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Аннотация. В публикации рассматривается вклад вологодского писателя В. И. Бе
лова в образование и развитие направления в художественном творчестве, именуемо
го «деревенская проза». Обоснован вопрос проблематики изданий, демонстрирующих 
кризисные явления середины XX в. в традиционном крестьянском укладе. 1960-е гг. 
характеризуются как этап кардинальных социальных трансформаций, период разруше
ния устоев в повседневных жизненных практиках сельского социума. Особое внимание 
уделяется описанию «цензурного прорыва», связанного с публикацией в 1966 г. повести 
«Привычное дело». Отображены отзывы читателей, дискуссии вокруг произведения, 
а также формирование общественного мнения относительно творчества автора. В тек
сте подчеркивается, что в культурном пространстве Русского Севера и страны в целом 
фигура Василия Ивановича Белова занимает одну из ключевых позиций.
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Abstract. The contribution o f the . Vologda writer V.I. Belov in the formation and 
development of a direction in the art o f creation, called «village prose». The issue of 
problems o f publications demonstrating the crisis o f  the mid-20th century is substantiated 
in the traditional peasant way of life. 1960’s. They are characterized as a stage o f cardinal 
social transformations, a period o f destruction o f foundations in everyday life practices of 
rural society. Particular attention is paid to the description of the «censorship breakthrough», 
associated with the publication in 1966 o f the story «The usual thing». Reviews o f readers, 
discussions around the work, as well as the formation o f public opinion on the author’s work 
are displayed. The text emphasizes that in the cultural space o f  The Russian North and the 
country as a whole the figure o f Vasily Ivanovich Belov occupies one o f the key positions.
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Родился будущий писатель 23 октября 1932 г. в деревне Тимониха 
Харовского района Вологодской области в крестьянской семье. Первое 
стихотворение В. И. Белов опубликовал в газете Ленинградского военно
го округа «На страже Родины» во время прохождения службы. Затем пи
сал очерки, рассказы, стихи С 1956 г. являлся литературным сотрудни
ком и фотокорреспондентом грязовецкой районной газеты «Коммунар». 
Любопытно, что на одном из занятий Литературного объединения, где 
разбирали стихи начинающего автора, литературовед В. Гура выразился 
следующим образом: «Мой вам совет, бросьте вы это дело, товарищ Бе
лов. Ничего из вас не получится» 2. Однако рядом были друзья, которые, 
как и полагается, поддержали и убедили молодого человека в обратном.

Белов принимал активное участие в областных совещаниях моло
дых авторов, предшествовавших образованию Вологодской писатель
ской организации. В течение 1959— 1964 гг. по рекомендации А.Я. Яши
на учился в Литературном институте им. М. Горького 3. На четвертом 
областном совещании-семинаре молодых литераторов, проходившем 
с 5 по 8 февраля 1960 г. в Вологде, творчество Белова получило вы
сокую оценку 4. В 1961 г. произошло организационное и структурное 
оформление Вологодского отделения Союза писателей РСФСР, что спо
собствовало появлению новых имен и литературных трудов 5. В 1962 г. 
по рекомендации Яшина Василий Иванович был принят в Союз писате
лей 6. В 1965 г. он посетил второй съезд писателей РСФСР 7.

Стоит отметить факт огромного влияния крупнейшего представи
теля «деревенской прозы» Яшина на становление тематики творчества 
Белова. Прочитав студенческие рассказы молодого автора, Александр 
Яковлевич посоветовал ему продолжить работу в этом жанре и высту
пил в роли наставника. Тяга к «отцовскому краю» становилась господ
ствующей силой, которая определяла судьбу литератора и направление 
его творчества 8. Сам Белов в одном из интервью признавал, что наи
более сильное влияние на него оказал старший друг Яшин, который 
в свою очередь утверждал: « ... Белов умеет находить нужные слова. 
Далеко он пойдет» 9. Рекомендуя своего товарища в члены Союза пи
сателей, Александр Яковлевич писал: «Белов отлично знает северную 
колхозную деревню, ее быт, радости и горести. Характеры своих героев 
он прорисовывает разносторонне и своеобразно, показывает людей в их 
взаимоотношениях, в естественных, а не выдуманных ситуациях, ску
по, не размусоливая, и всегда с богатым подтекстом... Очень я радуюсь 
его появлению и верю в его большую писательскую судьбу» |0. В од
ном из писем к Василию Ивановичу он убеждал прозаика: «Очень тебя 
прошу, отнесись серьезно к своему большому таланту, безграничным 
своим возможностям, береги здоровье и не теряй времени на чепуху, на 
мелкие, жалкие удовольствия. Сиди, броди, мучайся — и почаще при
зывай себя к столу. Любой талант без постоянной и упорной усидчи
вости —  ничто» 11. В другом письме Яшин был еще более откровенен: 
«Я очень счастлив, что с самого начала не ошибся в тебе, что с самого 
начала и как-то сразу почувствовал тебя, твою силу и оказался (верно 
же!) почти “провидцем”» 12.

Творчество Белова вызвало всеобъемлющий интерес в литератур
ном сообществе, получило одобрение среди коллег, круг писательского
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общения автора стал более обширным. С. Викулов в 1963 г. положитель
но отозвался о таких изданиях Белова, как повесть «Деревня Бердяйка» 
(«Наш современник». 1961, № 3; опубликована при помощи Яшина), 
книга стихотворений «Деревенька моя лесная» (1961), сборники расска
зов «Знойное лето» (1963), «Речные излуки» (1964), рассказы «Весна» 
(1964), «За тремя волоками» («Север». 1965, № 2). «Белов хорошо чув
ствует свой край, всеми корнями он здесь, и в этом сила его как писа
теля. Он умеет сказать о великой любви своей к простому человеку на
шей северной деревни...» —  писал Сергей Васильевич Викулов 13. Чуть 
позже он высказался о том, что «В. Белов наиболее последовательно, 
вдумчиво и глубоко разрабатывал деревенскую тему, каждый рассказ ко
торого — это новый пласт современной деревенской жизни» 14. Ф. Куз
нецов отзывался о Белове, как о писателе, передающем поэзию труда 
с естественностью и проникновенностью. «Труд в его рассказах пред
стает как творчество, как колдовство, как таинство, —  именно с таким 
ощущением читаешь страницы повести “Деревня Бердяйка”, где дере
венские плотники ставят дом» 15, —  подметил литературный критик. На 
вечере в городе Харовске Вологодской области в 1966 г. Белов объяснял: 
«Я родился и вырос среди людей села. Эти люди мне близки. Я люблю 
их. И буду о них писать» 16. «Его проза отмечена неподдельным знани
ем и сочувствием всем болям и заботам земли. Для Белова это глубоко 
личные боли и заботы, они пережиты писателем собственным опытом 
жизни, а не восприняты со стороны» 11, —  подтверждал Кузнецов.

На совещании писателей в Петрозаводске в 1966 г. кандидат фило
логических наук А. Хайлов отмечал, что произведения Белова написа
ны со знанием северной деревни, отличаются силой правдивости, ху
дожественной достоверности 18. В том же году Хайлов в статье «Проза 
Севера», опубликованной в «Севере», обозначил повести и рассказы 
Белова как «не оставляющие иллюзий относительно того, как трудно 
на бездорожном вологодском севере вести хозяйство, как экономически 
невыгодны небольшие наделы, как до масштабов серьезной проблемы 
вырастает для многих колхозников заготовка сена для собственной ко
ровы» 19. Московский литератор С. Шуртаков высказался следующим 
образом: «Какая у Белова глубокая любовь к людям деревни, как он хо
рошо их знает, как талантливо пишет!» 20 На съезде писателей Карелии, 
проходившем 29— 30 июня 1967 г. в Петрозаводске, вологодский поэт
А. А. Романов указал на Белова как на «глубокого исследователя жиз
ненных процессов» 21.

Заметным литературно-общественным событием стала публика
ция в первом номере журнала «Север» за 1966 г. сенсационной пове
сти «Привычное дело», ставшей ярким примером русской «деревен
ской прозы», «корневой вещью», как отмечал Романов 22. Основная ее 
тема — потеря крестьянином, человеком земли, традиционных, бытий
ных основ жизни, ведущая к трагическим для него последствиям 23. 
Суть произведения —  судьба деревни и ее ценностей в XX в. в условиях 
глубочайших социальных и научно-технических изменений. Сразу по
сле публикации Яшин написал: «Я считаю “Привычное дело” художе
ственным произведением такой силы, что его будут не только читать, но 
и перечитывать» 24. Чуть позже, рассматривая содержание произведе
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ния, Александр Яковлевич восхищенно отзывался: «В 1966 году Белов 
напечатал удивительную повесть о своей деревне — простую и мудрую, 
трогательную до слез и глубоко правдивую, он сумел увидеть в душе 
своих земляков такие лирические глубины, такую нежность и добро
ту, написал о близких своих с такой любовью и состраданием, что, для 
сравнения, на память приходят самые лучшие образцы нашей великой 
русской литературы» 25.

В. Астафьев однажды упомянул, что для него «Север» начался 
с «Привычного дела» Белова. «Привычное дело» именовали открытием 
года. С. Панкратов, заведующий отделом прозы, писал: в Вологду: «По
весть В. Белова единодушно оценена очень высоко. Пойдет в первом но
мере...», в Беломорск: «Интересная повесть идет в первом номере...», 
в Кандалакшу: «Отличную повесть собираемся печатать в первом номе
ре нового года, отличную. Ж дите...» 26

Редакционные уловки сработали, и с некоторым колебанием цен
зор подписал повесть в печать. Д. Я. Гусаров вспоминал, как начальник 
цензуры А. В. Черкасов позвонил секретарю по пропаганде М.Х. Киу- 
ру: «Михаил Христофорович, вот тут “Север” печатает повесть воло
годского писателя о том, как они там, в Вологде развалили колхозы...», 
а затем подписал номер.

Немаловажную роль в деле публикации «Привычного дела» сыграл 
главный редактор литературного журнала «Север» Гусаров. Глава из
дания понимал, что наступало время для формирования «северного» 
корпуса авторов и своей читательской аудитории. Объединяющей идеей 
должно было стать отношение к традиционному русскому мироощу
щению, к культуре и ценностям народа, к самим корням России. Рабо
та вологодского автора вызвала у Гусарова восторг. Это была правда 
о современной северной деревне, правда горькая, исполненная трагиз
ма, но — та, которую ждали. Однако повесть была уязвима, степень ее 
«проходимости» через цензуру была низкой, и поэтому она требовала 
внешних «маскировочных» манипуляций и противоцензурных манев
ров. Прежде всего, действие перенесли из 1960-х в 1950-е гг. (после 
XX съезда сталинский период можно было подвергать критике), сняли 
главу «Пошехонская доля» (облик пошехонцев перекликался с образом 
современных колхозников) и часть «Бабкины гости» (городской корре
спондент после написания статьи о жизни бабки Евстольи попадает на 
Колыму), видоизменили главу «Детки» и т.д. Но и «завуалированная» 
повесть в целом вызывала удручающее впечатление о деревенской жиз
ни. Поэтому ее завершили справкой в финале: «Конец первой части». 
Схема заключалась в том, что в первой части произведения писатель 
якобы «нагнетает атмосферу», множит проблемы, а во второй под руко
водством партии успешно их решает. В этом и заключался, в частности, 
метод социалистического реализма21. Гусаров с грустью констатировал 
в своих записях: «Наша хитроумная придумка с “первой частью пове
сти В. Белова” — стоила, по-видимому, немалой задержки с ее изданием 
в зарубежных странах» 28.

Опубликование повести было воспринято неоднозначно. Сюжет 
произведения отражал болевые точки, обнажал конфликты и противо
речия российской действительности. В мае 1966 г. ЦК КПСС провел
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в Москве семинар секретарей по пропаганде. Перед пропагандистами 
выступил председатель Госкомитета по делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли А.Н. Михайлов, который раскритиковал повесть 
Белова “Привычное дело” за идейную порочность и антипартийность. 
В конце лета 1966 г. на очередном пленуме обкома КПСС на трибуну 
вышел министр культуры JI. Колмовский и резко высказался о «вред
ной» публикации в «Севере». Однако произведение заинтересовало чи
тающую публику. Газета «Правда» 3 марта 1967 г. напечатала статью 
Ф. Кузнецова, в которой о повести Белова говорилось как о новом и зна
чительном явлении советской литературы 29.

Сообразно возникшему общественному резонансу к литератору 
пришла писательская слава, появились единомышленники. Если пере
листать газеты и журналы второй половины 1960-х — начала 1970-х гг., 
то во многих изданиях можно встретить мнения и отзывы о произве
дении. Ф.А. Абрамов писал: « ... не сразу поверил в большое будущее 
молодого прозаика. Но когда прочел «Привычное дело», сполна ощу
тил дарование этого вологодского писателя» 30. «Студенты, школьники, 
старики, —  вспоминал литератор, —  все бегали по библиотекам, по 
читальням, все охотились за номером малоизвестного дотоле журнала 
“Север” с повестью еще менее известного автора, а раздобыв, читали 
в очередь, а то и скопом, днем, ночью —  без передыху. А сколько было 
разговоров, восторгов в те месяцы!» 31

«Привычное дело» стало визитной карточкой Белова. Критики от
мечали, что повесть —  одно из значительных явлений в литературе, 
посвященной деревне. «Новый классик родился в России», —  востор
женно говорили они 32. Профессор Дж. Хоскинг отмечал: « ... мож
но сказать, что через все произведения Белова проходит один мотив: 
сердце деревни подорвано коллективизацией, войной и урбанизаци
ей...»  33 А. Хайлов подчеркивал, что повесть «Привычное дело» отли
чается знанием северной деревни, силой правдивости и художествен
ной достоверности. «Нам понятна боль писателя за неустройство, за 
экономическую слабость родного села. Мы понимаем всю боль и гнев, 
вложенные в заглавие повести: все слабые, не радующие нас стороны 
деревенской жизни не могут, не должны быть привычным делом!» — 
рассуждал литературный критик34. « Я  давно не читал такой прозрачной 
и точной по языку, такой народной по духу, по настрою, такой неторо
пливо могучей прозы. Это —  суровая проза», —  обозначил литерату
ровед Ф. Кузнецов 35.

«Привычное дело» бурно обсуждалось в обществе. В редакцию 
«Севера» из разных уголков страны шли письма одобрения и поддерж
ки. Так, в апреле 1967 г. поступило письмо из Москвы от Н. Гусева, 
в котором он просил передать Белову большую благодарность за по
весть, а также сообщал, что журнал «Север» в Москве найти было 
сложно, даже в Ленинской библиотеке пришлось долго ждать очереди. 
«Василию Белову передайте, чтобы он свой бесценный дар писателя, 
свой талант и горение своего сердца продолжал отдавать именно этой 
теме —  деревне, судьбам ее людей, ее недалекому прошлому, настоя
щему и будущему. Только писатели могут сделать анализ социального 
развития, связать прошлое с настоящим, понять и осмыслить духовную
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жизнь общества», —  высказывался читатель36. Восхищенным откликам 
не было предела.

Главный редактор «Севера» сохранил и письмо с негативным су
ждением о повести. Читатель А. Лазурин писал: «Пагубная сила повести 
заключается в том, что в ней много правды. Но какой правды —  самой 
низкой, не дающей ничего не уму не сердцу. Надо же набраться натуры 
на протяжении всего повествования нашептывать беспросветную тоску 
и безысходность. Конечно, на такую правду найдутся единомышленни
ки. И ни одного светлого пятна. Тут, пожалуй, и в самом деле запьешь 
и одуреешь. Что же вы предлагаете, что изменить, как сделать. У вас ни
чего подобного нет. Выходит, отзвонил с колокольни домой, а там, там 
богатый гонорар, дача, собственная машина. А нам, читателям, вы что 
дали. Опустошить душу читателя, вселить в нее нытье, неуверенность, 
растравить ядом мнимой правды и все» 37.

На личный адрес писателя также обрушилось несметное количе
ство отзывов, большинство из которых —  положительные. Один из 
самых дорогих для автора —  от писателя Яшина. В письме от 1966 г. 
говорилось: «Отец, тебя читают в библиотеке ЦДЛ (Центральный Дом 
Литераторов. — А .С .) , — как мне сообщили, журнал “Север” с Беловым 
спрашивает чуть ли не каждый второй посетитель» 38. В данной связи 
уместно упомянуть изречение Д. Гусарова: «Разве не эта повесть одним 
рывком продвинула не только литературу, но и читателей к осознанию 
самых болевых, самых жгучих проблем деревенской жизни. Значение 
“Привычного дела” в подготовке перестроечных процессов столь же 
велико для нашего времени, как и роль тургеневских “Записок охот
ника” для антикрепостнического сознания России накануне реформы 
1861 г .»39.

К писателю шли письма с рассказами о личных судьбах, схожих 
с судьбами людей, изображенных писателем. Так один из корреспон
дентов (его имя неизвестно) писал: «Белов напечатал удивительную 
повесть о своей деревне —  простую и мудрую, трогательную до слез 
и глубоко правдивую. Он сумел увидеть в душе своих земляков такие 
лирические глубины, такую человеческую нежность и доброту. Он на
писал о близких своих с такой любовью, и состраданием, и радостью, 
что для сравнения на память приходят самые лучшие образцы нашей 
великой русской литературы» 40.

В 1968 г. Белов опубликовал повесть «“Плотницкие рассказы” («Но
вый мир», № 7) и рассказ «Бескультурье», в 1969 г. вышли «Бухтины во
логодские» («Новый мир», № 8), в 1970 г. был издан сборник «Сельские 
повести». Всесоюзная слава (произведения Василия Белова переведе
ны на азербайджанский, армянский, грузинский, литовский, эстонский, 
молдавский, киргизский языки) постепенно переросла во всемирную41.

На одном из писательских съездов в Колонном зале Дома союзов 
главный редактор «Нового мира» писатель А. Т. Твардовский неожидан
но подошел к представителям Вологды, поздоровался и пожалел, что 
«Привычное дело» Белов не отдал печатать в журнал «Новый мир». 
«Плотницкие рассказы» тоже хороши. Спасибо, что отдал нам» 42. От
зывы о данных произведениях также встречаются в письмах к Василию 
Ивановичу. Так, вологжанка Л. Богомолова написала: «В “Сельских
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повестях” и “Плотницких рассказах” правильно изображена северная 
природа, добродушие, простота и все особенности северного крестьян
ства. Плюс сохранен северный крестьянский язык» 43. В письме Белову 
его друга В. М. Шукшина за 1969 г. также встречаем слова поддержки 
и признания: «Читаю все про тебя. Как критики твоим именем бьют 
друг друга... Будь вдохновенен. Твоя слава —  реальная и трезвая оценка 
твоих трудов»44.

Василий Иванович Белов принимал непосредственное участие 
в деятельности Вологодской писательской организации: выступал на 
литературных вечерах, в книжных магазинах, посещал книжные база
ры и т.д. К примеру, в 1963 г. он посетил клуб любителей книги, орга
низованный при читальном зале Вологодской областной библиотеки. 
По просьбе собравшихся он прочел рассказы «Колоколена» и «Три часа 
сроку». Мнения о стихах и рассказах молодого автора высказали ра
бочие, служащие, студенты, пенсионеры, присутствовавшие на встре
че 45. В 1965 г. Белов побывал в Череповецком и Харовском районах. 
Целью командировок являлись беседы с тружениками полей и ферм, 
публичные выступления, сбор материалов для очерков, стихов, расска
зов и т .д .46

Таким образом, 1960-е гг. можно назвать периодом зарождения ак
тивной литературно-общественной деятельности Белова, имевшей пер
востепенное значение в творческой жизни автора. Именно в это время 
были опубликованы значительные произведения, посвященные дерев
не, ставшие серьезным вкладом в российскую и мировую литературу.

Наряду с произведениями А. Солженицына, Ф. Абрамова, В. Аста
фьева и др. повесть «Привычное дело» стала одним из наиболее ярких 
явлений «деревенской прозы» второй половины XX в., обозначившей 
кризисное состояние национальной жизни и с большой художествен
ной силой выразившей приверженность традиционным ценностям кре
стьянского уклада, который неотвратимо уходил в прошлое.

Белов стал одним из самых популярных писателей. Прозаик уловил 
общественные настроения российского социума, выразившиеся в ду
шевном надломе и ностальгии по деревне. Несмотря на общественные 
трансформации в 1960-е гг. (связанные с изменением крестьянского ста
туса) город был на две трети деревней, поэтому поднятые ценностные 
ориентиры были близки и понятны читателям.

Этой повестью было сказано новое весомое слово о советском кре
стьянине, его участи, болях и надеждах, о национальном русском харак
тере, его корнях, человечности, терпении и трудолюбии. Не случайно 
и желание ленинградских киноработников экранизировать произведе
ние и попытаться через массовый вид искусства утвердить ту социаль
ную и нравственную правду, которую поставил писатель в своей рабо
те 47.

Несмотря на то, что «Привычное дело» было одним из ранних из
даний автора, оно стало этапным в творчестве Белова. Справедливым 
будет обозначение повести как рубежной в художественной литерату
ре. Тема деревни приобрела новую остроту и особый трагизм, найдя 
свое отражение в дальнейших работах литератора. Писатель обращался 
к сложным, глубоким социальным процессам.
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Особый аспект —  взаимоотношения Белова с властью и цензур
ными органами. В данном направлении писательская судьба складыва
лась вполне удачно. Период «оттепели» тому благоприятствовал. Про
блематика произведений определила популярность литератора среди 
читателей. В сознании последних он выглядел человеком, способным 
оказать влияние на сложившееся положение, связанное с разрушением 
базисных основ крестьянской жизни, упадком деревень и сокращением 
сельской общности. Об этом свидетельствуют материалы фонда 5134 
«В. Белов —  писатель, общественный деятель», включающего множе
ство писем от разных людей по вопросам динамики развития народ
нохозяйственного комплекса и сельского хозяйства, общественно-поли
тической жизни, в том числе с отзывами о произведениях автора. Со 
многими из читателей у писателя завязывалась переписка, автор был 
открыт к общению и извлекал из сложившихся контактов прототипы 
героев будущих произведений.

Являясь ярким представителем вологодской литературной школы, 
Белов активно содействовал развитию культурно-массовой деятельно
сти Вологодской писательской организации. Стремление к живому об
щению с земляками приводило его на городские литературные вечера, 
а также встречи с рабочими предприятий, тружениками колхозов, совхо
зов, леспромхозов. Соразмерно течению данного процесса и благодаря 
участию во всевозможных съездах литераторов происходило взаимо
действие с коллегами по писательскому труду. Несомненно, данное со
трудничество и установившиеся взаимосвязи способствовали развитию 
таланта, активизации публикационных возможностей и популярности 
писателя.

Резюмируя сказанное, отметим, что Василий Иванович Белов — 
общепризнанный, заслуженный деятель отечественной культуры вто
рой половины XX века. Он —  лауреат Государственной премии СССР 
(1981) и Государственной премии Российской Федерации (2004). Лите
ратурное наследие Василия Ивановича наполнено любовью к России 
и малой родине —  северной деревне. С определенностью можно ска
зать, что живой читательский интерес к произведениям автора с тече
нием времени не угасает. С 2014 г. в Вологде проходят всероссийские 
Беловские чтения, посвященные творчеству знаменитого вологодского 
писателя. С 2005 г. в городе функционирует Центр писателя Белова, 
а с 2015 г. —  его музей-квартира.
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