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Деревенская проза - понятие, введенное в 60-х гг. для обозначения прозаических 
произведений русской литературы, посвященных деревенской жизни и обращающихся 
прежде всего к изображению тех гуманно-этических ценностей, которые связаны с 
многовековыми традициями русской деревни. 

После того как в сталинское время жизнь русской деревни показывали вначале вообще 
очень редко, а позже — в искаженном виде, причем особенно идеализировалось 
насильственное объединение крестьян в колхозы (М. Шолохов) и искажалась правда о 
послевоенном восстановительном периоде (С. Бабаевский), — в 1952 году, начиная с 
произведений В. Овечкина, появлялась документальная проза, рассказывавшая о том, 
какой вред государственному сельскому хозяйству наносили централизованные указания 
сверху, исходившие от некомпетентных людей. При Хрущеве, который, находясь во главе 
партии и государства, пытался улучшить положение сельского хозяйства, эта 
обвинительная литература, ориентированная на экономику, стала быстро развиваться (Е. 
Дорош). Чем больше в нее привносилось элементов художественного (например, В. 
Тендряков, А. Яшин, С. Антонов), тем ярче она выявляла вред, наносимый человеку 
государственной бесхозяйственностью. 



Фёдор Александрович Абрамов
«Я горжусь тем, что я вышел из деревни»

Из отзывов читателей:
«Абрамов - уникальный автор, очень искренний и правдивый. Его произведения западают в душу и помнятся до 
мельчайших деталей».
«Потрясающие книги - о жизни и труде, о любви и войне. Классика».
«Такие книги читать обязательно надо, чтобы не быть Иванами, родства не помнящими.
«Прочла четыре книги о Пряслиных, и как вроде с ними прожила их нелегкие годы, с ними пахала, сеяла, жилы 
рвала....У нас кишка тонка так жить... Мельчаем, люди... Неужели вырождаемся?»
    «Перечитываю книгу в третий раз. Каждая страница берет за душу. Слезы наворачиваются на глаза за все 
лишения, пережитые людьми во время войны и гордость за их мужество. И горько, что сейчас все это 
забывается и фашизм поднимает голову. Но вот такие книги не дают забыть».



Федор Абрамов родился в селе Веркола Архангельской 
области. С третьего курса филологического факультета 
ЛГУ ушёл в народное ополчение. После ранения его 
вывезли из блокадного города по льду Ладожского озера. 
Как нестроевик был оставлен в тыловых частях, затем 
взят в органы контрразведки “Смерш”, где прослужил до 
конца войны. Вернувшись в ЛГУ, закончил его с 
отличием, затем несколько лет заведовал там кафедрой 
советской литературы.
Всё своё творчество Абрамов посвятил родной северной 
деревне. Главным его детищем стала тетралогия о 
большой семье Пряслиных и их селе Пекашино. 
Действие первого романа “Братья и сёстры” (1958) 
охватывает весну и лето 1942 года; второго - “Две зимы и 
три лета” (1968) - 1945-1948 годы; события третьего - 
“Пути-перепутья” (1973) - происходят в 1951 году. 
Заключительный роман – «Дом» - рассказывает о 
деревне 70-х. В романах через историю семьи показана 
вся история страны. Для писателя Пряслины - самый 
«крепкий корень» жизни. Они отнюдь не идеальные 
люди, но на них стоит деревня и вся страна.



Василий Макарович Шукшин
«Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню… Я был здесь смел, я 
был здесь сколько возможно самостоятелен».

Его родина - село Сростки Алтайского края, родители - крестьяне. После окончания школы Шукшин служил на 
флоте, работал грузчиком, слесарем, учителем, директором школы. Затем окончил режиссёрский факультет ВГИКа, 
после чего начался его триумфальный путь в кинематографе как режиссёра, актёра и сценариста.
Дебют в прозе состоялся в 1961 году, когда его рассказы опубликовал журнал “Октябрь”, а уже через два года 
(одновременно с выходом его первого фильма “Живёт такой парень”) вышел и первый сборник рассказов “Сельские 
жители”. Впоследствии при жизни автора выходили сборники “Там, вдали” (1968), “Земляки” (1970), “Характеры” 
(1973).
Героями рассказов обычно становились деревенские жители, так или иначе сталкивающиеся с городом, либо, 
наоборот, горожане, попавшие в село. Деревенский человек при этом чаще всего наивен, простодушен, 
доброжелателен, однако город встречает его отнюдь не ласково и быстро окорачивает все его благие порывы. 
Наиболее ярко такая ситуация представлена в рассказе “Чудик” (1967). По словам Л.Аннинского, “главным пунктом 
переживаний Шукшина становится обида за деревню”. Это, впрочем, отнюдь не означает, что Шукшин деревню 
идеализирует: у него встречается немало отталкивающих типов (например, в рассказах “Вечно недовольный 
Яковлев”, “Срезал”, “Крепкий мужик” и др.). Как отмечает литературовед В.Баевский: “Другие авторы деревенской 
прозы нередко изображают город как нечто откровенно враждебное деревне, у Шукшина город - это, скорее, нечто 
отличное от деревни. Не враждебное, а просто другое”. О себе самом Шукшин говорил, что чувствует себя 
человеком, “у которого одна нога на берегу, а другая - в лодке”. И добавлял: “...в этом положении есть свои “плюсы”... 
От сравнений, от всяческих “оттуда-сюда” и “отсюда-туда” невольно приходят мысли не только о “деревне” и о 
“городе” - о России”.



Помимо рассказов Шукшиным созданы два романа - 
традиционно-семейный “Любавины” (1965), повествующий 
о деревне двадцатых годов, и кинороман о Степане Разине 
“Я пришёл дать вам волю” (1971). Кроме того, перу его 
принадлежат такие киноповести, как “Калина красная” 
(1973), ставшая самым знаменитым фильмом Шукшина, 
“Позови меня в даль светлую...” (1975), а также 
фантастическая сказка-притча “До третьих петухов” (1974), 
неоконченная повесть-притча “А поутру они проснулись...” 
(1974), повесть-сказка “Точка зрения” (1974).
Незадолго до своей скоропостижной кончины Шукшин 
получил разрешение на съёмку фильма о Разине, личность 
которого он считал чрезвычайно важной для понимания 
русского характера. Говоря словами критика В.Сигова, в 
нём “разгульное вольнолюбие, бесшабашная и нередко 
бесцельная активность, способность к порыву и полёту, 
неумение умерять страсти...” - то есть те черты и качества, 
которые Шукшин придал и многим другим своим 
персонажам, в полной мере представляющим современную 
ему деревню.


