
Литература. С января 1987 в результате политики гласности страна переживает 

читательский бум. Тиражи литературно-художественных журналов возросли в десятки раз. 

Хлынула лавина, прежде всего, «возвращенной» литературы, ранее опубликованной на 

Западе или пролежавшей в столах до своего часа: проза М. Булгакова, Ю. Домбровского, Д. 

Гранина, А. Рыбакова, В. Шаламова, В. Набокова, Е. Замятина, А. Солженицына; поэзия И. 

Бродского, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой. 

В случае же, когда писатели жили в России, а произведения их были запрещены и не 

издавались, можно говорить о возвращенной литературе. Так, наконец увидели свет романы 

А. Платонова «Чевенгур», «Ювенильное море», «Котлован»; романы и повести М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца»; «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, 

«Реквием» – А. Ахматовой, «Колымские рассказы» В. Шаламова, произведения Ю. 

Домбровского, дневники М. Пришвина и многие другие замечательные книги, вошедшие в 

золотой фонд русской литературы. 

 

Первые наброски «Реквиема» относятся к 1934 году. Сначала Ахматова планировала 

создать лирический цикл, который через некоторое время был переименован в поэму. 

Наиболее плодотворно она работала над поэмой в 1938 – 1940 годах и вернулась к ней позже, 

в 1960-е годы. Ахматова сжигала рукописи «Реквиема» после того, как прочитывала людям, 

которым доверяла. 

В 1960-е годы «Реквием» начал распространяться в самиздате. В 1963 году один из 

списков поэмы попал за границу, где впервые был опубликован полностью (мюнхенское 

издание 1963 г.). Полный текст «Реквиема» был опубликован лишь в 1987 году в 

Перестройку. 

 

Композиция поэмы. 

Эпиграф, вместо предисловия, посвящение, вступление, 10 стихотворений, эпилог 

 

                Нет, и не под чуждым небосводом, 

                И не под защитой чуждых крыл,- 

                Я была тогда с моим народом, 

                Там, где мой народ, к несчастью, был. 

                                        1961 

 

Вместо предисловия 

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в 

Ленинграде. Как-то раз кто-то "опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, 

конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и 

спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): 

- А это вы можете описать?  

И я сказала:  

- Могу.  

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.  

 

1 апреля 1957, Ленинград 
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Уводили тебя на рассвете, 

За тобой, как на выносе, шла, 

В темной горнице плакали дети, 

У божницы свеча оплыла. 

На губах твоих холод иконки, 

Смертный пот на челе... Не забыть! 

Буду я, как стрелецкие женки, 
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Под кремлевскими башнями выть. 

 

4 

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 слезою горячею 

Новогодний лед прожигать. 

Там тюремный тополь качается, 

И ни звука - а сколько там 

Неповинных жизней кончается... 

 

          Эпилог 

 

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

 

Согласье на это даю торжество, 

Но только с условьем - не ставить его 

 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь, 

 

Ни в царском саду у заветного пня, 

Где тень безутешная ищет меня, 

 

А здесь, где стояла я триста часов 

И где для меня не открыли засов. 

 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 

Забыть громыхание черных марусь, 

 

Забыть, как постылая хлопала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

 

И пусть с неподвижных и бронзовых век 

Как слезы, струится подтаявший снег, 

 

И голубь тюремный пусть гулит вдали, 

И тихо идут по Неве корабли. 

 

 

В поэме звучат боль и горе, пережитые самой поэтессой. 

По композиции "Реквием" Ахматовой скорее всего поэма. Отдельные стихотворения 

объединены одной идеей – протестом против насилия. В "Реквиеме" отразились не только 

чувства и переживания самой Ахматовой, не только горе тех, кто был оторван от своих 

близких и заключен в тюремные камеры, но и боль тех женщин, тех жен и матерей, которых 

видела Ахматова в страшных тюремных очередях. Именно к этим женщинам-страдалицам 



обращено посвящение. В нем звучит тоска от внезапной разлуки, когда сраженная горем 

женщина чувствует себя оторванной, отрезанной от всего мира с его радостями и заботами. 

Во вступлении поэмы дана яркая безжалостная характеристика времени. В первых главах 

нашла своѐ отражение безграничная, глубокая бездна человеческого горя.  

Поэзия Ахматовой – это свидетельства человека, который прошел через все испытания, на 

которые ее обрѐк "век-волк", свидетельства того, насколько ужасно и несправедливо 

стремление кучки людей уничтожить естественные основы человеческого существования, то, 

что складывалось мире столетиями. Но одновременно это и свидетельство того, что живую 

жизнь, настоящее, вечное в людях уничтожить невозможно. 

В поэме "Реквием" Анна Ахматова встраивает свои переживания в контекст эпохи. 

 

 

Термины «возвращенная литература», «возвращенные писатели», «скрытая», даже 

«потаенная» литература появились в начале 90-х годов ХХ века, когда в результате 

начавшейся перестройки рухнул «железный занавес», прочно отделявший нашу страну от 

западного мира. Крушение коммунистической идеологии, наступившая гласность позволили 

опубликовать в России огромное количество произведений писателей-эмигрантов, которые 

были вынуждены, спасаясь от большевистского террора в 1920-х годах, навсегда покинуть 

родину. 

Уехав и поселившись кто во Франции, кто в Германии, кто в Чехии и других странах, 

русские писатели, многие из которых были уже широко известны в России, написали правду 

о революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войне. За это они у себя на 

родине были объявлены врагами. Творчество большинства из них и даже сами их имена были 

изъяты из всех энциклопедий и на 70 лет преданы забвению. Официально было заявлено, что 

в эмиграции творчество писателей пришло в полный упадок. Между тем библиографический 

список произведений, например, Бориса Зайцева включает 700 названий. 

К изумлению читателей и даже специалистов, оказалось, что за границей, далеко от 

России, был создан целый «материк» русской прозы и поэзии. Книги писателей русского 

зарубежья постепенно возвратились на родину. Были изданы собрания сочинений И. 

Шмелева, Б. Зайцева, А. Ремизова, опубликованы исторические романы М. Алданова, книги 

Саши Черного, Н. Тэффи, стихи и проза Г. Иванова и Г. Адамовича, замечательные мемуары 

И. Одоевцевой и Н. Берберовой, стихи Вл. Ходасевича, большое количество критических 

статей о русской литературе этих авторов. Произведения писателей русского зарубежья 

позволили восстановить целостную картину исторических потрясений в России, правдиво 

передать накал трагизма, присущий эпохе рубежа XIX–XX веков. 

Одним из открытий для русского читателя явилось опубликование в 1989 году дневников 

Ивана Бунина «Окаянные дни» – книги, которую Бунин написал в 1918–1919 годах. Речь в 

ней идет о революционных и послереволюционных событиях – об «окаянных днях». 

Основными мотивами книги являются настроения подавленности, униженности 

происходящим, ощущение национальной катастрофы, размышления о русском народе. В 

советской России знали о существовании этой книги великого автора, лауреата Нобелевской 

премии, но она была запрещена к изданию. В редких отзывах советской критики Бунина 

ругали, называли врагом за то, что он неистово проклинал революцию. За рубежом 

публикация «Окаянных дней» вызвала всеобщее признание, появились хвалебные рецензии, 

в которых критики называли это произведение лучшим из всего написанного Буниным. 

Той же тематике революционного террора посвящен роман-эпопея Ивана Шмелева 

«Солнце мертвых». Это потрясающий художественный и исторический документ эпохи. 

Произведение имеет высокую степень автобиографичности. Шмелев описывает страшный 

голод в Крыму, очевидцем и жертвой которого был он сам. Герои романа – реальные люди, 

жители Алушты. Действие романа длится год: с весны до весны. 

При новой власти большевиков когда-то богатый, плодородный Крым превратился в 

выжженную пустыню. Большевики занимаются только карательными мероприятиями. 
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Захватив власть, они не организуют людей для созидательного труда, а только грабят то, что 

было нажито в мирное время. Название романа свидетельствует о полной победе смерти над 

жизнью. Люди ходят оборванные, шатаясь от голода. Съедено все: животные, птицы, 

растения. Новой власти нет дела до мирного населения. Их оставили умирать. Шмелев 

показывает, как голод быстро уничтожает нравственные устои в человеке. Соседи теперь 

ненавидят и боятся друг друга, могут украсть последний кусок хлеба. 

Писатели русского зарубежья своими правдивыми, искренними произведениями открыли 

читателям много нового об исторических событиях первой половины ХХ века в России. 

Вклад их в развитие русской и мировой литературы огромен. 

В ситуации с эмигрантами можно говорить о возвращении и авторов, и их произведений.  

 

 

Владимир Владимирович Набоков (1899 – 1977) – русский и американский писатель, 

поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. 

В обиходе семьи Набокова использовалось три языка: русский, английский и французский, 

— таким образом, будущий писатель владел тремя языками с раннего детства. По 

собственным словам, он научился читать по-английски прежде, чем по-русски. 

В 1916 году Набоков на собственные деньги издаѐт в Петербурге под своей фамилией 

первый поэтический сборник «Стихи» (68 стихотворений, написанных с августа 1915 по май 

1916). В этот период он выглядит веселым юношей, производящим впечатление своим 

«шармом» и «необыкновенной чувствительностью». Сам Набоков стихов из сборника 

впоследствии никогда не переиздавал. 

В апреле 1919 года, перед захватом Крыма большевиками, семья Набоковых навсегда 

покинула Россию. Некоторые из семейных драгоценностей удалось вывезти с собой, и на эти 

деньги семья Набоковых жила в Берлине, в то время как Владимир получал образование в 

Кембриджском университете (Тринити-колледж), где он продолжает писать русские стихи и 

переводит на русский язык «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. В Кембриджском 

университете Набоков основал Славянское общество, впоследствии переродившееся в 

Русское Общество Кембриджского университета. 

В 1922 году Набоков переезжает в Берлин; зарабатывает на жизнь уроками английского 

языка. В берлинских газетах и издательствах, организованных русскими эмигрантами, 

печатаются рассказы Набокова. 

Первый роман – «Машенька» (1926). После чего до 1937 года создаѐт 8 романов на 

русском языке, непрерывно усложняя свой авторский стиль и всѐ более смело 

экспериментируя с формой. Печатается под псевдонимом В. Сирин. Печатался в журнале 

«Современные записки» (Париж). Романы Набокова, не печатавшиеся в Советской России, 

имели успех у западной эмиграции, и ныне считаются шедеврами русской литературы 

(особенно «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь» (1938)). 

В Америке с 1940 до 1958 года Набоков зарабатывает на жизнь чтением лекций по русской 

и мировой литературе в американских университетах. 

Свой первый роман на английском языке («Подлинная жизнь Себастьяна Найта») Набоков 

пишет ещѐ в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1938 года и до конца своих дней 

Набоков не написал на русском языке ни одного романа (если не считать автобиографию 

«Другие берега» и авторский перевод «Лолиты» на русский язык). Его первые англоязычные 

романы «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорождѐнных» («Bend 

Sinister»), несмотря на свои художественные достоинства, не имели коммерческого успеха. 

Путешествуя во время отпусков по Соединѐнным Штатам, Набоков работает над романом 

«Лолита», тема которого (история взрослого мужчины, страстно увлѐкшегося 

двенадцатилетней девочкой) была немыслимой для своего времени, вследствие чего даже на 

публикацию романа у писателя оставалось мало надежд. Однако роман был опубликован 

(сначала в Европе, затем в Америке) и быстро принѐс его автору мировую славу и 

финансовое благосостояние.  



Набоков возвращается в Европу и с 1960 года живѐт в Монтрѐ, Швейцария, где создаѐт 

свои последние романы, наиболее известные из которых — «Бледное пламя» и «Ада» (1969). 

Произведения Набокова характеризуются сложной литературной техникой, глубоким 

анализом эмоционального состояния персонажей в сочетании с непредсказуемым сюжетом. 

Среди известнейших образцов творчества Набокова можно отметить романы «Машенька», 

«Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар». Известность у широкой публики 

писатель получил после выхода в свет скандального романа «Лолита», по которому 

впоследствии было сделано несколько экранизаций (1962, 1997). 

В романах «Защита Лужина» (1929—1930), «Дар» (1937), «Приглашение на казнь» 

(антиутопия; 1935—1936), «Пнин» (1957) — коллизия духовно одарѐнного одиночки с 

тоскливо-примитивным «среднечеловеческим» миром — «мещанской цивилизацией», или 

миром «пошлости», где властвуют мнимости, иллюзии, фикции. Однако Набоков не остаѐтся 

на узко-социальном уровне, а переходит к разработке скорее метафизической темы 

соотношения разных «миров»: мира реального и мира писательского воображения, мира 

Берлина и мира воспоминания о России, мира обычных людей и мира шахматного и т. д. 

Свободное перетекание этих миров является модернистской чертой. Также чувство новизны 

и свободы этим произведениям даѐт то, что в них Набоков разрабатывает яркие языковые 

приѐмы, совершенствует свой стиль, достигая особой выпуклости, осязаемости кажущихся 

мимолѐтными описаний. 

Сенсационный бестселлер «Лолита» (1955) — опыт соединения эротики, любовной прозы 

и социально-критического нравоописания, одновременно с затрагиванием популярных тем, 

достигший высот изощрѐнной эстетики и определѐнных философских глубин. Одной из 

ведущих проблем в романе оказывается проблема эгоизма, разрушающего любовь. Роман 

написан от лица рафинированного европейца, учѐного, страдающего болезненной страстью к 

девочкам-нимфеткам вследствие детской любви к девочке. 

Нобелевская премия по литературе 

Начиная с 1960-х годов распространились слухи о возможной номинации Владимира 

Набокова на Нобелевскую премию. На Нобелевскую премию по литературе Набоков был 

выдвинут в 1963 году. 

Преподавал русскую и мировую литературу, перевѐл «Евгения Онегина» и «Слово о полку 

Игореве» на английский язык. Лекции были изданы посмертно. 

 


