


Генрих Бёлль родился 21 декабря 1917 года в Кёльне, в многодетной 

католической семье краснодеревщика Виктора Бёлля и Мари Бёлль (Херманн). 

С 1924 по 1928 год учился в католической школе, затем продолжил обучение в 

кёльнской гимназии кайзера Вильгельма. После окончания средней школы в 

Кёльне Бёлль, писавший стихи и рассказы с раннего детства, оказался одним 

из немногих учеников в классе, которые не вступили в гитлерюгенд. По 

окончании классической гимназии (1936) работал учеником продавца в 

букинистическом магазине. Через год после окончания школы его отправили 

на работу в трудовом лагере Имперской службы труда. 



Летом 1939 года Бёлль поступил в Кёльнский университет, но уже осенью его 

призвали в вермахт. Во время Второй мировой войны в 1939—1945 годах 

пехотинцем воевал во Франции, участвовал в боях на территории Украины. Четыре 

раза был ранен, несколько раз симулировал болезни, пытаясь уклониться от военной 

службы. В 1942 году Бёлль женился на Анне Мари Чех, родившей им двух сыновей. В 

апреле 1945 года Бёлль попал в плен американцам, несколько месяцев провёл в лагере 

для военнопленных на юге Франции 



После плена, вернувшись в Кёльн, он продолжил учёбу в Кёльнском университете, изучал 

там филологию, затем работал столяром в мастерской отца, в городском бюро 

демографической статистики. Печататься Бёлль начал в 1947 году. Первые 

произведения — повесть «Поезд приходит вовремя» (1949), сборник рассказов «Путник, 

придёшь когда в Спа…» (1950) и роман «Где ты был, Адам?» (1951, русский перевод 

1962). 



В 1950 году Бёлль стал членом «Группы 47». В 1952 году в программной статье 

«Признание литературы руин», своеобразном манифесте этого литературного 

объединения, Бёлль призвал к созданию «нового» немецкого языка — простого и 

правдивого, связанного с конкретной действительностью. В соответствии с 

провозглашёнными принципами ранние рассказы Бёлля отличаются стилистической 

простотой, они наполнены жизненной конкретностью. Сборники рассказов Бёлля «Не 

только к Рождеству» (1952), «Молчание доктора Мурке» (1958), «Город привычных лиц» 

(1959), «Когда началась война» (1961), «Когда кончилась война» (1962) нашли отклик и у 

читателей, и у критики. В 1951 году писатель получил премию «Группы 47» за рассказ 

«Чёрная овца» о молодом человеке, не желающем жить по законам своей семьи (эта тема 

позже станет одной из ведущих в творчестве Бёлля).  



От рассказов с незамысловатыми сюжетами Бёлль постепенно перешёл к более объёмным 

произведениям: в 1953 году опубликовал повесть «И не сказал ни единого слова», год спустя — 

роман «Дом без хозяина». Они написаны о недавно пережитом, в них узнавались реалии первых, 

трудных послевоенных лет Германии, затрагивались проблемы социальных и моральных 

последствий войны. В повести «Хлеб ранних лет» (1955, русский перевод — 1958) Бёлль не только 

описывает трудную, нищенскую жизнь первых послевоенных лет, но и создаёт сложный, 

многогранный психологический портрет молодого немца. Славу одного из ведущих прозаиков ФРГ 

принёс Бёллю роман «Бильярд в половине десятого» (1959). Заметным явлением в германской 

литературе стало следующее большое произведение Бёлля — «Глазами клоуна» (1963). В этом 

романе Бёлль критикует церковь как институт и служителей церкви за отчуждение от забот 

простых людей и сотрудничество с нацизмом. 



Вместе с женой Бёлль переводил на немецкий язык американских писателей — Бернарда 

Маламуда и Джерома Сэлинджера. 

В 1967 году Бёлль получил престижную немецкую премию Георга Бюхнера. В 1971 году 

Бёлль был избран президентом немецкого ПЕН-клуба, а затем возглавил и 

международный ПЕН-клуб. Этот пост он занимал до 1974 года.  В 1969 году на 

телевидении состоялась премьера снятого Генрихом Бёллем документального фильма 

«Писатель и его город: Достоевский и Петербург». В 1967 году Бёлль побывал в Москве, 

Тбилиси и Ленинграде, где собирал материал для него. Ещё одна поездка состоялась 

через год, в 1968 году, но только в Ленинград. 



В 1972 году стал третьим из немецких писателей после Германа Гессе и Нелли Закс, 

удостоенным Нобелевской премии после Второй мировой войны. Во многом на решение 

Нобелевского комитета повлиял выход нового романа писателя «Групповой портрет с 

дамой» (1971), в котором писатель попытался создать грандиозную панораму истории 

Германии XX века. «Это возрождение, — сказал в своей речи представитель Шведской 

академии Карл Рагнар Гиров, — сопоставимо с воскресением восставшей из пепла 

культуры, которая, казалось, была обречена на полную гибель и, тем не менее, к нашей 

общей радости и пользе, дала новые побеги». 



Генрих Бёлль пытался выступать в печати с требованием провести расследование гибели членов 

РАФ. Его повесть «Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно 

может привести» (1974) была написана Бёллем под впечатлениями от нападок на писателя в 

западногерманской печати, которая окрестила его «вдохновителем» террористов. Центральная 

проблема «Потерянной чести Катарины Блюм», как и проблема всех поздних произведений Бёлля, 

— вторжение государства и прессы в личную жизнь простого человека. Об опасности надзора 

государства за своими гражданами и «насилии сенсационных заголовков» рассказывают и последние 

произведения Бёлля — «Заботливая осада» (1979) и «Образ, Бонн, боннский» (1981). В 1979 году 

опубликован роман «Под конвоем заботы» (Fürsorgliche Belagerung), написанный ещё в 1972 году, 

когда пресса была переполнена материалами о террористической группе «Фракция Красной армии» 

Баадера и Майнхоф. В романе описываются разрушительные социальные последствия, возникающие 

из-за необходимости усиливать меры безопасности во время массового насилия. 



В 1981 году вышел роман «Что станется с мальчиком, или Какое-нибудь дело по книжной 

части» (нем. Was soll aus dem Jungen bloss werden, oder: Irgend was mit Büchern) — 

воспоминания о ранней юности в Кёльне. Бёлль был первым и, пожалуй, самым 

популярным в СССР западногерманским писателем молодого послевоенного поколения, 

книги которого были изданы в переводе на русский. С 1952 по 1973 год на русском языке 

было опубликовано более 80 рассказов, повестей, романов и статей писателя, причём его 

книги выходили намного большими тиражами, чем на родине, в ФРГ. В Советском Союзе 

было распродано несколько миллионов экземпляров его произведений. 



Писатель неоднократно бывал в СССР (1962, 1965, 1966, 1970, 1972, 1975, 1979, по словам М.Н. 

Задорнова, встречался в Риге с Николаем Задорновым), однако был известен и как критик 

советского режима. Принимал у себя А. Солженицына и Льва Копелева, изгнанных из СССР. В 

предшествующий период Бёлль нелегально вывозил рукописи Солженицына на Запад, где они 

были опубликованы. В результате произведения Бёлля были запрещены к публикации в 

Советском Союзе. Запрет был снят лишь в середине 1980-х годов с началом Перестройки. 

Писатель много путешествовал; посетил Польшу, Швецию, Грецию, Израиль, Эквадор; 

многократно бывал во Франции, в Англии и особенно в Ирландии, где жил в собственном доме. 
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