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В статті окреслено коло людей, що складали оточення 
В. Бикова у 1955—1977 рр., проаналізовано вплив їх ідей 

на створення повісти «Мертвим не болить».

In clause the circle of the people is outlined which made 
V. Bykov environment in 1955—1977, the influence of their 

ideas on creation of the story «The Dead Feel No Pain».

Постановка проблемы
Василь Быков (1924—2003)

— белорусский писатель миро�
вого масштаба. Однако до сих
пор не существует авторитетно�
го полного собрания его сочи�
нений, а большинство изданных
произведений не соответствуют
авторской воле. Таким образом,
актуальность текстологического
исследования наследия писате�
ля очевидна.

Чтобы выработать аутентич�
ный текст произведения, необ�
ходимо провести полноценный
текстологический анализ творче�
ства: найти все существующие
источники текста, возродить
творческую историю, классифи�
цировать и интерпретировать
переработки, выявить искаже�
ния. Все перечисленное невоз�
можно осуществить без подроб�
ного изучения окружения писа�
теля. Анализ отношений, кото�
рые связывали творца с други�
ми людьми, характеров и судеб
этих людей позволяет добавить
новые штрихи к портрету само�
го автора, без чего прочтение
его творческого наследия не бу�
дет полноценным.

Анализ предыдущих 
исследований
Окружение классиков изуча�

лось и изучается очень основа�
тельно. Чаще всего его исследу�
ют в рамках изучения биогра�
фии писателя, но иногда окру�
жение становится отдельной те�
мой исследования. Из наиболее
важных работ на постсоветском
пространстве нужно отметить
энциклопедический словарь «Ф.
М. Достоевский и его окруже�
ние» С. В. Белова [1], книги «Пуш�
кин и его окружение» Л. Черей�
ского [2], «Лев Толстой и пушкин�
ская Россия» С. Розановой [3]. 

В Беларуси окружение писа�
теля как отдельная тема почти
не рассматривалось: обычно круг
современников затрагивался
только в биографических иссле�
дованиях. Исключением являет�
ся попытка очертить литератур�
ное и бытовое окружение Якуба
Коласа, предпринятая М. Му�
шинским [4]. Автор анализирует
мемуарные источники с целью
«возродить бытовую, личную и
общественно�культурную об�
становку, в которой находился
писатель» [4, С. 144].
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Окружение В. Быкова отдель�
но также никогда не изучалось.
Косвенно взнос в разработку
этой темы сделал С. Шапран в
своей книге «Василь Быков. Ис�
тория жизни в документах, пуб�
ликациях, воспоминаниях, пись�
мах». Однако книга не затраги�
вает взаимовлияние В. Быкова и
его окружения. 

Цель работы
Обзор окружения В. Быкова

позволит нам очертить круг лю�
дей, которые могли влиять и
влияли на писателя. Он станет
вспомогательным инструмен�
том для анализа исполнения ав�
торской творческой воли, выяв�
ления творческой истории его
текстов, интерпретирования и
комментирования наследия пи�
сателя. 

К сожалению, мы были вы�
нуждены ограничиться сведени�
ями о фактических изменениях,
которые произошли в творчест�
ве писателя под влиянием его
окружения (как изменение на�
звания произведения, поправки
в содержании и т. п.) в гроднен�
ский период его творчества
(1955—1977), когда он нашел
свой писательский стиль и ха�
рактер. Изменения в творчестве
Василя Быкова под влиянием
идей мы только затронули, про�
анализировав историю созда�
ния повести «Мёртвым не ба�
ліць».

Результаты проведенных 
исследований
В 1956�м, менее чем через

год после увольнения из армии
и приезда в Гродно, В. Быков ус�
троился на работу в газету
«Гродненская правда». Вычиты�

вал сообщения информацион�
ных агентств, правил тексты, пе�
реводил с белорусского на рус�
ский и наоборот [5, С. 201]. Ра�
бота в издании в первое время
стала благоприятной средой
для рождения Быкова�писателя.

Поддержку своих творческих
склонностей В. Быков встретил
в лице Ирины Суворовой, кото�
рая была литсотрудницей той
же «Гродненской правды». Ужо в
начале работы в редакции ее
оценка была очень важной для
начинающего писателя [5, С.
202]. Позже спадарыня Ирина,
которая через годы стала вто�
рой супругой Василя Владими�
ровича, сыграла очень важную
роль в творчестве писателя: она
перепечатывала произведения,
«стала первым и очень придир�
чивым критиком всего… напи�
саного» (что поначалу обижало
писателя) [5, С. 212].

Некоторое влияние на В. Бы�
кова оказал художник�ретушер
В. Фридрихсон, который зани�
мал в редакции стол рядом.
«Мои военные рассказы вос�
принимал с доброй долей дру�
жеской иронии, особенно что
касалось героизма. И я, может,
впервые почувствовал другую
сторону того, на что рассчиты�
вал в восприятии моих произве�
дений читателем», — вспоминал
писатель [5, С. 207].

После того, как в печати по�
явились несколько рассказов В.
Быкова, его пригласили на еже�
годный семинар молодых писа�
телей. Там присутствовали так�
же В. Карпов, Я. Брыль, И. Ме�
леж, В. Адамчик — молодые и
еще не очень известные, И. Ша�
мякин, который в то время уже
был лауреатом Государственной
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премии СССР за роман «Глыбо�
кая плынь», и др. Видимо, семи�
нар пошел на пользу: по возвра�
щении молодой писатель со�
ставил из того, что собралось,
свой первый сборник и отпра�
вил в издательство [5, С. 206].

Приблизительно в это же
время В. Быков познакомился с
гродненцем А. Карпюком, также
прозаиком... «Карпюк и Быков
дружили всегда. На съезды,
пленумы, на телевидение в
Минск они ехали в одном купе.
Не сразу они начали рассказы�
вать о себе анекдоты, так, чтобы
один рассказывал, а второй ря�
дом слушал и поправлял или
добавлял какую�то деталь», —
вспоминает Д. Бичель. Для нее
и другой начинающей писатель�
ницы — О. Ипатовой — В. Быков
и А. Карпюк стали настоящими
примерами мужества, мораль�
ными авторитетами [6].

А. Карпюк познакомил Быко�
ва со своим другом Б. Клейном,
историком, и втроем они соста�
вили, как сами потом говорили,
«неформальный клуб вольно�
думных интеллектуалов». «Нет
необходимости доказывать, что
именно В. Быков был лидером
нашей группы», — пишет в сво�
их воспоминаниях Б. Клейн [7,
С. 543]. Историк вспоминает,
что именно через В. Быкова в
руки гродненских интеллиген�
тов попадал «самиздат». «Мы
чувствовали авторитет Быкова
как писателя и влияние его
мощной, доминирующей над
обстоятельствами натуры» [7,
С. 543, 550].

В. Быков и правда вскоре
стал одним из «бунтарей» про�
тив политики бесконфликтнос�
ти, которая в конце 1950�х—на�

чале 1960�х доминировала в со�
ветской литературе. Истоки
«новой прозы», пионером кото�
рой он считается, писатель на�
ходил в книгах В. Некрасова «В
окопах Сталинграда», Ю. Бон�
дарева «Батальоны просят ог�
ня», Г. Бакланова «Пядь земли»
и др. [5, С. 77]. Именно после
того, как прочитал повесть
«Пядь земли», В. Быков «отло�
жил все, что на то время писал,
и с жаром сел за “Трэцюю раке�
ту”» [5, С. 211]. И конечно, не
мог не иметь влияния на бело�
русского прозаика К. Симонов,
роман которого «Живые и мерт�
вые» вышел в 1959 году. В. Бы�
кову запомнилось на всю жизнь,
как на очередном конгрессе
КОМЭСА в Риме при известии
об аресте в Москве Синявского
и Даниеля К. Симонов негромко
сказал, что «арест поэта — все�
гда позор для правительства»
[5, С. 242].

В начале 1960�х на одном из
писательских совещаний В. Бы�
ков познакомился с молодым
ученым и начинающим проза�
иком Алесем Адамовичем [5, С.
212—213]. Знакомство выли�
лось в сердечную дружбу. «Са�
ша [Адамович] со своей неис�
черпаемой общественной энер�
гетикой был важной духовной
опорой для Василя, вселял в не�
го оптимизм и бодрость, рассе�
ивал присущий ему мрачный
взгляд на окружающие обстоя�
тельства» [8]. Встречаясь, писа�
тели «начинали рассказывать
друг другу о своей следующей
повести, обсуждали сюжеты,
разные детали» [6].

А. Адамович познакомил В.
Быкова со многими московски�
ми писателями и литературове�
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дами, в том числе с В. Оскоц�
ким, Л. Лазаревым, которые
стали добрыми друзьями и кри�
тиками В. Быкова [5, С. 215—
216].

В. Быков, несмотря на идео�
логическую критику, активно из�
давал свои произведения. Со
всевозможными редакционно�
издательскими работниками у
него сложились особенные от�
ношения. Одни его поддержи�
вали, боролись за его произве�
дения (В. Дамашевич, Р. Собо�
ленко, Н. Татур), другие — жес�
токо критиковали или оказыва�
лись инструментами «главли�
товской» цензуры (М. Танк, И.
Колесник, Б. Саченко, Н. Паш�
кевич, И. Новиков).

Редакторов, которые имели
возможность не принимать, ис�
кажать, резать и «не ленились»
это делать, В. Быков называл
литературными полицаями [5,
С. 310—311]. Не всегда их дей�
ствия отзывались в творчестве
писателя негативно, однако ча�
ще всего старатели беспощад�
но исправляли «нескладное»
произведение.

Из всех издателей, навер�
ное, самую важную роль в твор�
ческой судьбе В. Быкова сыграл
А. Т. Твардовский, главный ре�
дактор журнала «Новый мир».
Первое же его письмо к В. Бы�
кову, где он одобрил выступле�
ние прозаика на V съезде Союза
писателей, стало самым важ�
ным. «Похвальное слово редак�
тора и мэтра российской лите�
ратуры было для меня важнее,
чем угрожающие выпады всех
“литературоведов в штатском”»,
— вспоминает белорусский
прозаик [5, С. 257]. Позже
именно А. Т. Твардовский под�

толкнул В. Быкова заняться ав�
топереводом [5, С. 266]. Пер�
вым произведением, самостоя�
тельно переведенным на рус�
ский, стала повесть «Праклятая
вышыня» (1968), русскоязычный
вариант которой по требованию
главного редактора «Нового ми�
ра» получил название «Атака
сходу». Изменение было необ�
ходимо не с творческой точки
зрения, а с идеологической [5,
С. 267].

Одним из советов А. Т. Твар�
довского было «учиться и брать
пример не только с российской
литературы, которая давно за�
душена идеологией, а и с за�
падной… где сильного влияния
достигла литература экзистен�
циализма» [5, С. 281]. В. Быков
и правда увлекся произведени�
ями А. Камю, Ж.�П. Сартра, а
больше всего — Г. Беля. Об их
влиянии на белорусского писа�
теля можно судить по тому, что
уже в конце XX века В. Быкова
назовут последним экзистенци�
алистом Европы.

К сожалению, А. Т. Твардов�
скому работа с В. Быковым при�
несла немало неприятностей:
после публикации повести «Сот�
ников» (1970), название кото�
рой также выбрал сам вместо
быковского «Ліквідацыя», он по�
терял должность главного ре�
дактора журнала «Новый мир» и
скоро умер без любимой рабо�
ты [5, С. 283].

Чтобы увидеть, как влияли на
творчество В. Быкова идеи, что
появлялись в его окружении,
была исследована творческая
история повести «Мёртвым не
баліць» (1964—1965). Автор ре�
шился на работу со сложной те�
мой: главный отрицательный
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герой повести — представитель
советских карательных органов.
Позже В. Быков вспоминал:
«Решающую роль… сыграли, на�
верное, чувство протеста вмес�
те с подсознательным стремле�
нием к истине, так или иначе
живущим в тайниках души уни�
женного человека, как и по�
пранного народа».

Из воспоминаний писателя
известно, что толчок к написа�
нию произведения дал разго�
вор с Н. Пашкевичем, тогда
главным редактором газеты
«ЛіМ». Возвращаясь из Москвы
в Гродно, В. Быков фактически
случайно зашел в редакцию. С
Н. Пашкевичем он поспорил:
«Никифор проявил полный ан�
тагонизм к моим мыслям�взгля�
дам, которые я вез из Москвы».
Чтобы переубедить собеседни�
ка, В. Быков рассказал ему о
случае из собственной жизни,
на что тот ответил: «Ну вот, поч�
ти готовая повесть» [5, С. 232,
235]. Таким образом, можно ут�
верждать, что в разговоре с Н.
Пашкевичем случайно был най�
ден сюжет и родилась идея по�
вести, основанной на более
строгой внутренней моральной
шкале, которая укрепилась под
влиянием диссидентской мос�
ковской компании.

Повесть «Мёртвым не ба�
ліць» Василь Быков создавал в
Гродно. Из воспоминаний Б.
Клейна следует, что некоторое
время перед появлением пове�
сти их с Быковым и Карпюком
встречи стали более частыми.
Однако длительные прогулки с
бурными спорами троих извест�
ных в городе людей стали от�
слеживаться КГБ. Встречи с
друзьями, бурные разговоры, а

также внимание со стороны ор�
ганов безопасности только ук�
репляли В. Быкова в желании
изобличить отношение тотали�
тарного государства к личности.

«Мёртвым не баліць» — са�
мое автобиографическое из
всех произведений фронтового
цикла — В. Быков начал писать
в тот же год, когда А. Карпюк за�
кончил автобиографический
очерк «Мая Джамалунгма». В
нем, кроме всего прочего, рас�
сказывается о том, как после
побега из концлагеря Штутгоф
А. Карпюк попал в число подо�
зреваемых, что тогда было
«почти то же, что заранее полу�
чить приговор». После публика�
ции очерка Карпюк опять, как в
войну, привлек внимание орга�
нов госбезопасности. Таким об�
разом, во время написания про�
изведения, в котором один из
главных героев бдительный
«особист» Сахно, В. Быков имел
перед глазами «натуру» — ре�
альные события.

Выводы
Изучение круга людей, кото�

рые могли влиять и влияли на
творчество В. Быкова — только
один из этапов работы по ис�
следованию истории текстов
писателя, уточнению обстоя�
тельств его жизни. И в этой ра�
боте важно использовать не
только традиционный для текс�
тологии анализ мемуаров писа�
теля и воспоминаний людей из
его окружения. Необходимо
также обращаться к не очень
популярному сегодня методу:
изучение жизненного и творче�
ского пути людей, которые ок�
ружали писателя, и воспомина�
ний непосредственно о них.
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Пример повести «Мёртвым не
баліць» показал, что такая рабо�
та может дать интересные све�
дения о возникновении замыс�
ла текста, процессе создания

произведения, которые в свою
очередь помогут уточнить ин�
терпретацию произведения,
более подробно прокомменти�
ровать его.
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