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Виктор Астафьев – известный русский писатель, один из основа-

телей «деревенской» прозы, публицист. Его перу принадлежат расска-

зы, повести, романы. Литературный дебют В. Астафьева отмечен 

выходом небольшого рассказа «Васюткино озеро». Именно с него и 

начинается путь в «большую» литературу. Писательскую славу ему 

принесли повести «Царь-рыба», «Кража», «Последний поклон», 

«Звездопад», «Пастух и пастушка» и др. О творчестве В. Астафьева 

писали Н. Яновский, В. Курбатов, И. Дедков, С. Куняев [1] и др. 

Тематически все произведения В. Астафьева можно условно раз-

делить на две группы: первую группу составляют произведения о 

войне, вторую – о мирной жизни. Разнообразна и жанровая форма его 

произведений: это рассказы, повести, романы. Стилевыми признаками 

прозы писателя являются автобиографизм, исповедальность, лири-

ческое начало, публицистичность. 

Особое место в творчестве В. Астафьева занимает автобиогра-

фическая повесть «Последний поклон». Заглавие глубоко символи-

чно: это последний поклон русской деревне, русской избе. Выходец из 

далѐкой русской глубинки, писатель хорошо знал жизнь и быт 

русской деревни, психологию и поведение его обитателей. Отсюда  

фольклоризм и песенность, народный дух, пронизывающие всю 

повесть. 

Одним из отличительных свойств поэтики повести В. Астафьева 

«Последний поклон» является язык произведения. Автор воссоздает 

живую народную, образно богатую речь героев и персонажей повести. 
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Центральный герой повести – мальчик-сирота Витька Потылицын 

– воспитывается в доме бабушки и дедушки, которые души не чают в 

нѐм и готовы простить любые его шалости. Бабушка Катерина 

Петровна – собирательный образ русской женщины, труженицы, 

хранительницы семейного очага. Речь еѐ отличается богатством и 

выразительностью, в ней множество пословиц, поговорок, шуток-

прибауток. «Всякая сосна в бору красна», «в кармане – вошь на 

аркане», «Брюхо болит – на краюху глядит», «хозяйство вести – не 

штанами трясти». Поговорки: «не в коня корм», «кто про че, а 

вшивый всѐ про баню»,  

Отличительной особенностью повести является песенная стихия, 

идущая из души русского народа. Автор включает в повесть песни 

разных жанров: старинную лирическую «Течет реченька, течет 

быстрая...», плачевную «Злые люди, люди...», шуточную «Распрокля-

тая картошка, что ж ты долго не кипишь...», а также фривольные 

«Распустила Дуня косы...», «Монах красотку полюбил...». Кроме 

народных песен, упоминаются морские песни, к примеру, «Не люби-

те моряка, моряки омманут...», «Плыл по окияну из Африки 

матрос…». В них перемешано всѐ: высокое и низкое, веселое и 

грустное, трагическое и комическое.  

Немало в повести диалектных слов, оборотов речи, характе-

ризующих местный речевой колорит: завозня, караулка, кринка, 

веснуха, полынья,  

Встречаются в повести и заговоры: «осина, осина, возьми мою 

дрожалку – трясину, дай мне леготу». 

Прибаутки: «Людям чтоб тын да помеха, нам чтоб смех да 

потеха». 

Встречаются и детские игровые шуточные песенки, прибаутки: 

«Витька-титька королек, съел у бабушки пирог», «В огород, за 

заплот, в темну баню на полок, в жгучую жилицу – крапиву, на 

осьминискую гриву», 2Бобра серого или носаря белого?»,  

Наиболее широко представлены в повести «Последний поклон» 

В. Астафьева просторечные слова: «тошнехонько», «хватьт-

похвать», «зима-прибериха», «активистка», «мужичье», «тятень-

ка», «мамонька» и др. 

В повести В.Астафьева «Последний поклон» описывается быт и 

уклад русской деревни, упоминаются национальная кухня с блинами. 

О том, как в старину в русских деревнях пекли блины, писатель 

рассказывает в главе «Стряпухина радость»: «Особым разнообразием: 
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гречневые там, овсяные, крупаточные, какие пеклись на Руси, у нас 

они не отличались. Заводили блины из той же, что и на хлебы, 

молотой муки» [2: 262]. В главе «Осенние грусти и радости» писатель 

рассказывает о том, как в русских деревнях начиналась «короткая, но 

бурная пора, пора рубки капусты» [2: 134]. 

Повесть В. Астафьева «Последний поклон» – это эпический сказ 

об уходящей русской деревне, о еѐ нравственных основах и духовных 

ценностях, которые формировались веками, переходили от одного 

поколения к другому. Это поэтическая летопись народа, пережившего 

суровые годы революции, коллективизации, Великой Отечественной 

войны, но сохранившего при этом любовь к родной земле, верность 

традициям и обычаям народа. 
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Одним из величайших завоеваний Пушкина, основополагающим 

его принципом явилось изображение личности человека, в неразрыв-

ной связи с общественной средой, изображение личности человека в 

процессе его развития, в зависимости от объективных, конкретно-


