
🙢

Репрессированные 
деятели русской 

литературы СССР



🙢
🙢 Репре́ссия — наказание, карательная 

мера, применяемая 
государственными органами с целью 
защиты и сохранения 
существующего строя. Любые 
политические репрессии являются 
проявлением политического насилия



🙢
🙢 Большаков Константин Аристархович 

(1895-1938) 
🙢 Введенский Александр Иванович (1904 - 1941) 
🙢 Герасимов Михаил Прокофьевич (1889-1937) 
🙢 Гумилев Николай Степанович (1886-1921) 
🙢 Зоргенфрей Вильгельм Александрович 

(1882-1938) 
🙢 Клычков Сергей Антонович (1889-1937) 
🙢 Клюев Николай Алексеевич (1884 - 1937) 
🙢 Князев Василий Васильевич (1887-1937) 
🙢 Лившиц Бенедикт Константинович (1886-1937) 



🙢
🙢 Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938) 
🙢 Нарбут Владимир Иванович (1888-1938) 
🙢 Орешин Петр Васильевич (1887-1938) 
🙢 Скалдин Алексей Дмитриевич (1889-1943) 
🙢 Третьяков Сергей Михайлович (1892-1939) 
🙢 Хармс Даниил Иванович (1905 – 1942) 
🙢 Заболоцкий Николай Алексеевич (1903- 1958)



🙢

Николай Степанович 
Гумилёв

3 августа 1921 года Гумилёв был арестован 
по подозрению в участии в заговоре 
«Петроградской боевой организации 
В. Н. Таганцева». Несколько дней Михаил 
Лозинский и Николай Оцуп пытались 
выручить друга, но, несмотря на это, вскоре 
поэт был казнен.
24 августа вышло постановление 
Петроградской ГубЧК о расстреле 
участников «Таганцевского заговора» (всего 
61 человек), опубликованное 1 сентября с 
указанием, что приговор уже приведён в 
исполнение. Гумилёв , как установлено в 
2014 году, был расстрелян в ночь на 26 
августа. Место расстрела и захоронения до 
сих пор неизвестно.



🙢
Осип Эмильевич 

Мандельштам
В ноябре 1933 года Осип Мандельштам 
пишет антисталинскую эпиграмму «Мы 
живём, под собою не чуя 
страны…» («Кремлёвский горец»), которую 
читает полутора десяткам человек.
Б. Л. Пастернак этот поступок называл 
самоубийством.
Кто-то из слушателей донёс на 
Мандельштама. Следствие по делу 
вёл Н. Х. Шиваров.
В ночь с 13 на 14 мая 1934 года 
Мандельштама арестовывают и 
отправляют в ссылку в Чердынь (Пермский 
край). Осипа Мандельштама сопровождает 
жена, Надежда Яковлевна. 



🙢 При содействии Николая Бухарина в результате 
вмешательства в дело самого Сталина Мандельштаму 
разрешают самостоятельно выбрать место для 
поселения]. Мандельштамы выбирают Воронеж. 
Живут в нищете, изредка им помогают деньгами 
немногие не отступившиеся друзья. Время от 
времени О. Э. Мандельштам подрабатывает в местной 
газете, в театре. В гостях у них бывают близкие люди, 
мать Надежды Яковлевны, артист В. Н. Яхонтов, Анна 
Ахматова. Здесь он пишет знаменитый цикл 
стихотворений (т. н. «Воронежские тетради»).
          В мае 1937 года заканчивается срок ссылки, и 
поэт      неожиданно получает разрешение выехать из 
Воронежа. Они с женой возвращаются ненадолго в 
Москву.



🙢2 мая 1938 года Осип Эмильевич был арестован 
вторично и доставлен на железнодорожную 
станцию Черусти, которая находилась в 25 
километрах от Саматихи. Оттуда его доставили 
во Внутреннюю тюрьму НКВД. Вскоре его перевели 
в Бутырскую тюрьму.
2 августа Особое совещание при НКВД 
СССР приговорило Мандельштама к пяти годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере.
8 сентября он был отправлен этапом на Дальний 
Восток.
27 декабря 1938 года Осип Мандельштам скончался в 
пересыльном лагере. Тело Мандельштама до весны 
вместе с другими усопшими лежало непогребённым. 
Затем весь «зимний штабель» был захоронен в 
братской могиле.



🙢
Николай Алексеевич 

Заболоцкий

19 марта 1938 года Заболоцкий был арестован и 
затем осуждён по делу об антисоветской 
пропаганде. В качестве обвинительного 
материала в его деле фигурировали 
злопыхательские критические статьи и 
клеветническая обзорная «рецензия», 
тенденциозно искажавшая существо и 
идейную направленность его творчества. От 
смертной казни его спасло то, что, несмотря на 
пытки] на допросах, он не признал обвинения 
в создании контрреволюционной 
организации, куда якобы должны были 
входить Николай Тихонов, Борис Корнилов и 
другие.



🙢
По запросу НКВД критик Николай 
Лесючевский написал отзыв о поэзии 
Заболоцкого, где указал, что «„творчество“ 
Заболоцкого является активной 
контрреволюционной борьбой против советского 
строя, против советского народа, против 
социализма»



🙢Срок он отбывал с февраля 1939 года до 
мая 1943 года в системе Востоклага в 
районе Комсомольска-на-Амуре; затем в 
системе Алтайлага в Кулундинских степях; 
Частичное представление о его лагерной жизни 
даёт подготовленная им подборка «Сто писем 
1938—1944 годов» — выдержки из писем к жене и 
детям.
В 1946 году Н. А. Заболоцкого восстановили 
в Союзе писателей. Начался новый, московский 
период его творчества. Несмотря на удары 
судьбы, он сумел вернуться к неосуществлённым 
замыслам.
Реабилитирован 24 апреля 1963 года по 
заявлению жены.


