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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Родился Виктор 1 мая 1924 года в небольшом селе Овсянка 
Енисейской губернии (ныне – Красноярский край).

Даже в краткой биографии Астафьева можно перечислить много 
трагических моментов. Еще когда Виктор был ребенком, его 
отца арестовали, а мать умерла во время одной из поездок к 
мужу.

Детство Виктор Астафьев провел с бабушкой и дедом. Об этом 
времени у писателя осталось много светлых воспоминаний, 
которые позже он описал в автобиографии.

После того, как отец Виктора вышел из тюрьмы и еще раз 
женился, семья переехала в город  Игарка Красноярского края. 
Когда отец попал в больницу, а новая семья отвернулась от 
Виктора, он оказался в буквальном смысле на улице. 
Проскитавшись два месяца, был направлен в детский дом.



СЛУЖБА

В 1942 году Астафьев добровольно ушел на фронт. В 
Новосибирской пехотной школе он обучился 
военному делу. А уже в 1943 году отправился 
воевать. Сменив несколько видов деятельности, до 
конца войны был обычным рядовым солдатом. За 
время службы Астафьев был удостоен медали «За 
отвагу», ордена «Красной Звезды».

Когда война закончилась, Астафьев женился на 
писательнице Марии Корякиной, вместе с ней 
поселился в городе Чусовой Пермской области.
 Проживая там, он сменил несколько профессий: был 
слесарем, учителем, кладовщиком, работал на 
местном мясокомбинате. Однако кроме работы 
Виктор интересовался литературой: даже был 
постоянным членом литературного кружка.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА
Впервые рассказ Астафьева был напечатан в 1951 году («Гражданский 

человек»). В том же году Виктор стал работать в газете «Чусовский 
рабочий», это место не покидал 4 года. Для газеты Астафьев написал 
множество статей, очерков, рассказов, его литературный талант 
начал раскрываться все полнее. В 1953 году была опубликована 
книга Астафьева «До будущей весны».

А в 1958 году в биографии Виктора Астафьева произошло важное 
событие – его приняли в Союз писателей. Для повышения своего 
литературного уровня Астафьев учился на Высших литературных 
курсах с 1959 по 1961 год.

Если кратко охарактеризовать произведения Виктора Астафьева, можно 
сказать, что они освещают военную, антисоветскую, деревенскую 
тематику.

За все время своей деятельности Астафьев написал множество 
произведений. Например, романы «До будущей весны», «Тают 
снега», «Прокляты и убиты» (роман был удостоен премии РФ в 
области литературы и искусства). Среди его повестей: «Стародуб», 
«Слякотная осень», «Так хочется жить», «Из тихого света», 
«Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба».

В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические рассказы 
Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для 
детей.



ПРОКЛЯТЫЕ И УБИТЫЕ 
   Ещё в ходе войны 1941-45, а после неё ещё в 
большем множестве и густоте – потекли стихи, 
поэмы, рассказы и романы об этой грозной и 
протяжной войне. И стали иссякать, может 
быть, только к концу XX века. На первый 
взгляд может показаться странным, что Виктор 
Астафьев, на себе испытавший злейшие 
условия этой войны, раненый, контуженный, 
едва не убитый, – едва ли не 40 лет своей 
литературной деятельности почти промолчал о 
той Великой войне, разве изредка 
обмолвками. И только в 1990 годы внезапно – и 
опоздав от стольких? – выступил с 
двухтомником «Прокляты и убиты».
 



⦿ С первых страниц произведения повтор начальных строк 
известной песни военных лет "Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой..." выдвигает на первый план тему 
защиты родной земли от захватчиков. Из отдельных 
фрагментов романа вырисовывается цельная трагическая 
картина военной эпохи. Грустное зрелище представляет 
собой поле с неубранным хлебом: эта картина заставляет 
новобранцев в полной мере ощутить гибельность того, что 
называют войной. Астафьев убеждает, что хлебное ноле – 
самое дивное творение русского человека, и призывает с 
высочайшим уважением относиться к хлебу. Вторая часть 
романа содержит наиболее полемичные сцены. Например, 
Астафьев показывает, как по молчаливому соглашению 
"фрицы и Иваны" не стреляют друг в друга, беря воду и 
стирая "подштанники и портянки" в Оке, даже обмениваются 
шутками. В литературе о Великой Отечественной войне не 
принято было изображать врага в столь миролюбивом тоне. В 
немцах всегда подчеркивалась зверская жестокость. 
Астафьев же утверждает мысль о том, что простым немецким 
солдатам война не нужна. Смысл названия романа 
раскрывают слова Коли Рындина о том, что "все, кто сеет на 
земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и 
убиты".



⦿ Первая часть романа «Чертова яма» повествует о 
новобранцах, проходящих «обучение» в учебном полку. 
Солдатский быт напоминает быт тюремный, определяемый 
страхом голода, наказания и даже расстрела. Пестрая 
солдатская масса тяготеет к двум полюсам: к солдатам-
старообрядцам – степенным, благодушным, обстоятельным 
и к блатникам — расхристанным, вороватым, истеричным. 
Солдатское воинство, как и в «Пастухе и пастушке» , 
раскалывается на определенные типы, в основном 
повторяющиеся и любимые писателем характеры. Однако 
место «светлого» человека занимает не романтический 
лейтенант, стремящийся к героической жизни, а 
колоритная фигура русского богатыря-старообрядца Коли 
Рындина, который даже на учебных занятиях не может 
деревянным ружьем «уколоть» условного противника. 
Герой тверд в вере, зная, что Бог покарает всех за 
отступничество, за то, что допустили в душу дьявола вслед 
за комиссарами-безбожниками. Именно Рындин вспоминает 
старообрядческую стихиру, где было сказано, что «все, кто 
сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут 
прокляты Богом и убиты» . Эти древние слова и вынесены 
автором в заглавие романа. 



Во II части романа («Плацдарм» ) воссоздается картина тяжелейших боев 
при переправе через Днепр и во время обороны Великокриницкого 
плацдарма. В течение семи дней небольшие силы должны были, по 
замыслу командования, отвлекать и изматывать противника. Художник 
рисует жуткие в своей подлинности и натуралистичности сцены ада на 
земле. «Черные работники войны» , «сидельцы Великокриницкого 
плацдарма» , изможденные, голодные, «во вшах» , покусанные 
крысами, выходят из зоны, «чувствуя освобождение от гнетущего 
ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности» . С 
«солдатской линией» переплетается «линия партии» . Едкая авторская 
ирония проявляется не только в изображении политзанятий, образов 
политработников, ерничаньи на политические темы персонажей, 
описании заочного приема в партию на передовой, ею пронизан весь 
авторский текст повествования. Астафьев полностью разрушает 
сложившиеся в советское время каноны изображения народа на войне. 
Народ в романе, как и в др. произведениях 90-х, не является 
бессмертным народом-победителем. 



АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Автор утверждает, что народ смертен и уничтожим. 
И не потому, что исчерпал заложенные в нем 
генетические силы или утратил смысл своего 
развития, а вследствие того, что ему были нанесены 
сокрушительные и незалечимые раны. Не только 
фашизмом, но прежде всего своими — той 
тоталитарной машиной, которая без счета и совести 
губила русского мужика или ставила его на колени в 
годы революции, коллективизации и войны. Народ не 
является героем, он — покинутый Богом, униженный 
страдалец, вынужденный воевать между двух 
страшных сил, сложное разноликое единство, 
одаренное и добрыми человеческими свойствами и 
мерзкими пороками. Народ существует на войне между 
призрачной надеждой на Бога, на справедливость и реальной 
верой в силу родной земли, которая являлась порой 
единственной спасительницей солдата.


