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НЕМНОГО ОБ АВТОРЕ
Василь Владимирович Быков родился на 
севере Беларуси 19 июня 1924 года в 
небольшой деревушке Бычки, что в 
Ушачском районе Витебской области. 
Мальчик рос в крестьянской 
многодетной семье: помимо него 
воспитывались сестры Антонина 
(умерла в 15 лет), Валентина и брат 
Николай.

Родители Василя жили бедно и еле 
сводили концы с концами, поэтому 
сытный обед или вкусный ужин были 
большой редкостью, к тому же будущему 
писателю порой нечего было надеть, так 
как его гардероб не отличался обилием 
одежды.



(слева направо) сестра Антонина, брат Николай, сестра 
Валентина, отец Владимир, мать Анна  

Владимир Федорович 
рассказывал 
пятилетнему чаду о 
том, как сражался в 
Гражданской войне и 
как попался немцам в 
Восточной Пруссии, а 
Василь слушал, 
внимая каждому 
слову, и задавал 
любопытные вопросы.

Его отец Владимир Федорович раньше отправлялся на заработки в 
Латвию, а также служил в царской армии в Гродно. Затем Владимир с 
началом Первой мировой войны был демобилизован, далее попал в 
плен и оказался в Германии, где трудился у бауэра.



Мать писателя Анна Григорьевна происходила из простой семьи, 
которая жила в деревне Заулок, находящейся на территории Польши. В 
отличие от главы семейства, которого дети побаивались, Анна была 
женщиной мягкой и доброй.



Он обожал проводить 
свободное время (если оно 
было, потому что Василь с 
раннего детства познал 
каково это - зарабатывать на 
хлеб тяжелым трудом) на 
улице, наслаждаясь пением 
птиц и свежим воздухом. Но в 
особенности маленький 
мальчик обожал озеро 
Беляковское, где купался, 
ловил рыбу и раков.

Единственной отрадой для маленького мальчика были природа и книги.



Или же он читал какую-нибудь классическую литературу, которая окунала 
его с головой в невиданные приключения, придуманные писателями. 
Первым его прочитанным произведением стала сказка о Царевне-
лягушке, которую мальчик получил от учителя. Также Василь хорошо 
рисовал, он мастерски запечатлевал карандашом на бумагу то, что 
рождалось в его воображении. Возможно, Быков стал бы выдающимся 
художником, но судьба уготовила этому талантливому человеку 
совершенно иной путь.



ТВОРЧЕСТВО
Произведения Василя Быкова 
пропитаны запахом войны, ведь он 
сам принимал участие в боях. 
События с 1941 по 1945 годы 
оставили след в сердце писателя, 
отразились на его жизни и памяти. 
Фрагменты воспоминаний 
всплывали в голове Василя 
Владимировича всё время. Ему 
приходилось наблюдать кровь, 
голод и смерть, которая постоянно 
витала в воздухе.



ЗНАК БЕДЫ

Произведение было написано в 1982 году.

Автор рассказывает о не простой судьбе 
людей, переживавших тягостные минуты 
войны. Быков показывает героизм народа 
и его сильный характер во всех поступках 
и действиях в лице простой женщины. Это 
повесть - народная трагедия и одна из 
немногих, которая смогла сказать правду о 
том тяжелом времени, постигшее каждого 
человека в стране.



В центре повести «Знак беды» — человек на войне. Не всегда 
человек идет на войну, она сама порой приходит в его дом, 
как это случилось с двумя белорусскими стариками 
Степанидой и Петроком Богатько.  



Степанида и Петрок Богатько живут на хуторе Яхимовщина, в трёх километрах 
от местечка Выселки. Их сын Федя служит в танковых войсках, дочь Феня учится 
«на докторшу» в Минске. Начинается война. Быстро прокатывается на восток 
фронт, приходят немцы. Наступает страшная в непредсказуемости новых бед 
жизнь.
Поначалу немцы хозяйничают лишь в местечке и на хутор не наведываются. 
Первыми являются «свои» — полицаи Гуж и Колонденок. Колонденок когда-то, 
в пору коллективизации, был при сельсовете мальчиком на побегушках. Хотя Гуж 
приходится Петроку дальним родственником, он грубо унижает хозяев, требуя 
беспрекословного подчинения. Петрок терпит оскорбления и угрозы, Степанида 
держит себя гордо и вызывающе. Гуж припоминает, что она была колхозной 
активисткой, и угрожает расправой. Наконец полицаи уходят, выпив принесённую 
с собой самогонку. Степанида ругает мужа за его заискивающее поведение. Приход 
полицаев был не случайным — Гуж присмотрел хутор для постоя немецкого 
офицера с командой. 

Содержание произведения



Через несколько дней приезжают на тяжёлом грузовике 
и немцы. Они приказывают хозяевам вымыть хату для 
офицера, самих же Степаниду и Петрока выгоняют жить 
в истопку. Немцы учиняют полный разгром в хозяйстве. 
Хозяева со страхом наблюдают все это и ждут ещё больших 
бед. Когда Степанида пытается показать, что корова даёт 
мало молока, немцы сами доят корову и за «сопротивление» 
избивают хозяйку. В следующий раз Степанида тайком 
выдаивает все молоко в траву. Не получив молока, 
фельдфебель пристреливает корову. Пока немцы возятся 
с коровьей тушей, Степанида успевает спрятать за хутором, 
в барсучьей норе, уцелевшего поросёнка. Помогает ей в этом 
глухонемой пастушок Янка.



Вспоминает Степанида и то, как достался им с Петроком этот хутор. 
Он принадлежал пану Яхимовскому, обедневшему шляхтичу, 
одинокому старику. Степанида с Петроком, поженившись, работали 
у старика и жили у него на хуторе. После революции начали 
отбирать у панов имущество и землю и делить среди бедняков. 
Хутор достался Богатькам; из обширных земельных владений, 
которые Яхимовский сдавал в аренду, Степаниде с Петроком 
нарезали две десятины на горе. Чтобы отвести от земли беды, 
Петрок поставил на горе крест, и народ прозвал эту гору Голгофой. 
Когда Степанида пришла к Яхимовскому просить прощения — 
её мучила совесть, что она владеет чужим имуществом, — старик 
ответил: «Пан Езус простит». Степанида оправдывалась, — мол, 
не им, так все равно другим бы отдали, а старик произнёс 
выстраданно: «Но вы же не отказались... Грех зариться на чужое». 
Они кормили старика, ухаживали за ним, но он ничего не ел и в один 
страшный день повесился в амбаре. В этот день, перед тем как 
обнаружить в амбаре старика, Степанида с Петроком нашли на поле 
замёрзшего жаворонка, который обманулся первым теплом. 
И Степанида решила, что это предзнаменование беды, её знак. Так 
оно и случилось. Пала лошадь, глинистая земля не родила, и вся 
трудная жизнь не приносила Богатькам ни счастья, ни радости. 
Потом — коллективизация с её людским горем, беспросветный 
колхозный труд, и вот — война...



За убитым Янкой приезжают Гуж с Колонденком на подводе. Гуж приказывает 
Петроку идти на работу достраивать разбомблённый мост. С работы Петрок 
приходит еле живой. Он решает выгнать самогона, чтобы откупиться 
от полицаев. За змеевик для аппарата он обменивает свою скрипку. 
Но самогон не помогает — полицаи требуют его все больше и больше, 
вваливаются однажды и полицаи из дальней деревни. Не найдя самогона, 
который уже забрал Гуж, «чужие» полицаи до полусмерти избивают хозяев. 
Петрок решает покончить с самогоном — разбивает аппарат, откапывает 
спрятанную в лесу бутылку первача, несёт её домой, чтобы полечить избитую 
Степаниду. Его уже поджидает Гуж. Отчаяние заставляет Петрока 
выкрикивать в адрес полицаев и немцев все проклятия, что накопились 
у него на душе. Полицаи избивают его, тащат, полуживого, в местечко — 
и навсегда пропадает Петрок... Пропадает человек, за всю жизнь 
не сделавший никому зла, безвольный, но все-таки однажды прикоснувшийся 
к безжалостным жерновам истории. Когда-то снежной зимой застряли какие-
то машины на большаке возле хутора. Люди из машин зашли в хату 
погреться. Главный из них, приглядевшись к тяжёлой жизни хозяев, дал 
им червонец — на лекарство для болеющей дочери. Этот человек был 
председатель ЦИКа Белоруссии Червяков. И когда арестовали председателя 
колхоза Левона, Степанида собрала подписи с колхозников под письмом 
о невиновности председателя и послала Петрока в Минск — отдать письмо 
Червякову и заодно вернуть долг — червонец. Петрок опоздал на день — 
Червякова уже похоронили...



Степанида, придя в себя после побоев, после того как слышала 
расправу Гужа над Петроком, решает мстить полицаям, немцам — 
всем, кто разрушил и без того горемычную жизнь. Она знает, что 
у моста кто-то из местных забрал неразорвавшуюся бомбу. 
Степанида уверена, что это мог сделать только Корнила. Она идёт 
в местечко, чтобы попытаться передать что-нибудь поесть Петроку 
в тюрьму и попросить у Корнилы бомбу. От тюрьмы её гонят, забрав 
передачу. Хитрый Корнила соглашается привезти к ней бомбу 
на подводе — в обмен на уцелевшего поросёнка. Степанида решает 
бомбой взорвать мост, который уже построен заново. Степанида 
до поры закапывает бомбу в землю. В местечке она встречает 
конвой, ведущий куда-то Корнилу, и в страхе возвращается домой, 
чтобы спрятать бомбу получше. Обессиленная, Степанида ложится 
отдохнуть в истопке. В дверь ломятся полицаи, они требуют, чтобы 
она показала, где бомба. Степанида не открывает. Дверь начинают 
ломать, стреляют сквозь неё. Степанида обливает истопку изнутри 
керосином и поджигает. Думая, что бомба внутри, полицаи 
разбегаются. Никто не тушит полыхающее пламя, опасаясь мощного 
взрыва бомбы. «Но бомба дожидалась своего часа».



Степанида во всем произведении пытается противостоять той 
несправедливости, которая творится на хуторе. В финале повести Степанида 
погибает, но не смиряется с судьбой, сопротивляется ей до последнего. Один 
из критиков заметил иронически, что «был велик урон, нанесенный 
Степанидой армии врага».

Да, видимый материальный 
урон не велик. Но бесконечно 
важно другое: Степанида своей 
гибелью доказывает, что она — 
человек, а не рабочая скотина, 
которую можно покорить, 
унизить, заставить подчиниться. 
В сопротивлении насилию 
проявляется та сила характера 
героини, которая как бы 
опровергает смерть, показывает 
читателю, как много может 
человек, даже если он один, 
даже если он в безвыходной 
ситуации.



С конца 1997 года Василь Быков жил за границей. Первоначально в 
Финляндии, затем в Германии и Чехии. Приехал в родные края только за 
месяц до собственной смерти.

Великий писатель и автор культовых военных произведений скончался 22 
июня 2003 года от рака желудка. Василь Владимирович умер в отделении 
онкологического госпиталя, находящегося неподалеку от Минска. Могила 
гения литературы находится на Восточном кладбище.


