
 67 

УДК 821.161.1(470.12) 
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

 

Э.Л. Трикоз 
Музей-квартира В.И. Белова, Вологда  

Л.Л. Ефремова 
Государственный архив Вологодской области 

 
 
 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ БЕЛОВ: ШКОЛА ФЗО, ТРУДОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, ПУТЬ В ЛЮДИ  
(АРХИВЫ, ДОКУМЕНТЫ, ВОСПОМИНАНИЯ) 

 
В статье впервые подробно рассказывается о периоде обучения В.И. Белова в школе ФЗО г. Сокола. Приво-

дятся архивные документы 1949 года, связанные с призывом на учебу сельской молодежи, воспоминания и 
опубликованные автобиографии писателя. 

 
В.И. Белов, русский писатель, деревенская проза, литературный музей, архив, Музей-квартира В.И. Белова, 

школа ФЗО, трудовая мобилизация. 
 
На первый взгляд, биография В.И. Белова изучена 

достаточно хорошо, однако до сих пор о нем не напи-
сана художественно-биографическая книга в серии 
«Жизнь замечательных людей», хотя в ней есть не-
сколько томов, посвященных друзьям по перу Васи-
лия Ивановича – Федору Абрамову, Виктору Астафь-
еву, Валентину Распутину, Василию Шукшину. Ни-
кем до настоящего времени не составлена и не 
опубликована подробная летопись жизни Белова, по-
этому предстоит еще большой исследовательский 
труд, посвященный биографии народного писателя и 
изучению культурного феномена «Василий Иванович 
Белов». 

Основные вехи жизни выдающегося художника 
слова нетрудно найти в источниках второй половины 
XX – начала XXI века – в Большой советской энцик-
лопедии, литературных энциклопедиях, кратких био-
графических справках к книгам В.И. Белова, школь-
ных и вузовских учебниках, подробности отдельных 
моментов биографии – в опубликованных при жизни 
автобиографиях писателя, его автобиографической 
повести «Невозвратные годы», в отдельных интервью 
с ним и т.д.  

После смерти писателя биографические данные 
стали значительно расширяться. Вышли статьи и кни-
ги воспоминаний о нем, художественная и художе-
ственно-публицистическая проза, представляющая 
авторское ви́дение биографии художника, отдельных 
прозаических и поэтических текстов, появилось фун-
даментальное научное монографическое издание 
«Энциклопедия “Привычного дела” Василия Белова» 
[13], включающая в том числе сведения о личной и 
творческой биографии автора повести. Среди содер-
жательных и дополняющих летопись жизни писателя 
следующие книги: «Василий Белов. Воспоминания 
современников» [6], книги писателя Анатолия Греш-
невикова «Сто сорок писем Василия Белова» [8] и  
«Совесть русского народа. Василий Белов и Валентин 
Распутин» [7], музейное издание «Инскрипты из соб- 
рания библиотеки писателя Василия Белова: из фон-
дов Музея-квартиры В.И. Белова» [11], в котором 
представлена большая коллекция дарственных надпи-

сей из книг, по которым нередко определяются время 
и место встреч Белова с известными писателями, уче-
ными, политиками, врачами, «угадываются этапы 
жизни художника: его писательского ученичества, 
творческого становления, литературного признания и 
славы, последних лет затворничества в вологодской 
квартире» [11, с. 16]. В период с 2019 по 2022 гг.  
вышли в свет художественные и художественно-
публицистические издания, например, книги вологод-
ских авторов, лично знавших классика: Г.А. Сазонова 
«Сияние слова Василия Белова: встречи, беседы, вос-
поминания» [12], повесть Д.С. Ермакова «От земли. 
Василий Белов» [9] и «непридуманные рассказы» 
А.К. Ехалова «Деревенская беседа. Василий Белов и 
его товарищи» [10]. 

Следует отметить, что художественные произве-
дения многосторонне обрисовывают образ Василия 
Белова, каким его помнят вологжане, однако некото-
рые данные в них не подкреплены никак докумен-
тально, а потому не могут служить опорой для даль-
нейшей научно-исследовательской работы. К примеру, 
из книги в книгу переходит одна и та же фактическая 
ошибка: Белов в школе ФЗО выучился на столяра и 
плотника, однако Василий Иванович учился только на 
столяра, навыки плотника им были получены самостоя-
тельно. Авторы художественно-публицистических ра-
бот, рассказывая о фэзэошном периоде, преимуще-
ственно опираются на автобиографические тексты  
В.И. Белова, свои впечатления, воспоминания жены пи-
сателя Ольги Сергеевны Беловой, современников, не 
апеллируя к архивным источникам периода 1948–
1950 гг., хотя тема обучения юного Белова в Соколе 
на столяра описана им самим буквально в нескольких 
предложениях и многие факты требуют подтвержде-
ния. Более детально изучить этот этап жизни нам по-
могли архивные документы, которые, безусловно, 
будут полезны для исследователей не только творче-
ства основателя деревенской прозы, но и прозаиков 
его поколения, имевших сходный путь в люди. 

Воспоминания современников писателя – матери-
ал ценный, но не всегда точный, так как человеческая 
память не самый надежный носитель для хранения 
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информации. Некоторые факты лучше подтверждать 
документами, особенно если сам создатель автобио-
графии о них умалчивает. 

Что известно из автобиографии и автобиографи-
ческой повести Белова «Невозвратные годы» о меся-
цах учебы в сокольской школе ФЗО и что следует 
уточнить на данном этапе? Беловский выход в люди 
произошел не сразу. Вдумчиво читая автобиографию 
писателя 1998 года [2, с. 7–11], понимаем, что все 
движения молодого В.И. Белова вперед к мечтам и 
устремлениям встречают непреодолимые преграды 
или иногда получают обратный или отсроченный ре-
зультат: «мечтал научиться плавать под парусом» – 
«отказало Рижское мореходное училище», затем хо-
тел ехать в Великоустюгское речное; «мечтал… 
научиться играть по нотам» – «отказало Вологодское 
музыкальное училище», но играл на гармошке и 
«тренькал на домре»; «душа не лежала к бухгалтер-
ской деятельности» – «поставили счетоводом в колхо-
зе»; хотел закончить 10 классов – «десятилетняя шко-
ла находилась в 45 километрах от нашей деревни»; 
мечтал получить аттестат – получил его в 26 лет.  
В 14–16 лет Василий Белов был мечтательным, но при 
этом решительным. С 1947-го года целенаправленно 
подавал документы туда, где он хотел учиться. 

Столяром Василий Иванович быть не мечтал, но 
более чем за 70 км от дома поехал в Сокол получать 
эту профессию: «Я решил уехать в ФЗО. На общем 
собрании меня долго не отпускали. В сельсовете не 
давали справку на паспорт. Метрик не было. И все же 
я покинул деревню и родину. Это было в марте 1949 
года» (Там же, с. 9). При чтении автобиографии мало 
кто из современных читателей сделает паузу размыш-
ления у слова «решил», однако после знакомства с 
документами Государственного архива Вологодской 
области (далее – ГАВО) для нас становится ясно, что 
вот так просто решить и самостоятельно уехать 
учиться в школу ФЗО в 1949 году было невозможно. 
И на этом следует подробно остановиться. 

Из истории образования известно, что в школы 
фабрично-заводского обучения во второй половине 
1940-х именно призывали молодежь (подрастающее 
трудоспособное поколение конца 1920 – начала 1930-х), 
как в армию, была так называемая мобилизация из 
деревень либо на работы (лесозаготовки, строитель-
ство и проч.), либо на учебу в ремесленные, железно-
дорожные училища и школы ФЗО. После войны стра-
на усиленно восстанавливала народное хозяйство, а в 
таких школах на протяжении шести месяцев давали 
профессию, а затем, после обучения, отправляли на 
производство.  

Если полистать архивные документы тех лет, то в 
самих названиях употребляется тот самый термин 
«мобилизация» (синоним – призыв) и его производное 
«мобилизованные» (синонимы – призванные, призыва-
емые): «План призыва молодежи…», «Именной список 
молодежи, призванной (мобилизованной) в школу 
ФЗО…»; «Протокол медицинской комиссии по освиде-
тельствованию лиц, призываемых в ремесленные, же-
лезнодорожные училища и школы ФЗО Министерства 
трудовых резервов Союза ССР», «Справка о состоя-
нии здоровья призываемого…» и др.  

В 1949 году в Вологодской области был разрабо-
тан план призыва в школы ФЗО. По всей стране такие 
документы формировались ежегодно. В плане призы-
ва молодежи в школы ФЗО от 22 февраля 1949 года из 
Харовского района было указано 30 юношей1.  

 

 
 

План призыва молодежи в школы ФЗО  
от 22 февраля 1949 года из Харовского района 

(ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 5) 
 
 

 
 
Заявка Харовского райисполкома на имя начальника  

ст. Харовская о бронировании 1 вагона  
для отправления 35 юношей до станции Сокол 

(ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 8) 
 
Примечательно, что по данным заявки Харовско-

го райисполкома на имя начальника ст. Харовская: на 
20 марта бронировался 1 вагон для отправления  
35 юношей до станции Сокол2. Однако в деле в об-
щем именном списке мобилизованных в ФЗО № 5 
значится всего 29 человек – три фамилии вычеркну-
ты. То есть по факту, получается, прошли медицин-
ский осмотр и на учебу организованно были отправ-
лены поездом всего 26 человек. Среди них первым в 
списке стоит Василий Иванович Белов3.  

 
                                                            
1 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 5.  
2 Там же. Л. 8.  
3 Там же. Л. 39–40.  
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Фрагмент именного списка мобилизованных в ФЗО № 5  
по Харовскому району 

(ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 39) 
 
В призыв 1949 года Министерство трудовых  

резервов СССР наметило принять в школы ФЗО  
250 тысяч юношей и девушек от 16 до 20 лет и от-
крыть в стране десятки новых школ фабрично-
заводского обучения4. Чтобы представить масштаб 
призыва 1949 года в Вологодской области и геогра-
фию отправления молодежи на учебу, достаточно 
внимательно и вдумчиво прочитать Решение испол-
кома Вологодской области Совета депутатов трудя-
щихся от 22 февраля «Об очередном призыве (моби-
лизации) молодежи в школы ФЗО Министерства тру-
довых резервов», написанное на нескольких листах5.  

 

 
 

Решение исполкома Вологодской области  
Совета депутатов трудящихся  

«Об очередном призыве (мобилизации) молодежи  
в школы ФЗО Министерства трудовых резервов»  

от 22 февраля 1949 г. 
(ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 1–4) 

                                                            
4 Призыв молодежи в школы ФЗО // Красный Север. 1949. № 35. С. 1. 
5 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 1–4.  

Из документа известно, что мобилизацией моло-
дежи занимались на местах горрайисполкомы и 
управления Министерства трудовых резервов. В 1949 
году по Вологодской области в школы ФЗО планиро-
валось призвать 1300 человек сельской и городской 
молодежи. Из них для школ ФЗО Карело-Финской 
ССР и Мурманской области  – по 500 человек для 
подготовки строительных рабочих, 200 человек для 
подготовки рабочих горнорудной промышленности. 
Оставшиеся 100 человек распределялись в школы 
ФЗО по городам и районам Вологодской области. То 
есть больше всего молодежь направлялась в северные 
области страны для обучения строительным специ-
альностям и горному делу. Белов же остался в Воло-
годской области. 

В трехдневный срок после вынесения этого решения 
председатели горрайисполкомов обязаны были «устано-
вить количество городской, колхозной и сельской моло-
дежи, подлежащей призыву в школы ФЗО по населен-
ным пунктам», «образовать призывные и медицинские 
комиссии», обеспечить призывные комиссии плакатами, 
газетами, журналами, «организовать широкую массово-
разъяснительную работу среди молодежи по проведе-
нию призыва (мобилизации) в школы ФЗО».  

Призывная кампания в конце 1940-х широко была 
организована. Именно объявление в газете о приеме в 
школу ФЗО, как известно, сыграло большую роль в 
выборе профессии Василия Ивановича. Из беловской 
повести «Раздумья на родине»: «Однажды, увидав в 
газете объявление о приеме в ФЗО, я написал заявле-
ние, адресованное общему собранию колхоза. Многие 
были против, но проголосовали, к моей великой радо-
сти, “за”» [3, с. 78].  

Какого содержания в 1949 году были информаци-
онные заметки? Например, в областной газете «Крас-
ный Север» – маленькая публикация по материалам 
ТАСС: «С 1 марта по 10 апреля 1949 года будет про-
водиться очередной призыв сельской и городской 
молодежи в школы фабрично-заводсккого обучения. 
Этот первый в 1949 году призыв имеет важное народ-
нохозяйственное значение… На местах создаются 
призывные комиссии, состоящие из представителей 
районных Советов депутатов трудящихся, комсо-
мольских и профсоюзных организаций»6. 

В начале кампании, как узнаем из материалов га-
зеты, в районах и городах области уже работает «38 
призывных комиссий, созданных из представителей 
партийных, советских и общественных организаций… 
Наилучшие результаты призыва показали в Кичменг-
ско-Городецком районе. Призывная комиссия здесь 
уже закончила работу, отобрав 50 юношей в школы 
горно-рудной промышленности…»7. Журналисты в 
заметках создают дух соревновательности, говорят об 
успехах кампании. 

Следует обратить внимание на то, что при развер-
нутой тогда агитации и организации набора молодежи 
в школы ФЗО личное мнение юноши гасилось: к го-
лосу СМИ в то время люди прислушивались, важную 
роль играли и готовые плакатные образы и формули-
ровки, как то: «Освоим производственные профес-

                                                            
6 Призыв молодежи в школы ФЗО // Красный Север. 1949. № 35. С. 1. 
7 Призыв в школы ФЗО // Там же. № 46. С. 1. 
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сии!», «Будешь мастером!», «Юноши и девушки! По-
можем создать мощные трудовые резервы Советского 
государства. Поступайте в ремесленные, железнодо-
рожные училища и школы ФЗО!», «Становитесь ква-
лифицированными рабочими социалистической про-
мышленности!» и т.д.  

 

 
 

Призыв в школы ФЗО 
(Красный Север. 1949. № 46. С. 1) 

 
В фонде Музея-квартиры В.И. Белова, к сожале-

нию, не сохранился документ о первом профессио-
нальном образовании Василия Ивановича, но в архиве 
вологодского «Центра информатизации и оценки ка-
чества образования» остались документы, в которых 
есть указание на период обучения В.И. Белова в шко-
ле ФЗО № 5. По ним становится известно, что он был 
зачислен 1 апреля 1949 года (приказ № 29 от 
31.03.1949) и 1 октября 1949 года (приказ № 100 от 
28.09.1949) окончил полный курс обучения. Ему была 
«присвоена квалификация столяра пятого разряда. 
Аттестат № 263». За время обучения в школе ФЗО он 
получил похвальную грамоту областного управления 
трудовых резервов. После обучения, согласно архив-
ной справке, он был направлен работать на Монзен-
ский леспромкомбинат № 1 ст. Вохтога8. Сокращен-
ное название леспромкомбината, отметим, было – 
Монзенский ЛПК. Это название тоже неверно вос-
производится в современных опубликованных статьях 
и книжных изданиях. 

Кроме того, в обособленном структурном подраз-
деления ГАВО в Вологодском областном архиве но-
вейшей политической истории (ВОАНПИ) на хране-
нии находится личное дело В.И. Белова за 1958– 
1959 гг., когда он был Первым секретарем Грязовец-
кого РК ВЛКСМ9. Там рукой Белова указано, что в 
1949 г. он поступил в школу ФЗО № 5 г. Сокола и 
окончил ее в октябре того же года «по специальности 
столяр-белодеревец 5 разряда»10. Эти данные выяв-
ляют еще одну деталь о Белове-столяре: он имел ква-
лификацию «белодеревец». Редкое и малоупотреби-

                                                            
8 Справка БУК ВО «Центр информатизации и оценки качества образо-
вания» от 28.06.2019 г. № 01-26/443. 
9 ОСП ВОАНПИ. Ф. 3892. Оп. 29. Д. 261.  
10 Там же. Л. 4 об.  

тельное сегодня слово и название столяра, работаю-
щего с «белым лесом» – древесиной березы, осины, 
бука, липы и др. Известно, что с его трудом всегда 
тесно было связано изготовление любого деревянного 
предмета быта, жилого и промышленного интерьера.  

По архивным документам ГАВО учебное здание 
школы ФЗО № 5 находилось по адресу: г. Сокол, 
Большая садовая, дом 111. По какому адресу Белов 
жил в общежитии, каким оно было, – установить не 
удалось. Известно только из указанного выше реше-
ния, что областное управление Министерства трудо-
вых резервов обязано было «разместить вновь прини-
маемых в оборудованных и благоустроенных обще-
житиях, обеспечить их обмундированием не позднее 
3-х дней по зачислении в школы ФЗО и питанием». 
Были ли, например, помещения на самом деле благо-
устроенными, нам не известно. 

В январе 2023 года коротко рассказывала супруга 
писателя Ольга Сергеевна о том беловском юноше-
ском периоде: «Поступил в ФЗО. Там он жил в обще-
житии. Тяжелая была жизнь. Не любил про это рас-
сказывать. Не вспоминал даже. Особенно строитель-
ство Монзенского леспромкомбината: жили в 
страшных условиях… А в Литинституте у него была 
одна комната на одного. Роскошь по тем временам. 
Хорошие условия для творчества…»12. Ольга Серге-
евна отмечает лишь то, что тяжелой была жизнь Ва-
силия Ивановича в фэзэошной школе и первые меся-
цы работы после учебы. 

Сам же В.И. Белов в повести «Голос, рожденный 
под Вологдой» вспоминает и светлые моменты учебы: 
«Хорошо помню: любил играть и на гармошке, и на 
балалайке. Когда уехал в ФЗО и попал на станцию 
Вохтога, сразу же начал учить ноты, играя в самодея-
тельном оркестре на домре. Научился играть “Во поле 
березонька”, “Эй, ухнем!” и еще что-то» (Из повести 
«Голос, рожденный под Вологдой») [1, с. 397]. Вос-
поминание об этом не вызывало в нем боли: в те годы 
музыка возвышала его над обыденностью и сглажи-
вала все трудности жизни. 

Кто были его соседи по комнате и с кем дружил 
молодой Василий Белов, – об этом тоже практически 
нет информации. Общеизвестно, что собранные из 
разных деревень юноши и девушки, безусловно, были 
из разных семей:  часть – из многодетных, другие – 
сироты, чаще всего потерявшие на фронте отцов, бы-
ли дети из интернатов, детских домов. Нет в автобио-
графических текстах у Василия Ивановича подробно-
го рассказа об этих шести месяцах учебы, о друзьях 
по школе ФЗО. Вытесненные воспоминания остались 
за пределами письменных текстов, но есть емкие био-
графические образы – «глыба бесправия» и «сельский 
комплекс неполноценности».  

По известным нам документам – именным спис-
кам молодежи, призванной в школу ФЗО, протоколу 
медицинской комиссии от 19 марта 1949 года – выяв-
лены имена и фамилии однокурсников В.И. Белова из 
Харовского района. Из них трое имели редкие имена 
– Серапион, Протопоп, Фирс, остальные привычные – 
Василий, Алексей, Анатолий, Ерофей, Павел, Юрий, 

                                                            
11 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 39 об.  
12 Из беседы Э.Л. Трикоз с О.С. Беловой от 31 января 2023 года. 
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Николай, Георгий и др. Сокурсниками В.И. Белова 
были юноши 1931, 1932 и 1933 годов рождения. 
Именно такие данные указаны  в списке13.  

У Василия Ивановича ошибочно стоит 1933-й год 
рождения –  так установила медицинская комиссия в 
1949-м году. Лишь в 1983 году по опросам свидетелей 
была установлена дата рождения писателя в народном 
суде – 23 октября 1932 г.  

В медицинских документах указаны соматомет-
рические параметры мобилизованных 16–18-ти лет. 
Так протокол медицинской комиссии мобилизован-
ных в школу ФЗО № 5 г. свидетельствует о призыве 
«физически здоровой молодежи». В графе «анам-
нестические данные» у всех призывников указано 
«жалоб нет». Напротив каждой фамилии приведены 
физиологические характеристики будущих учеников: 
рост, вес, размер грудной клетки на вдохе и выдохе, 
острота зрения. В последней графе у всех юношей – 
заключение «годен»14.  

Архивный медицинский документ прокомменти-
ровала врач-психиатр с большим практическим ста-
жем Светлана Владимировна Смирнова (г. Вологда): 
«Из анализа протокола медицинской комиссии по 
освидетельствованию лиц, призываемых в ремеслен-
ные училища от 19 марта 1949 года видно, что сред-
ний рост призывников составлял 145,3 см, средний 
вес – 40,0 кг. Рост В.И. Белова составлял 153,5 см, что 
значительно выше среднего показателя в группе и 
является третьим из наибольших значений. Вес  
В.И. Белова в шестнадцатилетнем возрасте составлял 
49,5 кг, что выше среднего значения группы. Показа-
тели объема грудной клетки на вдохе и на выдохе, 
остроты зрения соответствуют возрастной норме. Та-
ким образом, учитывая временной период, особенно-
сти психофизического развития в первой половине 
XX века, данные антропометрии, можно утверждать о 
соответствии В.И. Белова возрасту 16 лет»15. 

Размышляя над цифрами протокола: только по 
росту можно представить, что призванные – люди 
поколения начала 1930-х – по внешнему виду были 
совсем как дети. Голод в период Великой Отече-
ственной войны, тяжелые условия жизни, труда в во-
енные и послевоенные годы – все это сказалось на 
развитии молодежи. В списке есть юноши, рост кото-
рых составляет 130–137 см, а вес от 32 до 37 кг.  
В справках о состоянии здоровья призывников фигу-
рируют и заключения «не годен», в том числе и по 
причине: «физическое развитие не соответствует воз-
расту». И тут известное научное утверждение о том, 
что значительное влияние на антропометрические 
показатели населения имели войны, находит под-
тверждение. Другие причины негодности в докумен-
тах были следующие: «хроническая трахома», «ком-
пенсированный порок сердца», «туберкулез левого 
тазобедренного сустава», «птоз век», «близорукость», 
«плохое зрение», «остатки перенесенного детского 
паралича с атрофией мышц и укорочение на 5 санти-
метров правой нижней конечности»16.   

                                                            
13 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 35. Л. 39–41 об. 
14 Там же. Л. 41–41 об. 
15 Из беседы Э.Л. Трикоз с С.В. Смирновой от 7 мая 2023 года. 
16 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 41. Л. 96–103 об. 

Почему из Тимонихи он пошел учиться в соколь-
скую школу ФЗО на столяра, а не отправился учиться 
на шофера, тракториста или механика в ближайшие 
городки Вологодской области? Ответ очевиден и 
обоснован документально. В 1949 году разнорядка 
пришла на призыв молодежи из Харовского района 
только в школу ФЗО № 5 г. Сокола. Для сравнения:  
в 1948 году из Харовского района молодежь призыва-
лась на обучение в школы ФЗО в Ленинград и Сева-
стополь17.  В 1950 году – в школу ФЗО № 4, находя-
щуюся на станции Волонга Харовского района. Там 
получали специальность токаря и слесаря18. Из этого 
следует, что выбора у юного Белова не было.  

В школе В.И. Белов смог официально получить 
профессию, а после обучения трудоустроиться. Кроме 
того, немаловажным нужно считать и то, что во время 
обучения в фабрично-заводских школах учащиеся 
были на полном государственном обеспечении, их  
бесплатно доставляли на место учебы, кормили, пре- 
доставляли жилье, что значительно облегчало жизнь  
не только детей поколения конца 1920-х – начала  
1930-х гг., но и их родителей, младших сестер и брать-
ев, которым молодые специалисты после трудоустрой-
ства имели возможность помогать материально. 

Василию Белову была понятна профессия столя-
ра: первичные умения и  навыки работы с деревом он 
приобрел еще в детстве, поэтому ему легко далось ее 
освоение и получение высокого пятого разряда. Од-
нако сам период с 1947 по 1952 годы складывался не 
так гладко. К слову, если продолжить читать его ав-
тобиографию 1998 года, то абзацы, посвященные вы-
бору профессии, держатся на предложениях с проти-
вительными союзами «но»: 

1. «Каждый год пытался “поступить” куда-нибудь, 
но каждый раз мне отказывали…»;  

2. «…начал учиться в восьмом классе вечерней 
школы г. Сокола, но всех нас отправили в Монзен-
ское СМУ на строительство грандиозного лесообра-
батывающего комбината…»;  

3. «По закону после ФЗО я должен был работать 
пять лет, но на ст. Вохтога не было даже вечерней шко-
лы. Меня отпустили с работы… как пришел вызов на 
вступительные экзамены в Череповецкий техникум  
им. Чкалова. Но я не стал учиться в техникуме…»; 

4. Уже в Ярославле: «Вновь поступил в вечернюю 
школу, но учиться вновь не пришлось, так как весной 
1952 года меня взяли в армию…» [2, с. 8–9].  

Постоянные жизненные «но» В.И. Белова не да-
вали проявить собственную волю, через многочис-
ленные препятствия вели его к познанию себя, осо-
знанию своего места в жизни, постижению своей ин-
дивидуальности и поиску призвания. 

Спустя много лет после обучения в школе ФЗО 
Белов возвращался к осмыслению красоты и пользы 
плотницко-столярного дела, неслучайности своей 
«плотницкой закваски». В интервью в 1980-е годы: 
«Да, видите, у нас в роду все были плотниками. Я уже 
писал в очерках своих о том, что крестьяне на Севере 
обязаны были быть все древодельцами. Там же не 
было такой разницы между плотницким делом и сель-
                                                            
17 ГАВО. Ф. 978. Оп. 8. Д. 31. Л. 108, 112, 119, 126. 
18 Там же. Д. 41. Л. 15–19, 71–71 об. 
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скохозяйственным, пахотой, допустим, или косьбой. 
Каждый человек должен был уметь делать все. Все 
обязаны были заниматься плотницким делом, потому 
у нас в роду все были столярами и плотниками. По-
этому я с детства перенял столярничанье и плотнича-
нье от отца и от дяди Ивана Михайловича Коклюш-
кина, а потом я учился в ФЗО на столяра, поэтому я 
этим и сейчас занимаюсь. Я люблю с деревом возить-
ся. Очень интересная работа. Даже приятнее, чем пи-
сательство» [14]. Тем самым Василий Иванович со-
общал о своем пристрастии, глубоко связанным с его 
родовыми корнями, утверждая свою крепкую связь с 
деревней, землей, семьей.  

Василий Иванович плотничье искусство считал 
народным, истым, настоящим, необходимым для  
сохранения, и об этом писатель говорил в интервью 
1983 года: «Плотничье искусство – а это было насто-
ящее искусство – теперь захирело, и чем дальше, тем 
труднее будет восстановить его. Впрочем, и теперь 
уже вряд ли возможно поправить дело – старых ма-
стеров нет в живых... Да и мало осталось молодежи по 
деревням. Давно уже не слышно, чтобы в той или 
другой деревне парень перед женитьбой срубил себе 
дом» [5, с. 11]. Самому Василию Ивановичу не дове-
лось рубить себе избу в деревне: на его век хватило 
материнского добротного дома, за которым он следил, 
приезжая в Тимониху. Не довелось и потому, что 
судьба увела его в город с его квартирными удоб-
ствами, где он и отстаивал право деревни на жизнь. 

И, безусловно, Василий Иванович до армии прос- 
то должен был идти и получать профессию (он же 
мальчик – будущий мужчина!), зарабатывать на хлеб, 
помогать матери вырастить младших детей. Из авто-
биографической рукописи «Филипок»: «Я ощущал 
эту холодную глыбу бесправия всегда: и в 49-м году, 
когда голодал в школе ФЗО, и тогда, когда с гордо-
стью посылал матери первые заработанные рубли, 
чтобы она выучила, укрепила в этом неласковом мире 
двух младших сестер и брата. Вечерняя школа была 
не положена фэзэошнику. Не положена она была и 
солдату… Я ощущал эту ледяную глыбу даже после 
того, как получил наконец заветный аттестат зрелос- 
ти. Какой зрелости? Мне было уже 28, я отнюдь не 
чувствовал себя “недозрелым”. Но клеймо беспас-
портного и не имевшего права на высшее образование 
оказалось глубоким, несмываемым, как Тавро на теле 
коня, выжженное раскаленным железом…» [4, с. 114]. 

Несмотря на это, все же удачно совпало то, что 
родовые пристрастия к дереву («зона радости» для 
В.И. Белова) в тугой узел завязались с мобилизацией 
в школу ФЗО именно на столярное отделение, хоть и 
вдали от дома, с голодом и трудными условиями жиз-
ни. В те послевоенные годы у многих была трудная 
дорога в люди, однако у Белова она была облегчена 
полученными от отца и дяди навыками.  

Учеба в школе ФЗО – начало беловского пути в 
люди и в город. Изучение этого периода имеет важное 
значение в летописи жизни писателя и, конечно, тре-
бует продолжения сбора материала и его анализа. 

Отметим только, что самостоятельно освоенные 
плотницкие навыки и полученная профессия столяра 
В.И. Белову очень пригодились в его литературных 

«экспедициях» в деревню после окончания Литератур-
ного института им. Горького. Совместный труд и дове-
рительное общение с настоящими русскими потом-
ственными крестьянами дарили ему бесценный писа-
тельский опыт, истории о судьбах людей конца XIX – 
начала XX веков. Из них выросла повесть «Плотницкие 
рассказы», фрагменты этнографических очерков «Лад» 
и образы многих рассказов. Белов всегда с теплом вспо-
минал о своей первой профессии, называя столярное и 
плотницкое дело искусством; впитанные с младых ног-
тей знания и полученный от деревенских родственников 
опыт «плотницкой закваской» естественным образом на 
протяжении всей жизни бродили в нем.  
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SIXTEEN-YEAR-OLD BELOV: A FACTORY TRAINING SCHOOL,  
LABOR MOBILIZATION AND HIS WAY INTO THE WORLD  

(ARCHIVES, DOCUMENTS, MEMORIES) 
 

The article introduces a detailed overview of the period of V.I. Belov's studies at the factory training school in 
Sokol. The authors analyse archival documents of 1949 which encourage young rural population to study, memories 
and published autobiographies of the writer. 
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