






Анатолий Наумович Рыбаков (Аронов) родился 14 января в 1911 году в украинском городе 
Чернигове, но уже в раннем возрасте переехал вместе с родителями в Москву, и все 
детские впечатления и воспоминания Рыбакова  были связаны с жизнью большого города 
20-х годов. Здесь, в Москве, он вступил в пионеры, когда только образовывались первые 
пионерские организации, здесь учился в знаменитой тогда школе-коммуне имени 
Лепешинского, здесь стал комсомольцем, здесь  же  рано начал свою трудовую жизнь на 
Дорхимзаводе. В 1930 году Рыбаков поступил в Московский институт инженеров 
транспорта и впоследствии стал инженером-автомобилистом. Вторая половина 30-х 
годов — время скитаний Рыбакова по стране; тогда будущий писатель увидел многие 
города и переменил много профессий, по-настоящему узнал людей и жизнь. В годы 
Великой Отечественной войны Рыбаков — фронтовой офицер, начальник автослужбы 
стрелкового корпуса



Литературный путь Анатолия Рыбакова начался после войны, когда писателю было уже 
37 лет.   В зрелом возрасте, уже став писателем, Анатолий Наумович взял в качестве 
творческого псевдонима, а затем и уже навсегда, фамилию матери. Тогда, в 1948 году, 
вышел в свет и сразу же завоевал читательские сердца «Кортик» — увлекательные 
приключения Миши Полякова и его друзей, разыскивавших таинственное оружие, 
исчезнувшее еще во время первой мировой войны. Повесть была написана по всем 
правилам приключенческого жанра: энергичное действие, романтическая тайна и 
неожиданные повороты сюжета — вот главные пружины, скреплявшие разнообразные 
картины и события этой книги и держащие ее маленького читателя в напряженном 
ожидании необыкновенного. Но были уже в этой веселой повести еще две особенности, 
характерные именно для таланта Рыбакова, определенные его биографией и его 
отношением к миру.



 Колорит времени, краски эпохи его детства, на которое 
ложились яркие отсветы недавней революции, ощутимое 
дыхание только что притихшей гражданской войны, 
непримиримых классовых столкновений — ими 
определяются все переживания, мечтания и поступки Миши 
Полякова и его товарищей, всегда просто устанавливающих 
и точно знающих, что хорошо и что плохо, на чьей они 
стороне и потому как именно им следует поступать и 
действовать. 
Здесь четко обозначились основные нравственные качества 
героя Рыбакова, герой «Кортика» при всех своих детских 
чертах уже маленький мужчина, решительный, 
любознательный, энергичный, всегда поступающий в 
согласии со своими убеждениями и представлением о 
хорошем и плохом. Это останется навсегда, все любимые 
герои Рыбакова, сколько бы им ни было лет, чем бы они ни 
занимались и как бы они ни назывались, строго хранят 
комплекс мужской чести, где на первом месте 
мужественная отвага и готовность отстаивать 
справедливость.
«Кортик» имел большой читательский успех, но писатель не 
пошел по уже проторенному пути вслед за первой книгой, а 
попробовал свои творческие силы совсем в ином жанре.



В 1950 году он издал большой роман «Водители», которому в 
1951 году была присуждена Государственная премия СССР. 
Это была книга о шоферах и шоферском труде, о радостях и 
горестях рабочего человека, о проблемах современного 
производства. Ни материал, ни сюжет, ни стиль романа 
нисколько не напоминали первую повесть А.Рыбакова, и 
только имя героя «Водителей», молчаливого начальника 
автобазы — Михаил Григорьевич Поляков, — выдавало 
внутреннее намерение автора дать картину судьбы 
поколения, начавшего свой путь при свете первых пионерских 
костров и принявшего на свои плечи главный груз великой 
войны. Но пока это было только отдаленное намерение, и 
связь между героем «Кортика» и героем «Водителей» была 
чисто условной, важной главным образом для автора, 
который, надолго расставаясь с воспоминаниями своей 
юности, делал знак, что не хочет оставить их навсегда. 
Первый «взрослый» роман Рыбакова «Водители» посвящен 
людям, хорошо знакомым автору по прежней профессии 
инженера-автомобилиста, и принадлежит к лучшим 
образцам «производственной» прозы, подкупая 
достоверностью изображения, умелым воссозданием 
трудовых будней автобазы провинциального городка, тонкой 
индивидуализацией характеров.



Непростые проблемы взаимоотношений в коллективе волжских речников в центре второго 
«производственного» романа Рыбакова  «Екатерина Воронина» (1955; одноименный фильм 
1957, реж. И.М.Анненский). В романе» речь опять шла о работниках транспорта, но теперь 
о тех, кто трудится в речных портах, на пароходах, кто связан с водой, с Волгой. В 
«Екатерине Ворониной» Рыбаков продемонстрировал еще одну грань своего писательского 
дарования — знание женской психологии и умение ее изображать. В романе «Лето в 
Сосняках» (1964) напряженная жизнь большого предприятия показана писателем через 
призму психологического конфликта честного горемыки и тупого догматика, что отражало 
реальное взрывоопасное противоречие «застойного» времени.



Но, закончив роман «Екатерина 
Воронина, писатель сразу же 
возвращается к приключениям своих 
маленьких героев, полюбившихся 
маленьким читателям; он пишет 
«Бронзовую птицу» (1956) — 
продолжение приключений Миши 
Полякова и его друзей в летнем 
пионерском лагере. И снова книга имеет 
успех. 



Три повести А. Рыбакова о Кроше широко известны в России и юному, и 
взрослому читателю. Первая из них – «Приключения Кроша» – вышла в свет 
в 1960 году, вторая – «Каникулы Кроша» – в 1966 году, третья – 
«Неизвестный солдат» – в 1971 году. По своей популярности они могут 
соперничать со знаменитым «Кортиком», которым Рыбаков начинал свой 
литературный путь и который хорошо знаком уже многим сменившимся 
поколениям маленьких школьников, любителей веселых и опасных 
приключений.



Подобное  сочетание  легкого  и  веселого  с  серьезным  и поучительным характерно 
вообще  для  творчества Рыбакова в  целом, у  писателя столько же детского, сколько и 
взрослого. С самого начала литературного пути Рыбакова идут параллельно две 
самостоятельные линии его  творчества -  увлекательные приключения о  детях  и  для  
детей  и  социальные романы о  взрослых и  для взрослых.  Но  почему все-таки  книги  о  
Кроше  можно  смело  назвать «новым» для А.Рыбакова явлением по  сравнению с  
первыми его детскими повестями?  Ведь и здесь,  как и  в «Кортике»,   и в «Бронзовой 
птице»,  главные персонажи - школьники,   и  в  центре сюжета веселые и  забавные 
происшествия, только  на  этот  раз  случившиеся на  автобазе  во  время  
производственной практики одного восьмого класса,  ведь и здесь герой повести 
наделен чертами любознательности,   мужественной  отваги  и  честности,   которые  
уже  ясно проглядывали в Мише Полякове. 



 Новым было,  прежде всего, то,  что  Крош,  Сережа Крашенинников,  жил  и действовал не  
когда-то давно,  а  в  то самое время,  когда создавалась о  нем книга,  он был современником 
и своего создателя,  и своего читателя, и яркие приметы городской жизни 60-х  годов вошли 
уже в  «Приключения  Кроша»,  чтобы еще  свободнее и  обильнее вылиться на  страницах 
«Каникулы Кроша».  Читатель «Приключений  Кроша» -  и  юный и  взрослый (а  Крош 
быстро завоевал симпатии и того и другого) - имел полную возможность сверить поступки 
героя, обстановку его жизни,  его язык,  суждения,  шутки с тем,  что он сам только что 
видел, слышал,  думал и  пережил,  а  эта  самостоятельная работа всегда доставляет 
читателю  особенное  дополнительное удовольствие.    Юмор,  с которым писатель передает 
исповедь Кроша, сохраняет для читателя  истинный масштаб  событий  жизни  героя  -  
значительных для  него самого,  но не столь уж громадных для всего остального 
человечества, другими словами,    одновременно   и   действительно   серьезных   и   
действительно обыкновенных.
И вот здесь происходит переход к другой новой черте детских повестей Рыбакова 60-х годов 
по сравнению с более ранними его повестями. Хотя прошло уже почти два десятилетия, как 
Крош впервые появился на свет, думается, что и сегодняшний читатель легко признает его 
своим современником. Обаятельность и притягательность характера этого героя, 
созданного Рыбаковым в 60-е годы, неотделимы от его современности. Современен сам 
взгляд Кроша на мир, на жизнь, где он прежде всего хочет различать мнимое и настоящее 
от фальшивого  и преувеличенного.



Особняком в творчестве А. Рыбакова стоит роман «Тяжелый песок» (1979). Этот роман 
был напечатан на страницах журнала «Октябрь». Роман «Тяжелый песок» стал для 
русско-еврейского читателя литературной сенсацией: впервые в русской литературе после 
1930-х гг. появился роман, посвященный почти исключительно еврейской жизни. Роман 
посвящен истории любви Рахили и Якова Ивановских — странице истории еврейского 
народа. С трудом из-за непривычности тематики пробившийся в советскую печать и 
сразу принесший Рыбакову огромную популярность роман «Тяжелый песок (1978) 
повествует о жизни еврейской семьи в 1910 – 1940-х годах в одном из многонациональных 
городков Западной Украины, о яркой и всепреодолевающей любви, пронесенной через 
десятилетия. Рыбаков прослеживает жизнь разветвленной еврейской семьи Ивановских-
Рахленко с дореволюционного времени до Второй мировой войны (с 1909 г. по 1942 г.) и 
гибель большинства ее представителей во время нацистской оккупации Украины. 

Это вершинное произведение писателя соединило все краски его 
художественной палитры, добавив к ним  тягу к историческому 
анализу и мистическую символику (образ главной героини, прекрасной 
возлюбленной, затем жены и матери Рахили на последних страницах 
является как олицетворение гнева и мести еврейского народа). Фон 
романа, еврейская жизнь на Украине в довоенный период, воссоздан 
автором на основе документальных материалов, собранных во время 
поездок Рыбакова по местам уничтожения евреев, тема 
Катастрофы дана масштабно и бескомпромиссно. В основе романа 
лежит идея о бессмертии еврейского народа, о его героизме, 
человечности, стойкости. (Некоторые материалы и варианты 
романа, а также письма читателей Рыбаков передал в 1991 г. Тель-
Авивскому университету.)



Замысел антисталинского романа о своем поколении возник у Рыбакова в конце 50-х годов. И 
следующим этапом творчества Рыбакова стали романы о жизни советского общества в 
годы сталинского террора: «Дети Арбата» (1986), «Тридцать пятый и другие годы» (1989), 
«Страх» (1990), объединенные явно автобиографичным образом Саши Панкратова. И 
только лишь в 1987 году был напечатан первый роман трилогии «Дети Арбата», затем 
вышли «Страх» (1991) и »Прах и пепел» (1994). Книги трилогии вышли в Советском Союзе 
общим тиражом 1,5 млн. экземпляров, переведены на десятки языков, попали в число 
мировых бестселлеров. Одноименная пьеса ставилась более чем в 30 театрах СССР и 
Европы.
Основанный на личных переживаниях Рыбакова роман «Дети Арбата» (1987) и 
продолжающая его трилогия «Тридцать пятый и другие годы» (книга первая, 1988; книга 
вторая – «Страх», 1990; книга третья – «Прах и пепел», 1994) воссоздает судьбы поколения 
1930-х годов, стремясь раскрыть механизм тоталитарной власти. Среди других 
произведений писателя — повесть «Неизвестный солдат» (1970) и автобиографический  
«Роман-воспоминание»(1997). 



В романе «Дети Арбата» автор предпринял попытку дать картину жизни всего советского 
общества в 1930-х гг.; анализируя состояние различных слоев общества (студенческая среда, 
интеллигенция, рабочие, заключенные и ссыльные, сотрудники НКВД и т. д.), Рыбаков вскрыл 
причины превращения социалистического государства в тоталитарное, с постепенной 
концентрацией всей власти в руках всесильного диктатора И. Сталина и выдвижением на 
первый план репрессивного аппарата. «Дети Арбата», как и последующие книги Рыбакова, 
вызвали острую полемику в кругах общественности и в советской печати, в том числе резкую 
критику со стороны сталинистов и коммунистических ортодоксов; споры, происходившие 
вокруг романа в 1987–88 гг., отразились в сборнике статей и писем читателей «Дети Арбата» с  
разных точек зрения.

Почти все произведения А. Рыбакова 
экранизированы, сценарии  написаны самим 
автором. Анатолий Наумович оставил 
автобиографическую книгу «Роман-
воспоминание» (1997). В 2005 году вышел 
телесериал «Дети Арбата». В 2008 году 
был снят телесериал «Тяжёлый песок».
 Писатель  умер 23 января 1998 года в Нью-
Йорке, похоронен в Москве.


