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Настоящая фамилия Климентов, родился 1 
сентября 1899 года в Воронеже, а умер 5 
января 1951 года в Москве. Родился в 
многодетной семье слесаря железнодорожных 
мастерских. Учился в церковно-приходской 
школе, затем в городской. С 14 лет начинает 
владеть рабочими профессиями (слесаря, 
литейщика, помощника машиниста паровоза) 
— нужно было поддерживать семью. Мотив 
паровоза прошел через все его творчество, а 
трудное детство описано в рассказах о детях. 
Рано проявляет интерес к техническому 
изобретательству и одновременно — к 
литературе. Первая проба пера — юношеские 
стихи, вошедшие в его поэтический сборник 
«Голубая глубина» (1922). С 1918-1921 год 
активно занимается журналистикой, совмещая 
ее с работой на железной дороге и учебой в 
Воронежском политехническом институте.



Рабочий-интеллигент. 
    С 1922-1926 год Платонов работает 

мелиоратором в Воронежской 
губернии и на строительстве 
электростанции. Он увлечен делом 
преобразования хозяйства, однако 
упорно продолжает заниматься 
литературой. Печатает 
публицистические статьи, рассказы и 
стихи в воронежских газетах и 
журналах и даже в московском 
журнале «Кузница». В публицистике 
Платонов этих лет — мечтатель-
максималист, борец со стихийными 
силами в природе и жизни, 
призывающий к скорейшему 
превращению России «в страну мысли 
и металла».

А.П.Платонов с друзьями. 
Воронеж. 1926 г.



Вместе с тем, напряженные философско-
этические искания Платонова этих лет (на него 
оказали влияния идеи А. Богданова, К. Э. 
Циолковского, Н. Ф. Федорова, В. В. Розанова) не 
позволяют ему слиться с пролетарской 
литературой. Пишет рассказы на темы 
деревенской жизни («В звездной пустыне», 1921, 
«Чульдик и Епишка», 1920), а также научно-
фантастические рассказы и повести («Потомки 
солнца», 1922, «Маркун», 1922, «Лунная бомба», 
1926), в которых вера в технический прогресс 
соединяется с утопическим идеализмом 
ремесленника-изобретателя.

А.П. Платонов

К. Э. Циолковский Н. Ф. Федоров  В. В. Розанов



От «дела» к «слову»
■ В 1927 году Платонов оставляет службу и 

перебирается с семьей в Москву: писатель в 
Платонове победил инженера. Вскоре 
появляется повесть «Епифанские шлюзы», 
принесшая ему известность.

■ В 1928 году появились еще две книги 
Платонова - "Луговые мастера" и 
"Сокровенный человек". С 1926 года 
работает над большим романом о революции 
- "Чевенгур". С 1928 года активно 
сотрудничает в журналах. Для Платонова - 
поэта, публициста, прозаика - характерно 
сложное, трагически напряженное 
восприятие человека и природы, человека и 
других людей. Революция, в понимании 
писателя, - процесс глубоко народный, 
органический и творческий, который вносит 
разум и красоту во взаимоотношения 
человека с "прекрасным и яростным миром". 

А.П. Платонов с семьей



■ В 1926 году Платонов пишет сатирическую повесть 
"Город Градов", в 1929 - рассказы 
"Государственный житель" и "Усомнившийся 
Макар", в 1931 - повесть "Впрок". Критика сочла 
неуместной и даже вредной сатиру Платонова. Его 
почти перестали печатать. Но он продолжает 
работать. Пишет рассказ "Мусорный ветер", 
повести "Котлован", "Ювенильное море", пробует 
себя в драматургии ("Высокое напряжение", 
"Пушкин в лицее").

■ В 1936 году Платонов начинает сотрудничать в 
журналах "Литературный критик" и "Литературное 
обозрение" (под псевдонимами Ф. Человеков, А. 
Фирсов, под своей настоящей фамилией - 
Климентов). Здесь публикуются его критические 
статьи, рецензии и два рассказа "Бессмертие" и 
"Фро". В 1937 году выходит книга "Река Потудань".

■ С октября 1942 года и до конца войны Платонов в 
качестве специального корреспондента газеты 
"Красная звезда" находится на фронтах 
Отечественной войны. Его корреспонденции и 
рассказы публикуются в газетах и журналах, 
выходят отдельными сборниками.



    В последние годы жизни 
писатель, на которого 
обрушивается новая волна 
нападок, вынужден искать 
обходные пути — он пишет 
вариации русских и 
башкирских народных 
сказок, работает над 
сатирической пьесой на 
тему американской 
действительности (с 
аллюзиями на СССР) «Ноев 
ковчег» (не закончена). 
Однако приспособиться к 
послевоенному террору 
Платонову было не дано: он 
вскоре умер от туберкулеза, 
которым заразился от сына, 
выпущенного из лагеря. 
После смерти Платонова 
осталось большое 
рукописное наследие.

На родине писателя, в Воронеже, Андрею 
Платонову 10 сентября 1999 установлен 

памятник. 


