
Славянские 
праздники
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1 апреля
Именины Домового

Домовой — исконный хранитель 
домашнего очага

                                 

0 Многие знают, что первого апреля никому не верят. Откуда взялась эта поговорка? Ведь любая пословица имеет 
под собой какую-то основу. Для того, чтобы это выяснить нам надо погрузиться в прошлое, именно там 
скрываются корни многих высказываний и поговорок.

0 История наших предков имеет глубокие языческие корни, отзвуки которых мы можем наблюдать и сегодня. Все в 
тех же пословицах, поговорках, поверьях и приметах. 1 апреля наши языческие предки справляли один занятный 
праздник. Скорее, даже не праздник, а некий рубеж.

0 Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму, он, подобно многим 
животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому. 
Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. А она приходила, по 
мнению предков, совсем не в марте, а в апреле.

0 Точнее сказать, приход весны знаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта, и все последующие дни 
вплоть до 1 апреля были днями встречи весны. Первого же числа весна приходила окончательно и бесповоротно, 
и главный дух-хранитель очага - домовой - должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме.

0 Как известно, когда мы долго спим, а потом просыпаемся по зову нашего будильника, супруга или мамы, то часто 
бываем недовольны этим. Мы зеваем и ворчим, почему нас разбудили так рано. Малые дети вообще начинают 
капризничать. А наш домовой имеет иногда повадки ребенка, и после долгой спячки он просыпается тоже не 
очень радостный. И тут же начинает шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то 
гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает...

0 Конечно, наш далекий предок пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но, как 
известно, к хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося духа 
становились повсеместные гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. К 
тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитатели дома надевали одежду наизнанку, 
подобно самому духу пращуру, который, как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах 
должны были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все старались обмануть друг друга 
или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой забыл, что он недавно проснулся.

0 Со временем, про встречу весны и умасливание домового первого апреля забыли, но традиция шутить, 
разыгрывать и обманывать в этот день осталась. Некоторые славянские общины справляли Именины 
Домового30 марта



3 апреля
Водопол — именины Водяного

      

    

 

0 Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период двоеверия. 
Иногда Водопол называют Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой 
Водополом, но сущность остается неизменной — в третий день цветеня (3 апреля) на Руси 
привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.

0 Вместе с приходом весны и пробуждением природы просыпается от зимней спячки и Водяной. 
За долгую холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной 
сразу желает поживиться чем-нибудь, а потом идет оглядывать да осматривать свое водяное 
царство.

0 В этот день в полночь рыболовы приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного.

0 Говорят, что рыбаки угощали Водяного, утапливая лошадь и приговаривая: «Вот тебе, дедушка, 
гостинец на новоселье: люби, жалуй нашу семью». Для этого случая покупали у цыган самую 
негодную лошадь. Когда же рыболовы задобрят его добрым гостинцем, лошадкою, то он 
смиряется, стережет рыбу, переманивает к себе больших рыб из других рек, спасает рыболовов 
от бури и потопления, не рвет неводов и бредней.

0 В некоторых областях рыболовы наделяют Водяного гостинцем, выливая в реку масло, 
приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью».

0 Примерно с этого времени славяне ожидали начала ледохода и разлива рек. По этому поводу 
существовала и примета: когда в этот день рыбаки приносили Водяному корм, то обязательно 
примечали: «Если лёд в этот день не тронется, то и рыбный лов в этом году будет худой».

Весь год ловись, рыбка, большая 
и маленькая



7 апреля
День Карны-Плакальщицы

        

0 Карна (Кара, Карина) — богиня печали, скорби и горя, у древних славян ей отведена роль 
богини-плакальщицы и, возможно, богини погребальных обрядов. 

0 Считалось, что если воин погибает вдали от дома, то первой его оплакивает богиня Карна. 
Небесная Богиня-покровительница всех новых рождений и человеческих перевоплощений. От 
имени Богини появились слова, сохранившиеся до наших дней: инкарнация, реинкарнация. 
Она дарует право каждому человеку избавиться от совершенных в своей жизни ошибок, 
неблаговидных поступков и выполнить свое предназначение, уготованное высшим богом 
Родом.

0 Сегодня — второе обращение к предкам, в день богини похорон, плача, горя и слез. В «Слове о 
Полку Игореве» говорится:

0 «О, далече зайде сокол, птиць бья, к морю! А Игорева храбраго полку не кресити! За ним 
кликну Карна, и Жля поскочи по Руской земли, смагу мычючи в пламяне розе. Жены руския 
въсплакашась, аркучи: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни 
очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати!»

0 (О, далеко залетел сокол, птиц избивая, к морю! А Игорева храброго полку уже не воскресить! 
По нем кликнула Карна, и Желя проскакала по Русской земле, огонь сея из пламенного рога. 
Жены русские восплакались, говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни 
думою сдумать, ни очами приворожить, а золота и серебра и в руках не подержать!»).

0 На столе в ночь Карны оставляют кутью заупокойную (это каша пшеничная с изюмом или 
медом), а во дворах домов жгут костры, около которых греются души предков.

0 Также приносится треба Карне-Кручине — цветы, особенно, гвоздики. С языческих времен 
действует старая славянская традиция приносить на могилы гвоздики — символ скорби и 
печали.

В своем плаче по Игорю княжна 
Ярославна взывает к Карне 



14 апреля     День Семаргла

0 Семаргл (или Симаргл) — Огнебог. Его предназначение до сих пор не выяснено до конца. 
Считается, что это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага. Огнебог 
хранит семена и посевы и может оборачиваться священным крылатым псом.

      Семаргла почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются обряды и приметы, 
связанные с огнем и кострами. 14 апреля Семаргл топит последние снега.

Есть упоминания о появлении Семаргла на свет из пламени. Говорят, что однажды сам 
небесный кузнец Сварог, ударив магическим молотом о камень Алатырь, высек из камня 
божественные искры. Искры ярко разгорелись, и в их пламени появился огненный бог Семаргл, 
восседавший на златогривом коне серебряной масти. Но, казавшись тихим и мирным героем, 
Семаргл оставлял выжженный след везде, где бы ни ступала нога его коня.

Доподлинно неизвестно имя бога Огня, скорее всего потому, что его имя чрезвычайно свято. 
Святость объясняют тем, что этот Бог обитает не где-нибудь на седьмом небе, а 
непосредственно среди земных людей! Имя его стараются произносить вслух реже, обычно 
заменяя иносказаниями.

Издавна славяне связывают с Огнем возникновение людей. Согласно некоторым сказаниям, 
Боги сотворили Мужчину и Женщину из двух палочек, между которыми разгорелся Огонь — 
самое первое пламя любви. Семаргл также не пускает в мир зло.

Ночью Семаргл стоит на страже с огненным мечом и лишь один день в году он сходит со своего 
поста, откликаясь на зов Купальницы, которая зовет его на любовные игры в день Осеннего 
равноденствия. А в день Летнего солнцестояния, через 9 месяцев, у Семаргла и Купальницы 
рождаются дети — Кострома и Купало.

Величественный бог луны и огня 
обитает среди людей и дарит им 
свет



19 апреля   Навий день

               

0 Праздник воскрешения мертвых (вообще, с наступлением сухыя (березня), у славян 
начинаются обрядовые посещения могил с приношением треб). 

0 Народ приносит требы — исконно славянский термин, означающий богослужение, 
приношение, жертва, отправление таинства или священного обряда. По-славянски «треба» 
означает «Т» — тею (творю), «Р» — Ра (Бог), «Б» — ба (душа) = «Творю боговой душе». 

0 Славяне хоронили родичей в курганах, на этих высоких насыпях творили тризну, клали требу, 
совершали возлияния. В этот день давно умершим людям приносятся требы в воду, 
приговаривая:  

0 Свети, свети, Солнышко!  
0 Дам тебе яичко, 
0 Как курочка снесет в дубраве,  
0 Отнеси его до раю,  
0 Пусть все души радует. 

0 Требы славян — это пища, предметы обихода, но только те, которые сделаны своими руками. 
Из еды и питья — это: кутья, пироги, калачи, блины, сырники, крашеные яйца, вино, пиво, 
канун (род браги). 

0 «Аже се Роду и Рожанице крають хлебы и сиры и мед…». Требы каждому богу соответственно 
определены. В воду бросают скорлупу освещенного красного яйца. Считается, что скорлупа 
доплывет до забытых душ умерших (тех, которых давно не поминают) к Русальному дню. 

0 В ночь перед Навьим днем навьи (чужие, заброшенные, закопанные без обряда и вовсе не 
похороненные мертвецы) встают из могил, отчего на весенние святки люди вновь наряжаются 
в личины.

В этот день принято посещать места 
захоронения усопших родственников



22 апреля  Лельник

0 Праздник «Лельник» обычно праздновался 22 апреля, накануне Юрьева дня (Егория вешнего). Эти 
дни назывались также «Красной горкой», потому что местом действия становился холм, 
расположенный неподалеку от деревни. Там устанавливали небольшую деревянную или дерновую 
скамью. На нее сажали самую красивую девушку, которая и исполняла роль Ляли (Лели).

Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывались приношения. По одну сторону 
размещался каравай хлеба, а с другой стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо и 
сметана. Вокруг скамьи раскладывали сплетенные венки. Девушки водили хоровод вокруг скамьи и 
пели обрядовые песни, в которых славили божество как кормилицу и подательницу будущего урожая. 
По ходу пляски и пения сидевшая на скамейке девушка одевала на своих подруг венки. Иногда после 
праздника на холме разжигали костер (олелию), вокруг которого также водили хороводы и пели песни. 
Для современного человека имя Лели ассоциируется со сказкой А. Н. Островского «Снегурочка» где 
Лель представлен как прекрасный юноша, играющий на свирели. В народных песнях Лель является 
персонажем женского рода — Леля, а основными участниками, посвященного ему праздника были 
девушки. 
Показательно, что в обрядах, посвященных Лели, всегда отсутствовал мотив похорон, присутствующий 
в других летних праздниках, например, в Русальной неделе и Дне Ивана Купалы. 
В весенней обрядности,  повсеместно во всем славянском мире широко применялись различные 
магические действия с яйцами. На протяжении всей весны происходила раскраска яиц «писанок», 
«крашенок» — и различные игры с ними. Церковный пасхальный календарь в значительной мере 
заслонил архаичную сущность обрядов, связанных с яйцами, но содержание росписи писанок уводит 
нас в глубокую архаику. Здесь есть и небесные олени, и картины мира, и множество древних символов 
жизни и плодородия. В этнографических музеях хранится тысячи писанок, являющихся самым 
массовым наследием языческих представлений. 
Яйца, как крашеные, так и белые, играли важную роль в весенней обрядности: выезд на первую пахоту 
производился «с солью, с хлебом, с белым яйцом»; яйцо разбивали о голову коня или пашущего вола; 
яйцо и печенье-крест были обязательной принадлежностью обрядов при посеве. Нередко яйца 
закапывали в землю, катали по полю, засеянному житом. Яйца клали под ноги скоту при выгоне на 
юрьев день и лельник, клали в ворота хлева, чтобы скот переступил через них; с яйцами обходили скот 
и дарили их пастуху.
Аналогичные праздники существуют у многих народов Европы. В Италии отмечают примаверу — день 
первой зелени, в Греции еще с античных времен празднуют в этот день возвращение на землю 
Персефоны, дочери богини плодородия Деметры.

Пасхальная традиция красить 
яйца пришла к нам от древних 
славян 



23 апреля  Ярило Вешний

                    

0 С таким приговором молодежь обходила дворы рано утром в день, когда первый раз после долгой и 
холодной зимы скотина торжественно выгоняется на пастбище, на так называемую Ярилину росу.

Перед выгоном скотины, хозяева гладили животных по хребту крашенным в красный или жёлто-зелёный 
цвет яйцом, которым потом одаривали пастуха. После чего скотину выгоняли веткой вербы во двор и 
кормили «бяшками» — особыми хлебцами. Перед выгоном со двора под ноги скотине выкладывали 
поясок, чтобы она перешагнула через него. Это делалось для того, чтобы скот знал дорогу домой. Пасли 
скот до высыхания росы.

Просили Ярилу — Покровителя пастухов, Охранителя домашнего скота и Волчьего Пастыря — оберечь 
скот от всякого хищного зверя.

Пастух гудит в рожок, оповещая народ о начале обряда «обхода», после чего, взяв в руки решето, трижды 
обходит стадо посолонь (на жизнь) и трижды противосолонь (на смерть).

После правильно проведённого обряда вокруг стада выстраивалась невидимая волшебная изгородь, 
которая защищала «от змея ползучего, от медведя могучего, от волка бегучего». После чего волшебный 
круг замыкался железным замком. 

В этот день также проводится важный обряд — Отмыкание Земли, или по-другому — Зарод. В этот день 
Ярила «отмыкает» (оплодотворяет) Мать Сыру-Землю и выпускает росу, после чего начинается бурный 
рост трав.

На Ярилу запахивали пашню, говорили: «На Ярилу выезжает и ленивая соха».

С этого дня начинаются весенние свадьбы. Мужчины и женщины катаются по полям, надеясь с 
помощью чудодейственной росы стать сильными и здоровыми. Вечер заканчивался всеобщим гулянием.

Просили Ярилу оберечь скот от 
всякого хищного

Ты спаси скотинушку, 
Нашу сиротинушку, 
Всю животинушку, 
В поле, да за полем, 
В лесе, да за лесом, 
В лесу за горами, 
За широкими долами, 
Дай ты скотине траву да воду, 
А злому медведю пень да колоду!
 зверя



30 апреля   Родоница

С высокой горы катают 
крашенные яйца 

0 Тридцатого апреля заканчиваются последние весенние холода. С заходом 
солнца открывают зачин. 

0 В этот день поминают предков, призывают их посетить землю: «Летите, милые 
деды...». Ходят на могилы, принося поминальные дары: блины, овсяный кисель, 
пшённую кашу, крашенные яйца-писанки. После зачина начинается тризна: 
воины на горе «боряхуся по мертвецы», показывая своё боевое искусство.

0 С высокой горы катают крашенные яйца, соревнуясь. Побеждает тот, чье яйцо 
укатится дальше, не разбившись. К полуночи, на той же горе раскладывают 
дрова для большого костра. 

0 Заполночь начинается праздник — Живин день. Женщины, взяв метлы, 
совершают обрядовую пляску вокруг костра, очищая место от нечисти. 
Прославляют Живу, богиню жизни, которая оживляет природу, посылая на 
Землю весну. Все прыгают через Огонь, очищаясь от наваждений (Навий) после 
долгой зимы. На той же высокой горе затевают веселые игрища и хороводы 
вокруг костра. Играют сказку, повествующую о путешествии в мир Навий и 
возвращении в Явь. 

0 С наступлением утра угощаются печеньем в виде жаворонков, отпускают 
живых птиц из клеток на волю, призывая весну.



Писатели-
юбиляры
апрель



СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 
АЛЕКСЕЕВ

90 лет со дня 
рождения  

0 Сергей Петрович Алексеев (1922—2008) —
 русский советский писатель. Лауреат
Государственной премии СССР (1984).
 
С. П. Алексеев родился 1 апреля 1922 года в 
селе Плисков (ныне Погребищенского района
 Винницкой области Украины), в семье сельского врача. С 10 лет жил и учился в Москве. В 
1940 году после окончания средней школы поступил в авиационное училище в городе 
Поставы в Западной Белоруссии. Война застала его близ границы в полевом лагере. Алексеев 
был откомандирован в Оренбургское лётное училище, без отрыва от учёбы поступил на 
вечернее отделение исторического факультета Оренбургского пединститута, полный курс 
которого прошёл за год и пять месяцев, получив диплом в1944 году. По окончании лётного 
училища был оставлен в нём инструктором и до конца войны учил молодых лётчиков. С 
авиацией расстался в конце 1945 года из-за тяжёлых травм, полученных в учебном полёте.
В литературно-общественную жизнь Алексеев вошёл сначала как редактор и критик, а потом 
уже и как писатель. С 1946 года — редактор издательства «Детская литература», с1950 года — 
ответственный секретарь, позже — председатель Комиссии по детской литературе Союза 
писателей СССР, автор статей по вопросам развития литературы для детей. В 1965—1996 — 
главный редактор журнала «Детская литература».
Первой книгой Алексеева была «История СССР. Учебная книга для 4-го класса» (1955). За 
сорок лет работы в литературе он создал более тридцати оригинальных книг, посвящённых 
истории России на протяжении четырёх веков: от середины XVI до середины XX вв. Книги 
Алексеева получили широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом; его 
произведения издавались на 50 языках народов мира.

0 Награды
Государственная премия СССР (1984) — за книгу «Богатырские фамилии» (1978)
Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1970) — за книгу «Сто рассказов из 
русской истории» (1966)
премия Ленинского комсомола (1979) — за книги для детей «Идёт война народная», 
«Богатырские фамилии», «Октябрь шагает по стране»
Международный диплом Г. Х. Андерсена
Почётный диплом Международного Совета по детской книге (IBBY) за книгу «Сто рассказов 
из русской истории» (1978).
Заслуженный работник культуры РСФСР.



АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ 

ГЕРЦЕН 

200 лет со дня рождения 

0 Герцен Александр Иванович (1812–1870), основной
 псевдоним Искандер, русский прозаик, публицист. Родился 
25 марта (6 апреля) 1812 в Москве в семье знатного 
московского барина И.А.Яковлева и немки Луизы  Гааг. Брак 
родителей не был официально оформлен, поэтому 
незаконорожденный ребенок считался воспитанником своего 
отца. Этим объясняется и придуманная фамилия – от 
немецкого слова Herz (сердце). Детство будущего писателя 
прошло в доме дяди на Тверском бульваре Хотя с детства 
Герцен не был обделен вниманием, положение 
незаконнорожденного вызывало в нем ощущение сиротства. В 
воспоминаниях писатель называл родной дом «странным аббатством», а единственными удовольствиями детства 
считал игру с дворовыми мальчишками, переднюю и девичью. Детские впечатления от быта крепостных, по 
признанию Герцена, вызвали в нем «непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу». В 1829 
Герцен поступил на физико-математический факультет Московского университета, где вскоре образовал группу из 
прогрессивно мыслящих студентов.  В 1833 Герцен с серебрянной медалью окончил университет. Работал в 
Московской экспедиции Кремлевского строения. Служба оставляла молодому человеку достаточно свободного 
времени для занятий творчеством. Герцен задумал издание журнала, но в июле 1834 был арестован – за то, что в 
компании друзей якобы распевал песни, порочащие царскую фамилию. В ходе допросов Следственная комиссия, не 
доказав прямой вины Герцена, сочла все же, что его убеждения представляют опасность для государства.
В апреле 1835, с обязательством находиться на государственной службе под присмотром местного начальства, Герцен 
был выслан сначала в Пермь, потом в Вятку. В 1837 Вятку посетил наследник престола, которого сопровождал В.А.
Жуковский. По ходатайству поэта в конце 1837 Герцена перевели во Владимир, где он служил в канцелярии 
губернатора. Из Владимира Герцен тайно ездил в Москву к невесте, и в мае они повенчались. С 1839 по 1850 в семье 
Герцена родилось четверо детей.
В июле 1839 с Герцена сняли полицейский надзор, он получил возможность посещать Москву и Петербург, где был 
принят в круг В.Г.Белинского, Т.Н.Грановского, И.И.Панаева и др. В 1840 было перлюстрировано письмо Герцена, в 
котором он писал о «душегубстве» петербургского будочника. Рагневанный Николай I приказал выслать Герцена «за 
распространение неосновательных слухов» в Новгород без права въезда в столицы. Только в июле 1842, выйдя в 
отставку в чине надворного советника, после ходатайства друзей, Герцен вернулся в Москву.  После нескольких 
неудачных попыток обращения к художественной прозе Герцен написал роман «Кто виноват?» (1847), повести 
«Доктор Крупов» (1847) и «Сорока-воровка» (1848), в которых своей главной целью считал обличение русского 
рабства. 
В 1847 Герцен с семьей покинул Россию и начал свое многолетнее путешествие по Европе. Наблюдая жизнь 
западных стран, перемежал личные впечатления с историко-философскими исследованиями («Письма из Франции и 
Италии», 1847–1852; «С того берега», 1847–1850, и др.).
В 1850–1852 прошла череда личных драм Герцена: измена жены, гибель в кораблекрушении матери и младшего 
сына, смерть жены от родов. В 1852 Герцен поселился в Лондоне. К этому времени его воспринимали как первую 
фигуру русской эмиграции. Совместно с Огаревым стал издавать революционные издания – альманах «Полярная 
звезда» (1855–1868) и газету «Колокол» (1857–1867), влияние которых на революционное движение в России было 
огромным. Несмотря на множество статей, опубликованных писателем в «Полярной звезде» и «Колоколе» и 
вышедших отдельными изданиями, главным его созданием эмигрантских лет является «Былое и думы» (опубл. 
1855–1919).
В 1865 Герцен покинул Англию и отправился в длительное путешествие по Европе, стремясь развеяться после 
очередной семейной драмы (умерли от дифтерита трехлетние близнецы, новая жена не нашла понимания у старших 
детей). В это время Герцен отдалился от революционеров, в особенности от русских радикалов. Споря с Бакуниным, 
призывавшим к разрушению государства, он писал: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они 
освобождены внутри». Эти слова воспринимаются как духовное завещание Герцена.
0 Умер Герцен в Париже 9 (21) января 1870.



БЕЛЛА АХАТОВНА 
АХМАДУЛИНА

 75 лет со дня рождения 

0 АХМАДУЛИНА, БЕЛЛА (ИЗАБЕЛЛА) АХАТОВНА 

(10 апреля 1937 - 29 ноября 2010), русская поэтесса.

 Родилась в Москве. Школьницей работала внештатным
 корреспондентом газеты «Метростроевец». Стихи писала 

с детства, занималась в литобъединении при ЗИЛе у поэта 

Е.Винокурова. В 1955 в газете «Комсомольская правда»

было опубликовано ее стихотворение Родина. По окончании
школы поступила в Литературный институт им.

 А.М.Горького. Стихи, поданные на творческий конкурс при 

поступлении, удостоились высокой оценки И.Сельвинского: 

«поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства».

Во время учебы в Литинституте Ахмадулина публиковала стихи в литературных журналах и в рукописном 
журнале «Синтаксис». Занималась журналистикой, писала очерки (На сибирских дорогах и др.). В 1957 писала в 
«Комсомольской правде»: искусство «призвано не веселить людей, а приносить им страдания». В 1959 
Ахмадулина была исключена из института за отказ участвовать в травле Б.Л.Пастернака, но затем восстановлена. 
В 1960 окончила институт с отличной оценкой дипломной работы.

В 1962 стараниями П.Г.Антокольского была издана первая книга Ахмадулиной «Струна». 

Поэтический сборник «Озноб», в котором были собраны все стихи, написанные в течение 13 лет, вышел в 
эмигрантском издательстве «Посев» (1969, ФРГ). Несмотря на это «крамольное» событие, книги Ахмадулиной, 
хотя и подвергались строгой цензуре, продолжали издаваться в СССР В 1977 она была избрана почетным членом 
Американской академии искусства и литературы. В 1988 вышла книга «Избранное», за ней последовали новые 
поэтические сборники.

Сюрреалистический рассказ Ахмадулиной «Много собак и собака» вошел в неофициальный альманах 
«Метрополь» (1979). К этому времени она по праву считалась одним из наиболее ярких поэтов, начинавших свой 
творческий путь во время «оттепели». Вместе с А.Вознесенским, Е.Евтушенко и Р.Рождественским ее называли 
«поэтом эстрады», обозначая таким образом не столько поэтический строй, сколько способ общения с читателем. 

Бродский считал Ахмадулину «несомненной наследницей Лермонтовско-Пастернаковской линии в русской 
поэзии», поэтом, чей «стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы; синтаксис – вязкий и гипнотический – 
в значительной мере продукт ее подлинного голоса».

Ахмадулина много переводила грузинских поэтов Н.Бараташвили, Г.Табидзе, С.Чиковани и др. Журнал 
«Литературная Грузия» публиковал ее стихи в годы, когда из-за идеологических запретов это было невозможно в 
России.

Ахмадулина – автор многочисленных эссе – о В.Набокове, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Вен.Ерофееве, А.
Твардовском, П.Антокольском, В.Высоцком и др. крупных творческих личностях, которые, по ее словам, 
«украсили и оправдали своим участием разное время общего времени, незаметно ставшего эпохой».

Жила поэтесса в Москве.  В 1989 ей была присуждена Государственная премия СССР.



ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВН

А ОСЕЕВА

110 лет со дня 
рождения  

0 Валентина Александровна Осеева (Хмелёва) (28 апреля 1902 — 

5 июля 1969) - советская детская писательница. Родилась 15 (28) 

апреля 1902 года в Киеве в семье инженера. Ее отец, Александр
 Дмитриевич Осеев работал инспектором на элеваторе, а мать – 

Ариадна Леонидовна – корректором в газете. Ее родители 

принимали активное участие в революционной борьбе. Из-за 

преследования полиции родители Валентины с тремя дочерьми 

вынуждены были часто переезжать из города в город. Свою учебу Валентина Осеева начала в гимназии в Киеве, а закончила 
в Житомире. По окончании гимназии училась до 1923 года на драматическом факультете Киевского института им. Н. В. 
Лысенко. В 1923 году семья Осеевых переехала в Москву, а затем - в Солнечногорск. Мать будущей писательницы была в 
числе организаторов в 1924 году коммун и колоний для обездоленных детей.

В 21 год юная Валя Осеева, придя однажды в трудовую коммуну для беспризорных детей, поняла, что ее настоящее 
призвание — воспитывать детей. Она отдала шестнадцать лет воспитанию детей-беспризорников и малолетних 
правонарушителей. Первый муж Валентины Осеевой, Сергей Хмелев, буквально спас ей жизнь. 19-летняя девушка работала 
воспитательницей в детприемнике в Даниловском детприёмнике (на территории тогда закрытого Данилова монастыря), и 
случилось так, что как раз в ее смену беспризорники устроили бунт. Вале удалось пробраться в комнату, где был телефон, и 
позвонить приятелю. Сергей выпряг на улице какую-то лошадь и прискакал на помощь. Позже они поженились. Сына 
Валентина Осеева назвала Леней.

 В 1924 — 1940 годах работала педагогом и воспитателем в детских коммунах и приёмниках для беспризорных детей. 
Работая в детском доме, она очень увлеклась изучением детской психологии. Она общалась с детьми как-то по-взрослому – и 
они это очень ценили.  Во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны работала воспитательницей в детском саду 
в Башкирской АССР.

 Когда у нее уже был собственный ребенок, Валя поступила в Литинститут, в группу Самуила Маршака. Училась, кстати, 
вместе с Сергеем Михалковым. Тогда она начала писать малюсенькие детские рассказы – и ее заметили.

В 1937 году Осеева отнесла в редакцию свой первый рассказ — «Гришка». В 1940 году вышла первая книга «Рыжий кот». 
Затем были написаны сборники рассказов для детей «Бабка», «Волшебное слово», «Отцовская куртка», «Мой товарищ», 
книга стихов «Ежинка», повесть «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1947 — 1951).

В 1959 году вышла повесть «Динка», а чуть позднее «Динка прощается с детством», имеющие автобиографические корни. У 
Осеевой, как и у Динки, было две старших сестры: строгая, с непростым характером Галина (в книге – Алина) и Анжела, 
которую за скромность и покладистость домашние тоже прозвали Мышкой. Младшая же: «макака», «убоище» и «орало-
мученник» – это и есть сама писательница, Динка-Валентинка. Существовал и Ленька, но кем он был в реальной жизни, 
теперь не знает никто. Известно только, что Осеевы действительно взяли к себе бездомного мальчика, привезли его с собой в 
Киев и помогли ему поступить там в реальное училище. 

Подробнее о «Динке» см. http://community.livejournal.com/chtoby_pomnili/403512.html

 Муж В. А. Осеевой — известный писатель В. Д. Охотников.

В 1953 году, когда у писательницы уже появилась внучка, ее собственная жизнь началась как будто заново. Она влюбиласьи 
вышла замуж во второй раз. Это был писатель Вадим Дмитриевич Охотников. Писатель он был, надо сказать, третьесортный, 
но Валю любил страстно. ... Соседи только диву давались: мол, первый раз видим, чтобы люди в таком возрасте целовались у 
всех на виду. Вот тогда Валя была по-настоящему счастлива.

Семья с 1952 года проживала в посёлке Изюмовка, недалеко от города Старый Крым.

Валентина Осеева была награждена Сталинской премией третьей степени (1952) — за 1—2 части повести «Васёк Трубачёв 
и его товарищи» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Умерла писательница 5 июля 1969 года в Москве.



ВЕНИАМИН 
АЛЕКСАНДРОВИ

Ч КАВЕРИН 

110 лет со дня 
рождения 

0 Вениамин Александрович Каверин
(настоящая фамилия Зильбер) (1902,
Псков - 1989, Москва), писатель. Брат
микробиолога Л. А. Зильбера. Окончил 
Институт восточных языков, слитый в 1923 году с историко-
филологическим факультетом Ленинградского университета (1924); 
входил в литературный кружок "Серапионовы братья". Наибольшую 
известность принёс Каверину роман "Два капитана" (книги 1-2, 
1938-1944; Государственная премия СССР, 1946), действие которого 
частично происходит в Москве, в районе Воротниковского и 
Старопименовского переулка (здесь находилась школа, в которой 
преподавал один из персонажей романа Кораблёв, - надстроенная двумя 
этажами, она сохранилась до настоящего времени). В 1947 году построил 
дачу в Переделкине (на ней некоторое время после ссылки жил Н. А. 
Заболоцкий, к которому Каверин, человек по натуре замкнутый, относился 
с особой нежностью). С 1948 года постоянно жил в Москве, сначала в 
писательском посёлке на Беговой улице, 18, с 1950-х годов - в 
Лаврушинском переулке, 17, а затем, после смерти супруги (сестры Ю. Н. 
Тынянова, в своё время опекавшего Каверина), - на улице Вальтера 
Ульбрихта (ныне Новопесчаная улица), д. 3, кв. 32. В московский период 
жизни Каверин создал трилогию "Открытая книга" (1949-1956), 
адресованную, как и "Два капитана", юношеству и имеющую реальные 
московские прототипы (микробиологи Зильбер, З. В. Ермольева и др.). 
Автор мемуарных книг "Здравствуй, брат. Писать очень трудно" 
(традиционное обращение "серапионов" друг к другу в письмах), 1965; 
"Освещённые окна", 1974-1976; "Эпилог", 1989, содержащий 
воспоминания о московской жизни и друзьях (среди которых были также 
Вс. В. Иванов, И. Л. Андроников, К. А. Федин). Похоронен на 
Ваганьковском кладбище


