
 — основной художественный метод, 

использовавшийся в искусстве Советского Союза начиная с 1930-х годов, разрешенный, либо 

рекомендованный, либо навязываемый (в разные периоды развития страны) государственной 

цензурой, поэтому и тесно связанный с идеологией и пропагандой. Он был официально 

одобрен с 1932 года партийными органами в литературе и искусстве. Параллельно ему 

существовало неофициальное искусство СССР. 

 

Для произведений в жанре социалистического реализма характерна подача событий эпохи, 

«динамично изменяющихся в своём революционном развитии». Идейное содержание метода 

было заложено диалектико-материалистической философией и коммунистическими идеями 

марксизма (марксистская эстетика) во второй половине XIX—XX вв. Метод охватывал все сферы 

художественной деятельности (литературу, драматургию, кинематограф, живопись, скульптуру, 

музыку и архитектуру). В нём утверждались следующие принципы: 

- описывать реальность «точно, в соответствии с конкретным историческим революционным 

развитием». 

- согласовывать свое художественное выражение с темами идеологических реформ и 

воспитанием трудящихся в социалистическом духе. 

В литературе 
Писатель, по известному выражению Сталина, является «инженером человеческих душ». 
Своим талантом ондолжен влиять на читателя как пропагандист. Он воспитывает читателя
 в духе преданности партии иподдерживает еѐ в борьбе за победу коммунизма. Субъектив
ные действия и устремления личности должныбыли соответствовать объективному ходу ис
тории. Ленин писал: «Литература должна стать партийной… Долой литераторов беспартий
ных. Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно статьчастью общепро
летарского дела, „винтиками и колесиками“ одного единого великого социал-
демократическогомеханизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом все
го рабочего класса». 
Литературное произведение в жанре соцреализма должно быть построено «на идее бесче
ловечности любыхформ эксплуатации человека человеком, разоблачать преступления кап
итализма, воспламеняя умычитателей и зрителей справедливым гневом, вдохновлять их н
а революционную борьбу за социализм». 
Максим Горький, писал о социалистическом реализме следующее: 
«Для наших писателей жизненно и творчески необходимо встать на точку зрения, с высоты
 которой — итолько с еѐ высоты —
 ясно видимы все грязные преступления капитализма, вся подлость его кровавыхнамерени
й и видно все величие героической работы пролетариата-диктатора». 
Он же утверждал: 
«…писатель должен обладать хорошим знанием истории прошлого и знанием социальных 
явленийсовременности, в которой он призван исполнять одновременно две роли: роль аку
шерки и могильщика». 
Горький считал, что главной задачей социалистического реализма является воспитание со
циалистического, революционного взгляда на мир, соответствующего ощущения мира. 
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Цитата из романа «Как закалялась сталь» советского писателя Николая Островского (опубл. 

1934): «Самое дорогое у человека - 

 это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно бо

льно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор заподленькое и мелочное прошлое, ч

тобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы былиотданы самому прекрасному в мире 

—

 борьбе за освобождение человечества. И надо спешитьжить. Ведь нелепая болезнь или как

ая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее.» 

В апреле 1934 года журнал «Молодая гвардия» начал публикацию романа, в ноябре того ж
е года первая частьвышла отдельной книгой, за ней вышла и вторая часть. Роман сразу пр
иобрѐл большую популярность, общийтираж составил не менее 36,4 млн копий.

[1]
. 

Роман повествует о судьбе молодого революционера Павки (Павла) Корчагина, отстаиваю
щего завоеванияСоветской власти в Гражданской войне. 
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