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Реформирование в области 
образования и науки

• В рассматриваемый период культурная жизнь страны развивалась весьма 
неоднозначно. Вместе с тем, во многих областях культурного развития были 
достигнуты значительные успехи. К таковым прежде всего относится сфера 
образования.

• Сложными оказались 30-е годы для отечественной науки. С одной стороны, в 
СССР разворачиваются масштабные исследовательские программы, 
создаются новые научно-исследовательские институты: в 1934 г. С.И. 
Вавилов основал Физический институт АН им. П.Н. Лебедева (ФИАН), тогда 
же создан Институт органической химии. Продолжают работу физиолог И.П. 
Павлов, селекционер И.В. Мичурин. Результатом работы советских ученых 
были многочисленные открытия как в фундаментальных, так и в прикладных 
областях. В частности, на этот период приходятся значительные открытия в 
изучении Арктики (О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин), разработке космических 
полетов и реактивного движения (К.Э. Циолковский, Ф.А. Цандлер). 
Возрождается историческая наука. Как было сказано, возобновляется 
преподавание истории в средней и высшей школе. Создается научно-
исследовательский Институт истории при АН СССР. В 30-е г. работают 
выдающиеся советские историки: академик Б.Д. Греков - автор трудов по 
истории средневековой России; академик Е.В. Тарле - знаток новой истории 
стран Европы и прежде всего Наполеоновской Франции.
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Особенности развития 
литературы

• Значительно изменилась ситуация в литературе. В начале 30-х гг. пришел конец 
существованию свободных творческих кружков и групп. Постановлением ЦК ВКП (б) 
от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» был 
ликвидирован РАПП. А в 1934 г. на I Всесоюзном съезде советских писателей был 
организован «Союз писателей», в который вынуждены были вступать все люди, 
занимавшиеся литературным трудом. Союз писателей стал инструментом тотального 
контроля власти над творческим процессом. Не быть членом Союза было нельзя, т. к. 
в таком случае писатель лишался возможности публиковать свои произведения и, 
более того, мог быть привлечен к уголовной ответственности за «тунеядство». У 
истоков этой организации стоял М. Горький, однако его председательство в ней 
продолжалось недолго.

• В 30-е гг. Советский Союз постепенно начинает отгораживаться от остального мира, 
сводятся к минимуму контакты с зарубежными странами, проникновение любой 
информации «оттуда» ставится под строжайший контроль. За «железным занавесом» 
остались многие русские литераторы, которые, несмотря на отсутствие читательской 
аудитории, неустроенность быта, душевный надлом, продолжают работать. В их 
произведениях звучит тоска по ушедшей России. Писателем первой величины был 
поэт и прозаик Иван Алексеевич Бунин (1870-1953). Бунин с самого начала не принял 
революцию и эмигрировал во Францию, где и прошла вторая половина его жизни.

• М.А. Булгаков безо всякой надежды на публикацию начинает писать свой лучший 
роман «Мастер и Маргарита». Работа над романом продолжалась до самой смерти 
писателя. Произведение это было издано только в 1966 г.
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Изобразительное искусство
• Классикой соцреализма в изобразительном искусстве стали работы Б. В. 

Иогансона. В 1933 г. была написана картина «Допрос коммунистов». В отличии от 
появившихся в то время в изобилии «картин», изображающих и прославляющих 
Вождя или нарочито оптимистических полотен вроде «Колхозного праздника» С.
В. Герасимова, работа Иогансона отличается большой художественной силой - 
несгибаемая воля обреченных на смерть людей, которую мастерски удалось 
передать художнику, трогает зрителя независимо от политических убеждений. 
Кисти Иогансона принадлежат также большие картины «На старом уральском 
заводе» и «Выступление В.И. Ленина на 3-м съезде комсомола». В 30-е года 
продолжают работать К.С. Петров-Водкин, П.П. Кончаловский, А.А. Дейнека, 
серию прекрасных портретов современников создает М.В. Нестеров, пейзажи 
Армении нашли поэтическое воплощение в живописи М.С. Сарьяна. Интересно 
творчество ученика М. Нестерова и П.Д. Корина. Кориным была задумана 
большая картина, которая должна был изображать крестный ход во время 
похорон. Художником было сделано огромное количество подготовительных 
этюдов: пейзажи, множество портретов представителей православной Руси, от 
нищих до церковных иерархов. Название картины предложил М. Горький - «Русь 
уходящая». Однако после смерти великого писателя, оказывавшего художнику 
покровительство, работу пришлось прекратить. Наиболее известной работой П.Д. 
Корина стал триптих «Александр Невский».
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Архитектура
• В архитектуре в начале 30-х гг. ведущим продолжает оставаться 

конструктивизм, широко использовавшийся для строительства 
общественных и жилых зданий. Эстетика простых геометрических форм, 
свойственная конструктивизму, повлияла на архитектуру Мавзолея 
Ленина, построенного в 1930 г. по проекту А.В. Щусева. Мавзолей по-
своему замечателен. Архитектору удалось избежать излишней 
помпезности. Гробница вождя мирового пролетариата представляет 
собой скромное, небольшое по размерам, очень лаконичное строение, 
прекрасно вписывающееся в ансамбль Красной площади. К концу 30-х гг. 
функциональная простота конструктивизма начинает сменяться 
неоклассикой. В моду входит пышная лепнина, огромные колонны с 
псевдоклассическими капителями, проявляется гигантомания и 
склонность к нарочитому богатству убранства, часто граничившему с 
безвкусицей. Стиль этот иногда именуют «сталинским ампиром», хотя с 
настоящим ампиром, для которого характерна прежде всего глубочайшая 
внутренняя гармония и сдержанность форм, в реальности его роднит 
лишь генетическая связь с античным наследием. Вульгарное порой 
великолепие сталинской неоклассики призвано было выразить силу и 
мощь тоталитарного государства.



Мавзолей Ленина



Театр
• Отличительной чертой в области театра было становление новаторской 

деятельности театра Мейерхольда, МХАТа и др. Театр имени Вс. Мейерхольда 
работал под руководством режиссёра В.Э. Мейерхольда. При театре существовала 
специальная школа, сменившая несколько названий. Почти все спектакли ставил сам 
Мейерхольд (в редких случаях в сотрудничестве с близкими ему режиссёрами). 
Характерное для его искусства в начале 1930-х гг. стремление сомкнуть новаторские 
эксперименты («конструктивистские» постановки «Великодушного рогоносца» Ф. 
Кроммелинка и «Смерти Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина, обе ) с 
демократическими традициями простонародного площадного театра особенно 
заметно проступило в чрезвычайно вольной, откровенно осовремененной 
режиссёрской композиции «Леса» А.Н. Островского; игра велась в шутовской, 
балаганной манере. Во второй половине 1930-х гг. на смену стремлению к 
аскетичности пришло тяготение к эффектному зрелищу, которое проявилось в 
спектаклях «Учитель Бубус» А.М. Файко и особенно в «Ревизоре» Н.В. Гоголя. Среди 
других спектаклей: «Мандат» Н.Р. Эрдмана, «Горе уму» («Горе от ума») А.С. 
Грибоедова , «Клоп» и «Баня» В.В. Маяковского, «Свадьба Кречинского» Сухово-
Кобылина. Огромный успех театру принёс спектакль «Дама с камелиями» А. Дюма-
сына. В 1937--1938 театр был подвергнут резкой критике как «враждебный советской 
действительности» и в 1938 решением Комитета по делам искусств закрыт.

• В театре начинали свой творческий путь режиссёры С.М. Эйзенштейн, С.И. Юткевич, 
И.А. Пырьев, Б.И. Равенских, Н.П. Охлопков, В.Н. Плучек и др. В труппе театра 
раскрылись актёрские дарования М.И. Бабановой, Н.И. Боголюбова, Э.П. Гарина, М.И. 
Жарова, И.В. Ильинского, С.А. Мартинсона, З.Н. Райх, Е.В. Самойлова, Л.Н. 
Свердлина, М.И. Царёва, М.М. Штрауха, В.Н. Яхонтова и др.

• игра
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Кинематограф
• Быстро развивается кинематограф. Увеличивается количество 

снимаемых картин. Новые возможности окрылись с появлением 
звукового кино. В 1938 г. на экраны выходит фильм С.М. 
Эйзенштейна «Александр Невский» с Н.К. Черкасовым в главной 
роли. В кино утверждаются принципы социалистического 
реализма. Снимаются фильмы на революционную тематику: 
«Ленин в Октябре» (реж. М.И. Ромм), «Человек с ружьем» (реж. С.
И. Юткевич); фильмы о судьбе человека-труженика: трилогия о 
Максиме «Юность Максима», «Возвращение Максима», 
«Выборгская сторона» (реж. Г.М. Козинцев); музыкальные 
комедии Григория Александрова с жизнерадостной, 
зажигательной музыкой Исаака Дунаевского ("Веселые ребята", 
1934, "Цирк" 1936, "Волга-Волга" 1938), идеализированные сцены 
жизни Ивана Пырьева ("Трактористы", 1939, "Свинарка и пастух") 
создают атмосферу ожидания "счастливой жизни". Огромной 
популярностью пользовался фильм братьев (в действительности 
же только однофамильцев, «братья» - своеобразный псевдоним) 
Г.Н. и С.Д. Васильевых - «Чапаев» (1934 г.).




