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Константин (Кирилл) Михайлович Симонов родился в 1915 г., в Петрограде. 
Мать, Александра Леонидовна, — настоящая Оболенская, из знаменитого 

княжеского рода. В «Автобиографии», написанной в 1978 году, своего 
физического отца Симонов не упоминает, воспитывался отчимом, 

Александром Ивановичем Иванищевым, участником японской и 
германской войн, преподавателем военного училища, которого очень 

любил и уважал. Детство провел в Рязани и Саратове. Семья была военная, 
жила в командирских общежитиях. Вынесенные из военной службы 
привычки — аккуратность, требовательность к себе и окружающим, 

дисциплинированность, сдержанность — формировали особую семейную 
атмосферу: «Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. 

Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, 
опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни 

было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая ложь, 
презиралась». Военные навсегда останутся для Симонова людьми особой 

складки и выделки — им навсегда захочется подражать.
Окончив в 1930 г. школу-семилетку, К. Симонов учился в ФЗУ на токаря. В 

1931 семья переехала в Москву, и Симонов, окончив здесь фабзавуч точной 
механики, идет работать на завод. Объяснял свой выбор Симонов в 

«Автобиографии» двумя причинами: «Первая и главная — пятилетка, 
только что построенный недалеко от нас, в Сталинграде, тракторный завод 

и общая атмосфера романтики строительства, захватившая меня уже в 
шестом классе школы. Вторая причина — желание самостоятельно 

зарабатывать». В эти же годы начинает писать стихи. Печататься начал в 
1934 г.

Работал до 1935.



В 1936 в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны стихи К. Симонова. 
Первая поэма – «Павел Черный» (1938), прославлявшая строителей Беломорско-

Балтийского канала. В «Автобиографии» поэма упоминается как первый трудный опыт, 
увенчавшийся литературным успехом: ее публикация в сборнике «Смотр сил».

С 1934 по 1938 г. учился в Литературном институте им. Горького, после окончания поступил 
в аспирантуру ИФЛИ (Институт истории, философии, литературы), но в 1939 был 

направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол в Монголию и в институт 
уже не вернулся.

В эти годы выпустил книгу стихов «Настоящие люди» (1938), поэмы «Ледовое побоище» 
(1938), «Суворов» (1939). Вскоре выступил как драматург (пьесы «История одной любви» 

(1940), «Парень из нашего города» (1941)).

Во время финской войны окончил двухмесячные курсы военных корреспондентов при 
Военной Академии имени Фрунзе, с осени 40-го по июль 41-го еще одни курсы — при 

Военно-политической академии; получает воинское звание интенданта второго ранга.



В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты «Красная звезда», постоянно 
находясь в действующей армии. В «Автобиографии» Симонов признавался: «Почти весь материал — 

для книг, написанных во время войны, и для большинства послевоенных — мне дала работа 
корреспондентом на фронте». В 1942 вступил в ВКП(б). В том же году ему было присвоено звание 
старшего батальонного комиссара, в 1943 - звание подполковника, а после войны - полковника.

Но все же всенародную известность принесла писателю публикация в январе 1942 года в газете 
«Правда» стихотворения «Жди меня».

К.М. Симонов был одним из первых, кто начал после войны тщательное изучение трофейных 
документов немецко-фашистской армии. Им проведены длительные и обстоятельные беседы с 

маршалами Жуковым, Коневым и другими много воевавшими людьми.

Константин Симонов через свои очерки, стихи и военную прозу показал увиденное и пережитое как 
им самим, так и тысячами других участников войны. Он проделал гигантскую работу по изучению и 

глубокому осмысливанию опыта войны именно с этой точки зрения. Он не приукрашивал войну, 
ярко и образно показал ее суровый лик. Уникальны с точки зрения правдивого воспроизведения 

войны фронтовые записки Симонова «Разные дни войны». Читая такие глубоко проникновенные 
свидетельства, даже фронтовики обогащают себя новыми наблюдениями и более глубоко 

осмысливают многие, казалось бы, хорошо известные события.
В годы войны написал и пьесы «Русские люди», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги 

стихов «С тобой и без тебя» и «Война».



В послевоенные годы К. Симонов - поэт и воин, журналист и общественный 
деятель - пишет по впечатлениям поездок за границу книгу стихотворений 

«Друзья и враги» (1948), повесть «Дым отечества», много работает в драматургии, 
создает эпическое повествование в прозе об Отечественной войне - романы 

«Живые и мертвые» (1959) и «Солдатами не рождаются» (1964).

В послевоенные годы общественная деятельность Симонова складывалась таким 
образом: в 1946-50 главный редактор журнала «Новый мир». В 1946-54 зам. 

генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1946-54 депутат Верховного 
Совета СССР. В 1952-56 член ЦК КПСС. В 1954-58 вновь возглавил «Новый мир». 
Одновременно в 1954-59 и 1967-79 секретарь правления Союза писателей СССР. В 

1956-61 и с 1976 член Центральной ревизионной комиссии КПСС.

В 1974 был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Умер К. Симонов в 
1979 в Москве.



В 1942 году Н. Тихонов назвал Симонова «голосом 
своего поколения». Л. Финк считает такое определение 
недостаточно широким, в своей книге о К. Симонове он 

пишет: «К. Симонов был трибуном и агитатором, он 
выражал и вдохновлял свое поколение. Потом он стал 

его летописцем». Итак, история в судьбе и творчестве К. 
Симонова отразилась со всей полнотой и очевидностью.

В своем творчестве Симонов не обходит и многие другие 
сложные проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться во время войны, и которые продолжают 
волновать нашу общественность в послевоенные годы и 
особенно в связи с событиями в Афганистане и Чечне.



• О К. Симонове изданы книги И. Вишневской, С. Фрадкиной, Л. Финка, Д.А. Бермана, Б.М.Толочинской, 
множество статей и посвященных ему глав в книгах о военной теме в литературе. О К. Симонове глубоко и 
серьезно писали такие известные исследователи, как А. Абрамов, Г. Белая, А. Бочаров, З. Кедрина, Г. 
Ломидзе, В. Новиков, А. Макаров, В. Пискунов, П. Топер.

• Большое количество статей о жизни и творчестве К. Симонова публиковалось и до сих пор публикуется в 
журналах, где работал К. Симонов – «Знамя» и «Новый мир».

• Большие монографические исследования о К. Симонове немногочисленны, однако для исследователя 
большой материал дают воспоминания современников о Константине Симонове, о разных этапах его 
личного и творческого пути.

• В 1999 году была опубликована книга воспоминаний о Константине Михайловиче Симонове «Частная 
коллекция», написанная его сыном Алексеем.

• Книга интересна прежде всего честным, правдивым рассказом о К. Симонове, его поколении, его эпохе. А. 
Симонов не претендует на всеобъемлющий характер своих свидетельств. Но как раз частность, заявленная 
в заглавии книги («это не они такие, герои этой книги, это я их такими помню или такими люблю»), куда 
привлекательнее напора «истины в последней инстанции». Отлично сказано о «писательском 
пуританизме» Симонова, которого (хотя он и числился среди коллег-сверстников передовым и даже 
прозападным) по-человечески, по-мужски отвращали «разнузданность», самокопание на грани 
самобичевания. Симонов-сын оказывается способен к осознанию Симонова-отца как явления 
характерного, типичного для своего времени.


