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Она жила так, как учила жить 

других: была доброй, честной, 

смелой и рыцарски благородной. 

А. Г. Алексин 



У книги «Динка» Валентины Александровны 

Осеевой есть какая-то неведомая магия! Она 

действует не на всех; но те, кто попал в её плен 

однажды, остаются там навсегда… В любом 

возрасте они, открыв эту книгу на любой 

странице, читают взахлёб, радуясь встрече со 

своими любимыми героями. А любимые герои там – 

все, ибо сама писательница, кажется, любит всех 

своих героев «Динки» одинаково! 

У этой книги нет достойных экранизаций. Двумя 

фильмами: «Найди меня, Лёня» и «Раннее, раннее утро», – судя по 

отзывам, в полной мере довольны только те, кто «Динку» не читал...  

Экранизируя эту книгу, непременно нужно ощутить её таинственную 

магию и сохранить её в фильме! Героев повести «сокращать» нельзя, иначе 

теряется сама суть, которая заключается в родстве людей, любящих друг 

друга, где каждый уникален и незаменим…  Это не просто семья, а нечто 

большее. Возможно, она не идеальна, но отчего-то в книге все или почти 

все, соприкасаясь с семьёй Арсеньевых, становятся там «своими»… 

Экранизация должна быть очень достоверной, причём во всех мелочах, 

которые запали в душу многочисленных читателей – настоящих фанатов 

повести. 

Главный вопрос: «Что было дальше?» до сих пор остаётся без ответа. 

Известно, что Валентина Александровна в 1969 году намеревалась 

написать продолжение о событиях 1917 года, но тяжёлая болезнь не 

позволила ей это сделать…  

Сведения о её жизни приходится собирать по крупицам… В своё время 

воспоминаниями о писательнице поделилась её невестка, жена сына 

Леонида. Точные даты жизни родных Валентины Александровны есть на 

плите Ваганьковского кладбища в Москве (фото в интернете). Фотография 

её отца нашлась в архивах самарского музея и так же, как фото Динки и 

Мышки взята со странички «Валентина Осеева «Динка» «ВКонтакте». 

Так, из многочисленных источников получилась история жизни Валентины 

Александровны Осеевой – Валентинки-Тинки (Динки). Хотите узнать больше 

– читайте книги самой писательницы В. А. Осеевой! 

Г. Н. Ногина, библиограф 
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Валентина Александровна Осеева родилась 15 (28) апреля 1902 года в Киеве. 

Однако её детство прошло в городе Самаре, куда переехала семья Осеевых.  

Её отец Александр Дмитриевич Осеев был инженером-строителем на 

железной дороге (по другим данным – инспектором на элеваторе). Мать 

Ариадна Леонидовна трудилась корректором местной газеты. В год рождения 

младшей дочки Валентины отцу было 38 лет, а матери – 34 года. 

Семья Осеевых жила в служебной квартире при элеваторе на Хлебной 

площади. В семье уже подрастали две дочки – Галина (в книге она – Алина)  и 

Ангелина (Мышка), которым в 1902 году исполнилось пять лет (они с одного 

года, возможно – двойняшки или близнецы, а может – погодки).  

Тёте, сестре матери, Клеопатре Леонидовне (по книге – Кате), был тридцать 

один год. Вероятно, она жила в семье сестры и помогала ей в воспитании 

детей. У сестёр Ариадны и Клеопатры было два старших брата – Аристид и 

Леонид, по другим данным – Сократ, (в книге – один брат Олег). 

Фамилия деда – отца Ариадны Леонидовны, её сестры и братьев – Венераки 

(или Венеракис?..) Это греческая фамилия. Он был греком, который женился 

на русской девушке. С этим союзом связана романтическая история.  

Детство в Самаре 
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Леонид Венераки участвовал в восстании против турок и в 

1862 году был вынужден бежать в Россию. Там он 

познакомился с русской красавицей. Её родители 

потребовали документы, подтверждающие, что он 

настоящий дворянин, а не проходимец. Венераки 

отправился в Грецию, и смог вернуться только через два 

года. За это время красавица собралась выйти замуж за 

гусара. Венераки, вернувшись, вызвал гусара на дуэль и убил 

его… Красавица вышла за него замуж, и у них родилось 

четверо детей: Аристид, Леонид, Ариадна и Клеопатра. 

 

 

 

Отец и мать Валентины Александровны Осеевой свято 

верили в идеалы равенства и братства, отстаивали 

права простых людей – рабочих и крестьян. Они вели 

революционную работу: в доме Осеевых была явочная 

квартира, печатались прокламации.  

Валентина Александровна Осеева в своей 

автобиографии писала:  

«Отец был председателем стачечного комитета, 

мать работала в воскресных школах для рабочих. 

После крупной железнодорожной забастовки отец, 

преследуемый полицией, вынужден был бежать, а 

мать с тремя детьми (я и мои сёстры Галина и 

Анжелика) переехали в город Киев. С тех пор мы 

часто переезжали из города в город, так как 

постоянно подвергались различным преследованиям 

со стороны полиции. В 1909 году мой отец был 

арестован и посажен в крепость». 

По воспоминаниям жены Леонида, сына 

писательницы, «Александр Дмитриевич был высокий, 

Отец 
писательницы – 

А. Д. Осеев. 
Фото 1917 года, 

ему 53 года 

Семья революционеров 
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представительный, с широченными плечами, но при этом у него были 

крошечные руки и ноги. При росте метр девяносто он носил 36-й размер 

обуви! В Петропавловской крепости его заковали в кандалы, но стоило ему 

сложить руки лодочкой – и оковы легко снимались. Начальство довольно 

скоро эту хитрость раскусило. Стали искать кандалы поменьше – но 

нужного размера просто не оказалось. В итоге сделали на заказ, именные. 

Говорят, что кандалы с надписью «Александр Дмитриевич Осеев» до сих пор 

хранятся в подвалах Петропавловской крепости». 

Семья Осеевых на долгое время оставалась без отца. Есть версия, что 

родители Валентины Александровны Осеевой в итоге развелись. Верить в это 

не хочется, к тому же имя Александра Дмитриевича Осеева значится на той же 

плите на Ваганьковском кладбище, что и имя его жены Ариадны Леонидовны! 

В одном из музеев Самары отыскали и разместили на сайте редкую 

фотографию, в центре которой сидит Александр Дмитриевич Осеев. 

(Обратите также внимание на молодого человека, стоящего второго слева). 
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Дача в Барбашиной Поляне у Осеевых, вероятно, была или они её снимали. 

Название местности менялось, с конца 20-х годов ХХ века до 2007 года – 

Поляна имени Михаила Фрунзе, сейчас это Барбошина поляна и находится она 

уже в черте города Самары. 

В начале ХХ века это место было дачным посёлком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара. Аннаевская дача с Волги 

(одна из богатых дач) 

Барбашина Поляна 

Рисунок Ю. А. Казарницкой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–…Вот рыба, рыба свежая, жареная, неописуемая! – упершись рукой в бок, 

заголосила вдруг Динка. – Подходите, подходите, господа хорошие! Вот рыбка 

сладкая, вкусная, рыбочка, рыбочка, окунёк!  

Лёнька широко раскрыл глаза и, подавившись от смеха, упал около своей 

корзины. 

Самара. Троицкий базар 

Пристань на Волге в Самаре  

– Вот это и есть утёс Стеньки Разина, – тихо и убеждённо говорит Лёнька.  

«…И стоит много лет, только мохом одет…» – припоминает очарованная 

Динка. 

Самара начала ХХ века 
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Пристань в Самаре 

Вася весело подмигнул товарищам:  

– Девчушка-то та самая, что в бороду хозяину вцепилась! 

Грузчики засмеялись. […] 

– И как это она, братцы, до бороды добралась! И главное дело: «Робя! Робя!» 

– а бороды не выпускает! Ну умора с ей! – захохотал другой, кивая на Динку. 

…Но Костя не успел ответить. 

– Потому что я заблудилась на пристани, и Костя привёл меня сюда! Мы 

сейчас поедем на дачу! – бойко выкрикнула со своего стула Динка и, 

поправив одной рукой шляпку, крепче прижала к себе куклу. 

(Из книги «Динка») 

 

8 

Самара 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Киеве Валентина Осеева поступила в частную гимназию. Заканчивать учёбу 

ей пришлось уже в Житомире. 

 

Юность на Украине 

Так выглядели гимназистки в те годы 

В. А. Осеева (справа), 

слева Анжела (Мышка) 
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Лет в 16 она пробовала писать стихи, подражая А. А. Ахматовой. Тогда она 

носила брючный костюм – брюки по колено и куртку из чёрного бархата с 

белым воротником (по словам Н. А. Осеевой-Хмелёвой, невестки 

писательницы). В Интернете нашлись две фотографии юной Валентины 

Осеевой (на стр. 9 и 11). 

После окончания гимназии Валентина 

Осеева поступила на драматический 

факультет Высшего музыкально-

драматического института имени Н. 

В. Лысенко в Киеве.  

Институт создали из Музыкально-

драматической школы, которую 

организовал украинский композитор 

Николай Витальевич Лысенко.  

Театральным педагогом в институте 

работала племянница Лысенко, 

актриса Мария Михайловна 

Старицкая.  

«Учась в театральном институте, Осеева удачно исполняла характерные 

роли в маленьких, сочиняемых ею сценках на сказочные сюжеты.  

Инсценированная ею сказка о Красной Шапочке шла с большим успехом. 

Кроме того, она с увлечением руководила детской труппой, для 

студенческих концертов сочиняла стихотворения и писала лирические 

пантомимы».  

(Из очерка Н. И. Кремянской «В. А. Осеева»). 

 

 

В 1923 году семья Осеевых 

переехала в Москву. Валентина 

Александровна Осеева планировала 

и в Москве продолжать обучение в 

театральном институте,  однако 

вскоре мечты о сцене были забыты.  

 

Актриса М. М. Старицкая 

Подмосковье, станция «Подсолнечная» 
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«Динка мечтательно смотрит на луг, там между зелёными кочками важно 

расхаживают черногусы; утренний ветерок качает разноцветные головки 

цветов.  

– И у нас будет столько детей, сколько цветов на лугу, – растроганно 

говорит Динка.  

– Сколько цветов на лугу? – улыбаясь, переспрашивает Лёня. – Но это 

слишком много, Макака! 

– Нет, это немного, это совсем не много! Ведь это будут не только наши 

дети, Лёнь! Это просто всякие дети! И они так перемешаются, что мы 

даже не отличим, где свои, где чужие. А как им будет хорошо, Лёнь! Мы 

отдадим им весь этот луг, и никто не посмеет сказать, что здесь нельзя 

бегать и топтать траву, никто не будет читать им длинные нотации…» 

(Из книги «Динка прощается с детством») 

После Первой мировой войны, революции и гражданской войны, страшных 

годов неурожая и голода в стране появилось огромное количество 

беспризорных детей. По неофициальным данным их было несколько 

миллионов! Для них создавались детские дома, трудовые коммуны и 

исправительные колонии… Только вокруг станции Подсолнечная коммун было 

более восьми! Их называли Сенежскими по названию озера Сенеж. 
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В одной из таких коммун – трудовой коммуне имени Клары Цеткин и начала 

работать Валентина Александровна Осеева.  

Но где же Лёнька? Если он был на самом деле, то что же с ним стало? 

«…по лесу пронёсся тихий, тоскующий звук скрипки; он словно поднимался 

откуда-то из тёмных глубин земли и, постепенно разрастаясь, заполнял 

собой лес, тонкий и нежный напев его вылился в знакомую мелодию вальса.  

Лёня, вздрогнув от неожиданности, крепко сжал руку Динки. 

– Это вальс… Тот самый вальс… Он благословляет нас… – горячо зашептала 

Динка. 

Но поражённый Лёня только крепче сжимал её руку, и лицо его белело в 

темноте, как освещённый месяцем белый ствол берёзы. 

– На жизнь и на смерть… – вдруг тихо и внятно сказал он и неожиданно 

горько улыбнулся. – Я почему-то испугался, Макака. Мне показалось, что-то 

разлучит нас…» 

(Из книги «Динка прощается с детством») 

По крайней мере один Лёнька в жизни Валентины Александровны Осеевой 

был точно – это её родной сын, которого она назвала Леонидом… Впрочем, по 

словам его жены (только она оставила свои воспоминания о писательнице) 

Озеро Сенеж 
«Где же ты, Лёнька?» 
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существовал и тот Лёнька, который был прототипом книжного героя! Правда, 

кем он был в реальной жизни – теперь уже не знает никто (у него вообще 

могло быть другое имя). О нём родственница писательницы сказала так:  

«Осеевы действительно взяли к себе бездомного мальчика, привезли его с 

собой в Киев и помогли ему поступить там в реальное училище. Но замуж 

Динка – это уж точно! – вышла за другого». 

Если приёмный сын в семье Ариадны Леонидовны и Александра Дмитриевича 

был, можно предположить, что они как-то устроили его судьбу. А вдруг он 

тоже ездил в Москву на съезд железнодорожников вместе с приёмным 

отцом? И его можно найти на общей фотографии? Разумеется, это всего лишь 

домысел. Хотя… кто знает? На обратной стороне снимка есть подписи. 

 

На фото стоят четверо молодых людей. Из них подходит только один, на 

снимке – второй слева (он не фельдшер, не эсер и не конторщик):  «Перфильев 

Н. И. служащий Управления ж. д. (м-к, инт.) Погиб в Сибирске в июле 1918 г., 

во время боя с белочехами». 

Конечно, шансов на то, что эта версия 

верна, очень мало…  

Однако легко предположить, что 

настоящий Лёнька, как бы его ни звали 

на самом деле, мог погибнуть во время 

революции или гражданской войны, и 

это стало большой трагедией для 

Валентины Александровны Осеевой 

(Динки). Такой, что она не говорила об 

этом ни с кем, пристрастилась к 

курению и вместо сцены посвятила 

свою жизнь воплощению их общей 

мечты – воспитанию детей… 
Трава емшан 
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Даниловский спецприёмник, расположенный в бывшем Даниловском 

монастыре, в 20-30-е годы ХХ века был поистине страшным местом. Именно 

сюда привозили бездомных детей с улицы. Здесь они ожидали распределения 

в детские дома или коммуны, или же – в колонии. Ждали иной раз долго – до 

полугода и больше. Спецприёмник всегда был переполнен. Вот как описывал 

это место очевидец: 

«На площади, прежде благоустроенной, а теперь заваленной камнями и 

навозом, копошилось около шестисот или более оборванных, до 

невозможности грязных детей в возрасте от десяти до шестнадцати лет. 

Всё это гоготало, кричало, неистовствовало и просило хлеба».  

Здесь с молоденькой Валентиной Александровной Осеевой едва не случилась 

беда. В её смену беспризорники устроили бунт. Ей удалось пробраться в 

комнату, где был телефон и позвонить приятелю. Он выпряг на улице какую-то 

лошадь и прискакал на помощь, чем буквально спас ей жизнь.  

Приятеля звали Сергей Васильевич Хмелёв, и за него она вышла замуж. Через 

год после свадьбы, в 1927 году у них родился сын Леонид. «Сергей Васильевич 

не выглядел богатырём, но у него была железная воля», – вспоминала 

впоследствии Н. Г. Осеева-Хмелёва, жена Леонида.  

Даниловский спецприёмник 
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Семнадцать лет работала Валентина Александровна Осеева педагогом-

воспитателем.  Её фантазия, умение импровизировать и актёрский талант 

очень пригодились ей в работе с детьми. Она не читала нотаций, а 

рассказывала своим подопечным истории, в героях которых они порой 

узнавали себя и делали правильные выводы. Очень нравились детям и её 

революционно-героические повествования с продолжением. Долгими 

зимними вечерами ребята собирались возле топящейся печи и слушали...  

«Её воспитанники настояли на том, чтобы один из особенно полюбившихся 

им устных рассказов был записан и отправлен в редакцию. 

Это была история о мальчике-беспризорнике, воспитывавшемся в детском 

доме. Рассказ назывался «Гришка». Он был напечатан в 1937 году в газете 

«За коммунистическое просвещение».  

(Из очерка Н. И. Кремянской «В. А. Осеева»). 

Известность В. А. Осеевой принёс рассказ «Бабка», опубликованный в 

июльско-августовском номере журнала «Дружные ребята» за 1939 год.  

Герой рассказа Борька и его родители не замечают и не ценят заботу и 

хлопоты той, которую они пренебрежительно называют «бабкой» и 

«мамашей». Они ворчат на неё, делают ей замечания, раздражаются её 

медлительностью. Бабка всё терпит, не сердится на них и продолжает 

заботливо выполнять домашние дела… Скоро они и сами поймут, что были 

не правы… 

Москва довоенная 

Истории вместо нотаций 
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С 1940 года Валентина Александровна Осеева перешла на литературно-

творческую работу. Со своим мужем Сергеем Васильевичем Хмелёвым она  

рассталась.   

В 1941 году Валентина Александровна Осеева вместе с сыном была 

эвакуирована из Москвы в село Байки (сейчас – Караидельского района, в 

Башкортостане). Работала воспитательницей в местном детском саду. Выучила 

башкирский язык – ведь дети говорили по-башкирски!  

Бывшая воспитательница детского сада Валентина Никулина из села Байки 

рассказывала:  

«Мы, дети, конечно, не знали, что она писательница, но мы её любили, 

потому что она всегда возилась с нами: пела, рассказывала нам стихи, 

сказки, читала книги. Нам чудно было видеть, как немолодая женщина 

играет с нами. Часто, заходя в группу, она повторяла такие красивые слова: 

«Хлеб нам с мёдушком давали, чтоб быстрей мы подрастали — сильными, 

здоровыми, ловкими, весёлыми». Помнится, что тогда колхоз мог выделять 

на питание детей мёд и молоко». 

О жизни в Байках Осеева впоследствии написала рассказ «Отцовская 

куртка», где описала семью, которая её приютила. 

Лёнька, хотя и был старшим в семье, учился всего лишь в четвёртом классе. 

Уходя на фронт, отец подал ему свою красивую чёрную бархатную куртку, 

«усмехнулся и ласково сказал: – Носи, большак!». Лёнька очень старался 

быть взрослым, помогать матери. Но получалось всё не так, как он хотел! 

Война, село Байки 

Село Байки Караидельского района, Башкортостан 
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Валентина Александровна Осеева в предисловии к сборнику рассказов 

«Отцовская куртка» писала: 

«Рассказы… написаны мной в разное время, одни раньше, другие позже, но в 

каждом из них есть живые герои, взятые мной прямо из жизни. Я не знаю, 

где они сейчас, но вижу их так ясно, будто расстались мы только вчера.  

Так вижу я Лёню Чистякова, большака из «Отцовской куртки». В его шумной 

многодетной семье, в затерянном среди гор селе Байки, я жила во время 

войны. Говорят: «Чтобы человека узнать, надо съесть с ним пуд соли».  

Мы с Лёней Чистяковым и его славной матерью Оней ели не соль, а 

гороховую похлёбку, и садилось нас за стол десять человек, мал мала 

меньше. Ели со слезами, а закусывали смехом.   

А когда я болела, бегал Лёнька со своим братишкой на гору искать в 

непроходимых лесах таинственный корень «жив-травы». Вернулись они 

исцарапанные колючими ветками, но волшебный корень достали, собирали в 

пути и голубику. И уж не знаю, то ли от корня, то ли от голубики, а может, 

просто от трогательного мальчишеского сочувствия, только я скоро 

выздоровела.  

Много лет спустя на вышедший впервые рассказ «Отцовская куртка» 

радостно откликнулся молодой солдат Леонид Чистяков». 

Село Байки  

О рассказе «Отцовская куртка»  
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Сыну писательницы Леониду было 15 лет, когда он один отправился из 

Башкирии к отцу на Дальний Восток (по другим данным – в Сибирь). 

Неизвестно, что было причиной – решение стать моряком или тоска по отцу, 

жажда приключений или, может быть, ссора подростка с матерью? Однако это 

путешествие едва не стоило ему жизни!   

Шел пешком до станции 115 километров, 15 дней ехал по железной дороге. На 

станции Тайга его сняли с поезда и задержали. Отправили запрос отцу. Тот 

ответил сразу, в субботу, не отложил до понедельника, как собирался. 

Леонида отпустили, а остальных расстреляли, посчитав дезертирами. 

На дорогу мать смогла испечь ему лишь 23 коржика из пресного теста. 

Неудивительно, что отец был поражён худобой сына!   

По словам Н. Г. Осеевой-Хмелёвой, отец Леонида – Сергей Васильевич Хмелёв 

жил тогда со своей новой семьёй на Дальнем Востоке и возглавлял 

Тихоокеанское морское училище. Однако в списке начальников 

Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова 

фамилии Хмелёв нет…  

К тому же от станции Тайга до Владивостока – огромный путь! Маловероятно, 

чтобы мать отправила своего пятнадцатилетнего сына столь далеко. А вот до 

Томска от станции Тайга близко, и от села Байки до него не такое уж огромное 

расстояние. В Томске был техникум водного транспорта и судоходства. Правда, 

среди директоров техникума Хмелёв тоже не числится …  

Впрочем, это всё уже не важно, главное – сын Осеевой Леонид тогда остался 

жив и до отца добрался! 

 

 

 

 

 

 

Сын Леонид и его путешествие 

Станция Тайга 
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 «Особой добротой и сердечностью согреты у Осеевой произведения из 

жизни подростков военной и ранней послевоенной поры, где открывается их 

удивительная душевная красота. Это и двенадцатилетний мальчуган в 

одежде ремесленника, мечтающий заменить ушедшего на фронт старшего 

брата («Андрейка»), и обретший вторую семью сирота Кочерыжка, 

найденный солдатом Василием Вороновым на поле боя («Кочерыжка»), и 

второклассница Таня, почтительно именуемая окружающими Татьяной 

Петровной («Татьяна Петровна»). 

(З. Короза, из комментариев к 2-му тому Собр. соч., 1985). 

 «Если основа рассказа жизненно правдива, то герои приходят к писателю 

сами, как однажды ночью приходит весна…  

Историю «Кочерыжки» рассказала 

мне в послевоенное время моя 

случайная попутчица, медицинская 

сестра. Этот трогательный рассказ 

запечатлелся в моей памяти, долгое 

время он всюду был со мной. Внезапно 

возникали короткие сценки, живые 

лица. «Кочерыжка» хотел жить! Я 

завела для него отдельную тетрадь и 

вписывала туда всё, что мне казалось 

правдивым и нужным… Всё ближе и 

ближе становились мы друг к другу…  

И вот однажды я проснулась ночью от 

радостного волнения. Живой мальчик в 

серой шинельке, сложив на коленях 

руки, сидел у моего стола…» 

(В. А. Осеева, из очерка Н. Кремянской) 

Завёрнутого в тёплые тряпки двухлетнего мальчишку безусый сержант 

Вася Воронов нашёл на огороде. Его мать погибла. Бойцы, шутя, прозвали 

малыша Кочерыжкой.  А Вася Воронов решил его усыновить и отправил 

мальчика домой к своей матери. Пока приёмный отец воевал, Кочерыжка 

подрос… Каким он стал и доведётся ли Васе Воронову воспитывать 

найденного сынка? 

О рассказе «Кочерыжка»  
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Историю создания повести сама писательница рассказала в беседе с Н. И. 

Кремянской, состоявшейся 6 декабря 1963 года: 

«Я ехала по одной из наших южных дорог. Было это в конце войны. На одной 

из станций в мой вагон посадили больную пожилую женщину. Я вызвалась 

присмотреть за ней…  

За окном смеркалось. Спутница моя молчала, глядя 

в окно, молчала и я… Дорога шла через лес, 

хранящий следы недавних боёв. Поезд проносился 

мимо обуглившихся стволов деревьев, то и дело 

встречались разбитые танки, брошенные орудия, 

военные повозки. 

И вдруг моя спутница, вглядываясь пристально в 

этот мрачный пейзаж, произнесла голосом, 

полным тоски: 

– И подумать только, что в таком лесу бродили 

наши дети!.. 

Меня заинтересовало странное содержание её слов, и я обратилась к 

старушке с осторожным вопросом. В ответ я услышала грустный 

взволнованный рассказ о группе пионеров, застигнутых войной где-то в 

районе Киева и с огромными трудностями выбиравшихся из окружения. 

Рассказ был прост, но ярок, я слушала, как заворожённая. Передо мной 

вставали образы юных героев, которые смело смотрели в глаза 

опасностям. 

В этом рассказе ещё не были различимы те, кто стали вскоре персонажами 

моей новой книги. Но я поняла, что писать нужно именно так: правдиво, 

безыскусственно и почти ничего не добавляя к действительным событиям. 

Я взяла блокнот и написала название будущей повести, родившееся как-то 

сразу: «Васёк Трубачёв и его товарищи». Это и было началом создания моей 

трилогии о советских школьниках. Я начала писать о простых ребятах, но 

таких, которые могли бы стать примером для подражания…»  

Книга понравилась читателям, для многих стала любимой. За эту повесть в 

1952 году В. А. Осеева получила Сталинскую премию. 

О трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи»  
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Написать большую книгу о школьниках Валентина Александровна Осеева 

собиралась ещё до войны, но тогда рукопись пришлось отложить. Случайная 

встреча в поезде, о которой идёт речь выше, вдохновила писательницу 

продолжить начатое ранее, дополнив новым материалом.  

Валентина Александровна Осеева, делясь секретами литературного 

мастерства, замечала, что ничто выдуманное долго не живёт:  

«Герои мертвы: они смотрят со страниц, как разодетые манекены… Ни 

близости, ни контакта… ни слёз, ни смеха… Они не хотят, они не могут 

жить, эти герои, их никогда не было на свете… Я рву и бросаю под стол 

исписанные страницы!.. Но, уничтоженные, разорванные в клочки, они ещё 

долго мстят писателю, рождая в нём горькие мысли и неуверенность в 

себе…».   (В. А. Осеева, из очерка Н. И. Кремянской). 

В книгах Осеевой не найти выдуманных «неживых» героев. Несомненно, свой 

прототип есть и у Васька Трубачёва. Возможно, это Алик – сын сестры Галины. 

Он был любимцем всей семьи Осеевых, имел рыжий чуб и первым бросался 

на помощь каждому. (Из воспоминаний Н. Г. Осеевой-Хмелёвой). 

В повести отлично выписаны образы детей, создан тонкий психологический 

портрет каждого из героев, и перед читателем возникают лица живые и 

запоминающиеся. Таков активный и деятельный Васёк Трубачёв, с его 

рыжеватым чубом, выбивающимся из-под тюбетейки, аккуратный и 

подтянутый Саша Булгаков, неуклюжий и добродушный Федя Мазин, робкий 

Петя Русаков, мечтательный Сева Малютин и многие другие ребята 

четвёртого класса «Б».  

(Из очерка Н. И. Кремянской «В. А. Осеева») 

Почти каждое письмо, полученное от юных 

читателей после выхода в свет двух книг 

повести «Васёк Трубачёв и его товарищи», 

заканчивалось просьбой рассказать о 

дальнейшей судьбе героев, о том, как они 

вернулись домой. И писательница охотно её 

выполнила, продолжив повествование в 

третьей книге. …И вот уже счастливые Лида и 

Сева возвращаются под родной кров, а Нюру, 

чьи родители в эвакуации, они наперебой 

зовут пожить у них…  Чуть позже 
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возвращаются Васёк Трубачёв, Саша Булгаков, Коля Одинцов, Мазин и 

Русаков. Жизнь продолжается! 

По книге сняты два фильма: «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1955) и «Отряд 

Трубачёва сражается» (1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатель Анатолий Георгиевич Алексин хорошо знал Осееву. Уже после её 

смерти в предисловии к её собранию сочинений в четырёх томах (изд. 

«Детская литература», 1984-1986 гг.) он тёпло и трогательно скажет: «Я дружил 

с Валентиной Александровной Осеевой… И сохранил память об этой дружбе, 

как о большом счастье, выпавшем на мою долю. Она жила так, как учила 

жить других: была доброй, честной, смелой и рыцарски благородной». 

Он очень высоко ценил её рассказы:  

«Цикл рассказов Валентины Осеевой «Волшебное слово» стал своеобразным 

сводом моральных законов, которые должны быть в основе отношений 

между людьми и нарушение которых недопустимо. Но изложены эти законы 

не назидательно, а языком увлекательных историй, сюжетов, пришедших в 

рассказы, были и притчи из самой жизни. Вот какие сложные задачи 

поставила перед собой писательница, создавая эти произведения. 

Поставила и блестяще решила… А ведь адресован-то цикл читателям 

младшего возраста. И это закономерно: с малолетства надо постигать 

высокую науку человеческого общения!» 

О «Волшебном слове» В. А. Осеевой 
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Какой была Валентина Александровна Осеева 

Вспоминая, Н. Г. Осеева-Хмелёва называет свою свекровь просто по имени: 

«Она общалась с детьми как-то по-взрослому – и они это очень ценили. 

Когда у неё уже был собственный ребёнок, Валя поступила в Литинститут, 

в группу Самуила Маршака. Училась, кстати, вместе с Сергеем Михалковым. 

Тогда она начала писать малюсенькие детские рассказы – и её заметили. 

Любила, когда собиралась вся семья. Достаточно замкнутая с 

посторонними, она была близким другом для родных. 

В семейном кругу, за столом, Валя всегда пела цыганские романсы, которых 

знала уйму. Пела очень хорошо, правда, густым, почти мужским басом. Ещё 

она любила делать подарки…». 

Посёлок Изюмовка в Крыму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливые годы жизни Валентины Александровны Осеевой прошли в посёлке 

Изюмовка в Крыму. В 1953 году она вышла замуж за писателя Вадима 

Дмитриевича Охотникова. Они оба были влюблены и очень счастливы. 

Счастливы одиннадцать лет. Именно в это время писательница создаёт свою 

самую удачную, самую важную для неё книгу – повесть «Динка» (1959). 
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Полоса потерь 

В 1962 году на 94-ом году жизни умерла её мама Ариадна Леонидовна (в книге 

– Марина). В 1963-м – тётя Клеопатра Леонидовна 92-х лет (в повести – Катя). В 

1964-м – муж Вадим Дмитриевич Охотников. В 1965-м, в 69 лет – сестра 

Ангелина Александровна (Мышка).  

Валентина Александровна Осеева мужественно переносит одну потерю за 

другой. Она не может больше жить одна там, где была счастлива вместе с 

мужем и возвращается в Москву. Теперь она занимает одну комнату в 

коммунальной квартире на улице Солянке. Много курит, и у неё 

обнаруживают рак лёгких. 

Последней её книгой была повесть «Динка прощается с детством» (1969). 

«Несмотря на нездоровье, писательница готовила новую книгу о самарском 

подполье в канун Октября. 

«Я знаю, что мои читатели снова попросят продолжить повесть о Динке, – 

говорила Осеева, – вот и покажу им взрослую Динку, участницу 

революционных событий»… 

(Из очерка Н. И. Кремянской «В. А. Осеева»). 

Не успела… 

Составитель памятки Г. Н. Ногина, библиограф 
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