поселилась в общей 
палате вдовьего дома 1 на Кудринской площади. Этот период жиз
ни описан в рассказе «Святая ложь» (1914). 

Тринадцать лет Куприн провел в закрытых учебных заведе
ниях: московском Александровском сиротском училище, Второй 
московской военной гимназии (позже преобразованной в кадет
ский корпус), Александровском юнкерском училище. 

В повести «Кадеты» (1900) Куприн изобразил быт и нравы 
кадетского корпуса, где господствовали сила и жестокость. Маль
чик испытывал постоянную тоску по дому, семье. В 1904 году в 
очерке «Памяти Чехова» он написал: 

1 Вдовий дом — благотворительное заведение для д в о р я н о к , о снованное 
императрицей Марией Федоровной в 1803 году , куда принимались вдо 
вы штаб - и о б е р - о ф и ц е р о в , вплоть до генералов . С 1808 года распола
гался в Смольном м о н а с т ы р е . 



Александр Иванович Куприн 45 
Б ы в а л о в р а н н е м д е т с т в е в е р н е ш ь с я п о с л е д о л г и х л е т н и х к а н и к у л 

в п а н с и о н . В с е с е р о , к а з а р м е н н о , п а х н е т с в е ж е й м а с л я н о й к р а с к о й и м а 
с т и к о й , т о в а р и щ и г р у б ы , н а ч а л ь с т в о н е д о б р о ж е л а т е л ь н о . П о к а д е н ь — 
е щ е к р е п и ш ь с я к о е - к а к . . . Н о к о г д а н а с т а н е т в е ч е р , и в о з н я в п о л у т е м н о й 
с п а л ь н е у л я ж е т с я , — о , к а к а я н е с т е р п и м а я с к о р б ь , к а к о е о т ч а я н и е о в л а 
д е в а ю т м а л е н ь к о й д у ш о й ! Г р ы з е ш ь п о д у ш к у , п о д а в л я я р ы д а н и я , ш е п 
ч е ш ь м и л ы е и м е н а и п л а ч е ш ь , п л а ч е ш ь ж а р к и м и с л е з а м и , и з н а е ш ь , ч т о 
н и к о г д а н е н а с ы т и ш ь и м и с в о е г о г о р я . 

В э т о т п е р и о д он создал и о п у б л и к о в а л п р о и з в е д е н и е « П е р 
в ы й д е б ю т » ( 1 8 8 9 ) , з а ч т о п о д в е р г с я н а к а з а н и ю . В о е н н ы й п е р и о д 
ж и з н и К у п р и н а т я н у л с я ч е т ы р н а д ц а т ь лет . Ч е т ы р е года и з н и х 
он п р о с л у ж и л п о д п о р у ч и к о м в п е х о т н о м п о л к у , ж и в я в з а х о л у с т 
н ы х г о р о д к а х . Э т о г о п е р и о д а А . И . К у п р и н у х в а т и л о , ч т о б ы д о 
с к о н а л ь н о и з у ч и т ь а р м е й с к у ю ж и з н ь и н а п и с а т ь в п о с л е д с т в и и 
одно из с а м ы х б е с п о щ а д н ы х произведений р у с с к о й л и т е р а т у р ы — 
п о в е с т ь « П о е д и н о к » . 

Н а ч а л о л и т е р а т у р н о й д е я т е л ь н о с т и . Л и т е р а т у р н ы м т р у д о м 
А . И . К у п р и н начал з а н и м а т ь с я е щ е в о в р е м я с л у ж б ы . У й д я в от 
с т а в к у , начал в е с т и б р о д я ч у ю ж и з н ь , в т ечение с е м и лет б ы л и 
г р у з ч и к о м , и а к т е р о м , и з е м л е м е р о м , работал на л и т е й н о м заво 
д е , б ы л ж у р н а л и с т о м и т . д . К . И . Ч у к о в с к и й п и с а л о К у п р и н е : 
« В е ч н о его м у ч и л а ж а ж д а и с с л е д о в а т ь , п о н я т ь , и з у ч и т ь , к а к ж и 
вут и р а б о т а ю т л ю д и в с е в о з м о ж н ы х профессий . . . Его н е у т о л и м о е , 
ж а д н о е зрение д о с т а в л я л о е м у п р а з д н и ч н у ю радость ! » В с т р е ч и , 
н а б л ю д е н и я , п е р е ж и в а н и я стали о с н о в о й его т в о р ч е с т в а . Сам К у 
п р и н с в о ю п и с а т е л ь с к у ю с у д ь б у о п р е д е л и л т а к : « Т ы — р е п о р т е р 
ж и з н и . . . С у й с я р е ш и т е л ь н о всюду . . . влезь в с а м у ю г у щ у ж и з н и ! » 
П о с е л и в ш и с ь в К и е в е , он начинает п о - н а с т о я щ е м у п и с а т ь . Здесь 
б ы л и с о з д а н ы « К и е в с к и е т и п ы » , « М о л о х » , « О л е с я » , « Р е к а ж и з 
н и » и д р у г и е п р о и з в е д е н и я . 

И з в е с т н о с т ь К у п р и н у п р и н е с л а п о в е с т ь «Молох» ( 1 8 9 6 ) . 
Б е з р а д о с т н а я п о е з д к а п о заводам Д о н б а с с а х у д о ж е с т в е н н о о ф о р 
м и л а с ь в и з о б р а ж е н и е з а в о д а - г и г а н т а , к о т о р ы й , п о д о б н о д р е в н е 
м у ч у д о в и щ у М о л о х у , п о ж и р а л л ю д е й . Это первое о с т р о е с о ц и 
а л ь н о - к р и т и ч е с к о е п р о и з в е д е н и е К у п р и н а с т а л о з н а ч и т е л ь н ы м 
я в л е н и е м в р у с с к о й л и т е р а т у р е 1 8 9 0 - х г о д о в . К у п р и н и н о с к а з а 
т е л ь н о показал б е с ч е л о в е ч н о с т ь в с е о б щ е г о п р о м ы ш л е н н о г о пре 
о б р а з о в а н и я , о н п о ч у в с т в о в а л г р я д у щ и е к р о в а в ы е с о б ы т и я . П о 
весть з а к а н ч и в а е т с я с о о б щ е н и е м о б у н т е р а б о ч и х . На э т о м ф о н е 
р а з в е р н у л а с ь т р а г е д и я т и п и ч н о г о к у п р и н с к о г о « с л а б о г о г е 
р о я - п р а в д о и с к а т е л я » , у к о т о р о г о М о л о х о т н и м а е т л ю б и м у ю де 
в у ш к у и веру в ж и з н ь в о о б щ е . 
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По времени появления и особенностям мировоззрения рус
ский символизм делится на два этапа: «старшие символисты» 
(В.Брюсов, К.Бальмонт, Д.Мережковский, З.Гиппиус) и «мла-
досимволисты» ( А . Блок, А . Белый, В я ч . Иванов, С.Соловьев 
и др. ) . Первым манифестом русских символистов стала статья 
Д.С.Мережковского «О причинах упадка и новых течениях 
современной русской литературы» (1893). Мережковский 
советовал творчески освоить опыт французских символистов, на
учить читателя слышать музыку стиха. Литература, по его мне
нию, должна была отказаться от материализма, а мистика и сим
волы — стать основой поэзии. 

В стихах символистов встречаются образы и метафоры, ал
легории и символы из Апокалипсиса ( «И се конь блед | И сидящий 
на нем, имя ему Смерть» — у А. Белого). Поэты и читатели вос
принимали их скорее как жутковатую, но захватывающую игру 
в одиночество, мистерию-пророчество, которое едва ли когда-ни
будь сбудется. Нельзя же было всерьез относиться к тому, что 
К.Д.Бальмонт с веселым самодовольством заявлял: «Я ненави
жу человечество...», утверждал, что он славит чуму, тьму, убий
ство и беду, Гоморру и Содом, что он, автор, приветствует, как 
брата, Нерона 1 , жестокого тирана-позера. 

Одновременно символисты декларировали прорыв в другой 
мир, «от реальностей к более реальному», от земных корней к 
мистически прозреваемой сущности, к соответствиям и аналогам. 
В творческой практике это вело к лирико-стихотворному иллю
зионизму 2 . 

Символизм — явление неоднородное, но в нем просматрива
ются связи с традициями отечественной поэзии. В целом символи
стам с их эмоциональной напряженностью и музыкальностью были 
присущи культ формы, стремление к демонстрации глубоких по
знаний в различных областях — от историко-географической эк
зотики до философских и лингвистических тонкостей. 

Символисты стремились существовать в двух планах — ре
альном и мистическом. Тема двойственного восприятия действи-

1 Нерон ( N e r o L u c i u s D o m i t i u s , после у с ы н о в л е н и я о т ч и м о м , императо 
ром Клавдием, назван Н. Клавдий Друз ) — р и м с к и й император (родил
ся в 9 3 7 году , правил в 9 5 4 — 9 6 8 г о д а х ) , ж е с т о к и й и р а з в р а щ е н н ы й 
тиран, убил мать и с в о ю ж е н у О к т а в и ю , выступал перед народом в ка
честве певца, актера и со стязателя , преследовал х р и с т и а н , назвав их 
виновниками п о ж а р а в Р и м е . 

2 Иллюзионизм — л о ж н ы е ф и л о с о ф с к и е воззрения , по к о т о р ы м в не ш 
ний м и р представляет собой в и д и м о с т ь , обман чувств ( и л л ю з и ю ) . 
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В.В.Кандинский. Смутное (1917) 

тельности (двоемирия) была задана философом и поэтом Влади
миром Сергеевичем Соловьевым (1853 —1900): 

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами — 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами. 

Внутренний мир личности для символистов — показатель 
состояния внешнего «страшного мира», обреченного на гибель. 
Символизму свойственны пророческие ощущения близкого об
новления общества на рубеже веков. Поэзия по своей сути объ
являлась пророчеством. Ф. Сологуб вполне точно выразил общее 
ощущение своих современников: 

Мы — пленные звери, 
Голосим, как умеем, 
Глухо заперты двери, 
Мы открыть их не смеем. 

Символисты выражали идеи посредством символов; в их по
эзии присутствовали метафоричность, иносказательность. По 
словам В.Брюсова, это была «поэзия намеков». Критерием по-
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нятия футуризма, такие, как машина, война, «преодоление че
ловека» , «презрение к ж е н щ и н е » , «смерть на краю юности» , 
«сладострастие героизма», буйство природных стихий и «жажда 
абсолютной силы и бессмертия». 

В 1912 году свет увидел «Технический манифест футу
ристической литературы» Ф. Маринетти. Идеи, выдвинутые 
в этом манифесте, зародились у автора, сидящего на баке с бензи
ном во время полета на аэроплане. Маринетти утверждал ради
кальные изменения в принципе построения литературного текста: 
«уничтожение синтаксиса», «употребление глагола в неопреде
ленном наклонении» с целью передачи смысла непрерывности 
жизни и упругости интуиции, уничтожение прилагательных, на
речий, знаков препинания, введение в литературу восприятия по 
аналогии и максимума беспорядка. Все это предлагалось как спо
соб сделать литературное произведение средством передачи «жиз
ни материи», средством схватить все, что есть ускользающего и 
неуловимого в материи, чтобы литература непосредственно вхо
дила во вселенную и сливалась с нею. Все это и есть концепция 
«слова на свободе», призванная избавить слова от оков синтакси
са и создать более инстинктивный способ общения. 

Безусловная близость русского и итальянского движений не 
стирала, однако, существенных различий. Приезд Маринетти в 
Россию и вполне естественная для него поза диктатора от футу
ризма вызвали бурный протест среди будетлян1 (или кубофуту-
ристов). Скандалы на официальных приемах, устроенных в честь 
гостя, не удовлетворили русских футуристов, и они разослали в 
газеты декларации протеста, объясняя свое неприятие иностран
ного «учителя». 

Маринетти также был разочарован, так как его раздражала 
тяга будетлян к архаике и примитивизму в искусстве, которых 
не было у итальянцев. В отличие от итальянцев внимание рус
ских футуристов было сконцентрировано не на волевом, насиль
ственном преображении мира и человека, символами которого 
выступали война и машина, а на «психической эволюции», на 
открытии новых возможностей в сознании и психике человека. 

По духу своего творчества ближе всех к итальянским футу
ристам в 1910-е годы был В. В. Маяковский. Подобно им, он столь 
же остро чувствовал таинственную мощь нового мира техники, 
представляющего для него отражение его собственного « я » , об-

1 Будетляне (от будет) — так называли себя ф у т у р и с т ы , полагая , что 
их творчество — это и с к у с с т в о б у д у щ е г о . 



Серебряный вен русской поэзии 63 

разы его творческой воли. У него не было отторжения от техни
ческого мира, скорее он ощущал внутреннее родство с его пара
доксальными и жесткими энергиями и силами: «Я вам открою | 
Словами | простыми, как мычанье, | наши новые души, | гудящие, | 
как фонарные дуги ». 

Неслучайно Маринетти даже в 1 9 3 0 - е годы настойчиво ут
верждал, что именно Маяковский был тем поэтом, который «по
пробовал футуризировать большевизм, сообщив ему итальянский 
литературный и художественный дух» . 

Впервые в России футуризм заявил о себе в 1 9 1 0 году сбор
ником «Садок Судей», в котором содержались поэтические про
изведения Д.Бурлюка, В.Хлебникова, В.Каменского. 

Русский футуризм не был однородным. В нем было несколь
ко групп, которые постоянно враждовали. Среди эгофутуристов 
выделялись: а) петербургские, в ряде творческих позиций близ
кие к акмеистам (И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов, В. Гне-
дов); б) московские («Мезонин поэзии»), к ним относились В. Шер-
шеневич, К. Большаков, Б. Лавренев и др. Группу «Центрифуга» 

М. Шагал. Прогулка (1918) 
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Пиээо пелись брови, 
Лиэээй — пелся облик, 
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 
Так на холсте каких-то соответствий 
Вне протяжения жило Лицо. 

Что должен увидеть читатель в этом портрете? Чувственные 
губы, глаз со зрачком (звук «в» обозначает в теории Хлебникова 
«круг с точкой в центре»); прямые густые брови (звук «п» — пря
мая линия между двумя точками); гармонию, красоту (обилие 
гласных); цепь состоит из крупных звеньев (звук «г» — наиболь
шее колебание, направленное в стороны от центра); цепь сверка
ет («а» и «з» , по Хлебникову, означают отражение света на твер
дой поверхности). В. Хлебников отмечал в стихотворении «Бобо-
эби пелись губы.. .» : «Б, или ярко-красный цвет, а потому губы — 
бобоэби, вээоми — синий... Пиээо — черное». Читатель должен 
представить женское лицо, красивое, с крупными губами, глаза
ми, густыми бровями, цепь состоит из крупных колец драгоцен
ного металла. 

Писатель, литературовед Ю.Тынянов о стихотворении «Бо
боэби пелись губы...» заметил: «Губы — здесь прямо осязательны 
в прямом смысле». 

По свидетельству литературоведа А .Л .Григорьева : «Вели-
мир Хлебников.. . впервые обратил на себя внимание стихотворе
нием "Заклятие смехом" , напечатанным в альманахе "Студия 
импрессионистов" (1910). Оно состояло из слов, произведенных 
поэтом от корня " с м е х " , и хотя эти неологизмы оказались нежиз
ненными, стихотворение удивляло своей экспрессивностью...» 

В творчестве Хлебникова на практике реализовалась его язы
ковая теория, в которой первостепенное значение имели звуки, 
словоформа, система окказионализмов, нарушение нормативной 
грамматики русского языка. 

Поэты-футуристы много выступали перед аудиторией, часто 
очень большой (нередко их выступления были скандальными). 
Поэтический манифест кубофутуристов в исполнении Д. Бурлю-
ка звучал так: «. . .Душа — кабак, и небо — рвань, | Поэзия — ис
трепанная девка, | А красота — кощунственная дрянь». 

Они выходили на эстраду с разрисованными лицами, в стран
ной одежде (например, В. Маяковский — в знаменитой желтой 
кофте). 

Они считали, что поэзия должна вырываться из темницы 
книги и звучать на площадях, поэтому не читали, а выкрикива
ли стихи. Отсюда развиваются новые эстетические возможности 
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М. Шагал. Рождение (1911) 

поэзии — новые ритмы, более причудливые рифмы, форсирован
ная инструментовка. С этим связана и жанровая особенность по
эзии футуристов. В стихи они «вводили» частушки, рекламы, 
фольклорные заговоры и т . д . 

Поиски новых форм и нового содержания приводили футу
ристов к различным «новшествам» в графике: стихи набирались 
шрифтом разных размеров (например, сборники А. Крученых 
«Возропщем», 1913; «Утиное гнездышко... дурных слов», 1914); 
использовался «свободный синтаксис» (пропуск знаков препина
ния); в художественных текстах допускались «сдвинутые кон
струкции» ; часто вводились неуместные слова, технические тер
мины, вульгаризмы. 

В развитии литературного процесса в России футуризм ока
зался творчески продуктивным, так как заставил взглянуть на 
искусство как проблему, изменить отношение к понятности и не
понятности в искусстве. Непонятное в искусстве не всегда недо-































































АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМОВИЧ 

ГОРЬКИЙ 
( 1 8 6 8 — 1 9 3 6 ) 

Алексей Максимович Горький ( П е ш к о в ) внес огромный 
вклад в развитие русской литературы. Многие писатели XX века 
считали его своим учителем и наставником. Судьба его не бало
вала. Он прошел трудные жизненные «университеты», видел мно
го горя, но сумел сохранить в себе высокие нравственные каче
ства, остаться Человеком, стать замечательным писателем. 

Детство и юность. Алексей Максимович Пешков родился 
16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. (Псевдоним «Горь
кий» он взял в 1892 году.) Отец, Максим Савватеевич, столяр-
краснодеревщик, рано умер от холеры. Мать, Варвара Васильев
на Каширина, из мещан, умерла в возрасте 37 лет от скоротечной 
чахотки. Детство Горького прошло в доме деда Василия Василье
вича Каширина в атмосфере «...взаимной вражды всех со всеми; 
она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое уча
стие». Дед начал учить шестилетнего внука церковной грамоте, 
а в 11 лет отдал в кунавинское училище. Вскоре дед разорился, 
и Алеша пошел «в люди»: работал «мальчиком» в обувном мага
зине, посудником на пароходах, учеником в иконной лавке и у 
чертежника, десятником 1 на стройке. Большое влияние на фор
мирование личности А. М. Горького в детстве оказала бабушка, а 
позже повар парохода «Добрый» — отставной унтер-офицер 
М. А. Смурый, пробудивший у Алеши интерес к книгам. Алеша 
читал «все, что попадало под руку» . Позже он вспоминал: «Все 
более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне 
о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, 
как много сделал он на земле и каких невероятных страданий 
стоило это ему». 

1 Десятник — с т а р ш и й в группе р а б о ч и х . 
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Горьковские «университеты». Скитаясь по стране, А. М. Горь
кий жил среди босяков в ночлежке, перебивался случайной по
денщиной, был чернорабочим и грузчиком на пристани в Казани, 
устроился в булочную А. С. Деренкова, которая в жандармских 
документах называлась «местом подозрительных сборищ уча
щейся молодежи». Горький в этот период особенно активно за
нимался самообразованием, познакомился с марксистским уче
нием, читал работы Плеханова 1 . С 1889 по октябрь 1892 года он 
совершил два странствия по Руси. Юноша прошел весь юг: от 
Астрахани до Бессарабии, от Крыма до Кавказа. Опыт странствий 
нашел отражение в его ранних романтических произведениях, 
например в рассказе «Макар Чудра» (1892) и более позднем ци
кле рассказов «По Руси». 

В цикле «По Руси» (1916) много лирических отступлений, 
в которых выражается авторское отношение к миру. В них при
сутствуют открытые сочетания объективно-изобразительного и 
субъективно-оценочного планов (как и в автобиографической три
логии); отмечается социально-историческое и обобщенно-фило
софское изображение жизни. «Проходящим» назвал М. Горький 
автобиографического героя «ПоРуси»: «Я намеренно говорю "про
ходящий" , а не "прохожий" , мне кажется, что прохожий не остав
ляет по себе следов, тогда как проходящий — до некоторой сте
пени лицо деятельное и не только почерпающее впечатления бы
тия, но и сознательно творящее нечто определенное». 

В Петербурге в 1899 году на одном из студенческих литера
турно-музыкальных вечеров М. Горький прочитал автобиографи
ческий рассказ «Однажды осенью», в котором реализовал свои 
идеи о смысле жизни. «Ведь я в то время был серьезно озабочен 
судьбами человечества, — вспоминал М. Горький, — мечтал о ре
организации социального строя, о политических переворотах, 
читал разные дьявольски мудрые книги... Я в то время всячески 
старался приготовить из себя "крупную активную силу"» . 

В рассказах «На соли», «Вывод», «Двадцать шесть и одна», 
«Супруги Орловы» и других писатель пытался правдиво запечат
леть «свинцовые мерзости жизни» . Однако он замечал не только 
«мерзости жизни» , но и людей сильных, гордых... 

В одном из писем А . П . Ч е х о в у Алексей Максимович раз
мышлял: «Право же — настало время нужды в героическом: все 

1 Плеханов Георгий Валентинович ( 1 8 5 6 — 1918) — теоретик и пропа
гандист марксизма , ф и л о с о ф . Входил в число основателей Р С Д Р П , га
зеты « И с к р а » . 
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Главные «философы» в пьесе — Сатин и Лука. Сатин, катор
жанин в прошлом, говорит о правде, отвергает ложь как «рели
гию рабов и хозяев», дает краткую, но меткую характеристику 
босякам: «тупы, как кирпичи», «скоты» . Сатин лучше других 
понимает Луку, часто в суждениях он близок ему. Соглашается 
с Лукой, что люди «для лучшего живут» , что правда связана с 
представлениями о человеке, которого нельзя принижать и оби
жать. В I V акте в своем монологе (в начале) защищает и одобряет 
Луку, но во второй части монолога вступает с ним в спор — ис
ключает жалость к человеку; провозглашает гимн людям силь
ным, гордым; отвергает ложь... 

Литературоведы по-разному оценивают образ Луки, но дол
гое время было принято называть его утешителем, лицемером. 
В пьесе все сложнее. Луке принадлежит существенная компози
ционная и сюжетная роль: он призван выявить сущность каждо
го, пробудить в нем лучшее, стать «дрожжами» для многих. «Бу
дучи добрым, мягким человеком, он искренне хочет помочь стра
дальцам, ободрить, обласкать, укрепить их мечты и надежды», — 
пишет ученый Е. С. Роговер. 

Своеобразием художественного мира пьесы являются: пере
плетение нескольких сюжетных линий (Василиса — Костылев — 
Пепел — Наташа; Барон — Настя; Клещ — Анна; Медведев — 
Квашня); особенности диалогов (действие происходит на разных 
участках сцены, и диалоги усиливаются репликами из других 
углов сцены; эпическое начало сочетается с драматизмом). Накал 
страстей концентрируется в III акте, а острота ситуаций — в IV, 
когда тема пробуждения людей объединяется с темой гибели на
дежд. 

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я и т в о р ч е с к а я деятельность 
A. М. Горького в начале XX века. А . М. Горький принимал актив
ное участие в различных общественных акциях протеста. Так, в 
январе 1901 года он протестовал против идеи правительства от
дать в солдаты студентов Киевского университета, которые при
нимали участие в студенческих волнениях; в числе 43 писателей 
и общественных деятелей подписал воззвание против насилия 
над демонстрантами и т . д . В 1905 году произошло знаменатель
ное событие в ж и з н и писателя: М. Горький познакомился с 
B. И.Лениным. Между ними сложились непростые взаимоотно
шения — дружба с серьезным, подчас драматическим оттенком 
(особенно в 1918 —1921 годах). Горький осознавал это: «В 1917 — 
1918 годах мои отношения с Лениным были далеко не такими, 
какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными...» 
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Б.М.Кустодиев. П ервомай с к ая демонстрация у Путиловского з а вода (1906) 

М. Горький несколько раз был вынужден эмигрировать из 
страны. Первая эмиграция состоялась в 1906 году (после револю
ционных событий 1905 года) сначала в Америку, а затем на остров 
Капри (Италия). 

В 1906 году вышел роман М.Горького «Мать» — произве
дение, которое высоко оценивалось в советском литературоведе
нии, но было неоднозначно воспринято современниками писате
ля. В. И. Ленин, на чье суждение опирались впоследствии, отме
чал не художественные достижения романа, а его «своевремен
ность» и значимость для революционной борьбы. В основу рома
на положены реальные события, герои, по признанию самого 
Горького, имели прототипов: «.. .Ниловна — портрет матери Пе
тра Заломова, осужденного в 1901 году за демонстрацию 1 мая в 
Сормове». Одним из прототипов Павла был Петр Заломов. Перво
начально Горький мыслил роман «Мать» как дилогию. Во второй 
части (которую планировалось назвать «Сын», «Павел Власов» 
или «Герой») автор предполагал рассказать о ссылке Павла Вла
сова, побеге и участии в революции 1905 —1907 годов. 

В письме к поверенному по издательским делам Морису 
Хилквиту Горький писал о романе «Мать» : это будет «хроника 
роста революционного социализма среди рабочих фабрики». 















АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

БЛОК 
( 1 8 8 0 — 1 9 2 1 ) 

А н н а А х м а т о в а называла А . Б л о к а — в е л и к о г о р у с с к о г о п о 
эта э п о х и С е р е б р я н о г о века — « п а м я т н и к о м началу в е к а » . Свой 
т в о р ч е с к и й п у т ь А . Б л о к начал к а к с и м в о л и с т , в п о с л е д у ю щ е м 
т в о р ч е с т в е о т р а з и л в а ж н е й ш и е с о ц и а л ь н ы е п р о б л е м ы , п о э т и к а 
с и м в о л и з м а п р и с у т с т в о в а л а в его т в о р ч е с т в е всегда . 

Д е т с т в о и ю н о с т ь п о э т а . А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч Б л о к р о 
д и л с я 16 (28) н о я б р я 1 8 8 0 года в П е т е р б у р г е . О т е ц , А л е к с а н д р 
Л ь в о в и ч — ю р и с т , п р о ф е с с о р В а р ш а в с к о г о у н и в е р с и т е т а . М а т ь , 
А л е к с а н д р а А н д р е е в н а Б е к е т о в а — д о ч ь и з в е с т н о г о б о т а н и к а , 
р е к т о р а П е т е р б у р г с к о г о у н и в е р с и т е т а . 

Р а н н е е д е т с т в о А . Б л о к п р о в е л в с е м ь е деда А . Н . Б е к е т о в а , 
в « б л а г о у х а н н о й г л у ш и » , в и м е н и и Б е к е т о в ы х Ш а х м а т о в е ( К л и н -
с к и й у е з д М о с к о в с к о й г у б е р н и и ) . « . . . М о и с о б с т в е н н ы е в о с п о м и 
нания о деде — о ч е н ь х о р о ш и е , — писал Б л о к в а в т о б и о г р а ф и и , — 
мы ч а с а м и б р о д и л и с н и м по л у г а м , б о л о т а м и д е б р я м ; и н о г д а 
д е л а л и д е с я т к и в е р с т , з а б л у д и в ш и с ь в л е с у ; в ы к а п ы в а л и с к о р 
н я м и т р а в ы и з л а к и д л я б о т а н и ч е с к о й к о л л е к ц и и ; п р и э т о м он 
н а з ы в а л р а с т е н и я и , о п р е д е л я я и х , у ч и л м е н я н а ч а т к а м б о т а н и 
к и , т а к ч т о я п о м н ю и т е п е р ь м н о г о б о т а н и ч е с к и х названий . . . » 
В б е к е т о в с к о м д о м е г о с п о д с т в о в а л и и д е а л ы « н а р о д о л ю б и я » ; у 
к а ж д о г о члена с е м ь и б ы л и с в о и н а у ч н ы е и л и т е р а т у р н ы е и н т е 
р е с ы . П о ч т и все Б е к е т о в ы з а н и м а л и с ь п е р е в о д а м и . М а т ь , А л е к 
с а н д р а А н д р е е в н а , с тала о д н и м из п е р в ы х в Р о с с и и п е р е в о д ч и 
к о в ф р а н ц у з с к о г о п о э т а Ш а р л я Б о д л е р а . С т и х о т в о р е н и е т е т к и 
п о э т а , Е к а т е р и н ы А н д р е е в н ы Б е к е т о в о й , « С и р е н ь » п о л о ж и л н а 
м у з ы к у С. Р а х м а н и н о в . Следует о б р а т и т ь в н и м а н и е и на б л и з к о е 
о к р у ж е н и е с е м ь и Б е к е т о в ы х — о н и д р у ж и л и с Б о т к и н ы м и , Ба 
к у н и н ы м и , Т ю т ч е в ы м и , дед с ю н о с т и б ы л з н а к о м с Ф . М. Д о с т о -
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евским, дружен с М. Е. Салтыковым-Щедриным. В зрелые годы 
А. Блок называл семейные отношения, в которых прошло его 
детство, «музыкой» . Родители Блока разошлись вскоре после 
его рождения, и он глубоко переживал трагедию «безотцовщи
н ы » . Блок был единственным и горячо любимым ребенком в 
семье. «Дворянское баловство» (как скажет А. Блок позже) при
вело его к житейской непрактичности, отсутствию «жизненных 
опытов» . Став взрослым, Александр Александрович пытался 
преодолеть черты «сентиментального воспитания», но связь с 
«высоким идеализмом» семьи Бекетовых, матерью (самым близ
ким для него человеком в детстве и юности) сохранил навсегда. 
Стихи Блок начал сочинять в 5 — 7 лет; в 1 8 9 4 — 1 8 9 7 годах из
давал домашний рукописный журнал «Вестник», в котором по
мещал стихи, переводы, прозу. Образование А. Блок получил во 
Введенской гимназии и Петербургском университете. Сначала 
учился на юридическом факультете, затем перевелся на истори
ко-филологический факультет и окончил его славяно-русское 
отделение. 

Пылкая юношеская любовь к К. М. Садовой, посвящение ей 
стихов «в изрядном количестве» выявили в его мироощущении 
разлад «между идеалом возвышенной любви и его земным вопло
щением»; этот разлад был ощутим в судьбе Блока и вносил тра
гические нотки и в дальнейшем в его любовную лирику. В 1 8 9 8 го
ду Блок познакомился со своей будущей женой — Любовью Дми
триевной Менделеевой. Вместе с ней он участвовал в постановке 
драмы В.Шекспира «Гамлет» на сцене домашнего театра в име
нии Менделеевых. Блок готовился стать профессиональным ак
тером, посещал драматические курсы, участвовал в любительских 
постановках. 

Роман Блока с Менделеевой иногда называют мистическим. 
Блок видел в ней олицетворение Вечной Женственности, Пре
красной Дамы. Он посвятил ей 6 8 7 стихотворений! Однако во 
многих из них увидеть реальную женщину, Любовь Дмитриевну 
Менделееву, трудно — это Небесная невеста, «жена, облаченная 
в Солнце». 

В автобиографии Блок отмечал: «Семейные традиции и моя 
замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так назы
ваемой "новой поэзии" я не знал до первых курсов университета. 
Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими пере
живаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира 
Соловьева». Речь идет о поэзии символистов. В русле символист
ской традиции его интересовал поиск всеобщей гармонии. От 
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М.М.Врубель. Царевна -Лебедь (1900) 

место, герои. Повторяется многое из описания «Незнакомки» — 
шелка, духи: «И вздохнули духи, задремали ресницы, | Зашеп
тались тревожно шелка» . Однако эта внешняя общность не зат
мевает и различия. В «Незнакомке» — «духи и туманы», «и стран
ной близостью закованный, | Смотрю за темную вуаль.. .», а в бо
лее позднем тексте уже отсутствует элемент загадочности, таин
ственности — только «духи. . .» ; вместо восхищения, ощущения 
близости — игра: «Ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко | 
Взор надменный и отдал поклон. | Обратись к кавалеру, намерен
но резко | Ты сказала: "И этот влюблен"» . 

В героине отсутствует гармоничное начало, в ее душе та же 
хаотичность, что и в атмосфере ресторана («.. .пели смычки о люб
ви» , «...грянули струны», «монисто бренчало, цыганка плясала | 
И визжала заре о любви») . 

Образ «Синего призрака, земного чуда». В лирике А. Блока 
1 9 0 6 года появились стихи, посвященные актрисе Наталье Ни-
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к олаевн е В о л о х о в о й . Она б ы л а м о л о д а . М н о г и е з а п о м н и л и е е я р 
к у ю , п о б е д н у ю у л ы б к у и « к р ы л а т ы е глаза» ( слова Б л о к а ) . К т о м у 
же она б ы л а т а л а н т л и в о й а к т р и с о й . В п е р в о й п о с т а н о в к е «Бала 
г а н ч и к а » В о л о х о в а играла о д н у из м а с о к и стала г е р о и н е й б л о -
к о в с к о г о ц и к л а « С н е ж н а я м а с к а » , п р о о б р а з о м е г о С н е ж н о й 
Д е в ы . 

В т у с н е ж н у ю , в ь ю ж н у ю з и м у о н и ч а с т о п о д о л г у б р о д и л и п о 
в е ч е р н е м у П е т е р б у р г у , и Б л о к з н а к о м и л В о л о х о в у с о « с в о и м » , 
к а к о н г о в о р и л , г о р о д о м . Они ш л и через п у с т ы н н о е п о л е , п о д н и 
м а л и с ь на в ы с о к и й м о с т , в г л я д ы в а л и с ь в ц е п ь э л е к т р и ч е с к и х ф о 
н а р е й , у х о д и в ш и х д а л е к о в н о ч н у ю м г л у . С п у т н и ц а Б л о к а н е 
в о л ь н о видела о к р у ж а ю щ е е его г л а з а м и : « д а л ь з е м н а я » , и в бес 
к о н е ч н о с т и п ы л а л и к о с т р ы н о ч н ы х ф о н а р е й . Б л о к п о к а з ы в а л 
с в о е й с п у т н и ц е м е с т а , где п р о и с х о д и л и с о б ы т и я его п ь е с ы « Н е 
з н а к о м к а » . Они б р о д и л и п о г о р о д с к и м о к р а и н а м , ш л и п о набе 
р е ж н ы м в д о л ь к а н а л о в , п о д н и м а л и с ь н а т о т м о с т , где я в и л а с ь 
Н е з н а к о м к а — п а д ш а я с неба « звезда М а р и я » , п р о х о д и л и д л и н 
н у ю з а с н е ж е н н у ю а л л е ю , где с к р ы в а л а с ь , у х о д я , Н е з н а к о м к а , 
з а г л я д ы в а л и в т о т к а б а ч о к , ч т о с л у ж и л м е с т о м д е й с т в и я « п е р в о 
г о в и д е н и я » п ь е с ы . 

В.Э.Борисов-Мусатов. Водоем (1902) 
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Ч у в с т в о м д у ш е в н о й просветленности веет о т с т р о к : « Ж и в у ю д у ш у 
у к а ч а л а , | Р у с ь , на с в о и х п р о с т о р а х , т ы , | И вот — она не запят 
нала | П е р в о н а ч а л ь н о й ч и с т о т ы » . 

С т и х о т в о р е н и е « Р о с с и я » в о м н о г о м п р о г р а м м н о е . Образ г о 
г о л е в с к о й Р у с и - т р о й к и Б л о к п е р е о с м ы с л и л : не г о в о р и т о с т р е м и 
т е л ь н о с т и д в и ж е н и я ( « . . . И в я з н у т с п и ц ы р о с п и с н ы е | В р а с х л я 
б а н н ы е к о л е и . . . » ) . Н е с п е ш н ы й р и т м и о б и л и е м н о г о т о ч и й т а к ж е 
« з а м е д л я ю т » д в и ж е н и е т е к с т а , у п о д о б л я я е г о р а з м ы ш л е н и ю 
в с л у х . 

Л ю б о в ь к р о д и н е у Б л о к а — и н т и м н о е , г л у б о к о л и ч н о е ч у в 
с т в о : « Р у с ь м о я , ж и з н ь м о я , в м е с т е л ь нам м а я т ь с я ? | Ц а р ь , д а 
С и б и р ь , да Е р м а к , да т ю р ь м а ! » В ц и к л в о ш л о и с т и х о т в о р е н и е 
«На железной дороге» ( 1 9 1 0 ) . В нем р а с к р ы в а е т с я б у д н и ч н а я 
д р а м а д е в у ш к и — « Л е ж и т и с м о т р и т , к а к ж и в а я , | В ц в е т н о м 
п л а т к е , на к о с ы б р о ш е н н о м , | К р а с и в а я и м о л о д а я » . М и м о « в а г о 
н ы ш л и п р и в ы ч н о й линией . . . » П о е з д в ы с т у п а е т к а к с и м в о л ж е 
с т о к о г о р а в н о д у ш и я , п р о н о с я щ е г о с я м и м о с ч а с т ь я , э т и м т е к с т 
перекликается с о с т и х о т в о р е н и е м Н . А . Н е к р а с о в а « Т р о й к а » ( « Ч т о 
т ы ж а д н о г л я д и ш ь н а д о р о г у . . . » ) , с ф р а г м е н т о м и з р о м а н а 
Л . Н . Т о л с т о г о « В о с к р е с е н и е » . В о в сех э т и х п р о и з в е д е н и я х п о к а 
з а н ы р а з л и ч н ы е г р а н и ж е н с к о й д о л и , т р а г и ч е с к о й л ю б в и . 

«На поле Куликовом» (1908). А. Б л о к написал п я т ь с т и 
х о т в о р е н и й « Н а п о л е К у л и к о в о м » , к о т о р ы е в о ш л и в ц и к л « Р о 
д и н а » — э т о р а з м ы ш л е н и я п о э т а о п р о ш л о м , н а с т о я щ е м и б у д у 
щ е м с т р а н ы . К у л и к о в с к а я битва в X I V веке стала в а ж н ы м э т а п о м 
в о с в о б о ж д е н и и Р о с с и и от к о ч е в н и к о в . О д н а к о поэта и н т е р е с о в а 
ла связь К у л и к о в с к о й б и т в ы и современной е м у с и т у а ц и и . В статье 
« Н а р о д и и н т е л л и г е н ц и я » о н п и с а л : « Н а д г о р о д а м и с т о и т г у л , 
к а к о й с т о я л над т а т а р с к и м с т а н о м в н о ч ь перед К у л и к о в с к о й б и т 
в о й , к а к г о в о р и т с к а з а н и е » . Т а к и м о б р а з о м , А . Б л о к п р е д ч у в с т в о 
вал и в о с п р и н и м а л г р я д у щ и е с о б ы т и я р о с с и й с к о й и с т о р и и к а к 
п о з и т и в н ы е и з м е н е н и я . 

Открывается ц и к л замечательной к а р т и н о й — и з о б р а ж е н и е м 
р о д и н ы и л ю б в и к ней д р е в н е р у с с к о г о воина : « Р е к а р а с к и н у л а с ь . 
Течет , грустит лениво | И моет берега . | Над с к у д н о й г л и н о й ж е л 
т о г о о б р ы в а j В с тепи г р у с т я т стога . | О, Р у с ь м о я ! Ж е н а м о я ! . . » 

П о э т н е о п и с ы в а е т с а м о К у л и к о в с к о е с р а ж е н и е . Есть т о л ь к о 
предчувствие ж е с т о к о й б и т в ы : «И вдали, вдали о с т р е м я б и л а с ь , | 
Голосила м а т ь » ; «Орлий к л е к о т над т а т а р с к и м с т а н о м | У г р о ж а л 
б е д о й . . . » . Д р а м а т и ч н о с т ь с о б ы т и й п о д ч е р к и в а е т с я н е к о т о р о й от 
р ы в о ч н о с т ь ю п о в е с т в о в а н и я , р е з к о с т ь ю о щ у щ е н и й и а ф о р и с т и ч 
н о с т ь ю . Воин готов к битве , к с м е р т и , он м о л и т с я о с п а с е н и и Р о с -
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К.С.Петров-Водкин. 1 9 1 8 г о д в П е т р о г р а д е 

( П е т р о г р а д с к а я М а д о н н а ) ( 1 9 2 1 ) 

сии: «Я — не первый воин, не последний, | Долго будет родина боль
на. | Помяни ж за раннею обедней | Мила друга, светлая жена!» 

Сила, стойкость России, по мнению А. Блока, — в ее неуспо
коенности: «И вечный бой! Покой нам только снится...» Образ 
«степной кобылицы», в котором угадывается Русь, усиливает ди
намику стиха, вновь напоминает птицу-тройку Н. В. Гоголя. 

Символом связи времен у Блока стал образ лебедей: «За Не-
прядвой лебеди кричали, | И опять, опять они кричат...» Россия 
Блока воплощает в себе женское начало: «О, Русь моя! Ж е н а 
моя!..» В «Осеннем дне», говоря о нищей стране, лирический ге
рой обращается к ней: «О, бедная моя жена». В стихотворениях 
цикла «На поле Куликовом» отмечается единство времени и про
странства. Лирический герой объединяет в себе и древнего воина, 
и современника поэта. 

Цикл «Родина» завершается стихотворением «Коршун». 
Поэт сосредоточил в нем основные мотивы цикла: русский пей
заж (« . . .Над сонным лугом коршун кружит | И смотрит на пу
стынный луг») ; идею безысходности судьбы («Расти, покорствуй, 
крест неси»); неизменность российской истории («Идут века, шу
мит война.. .»). Завершается стихотворение двумя риторически-
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м и в о п р о с а м и : « Д о к о л е м а т е р и т у ж и т ь ? Д о к о л е к о р ш у н у к р у 
ж и т ь ? » , з а к о т о р ы м и у г а д ы в а е т с я б е с п о к о й с т в о а в т о р а о б у д у 
щ е м с т р а н ы . 

В е с н о й 1 9 1 6 года у А . Б л о к а о т м е ч а л о с ь с н и ж е н и е т в о р ч е 
с к о й а к т и в н о с т и . П о э т ч у в с т в о в а л э т о и п ы т а л с я о б ъ я с н и т ь : « Н а 
д н я х я п о д у м а л о т о м , ч т о с т и х и п и с а т ь м н е не н у ж н о , п о т о м у ч т о 
я с л и ш к о м у м е ю э т о делать . Н а д о е щ е и з м е н и т ь с я ( и л и — ч т о б ы 
в о к р у г и з м е н и л о с ь ) , ч т о б ы вновь п о л у ч и т ь в о з м о ж н о с т ь п р е о д о 
левать м а т е р и а л » . 

П о с л е р е в о л ю ц и о н н ы й э т а п т в о р ч е с т в а А . Б л о к а . П о д в п е 
чатлением о т р е в о л ю ц и о н н ы х с о б ы т и й Б л о к написал п о э м ы « Д в е 
надцать» и « С к и ф ы » , п у б л и ц и с т и ч е с к у ю с т а т ь ю « И н т е л л и г е н ц и я 
и р е в о л ю ц и я » . П о э т а к т и в н о у ч а с т в о в а л в с т р о и т е л ь с т в е н о в о й 
ж и з н и (работал в Г о с у д а р с т в е н н о й к о м и с с и и по и з д а н и ю к л а с с и 
к о в р у с с к о й л и т е р а т у р ы , в р е п е р т у а р н о й с е к ц и и Т е а т р а л ь н о г о 
о т д е л а Н а р к о м п р о с а , с о т р у д н и ч а л в и з д а т е л ь с т в е « В с е м и р н а я 
л и т е р а т у р а » и т . д . ) . А . Б л о к с б л и з и л с я с М . Г о р ь к и м . 

Б л а г о д а р я р о м а н т и ч е с к о м у н а с т р о ю А . Б л о к в о с п р и н я л ре 
в о л ю ц и ю к а к о ч и с т и т е л ь н у ю с и л у , с п о с о б н у ю л и к в и д и р о в а т ь 
м н о г о в е к о в ы е п р о т и в о р е ч и я о б щ е с т в а . В статье «Интеллиген
ция и революция» п о э т в ы р а з и л с в о е п о н и м а н и е р е в о л ю ц и и : 
« Р о с с и и с у ж д е н о п е р е ж и т ь м у к и , у н и ж е н и я , р а з д е л е н и я ; н о она 
в ы й д е т из э т и х у н и ж е н и й н о в о й и — п о - н о в о м у — в е л и к о й » . Х у 
д о ж е с т в е н н ы м в о п л о щ е н и е м его в з г л я д о в стала п о э м а « Д в е н а д 
ц а т ь » . Д о р е в о л ю ц и о н н а я р о с с и й с к а я и с т о р и я , м и р о в а я в о й н а 
п р е д с т а в л я л а с ь А . Б л о к у « к а к д о л г а я , б е с с о н н а я , н а п о л н е н н а я 
п р и з р а к а м и н о ч ь » . П о э т видел з а м ы с л ы р е в о л ю ц и и в т о м , ч т о б ы 
переделать в с е , и з м е н и т ь ж и з н ь : « О н и с р о д н и природе . . . Р е в о л ю 
ц и я , к а к г р о з о в о й в и х р ь , к а к с н е ж н ы й б у р а н , всегда несет н о в о е 
и н е о ж и д а н н о е » . В р е в о л ю ц и о н н о й б у р е п р о и с х о д и т м н о г о т о г о , 
ч т о « н е н р а в и т с я о б р а з о в а н н ы м л ю д я м » : « Ч т о ж е в ы д у м а л и ? . , 
ч т о т а к " б е с к р о в н о " и так " б е з б о л е з н е н н о " и р а з р е ш и т с я в е к о в а я 
р а с п р я м е ж д у " ч е р н о й " и " б е л о й " к о с т ь ю , м е ж д у " о б р а з о в а н н ы 
м и " и " н е о б р а з о в а н н ы м и " , м е ж д у и н т е л л и г е н ц и е й и н а р о д о м ? » 
П о Б л о к у , о б я з а н н о с т ь х у д о ж н и к а з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о б ы « в и 
деть т о , ч т о з а д у м а н о , с л у ш а т ь т у м у з ы к у , к о т о р о й г р е м и т р а з о 
р в а н н ы й в е т р о м в о з д у х » . 

«Двенадцать» ( 1 9 1 8 ) — н е п о с р е д с т в е н н ы й о т к л и к п о э т а 
н а О к т я б р ь с к у ю р е в о л ю ц и ю . З а в е р ш и в п о э м у , Б л о к н а п и с а л в 
с в о е м д н е в н и к е : « С е г о д н я я г е н и й » . 

Это п р о и з в е д е н и е р е з к о о т л и ч а е т с я п о с т и л ю , п о я з ы к у о т 
е го п р е д ы д у щ и х . В с о о т в е т с т в и и со с в о и м в о с п р и я т и е м р е в о л ю -
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ции к а к н е у д е р ж и м о й с т и х и и поэт ц е н т р а л ь н ы м с и м в о л и ч е с к и м 
о б р а з о м « Д в е н а д ц а т и » д е л а е т м е т е л ь : « В е т е р , в е т е р | Н а в с е м 
Б о ж ь е м с в е т е » . Н а у л и ц а х П е т е р б у р г а « п ы л и т п у р г а » . М е т е л ь н о е 
н а ч а л о п р о н и з ы в а е т и с у щ е с т в о в а н и е л ю д е й ( л и х а ч « н е с е т с я 
в с к а ч ь » , на л и х а ч е « В а н ь к а с К а т ь к о ю л е т и т » и т . д . ) . С т и х и й н а я 
б е з у д е р ж н о с т ь з а м ы с л о в видна в о б е щ а н и я х д в е н а д ц а т и н о с и т е 
лей н о в о й и д е и : « М ы на горе всем б у р ж у я м | М и р о в о й п о ж а р раз 
д у е м » . С т и х и я с т р а с т е й б у ш у е т и в ч е л о в е к е , р а з г о р а я с ь н е у д е р 
ж и м о . Т е м а р е в о л ю ц и и в о з н и к а е т в п о э м е с п о я в л е н и е м о т р я д а 
гвардейцев . В и х п о с т у п и с л ы ш н а м у з ы к а р о ж д а ю щ е г о с я м и р а . 
С о б и р а т е л ь н ы й о б р а з д в е н а д ц а т и д о с т а т о ч н о п р о т и в о р е ч и в . 
С о д н о й с т о р о н ы , э т о б ы в ш и е б р о д я г и в п р и м я т ы х к а р т у з а х и рва
н ы х п а л ь т и ш е ч к а х , « г о л ы т ь б а » , х о з я е в а у л и ц , к о т о р ы м « н и ч е г о 
не ж а л ь » . С д р у г о й с т о р о н ы , э т о д о з о р , у с т а н а в л и в а ю щ и й п о р я 
д о к , и д у щ и й « д е р ж а в н ы м ш а г о м » . П о з а д и , в п р о ш л о м , о с т а е т с я 
г о л о д н ы й пес с т а р о г о м и р а ; в б у д у щ е м — рай на з е м л е , образ к о 
торого т е п е р ь п о н и м а е т с я п о - н о в о м у : « В п е р е д и — с к р о в а в ы м 
ф л а г о м , | И за в ь ю г о й н е в и д и м , | И от п у л и н е в р е д и м , | Н е ж н о й 
п о с т у п ь ю н а д в ь ю ж н о й , | С н е ж н о й р о с с ы п ь ю ж е м ч у ж н о й , | В бе 
л о м в е н ч и к е из р о з — | В п е р е д и — И с у с Х р и с т о с » . 

В ы с ш е е в ы р а ж е н и е м е т е л ь н о й с т и х и и в ч е л о в е ч е с к о м созна 
нии — « с в о б о д а без к р е с т а » д в е н а д ц а т и д о з о р н ы х . Она п о н и м а 
е т с я к а к б е с п р е д е л ь н а я с в о б о д а , р а з р е ш а ю щ а я н а р у ш а т ь еван
гельские з а п о в е д и , у б и в а т ь , б л у д и т ь , п р и в о д я щ а я к о щ у щ е н и ю 
полной б е з н а к а з а н н о с т и : « П а л ь н е м - к а пулей в С в я т у ю Р у с ь — | 
В к о н д о в у ю , | В и з б я н у ю , | В т о л с т о з а д у ю ! » 

Р е в о л ю ц и о н е р ы г о т о в ы п р о л и в а т ь к р о в ь , будь т о к р о в ь не
верной в о з л ю б л е н н о й и л и б у р ж у я : « Т ы л е т и , б у р ж у й , в о р о б ы ш 
к о м ! | В ы п ь ю к р о в у ш к у | За з а з н о б у ш к у | Ч е р н о б р о в у ш к у . . . » 

О с о б е н н о с т ь к о м п о з и ц и и п о э м ы « Д в е н а д ц а т ь » — н а л и ч и е 
д в у х планов и з о б р а ж е н и я : плана символического ( « В е т е р , ветер — 
на всем б е л о м с в е т е ! » ) и плана конкретно-предметного ( к р а с н о 
г в а р д е й с к и й п а т р у л ь из двенадцати ч е л о в е к идет по н о ч н о м у г о 
р о д у ) . В п о э м е н а б л ю д а е т с я перебивка э т и х п л а н о в . 

Т е м а н а п р а с н о й к р о в и в п е р и о д р е в о л ю ц и о н н ы х б у р ь р а с 
к р ы т а через л ю б о в н у ю и н т р и г у . К а т ь к а — предательница , но она 
не п р о с т о и з м е н и л а П е т р у х е , она гуляла и с о ф и ц е р о м , и с « ю н 
к е р ь е м » , а т е п е р ь г у л я е т с В а н ь к о й , к о т о р ы й стал « б у р ж у е м » . 
К о н ф л и к т л ю б о в н ы й перерастает в к о н ф л и к т с о ц и а л ь н ы й . У б и й 
ство К а т ь к и д в е н а д ц а т ь ю в о с п р и н и м а е т с я к а к в о з м е з д и е преда
т е л ю В а н ь к е , к а к акт р е в о л ю ц и о н н о й в о л и . 

























ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

МАЯКОВСКИЙ 
( 1 8 9 3 — 1 9 3 0 ) 

В л а д и м и р В л а д и м и р о в и ч М а я к о в с к и й о д и н и з т е х п о э т о в , 
чье т в о р ч е с т в о х а р а к т е р н о д л я с в о е г о в р е м е н и , н о т р у д н о в о с п р и 
н и м а е м о из д р у г о й э п о х и . « К а к а я р а д о с т ь , ч т о с у щ е с т в у е т и не 
в ы д у м а н М а я к о в с к и й : талант , п о п р а в у п е р е с т а в ш и й с ч и т а т ь с я 
с т е м , к а к п и ш у т у нас нынче . . . А р т и с т т а к о г о т и п а и к а л и б р а , 
к а к М а я к о в с к и й , не м о ж е т не с т а т ь п о э т о м » , — п и с а л Б . П а с т е р 
нак . О д нако и для с в о е г о времени М а я к о в с к и й б ы л д а л е к о не всем 
п о н я т е н . М . И . Цветаева после его с м е р т и написала : « Б о ю с ь , ч т о 
н е с м о т р я на н а р о д н ы е п о х о р о н ы , на весь почет е м у , весь плач по 
нем М о с к в ы и Р о с с и и , Р о с с и я и до с и х п о р не п о н я л а , к т о ей б ы л 
дан в л и ц е М а я к о в с к о г о » . 

Д е т с т в о и ю н о с т ь п о э т а . « Б ы л а б с о л ю т н о к а к все д о т о ш н о 
ты о д и н а к о в — день м о е г о с о ш е с т в и я к в а м » — так М а я к о в с к и й 
написал о дне с в о е г о р о ж д е н и я . Он п о я в и л с я на свет 7 (19) и ю л я 
1893 г ода , в селе Багдади К у т а и с с к о й г у б е р н и и . Отец , В л а д и м и р 
К о н с т а н т и н о в и ч , п р о и с х о д и л из д в о р я н с к о г о рода , с л у ж и л в Баг
д а д с к о м л е с н и ч е с т в е , п р е д к и по о т ц у — из к а з а к о в З а п о р о ж с к о й 
С е ч и ; м а т ь , А л е к с а н д р а А л е к с е е в н а , — из к у б а н с к и х к а з а к о в . 
К р у г с е м е й н о г о о б щ е н и я б ы л д о в о л ь н о ш и р о к , с о с т о я л и з л и б е 
р а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к о й р у с с к о й и г р у з и н с к о й и н т е л л и г е н ц и и . 
М а я к о в с к и й у ч и л с я в К у т а и с с к о й г и м н а з и и , п р и н и м а л у ч а с т и е 
в г и м н а з и ч е с к и х и с т у д е н ч е с к и х м а н и ф е с т а ц и я х . 

П о с л е с м е р т и о т ц а в 1906 г о д у с е м ь я п е р е е х а л а в М о с к в у . 
С н и м а л и к в а р т и р у и сдавали к о м н а т ы с т у д е н т а м . Сестра Л ю д м и 
ла изготавливала х у д о ж е с т в е н н ы е изделия на п р о д а ж у , В о л о д я 
ей п о м о г а л . Е щ е б ы л а п е н с и я о т ц а . Это — о с н о в н о й д о х о д с е м ь и . 
Ж и л и м а т е р и а л ь н о т я ж е л о . 
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к н у т в с в о е м м и р е , не п о н я т ы й т о л п о й , то теперь а к т и в н о и щ е т 
о б щ е н и я . В п о с л е р е в о л ю ц и о н н о й п о э з и и М а я к о в с к о г о п о я в л я ю т 
с я ж а н р ы « п и с е м » , « п о с л а н и й » , « р а з г о в о р о в » . 

В идеале человека-гражданина поэт сконцентрировал м е ч т ы и 
упования тех л ю д е й , к о т о р ы е поверили в р е в о л ю ц и ю . Его герой при 
всем стремлении к единению с « д р у г и м и » не растворен в массе . 

Р а б о т а М а я к о в с к о г о в « О к н а х Р О С Т А » . С о к т я б р я 1 9 1 9 по 
ф е в р а л ь 1 9 2 2 года М а я к о в с к и й с о т р у д н и ч а л в Р О С Т А ( Р о с с и й 
с к о е телеграфное а г е н т с т в о ) . Х у д о ж н и к и и з г а з е т н ы х с о о б щ е н и й 
о т б и р а л и с а м ы е в а ж н ы е , делали р и с у н к и к н и м , а р и ф м о в а н н ы е 
п о д п и с и с о ч и н я л М а я к о в с к и й . Д л я п о э т а работа в Р О С Т А стала 
л а б о р а т о р и е й , где о н о с в о б о ж д а л с т и х « о т п о э т и ч е с к о й ш е л у х и 
н а т е м а х , н е д о п у с к а ю щ и х м н о г о с л о в и я » . Она с п о с о б с т в о в а л а 
р а з в и т и ю у М а я к о в с к о г о таланта с а т и р и к а : он сам называл свое 
т в о р ч е с т в о д л я « О к о н Р О С Т А » : « г р о з н ы й с м е х » . Ч а с т о э т о б ы л и 
ч а с т у ш к и , р е к л а м н ы е с т и х и , л о з у н г и д л я о ф о р м л е н и я в и т р и н и 
у л и ц , к и н о с ц е н а р и и . М а я к о в с к и й н е р е д к о о б р а щ а л с я к о б р а з у 
А н т а н т ы . В о т н е с к о л ь к о п р и м е р о в из н а д п и с е й к п л а к а т у Р О С Т А 
№ 1 7 5 ( к а ж д о й из п о д п и с е й с о о т в е т с т в о в а л р и с у н о к ) : 

1. Р а б о ч и й , не с м о т р и А н т а н т е в р о т . 
2 . Р т о м А н т а н т а , н а в е р н о е , т о л ь к о в р е т . 
3 . В ы р в и я з ы к , ч т о б н е л и л а е л е й . 
4 . П о с м о т р и н а р у к и л у ч ш е е й . 
5 . Н а н е с е т т е б е э т и м и р у к а м и с м е р т ь . 
6 . Е с л и б у д е ш ь без д е л а А н т а н т е в е р и т ь . 
7 . Т ы п а н у п о к а ж и , к а к о в т ы в д р а к е . 
8 . В р а н г е л ю п о к а ж и , где з и м у ю т р а к и . 

У в л е к ш и с ь к и н е м а т о г р а ф о м , М а я к о в с к и й в 1 9 1 8 г о д у с а м 
с н я л с я в ф и л ь м а х ( « Н е д л я денег р о д и в ш и й с я » , « Б а р ы ш н я и х у 
л и г а н » , « З а к о в а н н а я ф и л ь м о й » ) . 

В д о р е в о л ю ц и о н н о й п о э з и и М а я к о в с к о г о не б ы л о т а к н а з ы 
в а е м о г о р о л е в о г о г е р о я , теперь о д н и м и з героев поэта стал ч е л о 
век из н а р о д н о й м а с с ы . И с п ы т ы в а я интерес к его д у х о в н о й ж и з 
н и , поэт п о м о г а л с в о е м у г е р о ю облечь п е р е ж и в а н и я в с л о в а . П о 
я в и л с я ж а н р « р а с с к а з а » . И н т е р е с н а речь э т о г о героя : с о д н о й с т о 
р о н ы , она п о л н а п р о с т о р е ч и я ( « п р о м е ж д у л о п а т о к » ) , г р а м м а т и 
ч е с к и х н е п р а в и л ь н о с т е й ( « в р у б а х у в л а з ь » ) , с д р у г о й — ж е л а н и я 
в ы р а ж а т ь с я и з ы с к а н н о ( « Ч т о б ы с у ш е п я т к а м — | п о л | с т е л е т с я , 
| и з в и н я ю с ь за в ы р а ж е н и е , | п р о б к о в ы м м а т о м » ) . 

П о с т е п е н н о п р о и с х о д и л п р о ц е с с с л и я н и я л и р и ч е с к о г о героя 
М а я к о в с к о г о с п е р с о н а ж а м и его п р о и з в е д е н и й . П о э т к а к бы с т р е 
м и л с я н а й т и себя в м а с с е , и з « я » с т а т ь ч а с т ь ю « м ы » ( « Р а с с к а з 
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Б.М.Кустодиев. Большевик (1919) 

литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», 1928). 
Со временем пролетарский колорит в стихотворениях Маяков
ского превратился в пролетарский жаргон, иногда на грани меж
ду литературным и ненормативным речевыми стилями. Чаще 
всего это стиль брани: «Посылаю к чертям свинячьим | все дол
лары | всех держав» («Вызов») ; «К любым | чертям с матерями | 
катись) любая бумажка...» («Стихи о советском паспорте»). Всти-
хотворении «Моя речь на показательном процессе по случаю воз
можного скандала с лекциями профессора Шенгели» поэт дает 
объяснение такому поведению своего героя: «Но ругань моя — | 
не озорство, | а долг, | товарищ судья». Лирический герой Мая
ковского погружается в роль пролетария, и все его поведение 
строится как поведение рабочего, малообразованного, но предан
ного революции. Чем дальше продвигался этот процесс, тем боль
ше герой Маяковского приобретал черты люмпена 1 . Грубость и 
раньше была приметой стиля Маяковского. Тогда это было вы
ражением вызова старому миру. Грубость героя лирики послере
волюционного периода стала выражением уверенной силы, права 

1 Люмпен — деклассированный слой людей ( п р е с т у п н и к и , бродяги , ни
щ и е ) , а т а к ж е человек , п р и н а д л е ж а щ и й к т а к о м у с л о ю . Люмпен-про
летариат — деклассированный слой людей из пролетариата. 
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1 1 . К а к о в ы о с н о в н ы е т е м ы и п р о б л е м ы п о с л е о к т я б р ь с к о й л и р и к и 
М а я к о в с к о г о ? 

* 1 2 . К а к р а с к р ы в а е т с я т е м а л ю б в и в л и р и к е М а я к о в с к о г о (на п р и 
м е р е с т и х о т в о р е н и й « П и с ь м о Т а т ь я н е Я к о в л е в о й » , « П и с ь м о 
т о в а р и щ у К о с т р о в у о с у щ н о с т и л ю б в и » ) ? О х а р а к т е р и з у й т е л и 
р и ч е с к о г о г е р о я в с т и х а х о л ю б в и . 

1 3 . К а к М а я к о в с к и й п о н и м а л р о л ь п о э т а ? К а к о н р а с к р ы в а е т э т у 
т е м у во в с т у п л е н и и в п о э м у « В о в е с ь г о л о с » , в с т и х о т в о р е н и я х 
« Р а з г о в о р с ф и н и н с п е к т о р о м о п о э з и и » , « Ю б и л е й н о е » ? 

•*14. О т м е т ь т е т р а д и ц и и ( А . С . П у ш к и н а , М . Ю . Л е р м о н т о в а , Н . А . Н е 
к р а с о в а ) и н о в а т о р с т в о в р а с к р ы т и и т е м ы п о э т а и п о э з и и М а я 
к о в с к и м . С о с т а в ь т е п л а н о т в е т а . 

* 1 5 . О п и ш и т е о б л и ч е н и е м е щ а н с т в а и « н о в о о б р а щ е н н ы х » в с а т и 
р и ч е с к и х п р о и з в е д е н и я х М а я к о в с к о г о (на п р и м е р е п р о ч и т а н 
н ы х в а м и с т и х о т в о р е н и й и п ь е с ) . 

1 6 . С о с т а в ь т е п о н я т и й н ы й с л о в а р ь п о т е м е « В . В . М а я к о в с к и й » . 

Для любознательных 

1 . И с п о л ь з у я д о п о л н и т е л ь н у ю л и т е р а т у р у и м а т е р и а л ы И н т е р 
н е т а , п о д г о т о в ь т е з а о ч н у ю э к с к у р с и ю в л и т е р а т у р н о - м е м о р и 
а л ь н ы й м у з е й М а я к о в с к о г о в М о с к в е . 

2 . Р а с с м о т р и т е и л л ю с т р а ц и и к г л а в е . К а к в ы о б ъ я с н и т е и х с в я з ь 
с т в о р ч е с т в о м М а я к о в с к о г о ? 

Рекомендуемая литература 

А н н е н к о в Ю . П . Д н е в н и к м о и х в с т р е ч . Ц и к л т р а г е д и й : в 2 т . — 
Л . , 1 9 9 1 . 

Д я д и ч е в В. Н. В. В. М а я к о в с к и й в ж и з н и и т в о р ч е с т в е . — М . , 
2 0 0 5 . 

К а р а б ч и е в с к и й Ю . В о с к р е с е н и е М а я к о в с к о г о . — М . , 1 9 9 0 . 
М а я к о в с к а я Л . В . О В л а д и м и р е М а я к о в с к о м . — М . , 1 9 6 5 ( и д р у 

гие и з д а н и я ) . 
М и х а й л о в А . Ж и з н ь В . М а я к о в с к о г о . — М . , 2 0 0 3 . 
Т р е н и н В . В м а с т е р с к о й с т и х а М а я к о в с к о г о . — М . , 1 9 9 1 . 
Я н г ф е л ь д т Б . Л ю б о в ь — с е р д ц е в с е г о : Л . Б р и к и В . М а я к о в с к и й . 

П е р е п и с к а 1 9 1 5 — 1 9 3 0 . — М . , 1 9 9 1 . 



СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН 
( 1 8 9 5 — 1 9 2 5 ) 

Ш и р о к и й и н т е р е с к ж и з н и и т в о р ч е с т в у Е с е н и н а п о р а ж а е т 
о т е ч е с т в е н н ы х и з а р у б е ж н ы х и с с л е д о в а т е л е й . « Е г о з н а ю т д а ж е 
те л ю д и , к о т о р ы е н и к о г д а е с е н и н с к и х с т и х о в не ч и т а л и , да и в о 
о б щ е н и к а к и х с т и х о в не читают . . . К о р о т к а я , б у р н а я и печальная 
ж и з н ь Е с е н и н а м н о г и х п о р а з и л а , и об э т о й ж и з н и с т а л и с л а г а т ь 
ся л е г е н д ы » , — писал в 1 9 2 9 году поэт р у с с к о г о з а р у б е ж ь я Г. А д а 
м о в и ч . 

Н е к о т о р ы е л е г е н д ы Есенин « с о ч и н я л » с а м . «Сначала — роль 
" х е р у в и м а " , " п а с т у ш к а " , " Л е л я " , п р и р о д н о г о д и т я т и <...>; п я т ь 
лет с п у с т я — " х у л и г а н а " . О к р е с т и в себя " х у л и г а н о м " , п р и н и м а 
е т с я х у л и г а н и т ь в р е а л ь н о с т и и, к а к с и р о н и е й о т м е ч а е т его с о 
п е р н и к п о л и т е р а т у р н о м у х у л и г а н с т в у М а я к о в с к и й , " ш у м и т в 
у ч а с т к е " » . 

« Ф а м и л и я Есенина — р у с с к а я — к о р е н н а я , в ней звучат я з ы 
ч е с к и е к о р н и , — писал А . Н. Т о л с т о й , — О в с е н ь , Т а у с е н ь , О с е н ь , 
Я с е н ь , — с в я з а н н ы е с п л о д о р о д и е м , с д а р а м и з е м л и , с о с е н н и м и 
п р а з д н и к а м и . . . Сам Сергей Е с е н и н д е й с т в и т е л ь н о д е р е в е н с к и й , 
р у с ы й , к у д р е в а т ы й , г о л у б о г л а з ы й , с з а д о р н ы м носом . . . » 

Д е т с т в о и ю н о с т ь . С . Есенин р о д и л с я 21 с е н т я б р я (3 о к т я б р я ) 
1 8 9 5 года « в Р я з а н с к о й г у б е р н и и , Р я з а н с к о г о уезда , К у з ь м и н с к о й 
в о л о с т и , в селе Константинове . . . » — как написал он сам в автобио 
графии. Здесь п р о ш л о его детство , с ю д а он м н о г о к р а т н о п р и е з ж а л , 
став и з в е с т н ы м п о э т о м . Название села « К о н с т а н т и н о в е » не встре 
чается в его п р о и з в е д е н и я х , но к о г д а он п и ш е т : « В с п о м н и л я де
ревенское д е т с т в о , j в с п о м н и л я д е р е в е н с к у ю с и н ь . . . » , сразу п о н я т 
н о , о к а к о м месте на земле идет речь . 

Е г о о т е ц , А л е к с а н д р Н и к и т и ч , с л у ж и л в М о с к в е в л а в к е , 
д о м а б ы в а л т о л ь к о н а е з д а м и . Р а н н е е д е т с т в о Е с е н и н а п р о ш л о 



170 Особенности развития литературы 1920-х годов 

у деда и бабки по материнской линии. По воспоминаниям поэта, 
детство было беззаботным, не отягощенным крестьянским тру
дом. В автобиографии 1924 года он писал: «Часто собирались у 
нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные сти
хи...» Поэзией Есенин заинтересовался уже в детстве: «Пробуж
дение творческих дум началось по сознательной памяти до 8 лет... 
Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка, она рассказыва
ла сказки». Велика роль народного творчества в становлении бу
дущего поэта. «...Есенин любил пение матери. У ж е в зрелые годы 
он с большой радостью слушал ее и в Константинове, где она по
стоянно жила, и в Москве, куда изредка наведывалась. ...Споет 
она, — вспоминала писательница Софья Виноградская, — а он 
говорит: "Вот это песня! Сестры так не умеют, это старая песня"» . 
За работой, во время праздников пели рязанские крестьяне: «Сгре
бая сено на покосах, | Поют мне песню косари». «Ты прости — 
прощай, любезный друг, | И, родимая, ах да прощай, сторонуш
ка!» — такие песни с детства слышал С.Есенин, через них вос
принимал красоту окружающего мира. 

Неслучайно одну из своих первых книг Сергей Александро
вич хотел назвать «Рязанские побаски, канавушки и страда
ния» . 

В 1904 году Есенин поступил в земское четырехклассное учи
лище, затем окончил второклассную учительскую школу в селе 
Спас-Клепики. «Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский 
учитель», — вспоминал поэт. К этому времени относятся его пер
вые сохранившиеся стихи. Лето Есенин проводил в Константи
нове, бывал в доме священника Ивана Попова, в котором собира
лась учащаяся молодежь; посещал имение помещицы Л . И . К а -
шиной, которая стала прототипом Анны Снегиной. Он был сер
дечно привязан к своей семье, любил младших сестер Екатерину 
и Александру, последняя позже отмечала у Есенина «чувство 
кровного родства»: «Он любил нас с сестрой, любил своих детей, 
всюду возил с собой их фотографии. Его всегда тянуло к своей се
мье, к домашнему очагу, к теплу родного дома». 

Есенин часто бывал в Москве, там познакомился с творче
ской интеллигенцией, начал писать стихи. 

«И мне широкий путь лежит, но он заросший весь в бурья
не». Весной 1912 года поэт приехал в Москву. «Есенин пришел 
из деревни не крестьянином, а в некотором роде деревенским ин
теллигентом» (А. В. Луначарский). Однако судьба уготовила ему 
службу в мясной лавке, конторе книгоиздательства «Культура», 
затем в типографии И. Д. Сытина. Есенин сблизился с революци-
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онно настроенными рабочими, начал интересоваться обществен
ными вопросами, встречаться с социал-демократами, участвовать 
в организации их собраний, распространять литературу. В пись
мах Сергея Александровича отразились его напряженные духов
ные искания. Он мечтал идти по пушкинским стопам. «Хочу пи
сать "Пророка" , в котором буду клеймить позором слепую, увяз
шую в пороках толпу... Отныне даю тебе клятву, буду следовать 
своему " П о э т у " . Пусть меня ждут унижения, презрения и ссыл
к и » , — писал он в письме другу, земляку Г. А. Панфилову. Одно
временно проявлялись его религиозные настроения: «В настоя
щее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня 
нового... Христос для меня совершенство », — сообщал он Панфи
лову. С. Есенин учился на историко-философском отделении На
родного университета им. А. Л. Шанявского; пытался публико
вать свои стихи в московских журналах... 

Первой публикацией С. Есенина считается стихотворение 
«Береза», напечатанное в детском журнале «Мирок» и подписан
ное псевдонимом Аристон. Откуда этот псевдоним? Возможно, 
из стихотворения Г. Р. Державина «К лире», в котором поэт осуж
дал людей черствых, равнодушных. 
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• « Р у с с к и й б у н т в п р о и з в е д е н и я х А . С . П у ш к и н а " К а п и т а н 
с к а я д о ч к а " и С . А . Е с е н и н а " А н н а С н е г и н а " » . 

2 . Д а й т е и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы й к о м м е н т а р и й с т и х о т в о р е н и я 
« П и с ь м о к ж е н щ и н е » . 

3 . И с п о л ь з у я д о п о л н и т е л ь н у ю л и т е р а т у р у и р е с у р с ы И н т е р н е т а , 
п о д г о т о в ь т е з а о ч н у ю э к с к у р с и ю в о д и н и з м у з е е в Е с е н и н а ( м у 
з е й - з а п о в е д н и к в К о н с т а н т и н о в е , м у з е й в М о с к в е , о б щ е с т в е н 
н ы й м у з е й в В о р о н е ж е , ч а с т н ы й м у з е й в В я з ь м е , м у з е й в Т а ш 
к е н т е ) . 

Рекомендуемая литература 

В е л ь с к а я Л . Л . П е с е н н о е с л о в о : п о э т и ч е с к о е м а с т е р с т в о С е р г е я 
Е с е н и н а . — М . , 1 9 9 0 . 

З а х а р о в А . Н . П о э т и к а Е с е н и н а . — М . , 1 9 9 5 . 
Л е г л а д о р о г а в К о н с т а н т и н о в е / с о с т . , в с т у п . с т . С . К о ш е ч к и н а . — 

М . , 1 9 8 5 . 
М а р ч е н к о A . M . П о э т и ч е с к и й м и р Е с е н и н а . — М . , 1 9 8 9 . 
П р о к у ш е в Ю . Л . С е р г е й Е с е н и н : о б р а з , с т и х и , э п о х а . — М . , 

1 9 8 9 . 
С . А . Е с е н и н в ж и з н и и т в о р ч е с т в е . — М . , 2 0 0 5 . 
Ш у б н и к о в а - Г у с е в а Н . И . П о э м ы Е с е н и н а : о т « П р о р о к а » д о 

« Ч е р н о г о ч е л о в е к а » . — М . , 2 0 0 1 . 



АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ФАДЕЕВ 
( 1 9 0 1 — 1 9 5 6 ) 

Александр Александрович Фадеев — писатель, который по 
праву может быть назван «советским». Его жизнь и литератур
ное творчество были подчинены одной идее — идее торжества ре
волюции и советской власти. 

Детство и юность писателя.Отец и мать Александра Фадее
ва познакомились в ссылке. Александр Александрович Фадеев 
родился в 1901 году в городе Кимры. Его сестра Татьяна появи
лась на свет в 1900 году, а брат Владимир — в 1906 году. Затем 
жизнь сложилась так, что родители Фадеева расстались. 

Отец его продолжил свою революционную деятельность, про
шел через сибирскую каторгу и в 1916 году скончался от тубер
кулеза. 

В 1910 году Александр Фадеев поступил во Владивостокское 
коммерческое училище. Зимой он жил во Владивостоке у тетки, 
Марии Владимировны Сибирцевой. В это время он стал членом 
революционного «Союза учащихся» Владивостока, затем пере
шел в «Союз рабочей молодежи». 

В то же время Александр Фадеев пробовал себя как творче
ская личность. В училище он писал стихи, участвовал в работе 
литературного кружка, выступал с литературными докладами. 
Фадеев сотрудничал в журнале училища «Давайте занавес», а в 
1917—1918 годах — в газете «Союза учащихся» — «Вестник уча
щихся» и газете «Союза рабочей молодежи» — «Трибуна моло
дежи ». 

Но главным для себя в то время Фадеев считал все же не твор
чество, а революционную деятельность. В сентябре 1918 года Алек
сандра Фадеева приняли в партию большевиков без кандидатско
го стажа, как проверенного на подпольной работе товарища. С это-
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го момента он всего себя посвятил партийной работе. Весной 
1919 года, не сдав выпускных экзаменов в училище, Александр 
Фадеев был тайно переброшен в партизанский район Сучана. 

В 1920— 1921 годах Фадеев работал по партийной линии 
в Приморье, оказываясь там, куда его направляли. В феврале 
1921 года Александр Фадеев был выбран делегатом на X съезд 
партии от Народно-Революционной армии Дальневосточной ре
спублики. В числе делегатов этого съезда он участвовал в пода
влении мятежа в Кронштадте. При этом Фадеев получил оско
лочное ранение, несколько месяцев провел в госпитале, а потом 
был демобилизован. 

Демобилизовавшись, Фадеев поступил в Московскую горную 
академию и одновременно с учебой стал работать инструктором 
Замоскворецкого райкома и секретарем парткома одного из мо
сковских заводов. Но закончить учебу ему опять не удалось. В чис
ле ста партработников ленинского призыва он весной 1924 года 
был направлен в Краснодар для укрепления местной партячей
ки. Осенью того же года его перевели в Ростов-на-Дону, где Фа
деев вел партийную и журналистскую работу. 

Литературная деятельность А. А. Фадеева. Проявившаяся 
еще в училище тяга к литературному творчеству не ослабевала в 
Фадееве. В 1922—1923 годах появились первые, почти не заме
ченные повести Фадеева «Разлив» и «Против течения», посвя
щенные теме революции и гражданской войны. Фадеев, будучи 
в первую очередь коммунистом, и в литературе ставил перед со
бой задачи партийного строительства. Он говорил: «Бесконечно 
правы пролетарские поэты, когда говорят, что новая поэзия и ли
тература будут созданы самим пролетариатом». Для него несо
мненно, что задача литературы — создание нового человека, и 
свою задачу в литературе он видел в том же. 

Появившийся в печати в 1927 году роман «Разгром» принес 
своему автору славу. С момента выхода этого романа Фадеев стал 
признанным писателем и отдался литературной деятельности 
полностью. Но после «Разгрома» его постиг ряд творческих неу
дач. В течение многих лет он писал роман «Последний из удэ
ге» (1929— 1941), который так и не был закончен. Фадеев очень 
требовательно относился к себе, к своему творчеству. Закончены 
и напечатаны были четыре части романа и в 1941 году даже вы
шли отдельным двухтомным изданием. Однако 5-я и 6-я части 
так и остались в набросках. 

В 1 9 3 0 — 1 9 4 0 - х годах Фадеев ведет активную партийную 
работу. В это время он являлся членом ЦК Коммунистической 
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К.С.Петров-Водкин. С м е р т ь к о м и с с а р а ( 1 9 2 8 ) 

партии, членом редколлегии «Литературной газеты», был избран 
ответственным секретарем Президиума Союза Советских писате
лей. В 1937 году он ездил в революционную Испанию, совершил 
много поездок по стране. 

Время Великой Отечественной войны стало для Фадеева вре
менем напряженной работы. Он продолжал трудиться в Союзе 
писателей, в редакции газеты «Литература и искусство». При 
этом довольно часто писатель отправлялся на фронт как корре
спондент газеты «Правда» и Совинформбюро. Несколько раз за 
время войны Фадеев побывал в блокадном Ленинграде и среди 
его защитников, результатом чего явилась документальная кни
га «Ленинград в дни блокады», содержащая в себе 23 очерка о 
ленинградцах. Она может быть названа документальной пове
стью, потому что сочетает реальные факты с художественными 
обобщениями, присущими художественной литературе. 

Р о м а н «Разгром». Замысел романа «Разгром» возник у 
Фадеева еще в 1921 — 1 9 2 2 годах, а написан он был в 1926 и 
в 1927 году вышел отдельным изданием. 

Фадеев основной темой своего романа избрал гражданскую 
войну. Писатель не пытается понять, что такое революция, в чем 
ее природа, что она принесла народу. Он не сомневается в том, 
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В.И.Мухина. С к у л ь п т у р а « Р а б о ч и й 

и к о л х о з н и ц а » ( 1 9 3 5 — 1 9 3 7 ) 

вид искусства шел к созданию монумента любого образа совре
менности, образа нового человека, к утверждению социалисти
ческих норм жизни. 

Тема «потерянного поколения». Однако создавались и худо
жественные произведения, противоречащие официальной доктри
не, которые не могли быть напечатаны и стали фактом литератур
ной и общественной жизни только в 1960-е годы. Среди их авто
ров: М. Булгаков, А. Ахматова, А. Платонов и многие другие. 

Развитие европейской литературы этого периода отмечено 
появлением темы «потерянного поколения», которую связывают 
с именем немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898 — 
1970). В 1929 году появился роман этого писателя «На запад
ном фронте без перемен», который погружает читателя в об-
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становку фронтового быта времен Первой мировой войны. Роман 
предваряют слова: «Эта книга не является ни обвинением, ни ис
поведью. Это только попытка рассказать о поколении, которое 
погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от 
снарядов». Главный герой романа, недоучившийся гимназист 
Пауль Боймер, записался добровольцем на эту войну, и несколь
ко его одноклассников оказались в окопах вместе с ним. Весь ро
ман — это история умирания души в 18-летних парнях: «Мы ста
ли черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, 
грубыми — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам 
и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту 
закалку, большинство из нас, наверное, сошло бы с ума». Герои 
Ремарка постепенно привыкают к реальности войны и боятся 
мирного будущего, в котором им нет места. Это поколение «по
теряно» для жизни. У них не было прошлого, а значит, не было 
и почвы под ногами. От их юношеских мечтаний ничего не оста
лось: « М ы беглецы. Мы бежим от самих себя. От своей жизни». 

Господство малых форм, столь характерное для литературы 
начала 1920 -х годов, сменилось обилием произведений «круп
ных» жанров. Таким жанром стал в первую очередь роман. Од
нако у советского романа есть несколько характерных особенно
стей. В соответствии с установками социалистического реализма 
главное внимание в художественном произведении должно уде
ляться социальным истокам действительности. Поэтому решаю
щим фактором в жизни человека в изображении советских рома
нистов стал общественный труд. 

Советские романы всегда событийны, насыщены действием. 
Предъявляемое социалистическим реализмом требование соци
альной активности воплощалось в сюжетной динамике. 

Исторические романы и повести. В 1930-е годы в литерату
ре обострился интерес к истории, увеличилось количество исто
рических романов и повестей. В советской литературе был «соз
дан роман, какого не было в литературе дореволюционной» 
(М. Горький). В исторических произведениях «Кюхля» и «Смерть 
Вазир-Мухтара» Ю.Н.Тынянова , «РазинСтепан» А . П . Ч а п ы г и 
на, «Одеты камнем» О . Д . Ф о р ш и других оценка событий про
шедших эпох давалась с позиций современности. Движущей си
лой истории считалась классовая борьба, а вся история человече
ства рассматривалась как смена общественно-экономических 
формаций. С этой точки зрения подходили к истории и писатели 
1930-х годов. Героем исторических романов этого времени был 
народ как единое целое, народ — творец истории. 
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П о с л е у т в е р ж д е н и я в 1 9 3 0 - х г о д а х е д и н о г о м е т о д а в л и т е 
р а т у р е и у п р а з д н е н и я м н о г о о б р а з н ы х г р у п п и р о в о к в п о э з и и с т а 
л а п р е о б л а д а ю щ е й э с т е т и к а с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а . М н о 
г о о б р а з и е г р у п п и р о в о к с м е н и л о с ь е д и н с т в о м т е м а т и к и . П о э т и 
ч е с к и й п р о ц е с с п р о д о л ж а л р а з в и в а т ь с я , н о теперь с т о и т г о в о р и т ь 
о т в о р ч е с к о й э в о л ю ц и и с к о р е е о т д е л ь н ы х п о э т о в , а не о п р о ч н ы х 
т в о р ч е с к и х с в я з я х . В 1 9 3 0 - е г о д ы м н о г и е п р е д с т а в и т е л и т в о р ч е 
с к о й и н т е л л и г е н ц и и , в т о м ч и с л е п о э т ы , б ы л и р е п р е с с и р о в а н ы : 
б ы в ш и е а к м е и с т ы О . М а н д е л ь ш т а м и В . Н а р б у т , о б э р и у т ы 
Д . Х а р м с , А . В в е д е н с к и й ( п о з ж е , в о в р е м я В е л и к о й О т е ч е с т в е н 
н о й в о й н ы ) , Н . З а б о л о ц к и й и д р . К о л л е к т и в и з а ц и я 1 9 3 0 - х г о д о в 
п р и в е л а к и с т р е б л е н и ю не т о л ь к о к р е с т ь я н , но и к р е с т ь я н с к и х 
п о э т о в . 

П у б л и к о в а л и с ь в п е р в у ю о ч е р е д ь т е , к т о с л а в и л р е в о л ю 
ц и ю , — Д е м ь я н Б е д н ы й , В л а д и м и р Л у г о в с к о й , Н и к о л а й Т и х о н о в 
и д р . П о э т ы , так же к а к и п и с а т е л и , в ы н у ж д е н ы б ы л и в ы п о л н я т ь 
с о ц и а л ь н ы й заказ — создавать произведения о п р о и з в о д с т в е н н ы х 
д о с т и ж е н и я х ( А . Ж а р о в « С т и х и и у г о л ь » , А . Б е з ы м е н с к и й « С т и 
хи д е л а ю т с т а л ь » и д р . ) . 

На П е р в о м съезде писателей в 1 9 3 4 г о д у М. Г о р ь к и й п р е д л о 
ж и л п о э т а м е щ е о д и н с о ц и а л ь н ы й з а к а з : « М и р о ч е н ь х о р о ш о и 
благодарно у с л ы ш а л бы голоса п о э т о в , е сли бы вместе с м у з ы к а н 
т а м и п р о б о в а л и с о з д а т ь п е с н и , — н о в ы е , к о т о р ы х не имеет м и р , 
н о к о т о р ы е о н д о л ж е н и м е т ь » . Т а к п о я в и л и с ь п е с н и « К а т ю ш а » , 
« К а х о в к а » и д р . 

Д р а м а т у р г и я . В 1930 -е г о д ы в р а з в и т и и д р а м а т у р г и и , к а к и 
в сего с о в е т с к о г о и с к у с с т в а , преобладала тяга к м о н у м е н т а л ь н о 
с т и . В р а м к а х метода с о ц и а л и с т и ч е с к о г о реализма в д р а м а т у р г и и 
п р о и с х о д и л а д и с к у с с и я м е ж д у д в у м я т е ч е н и я м и : м о н у м е н т а л ь 
н ы м р е а л и з м о м , в о п л о щ е н н ы м в пьесах В с . В и ш н е в с к о г о ( « П е р 
вая к о н н а я » , « О п т и м и с т и ч е с к а я т р а г е д и я » и д р . ) , Н . П о г о д и н а 
( « П о э м а о т о п о р е » , « П а д ь с е р е б р я н а я » и д р . ) , и к а м е р н ы м с т и 
л е м , т е о р е т и к и и п р а к т и к и к о т о р о г о г о в о р и л и о п о к а з е б о л ь ш о г о 
м и р а с о ц и а л ь н о й ж и з н и через у г л у б л е н н о е и з о б р а ж е н и е м а л о г о 
к р у г а я в л е н и й ( « Д а л е к о е » , « М а т ь с в о и х д е т е й » А . А ф и н о г е н о в а , 
« Х л е б » , « Б о л ь ш о й д е н ь » В . К и р ш о н а ) . 

В 1 9 3 0 - е г о д ы и з п ь е с и с ч е з а ю т я р к и е х а р а к т е р ы , о с т р ы е 
к о н ф л и к т ы . В к о н ц е 1 9 3 0 - х годов о б р ы в а е т с я ж и з н ь м н о г и х дра 
м а т у р г о в — И. Б а б е л я , А . Ф а й к о , С . Т р е т ь я к о в а . П ь е с ы М. Б у л г а 
к о в а и Н. Эрдмана не с т а в и л и с ь . 

В пьесах , с о з д а н н ы х в р а м к а х « м о н у м е н т а л ь н о г о р е а л и з м а » , 
с т р е м л е н и е к д и н а м и з м у п р о я в л я л о с ь в н о в а ц и я х в о б л а с т и ф о р -
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м ы : о т к а з е о т « а к т о в » , д р о б л е н и и д е й с т в и я н а м н о ж е с т в о л а к о 
н и ч н ы х э п и з о д о в . 

Н .Погодин с оздал так н а з ы в а е м у ю « п р о и з в о д с т в е н н у ю пье 
с у » , в о м н о г о м п о д о б н у ю п р о и з в о д с т в е н н о м у р о м а н у . В т а к и х 
пьесах преобладал н о в ы й т и п к о н ф л и к т а — к о н ф л и к т на п р о и з 
в о д с т в е н н о й о с н о в е . Г е р о и « п р о и з в о д с т в е н н ы х п ь е с » с п о р и л и о 
н о р м а х в ы р а б о т к и , о с р о к а х сдачи о б ъ е к т о в и т . д . Т а к о в а , напри
м е р , пьеса Н . П о г о д и н а «Мой друг». 

Н о в ы м я в л е н и е м на с ц е н е стала Л е н и н и а н а . В 1936 г оду ве
д у щ и м с о в е т с к и м п и с а т е л я м б ы л о п р е д л о ж е н о у ч а с т в о в а т ь в за
к р ы т о м к о н к у р с е , п р о в о д и в ш е м с я к 20 -летию О к т я б р ь с к о й р е в о 
л ю ц и и . К а ж д ы й и з у ч а с т н и к о в д о л ж е н б ы л н а п и с а т ь п ь е с у о 
В . И . Ленине . В с к о р е стало я с н о , ч т о к а ж д ы й театр д о л ж е н и м е т ь 
в репертуаре т а к у ю пьесу . Наиболее заметной среди представлен
н ы х на к о н к у р с стала драма Н . П о г о д и н а «Человек с ружьем». 











МАРИНА 
ИВАНОВНА 
ЦВЕТАЕВА 

( 1 8 9 2 — 1 9 4 1 ) 

« В с я к и й п о э т п о с у щ е с т в у э м и г р а н т , д а ж е в Р о с с и и . Э м и 
г р а н т Ц а р с т в а Н е б е с н о г о и з е м н о г о рая п р и р о д ы . На п о э т е , на 
в с е х л ю д я х и с к у с с т в а — но на п о э т е б о л ь ш е всего — о с о б а я пе 
ч а т ь н е у ю т а , п о к о т о р о й д а ж е в е г о с о б с т в е н н о м д о м е у з н а е ш ь 
п о э т а . Э м и г р а н т из б е с с м е р т ь я во в р е м я , н е в о з в р а щ е н е ц в с в о е 
н е б о , — писала М . Ц в е т а е в а . 

Б и о г р а ф и я М . И . Ц в е т а е в о й . М а р и н а И в а н о в н а Ц в е т а е в а р о 
д и л а с ь в М о с к в е 26 с е н т я б р я (8 о к т я б р я ) 1 8 9 2 года в с е м ь е п р о 
ф е с с о р а - и с к у с с т в о в е д а И в а н а В л а д и м и р о в и ч а Ц в е т а е в а , о с н о в а 
теля М у з е я и з я щ н ы х и с к у с с т в ( н ы н е Г о с у д а р с т в е н н ы й м у з е й и з о 
б р а з и т е л ь н ы х и с к у с с т в и м . А . С . П у ш к и н а ) , и его в т о р о й ж е н ы , 
М а р и и А л е к с а н д р о в н ы М е й н — т а л а н т л и в о й п и а н и с т к и . К р о м е 
М а р и н ы в семье б ы л о е щ е т р о е д е т е й : с т а р ш и е В а л е р и я и А н д р е й 
(от п е р в о г о б р а к а о т ц а ) и м л а д ш а я се стра А н а с т а с и я . Д о м а ш н я я 
о б с т а н о в к а , н а с ы щ е н н а я и с к у с с т в о м и л ю б о в ь ю к л и т е р а т у р е , 
с п о с о б с т в о в а л а т о м у , ч т о в М а р и н е р а н о п р о с н у л с я п о э т и ч е с к и й 
д а р , с т и х и она начала п и с а т ь с ш е с т и лет (не т о л ь к о п о - р у с с к и , 
но и п о - ф р а н ц у з с к и и п о - н е м е ц к и ) . Д е т с к и е г о д ы Ц в е т а е в о й п р о 
ш л и в М о с к в е и на даче в Т а р у с е и на в с ю ж и з н ь о с т а л и с ь с а м ы 
ми с в е т л ы м и и с ч а с т л и в ы м и в о с п о м и н а н и я м и . 

С м е р т ь м а т е р и в 1 9 0 6 г о д у знаменовала для М а р и н ы н а ч а л о 
в з р о с л о й ж и з н и . Н а ч а в о б р а з о в а н и е в М о с к в е , она п р о д о л ж и л а 
его в п а н с и о н а х Л о з а н н ы и Ф р е й б у р г а , в ш е с т н а д ц а т ь лет с о в е р 
ш и л а с а м о с т о я т е л ь н у ю п о е з д к у в П а р и ж , ч т о б ы п р о с л у ш а т ь в 
С о р б о н н е к р а т к и й к у р с и с т о р и и с т а р о ф р а н ц у з с к о й л и т е р а т у р ы . 
С в о и с т и х и стала п у б л и к о в а т ь с ш е с т н а д ц а т и лет , а два года с п у 
с т я , в 1 9 1 0 году , т а й к о м от с е м ь и в ы п у с т и л а с б о р н и к « В е ч е р н и й 
а л ь б о м » , к о т о р ы й з а м е т и л и и о д о б р и л и т а к и е в з ы с к а т е л ь н ы е 
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критики, как В. Брюсов, Н. Гумилев и М. Волошин, ставший близ
ким другом сестер Цветаевых. 

У Волошина в Коктебеле летом 1911 года Цветаева познако
милась с Сергеем Эфроном — кадетом Офицерской Академии, за 
которого в 1912 году вышла замуж. В том же году были изданы 
два новых сборника ее стихов: «Волшебный фонарь» и «Из двух 
книг» . В 1912 году родилась дочь Ариадна, но семейное счастье 
было недолгим — в 1914 году началась Первая мировая война и 
Эфрон был призван в армию. 

В годы войны Цветаева создала поэтические циклы «Стихи 
о Москве», «Бессонница», «Стенька Разин», «Стихи к Блоку» , 
«Стихи к Ахматовой» . Зимой 1915— 1916 годов она предприня
ла поездку в Петербург с целью знакомства с Александром Бло
ком и Анной Ахматовой, но встретиться со своими тогдашними 
кумирами ей так и не удалось. В этот же период завязалась ее 
дружба с Осипом Мандельштамом и Андреем Белым. 

Весной 1917 года родилась вторая дочь Цветаевой — Ирина. 
А осенью события революции вновь разлучили Цветаеву с му
жем: он остался в Крыму и позже присоединился к армии гене
рала Корнилова, она с детьми — в Москве, переживающей все 
бедствия послереволюционных лет. Октябрьскую революцию 
Цветаева не приняла, видя в ней восстание «сатанинских сил». 
Зимой 1920 года дочь Ирина умерла в подмосковном приюте, 
куда Цветаева отдала детей, надеясь спасти их от голода. 

Однако в это тяжелое время литературная жизнь не замер
ла, наоборот, годы Первой мировой войны, революции и граж
данской войны были временем стремительного творческого роста 
Цветаевой: с 1917 по 1922 год в Москве были написаны поэтиче
ские циклы «Стихи к Сонечке», «Ученик» , «Разлука», «Благая 
весть», «Сугробы», «Деревья», пьесы «Фортуна», «Каменныйан
гел» , «Приключение» , «Феникс» , поэмы «Царь-девица», «На 
красном коне», «Молодец» . В 1921 году вышел сборник «Вер
сты» . В эти годы Цветаева познакомилась с Владимиром Маяков
ским и Константином Бальмонтом, хотя в литературном мире она 
по-прежнему держалась особняком. 

Летом 1921 года Цветаева наконец получила письмо от мужа 
из Праги, где он оказался после разгрома белого движения. Цве
таева сразу приняла решение ехать к нему и весной 1922 года с 
дочерью покинула Россию. Чешский период жизни Цветаевой 
продлился до 1925 года, когда семья переехала во Францию. В Че
хии были написаны циклы стихов «Провода», «Поэма Горы» и 
«Поэма Конца», «Крысолов», в 1923 году в Берлине вышел сбор
ник «Ремесло». В 1925 году родился сын Цветаевой Георгий. 



























ОСИП 
ЭМИЛЬЕВИЧ 

МАНДЕЛЬШТАМ 
( 1 8 9 1 — 1 9 3 8 ) 

«Явление поэта, первые же стихи которого поражают совер
шенством и ниоткуда не идут. У Мандельштама нет учителя. Я не 
знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пуш
кина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая 
божественная гармония, которую называют стихами Осипа Ман
дельштама?» — писала А . А . А х м а т о в а . 

Биография О.Э.Мандельштама. Осип Эмильевич Мандель
штам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в небогатой ев
рейской семье. Отец, Эмиль Вениаминович, торговал кожами; 
мать, Флора Осиповна, была учительницей музыки. В семье го
ворили на идише и немецком, русским языком родители владели 
плохо. Впоследствии Н. Гумилев писал, что, возможно, это было 
причиной особого отношения поэта к русской речи, особой жиз
ни слова в его стихах: «Его вдохновителями были только русский 
язык, сложнейшим оборотам которого ему приходилось учиться, 
и не всегда успешно, да его собственная, видящая, слышащая, 
вечно бессонная мысль». 

Вскоре после рождения сына семья переехала в Петербург. 
Отец хотел видеть сына раввином 1 , но Мандельштам выбрал свет
ское образование в русских традициях: он учился в знаменитом 
Тенишевском училище 2 , а после продолжил образование на сло
весном факультете Парижского университета, занимался роман-

1 Раввин (от еврейск . рабби — « у ч и т е л ь » ) — д у х о в н ы й лидер еврейской 
о б щ и н ы , наставник, проповедник и блюститель религиозных законов . 

2 Тенишевское училище — реальное у ч и л и щ е в Петербурге , о снованное 
В. Н. Т е н и ш е в ы м , одно из л у ч ш и х средних у ч е б н ы х у ч р е ж д е н и й в до 
р е в о л ю ц и о н н о й Р о с с и и . 
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с к о й ф и л о л о г и е й в Г е й д е л ь б е р г с к о м у н и в е р с и т е т е в Г е р м а н и и , 
п у т е ш е с т в о в а л по Ш в е й ц а р и и и И т а л и и . В е р н у в ш и с ь в Р о с с и ю , 
п о с е щ а л л е к ц и и н а и с т о р и к о - ф и л о с о ф с к о м ф а к у л ь т е т е П е т е р 
б у р г с к о г о у н и в е р с и т е т а , о д н а к о н и о д и н и з к у р с о в н е з а к о н ч и л . 
В Е в р о п е М а н д е л ь ш т а м у в л е к с я п о э з и е й ф р а н ц у з с к и х с и м в о л и 
с т о в Ш. Б о д л е р а 1 и П. В е р л е н а 2 , а т а к ж е попал под з н а ч и т е л ь н о е 
в л и я н и е « м и с т и ч е с к о г о р а ц и о н а л и з м а » к а т о л и ч е с к о й р е л и г и и . 

В 1 9 1 0 году в ж у р н а л е « А п о л л о н » в п е р в ы е б ы л и н а п е ч а т а н ы 
с т и х и М а н д е л ь ш т а м а . В начале 1 9 1 0 - х г о д о в , о к а з а в ш и с ь в ч и с 
ле п о с е т и т е л е й з н а м е н и т ы х « сред на б а ш н е » у В с . И в а н о в а , М а н 
д е л ь ш т а м п о з н а к о м и л с я с Н . Г у м и л е в ы м и А . А х м а т о в о й и стал 
о д н о й и з ц е н т р а л ь н ы х ф и г у р р о ж д а в ш е г о с я т о г д а н о в о г о л и т е р а 
т у р н о г о н а п р а в л е н и я — а к м е и з м а . В п е ч а т и с тали п о я в л я т ь с я не 
т о л ь к о его с т и х и , но и п р о г р а м м н ы е с т а т ь и . 

В 1 9 1 3 г о д у б ы л издан , а в 1 9 1 5 году переиздан и д о п о л н е н 
н о в ы м и т е к с т а м и п е р в ы й с б о р н и к с т и х о т в о р е н и й М а н д е л ь ш т а м а 
с с и м в о л и ч н ы м д л я а к м е и з м а н а з в а н и е м «Камень». 

Н а ч а л о П е р в о й м и р о в о й в о й н ы М а н д е л ь ш т а м в о с п р и н я л к а к 
к о н е ц с т а р о й ж и з н и , р а з р у ш е н и е о с н о в м и р о з д а н и я . Это о щ у щ е 
ние е щ е б о л ь ш е у с у г у б и л о с ь после р е в о л ю ц и и . Осознавая п р о и с 
х о д я щ е е к а к т р а г е д и ю Р о с с и и и с о б с т в е н н у ю т р а г е д и ю , п о э т все 
ж е н е р а с с м а т р и в а л в о з м о ж н о с т ь э м и г р а ц и и . Д л я него н а с т у п и 
ли г о д ы с к и т а н и й . В 1 9 1 8 г о д у М а н д е л ь ш т а м ж и л то в М о с к в е 
( н е к о т о р о е в р е м я у М . Ц в е т а е в о й ) , то в Т и ф л и с е , в К о к т е б е л е у 
М. В о л о ш и н а , в Ф е о д о с и и б ы л арестован врангелевской к о н т р р а з 
в е д к о й по п о д о з р е н и ю в ш п и о н а ж е , в Б а т у м и т а к ж е н а х о д и л с я 
п о д а р е с т о м . Б л и з к о з н а в ш и й п о э т а , Н . Ч у к о в с к и й 3 н а п и с а л : 
«У него н и к о г д а не б ы л о не т о л ь к о н и к а к о г о и м у щ е с т в а , но и п о 
с т о я н н о й о с е д л о с т и — он вел б р о д я ч и й образ ж и з н и . . . я п о н я л са 
м у ю р а з и т е л ь н у ю его ч е р т у — б е з б ы т н о с т ь . Это б ы л ч е л о в е к , не 
с о з д а в а в ш и й в о к р у г с е б я н и к а к о г о б ы т а и ж и в у щ и й вне в с я к о г о 

1 Шарль Пьер Бодлер ( 1 8 2 1 — 1867) — к р у п н е й ш и й ф р а н ц у з с к и й поэт 
X I X века, «последний р о м а н т и к » , в творчестве которого конфликт м е ж 
ду х у д о ж н и к о м и м и р о м приобретает глобальный м а с ш т а б , приравни
вается к к о н ф л и к т у м е ж д у б о ж е с т в е н н ы м и д ь я в о л ь с к и м , а о с н о в н ы м 
предметом и з о б р а ж е н и я в ы с т у п а ю т т е м н ы е , п о р о ч н ы е и « запретные» 
с т о р о н ы человеческой ж и з н и . 

2 Поль Верлён ( 1844 — 1 8 9 6 ) — французский поэт X I X века, символист 
и и м п р е с с и о н и с т , в ч ь и х произведениях основой в ы с т у п а ю т к у л ь т у р 
ная полифония и синтез и с к у с с т в . 

3 Чуковский Николай Корнеевич ( 1904 — 1 9 6 5 ) — р у с с к и й писатель , пе
реводчик , с ы н К. И. Ч у к о в с к о г о . Посещал поэтические семинары Н. Гу
милева. 
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• « О . Э. М а н д е л ь ш т а м в в о с п о м и н а н и я х с о в р е м е н н и к о в » ; 
• « А н т и ч н ы е о б р а з ы и с ю ж е т ы в т в о р ч е с т в е О . Э . М а н д е л ь 

ш т а м а » ; 
• « П о э з и я а р х и т е к т у р ы в т в о р ч е с т в е О. Э. М а н д е л ь ш т а м а » ; 
• « Л и ч н о с т ь и с у д ь б а Н. Я. М а н д е л ь ш т а м » . 

2 . И с п о л ь з у я д о п о л н и т е л ь н у ю л и т е р а т у р у и м а т е р и а л ы И н т е р 
н е т а , п о д г о т о в ь т е в и р т у а л ь н у ю э к с к у р с и ю п о м е с т а м , с в я з а н 
н ы м с и м е н е м О . Э . М а н д е л ь ш т а м а . Р а з р а б о т а й т е п р о е к т 
д о м а - м у з е я п о э т а . 

Рекомендуемая литература 

А м е л и н Г . Г . , М о р д е р е р В . Я . М и р ы и с т о л к н о в е н и я О с и п а 
М а н д е л ь ш т а м а . — М . , 2 0 0 0 . 

Л е к м а н о в О . А . М а н д е л ь ш т а м . — М . , 2 0 0 4 . — ( С е р и я « Ж З Л » ) . 
М а н д е л ь ш т а м Н . Я . В о с п о м и н а н и я : в 2 т . — М . , 2 0 0 6 . 
Р о н е н О . П о э т и к а О с и п а М а н д е л ь ш т а м а . — С П б . , 2 0 0 2 . 



АНДРЕЙ 
ПЛАТОНОВИЧ 

ПЛАТОНОВ 
( 1 8 9 9 — 1 9 5 1 ) 

А н д р е й П л а т о н о в и ч П л а т о н о в в о ш е л в р у с с к у ю л и т е р а т у р у 
к а к п и с а т е л ь о ч е н ь с в о е о б р а з н о й т в о р ч е с к о й м а н е р ы . Его п и с а 
т е л ь с к о е и с к у с с т в о п р о и з в о д и л о н а ч и т а т е л е й разное в п е ч а т л е 
н и е , н о н и к о г о н е м о г л о о с т а в и т ь р а в н о д у ш н ы м . 

Д е т с т в о и ю н о с т ь п и с а т е л я . Н а ч а л о л и т е р а т у р н о й д е я т е л ь 
н о с т и . А н д р е й П л а т о н о в и ч К л и м е н т о в ( П л а т о н о в — л и т е р а т у р 
н ы й п с е в д о н и м ) р о д и л с я 20 а в г у с т а (1 с е н т я б р я ) 1899 года в п о 
с е л к е Я м с к а я с л о б о д а п о д В о р о н е ж е м . Е г о о т е ц б ы л с л е с а р е м ж е 
л е з н о д о р о ж н ы х м а с т е р с к и х . С д е т с т в а П л а т о н о в познал н и щ е т у , 
г о л о д . П о с л е ц е р к о в н о - п р и х о д с к о й ш к о л ы П л а т о н о в з а н и м а л с я 
в г о р о д с к о м у ч и л и щ е ( о к о н ч и л ч е т ы р е к л а с с а ) , а п о т о м в н о в ь ра
ботал (в 1917 —1918 г о д а х — на В о р о н е ж с к о м п а р о в о з о р е м о н т 
ном заводе) . В о з м о ж н о с т и п о л у ч и т ь образование у ю н о ш и не б ы л о , 
но о ч е н ь р а н о в н е м п р о б у д и л а с ь с т р а с т ь к с о ч и н и т е л ь с т в у : он 
стал п и с а т ь с т и х и . 

В г о д ы г р а ж д а н с к о й в о й н ы А. П л а т о н о в с л у ж и л в К р а с н о й 
А р м и и (1919— 1920), б ы л б о й ц о м Ч О Н 1 и о д н о в р е м е н н о к о р р е 
с п о н д е н т о м газеты в г о р о д е Н о в о х о п е р с к е . В 1918 г о д у он п о с т у 
пил в В о р о н е ж с к и й п о л и т е х н и к у м , а затем в П о л и т е х н и ч е с к и й 
и н с т и т у т , к о т о р ы й о к о н ч и л в 1924 г оду и сразу в к л ю ч и л с я в ра
б о т у по м е л и о р а ц и и и э л е к т р и ф и к а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а В о -

1 ЧОН (Части о с о б о г о назначения) — военно-партийные о т р я д ы , созда
вавшиеся при з а в о д с к и х п а р т я ч е й к а х , р а й к о м а х , г о р к о м а х , у к о м а х и 
г у б к о м а х партии на о сновании постановления ЦК Р К П ( б ) от 17 апреля 
1 9 1 9 года для оказания п о м о щ и органам советской власти по борьбе с 
к о н т р р е в о л ю ц и е й , несения караульной с л у ж б ы у о с о б о в а ж н ы х объек 
тов и др . 
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« С о к р о в е н н ы й ч е л о в е к » , « В о з в р а щ е н и е » . К а к и е ч е р т ы , х а 
р а к т е р н ы е д л я х у д о ж е с т в е н н о г о м и р а п и с а т е л я , о т р а з и л и с ь в 
п р о ч и т а н н о м п р о и з в е д е н и и ? 

* 6 . П р о а н а л и з и р у й т е я з ы к о в ы е с о с о б е н н о с т и п р о ч и т а н н о г о в а м и 
п р о и з в е д е н и я А . П л а т о н о в а . О т м е т ь т е , ч т о п о к а з а л о с ь в а м не 
о б ы ч н ы м . К а к и е о с о б е н н о с т и я з ы к а д е л а ю т п р о з у А . П л а т о н о 
в а н е п о х о ж е й н а п р о и з в е д е н и я д р у г и х п и с а т е л е й ? 

7 . П р о ч и т а й т е п о в е с т ь « К о т л о в а н » и п р о а н а л и з и р у й т е е е ( с м . 
п р а к т и к у м ) . 

8 . С о с т а в ь т е п о н я т и й н ы й с л о в а р ь п о т е м е « А . П . П л а т о н о в » . 

Для любознательных 

П о д г о т о в ь т е с о о б щ е н и е н а о д н у и з т е м : 
• « Г е р о и п р о з ы А . П . П л а т о н о в а » ; 
• « И з о б р а ж е н и е г р а ж д а н с к о й в о й н ы в т в о р ч е с т в е А . П . П л а 

т о н о в а » ; 

• « Т р а д и ц и и и н о в а т о р с т в о в т в о р ч е с т в е А. П. П л а т о н о в а » . 

Рекомендуемая литература 

А н д р е й П л а т о н о в : в о с п о м и н а н и я с о в р е м е н н и к о в . М а т е р и а л ы к б и о 
г р а ф и и / с о с т . Н . К о р н и е н к о , Е . Ш у б и н а . — М . , 1 9 9 4 . 

А н д р е й П л а т о н о в : м и р т в о р ч е с т в а / с о с т . Н . К о р н и е н к о , Е . Ш у б и 
н а . — М . , 1 9 9 4 . 

А н н е н к о в Ю . Д н е в н и к м о и х в с т р е ч . Ц и к л т р а г е д и й : в 2 т . — Л . , 
1 9 9 1 . 

П л а т о н о в А . П . З а п и с н ы е к н и ж к и . М а т е р и а л ы к б и о г р а ф и и . — 
М . , 2 0 0 6 . 

Ч а л м а е в В . А . А н д р е й П л а т о н о в ( К с о к р о в е н н о м у ч е л о в е к у ) . — 
М . , 1 9 8 9 . 



ИСААК 
ЭММАНУИЛОВИЧ 

БАБЕЛЬ 
( 1 8 9 4 — 1 9 4 0 ) 

Исаак Эммануилович Бабель — один из немногих советских 
писателей, популярных за рубежом. Попав в немилость к власти, 
он был расстрелян, и 20 лет произведения опального писателя 
оставались недоступными для читателей. Лишь в 1957 году про
изошло его возвращение в литературу: был издан сборник «Из
бранное» с предисловием И.Эренбурга, который назвал Исаака 
Бабеля одним и з выдающихся писателей X X века, блестящим 
стилистом и мастером новеллы. Его безвременная гибель стала 
одной из самых больших потерь не только для отечественной, но 
и для мировой литературы. 

Детство и юность писателя. И. Э. Бабель родился 1 (13) июля 
1894 года в Одессе на Молдаванке в семье еврея-торговца. Писать 
Бабель начал в пятнадцать лет. В течение двух лет писал по-фран
цузски (эти произведения до нас не дошли). «Я беру пустяк — 
анекдот, базарный рассказ, и делаю из него вещь, от которой сам 
не могу оторваться... Над ним будут смеяться вовсе не потому, что 
он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человече
ской удаче», — объяснял он впоследствии свои творческие устрем
ления. 

При этом писатель закончил коммерческое образование и 
даже защитил диссертацию на соискание ученой степени канди
дата экономических наук. Но занятия коммерцией не казались 
Бабелю привлекательными. И в 1915 году он уехал из Одессы в 
Петроград с фальшивым паспортом (еврей Бабель не имел права 
на жительство за чертой оседлости) и без гроша в кармане. В сто
лице ему удалось поступить сразу на четвертый курс юридиче
ского факультета Петроградского психоневрологического инсти
т у т а , ч т о п я л о возможность П О Л У Ч И Т Ь н и п н а жительство. Пепвые 















МИХАИЛ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

БУЛГАКОВ 
( 1 8 9 1 — 1 9 4 0 ) 

Михаил Афанасьевич Булгаков вошел в историю литерату
ры необычным путем. При жизни были опубликованы лишь очень 
немногие его произведения, писатель нуждался и не надеялся на 
то, что его творения увидят свет. Но они пришли к читателю и 
сразу завоевали невиданную популярность, правда, уже после 
смерти автора... Сейчас имя Михаила Афанасьевича Булгакова 
известно всем, и его, несомненно, можно назвать классиком рус
ской литературы. 

Детство и юность писателя. Михаил Афанасьевич Булгаков 
родился 3 (15) мая 1891 года на Воздвиженской улице в городе 
Киеве. Отец его был профессором Киевской духовной академии. 
Семья Булгаковых относилась к числу интеллигентных киевских 
семей, в которых свято чтили традиции и воспитывали детей в 
духе уважения к культурному наследию. 

Михаил рано осознал себя взрослым, самостоятельным че
ловеком. Выбором его стал медицинский факультет Киевского 
университета. Став студентом-медиком, Михаил отличался при
лежанием в учебе. Сестра Булгакова Надежда Афанасьевна вспо
минает, что в их доме во времена студенчества Михаила Афа
насьевича спорили о Дарвине и Ницше, которыми очень увлекал
ся Михаил. Любимыми писателями юного студента стали Гоголь 
и Салтыков-Щедрин. Сам Михаил Афанасьевич сочинять стал 
рано, еще без расчета печататься. Это были небольшие рассказы, 
драматические сценки, сатирические стихи. У ж е тогда в нем от
мечали иронический склад ума. Кроме того, в юном студенте про
снулось увлечение театром. Он мечтал стать оперным певцом, 
знал наизусть оперы «Аида» и «Фауст», писал пьесы для домаш
него театра. 
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Однако начавшаяся Первая мировая война сломала налажен
ную жизнь. Ускоренным выпуском в 1916 году закончив универ
ситет Святого Владимира в Киеве, Михаил Булгаков доброволь
цем отправился работать в прифронтовых госпиталях. По болез
ни освобожденный от призыва, в сентябре 1916 года он приехал 
по назначению в земскую больницу Смоленской губернии. Впе
чатления этого времени отразились в автобиографических «За
писках юного врача». Это был невероятно тяжелый труд, не 
прекращавшийся ни в какое время суток. 

Участие в революционных событиях и начало литературной 
деятельности. В 1918 году Михаил Булгаков возвратился в род
ной Киев. По его словам, с наступлением революции «внезапно 
и грозно наступила история »| Он пытался заняться частной вра
чебной практикой в качестве врача-венеролога и одновременно 
пробовал себя как писатель. Однако возможности спокойно пи
сать почти не было. Позднее писатель вспоминал, что в Киеве той 
поры насчитал четырнадцать переворотов, десять из которых лич
но пережил^ Его мобилизовывали петлюровцы, от которых писа
телю удалось сбежать, призывали и в Красную А р м и ю . Также не 
по доброй воле попал Булгаков в качестве врача и в военные фор
мирования армии Деникина. С деникинцами он был отправлен 
эшелоном на Северный Кавказ. Первые опубликованные произ
ведения Булгакова относятся именно к концу 1919 — началу 
1920 года. Публикации эти состоялись в газетах Грозного и Вла
дикавказа. Свой взгляд на пережитое он излагал в рассказах 
«Красная корона» (1922), «Необыкновенные приключения 
доктора» (1922), «Китайская история» (1923), «Налет» 
(1923). 

Когда деникинцы стали отступать под ударами Красной А р 
мии, Булгаков остался во Владикавказе. Его вчерашние товари
щи бросили его заболевшего тифом в тяжелой форме. Это стало 
для писателя потрясением, подтолкнувшим его к сотрудничеству 
с советской властью. Он воспринимал работу в подотделе искусств 
не только как средство не погибнуть от голода, но и как неизбеж
ный поворот судьбы. На Кавказе, однако, Булгаков еще думал об 
эмиграции. Когда же оказалось, что путь через Константинополь 
в Париж для него невозможен, он примирился с жизнью в совет
ской России. 

Литературная деятельность М. А. Булгакова. Вконце 1921 го
да писатель отправился с Кавказа домой. Но «домой» для корен
ного киевлянина означало теперь — в Москву. В Москве он ока
зался без денег, без службы и без жилья. Писатель устроился се-



















АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ 
( 1 8 8 3 — 1 9 4 5 ) 

Алексей Николаевич Толстой — писатель интересной судь
бы. Его называли «красным графом», но, будучи действительно 
графом по происхождению, он не был им по образу жизни. Лите
ратурное творчество А . Н . Т о л с т о г о началось еще до революции, 
но более всего он известен своими произведениями, написанны
ми в советское время. При этом, не приняв революцию, писатель 
сначала эмигрировал, но затем вернулся в советскую Россию и 
стал в ней одним из наиболее признанных авторов. 

Детство и юность писателя. Алексей Николаевич Толстой 
был отпрыском старинного дворянского рода Толстых. Но отца, 
графа, самарского помещика, мальчик практически не знал: мать 
писателя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двою
родная внучка декабриста Николая Ивановича Тургенева, ушла 
от мужа еще до рождения Алексея. Воспитывал мальчика отчим, 
Алексей Аполлонович Востром, который был в то время членом 
земской управы в городе Николаевске. Когда мальчику было два 
года, его отчим и мать переехали в хутор Бострома Сосновку, где 
и прошло детство будущего писателя. 

Сначала Алексей Толстой получил домашнее воспитание, а 
затем поступил в сызранское реальное училище. 

В 1897 году семья покинула Сосновку и переехала в Сама
ру. В тамошнее реальное училище был переведен и Алексей . 
«В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в 
Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я посту
пил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). 
Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и посту
пил на механическое отделение». 
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Н а ч а л о л и т е р а т у р н о г о п у т и . П е р в ы е с т и х и А . Т о л с т о й начал 
писать в 16 лет ( « б е с п о м о щ н о е п о д р а ж а н и е Н е к р а с о в у и Н а д с о -
н у » , п о с о б с т в е н н о й с у р о в о й о ц е н к е ) . О с в о е й с т у д е н ч е с к о й ю н о 
с т и п и с а т е л ь в с п о м и н а л т а к : « Я р а н о ж е н и л с я — д е в я т н а д ц а т и 
лет , — на с т у д е н т к е - м е д и ч к е , и мы п р о ж и л и в м е с т е о б ы ч н о й с т у 
д е н ч е с к о й р а б о ч е й ж и з н ь ю д о к о н ц а 1 9 0 6 г о д а . К а к в с е , я у ч а 
ствовал в с т у д е н ч е с к и х в о л н е н и я х и з а б а с т о в к а х , с о с т о я л в с о ц и 
а л - д е м о к р а т и ч е с к о й ф р а к ц и и и в с т о л о в о й к о м и с с и и Т е х н о л о г и 
ч е с к о г о и н с т и т у т а . В 1 9 0 3 г о д у у К а з а н с к о г о с о б о р а во в р е м я де 
м о н с т р а ц и и едва не б ы л у б и т б р о ш е н н ы м б у л ы ж н и к о м , — м е н я 
спасла к н и г а , з а с у н у т а я н а г р у д и з а ш и н е л ь » . 

О с е н ь ю 1 9 0 9 года п о я в и л а с ь первая п о в е с т ь А л е к с е я Н и к о 
лаевича Т о л с т о г о «Неделя в Туреневе» ( « П е т у ш о к » ) — о д н а из 
тех , к о т о р ы е впоследствии , в 1 9 1 0 году , в о ш л и в к н и г у « З а в о л ж ь е » , 
а е щ е п о з д н е е — в р а с ш и р е н н ы й т о м « П о д с т а р ы м и л и п а м и » , 
« к н и г у о б э п и г о н а х д в о р я н с к о г о б ы т а т о й ч а с т и п о м е щ и к о в , к о 
т о р ы е п е р е м а л ы в а л и с ь н о в ы м и з е м е л ь н ы м и м а г н а т а м и — Ш е х о -
б а л о в ы м и » . 

За э т и м последовали р о м а н ы «Хромой барин» ( 1912 ) и « Чу
даки» ( 1 9 1 1 ) , т а к ж е о с н о в а н н ы е на в п е ч а т л е н и я х ю н о с т и . 

П о с л е начала П е р в о й м и р о в о й в о й н ы А . Н . Т о л с т о й в к а ч е 
стве в о е н н о г о к о р р е с п о н д е н т а г а з е т ы « Р у с с к и е в е д о м о с т и » о к а 
зался на ф р о н т е , б ы л в А н г л и и и Ф р а н ц и и . Р е з у л ь т а т о м в о е н н ы х 
в п е ч а т л е н и й с т а л а к н и г а о ч е р к о в . О д н а к о с а м ы м г л а в н ы м д л я 
писателя б ы л о д р у г о е : « Н о я у в и д е л п о д л и н н у ю ж и з н ь , я п р и н я л 
в ней у ч а с т и е , с о д р а в с с ебя н а г л у х о з а с т е г н у т ы й , ч е р н ы й с ю р т у к 
с и м в о л и с т о в . Я у в и д е л р у с с к и й н а р о д » . 

В о в р е м я в о й н ы А . Н . Т о л с т о й п о п р о б о в а л с е б я в к а ч е с т в е 
д р а м а т у р г а . С 1 9 1 4 по 1 9 1 7 год он н а п и с а л и п о с т а в и л п я т ь к о 
медий : «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Раке
та» и «Горький цвет». 

Р е в о л ю ц и о н н о е в р е м я о з н а м е н о в а л о с ь д л я А . Н . Т о л с т о г о 
н а ж н ы м и т в о р ч е с к и м и и з м е н е н и я м и : 

С п е р в ы х же м е с я ц е в Ф е в р а л ь с к о й р е в о л ю ц и и я о б р а т и л с я к т е м е 
11етра В е л и к о г о . Д о л ж н о б ы т ь , с к о р е е и н с т и н к т о м х у д о ж н и к а , ч е м с о 
з н а т е л ь н о , я и с к а л в э т о й т е м е р а з г а д к и р у с с к о г о н а р о д а и р у с с к о й г о с у 
д а р с т в е н н о с т и . В н о в о й р а б о т е м н е м н о г о п о м о г п о к о й н ы й и с т о р и к 
В. В . К а л л а ш . Он п о з н а к о м и л м е н я с а р х и в а м и , с а к т а м и Т а й н о й к а н ц е 
л я р и и и П р е о б р а ж е н с к о г о п р и к а з а , т а к н а з ы в а е м ы м и д е л а м и « С л о в а и 
д е л а » . П е р е д о м н о й в о в с е м б л е с к е , в о в с е й г е н и а л ь н о й с и л е р а с к р ы л о с ь 
с о к р о в и щ е р у с с к о г о я з ы к а . Я , н а к о н е ц , п о н я л т а й н у п о с т р о е н и я х у д о 
ж е с т в е н н о й ф р а з ы : е е ф о р м а о б у с л о в л е н а в н у т р е н н и м с о с т о я н и е м р а с -















МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШОЛОХОВ 
( 1 9 0 5 — 1 9 8 4 ) 

Михаил Александрович Шолохов — один из пяти писателей, 
творивших на русском языке, которые получили Нобелевскую 
премию в области литературы. 

Детство и юность п и с а т е л я . М. А. Шолохов родился 11 
(24) мая 1905 года на хуторе Кружилин станицы Вёшенской Во
йска Донского. О своем отце писатель вспоминал: «...до самой 
смерти (1925) менял профессии. Был последовательно: " ш и б а е м " 
(скупщиком скота), сеял хлеб на покупной казачьей земле, слу
жил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского мас
штаба, управляющим на паровой мельнице и т. д . » . Отец М. А. Шо
лохова, несмотря на стесненные материальные обстоятельства, 
собрал неплохую по тем временам библиотеку, состоявшую в 
основном из художественных произведений, главным образом из 
приложений к журналу «Нива». Именно он первым сумел при
вить сыну интерес к художественной литературе. В 1912 году 
Шолохов поступил во второй класс хуторской начальной школы, 
потом учился в Московской частной гимназии Шелапутина, Бо-
гучарской гимназии Воронежской губернии и гимназии станицы 
Вёшенской, куда он возвратился после недолгого пребывания в 
Москве в 1918 году. По некоторым сведениям, уйдя из пятого 
класса гимназии, Шолохов с четырнадцати лет воевал на стороне 
красных. Во всяком случае, в 1921 — 1922 годах он входил в со
став продотряда. 

Когда на Дону установилась советская власть, Шолоховы 
переехали в станицу Каргинскую, где юноша служил делопроиз
водителем, учителем, работал грузчиком. Во второй половине 
1922 года Шолохов отправился в Москву, пытался поступить на 
рабфак, но его не приняли — не было необходимого рабочего ста-
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ж а . Он т р у д и л с я ч е р н о р а б о ч и м , к а м е н щ и к о м , с ч е т о в о д о м . В э т у 
пору ю н о ш а стал п и с а т ь п е р в ы е ф е л ь е т о н ы и н е б о л ь ш и е р а с с к а 
з ы , в о ш е л в л и т е р а т у р н у ю г р у п п у « М о л о д а я г в а р д и я » . В д е к а б р е 
1923 года Ш о л о х о в в о з в р а т и л с я на Д о н и о с т а л с я здесь о к о н ч а 
т е л ь н о . О н ж е н и л с я н а д о ч е р и с т а н о в о г о атамана М а р и и П е т р о в 
не Г р о м о с л а в с к о й и , ж и в я в с т а н и ц е , на н е с к о л ь к о лет п о г р у з и л 
ся в к а з а ч и й б ы т , в в о с п о м и н а н и я у ч а с т н и к о в г р а ж д а н с к о й в о й 
ны на Д о н у , в и з у ч е н и е д о к у м е н т о в э т о г о в р е м е н и . 

Н а ч а л о л и т е р а т у р н о й д е я т е л ь н о с т и . В начале 1 9 2 0 - х г о д о в 
Ш о л о х о в стал а к т и в н о п е ч а т а т ь с я , о п у б л и к о в а л о к о л о двадцати 
рассказов , к о т о р ы е в 1 9 2 6 году составили с б о р н и к и «Донскиерас
сказы» и «Лазоревая степь». За и с к л ю ч е н и е м рассказа «Чу
жая кровь» ( 1 9 2 6 ) , в к о т о р о м с т а р и к Гаврила и его ж е н а , у б и т ы й 
с ы н к о т о р ы х б ы л б е л ы м к а з а к о м , в ы х а ж и в а ю т к о м м у н и с т а - п р о д -
о т р я д о в ц а , н а ч и н а ю т искренне л ю б и т ь его , а он от н и х у е з ж а е т , в 
б о л ь ш и н с т в е р а н н и х рассказов Ш о л о х о в а герои делятся на о д н о 
значно п о л о ж и т е л ь н ы х ( советские а к т и в и с т ы , к р а с н ы е б о й ц ы ) и 
о т р и ц а т е л ь н ы х ( б е л ы е , к у л а к и , п о д к у л а ч н и к и , б а н д и т ы ) . Х у д о 
жественная задача э т и х произведений — создание м о з а и ч н о й к а р 
тины к р о в а в ы х с о б ы т и й , п р о и с х о д и в ш и х в эти г о д ы . 

М н о г и е п е р с о н а ж и р а н н и х р а с с к а з о в и м е ю т п р о т о т и п о в , 
б о л ь ш и н с т в о р а с с к а з о в о с н о в а н о н а р е а л ь н ы х с о б ы т и я х . О с н о в 
н ы м х у д о ж е с т в е н н ы м п р и е м о м э т и х п р о и з в е д е н и й стала г и п е р 
б о л и з а ц и я . О ч е н ь н а т у р а л и с т и ч е с к и , д а ж е н а р о ч и т о представле 
н ы здесь к р о в ь , г о л о д , с м е р т ь , ч е л о в е ч е с к и е с т р а д а н и я . 

Н а ч и н а я с 1 9 2 8 года М. А. Ш о л о х о в в течение двенадцати лет 
п у б л и к о в а л с в о е главное п р о и з в е д е н и е — р о м а н - э п о п е ю « Т и х и й 
Д о н » . 

« Тихий Дон». История создания романа-эпопеи. М. А. Ш о 
л о х о в з а д у м ы в а л н а п и с а т ь р о м а н о б о д н о м э п и з о д е г р а ж д а н с к о й 
войны — об у ч а с т и и казачества в п о х о д е К о р н и л о в а на П е т р о г р а д . 
Р о м а н д о л ж е н б ы л н а з ы в а т ь с я « Д о н щ и н а » ( п о и н о й в е р с и и — 
« Т и х и й Д о н » ) . О д н а к о с о в р е м е н е м н а ч а л ь н ы й з а м ы с е л перерос 
в ш и р о к о е э п и ч е с к о е п о л о т н о . А в т о р п р и ш е л к н е о б х о д и м о с т и 
исследования п р и ч и н всего и с т о р и ч е с к о г о я в л е н и я . К к о р н и л о в -
с к о м у м я т е ж у а в т о р о б р а щ а е т с я т о л ь к о в о в т о р о й к н и г е э п о п е и . 
П начале ж е « Т и х о г о Д о н а » р и с у е т с я ж и з н ь х у т о р а Т а т а р с к о г о 
д о в с е х в о й н и п о т р я с е н и й . М . А . Ш о л о х о в п и с а л « Т и х и й Д о н » 
ч е т ы р н а д ц а т ь лет , и е м у у д а л о с ь в з г л я н у т ь на и з о б р а ж е н н ы е с о -
б ы т и я с и с т о р и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я . Р о м а н - э п о п е я б ы л написан 
в период с 1 9 2 6 по 1 9 3 9 г о д , а п е ч а т а л с я с 1 9 2 6 по 1 9 4 0 год ч а с т я -
м и , и о п у б л и к о в а н и е его с т о и л о а в т о р у о г р о м н ы х у с и л и й . 























Особенности развития 
литературы периода 
Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет 

Н а ч а л о В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы о з н а м е н о в а л о н о в ы й 
этап в р а з в и т и и л и т е р а т у р ы . П р о и с х о д я щ и е и с т о р и ч е с к и е с о б ы 
т и я определили о б щ е е у м о н а с т р о е н и е всего народа: «Все для ф р о н 
та , все д л я п о б е д ы ! » . Т а к же к а к и п о с л е р е в о л ю ц и и , в г о д ы В е 
л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы н е в о з м о ж н о б ы л о п и с а т ь н и о ч е м 
и н о м , к р о м е т о г о , ч т о п р о и с х о д и л о в ж и з н и с т р а н ы . О с н о в н о й 
п а ф о с в сего с о в е т с к о г о и с к у с с т в а времен В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы — г е р о и з м н а р о д н о й о с в о б о д и т е л ь н о й в о й н ы и н е н а в и с т ь 
к з а х в а т ч и к а м . С о з д а в а е м ы е в г о д ы в о й н ы п р о и з в е д е н и я д о л ж н ы 
б ы л и с л у ж и т ь п е р в о о ч е р е д н ы м задачам: в о с п и т а н и ю ч у в с т в а па
т р и о т и з м а , п о д д е р ж а н и ю веры в п о б е д у . С а т и р и ч е с к о е и з о б р а ж е 
н и е врага т о ж е о т в е ч а л о д у х у в р е м е н и . В и с к у с с т в е п р е и м у щ е 
с т в е н н о и с п о л ь з о в а л и с ь ф о р м ы и п р и е м ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е о с о 
б ы м у с л о в и я м и задачам в о е н н о г о п е р и о д а . Х а р а к т е р н ы м б ы л о 
преобладание м а л ы х ф о р м , н а б р о с к о в , э т ю д о в . 

В начале в о й н ы о с н о в н а я идея х у д о ж е с т в е н н ы х п р о и з в е д е 
ний — ненависть к в р а г у , затем б ы л а п о д н я т а п р о б л е м а г у м а н и з 
м а . М . П р и ш в и н , н а п и с а в ш и й в 1 9 4 3 — 1 9 4 4 годах « П о в е с т ь на
ш е г о в р е м е н и » , в п и с ь м е в р е д а к ц и ю ж у р н а л а « З н а м я » г о в о р и л : 
« М о ж е т б ы т ь , и в ся п о в е с т ь н а п и с а н а и м е н н о затем , ч т о б ы п р о 
т и в о ж е с т о ч е н и я н р а в о в , п о р о ж д а е м о г о в о й н о й , в ы с т а в и т ь т в о р 
ч е с к и о р г а н и з у ю щ у ю с и л у л ю б в и » . 
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И.М.Тоидзе. П л а к а т « Р о д и н а - м а т ь з о в е т ! » ( 1 9 4 1 ) 

Ближе к концу войны и в первые послевоенные годы стали 
появляться произведения, в которых предпринималась попытка 
осмыслить подвиг народа: «Слово о России» М.Исаковского, 
«Рубежирадости» А .Суркова. 

Развитие литературы в послевоенные годы. В первые после
военные годы тема Великой Отечественной войны по-прежнему 
оставалась главной, но если в период войны важнейшим было 
изображение самих событий, то во второй половине 1940-х годов 
проявилось стремление обобщить опыт войны, исследовать исто
ки и содержание подвига народа, изобразить судьбы людей в их 
обусловленности судьбой Родины. Это привело к преимуществен
ному развитию эпоса; ведущими жанрами этого времени стали 
роман и повесть. В «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого 
на подлинном материале предпринималась попытка не создать 
собирательный образ воина, а исследовать психологию человека 
на войне. 
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П е р и о д к о н ц а 1 9 4 0 - х — начала 1 9 5 0 - х г о д о в стал в р е м е н е м 
б о р ь б ы с и н а к о м ы с л и е м , ч т о з н а ч и т е л ь н о о б е д н я л о к у л ь т у р н у ю 
ж и з н ь с т р а н ы . З а постановлением Ц К В К П ( б ) « О ж у р н а л а х " З в е з 
д а " и " Л е н и н г р а д " » (август 1 9 4 6 года) последовал ц е л ы й ряд и д е о 
л о г и ч е с к и х п а р т и й н ы х п о с т а н о в л е н и й . Это о п р е д е л и л о о б л и к 
л и т е р а т у р ы т о г о в р е м е н и . 

З н а ч и м ы м я в л е н и е м для л и т е р а т у р ы с о в е т с к о г о времени ста 
л о а к т и в н о е р а з в и т и е л и т е р а т у р н о г о т в о р ч е с т в а н а р о д о в С С С Р . 
И х п р о и з в е д е н и я с о з д а в а л и с ь н а р о д н о м я з ы к е , п е р е в о д и л и с ь н а 
р у с с к и й и с т а н о в и л и с ь ф а к т о м л и т е р а т у р н о й ж и з н и всей с т р а н ы . 
Т а к , в л и я н и е н а р а з в и т и е л и т е р а т у р ы т о г о времени о к а з а л о т в о р 
ч е с т в о т а т а р с к о г о п о э т а М у с ы Д ж а л и л я . М у с а Д ж а л и л ь ( Д ж а л и -
л о в М у с а М у с т а ф о в и ч ) ( 1 9 0 6 — 1 9 4 4 ) р о д и л с я в с е м ь е б е д н о г о 
к р е с т ь я н и н а . В 1 9 3 1 году о к о н ч и л л и т е р а т у р н ы й факультет М Г У . 
В 1 9 3 9 — 1 9 4 1 г о д а х б ы л о т в е т с т в е н н ы м с е к р е т а р е м С о ю з а п и с а 
телей Т а т а р с к о й А С С Р . В п е р в ы е м е с я ц ы В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й 
в о й н ы М у с а Д ж а л и л ь оказался в д е й с т в у ю щ е й а р м и и . В 1 9 4 2 году 
т я ж е л о р а н е н н ы й он б ы л взят в п л е н , з а к л ю ч е н в к о н ц л а г е р ь , где 
о р г а н и з о в а л п о д п о л ь н у ю г р у п п у , у с т р а и в а л п о б е г и с о в е т с к и х в о 
е н н о п л е н н ы х . О н писал с т и х и , к о т о р ы е з а у ч и в а л и с ь т о в а р и щ а м и 
по п л е н у , передавались из у с т в у с т а . За у ч а с т и е в п о д п о л ь н о й о р 
г а н и з а ц и и б ы л казнен в в о е н н о й т ю р ь м е П л е т ц е н з е е . В 1 9 5 6 г о д у 
п о с м е р т н о у д о с т о е н з в а н и я Г е р о я С о в е т с к о г о С о ю з а . 

М у с а Д ж а л и л ь в п е р в ы е в ы с т у п и л в п е ч а т и в 1 9 1 9 г о д у . 
В 1 9 2 5 году в ы ш е л его п е р в ы й с б о р н и к с т и х о т в о р е н и й и п о э м — 
«Мыидем». Стихи «Пройденныепути» ( 1924 — 1 9 2 8 ) , «Удар
ник-партизан» ( 1 9 3 0 ) , «Письмоносец» ( 1940 ) и д р у г и е б ы л и 
п о с в я щ е н ы к о м с о м о л у и т р у д о в ы м п о д в и г а м с о в е т с к о г о народа , 
т . е . н а п и с а н ы в д у х е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е а л и з м а . П о э т воспевал 
д р у ж б у и и н т е р н а ц и о н а л и з м : «О смерти» ( 1 9 2 7 ) , «Джим» 
( 1 9 3 5 ) и д р . 

Через б е л ь г и й с к о г о партизана , з а к л ю ч е н н о г о в т ю р ь м е М о а -
б и т , М у с а Д ж а л и л ь передал н а в о л ю б л о к н о т с о с т и х а м и . « М о и 
п е с н и » , « Н е в е р ь » , « П о с л е в о й н ы » и д р у г и е с т и х и б ы л и о б ъ е д и 
н е н ы о б щ и м названием «Моабитская тетрадь». П о д в и г п о 
эта оказал б о л ь ш о е в л и я н и е н а у м ы л ю д е й . 

Все р о д ы л и т е р а т у р ы р а з в и в а л и с ь в с о о т в е т с т в и и с о б щ и м и 
т е н д е н ц и я м и . 

В е д у щ и м и ж а н р а м и э п о с а в военное в р е м я стали о ч е р к , р а с 
с к а з , т . е . м а л ы е э п и ч е с к и е ф о р м ы . В а ж н о е значение п р и о б р е л а 
п у б л и ц и с т и ч е с к а я л и т е р а т у р а . В э т о й о б л а с т и т в о р и л и М . А . Ш о -
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С.В.Рянгина. Подарки на фронт (1943) 

лохов, А. Н. Толстой, Б. Л. Горбатов, Л. М. Леонов, И. Г. Эренбург 
и другие писатели. 

Наблюдалось и стремление создать обобщенную картину 
войны. В 1941 — 1945 годах появлялись повести и романы, цен
тральным героем которых являлся народ; в них исследовались 
философия подвига, его нравственное обоснование и психологи
ческая мотивировка. В повести В.Гроссмана «Народ бессмер
тен» (1942) центральным героем выступает народ, участвующий 
в войне; автор стремился раскрыть всеобщий смысл происходя
щего. 

Преобладающим стал романтико-патетический стиль изло
жения событий. 

В годы Великой Отечественной войны бурно развивалась ли
рика. Наиболее востребованной оказалась лирика не официоз
но-героическая, а именно лирическая, «задушевная». Необычай
но популярны были стихотворения К.Симонова, особенно «Жди 
меня»; символом того времени стали «Землянка» А .Суркова, 
«Мужество» А . А х м а т о в о й . Значение лирики как рода и эсте-
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(1946 — 1949) 
тического начала в годы Великой Отечественной войны выразил 
поэт А . С у р к о в : «Не надо пытаться перекричать войну. Чтобы 
живой человеческий голос не затерялся в хаосе звуков войны, 
надо разговаривать с воюющими людьми нормальным человече
ским голосом. Но голос этот будет услышан, если говорящий и 
пишущий стоит близко у сердца воюющего человека». 

Современность воспринималась как продолжение истории. 
Отсюда обращение к фольклору. Народное сознание и литерату
ра обратились к традиционным фольклорным формам поэзии — 
заговору, заклинанию, плачу. В стихотворении поэта К. Симоно
ва « Ж д и меня» ключевое слово «жди» повторяется в каждой 
строчке: 

Ж д и меня, и я вернусь, 
Только очень жди. 
Ж д и , когда наводят грусть 
Желтые дожди. 
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Героическая тема зачастую решалась в трагедийной форме. 

Поэма П. Антокольского «Сын» может быть названа героической 
трагедией. Она представляет собой раздумья отца, потерявшего 
сына, над судьбами века. Это лирическая исповедь, в которой 
сплетены боль утраты и вера в победу. Личная трагедия предста
ет в поэме как часть общенародной судьбы. Противопоставлены 
советский юноша и молодой гитлеровец, у которых разные жиз
ненные цели и ценности. 

Очень важной для культурной ситуации периода Великой 
Отечественной войны оказалась драма. В драматических произ
ведениях военных лет заметно переплетение публицистичности 
и лиричности, вообще свойственных литературе того времени. 
В первые месяцы войны появилось несколько пьес, посвященных 
военной проблематике («Война» В .Ставского, «Навстречу» 
К.Тренева и др. ) , но их авторы не выходили за рамки «семей-
но-бытовой драмы», не соответствующей характеру материала. 
Сдвиги в ситуации произошли в 1942 — 1943 годах. Лучшие дра
матургические произведения того времени — «Нашествие» 
Л.Леонова, «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А .Корней
чука — оказывали влияние не только на культурную, но и на об
щественную ситуацию. Так, в пьесе А. Корнейчука «Фронт» ста
вился вопрос о причинах неудач советской армии и мерах, кото
рые было необходимо предпринять для ее укрепления. 

В пьесах К.Симонова, Л .Леонова уделялось внимание не 
внешней, событийной стороне, а внутреннему состоянию чело
века. 

Вопросы и задания 

1 . П р о ч и т а й т е д о п о л н и т е л ь н у ю л и т е р а т у р у п о д а н н о й т е м е . П р о 
а н а л и з и р у й т е с и н х р о н и с т и ч е с к у ю т а б л и ц у ( 1 9 4 1 — 1 9 4 5 - е г о 
д ы ) ( с м . п р а к т и к у м ) . 

*2. П р о ч и т а й т е с т и х о т в о р е н и е и з « М о а б и т с к о й т е т р а д и » М у с ы 
Д ж а л и л я ( н а в ы б о р ) . П р о а н а л и з и р у й т е е г о , о б р а щ а я в н и м а 
н и е н а т е м а т и к у и о с о б е н н о с т и х у д о ж е с т в е н н о й в ы р а з и т е л ь 
н о с т и . 

**3. К а к в ы д у м а е т е , п о ч е м у в л и т е р а т у р е п е р в ы х п о с л е р е в о л ю ц и 
о н н ы х лет и в э п о с е в р е м е н В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы п р е 
о б л а д а л и м а л ы е ж а н р о в ы е ф о р м ы ? К а к э т о с в я з а н о с р а з в и т и 
е м о б щ е с т в а т о г о в р е м е н и ? 

4 . С ч е м с в я з а н о б у р н о е р а з в и т и е л и р и к и в г о д ы В е л и к о й О т е ч е 
с т в е н н о й в о й н ы ? А р г у м е н т и р у й т е о т в е т . 
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5 . С о с т а в ь т е п о н я т и й н ы й с л о в а р ь по т е м е « О с о б е н н о с т и р а з в и т и я 
л и т е р а т у р ы п е р и о д а В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы и п е р в ы х 
п о с л е в о е н н ы х л е т » . 

Для любознательных 

П о д г о т о в ь т е с о о б щ е н и е н а о д н у и з т е м : 
• « И з о б р а ж е н и е с о б ы т и й В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы в л и 

т е р а т у р е 1 9 4 0 - х г о д о в » ; 
• « Л и р и к а п е р и о д а В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы » . 

Рекомендуемая литература 

« И д е т в о й н а н а р о д н а я . . . » Л и т е р а т у р а В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й 
н ы . — М . , 2 0 0 5 . 

И с т о р и я р у с с к о й л и т е р а т у р ы : в 3 т . / п о д р е д . Д. Д. Б л а г о г о . — М . , 
1 9 6 4 . — Т . 3 . 

И с т о р и я р у с с к о й с о в е т с к о й л и т е р а т у р ы / п о д р е д . П . С . В ы х о д ц е -
в а . — М . , 1 9 7 9 . 

Р у с с к а я л и т е р а т у р а X I — X X в в . / п о д р е д . Н . И . Я к у ш и н а и В . И . Б а 
р а н о в а . — М . , 2 0 0 4 . 



АННА 
АНДРЕЕВНА 
АХМАТОВА 

( 1 8 8 9 — 1 9 6 6 ) 

А н н а А н д р е е в н а А х м а т о в а в о ш л а в л и т е р а т у р у к а к п р е д с т а 
в и т е л ь н и ц а « ж е н с к о й п о э з и и » . О д н а к о ее т в о р ч е с т в о — э т о с и н 
тез ж е н с т в е н н о с т и и м у ж е с т в е н н о с т и , ч у в с т в а и м ы с л и . 

Д е т с т в о и ю н о с т ь . Б у д у щ а я п о э т е с с а р о д и л а с ь 11 (23) и ю н я 
1889 года под О д е с с о й (район Б о л ь ш о й Ф о н т а н ) в с е м ь е о т с т а в н о 
го и н ж е н е р а ф л о т а . Ее ф а м и л и я — Г о р е н к о , А х м а т о в а — л и т е р а 
т у р н ы й п с е в д о н и м , в з я т ы й в ч е с т ь п р а п р а б а б у ш к и , т а т а р с к о й 
к н я ж н ы А х м а т о в о й . Д е в о ч к е б ы л г о д , к о г д а с е м ь я п е р е б р а л а с ь 
в Ц а р с к о е С е л о , где А н н а А н д р е е в н а п р о ж и л а д о ш е с т н а д ц а т и 
лет . 

У ч и л а с ь б у д у щ а я п о э т е с с а в Ц а р с к о с е л ь с к о й ж е н с к о й г и м 
назии. 

В 1 9 0 5 году р о д и т е л и р а с с т а л и с ь , и м а т ь с д е т ь м и у е х а л а на 
юг . Они ц е л ы й год п р о ж и л и в Е в п а т о р и и , и об э т о м в р е м е н и А н н а 
А н д р е е в н а в с п о м и н а л а : « . . .Я д о м а п р о х о д и л а к у р с п р е д п о с л е д н е 
го к л а с с а г и м н а з и и , т о с к о в а л а по Ц а р с к о м у Селу и п и с а л а в е л и 
кое м н о ж е с т в о б е с п о м о щ н ы х с т и х о в . О т з в у к и р е в о л ю ц и и П я т о г о 
года г л у х о д о х о д и л и д о о т р е з а н н о й о т м и р а Е в п а т о р и и . П о с л е д 
ний к л а с с п р о х о д и л а в К и е в е , в Ф у н д у к л е е в с к о й г и м н а з и и , к о 
торую я о к о н ч и л а в 1 9 0 7 г о д у » . 

В К и е в е А н я Г о р е н к о ж и л а у р о д с т в е н н и к о в и з а к а н ч и в а л а 
г и м н а з и ю . Там ж е она п о с т у п и л а н а ю р и д и ч е с к и й факультет В ы с 
ш и х ж е н с к и х к у р с о в , н о через два года о ставила у ч е б у . П е р е е х а в 
в П е т е р б у р г , о н а с тала с л у ш а т е л ь н и ц е й В ы с ш и х и с т о р и к о - л и т е 
р а т у р н ы х к у р с о в Раева , но и там п р о у ч и л а с ь н е д о л г о . 

В феврале 1 9 0 7 года А н н а А н д р е е в н а п р и н я л а р е ш е н и е в ы й 
т и з а м у ж з а « д р у г а ю н о с т и Н и к о л а я С т е п а н о в и ч а Г у м и л е в а » . 
Свадьба с о с т о я л а с ь л и ш ь через т р и года , в 1 9 1 0 г о д у . Н . С . Г у м и -























БОРИС 
ЛЕОНИДОВИЧ 

ПАСТЕРНАК 
( 1 8 9 0 — 1 9 6 0 ) 

С о в р е м е н н ы й п о э т , п р о з а и к , ж у р н а л и с т Д . Б ы к о в п и ш е т о 
п о э т и ч е с к о м даре Б о р и с а П а с т е р н а к а : 

Х р и с т и а н с к о е о щ у щ е н и е ж и з н и к а к б е с ц е н н о г о п о д а р к а б ы л о в 
д в а д ц а т о м в е к е д а р о в а н о м н о г и м , и б о м е т а ф о р а р е а л и з о в ы в а л а с ь б у к 
в а л ь н о : ж и з н ь о т б и р а л и — н о и н о г д а , п о т р о г а т е л ь н о й м и л о с т и , в д р у г 
в о з в р а щ а л и . Н у ж н о б ы л о х о р о ш о п о р а б о т а т ь над р о с с и й с к и м н а р о д о н а 
с е л е н и е м ( в э т о м с м ы с л е с о в е т с к а я в л а с т ь п о ш л а д а л ь ш е ц а р с к о й ) , ч т о 
б ы к а т о р г а в о с п р и н и м а л а с ь к а к б л а г о д а т ь . К а т о р ж н и к и д в а д ц а т о г о в е к а 
л ю б и л и П а с т е р н а к а п о т о м у , ч т о о н п р о ж и л ж и з н ь с о щ у щ е н и е м в ы с т р а 
д а н н о г о ч у д а . Э т о с ч а с т ь е н е с а м о в л ю б л е н н о г о т р и у м ф а т о р а , а в н е з а п н о 
п о м и л о в а н н о г о о с у ж д е н н о г о . 

Е г о с т и х и о с т а в а л и с ь т о й с а м о й « п о с л е д н е й с о л о м и н к о й » п о т о м у , 
ч т о в к а ж д о й с т р о к е с и я е т ф а н т а с т и ч е с к а я , з а б ы т а я п о л н о т а п е р е ж и в а 
н и я ж и з н и : э т и т е к с т ы н е о п и с ы в а ю т п р и р о д у — о н и с т а н о в я т с я е е п р о 
д о л ж е н и е м . <...> 

В о т и е щ е о д н а п р и ч и н а р а д о в а т ь с я п р и с а м о м з в у к е п а с т е р н а к о в -
с к о г о и м е н и : п е р е д н а м и — о с у щ е с т в и в ш е е с я в п о л н о й м е р е д а р о в а н и е . 
« М н е п о с ч а с т л и в и л о с ь в ы с к а з а т ь с я п о л н о с т ь ю » — с а м о о ц е н к а , в к о т о 
р о й н е т п р е у в е л и ч е н и я . П а с т е р н а к б е с с т р а ш н о б р о с а л с я н а в с т р е ч у с о 
б л а з н а м с в о е г о в р е м е н и — и м н о г и м о т д а л д а н ь ; е г о п о б е д а не в б е з у 
п р е ч н о с т и , а в п о л н о т е и а д е к в а т н о с т и в ы р а ж е н и я в с е г о , ч т о он п е р е ж и л 
( и в т о м , ч т о о н н е б о я л с я э т о п е р е ж и в а т ь ) . Э т о м у - т о т р и у м ф у м ы р а д у 
е м с я в м е с т е с н и м — п о т о м у ч т о п о с л е т а к о й ж и з н и и с м е р т ь к а ж е т с я 
н е п р о т и в о е с т е с т в е н н о й ж е с т о к о с т ь ю , а е щ е о д н и м , н е о б х о д и м ы м з в е 
н о м в ц е п и . 

Р а н н и е г о д ы ж и з н и . Б о р и с Л е о н и д о в и ч П а с т е р н а к р о д и л с я 
29 я н в а р я (10 февраля ) 1 8 9 0 года в М о с к в е . Семья его б ы л а х о р о 
ш о и з в е с т н а в х у д о ж е с т в е н н ы х к р у г а х с т о л и ц ы . Отец Б о р и с а , 
Л е о н и д О с и п о в и ч П а с т е р н а к , б ы л х у д о ж н и к о м , а к а д е м и к о м ж и -
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копией и п р е п о д а в а т е л е м в У ч и л и щ е ж и в о п и с и , в а я н и я и з о д ч е 
ства . М а т ь , Р о з а л и я И с и д о р о в н а ( в д е в и ч е с т в е К а у ф м а н ) , талант 
ливая п и а н и с т к а , до з а м у ж е с т в а — п р о ф е с с о р О д е с с к о г о о т д е л е 
ния И м п е р а т о р с к о г о р у с с к о г о м у з ы к а л ь н о г о о б щ е с т в а . В д о м е 
П а с т е р н а к о в б ы в а л и т а к и е м а с т и т ы е п и с а т е л и , к о м п о з и т о р ы и 
х у д о ж н и к и , к а к Л . Н . Т о л с т о й , А . Н . С к р я б и н , В . А . С е р о в , 
М . Н . В р у б е л ь , а в с т р и й с к и й п о э т Р . М . Р и л ь к е . И н т е р е с ы э т о й 
у н и к а л ь н о й с р е д ы о п р е д е л е н н ы м о б р а з о м п о в л и я л и н а л и ч н о с т ь 
Бориса П а с т е р н а к а . 

С с а м о г о р а н н е г о д е т с т в а б у д у щ и й п о э т б ы л у в л е ч е н р и с о в а 
нием и м у з ы к о й . По в о с п о м и н а н и я м Б . П а с т е р н а к а , до 10 — 1 2 лет 
он у в л е ч е н н о р и с о в а л , и е го д е т с к и е р а б о т ы х в а л и л о т е ц , д у м а в 
ш и й , ч т о с о в р е м е н е м с ы н станет х у д о ж н и к о м . М е ж д у тем с т р а с т ь 
к м у з ы к е о д о л е л а ж е л а н и е р и с о в а т ь , к т о м у ж е А . Н . С к р я б и н 
о д о б р и л о п ы т ы н а ч и н а ю щ е г о к о м п о з и т о р а . Л ю б о в ь к м у з ы к е 
с к а з а л а с ь и на о т н о ш е н и и б у д у щ е г о п о э т а к с л о в у , з в у ч а н и е к о 
торого с т а л о д л я н е г о п е р в о с т е п е н н ы м . Это с в о й с т в о н а ш л о о т о 
б р а ж е н и е в п о э т и ч е с к о м т в о р ч е с т в е п о э т а , о с о б е н н о в р а н н и х его 
к н и г а х . 

З а к о н ч и в в 1 9 0 8 г о д у П я т у ю м о с к о в с к у ю г и м н а з и ю с з о л о 
той м е д а л ь ю , Б . П а с т е р н а к п о с т у п и л н а ю р и д и ч е с к и й ф а к у л ь т е т 
М о с к о в с к о г о у н и в е р с и т е т а . О д н а к о через г о д , п о с о в е т у С к р я б и 
на, п е р е в е л с я н а ф и л о с о ф с к о е о т д е л е н и е и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е 
с к о г о ф а к у л ь т е т а . С е р ь е з н о з а и н т е р е с о в а в ш и с ь ф и л о с о ф и е й , в 
1912 г о д у Б . П а с т е р н а к о т п р а в и л с я в Г е р м а н и ю , в М а р б у р г с к и й 
у н и в е р с и т е т , г д е п р и н я л у ч а с т и е в р а б о т е ф и л о с о ф с к о г о с е м и н а 
ра под р у к о в о д с т в о м и з в е с т н о г о ф и л о с о ф а п р о ф е с с о р а Г . К о г е н а . 
Ю н о ш е п р е д л о ж и л и о с т а т ь с я в М а р б у р г с к о м у н и в е р с и т е т е д л я 
п о л у ч е н и я д о к т о р с к о й с т е п е н и . Это б ы л а в ы с о к а я ч е с т ь д л я на
ч и н а ю щ е г о ф и л о с о ф а , но Б . П а с т е р н а к в е р н у л с я на р о д и н у и в 
1913 г о д у з а к о н ч и л М о с к о в с к и й у н и в е р с и т е т . Н а м е м о р и а л ь н о й 
д о с к е д о м а в М а р б у р г е , где Б . П а с т е р н а к ж и л , б у д у ч и с т у д е н т о м , 
значится ц и т а т а и з его а в т о б и о г р а ф и ч е с к о й п о в е с т и « О х р а н н а я 
грамота» — « П р о щ а й , ф и л о с о ф и я ! » . 

Э с т е т и ч е с к и е п о и с к и и э к с п е р и м е н т ы . В р е м я п е р в о й п у б л и -
кации с т и х о т в о р е н и й Б . П а с т е р н а к а в к о л л е к т и в н о м с б о р н и к е 
« Л и р и к а » , и з д а н н о м в 1 9 1 3 г о д у , я в л я е т с я тем р у б е ж о м , с к о т о 
рого и ж и в о п и с ь , и м у з ы к а , и ф и л о с о ф и я у с т у п а ю т м е с т о п о э -
.шп. 

В р а н н е й л и р и к е Б . П а с т е р н а к а м о ж н о о б н а р у ж и т ь м о т и в ы 
р о м а н т и ч е с к о й л и р и к и . Т а к , л и р и ч е с к и й г е р о й с т и х о т в о р е н и я 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..» с т р е м и т с я в ы -
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р в а т ь с я из г о р о д а в е с т е с т в е н н ы й м и р п р и р о д ы , где « С л а г а ю т с я 
с т и х и н а в з р ы д » : 

Ф е в р а л ь . Д о с т а т ь ч е р н и л и п л а к а т ь ! 
П и с а т ь о феврале н а в з р ы д , 
П о к а г р о х о ч у щ а я с л я к о т ь 
В е с н о ю ч е р н о ю г о р и т . 
Д о с т а т ь п р о л е т к у . 
З а ш е с т ь г р и в е н 
Ч р е з б л а г о в е с т , чрез к л и к к о л е с 
П е р е н е с т и с ь т у д а , где л и в е н ь 
Е щ е ш у м н е й ч е р н и л и слез . 

П р и р о д а — с а м а п о э з и я , в к о т о р о й г е р о й с т р а с т н о ж е л а е т 
р а с т в о р и т ь с я . Это с т р е м л е н и е у с и л и в а е т с я о с о б е н н о с т я м и с и н 
т а к с и с а : о т с у т с т в и е м п о д л е ж а щ е г о , а в т о р с к о г о « я » , в в е д е н и е м 
б е з л и ч н ы х ф о р м ( « д о с т а т ь ч е р н и л » , « п и с а т ь о ф е в р а л е » , « д о с т а т ь 
п р о л е т к у » ) . К о н т р а с т н ы е м о т и в ы л и в н я и « с у х о й г р у с т и » , в е с н ы 
и ч е р н о т ы п р е д с т а в л я ю т образ е д и н о г о м и р а . 

П е р в а я к н и г а с т и х о в Б. П а с т е р н а к а — «Близнец в ту
чах» — б ы л а издана в 1914 г о д у . И м е н н о с э т о г о в р е м е н и начал
ся п е р и о д в т в о р ч е с т в е П а с т е р н а к а , н а з в а н н ы й им « п о в е р х барье 
р о в » . В т о м ж е , 1914 г о д у П а с т е р н а к в п е р в ы е в с т р е т и л с я с В. М а 
я к о в с к и м , т в о р ч е с т в о к о т о р о г о да и с а м а его л и ч н о с т ь п о т р я с л и 
м о л о д о г о п о э т а . О б н а р у ж и в с х о д с т в о в т е х н и к е п о э т и ч е с к о г о ма
с т е р с т в а , в п о с т р о е н и и о б р а з о в , в о с о б е н н о с т я х р и ф м о в к и и о ц е 
н и в к р а с о т у п о э т и ч е с к о г о с т и л я М а я к о в с к о г о , П а с т е р н а к п о д м е 
тил в М а я к о в с к о м и те с х о д н ы е , н е п р и я т н ы е е м у с о б с т в е н н ы е не
д о с т а т к и : « г е р о и ч е с к и й т о н » и « с т р е м л е н и е к э ф ф е к т а м » , к о т о 
р ы е с т а р а т е л ь н о в себе п р е о д о л е в а л . 

В п о э т и ч е с к о м с т и л е Б. П а с т е р н а к а х о т ь и у с м а т р и в а ю т с я 
п е р е к л и ч к и с п о э т и к о й ф у т у р и с т о в , но к ф у т у р и з м у его п о э з и я 
не с в о д и т с я . П о с т е п е н н о и все с и л ь н е е П а с т е р н а к о щ у щ а л , ч т о 
« г р у п п о в а я д и с ц и п л и н а » о граничивает с в о б о д у х у д о ж е с т в е н н о г о 
т в о р ч е с т в а . Сам ж е П а с т е р н а к н е видел н е п р е о д о л и м ы х барьеров 
м е ж д у п р о ш л ы м и б у д у щ и м , ц и в и л и з а ц и е й и п р и р о д о й , т в о р ч е 
с т в о м и ж и з н ь ю . 

К 1920-м годам о с о з н а н и е п о э т о м единства м и р а с л о ж и л о с ь в 
ф и л о с о ф с к у ю к о н ц е п ц и ю , к о т о р а я б ы л а основана н а у т в е р ж д е н и и 
и п р и я т и и п р а в о т ы ж и з н и . К а ж д о е ж и з н е н н о е я в л е н и е , г о в о р я 
с л о в а м и с а м о г о Б . П а с т е р н а к а , « г р а н д и о з н е й с в я т о г о п и с а н ь я » . 
И м е н н о оно с т а л о д л я п о э т а м е р и л о м с у б ъ е к т и в н ы х в п е ч а т л е н и й 
и п е р е ж и в а н и й , в ы р а ж е н н ы х в р а з н о о б р а з н ы х по т е м а т и к е с т и -
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х о т в о р е н и я х , над к о т о р ы м и Б. П а с т е р н а к работал н а ч и н а я с 1 9 1 7 
года и к о т о р ы е в о ш л и в к н и г у «Сестра моя — жизнь», о п у 
б л и к о в а н н у ю в 1 9 2 2 году . И м е н н о в п е р и о д с о з д а н и я э т о й к н и г и , 
по м н е н и ю с а м о г о Б . П а с т е р н а к а , с о с т о я л о с ь его п о э т и ч е с к о е р о ж 
дение . 

В с т и х о т в о р е н и и «Определение п о э з и и » из ц и к л а « З а н я т ь е 
ф и л о с о ф и и » , в х о д я щ е г о в с б о р н и к « С е с т р а м о я — ж и з н ь » , п о э т 
писал: 

Это — к р у т о н а л и в ш и й с я с в и с т , 
Это — щ е л к а н ь е с д а в л е н н ы х л ь д и н о к . 
Это — н о ч ь , л е д е н я щ а я л и с т , 
Это — д в у х с о л о в ь е в п о е д и н о к . 

По м ы с л и Б . П а с т е р н а к а , в ся в селенная и есть п о э з и я , т о ч 
нее, в селенная « г о в о р и т » с н а м и на я з ы к е п о э з и и . 

В т о м ж е , 1 9 2 2 году Б . П а с т е р н а к ж е н и л с я на х у д о ж н и ц е Ев 
гении В л а д и м и р о в н е Л у р ь е . 

Т в о р ч е с т в о п о э т а в с о в е т с к у ю э п о х у . Р о м а н т и ч е с к и в о с п р и 
н я в ш и й Ф е в р а л ь с к у ю р е в о л ю ц и ю к а к н е ч т о , с т и р а ю щ е е г р а н и ц ы 
м е ж д у ч е л о в е ч е с к и м и у с л о в н о с т я м и и п р и р о д о й , Б о р и с П а с т е р 
нак с т о л к н у л с я с н о в ы м и « б а р ь е р а м и » у ж е п о с л е О к т я б р ь с к о й 
р е в о л ю ц и и . 

В 1 9 2 1 г о д у р о д и т е л и и с е с т р ы Б. П а с т е р н а к а э м и г р и р о в а л и 
из Р о с с и и . П о б ы в а в у н и х в Б е р л и н е в 1 9 2 2 г о д у , Б . П а с т е р н а к 
пернулся на р о д и н у . В Б е р л и н е же б ы л а о п у б л и к о в а н а его н о в а я 
книга с т и х о в — «Темы, и вариации» (в январе 1 9 2 3 года) . В э т о й 
книге н а ш е л о т р а ж е н и е у с и л и в ш и й с я д р а м а т и з м в о т н о ш е н и и 
11астернака к э п о х е : « В р е м я с у щ е с т в у е т д л я ч е л о в е к а , а не ч е л о -
век для в р е м е н и » , — т а к с ч и т а л сам п о э т . К н и г у « Т е м ы и вариа
ц и и » с о с т а в и л и с т и х о т в о р е н и я 1 9 1 6 — 1 9 2 2 г о д о в , в к о т о р ы х о б 
н а р у ж и л и с ь с е р ь е з н ы е и з м е н е н и я в п о э т и к е п а с т е р н а к о в с к о г о 
с т и х а : поэт с о з н а т е л ь н о у с т р е м и л с я к п о э т и ч е с к о й п р о с т о т е . 

По в о з в р а щ е н и и из Г е р м а н и и поэт с б л и з и л с я с л и т е р а т у р н о й 
г р у п п о й Л Е Ф , в к о т о р о й с о с т о я л и В . М а я к о в с к и й , но в з г л я д ы 
Г>. П а с т е р н а к а на назначение п о э т а и п о э з и и п р о т и в о р е ч и л и э сте 
т и ч е с к и м п р и н ц и п а м л е ф о в ц е в . Н а п о м н и м , ч т о л е ф о в ц ы видели 
назначение п о э т а в р е в о л ю ц и о н н у ю э п о х у в его а к т и в н о м в л и я 
н и и н а с т р о и т е л ь с т в о н о в о г о , с о ц и а л и с т и ч е с к о г о , о б щ е с т в а , не 
с м о т р я н а т о ч т о э т о п о д ч и н я л о л и ч н о с т ь п о э т а п о л и т и ч е с к о й , 
злободневной с и т у а ц и и . П а с т е р н а к в с и л у своего м и р о п о н и м а н и я 
не мог п р и н я т ь п о з и ц и ю л е ф о в ц е в . 
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В.Попков. Молодость (1958) 

с к о м и с к у с с т в е с о з д а в а л и с ь о б р а з ы л ю д е й , п о р ы в а ю щ и х с т р а д и 
ц и я м и с т а р о г о м и р а , т о в 1 9 5 0 — 1 9 8 0 - е г о д ы п и с а т е л и все п р и 
стальнее в г л я д ы в а л и с ь в те ч е р т ы , к о т о р ы м и л и ч н о с т ь с в я з а н а с 
п с и х о л о г и е й и к у л ь т у р о й с в о е г о народа . 

Этот этап в развитии отечественной л и т е р а т у р ы о т м е ч е н сбли
ж е н и е м м н о г о н а ц и о н а л ь н ы х л и т е р а т у р н ы х с и л в п о с т а н о в к е и 
р е ш е н и и о б щ и х т е м и п р о б л е м . Со в т о р о й п о л о в и н ы 1 9 5 0 - х г о д о в 
в е ж е м е с я ч н ы й ж у р н а л б ы л п р е о б р а з о в а н а л ь м а н а х « Д р у ж б а на
р о д о в » , с о з д а н н ы й в 1 9 3 9 г о д у . На с т р а н и ц а х ж у р н а л а п у б л и к у 
ю т с я наиболее я р к и е о б р а з ц ы н а р о д н о г о э п о с а и ф о л ь к л о р а , л у ч 
ш и е произведения писателей и п о э т о в р а з н ы х народов СССР. К р о 
ме т о г о , с 1 9 5 7 года в к а ч е с т в е п р и л о ж е н и я к ж у р н а л у « Д р у ж б а 
н а р о д о в » с тали и з д а в а т ь с я и с о б р а н и я с о ч и н е н и й п и с а т е л е й раз 
н ы х н а р о д о в СССР. 

И м е н н о с о в т о р о й п о л о в и н ы X X века начался п р о ц е с с п р о 
б у ж д е н и я х у д о ж е с т в е н н о г о с о з н а н и я , в ц е л о м п р о х о д и в ш и й в 
д в у х н а п р а в л е н и я х , с в я з а н н ы х с в о з р о ж д е н и е м п р и н ц и п о в реа
л и с т и ч е с к о г о и с к у с с т в а . Т а к , н а п р и м е р , в 1 9 6 0 - х г о д а х в ы р а з и 
т е л е м д е м о к р а т и ч е с к и х и д е й с т а л ж у р н а л « Н о в ы й м и р » , а в 
1 9 7 0 — 1980-е г о д ы р у с с к о й национальной идеей б ы л а п р о н и з а н а 
д е я т е л ь н о с т ь ж у р н а л а « Н а ш с о в р е м е н н и к » . Н а с т р а н и ц а х э т и х 
ж у р н а л о в печатались л у ч ш и е п р о и з в е д е н и я в о е н н о й , л а г е р н о й , 
д е р е в е н с к о й и г о р о д с к о й п р о з ы . П о н я т и я м и « в о е н н а я » , « л а г е р -
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пая», «деревенская», «городская» обозначались тематические раз
новидности советской реалистической литературы, осмыслявшей
ся как единый массив, генеральным идейно-художественным ори
ентиром которого оставался метод социалистического реализма. 

По мнению современного филолога М. М. Голубкова, «отте
пель», наверное, последний из этапов в развитии русской куль
туры, когда слово писателя имело огромнейший резонанс в обще
стве. Люди зачитывали буквально до дыр журналы, в которых 
публиковалась литература, говорившая правду, пусть не полную, 
пусть не всю, но правду о том, о чем и помыслить прежде было 
невозможно. 

Поколение писателей, вошедшее в литературу в период «от
тепели», было названо впоследствии поколением «шестидесят
ников». «Шестидесятники» призывали к восстановлению рево
люционных идеалов, связанных с именем В . И . Л е н и н а . По их 
глубочайшему убеждению, правление И. В. Сталина преступным 
образом исказило путь развития советского государства. В целом 
нсему поколению «шестидесятников» свойственно стремление к 
искренности, именно это качество входило в оценку художествен
ного произведения. В ситуации противостояния инерции поли
тико-идеологического диктата общим пафосом художественного 
творчества было желание честно выразить свое время. Очевидно, 
этим общим настроем был обусловлен интерес «шестидесятни
ков» к личности и творчеству американского писателя Э. Хемин
гуэя, герои которого наделены силой сопротивления злу. 

В период «оттепели», с одной стороны, активизировалась 
деятельность по реабилитации таких деятелей художественной 
культуры, как Вс.Э.Мейерхольд, Б . А . П и л ь н я к , О.Э.Мандель
штам, И. Э. Бабель и др. , был снят запрет с публикаций А. А. А х 
матовой и М. М. Зощенко, открыт доступ к поэзии С. А. Есенина. 
С другой стороны, не были отменены ждановские постановления 
от 1946— 1948 годов, в 1958 году жертвой публичной проработ
ки стал Б. Л. Пастернак за опубликованный на Западе роман «Док
тор Живаго» , как непреложные указания воспринимались кри
тические выступления Н . С . Х р у щ е в а в адрес молодых поэтов и 
художников. 

Середину 1960-х годов принято считать концом «оттепели». 
Окончательно ясным это стало после того, как советские войска 
вошли в Прагу (1968). В литературе конец «оттепели» ознамено
вался судебным процессом над писателями А. Синявским и Ю. Да-
ниэлем в 1966 году. Опубликовавшие несколько своих сочинений 
на Западе, они были обвинены в антисоветской деятельности. 



































































АЛЕКСАНДР 
ТРИФОНОВИЧ 
ТВАРДОВСКИЙ 

( 1 9 1 0 — 1 9 7 1 ) 

«Да, начал он путем многих, но двигался с необыкновенной 
быстротой. Благодаря огромной силе своего таланта и сосредото
ченности на главном, на "генеральной думе" своей жизни. Дви
гался вверх, несмотря на всякие заторы и удары судьбы. К 19-ти 
годам уже достиг <...> творческой самобытности. К 26-ти годам — 
первых больших вершин, признания. Четыре государственных 
премии, множество орденов и наград. Слава, слава и слава... В этих 
успехах таились и опасности для него самого. Х о т я он и писал, что 
слава для него " т л е н " , но, конечно, был ей рад, сознавал ее цену. 

Но в конечном счете побеждал пафос борьбы за правду, чув
ство действительной связи с народом, ответственности художни
ка, преодолевающей преходящее и суетное» — так охарактери
зовал личность А . Т в а р д о в с к о г о литературовед А . М а к е д о н о в , 
лично знавший поэта. 

Начало жизненного и творческого пути. Александр Трифо
нович родился 8 (21) июня 1910 года в деревне Загорье Смолен
ской губернии в многодетной семье кузнеца. В 1930 -е годы во 
время коллективизации семья Твардовских была раскулачена и 
сослана на Север. 

Отец Александра Твардовского, Трифон Гордеевич, был гра
мотным, начитанным человеком, знавшим на память много сти
хов. Позже поэт вспоминал, что зимними вечерами в их семье 
часто читались книги А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермон
това, Н. А. Некрасова, А. К. Толстого, С. И. Никитина. 

Твардовский окончил сельскую школу в Ляхове, что недале
ко от Загорья. Писать стихи начал с детства. Первые его публи
кации — небольшие заметки о «неисправных мостах, о комсо
мольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей 
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и т . п . » ; с т и х и , о ч е р к и п о я в и л и с ь в с м о л е н с к и х г а з е т а х в 1 9 2 4 
г о д у . В 1 9 2 8 г о д у Т в а р д о в с к и й п о с л е с с о р ы с о т ц о м п е р е е х а л в 
С м о л е н с к , где перебивался л и т е р а т у р н ы м з а р а б о т к о м . В 1 9 3 2 году 
он п о с т у п и л в С м о л е н с к и й п е д а г о г и ч е с к и й и н с т и т у т и о д н о в р е 
м е н н о ездил в к о л х о з ы в к а ч е с т в е к о р р е с п о н д е н т а . П е р в ы е х у д о 
ж е с т в е н н о - л и т е р а т у р н ы е о п ы т ы Т в а р д о в с к о г о б ы л и н е у д а ч н ы м и , 
но с ы г р а л и с в о ю р о л ь в ф о р м и р о в а н и и п о э т и ч е с к о г о таланта . 

Начало т в о р ч е с к о г о пути А . Т в а р д о в с к о г о о т м е ч е н о а к т и в н ы м 
и н т е р е с о м м о л о д о г о поэта к с о в р е м е н н о с т и . Д е р е в е н с к и й паренек , 
р а б о т а ю щ и й с е л ь с к и м к о р р е с п о н д е н т о м , с т р а с т н о ж е л а л о д а р и т ь 
л ю д е й с в о и м т в о р ч е с т в о м . П у б л и ц и с т и ч н о с т ь и з л о б о д н е в н о с т ь 
р а н н и х с т и х о в Т в а р д о в с к о г о б ы л и п р о д и к т о в а н ы его п о н и м а н и е м 
р о л и поэта и п о э з и и в ж и з н и о б щ е с т в а . Он к а к бы з а х л е б ы в а е т с я 
от о х в а т и в ш е й всех и в ся н о в и з н ы ж и з н и . В о с т о р ж е н н ы м п а ф о 
с о м п р о н и з а н ы его п е р в ы е п о э т и ч е с к и е о п ы т ы , п о с в я щ е н н ы е род 
н о й С м о л е н щ и н е и п р о с т ы м с е л ь с к и м т р у ж е н и к а м : « Р о д н о е » , 
« С м о л е н щ и н а » , « Н о ч н о й с т о р о ж » , « У б о р щ и ц а » и д р . 

В 1 9 3 0 - е г о д ы Т в а р д о в с к и м б ы л и н а п и с а н ы п о э м а «Страна 
Муравия» ( 1 9 3 6 ) , за ч т о п о э т б ы л у д о с т о е н Г о с у д а р с т в е н н о й п р е 
м и и СССР ( 1 9 4 1 ) , ц и к л ы с т и х о в « С е л ь с к а я х р о н и к а » и « П р о деда 
Д а н и л у » . В е р ш и н о й ж е п е р в о г о этапа т в о р ч е с к о й с у д ь б ы А . Т в а р 
д о в с к о г о с тали с т и х о т в о р е н и я о м а т е р и , в к о т о р ы х н а и б о л е е п о л 
но п р о я в и л о с ь л и р и ч е с к о е « я » п о э т а . В с т и х а х о м а т е р и — «Ты 
робко его приподымешь...», «Не стареет твоя красота...», 
«И первый шум листвы еще неполной...» — память с т а н о -

Н.Г.Никифоров. Иллюстрация к по эме А.Т .Твардовского 
«Страна Муравия» (1951) 
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в и т с я о д н и м и з к л ю ч е в ы х м о т и в о в . Н а с м е н у ю н о ш е с к о м у п о р ы 
в у в ы р в а т ь с я и з т е с н о г о к р у г а о т ц о в с к о г о х у т о р а п р и х о д и т п о н и 
м а н и е : « м а л а я р о д и н а » — вот ч е м с и л е н дар п о э т а . З а м е т и м , ч т о 
и м е н н о А . Т в а р д о в с к и й о б о г а т и л н а ш с л о в а р ь э т и м п о н я т и е м . 

О с о б е н н о с т и п о э т и ч е с к о г о м и р а А . Т в а р д о в с к о г о . В 1 9 3 6 году 
Т в а р д о в с к и й п о с т у п и л н а ф и л о л о г и ч е с к и й ф а к у л ь т е т М о с к о в с к о 
го и н с т и т у т а и с т о р и и , ф и л о с о ф и и и л и т е р а т у р ы , к о т о р ы й с о т л и 
ч и е м о к о н ч и л в 1 9 3 9 г о д у . Т о г д а же е г о п р и з в а л и в а р м и ю . Т в а р 
д о в с к и й у ч а с т в о в а л в ф и н с к о й к а м п а н и и 1 9 3 9 — 1 9 4 0 г о д о в в к а 
ч е с т в е к о р р е с п о н д е н т а в о е н н о й г а з е т ы . С о б ы т и я м т е х лет п о с в я 
щ е н ы ц и к л с т и х о в «В снегах Финляндии» ( 1 9 3 9 — 1 9 4 0 ) и п р о 
з а и ч е с к и е з а п и с и «С Карельского перешейка» ( о п у б л и к о в а н ы 
в 1 9 6 9 г о д у ) . 

В к а ч е с т в е с п е ц и а л ь н о г о к о р р е с п о н д е н т а ф р о н т о в о й п е ч а т и 
А . Т в а р д о в с к и й у ч а с т в о в а л в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е , д е 
лая в с е , ч т о б ы л о н е о б х о д и м о ф р о н т у : в ы с т у п а л в а р м е й с к о й и 
ф р о н т о в о й п е ч а т и с о ч е р к а м и , с т и х а м и , ф е л ь е т о н а м и , п е с н я м и 
и т . п . 

С т е ч е н и е м в р е м е н и э в о л ю ц и о н и р о в а л и л и р и ч е с к и й г е р о й 
Т в а р д о в с к о г о , о с о з н а в ш и й себя ч а с т и ц е й и с т о р и ч е с к о г о ( б о л ь ш о 
го ) в р е м е н и , к о т о р о е в м е щ а е т в с е б я и п а м я т ь о п р о ш л о м — о дет 
с т в е , о р о д н о м д о м е . Д е н ь с е г о д н я ш н и й м ы с л и л с я и м к а к п р о д о л 
ж е н и е п р о ш е д ш е г о и и с т о к б у д у щ е г о . 

В военные г о д ы м о т и в п а м я т и не п р о с т о развивается , а у г л у б 
ляется Т в а р д о в с к и м . И с т о р и з м м ы ш л е н и я в э ти г о д ы б ы л х а р а к 
терен для м н о г и х п о э т о в . Н а п р и м е р , Б . П а с т е р н а к в своей л и р и к е 
в о е н н ы х лет осознал себя ч а с т ь ю целого — с в о е г о народа. 

П а м я т ь — э т о н и т ь , с в я з у ю щ а я ч е л о в е к а с и с т о р и е й , с н а р о 
д о м , с о т ч и м д о м о м , с ж и з н ь ю , н а к о н е ц . О д н и м из а с п е к т о в т е м ы 
п а м я т и в л и р и к е Т в а р д о в с к о г о п е р и о д а в о й н ы с т а л о в о с п о м и н а 
н и е о м и р н о й , д о в о е н н о й ж и з н и , о б р а з к о т о р о й с м е н я л с я о п и с а 
н и е м в о е н н ы х с о б ы т и й , б у д т о п о д ч е р к и в а я н е л е п о с т ь , п р о т и в о 
естественность п р о и с х о д я щ е г о ( с т и х о т в о р е н и я «Не дым домаш
ний над поселком...», «Зима, под небом необжитым...»). 

О щ у щ е н и е м в р е м е н и п р о н и з а н а и п е й з а ж н а я л и р и к а в о е н 
н ы х лет . В р е м я о с о з н а е т с я к а к ф и л о с о ф с к а я к а т е г о р и я , о н о п р и 
надлежит вечности , в к о т о р о й с о е д и н я ю т с я все ж и з н и . «Ноябрь», 
«Отцов и прадедов примета...», «Перед войной, как буд
то в знак беды...» — э т и и м н о г и е д р у г и е с т и х о т в о р е н и я в х о 
д я т в «Фронтовую хронику» ( 1 9 4 1 — 1 9 4 5 ) А . Т в а р д о в с к о г о . 

Г л а в н ы м т р у д о м п о э т а э т и х лет стала п о э м а «Василий Тер
кин» ( 1 9 4 1 — 1 9 4 5 ) . П о э т назвал ее « к н и г о й п р о б о й ц а » . В 1 9 4 6 го 
д у п о э м а б ы л а у д о с т о е н а Г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и С С С Р . 
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В ц и к л е «Стихи из записной книжки», к о т о р у ю с о с т а в и 
л и с у г у б о л и ч н ы е п р о и з в е д е н и я , с о е д и н и л и с ь все а с п е к т ы т е м ы 
п а м я т и . П о э т р а з м ы к а е т г р а н и ц ы п р о с т р а н с т в а и в р е м е н и , делая 
ч и т а т е л я у ч а с т н и к о м с о б ы т и й , дает е м у в о з м о ж н о с т ь п е р е ж и т ь 
и п р о ж и т ь все с о б ы т и я в м е с т е с д у ш о й л и р и ч е с к о г о г е р о я ( с т и 
х о т в о р е н и я «У Днепра», «За Вязьмой», «Две строчки»). Но 
ж а н р о в о й п р и р о д е ц и к л « С т и х и и з з а п и с н о й к н и ж к и » б л и з о к л и 
р и ч е с к о м у д н е в н и к у в п р о з е , расцвет к о т о р о г о п р и ш е л с я на п о 
с л е в о е н н ы е г о д ы . 

В о й н а ч а с т о с т а н о в и л а с ь о с н о в н о й т е м о й и п о с л е в о е н н о г о 
т в о р ч е с т в а Т в а р д о в с к о г о : п о э м а «Дом у дороги» ( 1 9 4 6 ) , с т и х и 
«Я убит подо Ржевом», «Жестокая память» и д р . 

В 1 9 5 0 - е г о д ы Т в а р д о в с к и й с о з д а л п о э м у «За далью — 
даль» ( 1 9 5 0 — 1 9 6 0 ) , н а п и с а н н у ю в ф о р м е л и р и ч е с к о г о м о н о л о г а 
с о в р е м е н н и к а , п о в е с т в у ю щ е г о о с л о ж н о м и с т о р и ч е с к о м п у т и р о 
д и н ы и н а р о д а , о в н у т р е н н е м м и р е ч е л о в е к а X X века . В э ти ж е 
г о д ы п о э т н а п и с а л с а т и р и к о - п у б л и ц и с т и ч е с к у ю п о э м у - с к а з к у 
«Теркин на том свете» ( 1 9 5 4 — 1 9 6 3 ) , в к о т о р о й с с а т и р и ч е 
с к и м п а ф о с о м и з о б р а з и л « к о с н о с т ь , б ю р о к р а т и з м , ф о р м а л и з м » . 

П о м и м о п р о и з в е д е н и й л и р о - э п и ч е с к о г о ж а н р а ( п о э м ы и бал
л а д ы ) в 1 9 4 0 — 1 9 6 0 - е г о д ы Т в а р д о в с к и й п и с а л л и р и ч е с к и е п р о 
и з в е д е н и я : м и н и а т ю р ы , п о р т р е т ы , л и р и ч е с к и е п о э м ы , ф и л о с о ф 
с к и е и п у б л и ц и с т и ч е с к и е с т и х о т в о р е н и я . В т а к и х с т и х о т в о р е н и 
я х , к а к «В тот день, когда окончилась война», «Сыну по
гибшего воина» и д р у г и х , в н о в ь о т о з в а л а с ь « ж е с т о к а я п а м я т ь » 
в о й н ы . Р я д л и р и ч е с к и х с т и х о т в о р е н и й , в к о т о р ы х в ы р а ж е н ы раз
м ы ш л е н и я п о э т а о п р и р о д е , ч е л о в е к е , р о д и н е , и с т о р и и , в р е м е н и , 
ж и з н и , с м е р т и , п о э т и ч е с к о м с л о в е , с о с т а в и л и к н и г у «Из лири
ки этих лет» ( 1 9 6 7 ) . 

В послевоенной л и р и к е А. Т в а р д о в с к о г о в о р г а н и ч е с к о м един
с т в е с л и в а ю т с я п р о ш л о е , н а с т о я щ е е и б у д у щ е е . С т и х о т в о р е н и я 
поэта п р и н и м а ю т ф о р м у р а з м ы ш л е н и й , о б р а щ е н и й , п р и з ы в о в . 
Все н а с т о й ч и в е е з в у ч и т т е м а п р о ш л о г о в н а с т о я щ е м . Ф и з и ч е с к а я 
гибель п а в ш и х н а в о й н е п р е о д о л е в а е т с я п а м я т ь ю ч е л о в е ч е с к о й . 
«Жестокая память», «Я знаю: никакой моей вины...» — 
с т и х о т в о р е н и я о дне с е г о д н я ш н е м , но э т о т день теперь навсегда 
с о п р я ж е н с п р о ш л ы м . 

В л и р и к е А . Т в а р д о в с к о г о 1 9 6 0 - х г о д о в с о всей п о л н о т о й рас 
к р ы л и с ь о с о б е н н о с т и р е а л и с т и ч е с к о г о с т и л я , к о т о р ы й сам п о э т 
ценил з а т о , ч т о о н дает « в о в с е й в л а с т н о й в н у ш и т е л ь н о с т и д о 
с т о в е р н ы е к а р т и н ы ж и в о й ж и з н и » . 

В 1 9 6 0 - е г о д ы к р о м е ц и к л о в « С т и х и и з з а п и с н о й к н и ж к и » 
( 1 9 6 1 ) , « И з л и р и к и э т и х лет . 1 9 5 9 — 1 9 6 7 » ( 1 9 6 7 ; Г о с у д а р с т в е н -
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творениях. Обратите внимание на особенности поэтического 
стиля А. Т. Твардовского: жанровое своеобразие, интонацион
но-ритмический рисунок, метафорические и метонимические 
образы, исторически конкретный и вневременной аспекты те
матики. 

6. Выполните анализ стихотворения А. Т. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом» (см. практикум). 

*7. Отберите стихотворения А. Т. Твардовского, посвященные те
мам войны и памяти. Какие из них и почему произвели на вас 
наиболее сильное впечатление? Выучите одно из стихотворе
ний А. Т. Твардовского и подготовьтесь к выразительному чте
нию. 

8. Прочитайте поэму А. Т. Твардовского «По праву памяти». Оха
рактеризуйте родо-жанровое своеобразие поэмы. Какие исто
рические события в ней отражены? Как они связаны с биогра
фией А.Т.Твардовского? Проанализируйте композицию поэ
мы. Охарактеризуйте связь предисловия с остальными частя
ми поэмы. Охарактеризуйте лирического героя поэмы, сфор
мулируйте его жизненную позицию. Какие образы поэмы 
можно отнести к сквозным образам русской литературы? Най
дите в тексте поэмы слова и словосочетания, которые перио
дически повторяются. Как называются такие повторы, какова 
их функция в поэме? Поэму «По праву памяти» можно назвать 
«поэтическим завещанием» А.Т.Твардовского. С какими за
ветами обращается к нам поэт? 

**9. Вспомните, как развивалась тема поэта и поэзии в русской ли
рике XIX — XX веков, какие традиции продолжает А. Т. Твар
довский. 

:*10. В каких стихотворениях нашли свое отражение традиционные 
для русской литературы образы дороги и дома? Подготовьте 
сообщение на эту тему. 

11. Составьте понятийный словарь по теме «А. Т. Твардовский». 

Для любознательных 

Используя дополнительную литературу и материалы Интерне
та, подготовьте заочную экскурсию в один из музеев А. Т. Твар
довского. 

Рекомендуемая литература 

Воспоминания об Александре Твардовском. — М., 1982. 
Т в а р д о в с к и й А . Т . Письма о литературе. 1930— 1970. — М., 

1985. 
Творчество А.Твардовского. Исследования и материалы. — М., 

1989. 



АЛЕКСАНДР 
ИСАЕВИЧ 

СОЛЖЕНИЦЫН 
( 1 9 1 8 — 2 0 0 8 ) 

« М ы часто с ним спорили, мне казалось, что он не всегда был 
прав в частностях, но зато в основном, в глубинном был прав. Он 
был свидетелем, глашатаем правды, и, кроме того, основное у 
него то, что он человек, все его творчество — гимн человеку, ко
торый остается человеком во всех обстоятельствах. Гимн тому 
человеку, каким он хотел его видеть, каким он его видел, каким 
сам был, при условии, что человек признает над собой иной мир, 
ограничивает себя, не стремится занять первое место, стремится 
жертвовать собой. <...> Я бы это видение противопоставил зна
менитому изречению М. Горького "Человек — это звучит гордо" . 
У Солженицына " ч е л о в е к " звучит свято, добро, это есть венец 
творения, но если человек готов на страдания, на самоограниче
ние во всех смыслах. Все его творчество — это реабилитация че
ловека в самом бесчеловечном веке». Такими словами об А. И. Сол
женицыне отозвался Н. Струве, глава французского издательства 
«ИМКА-пресс» , основной издатель и друг писателя. 

Александр Исаевич Солженицын вошел в историю России и 
как активный общественный деятель, и как писатель, посвятив
ший свой дар исследованию острейших проблем, которыми пол
на драматическая судьба нашего Отечества. 

Начало жизненного и творческого пути. Родился Александр 
Исаевич 11 декабря 1918 года в Кисловодске в семье Исаакия Се
меновича и Таисии Захаровны Солженицыных. Отец будущего 
писателя умер до рождения сына от раны, полученной им на охо
те. Позже, при получении паспорта, было искажено отчество 
Александра: вместо «Исаакиевич» записали «Исаевич». 

Мать писателя, Таисия Захаровна, была дочерью зажиточ
ного кубанского землевладельца, «кулака» , поэтому ей очень 
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с т р о е н и и , ч е т к у ю в с ю ж е т е и м ы с л и . П о в е с т ь — э т о т о , ч т о ч а щ е 
всего у нас г о н я т с я н а з ы в а т ь р о м а н о м : где н е с к о л ь к о с ю ж е т н ы х 
л и н и й и д а ж е п о ч т и обязательна п р о т я ж е н н о с т ь во времени . А р о 
ман ( м е р з к о е с л о в о ! нельзя ли и н а ч е ? ) о т л и ч а е т с я от п о в е с т и не 
с т о л ь к о о б ъ е м о м и не с т о л ь к о п р о т я ж е н н о с т ь ю во в р е м е н и ( е м у 
д а ж е п р и с т а л а с ж а т о с т ь и д и н а м и ч н о с т ь ) , с к о л ь к о з а х в а т о м м н о 
ж е с т в а с у д е б , г о р и з о н т о м о г л я д а и в е р т и к а л ь ю м ы с л и » . 

В с в я з и с п у б л и к а ц и е й п о в е с т и ( р а с с к а з а ) «Один день Ивана 
Д е н и с о в и ч а » в 1962 г о д у и м я А . И . С о л ж е н и ц ы н а с т а л о и з в е с т 
н ы м всей с т р а н е . В п е р в ы е в с о в е т с к о й л и т е р а т у р е в м е л ь ч а й ш и х 
п о д р о б н о с т я х б ы л о п и с а н б ы т п о л и т з а к л ю ч е н н о г о . В ч и т а т е л ь 
с к о й среде повесть С о л ж е н и ц ы н а была в о с п р и н я т а н е о д н о з н а ч н о : 
о д н и б л а г о д а р и л и п и с а т е л я з а п р а в д у , д р у г и е б ы л и в о з м у щ е н ы 
« к л е в е т о й » . 

Среди б л а г о д а р н ы х о к а з а л с я п и с а т е л ь Г . Б а к л а н о в . Е г о о т 
з ы в б ы л напечатан в « Л и т е р а т у р н о й газете» в т о м ж е , 1962 г о д у . 
« К о г д а ч е л о в е к у б о л ь н о , о с о б е н н о б о л ь н о в п е р в ы е , д у ш а его к р и 
ч и т , — писал Б а к л а н о в . — И чем слабее д у ш а , т е м г р о м ч е к р и ч и т 
он с а м , н о , и с п ы т а в м н о г о е , ч т о , п о н а ч а л у к а з а л о с ь , и перенести 
н е в о з м о ж н о , он п о с т е п е н н о твердеет д у х о м , п о т о м у ч т о он —• ч е 
л о в е к . И за с в о е й б о л ь ю он начинает р а з л и ч а т ь и п о н и м а т ь б о л ь 
д р у г и х . И е с л и он с и л ь н ы й ч е л о в е к , у н е г о е щ е н а х о д и т с я д л я 
д р у г и х , д л я т е х , к т о слабее е г о , ч а с т ь д у ш и . С т р а н н о е д е л о : о т 
д а в а я , т ы , о к а з ы в а е т с я , п р и о б р е т а е ш ь б о л ь ш е . С э т о й п о з и ц и и 
у м у д р е н н о г о т я г ч а й ш и м и и с п ы т а н и я м и ч е л о в е к а и написана п о 
в е с т ь А . С о л ж е н и ц ы н а . Э т о н е к р и к р а н е н о й д у ш и , н е п е р в ы й 
к р и к б о л и — п о в е с т ь написана с п о к о й н о , с д е р ж а н н о , с ю м о р о м 
д а ж е — эта ж и т е й с к а я п р о с т о т а и з л о ж е н и я д е й с т в у е т з н а ч и т е л ь 
н о с и л ь н е е » . 

Д е й с т в и т е л ь н о , о д и н и з л а г е р н ы х д н е й И в а н а Д е н и с о в и ч а 
и з о б р а ж е н С о л ж е н и ц ы н ы м в э п и ч е с к о м к л ю ч е , ч т о р о д н и т э т о 
произведение с р а с с к а з о м М. Ш о л о х о в а «Судьба ч е л о в е к а » . В р у с 
л е ш о л о х о в с к о й к о н ц е п ц и и « п р о с т о г о с о в е т с к о г о ч е л о в е к а » о н о 
и б ы л о п р о ч и т а н о . Т о л ь к о у С о л ж е н и ц ы н а страшнее . . . Ш о л о х о в 
с к и й А н д р е й С о к о л о в б о р е т с я с ф а ш и с т а м и , п о с я г н у в ш и м и н а 
ч у ж о е , а у Ш у х о в а о т н я л и все с в о и . Е г о — к р е с т ь я н и н а , а в п р о 
ш л о м солдата , п р и г о в о р и л и к д е с я т и г о д а м лагерей к а к « ш п и о 
на» за т о , ч т о попал в плен , в к о т о р о м и п р о в е л - т о « п а р у д н е й » , а 
п о т о м с б е ж а л . Н а д о з а м е т и т ь , ч т о с у д ь б а Ш у х о в а н е и с к л ю ч е н и е , 
к а к п р а в и л о , и м е н н о так в р е а л ь н о й с т а л и н с к о й д е й с т в и т е л ь н о 
с т и п о с т у п а л и с л ю д ь м и , п о б ы в а в ш и м и в п л е н у . Да и м н о г и е ге 
р о и повести (рассказа ) С о л ж е н и ц ы н а и м е ю т с в о и м и п р о т о т и п а м и 
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людей, которые были знакомы автору по лагерю. С тем жизнен
ным опытом, который он получил в тюремном заключении, сам 
писатель связывает успех на литературном поприще: «Страшно 
подумать, — размышляет Солженицын, — что б я стал за писа
тель (а стал бы), если б меня не посадили». 

Действие повести (рассказа) «Один день Ивана Денисовича» 
происходит в замкнутом пространстве лагерной зоны. Основу сю
жета составляют события одного дня из тех восьми лет, что Иван 
Денисович уже провел в лагере, воспроизведенные Солженицы
ным в хроникальной последовательности. В этот день с Шуховым 
случилось «много удач»: не попал в карцер, угостили сигаретой, 
получил лишнюю миску баланды и т. д. Вроде бы мелочи, но ведь 
жив — гнется и не ломается. 

Между тем повествование Солженицына выходит далеко за 
рамки зоны и за рамки одного дня, проведенного на ней. С одной 
стороны, мельчайшие детали лагерного быта, характерный ла
герный сленг, а с другой — трагические страницы нашей исто
рии. Шухов — крестьянин, а рядом с ним и городские — интел
лигенты, дореволюционные и советские, и люди разных нацио
нальностей, и жертвы коллективизации, и фронтовики, и «быв
шие начальники», гражданские и военные, и бендеровец, и бап
тист. Все они — люди разных поколений, каждый со своей исто
рией, в которой отразилась история всей страны. 
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3 . П о д г о т о в ь т е р е ф е р а т на т е м у « Ж а н р э с с е в р у с с к о й л и т е р а т у р е 
X X в е к а » ( « К р о х о т к и » А . И . С о л ж е н и ц ы н а , « З а т е е й » В . А с т а 
ф ь е в а ) . 

4 . О з н а к о м ь т е с ь с э к р а н и з а ц и е й р о м а н а А . И . С о л ж е н и ц ы н а 
« В к р у г е п е р в о м » , с о п о с т а в ь т е е е с р о м а н о м А . И . С о л ж е н и ц ы 
на и п о д г о т о в ь т е д о к л а д на т е м у « И з о б р а з и т е л ь н о - в ы р а з и т е л ь 
н ы й я з ы к к и н е м а т о г р а ф а и л и т е р а т у р ы » . 

5 . И с п о л ь з у я д о п о л н и т е л ь н у ю л и т е р а т у р у и м а т е р и а л ы И н т е р 
н е т а , р а з р а б о т а й т е с о б с т в е н н ы й п р о е к т д о м а - м у з е я А . И . С о л 
ж е н и ц ы н а . 

Рекомендуемая литература 

Г о л у б к о в М . М . А л е к с а н д р С о л ж е н и ц ы н : в п о м о щ ь п р е п о д а в а 
т е л я м , с т а р ш е к л а с с н и к а м и а б и т у р и е н т а м . — М . , 1 9 9 9 . 

Н и в а Ж . С о л ж е н и ц ы н . — М . , 1 9 9 2 . 
С п и в а к о в с к и й П . Е . Ф е н о м е н А . И . С о л ж е н и ц ы н а : н о в ы й 

в з г л я д . — М . , 1 9 9 8 . 
Ч а л м а е в В . А . А л е к с а н д р С о л ж е н и ц ы н : ж и з н ь и т в о р ч е с т в о : к н и 

г а д л я у ч а щ и х с я . — М . , 1 9 9 4 . 



АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ВАМПИЛОВ 
( 1 9 3 7 — 1 9 7 2 ) 

«Вампилов знал себе цену как писателю-драматургу, но ни
когда не важничал, избегал разговоров о собственной персоне. 
Я помню лишь один случай, когда мы заговорили на эту щепе
тильную для него тему. "Да , меня не ставят, но это пока, — ска
зал он и, помолчав, добавил, иронично улыбаясь: — Будут ста
вить, куда они денутся. Замыслов у меня много, я должен жить 
дол го-дол го" . . .» — таким А. Вампилов запомнился Д . М . Ш в а р ц , 
заведующей литературной частью Ленинградского Большого дра
матического театра им. Г. А. Товстоногова. 

Пророчество драматурга сбылось лишь наполовину: его пье
сы до сих пор ставятся на театральных подмостках, а вот «жить 
долго-долго» А .Вампилову не пришлось... 

Начало жизненного и творческого пути. Александр Вален
тинович родился 19 августа 1937 года в поселке Кутулик Иркут
ской области в семье педагогов Валентина Никитича Вампилова 
и Анастасии Прокопьевны, работавших в Кутуликской средней 
ш к о л е . И м я Александр будущий драматург получил в честь 
А. С. Пушкина , поскольку год рождения Вампилова был годом 
столетия со дня смерти поэта. Через несколько месяцев после 
рождения Александра его отец был арестован по доносу в Н К В Д 
и в 1938 году расстрелян, а спустя 19 лет посмертно реабилити
рован. 

Художественные таланты Александра Вампилова прояви
лись еще в детстве. «В школе , — вспоминает Анастасия Про-
копьевна, — он ничем особенным не выделялся среди своих то
варищей, которых у него всегда было много. Получал пятерки по 
литературе и не ладил с немецким языком. Увлекался сразу и 
музыкой, и спортом, и драматическим кружком.. . Хорошо играл 










































































