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Константин 
Александрович

Федин-
125 лет со дня рождения 

В искусстве никогда всего не решишь, 
как в любви никогда всего не скажешь. 
Искусство без недоразумения — это всё 
равно что пир без пьяных. 

К. Федин «Первые радости» 



Константин Александрович Федин родился 
24 февраля (12 февраля по старому стилю) 1892 года 
в семье приказчика писчебумажного магазина 
Александра Ерофеевича Федина и его жены Анны 
Павловны в маленьком дворовом флигеле на Большой 
Сергиевской улице Саратова (ныне улица 
Чернышевского).

В период с 1899 по 1901 гг. Федин получает начальное образование 
в Сретенском начальном училище (сегодня в этом здании расположен 
Государственный музей К. А. Федина), в 1901 году поступает в Саратовское 
коммерческое училище. В 1907 году Федин тайно от родителей уезжает в Москву, 
затем с 1908 по 1911 гг. обучается в Козловском коммерческом училище (ныне 
город Мичуринск). Первые литературные опыты Федина относятся к 1910 году. 
Это было подражанием Гоголю. «Его „Шинель“, — пишет Федин в своей 
«Автобиографии», — осталась надолго  одним   из  глубочайших  моих  
внутренних потрясений».
  



С 1911 по 1914 гг. Федин — студент Московского коммерческого института 
(ныне — Институт Народного хозяйства им. Плеханова). В 1913–1914 гг. — первая 
публикация в «Новом Сатириконе» под псевдонимом «Нидефак».

В 1914 году Федин был направлен в Германию для 
углубленного изучения немецкого языка, где в связи 
с началом Первой мировой войны оставался в качестве 
гражданского военнопленного № 52 до 1918 года. С 1916 
по 1917 годы Федин работает актером в театре оперетты 
г. Циттау, работает над романом «Глушь», рукопись 
которого была уничтожена автором в 1928 году. Годы 
пребывания Федина в Германии стали ценным 
материалом для создания романа «Города и годы» 
(1924 г.), принесшего Федину европейскую известность.

Роман “Города и годы” (1924) посвящен Первой мировой войне и 
свершившейся революции; действие здесь лишено хронологической 
последовательности, события происходят то в России, то в кайзеровской Германии. 
Писатель смелыми красками рисовал бюргерскую Германию, угрожавшую 
человечеству агрессией; не менее тяжкую картину непримиримой классовой 
борьбы воссоздавал он и в главах о России. Усложненная композиция романа 
отражала бесстрашие художника, решившегося вторгнуться в эпицентр 
европейской политической жизни первых двух десятилетий XX века. 



В основе романа — история взаимоотношений 
русского Андрея Старцова, ранимого, мечущегося 
человека, и немецкого коммуниста Курта Вана, 
отличающегося жесткой непреклонностью. Курт 
убивает Старцова, пошедшего ради любимой 
женщины на отступничество. В романе (и особенно в 
черновиках к роману, которые хранятся в 
Пушкинском Доме) звучит осуждение Старцова; но 
это не исключало желания автора вызвать 
одновременно и сострадание к герою: “Я наделил 
Андрея лучшим, что мне известно. Но я наделил его 
также самым горшим: отчаянием. Мир жесток, к 
несчастью”.

Роман был встречен с большим интересом (хотя 
упреки в “интеллигентской никчемности” Старцова 
постоянно сопровождают эту книгу), до 1937 года 
роман ежегодно выходил из печати. Он сразу 
появился в изданиях Русского зарубежья и там тоже 
получил высокие отзывы. Наделенный большой 
художественной силой, роман “Города и 
годы” показал, что русская литература периода 
революции не утратила своей способности постигать 
трудные противоречия земной жизни.



После романа “Города и годы” Константин 
Александрович Федин пишет ряд небольших 
произведений, среди которых в центре оказывается 
повесть “Трансвааль” (1926), где писатель 
нарисовал колоритную фигуру предпринимателя 
Сваакера, решившегося распорядиться судьбой 
молчаливой (от множества несчастий) русской 
деревни: “Это будет Америк! Сваакер будет 
помогать революций делать Америк!” Обратившись 
к крестьянству периода революции, Федин показал, 
что заворожить его эксплуататорской волей не так-
то просто, взнуздать его этой волей невозможно.



В 1928 году К.А. Федин выступил с 
романом “Братья”, где писал о том, как революция 
рассекала родство между людьми, в романе — между 
братьями Каревыми: Никита — композитор, с его 
мучительными попытками найти своей музыке место в 
революции; Ростислав — революционер, с его 
бравурными рассказами о жестоких казнях, о 
кровопролитиях от имени революции. Братья 
встретились в трудном жизненном поединке; писатель 
позволил пережить им чувство родства — и все же 
разойтись, чтобы погибнуть одному (Ростислав) и 
услышать зов жизни другому (Никита). В сознании 
композитора Карева рождается глубокое размышление 
(прозвучавшее неожиданно для 1920-х годов, занятых 
классовым переустройством жизни): “Он думал о 
родном, о повелевающей силе родного, о том, что 
созданное человеком создано преемством, и, если сын 
имеет уши, он должен слышать голос камня, 
положенного отцом. Это и есть родина — голос камня, 
положенного отцом, — и счастлив тот, кто его 
слышит...”



Один из творческих замыслов писателя связан с именем Н.Г. Чернышевского. В 
1928 году, когда праздновалось столетие со дня рождения Николая Гавриловича, 
Федин готовился к выступлению на юбилейных торжествах. Ему попались 
интересные материалы из воспоминаний Чернышевского и его наброски. Это 
натолкнуло на мысль написать повесть о временах старого Саратова. В 1930 году 
такая повесть под названием "Старик" увидела свет в Петрограде. В предисловии к 
повести автор с большой нежностью пишет о "городе, которого давно не было и 
который странно жил где-то тут же, бок о бок с моей маленькой жизнью…".

"Задолго до моего рождения город начал расти, - детально 
повествует Федин, - уходить в сторону от того места, где когда-
то закладывалась его судьба- Но старые стены все еще 
сохранялись, улицы носили прежние названия, и вдруг с 
неожиданной ясностью, почти до испуга осязаемо, я прикасался 
к прошлому. Мое воображение было так же велико, как мал был 
мой возраст, и я населял заброшенные улицы жизнью, которой 
не видали никогда даже мои деды. Так настоящая жизнь 
включала в себя это прошлое с тою же силой действительности, 
с какой для меня - семилетнего мальчугана - действительны 
были дворовые игры или мой утренний завтрак - молоко 
пополам с горячей водою, кусок сахару и саратовский белый 
калач".



На рубеже 1920—1930-х годов К.А. 
Федин играет значительную роль в 
литературной жизни страны, он в 
руководстве ленинградской писательской 
организации, ведет активную работу по 
сплочению писательских сил, выступает на I 
съезде советских писателей, избирается в 
руководящие органы Союза писателей. 
Федин совершает многочисленные 
зарубежные поездки, которые дают ему 
материал для нового романа — “Похищение 
Европы” (1933—1935). Деловому миру 
Запада здесь противопоставляется 
социалистическая действительность. Но 
роман оказался наиболее схематичным из 
всех фединских произведений, он испытал 
наибольшее давление со стороны 
официальной идеологии, что мучительно 
переживал художник.



Страдавший тяжелым заболеванием 
легких, Константин Александрович в начале 
1930-х годов лечился в Швейцарии в Давосе; 
через несколько лет после этой поездки 
появится самый маленький и самый 
поэтичный фединский роман — “Санаторий 
“Арктур” (1940). Санаторий в горах населен 
обреченными (из-за неизлечимой болезни) 
людьми, которые, ценя каждое мгновение 
жизни, борются за продолжение жизни. 
Главный герой романа — Левшин — наделен 
сложной внутренней жизнью. Он живет 
любовью к Родине, этим отличается от всех 
других в санатории, людей разных 
национальностей. Сильная и спокойная 
натура Левшина дарит поддержку и надежду 
тем, кто оказывается с ним рядом.



В годы Великой Отечественной войны К.А. Федин 
был эвакуирован в г. Чистополь; там работал над 
книгой воспоминаний, книгой размышлений над 
литературной жизнью в России XX века 
— “Горький среди нас” (1941—1968); 
родственной этой явилась и книга “Писатель, 
искусство, время” (1957) — портреты 
современников Федина. Летом 1943 года писатель 
выезжал на фронт, был на землях освобожденной 
Орловщины. В 1944 году после снятия блокады 
едет в Ленинград, здесь рождается книга очерков 
— “Свидание с Ленинградом”: “Я видел десятки 
европейских городов и жил в восьми столицах. 
Чувство гармонии, которое мне дается 
Ленинградом, нигде не повторялось... да, 
Ленинград остался со своим единством прошлого 
и настоящего, старый и вечный город. Но 
прикоснемся к его ранам”. В 1942 году была 
написана пьеса “Испытание чувств”, а также ряд 
очерков.



В военное время Константин Александрович Федин 
приступил к созданию трилогии, отмеченной большим 
эпическим размахом, — “Первые 
радости” (1945), “Необыкновенное 
лето” (1947—1948), “Костер” (кн. 1-я — “Вторжение”, 1961; 
кн. 2-я - “Час настал”, 1965). Повествование трилогии 
погружено в незатихающие раздумья писателя об 
историческом пути России, о социально-нравственных 
проблемах революции. Хотя Федин отходил в трилогии от 
темы Европы, все здесь обращено именно к культурному, 
социальному облику XX века в целом. От романа к роману 
писатель следил за сменой поколений, за взлетами, расцветами 
и затуханием судеб своих персонажей. Главные события 
связаны с именем Кирилла Извекова, целеустремленной, 
нравственно привлекательной личности. Герой проходит все 
испытания, выпавшие на долю его народа, — годы революции, 
гражданская война, первые шаги строительства советской 
жизни, репрессии, война (“Герои сами сложили этот сюжет, 
другого они сложить не могли”). В трилогии глубже всего 
раскрылись фединские “представления о русской земле — как 
о Мире, о русском народе, как о Человеке”. 
Роман “Костер” остался незавершенным.



Константин Александрович Федин был 
видным общественным деятелем, на 
протяжении многих лет возглавлял Союз 
писателей (1959—1971), был членом 
Германской академии искусств; 
неоднократно получал правительственные 
награды, был лауреатом Государственных 
премий. Его произведения переведены на 
многие языки.

Появившиеся в последние годы в 
печати фрагменты дневников Константина 
Александровича Федина разных лет, писем 
раскрывают глубокую борьбу художника, 
постоянно испытывавшего на себе жесткую 
зависимость от официальной идеологии.

Скончался Константин Александрович 
Федин в Москве 16 июля 1977 года…
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