
ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ
(1907-1982)



Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде 5 июня 1907 года. 



• Варлам Тихонович  происходил из 
потомственной семьи священников. Его 

отец  был пастырем Русской православной 
церкви. Тихон Николаевич занимался 

миссионерством, проповедовал алеутским 
племенам на далеких островах и в 

совершенстве знал английский язык. Мать 
писателя занималась воспитанием детей, а 

в последние годы жизни работала в 
школе. Варлам был пятым ребенком в 

семье.



Шаламов Тихон Николаевич 
(1868-1933)

Шаламова Н. А.
(1870-1934)



• Мальчик научился читать в 3 года и жадно поглощал всё, 
что попадалось в семейной библиотеке. Литературные 
пристрастия с возрастом усложнялись: он переходил от 
приключений к философским сочинениям. Будущий 
писатель обладал тонким художественным вкусом, 
критическим мышлением и стремлением к 
справедливости. Под влиянием книг в нем рано 
сформировались идеалы, близкие к народовольческим. 

• Поднимается проблема влияния семьи на судьбу 
человека. Родившись в семье священника и детского 
воспитателя, Шаламав тонко чувствовал человеческую 
натуру.





• Уже в детстве Варлам пишет первые стихи. В 7 лет мальчика 
отдают в гимназию, но образование прерывается революцией, 
поэтому школу тот закончит только в 1924 году.

• Окончив школу, парень отправляется в Москву и вливается в 
ряды столичного пролетариата: он идет на завод и 2 года 
оттачивает мастерство дубильщика на кожевенном 
производстве. А с 1926 по 1928 годы получает высшее 
образование в МГУ, изучая советское право. Но из 
университета его исключают, узнав из доносов однокурсников 
о “социально неугодном” происхождении. Так репрессивная 
машина впервые вторгается в биографию писателя. (Проблема 
влияния обстоятельств на жизнь человека)

• В студенческие годы Шаламов посещает литературный кружок, 
организованный журналом “Новый ЛЕФ”, где знакомится и 
общается с прогрессивной писательской молодежью.





АРЕСТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

• Первый срок писатель отбывает в Вишлаге, куда 
в апреле 1929-го прибывает этапом из Бутырской 
тюрьмы. На севере Урала заключенные 
участвуют в крупнейшей стройке первой 
пятилетки - возводят в Березниках химический 
комбинат всесоюзного значения.





• Освободившись в 1932 году, Шаламов 
возвращается в Москву и зарабатывает на жизнь 
писательским трудом, сотрудничая с 
производственными газетами и журналами. 
Однако в 1936 году мужчине вновь припоминают 
“грязное троцкистское прошлое” и обвиняют в 
контрреволюционной деятельности. На сей раз 
его осуждают на 5 лет и в 1937-м отправляют в 
суровый Магадан на самые тяжелые работы - 
золотодобывающие забойные прииски.



• Попав в очередной раз в больницу, Шаламов остается там помощником, а после 
получает направление на курсы фельдшеров. Окончив обучение в 1946 году, 
Варлам Тихонович до конца тюремного срока работает в лагерных больницах 
Дальнего Востока. Получив освобождение, но будучи пораженным в правах, 
писатель еще полтора года работает в Якутии и копит деньги на билет в Москву, 
куда вернется только в 1953 году.



• Срок осуждения заканчивался в 1942 году, но заключенных 
отказались выпускать до окончания Великой Отечественной 
войны. К тому же Шаламову постоянно “пришивали” новые 
сроки по разным статьям: здесь и лагерное “дело юристов”, и 
“антисоветские высказывания”. В итоге срок писателя разросся 
до 10 лет.

• За эти годы он успел сменить пять приисков в Колымских 
лагерях, кочевал по поселкам и шахтам в качестве забойщика, 
лесоруба и землекопа. Ему довелось отлеживаться в 
медицинских бараках как “доходяге”, который уже не способен 
ни на какой физический труд. В 1945 году, обессилев от 
невыносимых условий, с группой заключенных пытается 
сбежать, но только усугубляет ситуацию и в наказание 
определяется в штрафной прииск.



ТВОРЧЕСТВО
•  В 1936 году был опубликован его первый художественный рассказ на 

страницах “Октября”. 20-летнее изгнание повлияло на творчество писателя, 
хотя и в лагерях тот не оставляет попыток записывать свои стихи, которые 
лягут в основу цикла “Колымские тетради”.

• Программным произведением Шаламова по праву считаются “Колымские 
рассказы”. Этот сборник посвящен бесправным годам сталинских лагерей.

• В противовес автору “Архипелага ГУЛАГа” Шаламов был убежден, что лагерь 
- это отвратительная школа для всех и каждого, и чаще отзывался о 
Солженицыне в негативном ключе, считая, что тот сделал себе имя, 
спекулируя на теме лагерей.

• Шаламов был против публикации “Колымских рассказов” отдельным 
изданием, и в полном собрании они были изданы в России только посмертно. 

• В 1960-70-е годы Варлам Трофимович выпускает сборники стихов, пишет 
воспоминания о детстве (“Четвертая Вологда”) и опыте первого лагерного 
заключения (“Вишера”).

• Последний цикл стихотворений выходит в 1977 году.







ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

• В середине пятидесятых Шаламов развёлся с 
Галиной Гудзь, брак с которой был заключён в 
1932 году. Писатель всего был женат дважды. В 
1956 он заключил брак с Ольгой Неклюдовой. В 
первом браке у прозаика родилась дочь Елена. С 
Неклюдовой - детской писательницей - Шаламов 
развелся в 1965 году. В этом браке детей не 
было. У Неклюдовой был сын, ставший 
впоследствии известным фольклористом. 



Галина Игнатьевна Гудзь



Неклюдова Ольга Сергеевна



СМЕРТЬ
• Биография Шаламова включает двадцать лет лагерей. Пребывание в 

заключении не прошло бесследно. В конце пятидесятых он перенес 
тяжелое заболевание, долгое время лечился в Боткинской больнице. 
После выздоровления издал сборник стихов «Огниво». А спустя три года 
– «Шелест листьев».

• В конце 70-х писатель начал резко терять слух, зрение, способность к 
координации движений. В 1979 году Шаламова направили в пансионат 
для престарелых и инвалидов. Спустя два года он перенес инсульт.

•  В 1982 году Шаламов был обследован, в результате чего переведён в 
интернат для психохроников. Однако во время транспортировки автор 
«Колымских рассказов» простудился, заболел пневмонией. Умер 
Шаламов Варлам Тихонович 17 января 1982 года. Похоронен на 
Кунцевском кладбище. На могиле писателя позже установили памятник 
скульптора Федота Сучкова. 







      «КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» 
• Произведения Шаламова пропитаны реалистичностью, несгибаемым мужеством. Каждая из 

историй, включённых в «Колымские рассказы», достоверна. 
• Сборник рассказывает о жизни, которую пришлось пережить большому количеству людей. 

И лишь единицы из них (Варлам Шаламов, Александр Солженицын) смогли, нашли в себе 
силы поведать читателям о безжалостных сталинских лагерях. В «Колымских рассказах» 
Шаламов поднял основной нравственный вопрос советской эпохи. 

• Писатель раскрыл ключевую проблему того времени, а именно противостояние личности 
тоталитарному государству, не щадящему человеческих судеб. Сделал он это посредством 
изображения быта заключённых. Герои рассказов – люди, сосланные в лагеря. Но Шаламов 
не только поведал о суровых, бесчеловечных, несправедливых наказаниях, которыми они 
подвергались. Он показал, в кого превращается человек вследствие длительного 
заключения.

•  В рассказе «Сухим пайком» эта тема раскрыта особенно ярко. Автор рассказал о том, 
насколько гнёт государства подавляет личность, растворяет его душу. В обстановке 
постоянного голода, холода, люди превращаются в зверей. Они уже ничего не осознают. 
Они желают лишь тепла и еды. Главными ценностями становятся элементарные вещи. 
Заключенным управляет тупая и ограниченная жажда жизни.

•  Сам же автор утверждал, что "Колымские рассказы" - это попытка решить некие важные 
нравственные вопросы, которые просто не могут быть разрешены на любом другом 
материале. 




