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Аннотация: Лозунг «одемьянивание» как призыв к пролетарским поэтам учиться 
у поэта-баснописца, агитатора и пропагандиста Д. Бедного не был кратковре-
менной кампанией критиков Ассоциации пролетарских писателей, отвечавшей 
тому историческому моменту, когда Ассоциация искала эстетические формы для 
воплощения нового, собственно пролетарского содержания. Лозунг «одемьяни-
вание» сопровождал пролетарскую критическую мысль целое десятилетие — 
с 1923 г. по 1932 г., всякий раз обнаруживая новый воспитательный, просвети-
тельский и идейно-политический потенциал. Так опыт Демьяна Бедного в работе 
над словом был втянут в сферу литературной борьбы и политического заказа, 
а сам лозунг менял свое референциальное поле в ответ на политико-идеологиче-
ские особенности текущего момента. В таком ракурсе лозунг «одемьянивание» 
предстает концентрированным выражением литературной политики Ассоциации 
в годы ее расцвета и в момент ее упадка.
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 Демьян Бедный — знаковая фигура в отечественном литературном процессе. 
По своему месту и роли этот «первый пролетарский поэт» может быть уподоблен 
А.М. Горькому, чье имя к 1934 г. приобрело перформативную мощь, сообщавшую его 
высказываниям завершающую, канонизирующую функцию: Горький покидал Россию, 
оставаясь идейным оппозиционером революции, а возвратившись, выступил организа-
тором литературного процесса. И хотя в сравнении с Горьким место Демьяна Бедного 
в истории советской литературы много скромнее, тем существеннее черты сходства: 
в обоих этих писателях молодая пролетарская литература обрела своих «классиков», 
на которых можно равняться, у которых нужно учиться, кому подражать, чьим мнением 
необходимо руководствоваться. Важно и то, что, став «зеркалом» российской и совет-
ской литературы и политической истории, они отразили ее ярко и символично: Бед-
ный — эпоху гражданской войны и нэпа как время вызревания канона пролетарской 
литературы; Горький — тридцатые годы как момент кодификации советских социа-
листических культурно-эстетических ценностей, которые принято называть «социали-
стическом реализмом». До- и пореволюционное творчество Демьяна Бедного — его 
агитационные стихи, внятные рабочим и крестьянским солдатам, воевавшим на фрон-
тах гражданской войны за свои социальные ценности, за будущее своих детей, позже 
его знаменитые стихотворные формулы-определения врагов первой пятилетки, фили-
гранно точно бившие в цель, возбуждая чувство социальной розни, были подхвачены 
граверами, мастерами плаката, например, знаменитым В.Н. Дени1. Рисунки Дени, 
предельно просто запечатлевавшие тему, дополнялись столь же прозрачным для пони-
мания текстом Демьяна Бедного, что помогало даже самому неискушенному зрителю 
без усилий, с первого взгляда, не столько понять, сколько пережить идею изображе-
ния как руководство к практическому действию [9]. Но не только понятные и особенно 
близкие массовому читателю сходством с частушкой, скороговоркой или песней формы 
стихов Бедного были главным открытием времени; главным была созвучность его твор-
чества идейно-эстетическим задачам становящейся пролетарской литературы, общей 
социокультурной ситуации в молодой советской республике. Это было время, когда 
победивший класс рабочих и беднейших крестьян требовал на деле обеспечить свое 
«право на культуру», а пролетарские ассоциации повели борьбу за рабоче-крестьян-
ского читателя, начав с того, чтобы воспитать для него «своего», «низового» писателя 
в специально созданных литературных кружках на заводах и фабриках по всей стране 

1 Например, плакаты «Паук и мухи», «Деникинская банда», «Капитал» и др., где художником  
выступил В.Н. Дени, а Д. Бедный автором текста.
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[5, с. 13]. Разрабатываемые в 1920-е гг. критикой и функционерами пролетарских писа-
тельских союзов литературно-организационные приемы и практики «завоевания» 
рабоче-крестьянских читателей и писателей сочетались с курсом на отрыв этой массы 
от попутчиков, строивших «эстетический мостик между прошлым и настоящим»: новый 
пролетарско-крестьянский читатель и писатель, выработав «себе великолепное идео-
логическое оружие политической борьбы», оказался «культурно придавленным» клас-
сом, без навыков творческой деятельности, без «своей особой художественной формы, 
своего стиля» и неизбежно искал помощи у «классового врага» — у попутчиков, раз-
мывая попутническими художественно-идеологическими ценностями «чистоту» про-
летарской идеологии и народный художественный опыт [5, с. 13]. Однако «культурная 
придавленность» класса-победителя открывала ВАППу2 перспективу укрепления соб-
ственной роли воспитателя и просветителя масс трудящихся. Обновленный в 1926 г. 
журнал «На литературном посту» немало статей посвятил демонстрации массовой 
природы ВАППа и МАППа3, особо подчеркивая, что культурная революция мысли-
лась В.И. Лениным как продолжение Октябрьской революции и условие построения 
социализма. И потому создание массовой литературы рассматривалось ВАППом как 
программа массового культурного роста, как единственный путь к коммунистическому 
обществу. «Зародышевыми формами» культурного роста масс были рабселькоровские 
кружки [22], ставшие структурными подразделениями ВАППа [5, с.15]. Закономерно, 
что задача создать «массовую рабоче-крестьянскую литературу» стало программой 
институциональной деятельности ВАППа и одновременно его идеологическим ору-
жием для борьбы с профессиональной узостью попутчиков. 
 Литературные практики «массовизации», разрабатывавшиеся в 1920-х гг. 
в недрах ВАПП, свой эстетический потенциал обнаружили в лозунге «одемьянива-
ния» литературы, программный характер которого объясняет особое место творчества 
и самого имени Демьяна Бедного для самоосмысления молодого пролетарского литера-
турного движения.

* * *

 Формулировка лозунга и первый опыт применения его принадлежит Л. Авер-
баху в статье для первого номера журнала «На посту» за 1923 г., где Авербах излагает 
программу участия победившего пролетариата и крестьянства в строительстве нового 
быта. По его мнению, именно сейчас, когда революция перестала быть целью, но стала 
бытом, главная задача пролетарского писателя — показать этот требующий перестройки 
быт в своих произведениях. А для этого, считает он, необходимо преодолеть практику, 
когда пролетарский писатель «стоит от газеты весьма далеко», чуждается текущих 
политических событий, открытой публицистики, а без всего этого пустыми будут его 
(писателя) слова о «слиянии своей работы с жизнью рабочего класса» [18, с. 84]. При-
мером пролетарскому писателю должен послужить Демьян Бедный, подражая ему, он, 
пролетарский писатель, должен сам немного «одемьяниться», т. е. стать ближе к акту-
альной идейно-политической, экономической, социальной повестке газетных репорта-
жей, а с ней и к народным заботам и тревогам [18, с. 84]. Творчество Д. Бедного не было 
предназначено для книг с золотым обрезом, не на книжных полках салонов или библи-
отек оно должно было найти свое пристанище. Крестьянский сын, прекрасно знающий 

2 Всероссийская ассоциация пролетарских писателей
3 Московская ассоциация пролетарских писателей
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крестьянскую и рабочую повседневность, он находил нужные слова для того, чтобы 
«рассеять предрассудки прошлого» в своем читателе в духе борьбы за новый быт. 
Вот почему задача строительства нового быта [25], объявленная с партийных трибун 
в начале нэпа, нашла наилучшее выражение в лозунге «одемьянивание». Призыв Авер-
баха был подхвачен в 1924 г. статьей Лелевича, в которой он обнаруживает способность 
одного из молодых пролетарских поэтов, Александра Безыменского, «одемьяниться», 
т. е. «не только показать в своих стихах людей и дела революции, но и откликнуться 
на злобу дня» [8, с. 184]. 
 1925 г. стал переломным в истории ВАППа. Резолюция ЦК ВКП (б) «О политике 
парии в области художественной литературы» [22] обнаружила двойственность линии 
партии в отношении «пролетаров», и потому была воспринята попутчиками как их так-
тическая победа: «Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-
крестьянскую литературу, помогая “попутчикам” и т. д., партия не может предоставить 
монополии какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содер-
жанию: это значило бы загубить пролетарскую литературу прежде всего» [22]. 
 Двойственность литературной политики партии способствовала тому, что Ассо-
циация пролетарских писателей была вынуждена искать поддержки у того, кто сам 
был воплощением партийной линии в пролетарской литературе — у Демьяна Бедного. 
Из его уст начинающие пролетарские писатели должны были услышать программу сво-
его литературного и идейного роста. Свое выступление 6 января 1925 г. на Всероссий-
ском совещании пролетарских писателей он посвятил современной ситуации на лите-
ратурном фронте и собственному видению тех задач, что стоят перед пролетарскими 
писателями. Пролетарский писатель должен знать не только, что он пишет, но глав-
ное — для кого пишет. И когда писатель будет твердо помнить это, тогда он поймет, 
как следует писать(ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Д. 39. Л. 14). Таков был основной педа-
гогический посыл формулы «одемьянивания» в версии самого Бедного, означающий 
ориентировку на реального и предельно конкретного читателя, на того, кто бок о бок 
с тобой трудится в цеху или в избе-читальне далекой деревни, для общения с которым 
нужна адекватная его сознанию и самоощущению литературная форма. Напомнил Бед-
ный и о социальной ответственности пролетписателя, об агитационном эффекте его 
творчества, ведь он призван своими писаниями «окормить» многомиллионного чита-
теля, заставить его поверить, что перед ним родной писатель, живущий его заботами 
и интересами. В своем докладе Бедный обращался к опыту В.И. Ленина в общении 
с народом, к доступности и демократизму его языка. Подводя итог, Бедный призвал 
«прислушиваться, к своему читателю, с уважением к массе, к рабочему и крестьянину, 
слушать его с любовью и возвращается к нему с благодарностью» (ОР ИМЛИ. Ф. 155. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 14). 
 Согласно Резолюции ЦК «О политике партии в области художественной лите-
ратуры» 1925 г., необходимо было «смелее и решительнее порвать с предрассудками 
барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, 
выработать соответствующую форму, понятную миллионам» [22]. Создание не узко 
элитарной, доступной пониманию немногих читателей из образованных классовых 
прослоек, а подлинно массовой литературы, обучение новых кадров, вовлечение широ-
ких масс рабочих и крестьян в культурное строительство — дело, за которое с энтузи-
азмом взялся ВАПП. Однако новый курс, который требовал от ВАППа «срабатываться» 
с попутчиками внутри организации, привел к возникновению внутрипартийных раз-
ногласий. 19 ноября 1925 г. собирается Чрезвычайное заседание правления ВАПП, 
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где произошло размежевание Л. Авербаха, Б. Волина и Ф. Раскольникова с группой 
«левого меньшинства», возглавляемой С. Родовым, Г. Лелевичем и И. Вардиным. 
В феврале 1926 г. Чрезвычайная конференция в своей резолюции признала литератур-
ную политику Родова, Лелевича, Вардина ликвидаторской и сектантской политикой 
отрыва ВАПП от партийного руководства, отстранила их от работы в ВАПП и исклю-
чила из членов Правления [17, с. 398].
 Начинается новый этап в жизни ВАПП, ознаменованный разработками новых 
практик работы с начинающим писателем и его читателями из рабочих и крестьянских 
масс. С 1926 г. выходит Бюллетень ВАПП, содержащий методические рекомендации 
по работе с низовыми кружками [6]. Секретариатом ВАПП здесь были намечены сле-
дующие важнейшие задачи: «а) втягивание все новых и новых поднимающихся снизу 
рабочих литературных сил в ряды организованной пролетарской литературы, б) разбор 
и оценка текущего творчества членов, в) повышение общественной и литературно-тех-
нической квалификации членов». Все эти задачи мыслились как обладающие одина-
ковой важностью и ценностью для кружковцев (ОР ИМЛИ РАН. Ф. 155. Оп. 1. Д. 181. 
Л. 1–222). 
 Из статьи Ю. Либединского «О рабочем писательстве», опубликованной в жур-
нале «На литературном посту» в 1926 г., становится понятно, что в рабочих литератур-
ных кружках усиливается работа над улучшением качества художественной продукции, 
что найдена подходящая для этой цели форма — регулярные коллективные читки про-
изведений кружковцев, и что актив кружка помогает начинающим писателям советами, 
замечаниями, а иногда и жестокой критикой. По свидетельству Либединского, многие 
кружковцы опираются на творчество Д. Бедного, считая, что его агитка — это подлин-
ное «произведение революции, и только чуждые ей, считают ее фальшью» [16, с. 4].
 С того же 1926 г. ВАПП стремится расширить социальный контингент читате-
лей пролетарской литературы — на повестку дня ставится задача культурной смычки 
города с деревней, рабочего с крестьянством, в котором засели реликты патриархаль-
ного мировоззрения. В 1927 г. выходит статья Ю. Либединского, в которой творчество 
Некрасова служит поводом для разговора о необходимости и формах охвата проле-
тарской литературой не только рабочего класса, но и крестьянства и интеллигенции: 
«Наша задача оформить тенденцию социалистического развития и в психике крестья-
нина, и в психике интеллигента» [19, с. 27]. И вновь звучит призыв «одемьяниться», 
чтобы приблизиться «к пониманию рабочего и крестьянского читателя», как то умел 
делать Некрасов, «поскольку перед пролетариатом России встали задачи поднять все 
крестьянство против помещичье-буржуазного государства, <…> против господства 
буржуазии за социалистическую диктатуру пролетариата <…> постольку перед про-
летарской литературой встает задача организовать именно чувство и сознание этих 
групп в направлении осуществления этих задач» [19, с. 27–28]. Либединский видит 
в Д. Бедном того, кто в своем творчестве способен быть услышанным и понятым всеми 
трудящимися страны Советов, как некогда был понят и услышан Некрасов: «Идеология 
Демьяна — идеология пролетария, и тем большее место принадлежит ему в пролетар-
ской литературе, чем более широкие слои рабочих и крестьян ведет он на строительство 
коммунизма и на борьбу за него» [19, с. 28]. Итак, призыв к «одемьяниванию» после 
1925 г. имеет смысл не только просветительский, но, прежде всего, политико-идеоло-
гический в духе Резолюции ЦК о политике партии в литературе, зовущий к союзу про-
летария и крестьянства при безусловной гегемонии творческого метода пролетарской 
литературы, наследующей Некрасову и… Демьяну Бедному. 
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 Призыв к «одемьяниванию» в последние годы нэпа — один из важнейших 
лозунгов пролетарской критики этого исторического периода. С началом эпохи рекон-
струкции в 1929 г. и борьбы за выполнение задач первой пятилетки значение твор-
чества Д. Бедного лишь возрастает. В новой программе обучения низовых кружков 
РАППа4  наследию Бедного выделен целый раздел. Изучать творчество Демьяна Бед-
ного надо, потому что «актуальность произведения определяется его философской глу-
биной, а не внешней злободневностью», и этой «философичностью» вполне наделен 
Бедный. Под философской глубиной в годы первой пятилетки Ассоциация разумеет 
не схоластику, а творческий метод пролетарской литературы5, обогащенный знанием 
марксистской диалектики, борьбой за который было ознаменовано начало начало 
эпохи реконструкции. Так с ходом времени трансформировалось политически актуаль-
ное содержание лозунга «одемьянивание». В повестке дня уже не только умение гово-
рить со своим читателем на его уровне, не только борьба за новый быт, но, как пишет 
теоретик пролетарской литературы Ю. Либединский, умение проникнуть в сущность 
«поверхностного» явления остро заточенным классовым инструментом марксистского 
научного метода [11; 28]. Пригодился лозунг «одемьянивание» и выдвинутому РАППом 
в сентябре 1930 г. призыву ударников в литературу. 
 К 1931 г. отношение ЦК к Д. Бедному резко меняется. 6 декабря 1930 г. выхо-
дит Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) о фельетонах Демьяна Бедного «Слезай 
с печки» и «Без пощады», где жесткой критике подвергаются появившиеся в его творче-
стве «фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании “России” и “русского”» 
[21]. Сам Сталин прокомментировал политическое недомыслие Демьяна Бедного, ука-
зав, что существо ошибок Бедного в том, «что критика недостатков жизни и быта СССР, 
критика обязательная и нужная», увлекла Бедного и переросла «в клевету на СССР, на 
его прошлое, на его настоящее» [23, т. 13, с. 24]. Проблема, однако состояла в том, что 
Ассоциация согласно своей программе строительства пролетарской литературы, начи-
ная с 1925 г., стремилась задавить проблему  национального культурного строительства, 
которая волновала советские республики, подменяя ее указанием на более глубокое, чем 
национальное, классовое родство угнетенных «пролетариев всех стран». По этой при-
чине ВАПП лишь неохотно корректировал лозунг «одемьянивание», но не торопился 
отменить его как ошибочный. В выступлении А. Селивановского на производственном 
поэтическом совещании РАППа 29 января 1931 г. содержание лозунга было уточнено: 
«Исходя из суммы особенностей, присущих сегодняшнему дню пролетарской поэзии, 
мы выдвинули, как один из основных, лозунг “одемьянивания”». Но «смысл лозунга 
“одемьянивания” заключается для нас в том, чтобы в несравненно большей мере насы-
тить пролетарскую поэзию большевистской идейностью, чтобы придать ей (поэзии) 
классово-субъективную заостренность на основе объективного познания действитель-
ности, чтобы она (поэзия) могла в полной мере выражать чувства и мысли пролетар-
ского авангарда, не отрываясь от масс и не плетясь в хвосте у них, чтобы она вырабо-
тала художественно развитую форму, понятную и доступную миллионам» [24, с. 30]. 
Так же, отчасти раскаиваясь, отчасти защищая лозунг, в одном из номеров «На лите-
ратурном посту» А. Македонов пишет: «Мы не так понимаем “одемьянивание”. “Оде-
мьянивание” немыслимо без глубокой постоянной работы в социалистическом строи-

4 Российская ассоциация пролетарских писателей
5 В сентябре 1929 г. на Втором расширенном пленуме правления РАПП в докладе Ю. Либедин-

ского «Генеральная задача пролетарской литературы» было объявлено о дискуссии по творческим вопро-
сам и о коллективном поиске формулировки творческого метода пролетарской литературы.
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тельстве, без литературного движения масс. Призыв ударников в литературу дает базу 
настоящего “одемьянивания”» [13, с. 35]. 
 Несмотря на неохотное отступление Ассоциации от своего программного 
лозунга, в выступлениях вапповцев неизбежно набирает обороты его критика. 17 марта 
1931 г. на Общемосковском собрании актива МАПП докладчики приходят к выводу, 
что лозунг «одемьянивание» исчерпал себя, что слепое следование ему привело к тому, 
что молодые писатели больше не вникают в тонкости работы со словом, что они «нашли 
в Демьяне Бедного легкий пример для подражания» (ОР ИМЛИ РАН. Ф. 158. Оп. 1. Д. 
4. Л. 1–79).
 К 1932 г. работа РАППа по обучению и воспитанию молодых пролетарских 
писателей была, наконец, отлажена и дала первые плоды: успешно функционировали 
литературные кружки на фабриках и заводах, производство литературы низовыми рабо-
чими писателями было поставлено на поток. В исторической перспективе Ассоциация 
пролетарских писателей исчерпала себя — на пороге стояли новые задачи создания 
многонациональной советской литературы и объединения разнонациональных писа-
телей Страны советов в единый писательский союз. Ценность национального начала 
в литературном творчестве повышается, а вапповская программа создания пролетар-
ской литературы как единственной законной представительницы литературы СССР 
изживала себя, а с ней и лозунг «одемьянивание». 
 На Всесоюзном производственно-критическом совещании РАПП 25 января 
1932 г. В. Кирпотин выступал с докладом, в котором отмечал ошибочность лозунга 
«одемьянивание» [10], ибо он больше не отвечает ленинской идее культурной револю-
ции. Кирпотин подчеркнул: «В связи с пропагандированием этого лозунга в качестве 
решающего признака российского пролетариата приводились, несомненно, имеющи-
еся в нем черты некультурности, отсталости, грязи, обломовщины» [14, с. 10]. Обло-
мовщину критиковал и Ленин, напомнил докладчик, однако Демьян Бедный в своем 
стихотворении «Слезай с печки» переступил черту и, характеризуя русского рабочего, 
выставил на первый план его худшие черты. На том же совещании 29 января 1932 г. 
в докладе Д. Мазнина «О массовой рабочей критике» говорится об ошибочности 
лозунга «одемьянивание» как образовательной и воспитательной программы совет-
ского писательства, еще не готового к должной марксистской оценке литературного 
творчества [15]. В качестве примера он указал на заметки в журнале Западной АПП 
«Наступление», где начинающие писатели разбирали стихотворение «Слезай с печки» 
и не нашли в нем ни одного изъяна. Мазнин делает вывод, что этот пример «довольно 
ярко подчеркивает вредность лозунга одемьянивание» [15, с. 5].
 Накануне появления Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. [20], на производ-
ственном совещании поэтов 18–22 апреля 1932 г. руководство РАПП уже открыто 
констатирует, что лозунг был ошибочным и больше не отвечает актуальной повестке 
РАППа. «Лозунг “одемьянивания”, который мы уже неоднократно подвергали критике 
на наших страницах, неправилен. Неудачное слово одемьянивание неверно выражало 
требование большевизации пролетарской поэзии. Это требование остается первооче-
редным и главенствующим на сегодняшний день, распространяясь на все виды поэзии, 
в том числе и на пролетарскую лирику» [12, с. 3].
 Итак, лозунг «одемьянивание» был едва ли не самым ранним, самым кратким 
и самым емким выражением идейно-эстетической программы Ассоциации пролетар-
ских писателей и его представителей — пролетарских критиков. Все перемены в его 
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интерпретации несли отпечаток актуальной социально-политической ситуации, смены 
идеологической конъюнктуры, но все время своего существования он оставался своего 
рода синонимом образовательной, воспитательной, политико-идеологической миссии 
литературы классовой — пролетарской литературы. 
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