
Д а в н ы м -д а в н о  от
гремели бои. Окончи
лась Великая Отечест
венная война. Но она 
осталась навсегда а 
памяти тех, кто про

ке? *е огненными дорогами. 
r -и мою память. Сколь- 

Ьа г  -ы в плену ее дер- 
■ н ь »  "То ночам я опять хо- 

: в траншейном аду»
рЬи.тзо Кочетков); «Я только 

- з рукопашный. Раз — 
■ ■ г # сотни раз во сне» (Юлия 
|х- - -а) — так эмоционально 
M O 'V  свою мысль поэты. Но 
»** --ее впечатляюще может 
р - е —/  ту же мысль прозаик: 
К  : х.-знь ему снился один и 
я— «? сон: камнем падает он а 
he - -о глубину, и внезапно 
т а - : ;  _эется подача воздуха;

будто тисками, все силь
ны» * сильнее обжимает грудь, 

оаздавит, расплющит, и 
»  задыхается в скафандре, 

| «3: здуху! Воздуху!» — кри- 
«■ -  в отчаянии, но телефон-

....• I эбель оборван — никто
<* »_'ит его...» — это начало

— и Анатолия Соболева 
• :а_е не подлежит».

шали фронтового поколе- 
i-?sb и вновь возвращают- 

* своих произведениях к тв- 
1 »  !:/чы , и это естественно: 

зча является их кровной 
»  : '  она сформировала их ха- 

I »~еоы, она была их самым 
- ^ - , ‘м потрясением — о чем 

•в  -ел и  они писать, как не о 
! .■ не о войне. Тема эта не- 

• -желаема. Зеликая Отечест- 
|— => война — то, к чему надо 
» =-:зщаться, о чем надо напо- 
«■"-j-. читателю, особенно мо- 
г .г 'и у . Болевая, на материале 

хтвенной жизни написанная 
•: за оказывает огромное воз- 
- :*зие на нравственное фор- 
* ссзание молодого поколения 
гшыских людей.

'-•сательская судьба Анатолия 
:; "эва, принадлежащего к 

ттм у легендарному фронтовому 
- -:-ению, выросла из его че- 
гае-еской судьбы. Уроженец 
•v—зя, сын командира граждан- 
: :Л войны, буденновца, впор- 
^_ствии секретаря, сельского 

эй о м а  партии,. Анатолий Собо- 
яв* семнадцатилетним юношей 
г 343 году добровольцем ушел 
л эронт. По окончании водо- 
ш-зй школы служил водо- 

'азам на Северном и Бал- 
~->ском флотах. Три тысячи 

:в провел он под водой, 
ргтэвая из подбитых и торпе* 
- :озанных фашистами кораблей 
- ^возможные грузы, боеприпа- 

оборудование. После войны 
А Соболев окончил Сибирский 
-е-эллургический институт, ра- 
:--ал на заводах Урала и Сиби* 
э* преподавал в том же инсти- 
'  ■». И потом неожиданно для 
отб* вместо диссертации напи- 
з *  повесть о водолазах «Без- 
■четву,; храбрых...», которая 

г» шла в свет в 1963 году. Обь- 
»--яя, почему он начал писать, 
А Соболев замечает:

-За д олги* годы  водолазной 
: - /ж б ы  повидать и пережить 
«свелось с лихвой , и не рае- 
««азать о безвестны х парнях.
> чернорабочих моря, было 
-•льэя. Это и заставило меня 
взяться за перо... Почти со р о к  
?»т минуло, кан см олкли ору- 

послевоенное поколение 
•ступило в пору зрелости, а 
:*рдце с неизбывной печалью 
-зм нит друзей, не д ож и вш и х до 
~эбеды. Не бы линны е витязи, 
- •  легендарные герои, а свет
логлазые да застенчивы е парни 
-з  деревень и городов России,
• свой см ертны й час не дрог- 
- /в ш и в , все идут и идут ко  ми» 
•з  тум анной  дали грозовы х  
ает».

Эти светлоглазы» парни Рор- 
жи — матросы, водолазы, соя-

Штрихи к портрету 
'Анатолия Соболева

гаться, Гена Лыткин находит а 
себе силы совершить подвиг — 
кончает с собой, чтобы не свя
зывать руки изнемогающему от 
усталости и голода Виктору Кур
батову, дать ему возможность 
довести до конца важное зада
ние (повесть «Тихий пост»).

На пределе нравственных и 
физических сил- выполняет свой 
гражданский и воинский долг ге
рой повести «Пятьсот-веселый», 
С огромными трудностями до
ставив раненого, истекающего 
кровью товарища в госпиталь.

Множество тяжелых испыта
ний выпало на долю Кости Реу
това (повесть «Награде не под

Светлоглазые 
парни России
сем еще юные вчерашние школь
ники, которые, не щадя своей 
жизни, приближали День Побе
ды ,— и стали главными героями 
повестей и рассказов А. Собо
лева. Вот они.— Федор Чердан- 
цев («Безумству храбрых...»), 
Ленька Берестов («Грозовая 
степь»), Ким Скудин («Бушлат 
на вырост»), Виктор Курбатов 
и Гена Лыткин («Тихий пост»), 
Вася Чариков («Какая-то стан
ция»), Костя Реутов («Наград» 
не подлежит»),

А. Соболев создает эти харак
теры ярко: и убедительно. Досто
верность и художественность 
слиты здесь воедино. За каждой 
строкой — правда факта, прав
да судьбы. Показать человека 
перед грозным лицом опасности, 
дать социально • нравственное 
обоснование его готовности к 
подвигу — вот задачи, которые 
ставит перед собой писатель. Их 
конкретное исполнение таково, 
что заставляет читателя с неос
лабевающим интересом следить 
за всеми перипетиями сюжета, 
переживать, волноваться за судь
бы героев...

В своих повестях, посвящен
ных водолазам и матросам Ве
ликой Отечественной, Анатолий 
Соболев создал образ юноши 
«сороковых роковых», со школь
ной скамьи шагнувшего а горни
ло войны. «Вс» мои главные ге
рои, — говорит А. Соболев, — 
братья по духу, по взгляду не 
жизнь, по убежденности». Не 
наших глазах эти юноши пре
вращаются из школьников е му
жественных защитников Родины, 
ее земли, ее людей, ее идеалов. 
И превращение это психологиче
ски точно выверено. Все они 
воспринимаются как живые, ре
ально существовавшие люди.

Для повестей А. Соболеве 
постоянен мотив дружбы, фрон
тового братства. Чрезвычайно 
важная для него тема — тема 
проверки на человечность, испы
тание характера героя • услови
ях необычных, экстремальных. 
В прозе А. Соболева ощущается 
сосредоточенность на выявлении 
нравственной силы человека, ко
торая сильнее любых обстоя
тельств.

„  В безнадежной, безвыходно* 
ситуации, раненый, не способ
ный самостоятельно передеи-

лежит»), водолаза, бесчисленное 
множество раз погружавшегося 
на дно, обезвреживая мины, два
жды «схватившего» кессонку — 
страшную профессиональную бо
лезнь водолазов...

Высокий нравственный потен
циал личности — вот что являет
ся основой стойкости и мужест
ва героев А. Соболева. А зало
жен этот потенциал всей атмо
сферой нашей довоенной жизни. 
Эти юноши выросли в условиях 
советской действительности, вос
приняв от отцов и дедов поня
тия о советской морали и долге 
гражданина своей страны. Там, 
в далекой довоенной жизни, бе
рет начало нравственное здо
ровье советских солдат, поэтому 
так много внимания писатель 
уделяет страницам мирной био
графии своих персонажей. Они 
постоянно памятью возвращают
ся в кажущееся таким далеким 
время и там черпают силы для 
ратного подвига.

При всем разнообразии сюже
тов, изображаемых эпизодов и 
обстоятельств А. Соболев по
стоянен в своей творческой ма
нере.

Его повести — это и воспо
минание о далекой и прекрасной 
юности, и страстное желание 
понять и обьяснить для себя и 
для молодежи, не знавшей вой
ны, истоки зрелости — собст
венной и своего поколения, и 
сопоставление с современностью 
истинных ценностей, открытых 
его поколением * условиях вой
ны.

Эти мотивы ярко проявляют
ся в характерной для прозы А. 
Соболева особенности — публи
цистических и лирических автор
ских отступлениях и коммента
риях. Хочется привести очень 
важное для понимания всего 
творчеств* А. Соболева отступ
ление из повести «Пятьсот-весе
лый» с размышлениями о юно
сти фронтового поколения и об 
истоках его силы и мужества:

«Ю ность остается е челове
ке , пока  он ж ив ... Там, в ю но
сти, нравственное начало всех 
начал... Теперь, поняа и осм ы с
лив прож иты е годы, я дум аю , 
что ю ность моя пр екрасна не 
тол ько  свеж естью  и здоровьем, 
но — главное! — тем, что  Я 
разделил все, что выпало на 
долю  моего народа... Там, на 
война, были главны е годы мо« 
— годы сам оутверждения Я

бескоры стия — годы самые
важ ны е для моего сущ ествова
ния на земле, самые опреде
ляю щ ие з моей судьбе... С коль
ко  было нас, сем надцатилетних 
мальчиш ен, добровольно уш ед
ш и х  на ф ронт! Имя нам — 
ле i ион. и не каж д ы й  дожил до 
м айского  рассвета. Они погиб
ли на взлете ж и зн и , успев, од
нако, вы полнить свой сы нов
ний долг перед Отчизной. Мы 
становились м уж чинам и  не в 
любви, а после первы х пуль и 
я ж к и х  испы таний . Ратный 
.здвиг наш заклю чался нв 
олько  в том, что мы победили 

врага, н и в том, что мы обре
ли силы на многие годы сохра
нить и поддержать в себе стой
кость  духа и непреклонность, 
веру в необходимость все вы
терпеть, все переж ить, все вы 
нести, вы стоять! Я благодарен 
тебе, ю ность моя!.. И в тяжелы е 
м инуты  ж и зн и  припадая к  те
бе сердцем, обретаю  силы , ве
ру, мужество».

Такие авторские отступления 
пронизывают все повествование, 
придавая ему высокий эмоцио
нальный настрой, являются как 
бы его камертоном, позволяя 
читателю постоянно ощущать 
присутствие автора. Искренний, 
доверительный тон письма, свой
ственный вообще прозе А. Со
болева, позволяет увериться в 
том, что война для автора — не 
просто воспоминание, она — 
часть его жизни и продолжает 
жить в нем. С ней соотносит он 
сегодняшние события и поступ
ки, ее уроки тесно переплетены 
с современностью. Об этом сви
детельствует и композиция мно
гих повестей А. Соболева. Со
бытия военной юности героев а 
таких, например, повестях, как 
«Награде не подлежит», «Пять
сот-веселый», «Какая-то стан
ция», заключены в рамку их со
временной жизни. Этот компо
зиционный прием, конечно, не 
нов, но он полностью соответ
ствует той художественной зада
че, которую ставит перед собой 
автор.

Для прозы А. Соболева харак
терны такие изобразительные 
средства, как точность, выверен-, 
ность детали, будь то пей
заж, портрет героя или обрисов
ка быта и воссоздание трудной 
и опасной работы водолазов: 
глубокое проникновение в пси
хологию персонажей; богатство 
языковой палитры. Василь Бы
ков писал об Анатолии Соболе
ве, что он, «несомненно, одарен
ный русский прозаик'. Эта его 
одаренность явственно просту
пает уже в его языке, манере 
литературной речи, свободной, 
богатой и выразительной... В 
лучших своих повестях и рас
сказах А. Соболев скрупулезно 
следует правде того времени, ее 
атмосфере, счастливо избегая 
любой выспренности и фаль
ши...».

Эти достоинства прозы Анато
лия Соболева дополняются тем, 
что он нашел свои краски, свою 
тему, свою правду о войне, соз
дал своих героев, свято храня 
память о товарищах, погибших 
в грозные годы Великой Отече
ственной. Впечатляюще и про
никновенно звучат заключитель
ные строки повести «Награде не 
подлежит». Постаревший Костя 
Реутов стоит у обелиска, и ему 
в застывших навечно лицах вои
нов видятся черты друзей неза
бываемой военной юности: «Из 
потемневшей от дождя стены 
выступали бетонные лица сол
дат. Пелена воды размыла, смяг
чила резкие грани, и, казалось, 
живые уже солдаты идут и идут 
из дальней дали, из пороховых 
лет, из дождя, из дыма, из ог
ня... Идут на призыв литавр, 
идут на встречу с живыми»,

Любовь Д ЕН Я ЕВА


