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Молодость
Фадеев родился в селе Кимры Тверской 
губернии. С самого детства рос 
одарённым ребенком. Ему было около 
четырёх лет, когда он самостоятельно 
овладел грамотой — наблюдал со 
стороны, как учили сестру Таню, и 
выучил всю азбуку. С четырёх лет он 
начал читать книжки, поражая взрослых 
неуёмной фантазией, сочиняя самые 
необычайные истории и сказки. Его 
любимыми писателями с детства были 
Джек Лондон, Майн Рид, Фенимор 
Купер. В 1908 году его семья переехала 
в Южно-Уссурийский край (ныне 
Приморский), где прошли детство и 
юность Фадеева. С 1912 по 1918 годы 
Фадеев учился в коммерческом 
училище Владивостока, однако 
обучения не закончил, решив посвятить 
себя революционной деятельности.



Революционная 
деятельность

В 1918 году вступил в РКП(б), в 
1919—1921 годах участвовал в 
боевых действиях на Дальнем 
Востоке, получил ранение. 
В 1921 году в качестве делегата на 
Х съезд РКП(б) уехал в Петроград. 
Принимал участие в подавлении 
Кронштадтского восстания, при 
этом получил второе ранение. 
После лечения и демобилизации 
Фадеев остался в Москве.



Начало литературной 
деятельности

Своё первое серьёзное 
произведение — повесть 
«Разлив» Александр Фадеев 
написал в 1922-23 гг. 
В 1925-26 гг. в ходе работы 
над романом «Разгром» 
принял решение стать 
профессиональным 
писателем. «Разгром» 
принёс молодому писателю 
славу и признание, но после 
этой работы он уже не мог 
уделять внимание одной 
литературе, став видным 
литературным 
руководителем и 
общественным деятелем.



В годы Великой Отечественной войны Фадеев был военным 
корреспондентом газеты «Правда» и Совинформбюро. В 
январе 1942 года писатель побывал на Калининском фронте, на 
самом опасном участке собирая материалы для репортажа. 14 
января 1942 года Фадеев опубликовал в газете «Правда» статью 
«Изверги-разрушители и люди-созидатели», где описал свои 
впечатления от увиденного на войне. В очерке «Боец» он 
описал подвиг красноармейца Якова Падерина, получившего 
звание Героя Советского Союза посмертно.



Общественная и политическая деятельность

Много лет Фадеев руководил писательскими организациями разного уровня. в 1926-32 
гг. был одним из организаторов и идеологов РАПП.

В Союзе писателей СССР:

1932 входил в Оргкомитет по созданию Союза писателей СССР после ликвидации 
РАПП.
1934-1939 — заместитель председателя оргкомитета
1939-1944 — секретарь
1946-1954 — генеральный секретарь и председатель правления
1954-1956 — секретарь правления.

Вице-президент Всемирного Совета Мира (с 1950). Член ЦК КПСС (1939–56); на 20-м 
съезде КПСС (1956) избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета 
СССР 2–4-го созывов и Верховного Совета РСФСР 3-го созыва.
 
Марка СССР, 1971 г.

В 1942-1944 работал Фадеев главным редактором «Литературной газеты», был 
организатором  журнала «Октябрь» и входил в его редколлегию.



Стоя у руля писательской организации, Александр Фадеев проводил в 
жизнь репрессивные решения партии и правительства по отношению к 
своим коллегам : Зощенко, Ахматовой, Платонову. В 1946 году после 
исторического постановления Жданова, фактически уничтожавшего 
Зощенко и Ахматову как литераторов, Фадеев был среди тех, кто 
приводил в исполнение этот приговор. В 1949 году Александр Фадеев 
стал одним из авторов программной редакционной статьи в органе ЦК 
КПСС газете «Правда» под названием «Об одной антипатриотической 
группе театральных критиков». Эта статья послужила началом 
кампании, получившей известность как «Борьба с космополитизмом».

Но он же в 1948 году хлопотал о том, чтобы выделить значительную 
сумму из фондов Союза Писателей СССР для оставшегося без копейки 
Михаила Зощенко. Фадеев проявлял искреннее участие и поддержку в 
судьбе многих нелюбимых властями литераторов: Пастернака, 
Заболоцкого, Гумилёва, несколько раз потихоньку передавал деньги на 
лечение Андрея Платонова его жене.

Тяжело переживая такое раздвоение, он страдал бессонницей, впал в 
депрессию. В последние годы Фадеев пристрастился к спиртному и 
впадал в долгие запои.

Гражданская позиция. Последние 
годы



13 мая 1956 года Александр 
Фадеев застрелился из 
револьвера на своей даче 
в Переделкино. В некрологе 
официальной 
причиной самоубийства был 
указан алкоголизм. В 
действительности за две недели 
до своего самоубийства А. А. 
Фадеев бросил пить, «примерно 
за неделю до самоубийства стал 
готовиться к нему, писал письма 
разным людям». В соответствии с 
последней волей писателя (быть 
похороненным рядом с матерью) 
его похоронили на Новодевичьем 
кладбище.

Самоубийст
во
_____________________________________



Обзор романа «Разгром»

Роман «Разгром» написан молодым 
Фадеевым, когда ему было 24-25 лет. 
Это первый роман писателя, в основу 
которого лёг написанный за год до 
этого рассказ-этюд «Метелица».
Фадеев писал о событиях, о 

которых знал не понаслышке. Он с 7 
лет жил в Уссурийском крае, знал его 
природу. С 18 лет будущий писатель 
состоял в Особом Коммунистическом 
партизанском отряде, а в 
Гражданскую войну участвовал в 
боевых действиях на Дальнем 
Востоке, занимая пост комиссара, был 
ранен.



Направление и жанр

• Роман относится к направлению так называемого социалистического 
реализма. Хотя соцреалисты считали себя наследниками реализма, 
называемого ими критическим, а своё направление – новым 
творческим методом, принципы соцреализма не вполне 
реалистические, а предмет их изображения далёк от реальности. В 
соцреализме есть элементы, близкие к классицизму, он нормативен.

• Писатель-соцреалист должен был изображать правдиво и исторически 
конкретно действительность в её революционном развитии, попутно 
воспитывая читателя в духе соцреализма. На деле соцреалисты 
изображали только то, что не противоречило их идеям, а всё, что не 
вписывалось в прокрустово ложе соцреализма, не существовало для 
искусства. Например, Фадеева вовсе не интересуют человеческие 
качества японцев или казаков. Это враги, которых нужно убивать. 
Схваченный казак рыдает, враг не может проявлять мужество, как 
схваченный Метелица. Рефлексия Мечика по поводу убитого казака – 
признак слабости, опасных колебаний негативного героя.



Тема, идея и главная 
проблема

• Основная проблема романа – главная проблема соцреализма. Она 
заключается в противоречии, высказанном мысленно Левинсоном: «Какой 
может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока 
громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой 
немыслимо скудной жизнью». Это противоречие толкает героев 
соцреализма на подвиги.

• Поднимается проблема отношения крестьян к войне. Кубрак – взводный, 
думающий больше о крестьянской страде и о еде, чем о партизанском деле. 
Гончаренко считает, что гордиться перед мужиками партизанам нечем, 
потому что в каждом «мужик сидит».

• Фадеев через Левинсона поднимает философскую проблему гуманизма: 
Левинсон и Мечик похожи по первоначальным личностным качествам и 
условиям жизни, но Левинсон воспитывает в себе настоящего человека, а 
Мечик, потакающий своим слабостям, становится подлецом. Левинсон 
считает, что люди потому так ленивы и безвольны, что живут в грязи и 
бедности, верят в злого и глупого бога.



Сюжет и композиция 
романа

• Роман небольшой по размеру, состоит из 17 глав. Действие романа 
начинается в тылу в июле. Отряд Левинсона уже пятую неделю стоял на 
отдыхе и оброс хозяйством. В начале августа пришла конная эстафета о 
поражении от начальника штабов партизанских отрядов. Левинсон 
собрался перевести отряд в деревню Шибиши, а госпиталю пока приказал 
оставаться на месте. Все больные постепенно ушли, остались только 
смертельно раненый Фролов и Мечик.

• Мечик попадает в партизанский отряд Левинсона. В августе японцы заняли 
почти всю долину. Левинсон ведёт отряд через горы в долину, где есть хлеб 
и лошади. Отправленный на разведку взводный Метелица убит казаками.

• Атакуя казаков, отряд Левинсона теряет людей, а у Морозки погибает конь 
Мишка. Ответный удар казаков теснит партизан в болото, из которого они 
вырываются, сделав гать. Левинсон теряет треть людей.

• Уставший Левинсон доверил очередную разведку Мечику, который не 
подал сигнал, наткнувшись на казаков, и сам сбежал. В результате этого 
низкого поступка погиб Морозка, успевший дать сигнал. Левинсон 
прорывается через территорию врага и выезжает в мирную деревню, но в 
его отряде остаётся только 19 человек.

• Композиция романа линейная, важное значение в ней имеют внутренние 
монологи героев, в основном из них читатель узнаёт о их прошлом.


