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Паустовский Константин Георгиевич, русский 
писатель, родился в 1892 г. в Москве. В 
метрической церковной книге записано: «отец 
отставной унтер-офицер II разряду из 
добровольцев, из мещан Киевской губернии, 
Васильковского уезда, Георгий Максимович 
Паустовский и законная жена его Мария 
Григорьевна, оба православные». Мать, Мария 
Григорьевна, урождённая Высочанская. 



В семье любили театр, много пели, 
играли на рояле. Отец, по словам 
Паустовского, «был неисправимым 
мечтателем и протестантом», из-за 
чего постоянно менял места работы. 
После нескольких переездов семья 
поселилась в Киеве. 



Паустовский учился в 1-й Киевской 
классической гимназии. Когда отец оставил 
семью, он был вынужден самостоятельно 
зарабатывать на жизнь   и учебу 
репетиторством. По окончании гимназии в 1912 
году он поступил в Киевский университет на 
историко-филологический факультет, затем 
перевёлся в Московский университет,    на 
юридический факультет. Началась первая 
мировая война, но его как младшего сына в 
семье (по тогдашним законам) в армию не 
взяли.
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Он позже в течение всей жизни бережно хранил архив родителей, 
кропотливо собирал материалы, касавшихся родословной 
Паустовских - документы, фотографии и воспоминания. Он любил 
путешествовать по тем местам, где бывал его отец и которые были 
описаны в его произведениях. Вадим Константинович был 
интересным, самозабвенным рассказчиком. Не менее интересными 
и содержательными были и его публикации о Константине 
Паустовском - статьи, очерки, комментарии и послесловия к 
произведениям отца, от которого он унаследовал литературный 
дар. 



После гибели двух его братьев в один день на разных 
фронтах, Паустовский вернулся в Москву к матери, но 
через некоторое время уехал оттуда. В этот период он 
работал на Брянском металлургическом заводе в 
Екатеринославе, на Новороссийском металлургическом 
заводе в Юзовке, на котельном заводе в Таганроге, в 
рыбачьей артели на Азовском море. В свободное время 
начал писать свою первую повесть «Романтики», 
которая вышла в свет только в 1930-х в Москве. После 
начала Февральской революции уехал в Москву, стал 
работать репортёром в газетах, оказавшись свидетелем 
всех событий в Москве в дни Октябрьской революции.



Во время гражданской войны бежал на 
Украину, где был призван в петлюровскую 
армию. Вскоре после очередной смены власти 
был призван в Красную Армию в караульный 
полк. После Константин Георгиевич много 
ездил по югу России, жил два года в Одессе, 
работая в газете «Моряк». Из Одессы 
Паустовский уехал на Кавказ.



В 1923 году Паустовский вернулся в Москву. 
Несколько лет работает редактором РОСТА и 
начинает печататься. Первой книгой был 
сборник рассказов «Встречные корабли», затем 
повесть «Кара-Бугаз». После выхода в свет этой 
повести навсегда оставляет службу, и 
писательство становится его единственной 
любимой работой. Паустовский открывает для 
себя заповедную землю –  Мещеру, которой 
обязан многими своими рассказами. Он по-
прежнему много ездит, и каждая поездка – это 
книга. За годы своей писательской жизни он 
объездил весь Советский Союз.



В 1936 году Екатерина Загорская и Константин 
Паустовский расстались. Второй его женой 
стала  Валерия Владимировна Валишевская, 
став вдохновительницей многих его 
произведений. 
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В годы Великой Отечественной войны 
Паустовский работал военным корреспондентом и 
писал рассказы, среди них был «Снег», 
написанный в 1943 году, и «Дождливый рассвет», 
написанный в 1945 году, которые критики назвали 
нежнейшими лирическими акварелями. В 1950-е 
годы Паустовский жил в Москве и в Тарусе на Оке. 
Стал одним из составителей важнейших 
коллективных сборников демократического 
направления «Литературная Москва» в 1956 году и 
«Тарусские страницы» в 1961 году. В годы 
«оттепели» Паустовский активно выступал за 
литературную и политическую реабилитацию 
гонимых при Сталине писателей Исаака Бабеля, 
Юрия Олеши, Михаила Булгакова, Александра 
Грина и Николая Заболоцкого.



В 1939 году Константин Паустовский 
познакомился с актрисой театра 
имени Мейерхольда Татьяной 
Евтеевой - Арбузовой, которая стала 
в 1950 году его третьей женой. У 
Татьяны Алексеевны была дочь от 
первого брака – Галина Арбузова, а 
Паустовскому она родила сына 
Алексея в 1950 году. 



Алексей рос и формировался в творческой 
атмосфере писательского дома в сфере 
интеллектуальных поисков молодых писателей 
и художников, но не был похож на «домашнего» 
и избалованного родительским вниманием 
ребенка. С компанией художников он бродил по 
окрестностям Тарусы, исчезая порой из дома на 
два, на три дня. Он писал удивительные и не 
всем понятные картины, и умер в возрасте 26 
лет от передозировки наркотиков.



С 1945-го по 1963-й годы Паустовский писал свое 
главное произведение - автобиографическую «Повесть о 
жизни», состоящую из шести книг: «Далекие годы», 
«Беспокойная юность», «Начало неведомого века», 
«Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга 
скитаний». В середине 1950-х годов к Паустовскому 
пришло мировое признание, и писатель начал часто 
путешествовать по Европе. Впечатления от этих 
поездок легли в основу рассказов и путевых очерков 
1950-1960-х годов «Итальянские встречи», 
«Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и других 
произведений. В том же 1965 году чиновникам из 
Советского Союза удалось изменить решение 
Нобелевского комитета о присуждении премии 
Константину Паустовскому и добиться ее вручения 
Михаилу Шолохову.



Константина Паустовского большинство современных читателей 
знает как певца российской природы, из-под пера которого вышли 
замечательные описания юга и средней полосы России, 
Причерноморья и Окского края. 
Однако мало кому сейчас известны яркие и захватывающие 
романы и повести Паустовского, действие которых 
разворачивается в первой четверти XX века на фоне грозных 
событий войн и революций. Всю жизнь Паустовский мечтал 
написать большую книгу, посвященную замечательным людям, не 
только знаменитым, но и безвестным и забытым. Он успел 
опубликовать лишь несколько набросков биографий писателей, с 
которыми был либо хорошо знаком лично - Горький, Олеша, 
Пришвин, Грин, Багрицкий, либо тех, чье творчество особо его 
очаровало - Чехов, Блок, Мопассан, Бунин.



Паустовский умер в 1968 году в Москве и согласно его 
завещанию похоронен на городском кладбище Тарусы. 
Место, где находится могила, - высокий холм, 
окруженный деревьями с просветом на реку Таруску, - 
было выбрано самим писателем. Могила располагается 
в зеленом квадрате, окруженном дорожками. В 
изголовье лежит камень неотшлифованного красного 
гранита, на котором с одной стороны помещена надпись 
"К.Г. Паустовский", а с другой "1892 - 1968".


