
Известные писатели – жертвы 
политических репрессий



Ровно 30 лет назад – 13 августа  1990 года – Президент 
СССР М.С. Горбачёв подписал указ «О восстановлении 

прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов». 

• В СССР под сталинские репрессии попадали как рядовые граждане, так 
и видные деятели науки и искусства. Очень часто дела были 
сфабрикованы и строились на доносах, не имея под собой никаких 
других доказательств.

•   Тему репрессий описывали в своих произведениях многие известные 
мастера слова – Анатолий Рыбаков («Дети Арбата»), Александр 
Солженицын («Архипелаг ГУЛАГ»), Варлам Шаламов («Колымские 
рассказы»), Анна Ахматова (поэма «Реквием»)... Вспомним наших 
писателей и поэтов, которые на себе ощутили весь ужас политических 
преследований.



Николай Гумилев (1886-1921) – русский поэт Серебряного века, 
создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик.



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.

 Лишь в 1992 году Гумилёв был реабилитирован.



 «Мы живем под собою не чуя страны...» 
Мандельштам написал осенью 1933 года, а в мае 1934 его арестовали по доносу. Но времена 

были еще довольно «вегетарианские». Поэта с женой отправили в ссылку в Пермскую 
область. Благодаря заступничеству тогда еще всесильного Николая Бухарина, его семье 
разрешили переехать в Воронеж. В 1937 году он вернулся в Москву, но был арестован 

вторично и отправлен по этапу в лагерь на Дальний Восток.



 Скончался 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере Владперпункт 
(Владивосток). Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало 
непогребенным. Затем весь «зимний штабель» был захоронен в братской могиле.

 Реабилитирован посмертно: по делу 1938 года – в 1956 году, по делу 1934 года – в 1987 году.



Борис Пильняк (1894-1938) – русский советский писатель.
28 октября 1937 года был арестован. А 21 апреля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по 

ложному обвинению был осужден в шпионаже в пользу Японии и приговорен к расстрелу, который 
привели в исполнение в тот же день в Москве. После этого имя и творчество Бориса Пильняка на 

десятилетия оказались вычеркнутыми из истории русской литературы.
  Реабилитирован в 1956 году.



Николай Заболоцкий (1903-1958) – 
русский советский поэт, переводчик.



В 1938 был незаконно репрессирован и приговорен к 5 годам лагерного заключения, затем с 
1944 по 1946 отбывал ссылку, работая строителем на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и 
Караганде. В 1946 вернулся в Москву, где был восстановлен в Союзе писателей. Начался 

новый, московский период его творчества. Несмотря на все удары судьбы, он сумел 
сохранить внутреннюю целостность и остался верным делу своей жизни – как только 

появилась возможность, он вернулся к неосуществленным литературным замыслам. Еще в 
1945 году в Караганде, работая чертежником в строительном управлении, в нерабочее время 

Николай Алексеевич в основном завершил переложение «Слова о полку Игореве», а в 
Москве возобновил работу над переводом грузинской поэзии. Работал и над поэзией других 

советских и зарубежных народов.
  Реабилитирован 24 апреля 1963 года.



Даниил Хармс (1905-1942) – русский 
советский писатель и поэт.



В 1931 году впервые арестовали троих – Хармса, Бахтерева и Введенского по обвинению в 
участии в «антисоветской группе писателей». Самое удивительное, что формальным 

поводом для ареста стала работа в детской литературе. Хармс получил три года лагерей, 
замененных ссылкой в Курск.

В следующий раз его арестовали уже в августе 1941 года  за 
«клеветнические и пораженческие настроения».  Чтобы 

избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие; 
военный трибунал определил «по тяжести совершённого 

преступления» содержать Хармса в психиатрической 
больнице. Даниил Хармс умер 2 февраля 1942 года во 

время блокады Ленинграда, в наиболее тяжёлый по 
количеству голодных смертей месяц, в отделении 

психиатрии больницы тюрьмы «Кресты» (Санкт-Петербург, 
Арсенальная улица, дом 9).

  25 июля 1960 года по ходатайству сестры Хармса Е. И. 
Грициной Генеральная прокуратура признала его 

невиновным, и он был реабилитирован.



Варлам Шаламов (1907-1982) – 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 возвратился в Москву, работал в ведомственных 

журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны.
В январе 1937 года Шаламова вновь арестовали за «контрреволюционную 
троцкистскую деятельность». Был осуждён на пять лет лагерей. Этот 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 работы.

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 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.



Ярослав Смеляков (1913-1972)  – русский 
советский поэт, переводчик. Лауреат 

Государственной премии СССР (1967).



В 1934-1937 годах был репрессирован. В эти же годы Большого 
террора два близких друга Я. В. Смелякова — поэты Павел 

Васильев и Борис Корнилов — были расстреляны.



Усилиями журналистов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова поэт был 
освобождён. После лагеря Смелякову въезд в Москву был запрещён. 

Благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему 
удалось вновь вернуться к писательской деятельности. В 1948 году вышла 

книга «Кремлёвские ели».

•  Участник Великой Отечественной войны. С июня по ноябрь 
1941 года был рядовым на Северном и Карельском фронтах. 

Попал в окружение, находился в финском плену до 1944 года. 
Возвратился из плена. В 1945 году  опять был репрессирован и 

попал под Сталиногорск (ныне г. Новомосковск Тульской 
области) в проверочно-фильтрационный спецлагерь. Срок 

отбывал в лагерном отделении при шахте № 19 треста 
«Красноармейскуголь», где работал банщиком, затем 

учётчиком.

• В 1951 г. по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в 
заполярную Инту. Просидел до 1955 года, возвратившись 

домой по амнистии, ещё не реабилитированный.

•   Реабилитирован в 1956 году.



Александр Солженицын (1918-2008) – русский писатель, 
драматург, публицист, поэт, общественный и политический 

деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и 
России. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).



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.



Впечатления от лагеря в Новом Иерусалиме, затем от работы заключенных в Москве  легли в основу 
пьесы «Республика труда». 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 –  на «вечном 

ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, Казахстан). В 1974 году – снова  арест 
за роман «Архипелаг ГУЛАГ», обвинен в измене Родине, лишен гражданства, выслан из страны.

«Архипелаг ГУЛАГ»  – 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.

  Реабилитирован в 1957 году.


