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Уход в прошлое русского крестьянского мира, раскрестьянивание были магистральной 
тенденцией социально-экономического развития России XX века. Основным периодом 
раскрестьянивания стали 1930-1960-е гг. [1]. Произошедший в 1960-е годы социальный 
перелом знаменовался окончательным уходом с исторической арены практически всех 
остатков крестьянского мировосприятия [2]. Утверждение господства денежных отношений, 
усилия государственной политики по ограничению приусадебного хозяйства разрывали 
последние нити «кровной» связи с землей [3]. Одним из важных изменений быта и 
мировоззрения была секуляризация сознания деревенских жителей.

Наиболее полно изменения основ российской крестьянской ментальности описаны 
большой плеядой писателей-деревенщиков, плодотворно творивших в 1950-1980-е гг. Этот 
период творческого подъема «крестьянской» темы был не случаен. Тонко чувствовавшая 
художественная элита нации прощалась с крестьянским прошлым, тысячелетней аграрной 
цивилизацией, уходившей безвозвратно. Произведения А. Яшина, В. Белова, Ф. Абрамова, В. 
Тендрякова, Б. Можаева и др. повествовали, как крестьянское «привычное дело» гибнет под 
натиском проникавшего в деревню капитала и индустриальной цивилизации [4].

Особое место в осмыслении российского исторического пути занимают произведения 
В.И. Белова. Его биография сегодня подробно изучена. Однако от внимания исследователей 
часто ускользает политическая составляющая его взглядов. А политическая деятельность в 
жизни писателя занимала немалое место. В 1956 г. В.И. Белов вступил в КПСС, в том же году 
стал работать в районной газете «Коммунар» (Грязовецкий район, Вологодская область) 
сначала литературным сотрудником, затем -  главным редактором. В 1958 г. будущий писатель 
был избран секретарем Грязовецкого райкома ВЛКСМ, на этом посту он проработал около 
года, после чего поступил в Литературный институт. На основании «грязовецких 
наблюдений» появилась первая полномасштабная публикация В.И. Белова -  очерк «Страшнее
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всего -  тишина», опубликованный в журнале «Молодая гвардия» в 1960 г. [5]. Очерк 
повествовал об опыте комсомольской работы будущего писателя. Написан он довольно 
традиционно, в русле оценок социально-экономической ситуации в деревне рубежа 1950- 
1960-х гг. Автор повествует о трудностях в работе деревенской молодежи: тяжелом 
физическом труде, особенно в животноводстве, отсутствии интересного отдыха, поисках 
«второй половинки», критикует верующих, стыдит тунеядцев. Заканчивается очерк довольно 
оптимистично. В.И. Белов пишет: «А жизнь тоже не стоит на месте ... Как изменилась 
психология сельского труженика с той далекой поры, когда в колхоз вступали по доверию 
соседа, когда несмело и медленно начинал разламываться вековечный круг крестьянского 
индивидуализма и забитости!» [5, с. 198].

Серьезный перелом в социально-политических представлениях В.И. Белова 
происходит, по всей видимости, в первой половине 1960-х гг. Драйвером его духовной 
эволюции стало влияние А.Я. Яшина -  духовного отца деревенской прозы и, видимо, Ф.А. 
Абрамова -  одного из идеологов русского литературного обновленчества. В полной мере 
новые взгляды В.И. Белова проявились в повести «Привычное дело» (первая публикация -  
журнал «Север», 1966, № 1). Все в этой повести было необычно, своеобразно, талантливо -  
язык, стилистика, сюжет, название. Главными героями повести была семья рядовых 
колхозников из маленькой северной деревни. Они, как могли, выживали: работали в колхозе 
за трудодни, тайком косили для своей коровы, воспитывали детей, думали, как заработать, 
словом, повторяли многовековое «привычное дело» крестьянского сословия. Однако столько 
красоты и жалости было в простой истории любви, рассказанной Василием Беловым, что 
читатель мог не сомневаться -  перед ним не только трудная правда о тяжелой деревенской 
действительности, но и новые идеалы нравственности, символы духовной чистоты. Новые 
идеи В.И. Белов развивает и поясняет в других произведениях 1960-х гг. -  «Плотницкие 
рассказы», «Бухтины вологодские». Полная картина общественной трансформации 
российского общества была создана писателем с появлением в его творчестве «городской» 
темы. В повести «Воспитание по доктору Споку» (журнал «Север», 1974, № 7) показаны 
нравы, царящие в городской семье -  разрушительные для человеческих связей и психики.

К началу 1970-х гг. В.И. Белов становится одним из лидеров русского национального 
почвенничества, к которому власть, несмотря на довольно миролюбивое отношение, 
относилась с большим подозрением. Ярче всего этот конфликт проявился в 1972 г. в 
дискуссии, ядром которой стала статья зав. отделом пропаганды ЦК КПСС А.Н. Яковлева 
«Против антиисторизма» (Литературная газета, 1972, 15 ноября). А.Н. Яковлев, отметив, что 
ядром современной социальной системы СССР стали рабочий класс и интеллигенция, 
обрушился с критикой на «проповедников теории “истоков”», где «именно деревня, причем 
старая, существующая главным образом в воображении этих проповедников, ... затерянный 
хутор..., хранящие традиции застойного быта, в отличие от города являются главной 
питательной ночвой национальной культуры, некоей общенациональной морали». Тем самым 
культивируется любование патриархальным укладом жизни, домостроевскими нравами как 
основной национальной ценностью». В конце статьи А.Я. Яковлев, по сути дела, обвинил 
сторонников «деревенской прозы» в национализме. Трудно сказать, как именно происходила 
политическая борьба по поводу высказанных взглядов, какие силы были втянуты в 
идеологическое противостояние. Ясно одно, А.Н. Яковлев и его сторонники на тот момент 
потерпели поражение, а автор статьи был «сослан» послом в Канаду.
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После событий 1972-1973 гг. кингстоны, сдерживающие «деревенщиков» в целом и 
В.И. Белова в частности, были открыты. Можно сказать, что именно период 1970 -  начала 
1980-х гг. стал квинтэссенцией выражения взглядов писателя. Выходит роман «Кануны» 
(журнал «Север», 1972, № 4, 5), «Лад: очерки народной эстетики» (1979). Талант и 
идеологические посылы произведений В.И. Белова были высоко оценены партийной и 
советской властью. В 1981 г. писатель стал Лауреатом Государственной премии СССР, в 1982 
г. был нафажден орденом Трудового Красного Знамени, в 1984 г. -  орденом Ленина. 
Суммируя социально-нолитические взгляды В.И. Белова периода вершины его творческой 
славы, можно выделить следующие их положения: 1. Традиционное русское крестьянство 
находится на грани исчезновения. 2. Традиционная народная культура с ее устоями 
общинности, религиозности разрушена. 3. Насилие над крестьянством продолжалось в 
течение практически всего XX века. 4. Главные удары были нанесены явлениями 
технического прогресса и марксистской идеологией. 5. Разрушение крестьянской культуры 
тождественно разрушению народной культуры. В начале 1990-х гг. В.И. Белов метафорически 
подвел итог ухода крестьянской цивилизации: «догорают последние золотые перья сказочной 
птицы Феникс» [6]. Однако даже непосвященному читателю понятна двойственность этой 
хитрой фразы. Птица Феникс в мифологии обладала способностью сжигать себя и затем 
возрождаться.

С середины 1980-х гг. В.И. Белов -  активный участник политической жизни страны. С 
1985 г. он являлся членом Вологодского областного комитета КПСС, с 1989 по 1991 г. был 
депутатом Верховного Совета СССР. Свое политическое кредо теперь В.И. Белов 
формулировал публично в выступлениях на съездах народных депутатов СССР. По-прежнему 
придерживаясь взглядов о том, что основой правильного движения страны должно быть 
возвращение к крестьянским нравственным и трудовым истокам, в 1989 г. В.И. Белов 
настаивает на: 1. Плюрализме форм хозяйствования в деревне с опорой на колхозы (в варианте 
чаяновской кооперации). 2. Принятии закона о земле, который даст возможность свободного 
распоряжения ею тем, кто трудится на этой земле веками (но не свободного оборота земли).
3. Возвышении роли России (придать РСФСР государственный статус). 4. Возвращении 
православной церкви храмов и монастырей [7].

Политическая программа писателя, как видим, к началу 1990-х гг. представляла собой 
причудливую смесь идей почвенничества, коммунистических убеждений, либерализма, 
рыночности и приоритета национальных ценностей. Во всех этих идеях В.И. Белов пытался 
апеллировать мнением социального класса, который был уже стерт с лица земли, сохранились 
лишь его мемориальные отражения в культуре и народном самосознании. Но в этом и была 
ценность «последнего из могикан», который, оставшись один, перед лицом неизвестного 
политического будущего, опираясь на свои многолетние писательские убеждения и 
размышления, пытался выстоять и собрать сторонников под свои утопические знамена.
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