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ными средствами выразил то, о чём ранее 
прямым текстом писали советские очеркисты, 
работавшие на «стыке литературы и экономи
ки». Попутно подчёркивается примат эконо
мики над искусством, столь понятный комму
нистам. Только разобравшись таким образом 
с политической стороной дела, Кузнецов даёт 
свою собственную оценку повести: «Я давно 
не читал такой прозрачной и точной по языку, 
такой народной по духу, такой неторопливо 
могучей прозы». Это кульминация статьи.

Но как быть с «планом выражения», с 
эстетикой беловского письма? Соответствует 
ли эта эстетика советским канонам? После 
всего сказанного критиком формальная сто
рона не так и важна. Но у Кузнецова и на это 
есть свой оригинальный ответ: «Это суровая 
проза. Она — подтверждение тому, что со
циалистический реализм предполагает и са
мую трезвую, суровую правду, если она со
пряжена внутренне с душевной заботой пи
сателя о благе народа, о его завтрашнем 
дне» [13, с. 3]. В этой «эстетической» части 
рецензии обращает внимание настойчивое 
повторение слова «суровый», что является, 
по нашему мнению, несомненной отсылкой к 
живописи «сурового стиля» (термин искус
ствоведа А.А.Каменского). Этот стиль полу
чил широкое распространение в советском 
изобразительном искусстве как раз в 1960-е 
годы. Художники, ориентируясь на образцы 
советского искусства досталинского перио
да, обобщённо и лаконично изображали «ге
роику трудовых будней». В середине 1960-х, 
и это было важно для позиции Кузнецова, 
«суровый стиль» получил полное официаль
ное признание и стал рассматриваться как 
этап в диалектическом развитии социали

стического реализма. В этом смысле он про
тивопоставлялся различным западным влия
ниям на советское искусство.

Известно, что советская идеологическая 
система оперировала разного рода сигнала
ми, прямыми и косвенными. В данном случае 
прямым и однозначным сигналом идеологи
ческим работникам всех уровней был сам 
факт публикации положительного отзыва на 
«Привычное дело» в «Правде». Скрытый 
смысл кузнецовского послания можно изло
жить так: в повести нет ничего опасного. В 
плане содержания она лишь повторяет то, о 
чём уже писали партийные публицисты. В 
плане эстетики она только переносит в лите
ратуру принципы живописного «сурового сти
ля», также давно одобренного партией. По
этому нет никакого резона отвергать это вы
дающееся произведение. Таким образом, 
несмотря на негативное отношение к повести 
В.И.Белова двух крупных партийных функ
ционеров Михайлова и Шауро, «Привычное 
дело» в первый год после публикации полу
чило заслуженно высокую оценку в литера
турной критике. Были высказаны во многом 
справедливые суждения о повести, которые 
в ходе дальнейших дискуссий о судьбах «де
ревенской прозы» лишь углублялись, расши
рялись, получали новую аргументацию.
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ВАСИЛИЙ БЕЛОВ КАК АВТОР 
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются произведения В. И. Белова о детях и 
предназначенные для детской аудитории. Анализируются их жанровое свое
образие, сюжет, ключевые образы, проблематика, авторское видение исто
рии, проблем духовного воспитания подрастающего поколения. Произведе
ния В. И. Белова включены в контекст литературы для детского чтения. 
Ключевые слова: воспитание, личность, нравственность, общество, по
весть, проблематика, рассказ, сиротство, сказка, сюжет, традиция.

Abstract. The article is devoted to the children's books by V.I.Belov and 
analyzes genre peculiarity, plot, key images, problems, author's vision of 
history, problems of spiritual education of the younger generation.
Keywords: upbringing, education, personality, morality, society, novella, story, 
orphanhood, fairytale, plot, tradition.

Талантливый писатель, по мнению 
В.И.Белова, должен быть интересен чита
телям разных поколений: «...настоящую дет
скую книжку с не меньшим удовольствием 
раскрывает и немолодой человек» (3: 486). 
Однако детские произведения самого В. Бе
лова практически не изучены и мало знако
мы читателям. Печатаются они чаще в со
браниях сочинений, так и не доходя до дет
ской аудитории. Лишь «Рассказы о всякой 
живности» издаются регулярно. А между

тем сам писатель отмечал, что художествен
ная литература, художественное слово не 
только будят фантазию, но и отражают 
жизнь, «по преимуществу духовную» 
(3:426), тем самым формируя нравственное 
начало в маленьком человеке. Следуя этому 
принципу, В.И.Белов серьёзно относится к 
сюжетам и образам своих детских произве
дений, так как воспитание ребёнка — это 
закладывание базовых норм поведения у 
будущего поколения.

Среди произведений В.И.Белова, во
шедших в круг детского чтения, сказка 
«Мишук», сборник рассказов «Катюшин 
дождик», повесть «Каникулы». Сюда же 
можно отнести рассказы, которые не вы
делялись автором как детские, но являют
ся такими по сюжету и системе персона
жей: «Скворцы», «Даня», «Вовка-сатюк», 
«Мальчики», «Тёзки». События в них связа
ны с жизнью ребёнка, который предстаёт 
не только как объект воздействия взрос
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лого мира, но и как очевидец происходя
щего. Его глазами писатель пытается 
взглянуть на ставшую привычной новую 
реальность.

Наделение маленького героя собст
венным взглядом на мир, попытка пере
дать его чувства и мысли, уловить все 
движения его сердца, пробуждённого со
знания связаны с приёмом остранения, 
который позволяет привычные явления 
жизни увидеть с неожиданной стороны, 
глазами ребёнка, заново осмыслив их 
значение. Яркий, чистый детский взгляд 
подчас вскрывает самые глубинные про
блемы общественного устройства. Ребё
нок острее воспринимает неправду и без
духовность мира взрослых, дисгармонию 
во взаимоотношениях людей. В 1960— 
1980-е годы эти небольшие рассказы вы
ражали позицию автора не меньше, чем 
принёсшие ему славу произведения для 
взрослых. Обладая интересной для детей 
фабулой, рассказы о детях поднимали 
важные проблемы разного уровня. Они 
заставляли размышлять о правильности 
социального устройства, о взаимоотно
шениях людей и поколений, о необходи
мости сохранения культурной, эстетиче
ской и духовной традиции.

Первым чтением для маленького чело
века становятся обычно сказки. По словам 
В.И.Белова, «сказки детства ни для кого не 
проходят бесследно. Они пробуждают 
душу, задают тон и включают человека в 
жизненный ритм» (3; 424). Жанр, сформи
ровавшийся в устном народном творчестве 
и отразивший представления наших пред
ков не только об устройстве мира, но и о 
главных нравственных принципах, особо 
интересен и понятен детям. Опираясь на 
литературную традицию авторской сказки, 
созданной по фольклорным мотивам, 
В.И.Белов пишет «Сказку для Анюты» — 
«Мишук».

Сюжет произведения прост: каприз
ный и своевольный медвежонок Мишук, 
обидевшись на мать, убегает в лес, по
падает к Лисе Патрикеевне и мечтает о 
спасении из «плена». Освобождает его 
Михайло Иванович, отец-медведь. Герои 
напоминают персонажей сказки о живот
ных: медведь, лиса, ёж, заяц. Им присущи 
традиционные черты: медведь — хозяин, 
глава семьи, лиса хитра и опасна, заяц 
наивен и легкомыслен, ёж — помощник, 
советчик. Однако в сказке анализируется 
психологическое состояние героев, они 
наделены индивидуальными характерами, 
хотя и продиктованным народной тради
цией, быт героев представлен более де
тально. Мишук — аллегорический образ 
ребёнка, избалованного, капризного, са
монадеянного и эгоистичного. Всё это 
черты литературной сказки.

В сказке «Мишук» соединяются фольк
лорные мотивы, знакомые ребёнку по на
родным произведениям, и литературные 
образы, в которых читатель узнаёт реалии 
своего времени. Сохраняет автор и тради
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ционные нравственные установки, знако
мые малышам по русским сказкам. Сказка 
показывает последствия нарушения пове
денческих норм.

Таким образом, у читателя формиру
ется устойчивое понимание, что хорошо и 
что плохо. «Разгильдяй» Мишук понёс за
служенное наказание за своеволие и не
послушание, лиса наказана за обман, за 
то, что «про совесть забыла». Восприни
мая простой и понятный сюжет, ребёнок 
усваивает традиционные нравственные 
ценности, среди них семейный уклад, при 
котором отец — хозяин и защитник дома, 
а мать — помощница и воспитательница 
малыша. Наконец, финал сказки: спасение 
Мишука и Зайца, возвращение их домой, 
где так хорошо, несмотря на былые обиды, 
вселяет в ребёнка веру в лучшее, в победу 
добра и справедливости над злом и под
лостью.

Ориентация на фольклорные традиции, 
закономерные для всего творчества 
В.И.Белова как автора «деревенской про
зы», знание народной жизни, понимание 
связи художественной литературы с духов
ным наследием патриархальной культуры 
России формирует особый мир в детских 
произведениях писателя.

Деревня становится местом действия 
в сборнике «Катюшин дождик». Носителями 
традиционных ценностей здесь выступают 
представители старшего поколения: ба
бушка и дедушка. Именно они приобщают 
внуков, Катюшу и Антона, к труду на земле, 
воспитывают в детских душах умение ви
деть прекрасное, ответственность за свои 
поступки, взаимопомощь и сочувствие чу
жой беде, уважение к человеку.

Сюжетами рассказов о Катюше и Анто
не становятся обыденные явления жизни: 
приезд детей в деревню, игры, помощь по 
дому, сенокос, половодье, возвращение 
матери. За привычными обязанностями и 
играми, однако, стоит открытие мира, по
стижение ребёнком трудных и непонятных 
законов жизни. Мир детства, по словам пи
сателя, «расширяется стремительно и еже
дневно», каждый день приносит что-то но
вое, наполнен удивительными открытиями 
(2:100). События рассказов о Катюше и Ан
тоне развиваются динамично, не содержат 
никаких явных нотаций или поучений, то 
есть построены по канонам детской лите
ратуры. Однако, несмотря на кажущуюся 
простоту, рассказы несут в себе мощную 
воспитательную составляющую.

Проводниками на трудном, но увлека
тельном пути постижения жизни являются 
для героев бабушка и дедушка, они форми
руют мировоззрение ребёнка, дают нрав
ственные ориентиры.

Традиционно в России главной нянь
кой для ребёнка становится бабушка. В 
книге «Лад» В.И.Белов подчеркивает её 
особую роль в воспитании: «Почти все чув
ства: страх, радость, неприязнь, стыд, 
нежность — возникают уже во младенче
стве и обычно в общении с бабушкой. Она 
же первая приучает к порядку, даёт житей
ские навыки, знакомит с восторгом игры и 
с тем, что мир состоит не из одних только 
радостей» (2: 97). Бабушка-воспитатель
ница мудра, строга и справедлива. По за
конам народной педагогики она следует 
естественному ходу вещей, ориентируясь 
на потребности ребёнка: загрустившую 
без матери Катюшу она ласкает, поёт ей
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колыбельные, капризничающего Антона 
ставит в такое положение, что он сам де
лает всё как надо: ест предложенную еду, 
набегавшись за радугой, начинает помо
гать бабушке на сенокосе, увлекаясь новой 
работой. Бабушка включает детей в соци
альную среду, прививает им навыки труда, 
общения с людьми.

Особую роль играет дедушка. Он по
могает формированию у внуков чуткости 
и восприимчивости: знакомит с миром 
природы, рассказывает сказки, где ожи
вают птички-рукавички, реальный мышо
нок становится сказочным героем, жад
ный петух наказан солнышком. Дед вклю
чает детей в игру, а игра помогает 
развитию ребёнка. По словам В.И.Белова, 
«в шестилетнем возрасте человек живёт в 
состоянии игры (и это тоже труд)» и «в 
свободном творческом подражании он 
учится жизни быстрее и легче» (3: 427). 
Сказки деда напоминают притчи, они не 
содержат явного назидания, но исподволь 
направляют детское сознание на един
ственно верный путь, формируют пра
вильную оценку событий, воспитывают не
обходимые во взрослом мире качества. 
Пример народной педагогики представ
лен в рассказе «Как воробья ворона оби
дела». Не реагируя на слёзы возмущённо
го дразнилками внука, дед, дав успокоить
ся ребёнку, будто для всех начинает 
рассказывать историю про воробья и во
рону. Юмористический финал: «Антон 
больше не ревел, он боялся, что к нему в 
рот залетит ворона», — отражает педаго
гический эффект притчи. Мальчик, в силу 
возраста не осознав смысл рассказа деда, 
почувствовал нелепость поведения оби
женного воробья и глупой вороны.

Наполнена поэзией история деда о 
птичках-рукавичках. Маленькая девочка,

наделённая чутким сердцем, способная 
на жалость и сострадание, погружается в 
сказочную реальность: потерянная ею ру
кавичка превращается в снегиря и улетает 
вместе с другими такими же несчастными 
птичками-рукавичками. Ребёнок через 
сказку учится ответственности, бережно
му отношению ко всему; дед формирует 
умение видеть прекрасное, чувствовать 
чужую душу.

Таким образом, через включение 
фольклорных мотивов в ткань художе
ственного повествования идёт формиро
вание у читателя народно-поэтического 
взгляда на мир, который для детей оду
шевлён, в котором все живут в гармонии и 
любви. Писатель наполняет свои произве
дения атмосферой тепла, участия, света. 
Волшебством кажется в этом мире любое 
событие, главным чудом становится воз
вращение матери, воссоединение семьи. 
Так, сочетая занимательность сюжета и 
поучение, писатель помогает формиро
ванию в детской душе ключевых качеств: 
отзывчивости, доброты, душевной щед
рости, трудолюбия.

В рассказах «Вовка-сатюк», «Даня», 
«Скворцы» деревня представлена местом 
постижения мира и его законов.

Рассказ «Скворцы», опубликованный в 
1963 году, положил начало детской теме в 
творчестве писателя. В произведении ост
ро поставлены вопросы нравственного вы
бора, ответственности за других. Павлуня, 
несмотря на физическую слабость, обла
дает сильным характером, добрым и от
зывчивым сердцем, способным чувство
вать чужую боль. В трагической ситуации 
ребёнка поддерживают мудрые и любящие 
родители.

Кроме нравственных вопросов, в рас
сказе «Скворцы» показаны социальные

А.П.Ткачёв, С.П.Ткачёв. Околица. 1980

проблемы. Жизнь деревни в рассказе во
все не идеальна. Родители оставляют 
больного ребёнка на целые дни одного; 
работают в колхозе, но не могут зарабо
тать денег даже на лечение сына. Жизнь в 
деревне лишает мальчика и его семью 
полноценного счастья.

Иной образ деревни создан в рассказе 
«Вовка-сатюк». Деревенское лето меняет 
представление маленького горожанина о 
мире. Мальчик так прижился здесь, что 
«совсем забыл, что живёт в общем-то в го
роде, что скоро в школу» (2:520). Всё дере
венское лето сливается для него «в один 
красочный, богатый день, который запом
нит Вовка на всю жизнь» (2: 515). Ребёнок 
видит крестьянский труд, отношения между 
людьми, чувствует безграничную любовь 
бабушки и деда. Деревня становится для 
маленького героя символом счастья, дарит 
неизгладимые воспоминания: «...всё, что 
происходило с ним в это лето, навсегда 
осядет в его безгрешном сердчишке» (2: 
520). Заканчивается рассказ размышлени
ем автора о будущем ребёнка, о его воз
вращении в деревенский дом как возвра
щении к истокам.

Белов убеждён, что главной силой, 
способной сохранить и воспитать детскую 
душу, является семья: «Доброта и любовь 
к родственникам кровным становится обя
зательным условием если не любви, то 
хотя бы глубокого уважения к родственни
кам некровным. Как раз на этой меже и за
рождаются роднички высокого альтруиз
ма, распространяющегося за пределы 
родного дома» (2:91). Разрушение семей
ного уклада русского человека становится 
ведущей проблемой прозы Белова. Си
ротство, одиночество ребёнка — один из 
ключевых мотивов детской прозы писате
ля. Одиноко сидит целыми днями дома 
Павлуня, отданы на целый год бабушке и 
деду Катюша и Антон, Вовка-сатюк тоже 
живёт в деревне без родителей. Предста
вители старшего поколения — единствен
ная связь этих детей с семьёй.

Сколько страдания детской душе при
носит одиночество, Белов показал в не
большом рассказе «Даня». В издании 
1965 года это произведение названо авто
ром «Новогодним этюдом». Позднее этот 
подзаголовок исчезает. Новогодний этюд 
наполнен не только радостным ожиданием 
счастья, но и драматизмом .Даня слишком 
мал, чтобы понимать и анализировать про
исходящее. Его чистая душа ждёт волшеб
ства. Главной радостью стала встреча с 
мамой после недельной разлуки (мальчик 
отдан на неделю в детский сад). Счастье 
дарят удивительные сны, возвращение до
мой, ящик с игрушками, вытащенный из- 
за печки.

Однако, оставшись один дома, Даня 
рыдает от страха, зовёт маму и засыпает 
обессиленный. Возвращение родителей 
даёт ему утраченное счастье. Рассказ за
канчивается монологом матери, за кото
рым скрыт голос автора. В последних
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строках звучит нежность к малышу, вера в 
его счастливое будущее: «Когда-нибудь 
ты пройдёшь по золотой лунной кромке 
так же, как сейчас Новый год идёт по 
большой тревожной Земле. И синий гро
мадный шар этой Земли будет тебе све
тить издалека» (2:524). Испытания, через 
которые проходит ребёнок, сливаются в 
рассказе с надеждой на обретение любви, 
дома, радости жизни. Именно эта надеж
да должна, по мнению автора, давать 
силы человеку в его большой и трудной 
жизни.

Чуткая детская душа, которой наделяет 
Белов всех своих маленьких героев, помо
гает отличать добро от зла, делает ребёнка 
подчас сильнее взрослых. Таковы персо
нажи рассказов о ребятах-подростках: 
«Тёзки» (1965) и «Мальчики» (1973). Автора 
интересует становление человека, попытка 
ребёнка противостоять злу мира, сохраняя 
в себе лучшие качества.

Как в произведении «Скворцы», герой 
рассказа «Тёзки» проходит своеобразное 
испытание на мужество и доброту. Толька 
Петров знакомится с соседом, Варнаком, 
то есть каторжником, как его называют 
взрослые. Мальчик попадает под обаяние 
необычного незнакомца. Прозаический 
мир, в котором воспитывается Толька, 
вдруг сменяется ярким, поэтичным и за
гадочным миром Анатолия Семёновича. 
Исторгнутый в силу жизненных обстоя
тельств из общества, этот человек сохра
няет в себе чистоту и свет сердца. Его 
доброта и поэтическое видение мира при
тягивают мальчика. Считающий себя 
взрослым, мальчишка начинает верить в 
жабу, которая живёт в запущенном саду и 
ненавидит поющего дрозда и зеркального 
карпа. Эта история — аллегория взросло
го мира, судьбы самого Анатолия Семё
новича.

Важным мотивом рассказа является 
мотив дома. Домом, где происходит ду
ховное преображение человека, можно 
считать дом Варнакова. Его участок нахо
дился «почти за городом, в давнишнем 
доме у пруда, в старинном саду. В жару 
сад безмолвствовал, только лопались и 
трещали стручки акаций, а в дождь там 
словно что-то посапывало, и в тишине 
сильно пахло корнями. Это был неболь
шой сад, очень таинственный, без всяких 
аллей, одни хитрые тропки ныряли под 
кроны и терялись в зарослях» (2: 524). За
гадочный сад сродни загадочному хозяи
ну. Усадьба кажется мальчику таинствен
ной и зловещей.

Изменения в душе ребёнка от встречи 
со сказкой преображают дом: он уже не 
страшный, а «словно игрушечный» (2:528). 
В финале образ дома вызывает тревогу и 
напряжение: всё заперто, нет занавесок на 
окнах, и сад «совсем не тихий».

Анатолий Семёнович умирает, забы
тый и брошенный всеми. Для ребёнка это 
страшное потрясение. Но ещё больше 
сбивает с толку поведение учительницы:

мальчик вдруг понимает, что злая учи
тельница является женой Варнакова, но 
смерть мужа её нисколько не трогает. Она 
выходит из подъезда «деловитая, с кра
шеными губами, в белых перчатках» (2: 
531). В смятении мальчик не понимает, но 
чувствует её предательство, чёрствость и 
духовную пустоту. Тёзкой с Анатолием Се
мёновичем маленький герой является не 
случайно. Они родственны по духу: откры
ты добру, свету.

Детская бескорыстная дружба, умение 
в самых суровых испытаниях оставаться 
ребёнком показаны в рассказе «Мальчи
ки». События в нём происходят в годы Ве
ликой Отечественной войны (время ста
новления и самого В.И.Белова). Его герои, 
Лёнька Комлев и Ваня Серёгин, наравне 
со старшими переживают страшные со 
бытия военного времени. Несмотря на 
трудности, они воспринимают мир как 
дети: ищут приключений, мечтают о по
двигах, не подозревая, что совершают 
свой подвиг каждодневно. Два школьника, 
которых соединила война, помогают друг 
другу, своим близким. В испытаниях про
исходит становление личности, форми
руются лучшие качества характера: от
ветственность и стойкость, мужество и 
жертвенность. Параллель с рассказом 
А.П.Чехова, обозначенная в названии, 
даёт В.Белову возможность сопоставить 
мальчишек прошлого и настоящего. В 
обоих рассказах есть герой сильный, ре
шительный, способный на великодушие: 
Чечевицын у Чехова, Лёнька Комлев у Бе
лова. Однако слабый чеховский герой (из
неженный Володя Королёв) не соотносит
ся с образом беловского Вани Серёгина: 
мальчик из блокадного Ленинграда, он 
способен на решительный, мужественный 
поступок. Он первым, несмотря на жуткий 
страх, идёт на укол, он отдаёт своему дру
гу единственное, что осталось в память об 
отце, — рукавицы. Лёнька Комлев, воруя 
топливо, подвергает себя опасности ради 
того, чтобы помочь дорогим для него лю
дям. Ребёнок становится героем. Закон 
дружбы, взаимопомощь и умение верить 
в лучшее помогают выжить детям в усло
виях военного времени, а в детской душе 
формируют прочные и незыблемые нрав
ственные законы.

Одним из наиболее светлых и радост
ных произведений Белова о детях является 
повесть «Каникулы». Она строится по прин
ципам приключенческой литературы. Сю
жет — побег ребят в лес и жизнь на воле — 
продолжает традиции робинзонады в ли
тературе. Здесь проверяется выносли
вость, стойкость, верность дружбе и тер
пимость к недостаткам другого. Повесть 
полна юмора, доброй иронии. Главным 
«врагом» для ребят становится вездесущая 
бабка Хомутова — Клювиха, она не только 
ругает внука, но и постоянно мешает маль
чишкам в реализации планов.

Детская жизнь полна фантазий. По
добно тургеневским героям «Бежина

луга», мальчики, оказавшись у омута, 
вспоминают страшную историю об утоп
леннике, хозяине дегтярного завода Гри
гории, которого утащила на дно русалка. 
И конечно, именно в этот момент кто-то 
шевелится в кустах и ужасно пугает Минь
ку. Этим чудовищем оказалась сбежавшая 
корова Клювихи. Вторая страшная, почти 
сказочная, история происходит во время 
грозы. Катька в маленькое окошко сарая в 
свете молний видит Бабу-ягу и до смерти 
пугается её. Ягой оказалась все та же 
бабка Хомутова, которая в непогоду про
биралась из лесу домой.

Интрига, увлекательный сюжет, юмор 
делают повесть интересной для детей. Бы
товые подробности жизни деревенских ре
бят знакомят современного читателя с ухо
дящим миром русской деревни.

Таким образом, В.И.Белов продолжа
ет традиции детской литературы. Обра
щаясь к теме детства, он размышляет о 
становлении человека, о нравственных ос
новах жизни. Дети воплощают в его рас
сказах лучшее начало. Они чутки сердцем, 
бескорыстны, открыты. Вместе с тем ге
рои Белова ощущают своё внутреннее си
ротство, им знакомо чувство безгранич
ного одиночества. Социальные проблемы 
хотя и не являются у Белова ведущими, но 
отражают противоречия общественного 
устройства: разрыв семейных отношений, 
проблемы урбанизации. В этих условиях 
деревенское детство является прививкой 
от беспамятства, безнравственности и 
бездуховности. Тем самым В.И.Белов 
утверждает главенство нравственного на
чала в человеке. Обращение к народным 
традициям, к фольклору способствует 
формированию у читателей поэтического 
взгляда на мир, открывает ребёнку богат
ство народной речи, даёт образцы пове
дения, основанные на трудолюбии, ответ
ственности, патриотизме, честности пе
ред самим собой. Совесть и стыд, 
ключевые качества положительных героев 
во всех произведениях писателя, стано
вятся главным мерилом и в жизни ма
леньких героев В.И.Белова.
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