
Василь Быков. Повесть «Сотников»



Василю Быкову было 19 лет, когда он отправился 
на фронт. 
Это писатель, неизменно верный одной теме - 
теме войны. В его повестях нет 
широких    военных панорам и количество 
действующих лиц, как правило, невелико. 
Писатель утверждает, что его задача - 
«исследовать не самое войну, а возможности 
человеческого духа, проявляющегося на войне».



Василий Владимирович Быков родился в 1924 году в 
крестьянской семье на Витебщине. До войны учился в 
художественном училище. Когда началась война, 
обучался в Саратовском пехотном училище 
ускоренного выпуска. Он участвует во многих военных 
операциях, и пережить ему пришлось немало. Об этом 
свидетельствует следующий факт: на обелиске одной 
из братских могил под Кировоградом в длинном списке 
погибших есть и его фамилия. Спасся он от смерти 
случайно: будучи тяжело раненным, выполз из избы, 
которую через несколько минут снесли прорвавшиеся 
фашистские танки. Воевал на территории Украины, 
Белоруссии, Румынии, Венгрии, Австрии. Был дважды 
ранен.



Первые рассказы Быкова не о войне, а о 
послевоенной жизни сельской молодёжи.
В середине 50-х годов обращается к теме 
войны.
Повести «Дожить до рассвета», «Обелиск», 
«Сотников» составляют своеобразную 
трилогию, посвященную проблеме 
нравственного выбора человека в 
трагических событиях войны.



Жизненная основа повести
•В августе 1944 года, в разгар Ясско-Кишинёвской операции, 
советские войска прорвали оборону, окружили большую 
группировку гитлеровцев. Среди сдавшихся в плен немцев 
будущий писатель увидел лицо человека, которое показалось 
ему знакомым. Быков узнал бывшего однополчанина, который 
давно считался погибшим. Он не погиб, а попал в плен. В ходе 
разговора с пленным удалось узнать, что после ранения он 
попал в концлагерь, там — временно, как ему казалось, — 
согласился сотрудничать с власовцами и все эти годы прожил в 
ожидании удобного случая, надеясь сбежать. Случай так и не 
представился, и бывший однополчанин изо дня в день «увязал 
в отступничестве». Эта встреча заставила будущего писателя 
задуматься, на что же способен человек «перед сокрушающей 
силой бесчеловечных обстоятельств».



•Папа Римский вручил писателю В.Быкову за повесть 
"Сотников" специальный приз католической церкви. 
Этот факт говорит о том, какое общечеловеческое, 
нравственное начало усматривается в этом 
произведении. 

•В 1976 году режиссёр Лариса Шепитько сняла по её 
мотивам фильм «Восхождение». В 2013 году книга 
Василя Быкова включена в список «100 книг», 
рекомендованный школьникам для самостоятельного 
чтения. В 2014 году, к 90-летию писателя, повесть 
впервые была издана в Минске без цензуры под 
первоначальным авторским названием «Ликвидация».



        Действие повести происходит в течение двух 
суток. Писатель ведёт повествование таким 
образом, что мы видим происходящее 
попеременно то глазами Рыбака, то глазами 
Сотникова.

-  С какой целью партизаны идут в деревню?
-  Почему Сотников вызвался идти, ведь он мог 
отказаться, так как был болен?
- Какое впечатление сложилось о героях в 
экспозиции?



Эпизоды Рыбак Сотников 

Встреча с 
полицаями 
на дороге. 
Перестрелк
а.

Почему во время 
перестрелки Рыбак не 
оставил Сотникова? 
Какие чувства им 
владели?

А почему до последнего 
отстреливался Сотников?



Эпизоды Рыбак Сотников 

Встреча с 
полицаями 
на дороге. 
Перестрелк
а.

    «Как всегда в минуту 
наибольшей опасности каждый 
заботился о себе, брал свою 
судьбу в собственные руки»
    «Конечно, Сотников был ещё 
жив и напоминал о себе 
выстрелами. По существу, он 
прикрывал Рыбака, тем самым 
спасая его от гибели, но ему 
самому было очень плохо.  Ему 
уже не выбраться. А Рыбаку так 
просто было уйти – вряд ли его 
теперь догонят.
Но что он скажет в лесу?

«... так просто он им не дастся»



Эпизоды Рыбак Сотников 
Преследован
ие

«... всё чаще стала 
напоминать о себе ... 
тревога за 
собственную жизнь»

«Он чувствовал себя почти 
виноватым, оттого, что 
страдая сам, подвергал 
риску товарища»



Эпизоды Рыбак Сотников 

В избе у 
Дёмчихи

«гибель как будто 
откладывалась, 
это было главное, 
а остальное для 
него уже не имело 
значения»

«И он в отчаянии 
думал, что напрасно 
они отзывались, 
пусть бы полицаи 
стреляли - погибли 
бы, но только 
вдвоём»



Эпизоды Рыбак Сотников 

По дороге 
в полицию

«Теперь уже 
Сотников не имел 
для него 
большого 
значения»

«... только бы 
выгородить 
Дёмчиху»



Эпизоды Рыбак Сотников 
В 
фашистско
м плену

«Появилась 
возможность жить - 
это главное. Всё 
остальное - потом»

«Как в жизни, так и 
перед смертью у него 
на первом месте 
твердолобое 
упрямство, какие-то 
принципы»



Эпизоды Рыбак Сотников 

В 
последний 
час

«... удирать 
некуда. После 
этой ликвидации - 
некуда. Из этого 
строя дороги к 
побегу уже не 
было»

«... уйти из этого 
мира по совести, со 
свойственным 
человеку 
достоинством»



Нравственный выбор героев

     Быков отличался умением выстраивать 
психологические, нравственные парадоксы. Читатель не 
может угадать, как поведут себя его герои в 
экстремальных условиях. Писатель показывает, что 
судьба несколько раз предоставляет возможность герою 
сделать выбор, но что выберет он? Часто человек не 
знает самого себя. У каждого есть определенное мнение о 
себе, иногда даже уверенность в том, как он поступит в 
той или иной ситуации. Но это лишь придуманный образ 
собственного «я». В ситуации жесткого выбора 
проявляется все, что есть в глубине души, истинное лицо 
человека.



ВЕРНОСТЬ И ИЗМЕНА
• Сотников
Во многих отношениях Сотников — 
обычный труженик войны. Он один из 
рядовых представителей 
многомиллионной армии. Сотников по 
натуре совсем не герой, и когда смерть 
становится реальностью, то он 
выбирает ее прежде всего потому, что 
его моральная основа в таких 
обстоятельствах не позволяет ему 
сделать иначе, искать другого выхода. 
Заметна у Сотникова недоверчивость, 
даже жестокость к людям. Только к 
концу произведения Сотников 
преодолевает в себе прямолинейность, 
становится намного мягче. Подвиг 
Сотникова, который имеет прежде всего 
моральный, духовный смысл, в том и 
заключается: человечность, высокая 
духовность, в которую как безусловная 
ценность обязательно включается 
преданность Родине; и Сотников 
отстаивает ее до самого конца, до 
последнего дыхания, подтверждая 
идеалы самой смертью. 

• Рыбак
 Автор связывает предательство с ничтожностью 
морально-этических представлений Рыбака, с 
низким развитием его духовного мира. У него 
оказался недостаточным человеческий, 
духовный потенциал, не хватило моральной 
силы, чтобы быть не только неплохим 
партизаном, но и до конца выстоять в трудных 
обстоятельствах, заплатив за это ценой своей 
жизни. Рыбаку это не под силу, потому что для 
него важнее было выжить, несмотря ни на что. 
Быков писал: “Рыбак тоже не негодник по натуре: 
сложись обстоятельства иначе, возможно, 
проявилась бы совсем другая сторона его 
характера, и он предстал бы перед людьми в 
другом свете. Но неумолимая сила военных 
ситуаций вынудила каждого сделать самый 
решающий в человеческой жизни выбор — 
умереть или остаться жить подлецом, и каждый 
выбрал свой”. Духовная глухота не позволяет 
Рыбаку понять глубину падения. Только в конце 
он с непоправимым опозданием видит, что в 
некоторых случаях выжить не лучше, чем 
умереть.



Смелость и трусость
• Сотников
 “Для меня Сотников — герой. Да, он не разгромил 
врага, но он остался человеком в самой 
бесчеловечной ситуации. Как подвиг, рассматривается 
его стойкость и в глазах тех нескольких десятков 
людей, которые оказались свидетелями его последних 
минут”,— настаивает Быков. Сотников тоже “боялся 
иногда за свою жизнь, когда мог легко и незаметно 
погибнуть в бою”. “Выходя из боя живым, он таил в 
себе тихую радость, что и пуля миновала его”. Все это 
по-человечески было понятно и натурально. Известно, 
Сотников, как и другие герои В. Быкова. умел бороться 
с врагом “до последней минуты”. В партизанах он 
перестал бояться и смерти. Для него важно было жить, 
когда он был командиром в армии. Попав в плен к 
фашистам, он думает о смерти с оружием в руках как о 
большой роскоши. Тут он почти что завидовал 
тысячам тех счастливцев, что нашли свой конец на 
многочисленных полях боев. Перед повешением у 
Сотникова появляется вновь очень натуральная для 
человека ненависть к смерти, нежелание прощаться с 
жизнью. Сотникову перед кончиной захотелось 
засмеяться, но он усмехнулся напоследок своей 
измученной, жалкой улыбкой. 
    Идя на смерть. Сотников не столько думает о себе, 
сколько озабочен тем, чтобы что-то сделать для 
других. А еще чтобы смерть не была грязной. 

• Рыбак
•  Страх смерти физической 
заставляет Рыбака стать полицаем. 
Герой должен пройти первую 
проверку на лояльность новой 
власти. Он казнит Сотникова, и тот 
умирает, как герой. Рыбак же 
остается жить, но жить, каждый 
день вспоминая сцену гибели 
Сотникова, старосты Петра, 
Демчихи, еврейской девочки Баси. 
Рыбак после казни Сотникова хочет 
повеситься, но писатель не дает 
ему сделать этого. Быков не дарит 
своему герою облегчения, это была 
бы слишком легкая смерть для 
Рыбака. Теперь он будет помнить 
виселицу, глаза людей, мучиться и 
проклинать день, когда родился. Он 
будет слышать слова Сотникова 
«Пошел к черту!» в ответ на 
сказанную шепотом просьбу 
простить его, Рыбака.



Цели и средства
• Сотников
Сцена пыток и избиения 
Сотникова производит тяжелое 
впечатление. В этот момент герой 
понимает, что по сравнению с 
телесной жизнью есть что-то 
более значимое, то, что делает 
человека человеком: «Если что-
либо еще и заботило его в жизни, 
то это последние обязанности по 
отношению к людям, волею 
судьбы или случая оказавшимся 
теперь рядом. Он понял, что не 
вправе погибнуть прежде, чем 
определит свои с ними 
отношения, ибо эти отношения, 
видно, станут последним 
проявлением его “я” перед тем, 
как оно навсегда исчезнет».

• Рыбак
В целом Рыбак ведет себя правильно до 
последнего момента, когда надо выбрать: жизнь 
или смерть. У Рыбака нет таких нравственных 
ценностей, на которые можно было бы 
опереться в момент выбора. Он не может 
заплатить жизнью за убеждения. Для него 
«появилась возможность жить – это главное. Все 
остальное – потом». Потом можно попробовать 
как-нибудь выкрутиться и опять причинять вред 
врагу.

Страх смерти физической заставляет Рыбака 
стать полицаем. Герой должен пройти первую 
проверку на лояльность новой власти. Он казнит 
Сотникова, и тот умирает, как герой. Рыбак же 
остается жить, но жить, каждый день вспоминая 
сцену гибели Сотникова, старосты Петра, 
Демчихи, еврейской девочки Баси. Рыбак после 
казни Сотникова хочет повеситься, но писатель 
не дает ему сделать этого. Быков не дарит 
своему герою облегчения, это была бы слишком 
легкая смерть для Рыбака. Теперь он будет 
помнить виселицу, глаза людей, мучиться и 
проклинать день, когда родился. Он будет 
слышать слова Сотникова «Пошел к черту!» в 
ответ на сказанную шепотом просьбу простить 
его, Рыбака.



•В  повести отсутствует изначальное резкое 
разграничение «света» и «тени» в 
характерах главных персонажей, 
раскрываемых полностью лишь в 
завершающих эпизодах повести, где 
нравственная победа Сотникова 
заставляет, наконец, Рыбака догадаться, 
что можно позавидовать чужой смерти и 
проклясть дарованную тебе жизнь. 



•Шарлотта Шмитц: «… и Рыбак, и Сотников — оба терпят 
фиаско, поскольку ничего не меняют в течении событий, ни 
«жертвенность» Сотникова, ни прагматическое «бегство» 
Рыбака ничего не дают людям, одинаково бессмысленны». 

•Это заявление возмутило Василя Быкова. Назвав поведение 
Сотникова «борьбой на крайнем пределе сил», он писал: «Я не 
знаю, каковы критерии подвига у Ш. Шмитц, но для меня 
Сотников — герой. Да, он не разгромил врага, но он оставался 
человеком в самой бесчеловечной ситуации. Как подвиг 
выглядит его стойкость и в глазах тех нескольких десятков 
людей, которые явились свидетелями его последних минут и 
на чьих глазах искал свой путь к спасению жизни Рыбак». 


