


Александр Солженицин
⦿ Русский писатель, 

драматург, публицист, 
поэт, общественный и 
политический деятель, 
живший и работавший в 
СССР, Швейцарии, США и 
России. Лауреат 
Нобелевской премии по 
литературе (1970). 
Диссидент, в течение 
нескольких десятилетий 
(1960-80-е годы).

⦿ В октябре 1941 года 
Солженицын был 
мобилизован; по 
окончании офицерской 
школы (конец 1942 года) — 
на фронте.



⦿ 9 февраля 1945 года Солженицын 
арестован за резкие антисталинские 
высказывания в письмах к другу 
детства Н. Виткевичу. Был лишен 
воинского звания. Содержался в 
Лубянской и Бутырской тюрьмах. 27 
июля осужден на 8 лет исправительно-
трудовых лагерей (по статье 58, п. 10 и 
11).

⦿ Впечатления от лагеря в Новом 
Иерусалиме, затем от работы 
заключенных в Москве 
(строительство дома у Калужской 
заставы) легли в основу пьесы 
«Республика труда» (первоначальное 
название «Олень и шалашовка», 1954). 
В июне 1947 года переведен в 
Марфинскую «шарашку», позднее 
описанную в романе «В круге 
первом». С 1950 году в экибастузском 
лагере (опыт «общих работ» воссоздан 
в рассказе «Один день Ивана 
Денисовича»). С февраля 1953 года 
Солженицын на «вечном 
ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек 
(Джамбульская область, Казахстан).

⦿ В 1974 году – арест (за роман 
«Архипелаг ГУЛАГ»), обвинен в 
измене Родине, лишен гражданства, 
выслан из страны. 



⦿ «Архипела́г ГУЛА́Г» – 
художественно-историческое 
произведение Александра 
Солженицына о репрессиях в 
СССР в период с 1918 по 1956 годы. 
Основано на рассказах очевидцев 
со всего СССР, документах и 
личном опыте автора. ГУЛАГ – 
аббревиатура от Главное 
Управление ЛАГерей. «Архипелаг 
ГУЛАГ» был написан 
Солженицыным в СССР тайно в 
период с 1958 до 1968 года, первый 
том опубликован в Париже в 1973 
года. Гонорары от продажи романа 
переводились в Русский 
общественный фонд Александра 
Солженицына, откуда 
впоследствии передавались тайно 
в СССР для оказания помощи 
бывшим политическим 
заключённым.

⦿ А.И.Солженицын реабилитирован 
в 1957 году.



Цитаты из книги

«Шестой пункт – шпионаж, был 
прочтён настолько широко, что 
если бы подсчитать всех 
осуждённых по нему, то можно 
было бы заключить, что... ни чем-
либо другим не поддерживал 
жизнь наш народ в сталинское 
время, а только иностранным 
шпионажем и жил на деньги 
разведок. Шпионаж – это было 
нечто очень удобное по своей 
простоте, понятное и неразвитому 
преступнику, и учёному юристу, и 
газетчику, и общественному 
мнению…»

«И пока не будет в стране 
независимого 
общественного мнения — 
нет никакой гарантии, 
что всё многомиллионное 
беспричинное уничтожение 
не повторится вновь, 
что оно не начнётся любой 
ночью, каждой ночью — 
вот этой самой ночью, 
первой за сегодняшним 
днём.»



Варлам Шаламов
⦿ Русский советский прозаик и поэт. 

Создатель одного из литературных 
циклов о жизни заключённых 
советских исправительно-
трудовых лагерей в 1930-1956 
годах.

⦿ 19 февраля 1929 г. Шаламов был 
арестован за участие в подпольной 
троцкистской группе и за 
распространение дополнения к 
«Завещанию Ленина». Как 
«социально вредный элемент» был 
приговорен к трем годам 
исправительно-трудовых лагерей.

⦿ Срок отбывал в Вишерском лагере 
(Вишлаге) в Соликамске. В 1932 
году Шаламов возвратился в 
Москву, работал в ведомственных 
журналах, печатал статьи, очерки, 
фельетоны.

⦿ В январе 1937 года Шаламова 
вновь арестовали за 
«контрреволюционную 
троцкистскую деятельность». Он 
был осуждён на пять лет лагерей.



⦿ Тот срок он провёл в Северо-
восточном лагере (Севвостлаге) на 
Колыме. Прошёл таёжные 
«командировки», работал на приисках 
«Партизан», «Чёрное озеро», 
Аркагала, Джелгала, несколько раз 
оказывался на больничной койке из-
за тяжёлых условий Колымы.

⦿ 22 июня 1943 года его опять осудили 
на десять лет за антисоветскую 
агитацию, с последующим 
поражением в правах на 5 лет, 
состоявшую, по словам самого 
Шаламова, в том, что он назвал 
И. А. Бунина русским классиком: «…я 
был осуждён в войну за заявление, 
что Бунин – русский классик». После 
освобождения из лагеря жил 
в Калининской области, работал 
в Решетникове. Результатами 
репрессий стали распад семьи и 
подорванное здоровье. В 1956 году 
после реабилитации вернулся в 
Москву.

⦿ Одним из главных трудов В.
Шаламова были «Колымские 
рассказы» – это подробности 
лагерного ада глазами того, кто ТАМ 
был. Это неопровержимая правда 
настоящего таланта. Правда 
ошеломляющая и обжигающая. 
Правда, которая будит нашу совесть, 
заставляет переосмыслить наше 
прошлое и задуматься о настоящем.

⦿



Цитаты из книги
«    Дружба не зарождается ни в нужде, 
ни в беде. Те «трудные» условия жизни, 
которые, как говорят нам сказки 
художественной литературы, являются 
обязательным условием 
возникновения дружбы, просто 
недостаточно трудны. Если беда 
и нужда сплотили, родили дружбу 
людей — значит, это нужда не крайняя 
и беда не большая. Горе недостаточно 
остро и глубоко, если можно разделить 
его с друзьями. В настоящей нужде 
познается только своя собственная 
душевная и телесная крепость, 
определяются пределы своих 
возможностей, физической 
выносливости и моральной силы.»

«Сталинская коса смерти 
косила всех без различия, 
равняясь на разверстку, 
на списки, на выполнение 
плана. Среди погибших 
в лагере был такой же 
процент негодяев и трусов, 
сколько и на воле. Все были 
люди случайные, случайно 
превратившиеся в жертву 
из равнодушных, из трусов, 
из обывателей, даже 
из палачей.»



Николай Гумилев
⦿ Русский поэт Серебряного века, 

создатель школы акмеизма, 
переводчик, литературный 
критик, путешественник, офицер.

⦿ 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 
расстрелян. 

⦿ 24 августа вышло постановление 
Петроградской ГубЧК о расстреле 
участников «Таганцевского 
заговора» (всего 61 человек), 
опубликованное 1 сентября с 
указанием на то, что приговор уже 
приведён в исполнение. Дата, 
место расстрела и захоронения 
неизвестны. 



Показать бы тебе, насмешнице, 

И любимице всех друзей, 

Царскосельской веселой грешнице, 

Что случится с жизнью твоей – 

Как трехсотая, с передачею, 

Под Крестами будешь стоять 

И своею слезой горячею 

Новогодний лед прожигать. 

Там тюремный тополь качается, 

И ни звука - а сколько там 

Неповинных жизней кончается... 

(из поэмы А.Ахматовой «Реквием»)

«Раньше о политических 
убеждениях Гумилева никто не 
слыхал. В советском Петербурге 
он стал даже незнакомым, даже 
явно большевикам открыто 
заявлять: «Я монархист». Гумилева 
уговаривали быть осторожнее. Он 
смеялся: «Большевики презирают 
перебежчиков и уважают 
саботажников. Я предпочитаю, 
чтобы меня уважали», — приводил 
его слова позднее поэт Георгий 
Иванов.



Лидия Чуковская
⦿ Редактор, писательница, поэт, 

публицист, мемуаристка, 
диссидент. Дочь Корнея 
Чуковского.

⦿ В 1926 году Чуковская была 
арестована по обвинению в 
составлении антисоветской 
листовки, так называемой 
«анархо-подполье». Как 
вспоминала сама Чуковская: 
«Мне вменялось в вину 
составление одной антисоветской 
листовки. Повод заподозрить себя 
я подала, хотя на самом деле 
никакого касательства к этой 
листовке не имела» (фактически 
листовка была составлена её 
подругой, которая без ведома 
Лидии воспользовалась её 
пишущей машинкой). Чуковская 
была сослана в Саратов, где 
благодаря хлопотам отца провела 
только одиннадцать месяцев.



⦿ В ее повести «Софья 
Петровна» Чуковская 
рассказала о том, как 
массовый террор 
постепенно осознается 
простым, не 
занимающимся 
политикой, человеком. 
«Софья Петровна» — 
история «ежовщины», 
представленная через 
восприятие беспартийной 
ленинградки—
машинистки, у которой 
арестовывают сына.



Цитаты из книги
«Подумать только, все эти 
женщины – матери, жены, 
сестры вредителей, 
террористов, шпионов! А 
мужчина – муж или брат… На 
вид все они самые 
обыкновенные люди, как в 
трамвае или в магазине. 
Только все усталые, с 
помятыми лицами. 
«Воображаю, какое это 
несчастье для матери узнать, 
что сын ее вредитель», – 
думала Софья Петровна.»

«Многое узнала Софья Петровна за эти две недели 
— она узнала, что записываться в очередь следует с 
вечера, с одиннадцати или с двенадцати, и каждые 
два часа являться на перекличку, но лучше не 
уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что 
непременно надо брать с собой теплый платок, 
надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех 
часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и 
все тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что 
списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто 
записывает, уводят в милицию; что в прокуратуру 
надо ходить в первый день шестидневки и там 
принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее 
буква 7-го и 20-го (в первый раз она попала в свой 
день каким-то чудом); что семьи осужденных 
высылают из Ленинграда и путевка — это 
направление не в санаторий, а в ссылку; что на 
Чайковской справки выдает краснолицый старик с 
пушистыми, как у кота, усами, а в прокуратуре — 
мелкозавитая остроносая барышня; что на 
Чайковской надо предъявлять паспорт, а на 
Шпалерной нет; узнала, что среди разоблаченных 
врагов много латышей и поляков — и вот почему в 
очереди так много латышек и полек… Одного 
только она не узнала за эти две недели: из-за чего 
Коля арестован?»



Борис Пильняк
⦿ Русский советский 

писатель.
⦿ 28 октября 1937 года был 

арестован. 21 апреля 
1938 года осуждён Военной 
коллегией Верховного Суда 
СССР по 
сфабрикованному 
обвинению в 
государственном 
преступлении — шпионаже 
в пользу Японии (он был в 
Японии и написал об этом 
в своей книге «Корни 
японского солнца» — и 
приговорён к смертной 
казни. Расстрелян в тот же 
день в Москве.

⦿ Реабилитирован в 1956 
году.



Цитаты из книги

«Там в палате лежал заживо 
мертвый человек, 
прокамфаренный потому, что в 
медицине есть этический обычай не 
допускать человеческой смерти под 
операционным ножом, – и эту 
палату так тщательно охраняли 
профессора потому, что умирал 
командарм, герой гражданской 
войны, герой великой русской 
революции, человек, обросший 
легендами, тот, который имел волю 
и право посылать людей убивать 
себе подобных и умирать.»



Георгий Жженов
⦿ Советский и российский актёр 

театра и кино. Народный артист 
СССР (1980). 

⦿ В 1938 году был арестован по 
ложному обвинению и провёл в 
тюрьмах, лагерях и ссылке свыше 
пятнадцати лет. Был репрессирован 
дважды. В 1938 году – за шпионаж, 
осуждён на 5 лет исправительно-
трудовых лагерей. Этапирован на 
Колыму 5 ноября 1939 года.

⦿ В 1949-м, когда был снова арестован 
и сослан в Норильский ИТЛ 
(Норильлаг).

⦿ В 1954-м вернулся в Ленинград, в 
1955 году полностью 
реабилитирован.

⦿ Этим тяжёлым годам посвящены 
повесть «От «Глухаря» до «Жар-
птицы» и большинство рассказов его 
автобиографической прозы.



Цитаты из книги

«Дорога в ад устлана благими 
намерениями» — гласит поговорка.
День Первого мая за «благие 
намерения» я получил подарок от 
своего начальника — очередные 
десять суток карцера с последующей 
отправкой на штрафной прииск. Моя 
«дорога в ад» началась в гараже 
районной экскаваторной станции 
(РЭКС) и, пройдя «душечистилище» 
лагерного карцера, закончилась на 
вахте штрафного прииска «Глухарь», 
прилепившегося у самого перевала к 
каменистому, поросшему мхом 
склону сопки.»




