
1 мая 2024 года исполнится 100 лет со дня рождения Виктора Астафьева. 

Согласно Указу Президента России мероприятия, посвященные юбилею 

писателя, пройдут по всей стране. 

 

1 мая исполняется 100 лет со дня рождения известного советского и 
российского писателя, сибиряка, русского классика второй половины ХХ века, мастера 
живого русского литературного языка, участника Великой Отечественной войны Виктора 
Петровича Астафьева (1924–2001). 

Им написано более двухсот произведений, по его книгам сняты художественные 
фильмы, поставлены спектакли, многое издавалось за рубежом в переводе на разные языки 
мира. Писатель отразил в своих произведениях реалии тяжёлого военного времени и 
деревенской жизни, духовно-нравственные ценности и ориентиры. Его произведения учат 
мужеству, отваге, любви к природе и своей родине. 

Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в деревне Овсянка недалеко от Красноярска. 
Его родители были небогатыми крестьянами, Виктор был единственным ребенком в семье, 
две его сестры умерли в раннем детстве. «Я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску по сестре и 
на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата», — писал Астафьев в 

автобиографии. 

Детство будущего писателя было тяжелым. 
Родители — Петр и Лидия Астафьевы — плохо 
ладили между собой. Семьи коснулось и 
раскулачивание: советские власти 
национализировали мельницу, которая много лет 
помогала Астафьевым прокормиться. …Призвали 
моего папу мельничать, пообещав зачислить его и 
маму мою в колхоз, чему мама была безмерно рада, 
но потрудиться ей на счастливой коллективной 
сельхозниве не довелось. Папа мой, восстановив 
мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая 
текущего момента, и однажды сотворил аварию, но 
мельница-то не его уже и не дедова — это уже 
социалистическая собственность, и папу посадили в 
тюрьму… 

1931 год стал особенно трагичным для Виктора 
Астафьева: погибла его мать, а отца осудили на пять 

лет, признали врагом народа и отправили в Карелию — на строительство Беломорканала. 
Мальчик остался на попечении бабушки. Этот период его жизни лег в основу сборника 
«Последний поклон» и рассказов «Фотография, на которой меня нет» и «Конь с розовой 
гривой». 

Осенью 1934 года отец Виктора Астафьева вернулся в Овсянку. На стройке 
Беломорканала его признали ударником пятилетки и освободили досрочно. Вскоре Петр 
Астафьев женился второй раз, на Таисии Черкасовой, и вместе с ней и сыном перебрался в 
небольшой город Игарка. 

О жизни в Игарке Астафьев вспоминал с горечью и болью: отец и мачеха мало 
интересовались им, и вскоре новая семья буквально выставила мальчика на улицу — он 
оказался в детском доме. 



«Беспризорничество. Сиротство. Детдом-интернат. Все это пережито в Игарке. Но 
ведь были и книги, и песни, и походы на лыжах, и детское веселье, первые просветленные 
слезы», — вспоминал он об этом времени. 

Игнатий Рождественский, преподаватель русского языка и литературы в детском 
доме, стал его другом на долгие годы: писатель уважал его за «требовательность и 
человеческое внимание». Другим наставником Астафьева был директор детского дома 
Василий Соколов. И Рождественский, и Соколов заметили, что мальчику легко даются 
литература и русский язык, и советовали ему подумать о писательской карьере. 

В 1941 году Виктору Астафьеву исполнилось 17 лет, и по закону он больше не мог 
оставаться в детдоме. К этому моменту он закончил только шесть классов — его несколько 
раз оставляли на второй год из-за проблем с арифметикой. «Я должен был начинать 
самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе», — писал 
он. Мечты о высшем образовании он отложил: на учебу не хватало денег. Астафьев пошел 
работать на завод коновозчиком, затем поступил в железнодорожную школу. 

Занятия в железнодорожной школе начались в декабре 1941 года, а закончились в мае 
1942-го. К этому моменту вовсю шла Великая Отечественная война, ее отголоски были 
слышны в Красноярском крае. Туда спешно эвакуировали жителей европейской части 
России, налаживали производство военной техники. 

Всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, но там, где-то далеко-
далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле моей ходуном ходит, всех к борьбе за 
жизнь требует и ко всякому своим обликом поворачивается. 

Виктор Астафьев, как и многие его сокурсники, не захотел оставаться в тылу и пошел 
добровольцем на фронт. В первых боях он участвовал уже в конце 1942 года. На войне 
Астафьев сменил несколько специальностей: служил разведчиком, водителем и связистом. 
Он воевал на Первом Украинском фронте, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции, 
форсировании Днепра, наступлении Красной армии под Каменцем-Подольским. Во время 
войны Виктор Астафьев получил несколько наград: ордена Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За освобождение Польши», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». В боях под польским городом Дукла осенью 1944-го Астафьев был 
ранен и несколько месяцев провел в госпитале. После лечения от строевой службы его 
отстранили, и победу он встретил во вспомогательных частях Первого Украинского фронта 
в Ровно. Там же он познакомился со своей будущей женой — медсестрой Марией 
Корякиной. Они поженились вскоре после войны — 26 октября 1945 года. Затем супруги 
переехали в Пермскую область, в родной город Марии Корякиной — Чусовой. 

Фронтовые ранения мешали Виктору Астафьеву работать по основной специальности, 
позже он писал: А что я, год назад начавший бриться солдатик, от ранения потерявший 
зрение правого глаза и по этой причине единственную свою профессию — составителя 
поездов, еще совсем недавно рядовая окопная землеройка с шестиклассным образованием, 
мог знать? Я даже род войск капитана не различил по погонам. 

За первые послевоенные годы Астафьев сменил несколько профессий: дежурный по 
вокзалу, слесарь, рабочий литейного цеха, кладовщик, подсобный рабочий. Такая жизнь 
ему быстро надоела: он даже расстался с женой и уехал домой, в Сибирь, однако вскоре 
вернулся в семью. 

В 1947 году у Астафьевых родилась дочь Лидия, но прожила она всего полгода. 
«Какое это горькое горе и чувство — родительское бессилие, тяжелое, жестокое, 



совершенно немилосердное», — писала Мария Корякина. Смерть дочери усугубила разлад в 
семье, и Виктор Астафьев вновь уехал из Чусового — на этот раз на полгода. Не остановила 
его даже вторая беременность жены. 

Астафьев вернулся в семью уже после рождения дочери Ирины, устроился в артель 
слесарем и решил закончить среднюю школу. В 1950 году у супругов родился сын Андрей. 
Астафьев не мог заниматься тяжелой работой, поэтому устроился вахтером в колбасный 
цех. 

Жизнь ему скрашивали встречи литературного кружка при местной газете. Именно 
они вдохновили его на написание первого художественного произведения. В 1951 году 
рассказ «Гражданский человек» напечатали в городской газете «Чусовской рабочий». 
Следующие несколько лет Астафьев работал журналистом «Чусовского рабочего». 

«Для журналиста в общем-то была возможность развернуться. Но надо помнить, 
что грамотешка у меня была довоенная — шесть групп, фронт дал, конечно, жизненный 
опыт, но культуры и грамотности не добавил. Надо было все это срочно набирать. 
Правда, я даже в окопах ухитрялся книжки иметь и читать. Я знал, что предложение 
должно заканчиваться точкой, но вот где оно, предложение, заканчивается, точно не 
представлял», — вспоминал писатель. 

В 1953 году в Перми напечатали первую книгу Астафьева — «До будущей весны». В 
1955-м там же вышел сборник «Огоньки». Эти книги для детей и подростков читатели 
встретили хорошо, однако сам Астафьев хотел публиковать более серьезную прозу. Еще в 
1954 году он отправил в редакцию журнала «Новый мир» черновик повести «Кража», но 
там его не приняли. Неудача не остановила Астафьева — он продолжил работать над 

«Кражей» и другими произведениями. 

В 1957 году он устроился 
корреспондентом на Пермское областное 
радио. Наше радио, конечно, нечто ужасное: 
трескотня, резонерство, ложь. Деньги 
платили хорошие, да, но это состояние духа 
вступило в непреодолимое противоречие с 
тем, что я пытался выразить в писательской 
работе. С тех самых пор тружусь только за 
столом, воюю только с листом чистой 
бумаги. 

В 1958 году Астафьев стал членом Союза 
писателей СССР. Тогда же вышел его роман 
«Тают снега». Рассказы писателя начали 
публиковать в Москве, в том числе в крупных 

журналах — «Новый мир» и «Молодая гвардия». В конце 1950-х годов увидели свет повести 
«Перевал», «Звездопад» и «Стародуб». Вскоре Астафьев отправился в Москву и поступил на 
Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Во время учебы 
на Высших литературных курсах раздвинулись рамки моей окружающей среды. Москва с ее 
театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными 
преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытавшими, 
уже добившимися в литературе заметных успехов, — все-все способствовало духовному 
просветлению и нравственному усовершенствованию 

В 1962 году Виктор Астафьев с семьей переехал в Пермь. Его друг, главный редактор 
«Пермского книжного издательства» Борис Назаровский, помог писателю купить 



небольшой дом в уральской деревне Быковка. Сам Астафьев так говорил об этом месте: «В 
Быковке не было никаких условий, кроме главного — там мне всегда хорошо работалось». 
В Перми и Быковке Астафьев закончил повести «Кража» и «Последний поклон», написал 
несколько новелл и рассказов: «Зорькина песня», «Гуси в полынье», «Осенние грусти и 
радости». Там же началась писательская карьера жены Астафьева: в литературном журнале 
«Уральский следопыт» напечатали рассказ Марии Корякиной «Ночное дежурство». 
Позднее Корякина переработала его в повесть «Отец», которую опубликовали в «Пермском 
книжном издательстве». В Перми Виктор Астафьев создал первую редакцию одного из 
главных своих произведений — повести о любви во время войны «Пастух и пастушка». Сам 
автор называл это произведение современной пасторалью. 

В 1970 году Астафьевы переехали в Вологду. В то время там жили известные 
советские писатели — Николай Рубцов, Александр Яшин, Василий Белов. Астафьев 
познакомился и быстро подружился с ними. В Вологде он продолжал заниматься 
творчеством. Один мудрый человек советовал каждому найти свою поляну. Я ее нашел в 
Вологде. 

Вообще Русский Север, когда я приехал туда, покорил сразу. Поразили своею 
красотой северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале не видел. Не знаю, 
насколько все это увиденное и пережитое обогащает перо, но душу — несомненно. К тому же 
в Вологде была и есть одаренная писательская организация. В дружеском кругу я многому 
научился, многое понял. И главное — что надо быть с Родиной, — понял именно в Вологде. 
В Вологде он также попробовал себя в драматургии и создал две пьесы — «Черемуха» и 
«Прости меня». 

В 1976 году была опубликована книга «Царь-рыба» о вмешательстве цивилизации в 
жизнь провинции. Именно «Царь-рыба» принесла Астафьеву всесоюзную известность. 
Однако напечатать книгу целиком удалось не сразу: Главное управление по охране 
государственных тайн в печати изъяло из рукописи две главы — «Норильцы» и «Дамка». 
Цензоры посчитали повесть «дерзкой, чуть ли не антисоветской продукцией». В урезанном 
виде «Царь-рыба» была опубликована и завоевала любовь читателей. Два года спустя, в 
1978-м, повесть вышла отдельным изданием. Вскоре она удостоилась Государственной 
премии СССР и была переведена на множество иностранных языков, но без цензурных 

изъятий вышла только в 1990-е годыВ 1980 
году Виктор Астафьев решил вернуться на 
историческую родину — в Красноярский 
край. Здесь начался новый период его 
творчества. В это время он писал как 
художественную прозу, так и 
публицистику. 

Астафьев купил в родной деревне 
Овсянке дом, где жил летом, а на зиму 
возвращался в красноярскую квартиру. 
Оттуда открывался вид на реку и деревни 
вдали. На вопрос «Зачем вернулся в 
Овсянку?» писатель отвечал: «Вернулся 
помирать». 

Большую часть своих произведений Виктор Астафьев писал по воспоминаниям и 
впечатлениям. Однако его отношение ко многим событиям постепенно менялось. В январе 
1986 года в журнале «Октябрь» опубликовали книгу Астафьева «Печальный детектив». Сам 
автор называл ее своим первым романом, забывая об опыте 1950-х — произведении «Тают 
снега». «Печальный детектив» перевели и издали за рубежом. Критики заметили, что 



Астафьев, раньше воспевавший сибирскую деревню, теперь показал ее темные стороны. 
Главным героем «Печального детектива» стал бывший милиционер Леонид Сошнин. На 
службе он получил тяжелое ранение и был вынужден выйти на пенсию. Астафьева упрекали 
за мрачность этого произведения: в «Печальном детективе» автор показал бюрократию и 
преступность начала 1980-х годов. 

Неспокойна в это время была и жизнь самого писателя: в 1987 году умерла его 39-
летняя дочь Ирина. «Давно мы с Марьей живем, многих пережили, а горечь и жалость к 
умершим, особенно к маме и дочерям — вторая дочь, Ирина, умерла десять лет назад в 
возрасте тридцати девяти лет, — не утихает, наоборот, с годами становится 
острее», — писал Астафьев в 1997 году Василю Быкову. 

В эти годы Астафьев переосмыслил и тему войны — он работал над романом 
«Прокляты и убиты». Первая книга романа вышла в свет в 1992 году, вторая — в 1994-м. 
Писатель признавался, что это произведение отняло у него слишком много сил, а критики 
заметили, что автор ожесточился и утратил присущий ему светлый взгляд на мир. 

В 1995 году за первые две части романа «Прокляты и убиты» Астафьеву вручили еще 
одну Государственную премию. Писатель не ушел от военной темы: в 1990-х годах он создал 
повести «Обертон», «Так хочется жить» и «Веселый солдат», продолжил писать роман 
«Прокляты и убиты». В 1997–1998 годах в Красноярске выпустили 15-томное собрание 
сочинений Астафьева с комментариями автора. В 1999-м писателя наградили орденом «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. В 2000 
году Виктор Астафьев прекратил работу над 
третьей частью романа «Прокляты и убиты», 
оставив ее неоконченной. Как признавался сам 
писатель и подтверждали его друзья, работа над 
книгой была очень тяжелой. К концу жизни 
Астафьев устал от нее. Повлияло на его решение 
и то, что роман получил противоречивые 
отзывы: например, литературный критик 
Валентин Курбатов заметил, что «Прокляты и 
убиты» — это «самая мучительная в русской 
литературе книга». 

 29 ноября 2001 года Виктор Астафьев умер. Писателя похоронили на деревенском 
кладбище недалеко от его родной Овсянки, рядом с дочерью Ириной.  

 Как и в жизни любого другого человека в жизни Виктора Астафьева было много 
интересных событий. Вот несколько интересных фактов из его жизни. 

Виктор Астафьев дружил со многими известными советскими писателями. Особенно 
близко он общался с Константином Воробьевым. Их дружба началась с повести Воробьева 
«Алексей, сын Алексея», опубликованной в журнале «Молодая гвардия» в 1963 году. 
Астафьеву так понравилось произведение, что он написал письмо в редакцию с пометкой 
«Переслать лично автору». Воробьев прислал ему ответ. Переписывались они до самой 
смерти Константина Воробьева в 1975 году. Много лет Астафьев общался и с Василем 
Быковым, творчество которого не раз анализировал в своих публицистических статьях. 
Встретились они, как говорил Астафьев, «в толчее писательских съездов». «Все 
прочитанное окончательно меня убедило, что ты — великий писатель русской литературы и 
таким, может быть, первым войдешь в век двадцать первый» — так писал Василь Быков 
Виктору Астафьеву в 1998 году. 



Один из самых необычных литературных памятников России связан с повестью 
Астафьева «Царь-рыба». Его установили в 2004 году, к 80-летию писателя, на смотровой 
площадке недалеко от Овсянки. Статуя изображает енисейского осетра — ту самую царь-
рыбу. 

В 1999 году в Красноярске представили балет по повести «Царь-рыба». В спектакле 
участвовали артисты Большого театра — Марианна Рыжкина, Марк Перетокин и другие. 
Музыкальной основой постановки стала симфоническая поэма композитора Владимира 
Пороцкого. Создатели балета подчеркивали, что их «Царь-рыба» сильно отличается от 
книги Виктора Астафьева, но опирается на нее.  

 

МОЛОДЕЖЬ  ЧИТАЕТ  АСТАФЬЕВА  

Наша школа не могла пройти мимо такого события и также приняла участия в 

мероприятиях, приуроченных к юбилею писателя: 

 

• Организована книжная выставка в библиотеке МБОУ СШ 62  школьным 

библиотекарем Е.В.Деминой; 

 

• Учащиеся нашей школы приняли участие в районном квесте «Учителя на 

страницах художественных произведений» 05.04.2024. ( Диплом за 3 место) 

 

   

 

• Учитель русского языка   и литературы Кабирова А.Г. совместно с учащимися 8-

х, 9-х, 10 класса организовала на 1этаже выставку творческих работ, 

выполненных в технике скрапбукинг «Произведения  Астафьева  глазами 

детей»; 
 

 

• Также команда учащихся 8-х классов приняла участие в городском 

литературном квизе 

 



« ПроСТО.Астафьев», организованная городской библиотекой 

им.И.Тургенева  25.04.2024  

( Диплом победителя); 
 

   

 

•  Учащиеся 8б класса посетили литературную гостиную по мотивам 

произведений В.П.Астафьева, Специализированная библиотека инвалидов по 

зрению,02.05.2024.  

 

• 12.05.2024  учащиеся нашей школы посетили Мемориальный комплекс Овсянка 

– родное село В.П.Астафьева; 

 

• 14.05.2024 учащиеся вместе с учителями русского языка и 

литературы посетили видеолекторий «Нескучная классика»: «И 

всё не умолкает во мне война…», во время которого прошло 

обсуждение  повести писателя о войне, просмотр  фрагментов  из 

фильма «Звездопад» (1981 г.), где Астафьев выступил в 

соавторстве с режиссёром Игорем Таланкиным, драмы «Где-то гремит война» 

(1986 год), созданную по мотивам романа «Последний поклон». 

 

Полезные материалы о жизни и творчестве Виктора Петровича Астафьева 

1. Городецкий, Е. «Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно...» / Е. Городецкий // 

Вечерний Новосибирск. – 2004. – 30 апр. – URL: https://vn.ru/news-33740/ (дата обращения: 

19.09.2023). Накануне 80-летия Виктора Астафьева новосибирский писатель, член СП России 

Евгений Городецкий передал «Вечернему Новосибирску» письма Астафьева с комментариями и 

фотографии из семейного архива, которые прежде нигде не печатались и не публиковались.  

2. Затесь на сердце. Астафьев в памяти людской : фотоальбом / составитель В. А. Майстренко. – 

Красноярск : РАСТР, 2009. – 172 с. : ил. – URL: 

http://www.krskstate.ru/dat/bin/atlas_let_attach/1019_zatesy.pdf?ysclid=lnwrxf77pv903689183 (дата 

обращения: 8.08.2023). Фотоальбом «Затесь на сердце. Астафьев в памяти людской» похож на 

многомерный портрет, в который хочется вглядываться и вглядываться, открывая для себя не только 

знаменитого писателя, но и героев его произведений и читателей. Фоторяд, выполненный 

известными красноярскими мастерами, представляет Виктора Петровича Астафьева в самых 

неожиданных ракурсах.  

3. Зябрев, А. Е. «Народ податлив на всякое яркое слово, на всякий обман...» / А. Е. Зябрев // 

Красноярский рабочий. – 2022. – 31 авг. – URL: https://krasrab.ru/news/intervyu/25649 (дата 



обращения: 30.08.2023). Интервью с Виктором Петровичем Астафьевым, опубликованное 11 января 

1994 года в третьем номере «Вечернего Красноярска» (перепечатали в 2022 году)  

4. «Линия Астафьева» в Чусовом : литературная родина известного писателя // Наш Урал : [сайт]. – 

URL: https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/liniya-astafeva-v-chusovom/ (дата обращения: 25.08.2023). 

В материале предлагается описание городского маршрута «Линия Астафьева», состоящего из 12 

информационных знаков возле мест, связанных с историей жизни семьи писателя в Чусовом. 

Благодаря этому маршруту каждый желающий сможет познакомиться с творчеством Виктора 

Астафьева и историей его проживания в Чусовом.  

5. Карнаухов, И. Как Астафьев стал писателем / И. Карнаухов // Год литературы : [сайт]. – URL: 

https://godliteratury.ru/articles/2019/08/13/kak-astafev-stal-pisatelem (дата обращения: 30.08.2023). 

Материал о презентации новой книги Ксении Гашевой «Чусовой. Культурный код», и какое место в 

этой книге занял Виктор Астафьев.  

6. Наука по понедельникам. Виктор Астафьев – критик // Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотека-музей В. П. Астафьева» : [сайт]. – URL: 

https://biblioast.ru/astafyevskiy_center/publishing/70166/ (дата обращения: 19.09.2023). В проекте 

«Наука по понедельника» – статья доктора филологических наук Леонида Быкова «Виктор Астафьев 

– критик». Насколько важно для Астафьева было читать, оценивать, анализировать работы коллег по 

писательскому цеху? Что было для него совершенно неприемлемым в литературе, менялись ли со 

временем его представления на этот счет? За что он мог простить начинающему писателю некоторые 

«шероховатости»? Кто для самого Астафьева был образцом критика-профессионала? Статья Л.П. 

Быкова – об этом. 10  

7. Шеваров, Д. 1 мая Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 90 лет / Д. Шеваров // 

Российская газета : [сайт]. – URL: https://rg.ru/2014/04/24/astafiev.html (дата обращения: 1.08.2023). 

Статья о писателе, в которую включены стихи Виктора Петровича Астафьева. 

 8. Шлома, Е. С. Тема материнства и женские образы в черновых рукописях Виктора Астафьева (на 

материале личного архива писателя в библиотеке-музее с. Овсянка) / Е. С. Шлома // Вестник МГОУ. 

Серия «Русская филология». – 2011. – № 6. – URL: https://vestnikmgou.ru/Articles/Doc/5223 (дата 

обращения: 8.08.2023). Статья посвящена исследованию материалов из архивного фонда Виктора 

Астафьева в Библиотеке-музее его родного села Овсянка. Заглядывая в «творческую лабораторию» 

художника, автор статьи рассматривает различные этапы его работы над рассказами 1990-х годов и 

анализирует комплекс исправлений и дополнений, связанных с темой материнства.  

9. Филипов, А. Видно из окопа. 95 лет назад родился Виктор Петрович Астафьев. Перед юбилеем 

писателя, фронтовика Виктора Астафьева – наш разговор о «лейтенантской» прозе / А. Филипов // 

Российская газета : [сайт]. – URL: https://rg.ru/2019/04/24/pered-iubileempisatelia-frontovika-viktora-

astafeva-nash-razgovor-o-lejtenantskoj-proze.html (дата обращения: 1.08.2023).  

Материал состоит из интервью со «знающими» людьми о том, жива ли в современной русской 

литературе тема Великой Отечественной войны. 

Виктор Астафьев в кино 

Документальные фильмы:  

1979 год – «Писатель Виктор Астафьев. Встреча в Концертной студии Останкино».  

Беседа с выдающимся советским и российским писателем, которого при жизни называли 

классиком, книги которого издавались многомиллионными тиражами, создавшем в своих 

произведениях собирательный образ простого командира стрелкового взвода, на котором держалась 

вся армия – Ваньки-взводного.  

1984 год – «Виктор Астафьев», режиссер М. Литвяков  



Фильм о писателе Викторе Петровиче Астафьеве. о его родном селе Овсянки и земляках 

писателя. В фильме В. П. Астафьев рассказывает о своем жизненном пути, размышляет о 

современных проблемах, об ответственности человека перед самим собой; встречается с земляками, 

читателями.  

1989 год – «Виктор Астафьев. Нет мне ответа», режиссер О. Лебедев  

Фильм-размышление писателя Виктора Астафьева о крестьянах, о коллективизации, о 

деревне, влиянии Великой Отечественной войны на жизнь деревни. о послевоенной жизни, о 

коллективных методах хозяйствования, о военном бюджете в СССР.  

1992 год – «Жизнь на миру. Виктор Астафьев»  

Фильм о В.П. Астафьеве снят во время работы писателя над романом «Прокляты и убиты».  

1994 год – «С Астафьевым за царь-рыбой», режиссер М. Литвяков  

Писателя и съемочную группу забросили вертолетом в глубь Сибири, и там Астафьев ловил 

рыбу (рыбак он был страстный) и попутно размышлял. В фильме прозвучал романс «Ах осень, 

осень…» на стихи Виктора Петровича Астафьева.  

2001 год – «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по Енисею», режиссеры: М. Литвяков, 

Ирина Калинина  

Фильм-путешествие о Викторе Астафьеве – одна из последних съемок писателя. Сюжет прост 

и сложен – корабль плывет по Енисею, Астафьев, вспоминая, плывет сквозь всю свою жизнь. Во 

время этого путешествия в Игарку – город своего детства Виктор Петрович вспоминает о своей 

жизни – о родителях, о том, как воспитывался в детском доме, о войне, на которой познакомился со 

своей будущей супругой, размышляет о сегодняшней жизни страны. И везде писателя тепло 

встречают его земляки и благодарные читатели, а также прототипы героев его книг.  

2004 год – «Последний поклон. Памяти Виктора Астафьева», режиссеры: Михаил Литвяков, 

Михаил Масс  

Фильм снят Михаилом Литвяковым, дружившим в течение 20 лет с писателем Виктором 

Петровичем Астафьевым, уже после его смерти.  

2010 год – «Виктор Астафьев. Веселый солдат», режиссер А. Зайцев  

Фильм о Великой Отечественной войне, какой ее видел и знал Виктор Астафьев. Запись была 

сделана за два года до его смерти. В ней он рассказывает всю горькую и страшную правду той 

войны, которую он прошел простым солдатом. 


