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ИСТОРИЯ 

• В 30–е годы происходит нарастание негативных явлений в литературном процессе. 
Начинается травля выдающихся писателей (Е.Замятин, М.Булгаков, А.Платонов, О.
Мандельштам). В начале 30–х годов происходит смена форм литературной жизни: после 
выхода в свет постановления  ЦК ВКП(б) объявляют о своем роспуске РАПП и другие 
литературные объединения.



• В 1934 году состоялся Первый съезд советских писателей, который единственно возможным 
творческим методом объявил социалистический реализм. В целом же началась политика 
унификации культурной жизни, происходит резкое сокращение печатных изданий.В 
тематическом плане ведущими становятся романы об индустриализации, о первых 
пятилетках, создаются большие эпические полотна. И вообще ведущей становится тема 
труда.Художественная литература начинала освоение проблем, связанных  с вторжением 
науки и техники в повседневную жизнь человека. Новые сферы жизни человека, новые 
конфликты, новые характеры, видоизменение традиционного литературного материала 
привели к появлению новых героев, к возникновению новых жанров, новых приемов 
стихосложения, к поискам в области композиции и языка.  



• Отличительной особенностью поэзии 30–х годов является бурное развитие песенного жанра. 
В эти годы были написаны прославленные «Катюша» (М.Исаковский), «Широка страна моя 
родная…» (В.Лебедев–Кумач), «Каховка» (М.Светлов) и многие другие.На рубеже 20–30–х 
годов в литературном процессе наметились интересные тенденции. Критика, еще недавно 
приветствовавшая «космические» стихи пролеткультовцев, восторгавшаяся «Падением 
Даира» А.Малышкина, «Ветром» Б.Лавренева, изменила ориентацию. Глава социологической 
школы В.Фриче начал поход против романтизма как искусства идеалистического. Появилась 
статья А.Фадеева «Долой Шиллера!», направленная против романтического начала в 
литературе.



ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

• Впрочем, у писателей была еще одна альтернатива: подспудно, скрыто от всевидящего ока властей 
создавалась еще одна литература, получившая название «потаенной». Одни писатели, отчаявшись 
опубликовать свои самые выстраданные произведения, откладывали их до лучших времен: другие 
изначально понимали невозможность публикации, но, боясь упустить время, сразу же писали «в 
стол», для потомков. Подводная часть айсберга советской литературы вполне соотносилась по 
своей значимости и мощи с массивом официально разрешенных произведений: среди них такие 
шедевры, как «Котлован» и «Чевенгур» А. Платонова, «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова, «Реквием» А. Ахматовой и др. Своего читателя эти книги обрели в 60—80-е годы, 
образуя собой мощный поток так называемой «возвращенной литературы». Однако не следует 
забывать, что эти произведения создавались в тех же условиях, под влиянием тех же исторических 
и культурных факторов, что и произведения «разрешенные», и потому они являются органической 
частью единой русской литературы 20—30-х годов.



СУДЬБА 

• Судьба значительной части мастеров слова, оставшихся в России, сложилась 
трагично. В поминальном списке русских писателей, погибших в застенках и 
лагерях НКВД, имена Н. Гумилева, И. Бабеля, Н. Клюева, О. Мандельштама, Н. 
Олейникова, Б. Пильняка, Д. Хармса и многих других замечательных авторов. В 
число жертв эпохи можно включить и А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. 
Цветаеву... Впрочем, ни репрессии, ни официальное забвение не смогли изъять из 
русской культуры творческого наследия лучших представителей отечественной 
словесности.


