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СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БИОГРАФИИ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-30 ГОДОВ 

Время интенсивного развития жанра художественной биографии в рус-
ской литературе XX века приходится на 20-30-е годы. К нему обращаются 
писатели метрополии и авторы, эмигрировавшие из страны. Жизненный и 
творческий путь выдающихся людей, включая писателей, становится объек-
том пристального внимания, изучения ученых и педагогов, поводом для 
собственно художественной рефлексии. 

Причины, заставлявшие русских писателей метрополии и зарубежья 
обратиться к художественному воссозданию биографий своих великих 
предшественников, различны. Но следует отметить несомненную общность 
некоторых исходных обстоятельств, сближающих тех и других в последо-
вательности освоения материала. 

В русской литературе художественная биография появляется на фоне 
сформировавшейся традиции западноевропейской литературы, представ-
ленной именами известнейших писателей. 

Русская художественная биография восходит к агиографическим жан-
рам древнерусской литературы, что существенно определяет ее националь-
ное своеобразие. У западноевропейских биографов сильна была ориента-
ция, например, на опыт античных авторов различных жизнеописаний. 

Художественная биография в 1920-30-е годы появляется и функциони-
рует в тесном взаимодействии с литературоведческой и научной биогра-
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фией, которая к тому времени достаточно широко распространена, а так-
же испытывает влияние исторической прозы. 

В русской литературе к тому времени не были созданы образы писате-
лей, равноценные по своей художественной значимости персонажам, пред-
ставляющим другие социальные группы, что позволяет говорить о прин-
ципиальной новизне осваиваемого материала. Русская литература и уни-
кальная русская социальная ситуация сформировали отношение к писате-
лю как культовой фигуре, учителю жизни, трепетное и благодарное вни-
мание к которому практически исключало саму возможность художествен-
ного осмысления жизненного пути какого-либо конкретного литератора 
без риска поставить под сомнение изрядно мифологизированный собира-
тельный образ русского писателя. 

В метрополии появлению художественных биографий писателей со-
путствует интерес к научной систематизации сведений о них. В 1926 году 
под редакцией В.Лидина выходит словарь современных писателей "Писа-
тели", в 1928 году словарь "Писатели современной эпохи" под редакцией 
Б.П.Козьмина. В 1930 году выходят два словаря В.Тарсиса "Современные 
русские писатели" и "Современные иностранные писатели". 

В 1933 году возобновляется выпуск серии ЖЗЛ, которая была орга-
низована в 1890 году Флорентием Павленковым и просуществовала до 
1915 года. С 1933 по 1939 год в этой серии были изданы биографии как 
русских, так и зарубежных писателей. Примечательно, что возобновлен-
ная серия открылась биографиями зарубежных, а не русских писателей. 
В 1933 году изданы биографии Ж.Санд, Данте, Свифта. Наряду с ними в 
этом же году выходят биографии Т.Г.Шевченко и М.В.Ломоносова, пер-
вый из которых писатель украинский, близкий к русской литературе, вто-
рой же не только поэт, но и реформатор русской поэзии, теоретик. Био-
графии представителей русской классической литературы начинают по-
являться с 1934 года, когда в серии были изданы жизнеописания А.Н.Ра-
дищева, М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.П.Чехова, Н.В.Гоголя. В 1930-е годы 
в серии ЖЗЛ были изданы биографии С.Н.Бестужева-Марлинского, 
В.М.Гаршина, М.Ю.Лермонтова, А.С.Пушкина, а также книга П.Е.Ще-
голева "Дуэль и смерть Пушкина" и "Портреты замечательных людей" 
М.Горького. В эти же годы в ЖЗЛ опубликованы биографии Бальзака, 
Г.Гейне, Мольера, Ш.Руставели, М.Твена, филиппинского просветителя 
и писателя Хосе Рисаля. 

Художественные биографии писателей создавались одновременно с на-
учно-популярными вариантами, накоплением биографических и библио-
графических сведений, что позволяет говорить о взаимовлиянии художе-
ственных и научных способов осмысления жизни и творчества литерато-
ров в 1920-30 годы. Существенно и то, что персонажами биографических 
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повествований, выходящих в метрополии, становятся как русские, так и 
зарубежные писатели. 

В 1920 годы Л.М.Вайсенберг пишет беллетризованные биографии 
•'Приключения Джека Лондона" (1926), "Эптон Синклер" (1927). В.В.Ка-
менский выпускает роман "Пушкин и Дантес" (1928), он же в 1940 пишет 
"Жизнь с Маяковским". В.В.Вересаев создает книги "Пушкин в жизни" 
(1926-27), "Гоголь в жизни" (1933), "Спутники Пушкина" (1934-36). Био-
графическую повесть о Мамине-Сибиряке "Певец Урала" создает в 1939 
году К.В.Боголюбов. Биографическое повествование "Жизнь господина 
де Мольера" М.А.Булгакова создается 1932-33 годах. Цикл рассказов из 
жизни писателей: "Шинель" (1938) о Гоголе, "Через бездны темные" (1939) 
о Некрасове, "Вечерняя заря" (1940) о Ф.И.Тютчеве, "Мопасан" (1940) 
выпускает Л.И.Борисов. Значительным событием стал выход в 1930-е годы 
историко-биографических книг А.К.Виноградова, не потерявших своего 
значения до настоящего времени. Среди них: "Три цвета времени" (1931) 
о Стендале, "Осуждение Паганини" (1936), "Потерянная перчатка. (Стен-
даль в Москве)" (1931), "Повесть о братьях Тургеневых" (1932), "Байрон" 
(1936), "Стендаль и его время" (1938). Известность приобрели произведе-
ния М.Д.Марич: рассказы о жизни А.С.Пушкина "Ссылочный невольник", 
"Послание в Сибирь", "Последние строки", "На Черной речке", которые 
вошли в сборник "Ссылочный невольник" (1937). 

И.А.Новиков создает роман "Пушкин в изгнании" (чЛ "Пушкин в 
Михайловском" (1936), ч.2 "Пушкин на юге" (1943)), пьесу "Пушкин на 
юге" (1937), а позже киносценарий "Молодой Пушкин" (1949), либретто 
оперы "Пушкин в изгнании" (1954-55). Работает над книгами о людях ис-
кусства, среди которых "Тарас Шевченко" (1939), К.Г.Паустовский. Ряд 
романов о писателях создает С.Н.Сергеев-Ценский: "Гоголь уходит в ночь" 
(1933), роман в 3-х частях "Мишель Лермонтов" (1934), "Невеста Пушки-
на" (1934), а также драмы "Поэт и чернь" (1934) и "Женитьба Пушкина" 
(1936). Ю.Н.Тынянов обращается к писательским биографиям в романах 
"Кюхля" (1925), "Смерть Вазир-Мухтара" (1927-28), "Пушкин" (1935-43), 
которые принято относить к исторической прозе. Среди авторов художе-
ственных биографий, созданных в метрополии, достаточно известные, 
именитые писатели, начинающие литераторы, а также литературоведы. 

Иная ситуация в литературе русского зарубежья. У ряда ведущих рус-
ских писателей-эмигрантов в конце 1920-х годов возникает идея создания 
серии художественных биографий, В 1929 году журнал "Современные за-
писки" официально извещает своих читателей, что намерен опубликовать . 
следующие художественные биографии: И.А.Бунин - о М.Ю.Лермонтове, 
М.Алданов - о Ф.М.Достоевском, В.Ф.Ходасевич - об А.С.Пушкине и 
Г.Р.Державине, Б.К.Зайцев - об И.С. Тургеневе. Сумели осуществить за-
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думанное только В.Ф.Ходасевич и Б.К.Зайцев, который единственный из 
писателей русского зарубежья продолжил работу в жанре художественной 
биографии, выпустив в 1950 годы повести "Чехов" и "Жуковский". 

Писатели, изгнанные из России, на чужбине остро ощущали свою 
ответственность перед русской культурой, перед словесностью. Они не 
просто писатели, но хранители ценностей национальной культуры, про-
должатели традиций русской классической литературы, что подчерки-
вается выбором героев книг. Несколько другими были установки В.В.На-
бокова, включившего в роман "Дар" (1937) публицистически заострен-
ную художественную биографию Н.Г.Чернышевского, бывшего для пи-
сателя олицетворением тех тенденций в истории русской литературы и 
культуры, которые привели к трагическим социальным трансформаци-
ям в России. 
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