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Лекция 5 (03.12.2015). 

Социалистический реализм (соцреализм) – мировоззренческий метод художественного 

творчества, использовавшийся в искусстве Советского Союза, а затем и в других 

социалистических странах, внедрявшийся в художественное творчество средствами 

государственной политики, в том числе цензурой, и отвечающий решению задач построения 

социализма. 

Он был одобрен в 1932 году партийными органами в литературе и искусстве. Параллельно 

ему существовало неофициальное искусство. 

Основные принципы: 

– художественное изображение действительности «точно, в соответствии с конкретным 

историческим революционным развитием». 

– согласование художественного творчества с идеями марксизма-ленинизма, активное 

вовлечение трудящихся в строительство социализма, утверждение руководящей роли 

Коммунистической партии. 

 

История возникновения и развития 

Луначарский был первым литератором, заложившим его идеологический фундамент. Ещѐ 

в 1906 году он ввел в обиход такое понятие как «пролетарский реализм». 

Термин «социалистический реализм» впервые предложен председателем Оргкомитета 

СП СССР И. Гронским в «Литературной газете» 23 мая 1932 года. Он возник в связи с 

необходимостью направить РАПП и авангард на художественное развитие советской 

культуры. Решающим при этом явилось признание роли классических традиций и понимание 

новых качеств реализма. В 1932 – 1933 усиленно пропагандировали этот термин. 

На 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Максим Горький утверждал: 

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого – 

непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его 

над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, 

которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как 

прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». 

Утверждать этот метод как основной государству потребовалось для лучшего контроля 

над творческими личностями и лучшей пропаганды своей политики. В предшествующий 

период, двадцатые годы существовали советские писатели, занимавшие порой агрессивные 

позиции по отношению ко многим выдающимся писателям. Например, РАПП, организация 

пролетарских писателей, активно занималась критикой писателей непролетарских. РАПП 

состоял в основном из начинающих писателей. В период создания современной 

промышленности (годы индустриализации) Советской власти необходимо было искусство, 

поднимающее народ на «трудовые подвиги». Довольно пѐструю картину являло собой и 

изобразительное искусство 1920-х.  

Горький в торжественной обстановке вернулся из эмиграции и возглавил специально 

созданный Союз писателей СССР, куда вошли в основном писатели и поэты советской 

направленности. 

 

Определение с точки зрения официальной идеологии 

Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной 

литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-

конкретного изображения действительности в еѐ революционном развитии. Причѐм 

правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности 

должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма. 

Ленин следующим образом выражал мысль о том, что искусство должно стоять на стороне 

пролетариата: «Искусство принадлежит народу. Глубочайшие родники искусства могут быть 
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найдены среди широкого класса трудящихся… Искусство должно быть основано на их 

чувствах, мыслях и требованиях и должно расти вместе с ними». 

Принципы соцреализма 

Народность. Под этим подразумевалась как понятность литературы для простого народа, 

так и использование народных речевых оборотов и пословиц. 

Идейность. Показать мирный быт народа, поиск путей к новой, лучшей жизни, 

героические поступки с целью достижения счастливой жизни для всех людей. 

Конкретность. В изображении действительности показать процесс исторического 

развития, который в свою очередь должен соответствовать материалистическому пониманию 

истории (в процессе изменения условий своего бытия люди меняют и свое сознание, 

отношение к окружающей действительности). 

«Метод социалистического реализма предопределяет глубокую связь произведений 

искусства с современной действительностью, активное участие искусства в 

социалистическом строительстве. Задачи метода социалистического реализма требуют от 

каждого художника истинного понимания смысла совершающихся в стране событий, умения 

оценивать явления общественной жизни в их развитии, в сложном диалектическом 

взаимодействии». 

Государство давало заказы, посылало в творческие командировки, организовывало 

выставки – таким образом, стимулируя развитие необходимого ему пласта искусства. 

В литературе 

Своим талантом писатель должен влиять на читателя как пропагандист. Он воспитывает 

читателя в духе преданности партии и поддерживает еѐ в борьбе за победу коммунизма. 

Субъективные действия и устремления личности должны были соответствовать 

объективному ходу истории. Ленин писал: «Литература должна стать партийной… Долой 

литераторов беспартийных. Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно 

стать частью общепролетарского дела <...> ». 

Литературное произведение в жанре соцреализма должно быть построено «на идее 

бесчеловечности любых форм эксплуатации человека человеком, разоблачать преступления 

капитализма, воспламеняя умы читателей и зрителей справедливым гневом, вдохновлять их 

на революционную борьбу за социализм». 

Горький считал, что главной задачей социалистического реализма является воспитание 

социалистического, революционного взгляда на мир, соответствующего ощущения мира. 

Критика 

Андрей Синявский в своем эссе «Что такое социалистический реализм», проанализировав 

идеологию и историю развития соцреализма, а также черты его типичных произведений в 

литературе, сделал вывод, что этот стиль на самом деле не имеет отношения к настоящему 

реализму, а является советским вариантом классицизма с примесями романтизма. 

Литература 

Максим Горький, Александр Твардовский, Вениамин Каверин, Анна Зегерс, Вилис 

Лацис, Николай Островский, Александр Серафимович, Фѐдор Гладков, Константин 

Симонов, Цезарь Солодарь, Михаил Шолохов, Николай Носов, Александр Фадеев, 

Константин Федин, Дмитрий Фурманов, Юрико Миямото, Мариэтта Шагинян. Юлия 

Друнина, Всеволод Кочетов. 

 

Центральным действующим лицом произведений соцреализма является простой 

советский человек. Такой человек, не обремененный особыми познаниями, но интуитивно 

схватывающий глубинную, классовую суть всего, агрессивный в отстаивании своих 

взглядов, не был выдумкой деятелей советского искусства. Он существовал реально и 

являлся прообразом того «нового человека», которого намеревался создать со временем 

коммунистический режим. Не только пропагандой, но и искусством коммунистического 
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общества постоянно превозносился образ «простого человека», интуитивно 

чувствующего«правду жизни» и находящего правильные решения в тех ситуациях, в которых 

пасуют даже изощренные умы. О «простом советском человеке» слагались песни, он был 

непременным героем всех производственных романов. «Простой человек» как один из 

основных героев советской литературы трактовался вполне серьезно.  

Споры о приемлемости метода соцреализма, робко начавшиеся в 1960-е гг., затихли, не 

получив развития, в начале1990-х, когда окрепло сомнение в том, что коммунизм – это 

действительно положительный конец человеческой истории и что стандартный герой 

советского искусства, борющийся за воплощение коммунистических идеалов и 

представляющий собой однобокую, аскетичную и лишенную подлинной душевной глубины 

личность, на самом деле может оцениваться как положительный герой. 

Соцреализм господствовал в советском искусстве с начала 1930-х до конца 1950-х гг. В 

дальнейшем, по мере растущего разложения советского коммунизма понятия «советское 

искусство» и «искусство соцреализма» начинают все более расходиться. Несмотря на 

идеологическое давление, все чаще появляются произведения, не только не вполне 

отвечающие методу соцреализма, но и прямо не считающиеся с ним. Характерными 

примерами могут служить произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе Б. 

Пастернака и А. Солженицына, фильмы Г. Чухрая «Баллада о солдате» и «Чистое небо», 

новая проза о Великой Отечественной войне и др. Советское искусство конца 1970 – 1980-х 

гг. во многом уже свободно от идеи воплощения требований соцреализма, хотя явного отказа 

от самого принципа соцреализма не происходит. 
 

М. Горький «Мать», «Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых» 

А.Н. Толстой «Пѐтр Первый»  

М. Шолохов «Поднятая целина», «Судьба человека» 

А. Твардовский «За далью – даль», «По праву памяти» 

Д. Фурманов «Чапаев» 

А.С. Серафимович «Железный поток» 

А. Фадеев «Разгром» 

Н. Островский «Как закалялась сталь» 

 

Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) – русский советский писатель, 

киносценарист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год – «за художественную 

силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»). 

В сентябре 1923 года за подписью «Мих. Шолох» в комсомольской газете «Юношеская 

правда» был напечатан фельетон – «Испытание», через месяц появился второй фельетон – 

«Три», а затем и третий – «Ревизор». 

14 декабря 1924 года в газете «Молодой ленинец» вышел рассказ «Родинка», открывший 

цикл донских рассказов: «Пастух», «Илюха», «Жеребѐнок», «Лазоревая степь», «Семейный 

человек», «Смертный враг», «Двумужняя» и др. Они были опубликованы в комсомольской 

периодике, а затем составили три сборника, вышедшие один за другим: «Донские рассказы», 

«Лазоревая степь» (оба – 1926) и «О Колчаке, крапиве и прочем» (1927). 

Произведения 

«Родинка» (рассказ) (1924), «Донские рассказы» (1926), «Лазоревая степь» (1926), «Тихий 

Дон» (1928 – 1932, опубикован 1940), «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», 

«Судьба человека» (1956). 

«Тихий Дон» 

Российскую и мировую известность Шолохову принѐс роман «Тихий Дон» (1928 – 1-2 тт., 

1932 – 3 т., 4 т. опубликован в 1940 г.) о донском казачестве в Первой мировой и Гражданской 

войнах; это произведение, объединяющее несколько сюжетных линий, называют эпопеей. 
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Писатель-коммунист, в годы Гражданской войны бывший на стороне красных, Шолохов 

значительное место в романе уделяет белому казачеству, а его главный герой – Григорий 

Мелехов – в конце повествования так и не «приходит к красным». Это вызвало нарекания 

коммунистической критики; однако столь неоднозначный роман был лично прочитан И. В. 

Сталиным и одобрен им к печати. 

Во время Второй мировой войны «Тихий Дон» был переведѐн на европейские языки и 

приобрѐл популярность на Западе, а после войны переведѐн и на восточные языки, на 

Востоке роман также имел успех. 

«Поднятая целина» 

Роман «Поднятая целина» (т. 1 – 1932, т. 2 – 1959) посвящѐн коллективизации на Дону и 

движению «25-тысячников». Здесь высказана авторская оценка хода коллективизации; 

образы главных персонажей и картины коллективизации не однозначны. Второй том 

«Поднятой целины» был утрачен в годы Великой Отечественной войны и восстановлен 

позже. 

Военные произведения 

Впоследствии М. А. Шолохов опубликовал несколько отрывков из недописанного романа 

«Они сражались за Родину» (1942 – 1944, 1949, 1969), рассказ «Судьба человека» (1956). В 

1941 – 1945 гг., работая военным корреспондентом, опубликовал несколько очерков («На 

Дону», «На юге», «Казаки» и др.) и рассказ «Наука ненависти» (1942), а в первые 

послевоенные годы – несколько публицистических текстов патриотической направленности 

(«Слово о Родине», «Борьба продолжается» (1948), «Свет и мрак» (1949), «Не уйти палачам 

от суда народов!» (1950) и др.). 

Нобелевская премия 

В 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе «за художественную 

силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Шолохов – 

единственный советский писатель, получивший Нобелевскую премию с согласия 

руководства СССР. 

 

«Поднятая целина» – роман М. А. Шолохова. Первый том опубликован в 1932 году, 

второй – в 1959-м. Произведение посвящено коллективизации на Дону и движению «25-

тысячников». 

История создания 

Я писал «Поднятую целину» по горячим следам событий, в 1930 году, когда ещѐ были 

свежи воспоминания о событиях, происходивших в деревне и коренным образом 

перевернувших еѐ: ликвидация кулачества как класса, сплошная коллективизация, массовое 

движение крестьянства в колхозы. 

Первая книга была опубликована в 1932 году и была воспринята как самостоятельное, 

законченное произведение. Однако Шолохов уже работал над второй частью – закончил еѐ 

незадолго до начала Великой Отечественной войны. В 1942 году рукопись второй книги, 

находившаяся в доме писателя в Вешках, была утрачена во время бомбѐжки. В начале 1950-х 

Шолохов вернулся к работе над рукописью, и в 1959 году вторая часть романа вышла в свет. 

Краткий сюжет 

События романа разворачиваются на Дону в разгар коллективизации, в 1930 году. На 

хутор Гремячий Лог по заданию партии приезжает коммунист, бывший моряк и рабочий 

Ленинградского завода, Семѐн Давыдов. Он знакомится с руководителем местной партийной 

ячейки Макаром Нагульновым и председателем гремячинского сельсовета Андреем 

Размѐтновым. Вместе им меньше чем за год удается организовать Гремячинский колхоз, 

преодолевая недоверие «середняков», борясь с вредительством и бесхозяйственностью. 
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Персонажи 

Семен Давыдов – главный герой, бывший моряк и бывший же рабочий Ленинградского 

завода. Представитель движения двадцатипятитысячников. Изображается как 

"правильный" коммунист, и стереотипный герой гражданской войны. Радикально 

настроен в отношении "контры", является инициатором раскулачивания зажиточных 

крестьян в Гремячем Логу. Одновременно с этим несколько нерешителен и весьма тактичен. 

В конце первой книги начинает любовные отношения с бывшей женой Макара Нагульнова, 

из-за которых первую половину второй книги пребывает в нерешительности и расстроенных 

чувствах и даже практически забрасывает руководство колхозом. В обеих книгах на словах 

делает больше чем на практике. Во второй половине второй книги девушка с Гремячего Лога 

по имени Варвара признается ему в любви и он, не разделяя ее чувств обещает на ней 

жениться. Курит, пьет, имеет выбитый "по пьяному делу" зуб и крайне неприличную 

татуировку на животе. Убит Половцевым. 

Макар Нагульнов – секретарь Гремяческой партячейки, описывается одним из 

персонажей как человек с характером "из одних углов и все они острые". Один из знаковых 

персонажей произведения. Ветеран Гражданской Войны, где, судя по поведению 

несколько повредился рассудком. Имеет крайне леворадикальные взгляды и частенько 

перегибает палку. Имеет признаки социопата. Фанатично предан коммунистической 

идеологии и идеям Мировой Революции, с целью содействия которой во второй части даже 

принимается учить английский язык. Убежденный мизогин, хотя и женат на Лукерьи 

Нагульновой. Ближе к середине первой книги выгоняет жену из дома из-за постоянных измен 

последней, а также потому, что считает что брак не для партийных. Фанатично поддерживает 

идею создания колхоза в Гремячем Логу, ради чего идет на самые отчаянные меры, доходя до 

прямых угроз и избиений единоличников, что во второй половине первой книги приводит ко 

временному исключению из партии. В тоже время не лишен и некоторого, хотя и весьма 

своеобразного благородства. Очень тяжело переживает выход статьи И.В. Сталина 

"Головокружение от успехов". Убит Половцевым. 

Андрей Разметнов – председатель сельсовета Гремячего Лога, рассудительный и 

спокойный человек. В молодости потерял жену и часто переживает по этому поводу. Весьма 

прозорлив, в частности он единственный председатель который догадался об истинной 

личности оперативников ОГПУ. В спорах с Нагульновым и Давыдовым часто выступает в 

роли скептика, который уравновешивает горячность первого и наивность второго. Во второй 

половине второй книги начинает заботится о поселившихся у него голубях, очевидно 

ассоциируя их со своей неудавшейся семейной жизнью, ради чего истребляет всех кошек в 

Гремячем Логу, вняв мольбам матери женится (не испытывая, впрочем никаких теплых 

чувств к влюбленной в него девушке) и, после гибели Нагульнова становится секретарем 

Гремяческой партячейки. 

Дед Щукарь – еще один знаковый персонаж произведения, чье имя стало нарицательным. 

Старый казак живущий в Гремячем Логу. Весельчак снаружи, внутри очень несчастный и 

ранимый человек. В своей жизни (и на протяжении обеих книг) постоянно попадает в 

идиотские и комичные ситуации, отчасти из-за собственной глупости, отчасти из-за 

неудачного стечения обстоятельств. Большая часть комических мест книги связана именно с 

ним. Считает себя (не взаимно) лучшим другом Давыдова и Нагульнова, хотя часто 

досаждает им своей глупостью. Работает конюхом при колхозе. Тяжелее всех переживает 

гибель Давыдова и Нагульнова и даже становится (судя по описанию) жертвой 

микроинсульта. В конце второй книги становится сторожем колхозного СЕЛЬПО. 

Александр Половцев – главный антагонист произведения, есаул Белой Армии. Участвует 

в масштабном контрреволюционном заговоре против Советской Власти. Пытается создать 

повстанческую армию из казаков Гремячего Лога. Не расстается со своей шашкой. Убивает 

Давыдова и Нагульнова в конце второй книги и бежит в Узбекистан. В конце признает свое 
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поражение, сдает подельников и приговаривается к расстрелу. По мнению Н.Ф. Теплицина 

прообразом Половцева послужил некто Александр Сенин. 

Максим Горький – ), (1868 – 1936) – русский писатель, 

прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и 

мыслителей. Начиная с 1918 года был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по 

литературе. На рубеже XIX и XX веков прославился как автор произведений с 

революционной тенденцией, лично близкий социал-демократам и находившийся в 

оппозиции царскому режиму. 

Первоначально Горький скептически отнѐсся к Октябрьской революции. Однако после 

нескольких лет культурной работы в Советской России (в Петрограде руководил 

издательством «Всемирная литература», ходатайствовал перед большевиками за 

арестованных) и жизни за рубежом в 1920-е годы (Берлин, Мариенбад, Сорренто), вернулся в 

СССР, где в последние годы жизни получил официальное признание как основатель 

социалистического реализма. 

Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем за 1918 – 1986 годы. 

Горький уступает лишь Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину. 

В 1892 году впервые выступил в печати с рассказом «Макар Чудра». Вернувшись в 

Нижний Новгород, печатает обозрения и фельетоны в «Волжском вестнике», «Самарской 

газете», «Нижегородском листке» и др. В 1895 году «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

1897 год – «Бывшие люди», «Супруги Орловы», «Мальва», «Коновалов». 

1899 год – роман «Фома Гордеев», поэма в прозе «Песня о Соколе». 

1900 – 1901 год – роман «Трое», личное знакомство с Чеховым, Толстым. 

Март 1901 года – «Песня о Буревестнике» создана М. Горьким в Нижнем Новгороде. 

В 1901 году M. Горький обратился к драматургии. Создаѐт пьесы «Мещане» (1901), «На 

дне» (1902).  

1904 – 1905 годы – пишет пьесы «Дачники» ». Знакомится с 

Лениным.  

1906 год, февраль – Горький с фактической женой, актрисой Марией Андреевой 

отправляются через Европу в Америку, где пробыли до осени. За границей писатель создаѐт 

сатирические памфлеты о «буржуазной» культуре Франции и США («Мои интервью», «В 

Америке»). В конце 1906 года из-за туберкулѐза поселяется в Италии на острове Капри, где 

вместе с Андреевой прожил 7 лет (с 1906 по 1913).  

В конце декабря 1913 года, после объявления всеобщей амнистии по случаю 300-летия 

Романовых, Горький вернулся в Россию и поселился в Петербурге. 

1917 – 1919 годы – M. Горький ведѐт большую общественную и политическую работу, 

критикует методы большевиков, осуждает их отношение к старой интеллигенции, спасает 

ряд еѐ представителей от репрессий большевиков и голода. 
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Эмиграция 

1921 год – отъезд M. Горького за границу. Официальной причиной отъезда было 

возобновление его болезни и необходимость, по настоянию Ленина, лечиться за границей. По 

другой версии Горький был вынужден уехать из-за обострения идеологических разногласий с 

установившейся властью. В 1921 – 1923 гг. жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине, 

Праге. 

С 1924 года жил в Италии, в Сорренто. Опубликовал воспоминания о Ленине. 

1928 год – по приглашению Советского правительства и лично Сталина первый раз 

приезжает в СССР и совершает 5-недельную поездку по стране: Курск, Харьков, Крым, 

Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, во время которой Горькому показывают достижения 

СССР, которые нашли свое отражение в цикле очерков «По Союзу Советов». Но в СССР не 

остается, уезжает обратно в Италию. 

1929 год – второй раз приезжает в СССР. 12 октября 1929 года Горький уезжает обратно в 

Италию. 

Возвращение в СССР 

1932 год, октябрь, – Горький окончательно возвращается в Советский Союз. Здесь же он 

получает заказ Сталина – подготовить почву для 1-го съезда советских писателей, а для этого 

провести среди них подготовительную работу. Горьким создаѐтся множество газет и 

журналов: книжные серии «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», 

«Библиотека поэта», «История молодого человека XIX столетия», журнал «Литературная 

учѐба», он пишет пьесы «Егор Булычѐв и другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933). 

1934 год – Горький проводит I Всесоюзный съезд советских писателей, выступает на нѐм с 

основным докладом. 

Романы 

«Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925 – 1936). 

Повести 

«Исповедь» (1908), «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина» (1909), «Детство» 

(1913 – 1914), «В людях» (1915 – 1916), «Мои университеты» (1923). 

Рассказы, очерки 

«Макар Чудра» (1892), «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе» (поэма в прозе) 

(1895), «Бывшие люди», «Супруги Орловы», «Коновалов» (1897), «Песня о Буревестнике» 

(поэма в прозе) (1901), «По Руси» (цикл рассказов) (1912 – 1917). 

Пьесы 

«Мещане» (1901), «На дне» (1902), «Дачники» (1904), «Дети солнца» (1905), «Васса 

Железнова» (1910), «Егор Булычов и другие» (1931). 

 

«Мать» – роман Максима Горького, написанный в 1906 году. 

В повести отразились идеи «богостроительства», литературного евангелизма. Горький 

использовал библейские образы, сравнивает героев то с ангелами, то с апостолами, 

первомайская демонстрация названа «крестным ходом», главного героя автор сравнивает с 

Христом. Однако, заповеди сильно переосмысливаются героями. 

Ленин, ознакомившись с романом в рукописи, отметил его своевременность. 

Произведение было переведено на многие языки. 

Сюжет 

Действие происходит в России в начале XX века, в рабочей слободке, жизнь которой 

завязана на работу на фабрике. Сын Пелагеи Ниловны, вдовы слесаря, Павел Власов, вдруг 

начинает читать запрещѐнные книги, которые приносит из города, начинает собирать у себя 

товарищей. На фабрике появляются листовки о бедственном положении рабочих, и мать 

Павла и гордится этой его работой, и боится за него. Дом обыскивают, но ничего не находят; 

Андрея, одного из друзей Павла, арестовывают. На фабрике вводят вычет с зарплаты; Павел 
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пытается организовать протест, но в итоге рабочие не идут за ним, а его самого тоже 

арестовывают, как и многих других. Пелагея Ниловна начинает сама доставлять листовки. 

Павел и Андрей выходят из тюрьмы, организуют первомайское шествие, которое 

оказывается разогнано; они сами вновь арестованы. Пелагея Ниловна продолжает 

агитационную работу, которая ей нравится, видится с сыном, пытается организовать его 

побег, но Павел отказывается. 

Проходит суд, в результате которого всех подсудимых отправляют на поселение. 

Подпольщики решают напечатать речь Павла, и Пелагея Ниловна вызывается отвезти 

листовки в другой город. На вокзале она видит смутно знакомого человека, вспоминает, что 

раньше видела его у суда и у тюрьмы; она понимает, что еѐ раскрыли. Человек обвиняет еѐ в 

воровстве, она отвечает с возмущением, что везѐт речь еѐ сына, одного из политических, 

пытается протянуть листовки людям, но жандармы хватают еѐ, не давая говорить. 

 

«Жизнь Клима Самгина (Сорок лет)» – роман-эпопея, самое крупное, итоговое 

произведение Максима Горького. Состоит из четырѐх частей. Четвѐртая часть немного не 

окончена и не отредактирована автором. Роман писался с 1925 года до смерти Горького в 

1936 году (первая часть – 1925 – 1926 годы, вторая – 1926 – 1928 годы, третья – 1928 – 1930 

годы, четвѐртая – 1931 – 1936 годы). 

О замысле произведения «Жизнь Клима Самгина» М. Горький рассказал в 1931 году на 

заседании редакционного совета издательства ВЦСПС: 

Эта книга затеяна мною давно, после первой революции пятого – шестого года, когда 

интеллигенция, считавшая себя революционной, – она и действительно принимала кое-какое 

фактическое участие в организации первой революции, – седьмом – восьмом годах начала 

круто уходить направо. Интеллигенции с рабочим классом и вообще с революцией не по 

дороге. У меня явилось желание дать фигуру такого, по моему мнению, типичного 

интеллигента. Я их знал лично и в довольно большом количестве, но, кроме того, я знал этого 

интеллигента исторически, литературно, знал его как тип не только нашей страны, но и 

Франции и Англии. Этот тип индивидуалиста, человека непременно средних 

интеллектуальных способностей, лишенного каких-либо ярких качеств, проходит в 

литературе на протяжении всего XIX века. Этот тип был и у нас. Человек – член 

революционного кружка, затем вошѐл в буржуазную государственность в качестве еѐ 

защитника. Вам, вероятно, не нужно напоминать о том, что та интеллигенция, которая живѐт 

в эмиграции за границей, клевещет на Союз Советов, организует заговоры и вообще 

занимается подлостями, эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных. Мне 

хотелось изобразить в лице Самгина такого интеллигента средней стоимости, который 

проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, 

где бы ему было удобно и материально и внутренне. 

Сюжет 

Для зарубежной печати М. Горьким была написана в форме редакционного предисловия 

следующая заметка о «Жизни Клима Самгина»: 

В новом романе своем М. Горький поставил пред собою задачу изобразить с возможной 

полнотою сорок лет жизни России, от 80-х годов до 1918-го. Роман должен иметь характер 

хроники, которая отметит все наиболее крупные события этих лет, особенно же годы 

царствования Николая Второго. Действие романа – в Москве, Петербурге и провинции, в 

романе действуют представители всех классов. Автор предполагает дать ряд характеров 

русских революционеров, сектантов, людей деклассированных и т. д. 

В центре романа – фигура «революционера поневоле», из страха пред неизбежной 

революцией – фигура человека, который чувствует себя «жертвой истории». Эту фигуру 

автор считает типичной. 
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Интересные факты 

Общий объѐм романа составляет примерно 1500 страниц. 

Общее число персонажей более 800. 

Максим Горький номинировался на Нобелевскую премию за роман «Жизнь Клима 

Самгина» в 1928 году. 
 

Магический реализм – это художественный метод, в котором магические элементы 

включены в реалистическую картину мира. 

 

Магический реализм в литературе 

Термин «магический реализм» применительно к литературе впервые был предложен 

французским критиком Эдмоном Жалу в 1931 году. Вот что он писал: 

«Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней 

странного, лирического и даже фантастического – тех элементов, благодаря которым 

повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже 

символическим преображениям». 

В русской литературе классиками магического реализма считаются Гоголь, Даниил Хармс, 

Михаил Булгаков и Абрам Терц. 

 

Элементы магического реализма 

Фантастические элементы могут быть внутренне непротиворечивыми, но никогда не 

объясняются. 

Действующие лица принимают и не оспаривают логику магических элементов. 

Часто используются символы и образы. 

Эмоции и душевные порывы человека как социального существа часто описаны очень 

подробно. 

Искажается течение времени, так что оно циклично или кажется отсутствующим. Ещѐ 

один приѐм состоит в коллапсе времени, когда настоящее повторяет или напоминает 

прошлое. 

Содержатся элементы фольклора и/или легенд. 

События представляются с альтернативных точек зрения, то есть голос рассказчика 

переключается с третьего на первое лицо, часты переходы между точками зрения разных 

персонажей и внутренним монологом относительно общих взаимоотношений и 

воспоминаний. 

Открытый финал произведения позволяет читателю определить самому, что же было 

более правдивым и соответствующим строению мира – фантастическое или повседневное. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) – русский писатель, драматург, 

театральный режиссѐр и актѐр. Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, 

инсценировок, киносценариев, оперных либретто. 

По профессии врач. Употреблял морфий, вел частную практику как врач-венеролог. 

В конце сентября 1921 года М. А. Булгаков окончательно переехал в Москву и начал 

сотрудничать как фельетонист со столичными газетами («Гудок», «Рабочий») и журналами 

(«Медицинский работник», «Россия», «Возрождение», «Красный журнал для всех»). В это же 

время он опубликовал некоторые свои произведения в газете «Накануне», выпускавшейся в 

Берлине. С 1922 по 1926 год в газете «Гудок» было напечатано более 120 репортажей, 

очерков и фельетонов М. Булгакова. 

В 1926 году ОГПУ провело у писателя обыск, в результате которого изъяты рукопись 

повести "Собачье сердце" и личный дневник. Спустя несколько лет дневник был ему 
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возвращѐн, после чего сожжѐн самим Булгаковым. Дневник дошѐл до наших дней благодаря 

копии, снятой на Лубянке. 

С октября 1926 года во МХАТе с большим успехом шла пьеса «Дни Турбиных». Еѐ 

постановка была разрешена только на год, но позже несколько раз продлевалась. Пьеса 

понравилась И. Сталину, который смотрел еѐ более 14 раз.  

Одновременно в советской прессе проходит интенсивная и крайне резкая критика 

творчества М. А. Булгакова. По его собственным подсчѐтам, за 10 лет появилось 298 

ругательных рецензий и 3 благожелательных. Среди критиков были влиятельные литераторы 

и чиновники от литературы. 

В конце октября 1926 года в Театре им. Вахтангова с большим успехом прошла премьера 

спектакля по пьесе М. А. Булгакова «Зойкина квартира». 

К 1930 году произведения Булгакова перестали печатать, его пьесы изымались из 

репертуара театров. Были запрещены к постановке пьесы «Бег», «Зойкина квартира», 

«Багровый остров», спектакль «Дни Турбиных» снят с репертуара. Тогда же он написал 

письмо Правительству СССР, датированное 28 марта 1930 года, с просьбой определить его 

судьбу – либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность работать во МХАТе. 

18 апреля 1930 года Булгакову позвонил И. Сталин, который порекомендовал драматургу 

обратиться с просьбой зачислить его во МХАТ. 

 

Повести и романы 

«Белая гвардия» (роман, 1922 – 1924) 

«Роковые яйца» (повесть, 1924) 

«Собачье сердце» (повесть, 1925, в СССР опубликована в 1987 году) 

«Мастер и Маргарита» (роман, 1929 – 1940, в СССР опубликован в 1966 – 1967 годах) 

«Театральный роман» («Записки покойника») (неоконченный роман (1936 – 1937), в СССР 

опубликован в 1965 году) 

Пьесы 

«Зойкина квартира» (1925) 

«Дни Турбиных» (1925) 

«Бег» (1926 – 1928) 

«Адам и Ева» (1931) 

«Полоумный Журден» (1932) 

«Александр Пушкин» (1935) 

«Иван Васильевич» (1936) 
 
«Мастер и Маргарита». Работа над романом началась в конце 1920-х годов и продолжалась 

вплоть до смерти писателя. Роман относится к незавершѐнным произведениям; редактирование 

и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти мужа вдова писателя – Елена 

Сергеевна. Первая версия романа, имевшая названия «Копыто инженера», «Чѐрный маг» и 
другие, была уничтожена Булгаковым в 1930 году. В последующих редакциях среди героев 
произведения появились автор романа о Понтии Пилате и его возлюбленная. Окончательное 

название – «Мастер и Маргарита» – оформилось в 1937 году. 

Первая публикация произведения в сокращѐнном виде была осуществлена в 1966 – 1967 

годах. Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1969 году. В СССР книжный 
вариант без купюр увидел свет в 1973 году. Произведение неоднократно экранизировано и 
инсценировано. 

«Нехорошая квартира» 

Квартира № 50, в которой поселяется прибывший в советскую столицу Воланд, имеет 
репутацию нехорошей: в течение двух лет из неѐ исчезли не только все жильцы, снимавшие 
комнаты, но и сама хозяйка Анна Францевна Фужере. История их исчезновений никак не 
объясняется на страницах романа, однако тема внезапных арестов, когда люди выходили «на 
минутку» и больше не возвращались, является в «Мастере и Маргарите» «сквозной». Адрес 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Булгакова,_Елена_Сергеевна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Булгакова,_Елена_Сергеевна
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«нехорошей квартиры» — Большая Садовая, 302-бис — вымышленный, но сам объект имеет 
реальный прообраз: речь идѐт о доходном доме фабриканта Ильи Пигита, построенном в 1903 
году на Большой Садовой, 10. 

Полёт Маргариты 

В главе «Полѐт», по замечанию филолога Ильи Кормана, воспаряет не только Маргарита: 
вслед за хозяйкой способность возноситься над Землѐй обретает служанка Наташа, а также 
«нижний сосед» Николай Иванович, превратившийся с помощью крема Азазелло в борова; кроме 
них, на большой высоте свободно себя чувствуют некий толстяк, оставивший брюки на 
берегу Енисея, и «кто-то козлоногий», угощающий героиню шампанским.  

Великий бал у сатаны 

Прилетевшая на бал Маргарита удивляется «невидимой, но бесконечной лестнице», которая 
умещается в обычной квартире. Встречающий еѐ Коровьев поясняет, что «тем, кто хорошо 
знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов». 
С подобной фантасмагорией героине предстоит столкнуться неоднократно: к примеру, на еѐ 
вопрос о том, почему на балу слишком долго длится полночь, Воланд отвечает, что 
«праздничную полночь приятно немного и задержать». 

Рассказывая гостье о Воланде как о хозяине бала, Коровьев предлагает Маргарите принять на 
себя роль хозяйки, напоминая, что сама она является «прапрапраправнучкой одной из 
французских королев» XVI века.  

На бал к Воланду один за другим приходят «умершие грешники», которым на одну ночь 

даровано «избавление от адских мук». Среди гостей, возникающих перед Маргаритой, – 

«черноволосый красавец во фраке». Это алхимик и фальшивометчик господин Жак, за которым 

стоит реальное историческое лицо – французский промышленник Жак ле Кѐр, обвинѐнный в 

отравлении возлюбленной Карла VII. Следом появляется граф Роберт – Роберт Дадли, также 

имеющий репутацию убийцы. В числе тех, кого Маргарите представляет Коровьев, – некая 

«маркиза, отравившая отца, двух братьев и двух сестѐр из-за наследства». 
Особняком стоит история двадцатилетней Фриды, задушившей рождѐнного вне брака 

ребѐнка. С той поры в течение тридцати лет женщина каждое утро обнаруживает на своѐм столе 

платок «с синей каѐмочкой» – орудие убийства. 
Художественные особенности 

Правду говорить легко и приятно. 

Квартирный вопрос только испортил их. 

Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. 

Никогда ничего не просите! (...) Сами предложат и сами всѐ дадут. 

Рукописи не горят. 

Что бы делало твоѐ добро, если бы не существовало зла? 
 

События, происходящие в романе «Мастер и Маргарита», часто фантастичны 

настолько, что мы отказываемся в них верить. Но приглядевшись внимательно, 

начинаем понимать, что проделки Коровьева и Бегемота вовсе не бессмысленны, 

они являются лишь продолжением, доведением до гротеска нелепостей 

окружающей жизни. 

Множество чудес и феноменов обнаруживает пристальный взгляд художника в 

обстановке репрессий тридцатых годов. Примером тому может служить 

«нехорошая квартира» № 50, из которой один за другим пропадают жильцы. Так 

что фантастическое перенесение Стѐпы Лиходеева в Ялту не столь уж 

фантастично, это наказание за многочисленные неприглядные его поступки. 

Целый каскад фантастических трюков, проделанных Коровьевым и Бегемотом, 

нужен был лишь для того, чтобы Воланд понял, изменились ли москвичи 

«внутренне», то есть действительно ли в первом в мире социалистическом 

государстве создан и новый тип личности. Уже после первых трюков Воланд 

делает свои выводы и исчезает. А выводы эти очень неутешительны: «Ну что же, - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Енисей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алхимик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёр,_Жак
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сорель,_Агнесса
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_VII_(король_Франции)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дадли,_Роберт,_граф_Лестер
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задумчиво отозвался тот, - они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 

было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из 

бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны, ну что ж… и милосердие 

иногда стучится в их сердца…обыкновенные люди…в общем, напоминают 

прежних… квартирный вопрос только испортил их…». 

Дальнейшее представление в Варьете только подтверждает эти горестные 

размышления Воланда. Трюк с появившимся из ниоткуда парижским модным 

магазином показывает нам, насколько падки москвичи на материальные блага, как 

любят они то, что достаѐтся бесплатно. Когда многие зрительницы уже сказочно 

преобразились, обменяв свои платья на вечерние парижские туалеты, Фагот 

объявил, что через минуту магазин закрывается. Тогда-то и проявилась во всей 

полноте алчность зрителей: «Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали 

туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и 

овладела первым, что подвернулось, - шѐлковым, в громадных букетах халатом и, 

кроме того, успела подцепить два футляра духов». Ослеплѐнная жадностью дама 

даже не подумала, что обмен костюма на халат – сделка не очень выгодная. 

Фантастические события в Варьете, а именно денежный дождь, посыпавшийся 

на зрителей, имели множество последствий. Червонцы, как мы знаем, 

превратились в этикетки от минеральной воды, а буфетчик Андрей Фокич Соков 

отправился к иностранному артисту искать правду. Правду он и услышал от 

Воланда, которого очень возмутили безобразия, творящиеся в буфете: «Я, 

почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни 

осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зелѐного цвета, это вас 

кто-то обманул. Ей подобает быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими 

глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш 

громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, 

милейший, так невозможно!» 

В этом доме жил тот самый критик Латунский, которого Маргарита считала 

главным виновником всех несчастий мастера. Вместе с Латунским в роскошных 

квартирах проживали более восьмидесяти членов МАССОЛИТа, и, скорее всего, 

большинство из них, подобно Латунскому, за почѐт и материальные блага 

заплатили предательством или клеветой. Огромная квартира критика хорошо 

обставлена, Булгаков обращает наше внимание на рояль, зеркальный шкаф, пышно 

взбитую двуспальную кровать. У жильцов Дома Драмлита есть домработницы, в 

подъезде дежурит швейцар в фуражке с золотым галуном, фасад их дома выложен 

чѐрным мрамором. Невольно вспоминается квартирка Мастера, которой он так 

гордился: «Совершенно отдельная квартирка, и ещѐ передняя, и в ней раковина с 

водой, <…> маленькие оконца над самым тротуарчиком». В этой убогой квартирке 

мастер писал свой роман о вечном: о добре и зле, о чести и предательстве, о власти 

и праве интеллигенции поправлять и учить власть имущих. А Латунский в своѐм 

просторном кабинете сочинял гнусную клевету на роман мастера, которого он, 

скорее всего, и не читал. 

Воланд, подобно героям сказок, обладает волшебными вещами. Удивительный 

глобус, так поразивший Маргариту, показывает, как жесток и безжалостен, полон 

горя и страданий наш мир. «Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что 
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квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в 

рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле 

неѐ. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная 

коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом 

чѐрного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не 

осталось, кроме кучечки, от которой валил чѐрный дым. Ещѐ приблизив свой глаз, 

Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле 

неѐ в луже крови разметавшего руки маленького ребѐнка». 

Город, в который попали необычные герои Булгакова, наполнен 

несправедливостью, завистью, злобой. Все эти пороки люди приобрели сами, без 

помощи сатаны. Напротив, кажется, что его самого поражают человеческие пороки 

и он не упускает возможности каким-то образом воззвать к людской совести. 

Убедившись, что москвичи нисколько не превосходят в нравственном плане тех 

людей, которых он наблюдал тысячелетиями, Воланд больше не интересуется ни 

Москвой, ни еѐ жителями. Зато неразлучные Коровьев и Бегемот последний день 

своего пребывания в столице тратят на то, что в буквальном смысле выжигают 

огнѐм всѐ низкое, подлое, что им встречается. 

«Дом Грибоедова», этот оплот литературной бездарности, загадочным образом 

загорается, как только необычных посетителей пытаются арестовать. Сжигая 

рукописи, которые находятся в редакции, нечистая сила восстанавливает 

справедливость: ничего общего с подлинной литературой опусы поэта Рюхина, 

новеллиста Поприхина, критика Абабкова, беллетриста Бескудникова, конечно, не 

имеют. Подлинно же талантливое произведение, роман мастера, нечистая сила 

чудесным образом воскрешает после сожжения. Именно в этот момент Воланд 

произносит удивительно мудрую и точную в своей парадоксальности фразу: 

«Рукописи не горят». 

Мы видим, что, попав в Москву, фантастические булгаковские герои поражены 

царящими вокруг беспорядками. Они часто не могут понять, насколько же глубоко 

ложь, подхалимство, зависть проникли в мысли и чувства некоторых людей. 

Характеры фантастических героев получили у Булгакова яркие человеческие 

черты. И следует сознаться, что с самого начала романа эти герои не вызывают у 

нас каких-либо негативных чувств. Читая «Мастера и Маргариту», мы 

проникаемся всѐ большей и большей симпатией к нечистой силе. В поступках 

Воланда, Коровьева. Бегемота, Азазелло сквозит что-то благородное, рыцарское. 

Им приходится делать усилие, чтобы понять мелких и пустых людишек, они 

никогда не карают невинных, напротив, все их жертвы совершили множество 

неблаговидных поступков, порой даже преступлений, и их наказание мы 

воспринимаем с чувством удовлетворения. 

Фантастика для Булгакова является не самоцелью, а средством сатирического 

изображения действительности, средством разоблачения «бесчисленных уродств» 

быта, бесчеловечных проявлений тоталитарного режима, царящего в стране. Не 

имея возможности высказать свои мысли прямо, писатель обращается к 

фантастике, которая, с одной стороны, как бы отдаляет содержание романа от 

действительности, а с другой стороны, помогает увидеть за невероятными 

событиями алогичность и жестокую бессмысленность много из того, что 
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происходит в стране в эти годы. Фантастика позволяет сатире Булгакова проникать 

в совершенно запретные для литературы зоны, она, как увеличительное стекло, 

наведѐнное на недостатки общества и человеческие пороки, делает их видимыми 

для всех, разоблачает их в глазах читателей. 


