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Тема: Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

 (Обзор темы) 

Деятели  литературы  и  искусства   на   защите   Отечества.   Живопись  А. 

Дейнеки и А. Пластова. Музыка  Д.  Шостаковича  и  песни  военных  лет  

(С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). 

Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др.). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы  Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 

люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих 

разрушающих сил в  произведениях  Э.  Казакевича,  В.  Некрасова,  А.  

Бека,  В. Ажаева и др. 

План. 

Введение 

Литература первых послереволюционных лет 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Развитие литературы в послевоенные годы 

Заключение 

Введение 

1920-1940-е годы - один из самых драматических периодов в истории 

русской литературы. 

С одной стороны, народ, воодушевленный идеей построения нового мира, 

совершает трудовые подвиги. Вся страна встает на защиту от немецко-

фашистских захватчиков. Победа в Великой Отечественной войне внушает 

оптимизм и надежду на лучшую жизнь. Эти процессы находят отражение в 

литературе. 
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С другой стороны, именно во второй половине 20-х и до 50-х годов 

отечественная литература испытывала мощное идеологическое давление, 

несла ощутимые и невосполнимые потери. 

Литература первых послереволюционных лет 

В постреволюционной России существовало и действовало огромное 

количество различных групп и ассоциаций деятелей культуры. В начале 20-х 

годов насчитывалось около тридцати объединений в области литературы. Все 

они стремились найти новые формы и методы литературного творчества. 

Молодые писатели, входившие в группу «Серапионовы братья», пытались 

осваивать технологию искусства в самом широком диапазоне: от русского 

психологического романа до остросюжетной прозы Запада. Они 

экспериментировали, стремясь к художественному воплощению 

современности. В эту группу входили М.М.Зощенко, В.А.Каверин, Л.Н.Лунц, 

М.Л.Слонимский и др. 

Конструктивисты (К.Л.Зелинский, И.Л.Сельвинский, А.Н.Чичерин, 

В.А.Луговой и др.) основными эстетическими принципами объявили в прозе 

ориентацию на «конструкцию материалов» вместо интуитивно найденного 

стиля, монтаж или «кинематографичность»; в поэзии - освоение приемов 

прозы, особых пластов лексики (профессионализмов, жаргон и т.д), отказ от 

«слякоти лирических эмоций», стремление к фабульности. 

Поэты группы «Кузница» широко использовали поэтику символистов и 

церковно-славянскую лексику. 

Однако не все писатели входили в какие-то ни было объединения, и 

реальный литературный процесс был богаче, шире и разнообразнее, чем это 

определялось рамками литературных группировок. 

В первые годы после революции сформировалась линия революционного 

художественного авангарда. Всех объединяла идея революционного 

преображения действительности. Был образован Пролеткульт - культурно-

просветительская и литературно-художественная организация, ставившая 

своей целью создание новой, пролетарской культуры путем развития 

творческой самодеятельности пролетариата. 

После Октябрьской революции в 1918 г. А.Блок создал свои известные 

произведения: статью «Интеллигенция и революция», поэму «Двенадцать» и 

стихотворение «Скифы». 

В 20-е годы в советской литературе небывалого расцвета достигла сатира. В 

области сатиры присутствовали самые разные жанры - от комического 

романа до эпиграммы. Ведущей тенденцией стала демократизация сатиры. 

Основные тенденции у всех авторов были едины - разоблачение того, что не 

должно существовать в новом обществе, созданном для людей, не несущих в 



себе мелкособственнических инстинктов; высмеивание бюрократического 

крючкотворства и т.д. 

Сатира была излюбленным жанром В.Маяковского. Через этот жанр он 

критиковал чиновников и мещанинов: стихотворения «О дряни» (1921), 

«Прозаседавшиеся» (1922). Своеобразным итогом работы Маяковского в 

области сатиры стали комедии «Клоп» и «Баня». 

Очень значимым в эти годы было творчество С.Есенина. В 1925 г. Вышел 

сборник «Русь советская» - своеобразная трилогия, куда вошли 

стихотворения «Возвращение на родину», «Русь советская» и «Русь 

уходящая». Также в этом же году была написана поэма «Анна Снегина». 

В 20-30-е годы выходят известные произведения Б.Пастернака: сборник 

стихов «Темы и вариации», роман в стихах «Спектаторский», поэмы 

«Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмитд», цикл стихотворений «Высокая 

болезнь» и книга «Охранная грамота». 

Советская литература 1930-х годов 

В 30-е годы начался процесс физического уничтожения писателей: были 

расстреляны или погибли в лагерях поэты Н.Клюев, О.Мандельштам, 

П.Васильев, Б.Корнилов; прозаики С.Клычков, И.Бабель, И.Катаев, 

публицист и сатирик М.Кольцов, критик А.Воронский, арестовывались 

Н.Заболоцкий, А.Мартынов, Я.Смеляков, Б.Ручьев и десятки других 

писателей. 

Не менее страшным было и нравственное уничтожение, когда в печати 

появлялись разносные статьи-доносы на писателей, которые обрекались на 

многолетнее молчание. Именно эта судьба постигла М.Булгакова, 

А.Платонова, вернувшуюся из эмиграции М.Цветаеву, А.Крученых, частично 

А.Ахматову, М.Зощенко и многих других мастеров слова. 

С конца 20-х годов между Россией и остальным миром установился 

«железный занавес», и советские писатели теперь не посещали зарубежные 

страны. 

В августе 1934 года открылся Первый Всесоюзный съезд советских 

писателей. Делегаты съезда признали основным методом советской 

литературы метод социалистического реализма. Это было внесено в Устав 

Союза советских писателей СССР. 

Выступая на съезде, М. Горький охарактеризовал этот метод так: 

«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». 



Важнейшими принципами в соцреализме стали партийность (предвзятую 

трактовка фактов) и народность (выражение идей и интересов народа) 

литературы. 

С начала 1930-х годов в области культуры установилась политика жестокой 

регламентации и контроля. Многообразие сменилось единообразием. 

Создание Союза советских писателей окончательно превратило литературу в 

одну из областей идеологии. 

Период с 1935 по 1941 год характеризуется тенденцией к монументализации 

искусства. Утверждение завоеваний социализма должно было находить 

отражение во всех видах художественной культуры. Каждый вид искусства 

шел к созданию монумента любого образа современности, образа нового 

человека, к утверждению социалистических норм жизни. 

Однако 1930-е годы были отмечены не только ужасным тоталитаризмом, но 

и пафосом созидания. 

Интерес к изменению психологии человека в революции и 

послереволюционном преобразовании жизни активизировал жанр романа 

воспитания (Н.Островский «Как закалялась сталь», А.Макаренко 

«Педагогическая поэма»). 

Выдающимся создателем философской прозы был Михаил Пришвин, автор 

повести «Жень-шень», цикла философских миниатюр. 

Значительным событием в литературной жизни 30-х годов стало появление 

эпопей М.Шолохова «Тихий Дон» и А.Толстого «Хождение по мукам». 

Особую роль в 30-е годы играла детская книга. 

литература советская послереволюционная 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Начало Великой Отечественной войны ознаменовало новый этап в развитии 

литературы. Так же как и после революции, в годы Великой Отечественной 

войны невозможно было писать ни о чем ином, кроме того, что происходило 

в жизни страны. Основной пафос всего советского искусства времен Великой 

Отечественной войны - героизм народной освободительной войны и 

ненависть к захватчикам. Война на какое-то время вернула русской 

литературе ее былое многообразие. Вновь зазвучали голоса А.Ахматовой, 

Б.Пастернака, А.Платонова, М.Пришвина. 

В начале войны основной идеей художественных произведений была 

ненависть к врагу, затем была поднята проблема гуманизма (М.Пришвин 

«Повесть нашего времени»). 

Ближе к концу войны и в первые послевоенные годы стали появляться 

произведения, в которых предпринималась попытка осмыслить подвиг 

народа («Слово о России» М.Исаковского, «Рубежи радости» А.Суркова). 



Трагедия семьи в войне стала содержанием до сих пор недооцененной поэмы 

А.Твардовского «Дом у дороги» и рассказа А.Платонова «Возвращение», 

подвергнутого жестокой и несправедливой критике сразу после его 

публикации в 1946 году. 

Развитие литературы в послевоенные годы 

Период конца 1940-х - начала 1950-х годов стал временем борьбы с 

инакомыслием, что значительно обедняло культурную жизнь страны. 

Последовал целый ряд идеологических партийных постановлений. 

Значимым явлением литературы советского времени стало активное развитие 

литературного творчества народов СССР. Так, влияние на развитие 

литературы того времени оказало творчество татарского поэта Мусы 

Джалиля. 

Наиболее значимым жанром советской прозы был жанр романа, 

традиционный для русской литературы. В соответствии с установками 

соцреализма главное внимание уделялось социальным истокам 

действительности. Поэтому решающим фактором в жизни человека в 

изображении советских романистов стал общественный труд. 

В 1930-е годы в литературе обострился интерес к истории, увеличилось 

количество исторических романов и повестей. Движущей силой истории 

считалась классовая борьба, а вся история человечества рассматривалась как 

смена общественно-экономических формаций. Героем исторических романов 

этого времени был народ как единое целое, народ - творец истории. 

Проза и поэзия 

Ведущими жанрами эпоса в военное время стали очерк, рассказ, т.е. малые 

эпические формы. Важное значение приобрела публицистическая 

литература. 

Развитие поэзии в 1920-1940-е годы подчинялось тем же законам, что и 

развитие всей литературы в целом. В первые послевоенные годы сохранялась 

полифония Серебрянного века, т.е. господство лирических форм. Очень 

сильны были тенденции пролетарского искусства (группа Кузница). В 1919 

году с изложением принципов имажинизма выступили С. А. Есенин, Р. 

Ивнев, В. Г. Шершеневич и др. Они утверждали, что противостояние 

искусства и государства неизбежно. Близок по духу многим российским 

поэтам, особенно поэтам-эмигрантам, в частности Марине Цветаевой, был 

один из крупнейших австрийских поэтов Райнер Мария Рильке (1875-1926). 

В 30-е годы многообразные группировки были упразднены, и в поэзии стала 

преобладающей эстетика социалистического реализма. 

В годы войны бурно развивалась лирика. Необычайно популярны были 

стихотворения К. М. Симонова («Жди меня»), А. А. Суркова («Землянка»), 



А.А. Ахматовой («Мужество»). Очень характерной для того времени 

является судьба поэта Осипа Мандельштама (1891-1938). Он вместе с Н. 

Гумилевым, С. Городецким, В. Нарбутом и другими входил в объединение 

«Цех Поэтов» - школу акмеистов. О.Э. Мандельштам - поэт эволюционного 

типа. Для раннего творчества поэта характерно стремление к ясности, 

четкости, гармоничности выражения. Исследователи называют поэтику 

Мандельштама ассоциативной. Образы, слова вызывают ассоциации, 

которые помогают понять смысл стихотворения. Главная особенность его 

поэзии - ее самобытность, новаторство, открытие новых возможностей 

поэтического языка. 

Драматургия и киноискусство 

В начале 1920-х годов драматургия как таковая почти не развивалась. На 

сценах театров ставились классические пьесы. Советские пьесы начали 

создаваться лишь со второй половины 1920-х годов. 

В 1930-е годы в развитии драматургии, как и всего советского искусства, 

преобладала тяга к монументальности. 

Очень важной для культурной ситуации периода Великой Отечественной 

войны оказалась именно драма. В первые месяцы войны появилось 

несколько пьес, посвященных военной проблематику («Война» В.Ставского, 

«Навстречу» К.Тернева и др.). В 1942-1943 годах появились лучшие 

произведения того времени - «Нашествие» Л.Леонова, «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука, которые оказали влияние не только на 

культурную, но и общественную ситуацию. 

Развитие киноискусства определило появление и развитие не 

существовавшего ранее вида литературно-кинематографического творчества 

- кинодраматургии. Она создает, разрабатывает и фиксирует свои сюжеты 

(или перерабатывает ранее созданные) в соответствии с задачами их 

экранного воплощения. Крупнейшим советским кинодраматургом и 

теоретиком был Н.А.Зархи, который добился сочетания литературной 

традиции и экранных возможностей. 

Заключение 

Период 1920-х - 1940-х годов был тяжелым для развития литературы. 

Жесткая цензура, «железный занавес», однообразность - все это отразилось 

на развитии не только советской литературы, но и советского искусства в 

целом. Из-за проводимой политики в стране многие писатели несколько лет 

молчали, многие были репрессированы. Эти годы принесли такие 

литературные направления как акмеизм, имажинизм, социалистический 

реализм. Также, благодаря поэтам-фронтовикам и прозаикам, мы узнаем 



истинный дух русского народа, его единство в борьбе с общим врагом - 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему в 20-е годы в русской литературе сатира добилась небывалого 

роста? 2.Каким был значимым жанр советской прозы? 

3.Какой жанр стал важным для культурной ситуации периода Великой 

Отечественной войны? 

 
 


