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Детство и Юность

⦿ Родился Андрей Климентов 20 августа (1 сентября) 
1899 года в Воронеже в рабочей семье, в 
которой, кроме Андрея, родилось еще 10 детей. 
Будучи старшим сыном, Андрей Платонович 
помогает родителям в воспитании братьев и 
сестер, а позже начинает обеспечивать 
материально.

⦿ Образование в биографии Платонова (фамилию 
сменил в 1920 году) было получено вначале 
церковно-приходской школе, затем – в 4х-
классной городской школе. С 1918 года стал 
учиться в техническом училище Воронежа. Из-за 
трудного материального положения в семье рано 
начал работать. Сменил он много профессий: 
был помощником машиниста, литейщиком труб 
на заводе, работал в страховой сфере, в 
производстве мельничных жерновов.



Начало Литературного Пути

⦿ Писать стал во время гражданской войны, 
поскольку работал военным 
корреспондентом. За этим последовала 
активная творческая деятельность: Андрей 
Платонович Платонов проявил себя как 
талантливый писатель (публицист, поэт) и 
критик. В 1921 году он публикует свою 
первую книгу «Электрификация», а 1922 
году в свет выходит книга стихов 
Платонова «Голубая глубина», получившая 
положительные отзывы критиков.



Расцвет Творчества и 
Репрессии

⦿ После окончания политехникума в 1924 году, Платонов 
работает электротехником и мелиоратором. Как многие 
люди того времени, биография Андрея Платонова наполнена 
идеалистическими революционными идеями. Высказывая их в 
своих произведениях, автор со временем приходит к 
противоположному мнению, поняв неосуществимость 
задуманного.

⦿ В 1927—1930 гг. Платонов пишет одни из самых значимых своих 
произведений: повесть «Котлован» и роман «Чевенгур».

⦿ Затем в жизни Платонова наступает переломный момент. 
После печати повести «Впрок», которая была резко 
раскритикована Иосифом Сталиным, произведения писателя 
отказываются публиковать. Во время Великой Отечественной 
войны Платонов, как и во время гражданской войны, работает 
военным корреспондентом. Повести и военные рассказы 
Платонова снова печатаются.



Последние годы жизни. 
Смерть и наследие

⦿ Однако литературная свобода писателя продлилась 
недолго. В 1946 году, когда вышел рассказ Платонова 
«Возвращение», его снова перестают печатать из-за 
чрезмерной критики, теперь уже навсегда. Вероятно, 
такие события привели его к ироническим мыслям по 
поводу несбыточности революционных идей. Умер 
писатель 5 января 1951 года в Москве от туберкулеза, и 
был похоронен на Армянском кладбище.

⦿ Литературная слава к писателю пришла уже после 
смерти. Как кратко заметил В. Васильев: «Читатель 
разминулся с Андреем Платоновым при его жизни, 
чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его 
заново уже в наше время».

⦿ В память о писателе в Воронеже его именем названы 
улица, библиотека, гимназия, литературная премия, а 
также в его честь установлен памятник в центре города.



 “Котлован”



О чём эта книга?

⦿ Тоскующий рабочий Вощев 
присоединяется к артели, которая роет 
котлован для великого здания будущего: 
сюда должен переселиться местный 
пролетариат, а в перспективе и 
трудящиеся всего мира. Проект здания 
постоянно меняется; не закончив 
строительства, рабочие отправляются в 
деревню организовывать колхоз; котлован 
становится шире и глубже; светлое 
будущее оборачивается потоком 
страданий и смертей.



Когда она была написана?

⦿ В начале 1930-х, точнее датировать 
невозможно. В одной из машинописных 
копий «Котлована» стоят даты «декабрь 1929 
— апрель 1930», вероятно, Платонов 
обозначил так время действия повести — 
самый жестокий этап коллективизации. Это 
тяжёлое для Платонова время: нет 
постоянного жилья, тяжело болеет сын, в 
печати разносят рассказ «Усомнившийся 
Макар», в Воронежской области, где 
Платонов работал инженером, начинается 
«дело мелиораторов» — коллег писателя 
обвиняют во вредительстве.



Как она написана?

⦿ Не имеющим аналогов в русской 
литературе языком — избыточным, 
намеренно «неправильным», 
смешивающим разные регистры речи. 
Эти черты вообще свойственны языку 
Платонова, но в «Котловане» его 
странность достигает, может быть, 
высшей степени. Именно язык задает 
контуры мира «Котлована» — где все 
устремлено к высшей цели и вместе с 
тем пронизано ощущением 
обреченности. 



Как она была 
опубликована?

⦿ Судя по пометкам на машинописной 
копии, Платонов собирался отдать 
рукопись в харьковское издательство 
«Пролетарий», но это вряд ли произошло. 
В 60-е годы текст распространяют в 
самиздате, в 1969-м публикуют в ФРГ в 
журнале «Грани». В 1973 году 
американское издательство «Ардис» 
впервые выпускает «Котлован» отдельной 
книгой. В России повесть публикуется в 
1987 году, в июньском номере журнала 
«Новый мир».



Что на неё повлияло?

⦿ Русская революция и связанное с ней 
напряжённое ожидание радикального 
переустройства мира. Опыт первых 
лет социалистического строительства, 
когда мечты о преобразовании 
вселенной растворились в 
бюрократической рутине. Русская 
эсхатология — от Аввакума 
до «Философии общего дела» 
Николая Фёдорова  .



Почему «Котлован» написан 
таким странным языком?

Это первое впечатление от любых текстов Платонова: 
знакомые слова стоят как бы в неправильном порядке; чтобы 
понять, о чём идёт речь, нужно прикладывать усилие. Язык 
Платонова можно сравнить с наивной живописью: автор будто 
видит мир впервые и с трудом подбирает слова, чтобы его 
описать. Чем-то это похоже на выдвинутый Виктором 
Шкловским метод остранения — с той поправкой, что автор 
не просто описывает ситуацию как по-новому увиденную, но 
ещё и заново конструирует язык для такого описания. В эту 
первородную речь Платонов вплетает языковые клише 
официальной пропаганды — декретов, лозунгов, выступлений 
по радио — и просторечные, сниженные обороты. 
Синкретический стиль Платонова отсылает к глубокой 
архаике и вместе с тем не отделим от своего времени. 
Слова в платоновской прозе подогнаны как в хорошем 
стихотворении — их соприкосновение создаёт новый смысл, 
новый взгляд на вещи.



⦿ ‘Плохих людей всех убивать, а то 
хороших очень мало’

-АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ



«Котлован» — это 
антиутопия?

⦿ Скорее нет. Антиутопия описывает нежелательный 
или катастрофический вариант будущего. В 
«Котловане» собственно будущего нет, хотя все 
мысли и действия героев к нему устремлены, да и 
описание настоящего нельзя назвать однозначно 
критическим. У автора «Котлована» нет дистанции 
по отношению к созданному им миру, он как бы 
проживает, проговаривает его изнутри, не вынося 
оценок. В отличие от образцов жанра, «О дивный 
новый мир» Олдоса Хаксли или «1984» Джорджа 
Оруэлла, речь здесь не о состоянии мира, 
которого хотелось бы избежать, а о мире, каким 
он уже стал. Автору нужно лишь найти язык, 
который мог бы выразить это положение вещей во 
всей его чудовищной глубине.



Можно ли говорить о 
философии Платонова? Как 
она выражена в «Котловане»?

⦿ Новая жизнь, строительству которой подчинены все действия героев «Котлована», 
понимается не просто как торжество пролетариата, освободившегося от 
эксплуататоров, — это «новое небо» и «новое земля», мир после радикального 
преображения, в нём не будет скорби, бедности, голода и, возможно, смерти 
(этим устремления героев Платонова близки к идеям «Философии общего дела» 
Николая Фёдорова). Но результатом сверхнапряжённого жертвенного «общего 
дела» в повести становится не новая жизнь, а её противоположность — Платонов 
заворожён стихией смерти, которая поглощает все человеческие планы и усилия. 
Ощущение «бытия-к-смерти», напряжённого переживания бессмысленности 
бытия и устремлённости к гибели сближает Платонова с философами-
экзистенциалистами. Печаль и сиротство пронизывает весь космос Платонова 
— вплоть до безвестных предметов, которые собирает Вощев в своём мешке. Это 
вселенная, страдающая от отсутствия смысла, стремящаяся к высшей цели и 
упирающаяся в Ничто. Михаил Эпштейн находит здесь параллели с Хайдеггером: 
для немецкого философа в глубине всего сущего тоже лежит «отчуждающая 
странность», смертность, Ничто — и именно это неотчуждаемое Ничто создаёт 
осмысленность и тайну бытия: «Без Ничто мы не знали бы и не созерцали бы 
сущего, а лишь пребывали бы в нём». Так же как Хайдеггеру, Платонову для 
раскрытия этих основ бытия приходится заново конструировать язык, возвращая 
словам их первоначальные значения. «Именно благодаря этому 
всеобъемлющему чувству смертности проза Платонова и становится 
метафизической, в том смысле, в каком метафизика означает выход за пределы 
сущего, в его физической данности» 


