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Творческая идея Василия Ивановича Белова часто устремляется в 
прошлое, умудряясь оставаться внутренне современной, актуальной в 
нынешнем социальном дискурсе. Этот художественный парадокс 
интересен еще и тем, что писатель на протяжении всей своей жизни 
пытался выразить свои чаяния «деревенского философа» к Родине 
через призму восприятия и описания Родины Малой - вокруг «милой 
деревеньки» бродила мысль (а вместе с ней и душа) Белова. Для 
писателя деревня, прежде всего, уникальное место, в котором 
сталкиваются противоположные миры Природы и Человека. 
Сосуществуя, они видоизменяют друг друга, незаметно для себя самих 
перестраивают свои внутренние пространства. Что обычно влечет 
писателя (зачастую уже перебравшегося в город) к деревенской теме? 
Внутреннее несоответствие городской суеты и размеренности жизни на 
природе или мифическая «духовная истина»? Трудно сказать.... Д а это 
и не так уж и важно для современного читателя. Главное, что 
нравственная простота, особый взгляд на мир деревенского человека, 
его умение жить на своей земле, открытость и самобытность души -  все 
это живо в прозе и лирике Белова, все это живо в нас.

Учитывая затронутые в предыдущем абзаце некоторые аспекты 
настроения Белова как писателя, необходимо пояснить, что целью 
данной работы является не препарирование натурфилософских 
элементов творческого наследия Белова, но (на что намекает и 
заглавие) попытка осознать устройство внутреннего мира персонажей, 
вышедших из-под пера писателя, а в этом неоценимую помощь нам 
окажут многочисленные противоречия и схожести Природного и 
Человеческого у Белова. [5ряд ли кто-нибудь будет огринагь. что 
внимание к природе \ писателя всегда было исключительным и 
особым. При всем этом лаже молодого Белова невозможно заподозрить 
в природоцентризме. Метод описания связей человека и природы, 
который вырабатыва,1ся на всем протяжении его творческою пути.



играл значимую, но отнюдь не определяющую роль в творчестве 
писателя.

Проводником к дальнейшим нашим рассуждениям послужит 
художественный образ коровы Рогули из повести «Привычное дело». 
Все благополучие семьи Дрыгуновых связано с ней настолько тесно, 
что Белов в буквальном смысле делает ее частью семейства. Все 
домашние дела, так или иначе, крутятся вокруг нее -  от утренней дойки 
до вечерней встречи с пастбища. Даже образ Катерины, молодой 
хозяйки, и его развитие показаны через корову Рогулю. Материнство, 
забота о близких, хозяйственные тяготы, ежедневные огорчения и 
радости, природный оптимизм и обезоруживающая наивность -  все 
духовные качества Катерины и их слагающие компоненты становятся 
наглядными при внимательном рассмотрении жизни Рогули. 
Жизненные циклы семейства Дрыгуновых смотрятся так же выпукло, 
когда начинаешь анализировать, казалось бы, такую простую, 
обыденную жизнь коровы -  неспроста именно смерть Рогули 
становится кульминационной точкой повести. Но к анализу 
«Привычного дела» мы еще вернемся в дальнейшем, а пока обратимся к 
словам Белова о значимости культурного понимания духовного мира 
крестьянина через понимание значимости его животного хозяйства: 
«Жизнь домашних животных никогда не противопоставлялась другой, 
высшей, одухотворенной жизни — человеческой. Крестьянин считал 
себя составной частью природы, и домашние животные были как бы 
соединяющим звеном от человека ко всей грозной и необъятной 
природе». Этим и объясняется особое отношение к корове, вот почему 
она проживает и свою, и, одновременно, жизнь своих хозяев.

Анализируя творчество Белова, можно прийти к очень 
интересному выводу. Природа не может быть негармоничной, 
негармоничным может быть только человек в ней. При этом природный 
мир у писателя зачастую полностью очеловечен, персонифицирован. 
Это живая стихия, включенная в единый мировой контекст, в гармонии 
которой так жаждет растворигься герой. Человек у писателя предстает 
как перед лицом природы, откуда он и вышел в глубокой древности, 
так и перед социальным миром, находящимся в процессе бурного 
переустройства, участником которого является он сам. Это отчетливо 
можно проследить на примере таких повестей и рассказов, как 
«Свидания по утрам», «Воспигание по доктору Споку», «Моя жизнь». 
«Чок-получок». В этом цикле Белов анализирует духовный мир 
деревенского жителя. Koiopi.in перебрался жить в город. Процесс 
привычного, уже не требчю тсю  \ сплий. наблюдения за окружающей
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природой сменяется городским регламентом, городской серостью и 
суматохой. Новоявленный горожанин понимает, что природное бытие 
было ему родственным, теперь же внутренний дар -  способность 
пропускать природу через себя -  остался где-то там, на задворках 
шумной жизни. При этом стоит помнить, что природа в этом цикле 
Белова вовсе не очеловечивается. То, что происходит во внутреннем 
мире человека -  всего лишь созвучно ее настроению. Именно поэтому 
разлука с родной землей так больно бьет по городскому жителю.

Говоря о Белове, следует помнить, что этот великий прозаик не 
чуждался и лирики начале своего творчества: доказательством этому 
служит сборник стихотворений 1961 года «Деревенька моя лесная». В 
милых сердцу неприхотливых строчках отчетливо прослеживается уже 
закрепившаяся в сознании русского читателя концепция «природного 
храма». Описание природы и человеческого естества показывает их 
кровное родство, чувство обоюдной напоенности от их взаимодействия. 
Пейзаж в лирике Белова почти всегда выполняет сложную функцию: он 
несет на себе немалую смысловую нагрузку, может быть фоном, на 
котором разворачивается действие, заключает в себе некий 
философский подтекст или же является средством для отображения 
сложного психологического состояния лирического героя. От легких 
пейзажных пасторалей милой Вологодчины до особенного 
психологического состояния солдата, вернувшегося домой -  палитра 
лирики Белова тонко связана с миром человека через мир природы.

Вернемся к анализу повести «Привычное дело». Можно отметить, 
что здесь пейзажные полотна имеют отношение к двум сферам: к 
собственно миру природы (назовем его «чистым пейзажем») и к миру 
эстетического восприятия природы человеком. Зачастую эта самая 
эстетика оказывается склонной драматизировать то, что она 
воспринимает, и неосознанно наделяет природу символами. В этих 
символах отражается склонность писателя к установлению причинно- 
следственных связей и по1Н)1тке осознать мир целостно: вышеописанная 
жертва коровы Рогули, смергь Катерины, чужое поле, на котором 
побывал Иван Африканович. наделение новорожденного сына именем 
отца «Иван»...

При всем этом глубоком подтексте перед нами, с точки зрения 
фабулы, предстает тиничиый образец производственной прозы с 
неспешным разЕюрачиванием основной линии интриги. Даже сам 
главный герой, Дрынов Иван Африканович, обладает неснен1ным, 
сгепенным характером сельскою мужика, который не прочь и с 
трактористом маниться, и с мерином мотом поговорить. По даже эта
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сельская примитивность Ивана Дрынова не позволяет читательскому 
вниманию ослабнуть. Дрынов подкупает своей внутренней цельностью, 
горячностью, какой-то совершенно особенной независимостью от 
внешних обстоятельств. Единственный из домашних пытается он 
проникнуть в тайны мироздания, пусть и безуспешно. Практической 
кульминацией его немного ребяческих философских изысканий 
становится передача части своей жизненной силы новорожденному 
сыну путем называния его своим именем. Один жизненный цикл, таким 
образом, замкнулся (как же страшно звучат слова Дрынова на могиле 
Катерины: «Милая, светлая моя... вон рябины тебе принёс...»), другой -  
начался. Изящная метафора Белова о преемственности поколений 
наполняет горькой правдой жизни не только саму повесть, но и 
читающего ее.

Невозможно рассуждать о творчестве Белова без привязки хотя бы 
части своих размышлений к роману «Кануны». Здесь личности 
персонажей предстают как перед лицом природы, откуда они и вышли 
в глубокой древности, так и перед социальным миром, находящимся в 
процессе бурного переустройства, участниками которого являются они 
сами. Мрачные годы коллективизации... Судьбы «омужичившегося 
интеллигента» Владимира Сергеевича Прозорова, балагура и завзятого 
шутника Акиндина Судейкина, честного и благородного защитника 
нового государства Данилы Панчина, Ж учка и еще многих-многих 
других представителей северного характера, переплетаются в 
нравственно-эстетическом дискурсе измышлений Белова об 
историческом процессе, затронувшем наше общество в 20-х годах 
прошлого столетия. Роман «Кануны», пожалуй, был первым настолько 
эпическим полотном, на котором так отчетливо и так явно для читателя 
проступили черты полумифического жителя русского Севера.

Также в этом романе, что является нехарактерным для Белова, 
углублен общественно-поведенческий анализ, причем затрагивает он не 
только деревенскую обыденность, но и особенности длительного 
нахождения в московской коммуналке. От образа жизни немного 
ленивого крестьянина до судорожных поисков бывшего дворянина -  
ничто не уходит от внимания мысли и пера Белова. Особый интерес для 
чигатсля представляет факт наличия в романе фольююрных элементов: 
песен, частушек, легенд и сказаний обрядов святочных гаданий и 
И1 ри1ц с ряжеными... Это придает произведению особый национальный 
колорит, помогает чуть глубже раскрыть некоторые особенности 
л>ховной настроенности жителя Во.ююдской земли.
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Таким образом, в прозе Белова ценностью наделяются как жизнь 
человека, так и природные феномены. Писатель постоянно сравнивает 
эти два мира, пытаясь понять степень взаимопроникновения, обоюдную 
степень влияния. Характерность его подхода состоит в том, что, даже 
рассматривая детали, он стремится к описанию цельного ощущения, 
построению законченной картины. Все это соединяется в прозе Белова 
с ощущением хрупкости, казалось бы, мощного природного естества, с 
трагизмом человеческих судеб. И это всего лишь одна из множества 
причин познакомиться с литературным наследием писателя.
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