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ЕЭозможно, что повесть А. Соболева
^«Безум ству храбрых»1 поначалу 

захватывает именно новизной и своеоб
разной экзотичностью материала. Она — 
о военных водолазах, ремонтирующих 
под огнем противника портовые соору
жения и поднимающих со дна сурового 
Баренцева моря потопленные фашиста
ми корабли.

Но читаешь страницу за страницей, 
и все более крепнет убеждение, что де
ло не только в «материале». Герои кни
ги, семнадцатилетние парни, опускаются 1 
на глубину вначале как неумелые и роб
кие ученики, затем как мужчины и вои
ны. Им угрожают бесчисленные опаснос
ти, самая страшная из которых — опас
ность растеряться и струсить там, под 
многометровой толщей воды; и по мере 
того, как происходит их мужание, в по
вести все сильнее ощущается то «под
водное течение», которое отличает ху
дожественную литературу от докумен
тальной хроники. Как обрастает ракуш
ками и водорослями днище корабля, 
так «обрастает» сюжет повести раз
думьями писателя. Книга о днях двад
цатилетней давности звучит современно, 
•если не сказать — злободневно.

...Их было четверо парней, в сущнос
ти мальчишек, кончивших водолазную

1 А. С о б о л е в .  Безумству храбрых... По
весть. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд., 1964.

школу на Байкале и получивших назна
чение в Заполярье; Федор Черданцев. 
Степан Кондаков, Толик Малахов и Же
ня Бабкин. Впрочем, Бабкину — весело
му, разбитному «рубахе-парню» — толь
ко по документам значилось семнадцать, 
а на деле было двадцать. Фальшивый до
кумент, приобретенный Женькиной ма
машей за крупную взятку, в течение 
трех самых трудных военных лет сбере
гал жизнь Бабкина.

О том, что Женька живет по фальши
вому паспорту, читатель узнает не сра
зу. И фальшивая Женькина душа тоже 
раскрывается постепенно. Только в на
стоящих трудностях, при смертельной 
опасности, когда сползает с людей вся
ческая шелуха, обнаруживается под при
влекательной внешностью остроумца и 
певца отвратительная сущность эгоиста 
и труса.

Повесть отражает реальные сложнос
ти жизни. Бывает, и шкурник оказывает
ся в героях. Случайно Бабкин спас 
жизнь Федору, и его наградили медалью 
«За отвагу». А вот Степан Кондаков 
так и не получил никакой награды, хотя 
совершил несколько настоящих подви
гов. И читателю Степан покажется вна
чале этаким неотесанным и прижимис
тым мужичком-кулачком. Не вдруг раз
глядят товарищи его кристальную чест
ность, его беззаветную преданность кол
лективу, его какую-то даже обнаженную, 
необыкновенную совестливость.

Одна из сильнейших сцен повести — 
собрание по приему Степана в комсо
мол. Кондакова попросили изложить 
свою биографию, а он сказал;

— Сестренки у меня есть, четверо. 
Маленькие...

Ему . объяснили, чего от него ждут. 
Он осерчал:
, — Чего родился... Родился, когда и 
все, в двадцать шестом. Я говорю: сест-
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гренкам есть нечего, а мы тут сало, мас
ло... Как паны. И деньги еще...

Степан стоит передо мной, читателем, 
как живой. Скромный, немногословный, 
угловато - застенчивый, с первозданно- 
цельным характером, он бесконечно до
рог мне. Как, впрочем, дороги и хруп
кий, интеллигентный Толик Малахов, 
проявляющий недюжинную смелость и 
стойкость духа, и мичман Макуха — 
человек большой, героической и труд
ной жизни, и Федор Черданцев — са
молюбивый, рефлектирующий; нередко 
ошибающийся, но умеющий побеждать 
в себе все недостойное.

Федор — центральный герой повести. 
Это он любит повторять как девиз зна
менитые слова Горького: «Безумству 
храбрых поем мы песню!..» Весь ход 
изображаемых автором событий как бы 
опровергает поверхностный смысл этой 
фразы, тот смысл, который вначале 
только и ясен Федору. Нет, храбрость 
не безумна. Безумна «отвага» Женьки, 
когда он, не отдавая себе отчета в пере
житой опасности, «отмывает» из-под 
осевшего корабля Федора. Стоит Жень
ке понять, что ему угрожало, как он не
медленно впадает в истерику. Настоя
щий храбрец тот, кто умеет сознательно 
подавить в себе страх. Самоотвержен
ность не рефлекторна. Как и все подлин
но человеческое в человеке, она — про
явление высокого сознания. И в этом — 
коренная мысль повести: герой, срыва
ясь и падая, учится сознательно жить 
на земле по законам высокой человеч
ности. Федор на деле постигает глубин
ный смысл таких понятий, как преем
ственность поколений, дружба, долг, че
ловеческое достоинство, вера в добро.

Мне хотелось бы полюбить, как Федо
ра, и молодого водолаза Ласточкина, и 
лейтенанта Свиридова, и матроса Жигу- 
на. По замыслу писателя — они интерес
ные, хорошие люди. К сожалению, автор 
не нашел для них ярких и особенных 
красок, не понял их, и вышли они из-под 
его пера какими-то стандартными, не 
столько живыми людьми, сколько «ан- 
тропоморфированными» профессиями: 
комсорг, парторг, наставник зеленой, 
необстрелянной молодежи.

Вполне мог бы автор обойтись и без 
языковых штампов («упрямо грыз гра
нит науки») и без вызывающих иро
ническую усмешку «красот» стиля 
(«впрыскивал в сознание, как камфо
ру», «ярко-малиновые и бело-зеленые 
пулевые трассы пунктирили дорогу смер
ти»). Порой автор чрезмерно и довольно 
трафаретно, по-газетному объясняет то, 
что происходит с его героями.

Но читая повесть, понимаешь и дру
гое. Все эти огрехи не от недостатка та
ланта или писательского упорства, а 
скорее от литературной неопытности. 
Ведь «Безумству 'храбрых...» — пер
вое сравнительно крупное произведение 
А. Соболева. Но уже в этой повести ав

тор обнаружил зоркую внимательность 
к жизни и чуткость к звучащему слову. 
Рисуя неповторимые, как бы приглушен
ные краски Севера, он подмечает и «бес
сильный цвет воды», и то, как «сырые 
звуки, не удаляясь, падали тут же», и 
как смутно, словно «на переводной кар
тинке», вырисовывается в тумане «силу
эт... боевого корабля».

Самое же главное — писатель умеет 
видеть красоту человеческих душ, умеет 
показать ее рождение в жестокой борьбе 
с враждебными обстоятельствами и с 
низкими, мелкой души, людишками как 
по ту, так и по эту сторону баррикад.

На трагической ноте заканчивается 
повесть. Безоружный водолазный кате
рок в упор расстреляла в открытом море 
фашистская субмарина. Семнадцатилет
ние водолазы не искали гибели. Но они 
смело поглядели ей в лицо и пошли ей 
навстречу, когда единственной альтер
нативой могло быть либо предательство, 
либо гибель при бегстве.

Читая заключительные страницы кни
ги, я невольно вспоминал другое произ
ведение о войне: повесть Б. Окуджавы 
«Будь здоров, школяр!» Герои обеих 
книг — ровесники. Но как инфантилен, 
как наивен и мелок в сравнении с персо
нажами А. Соболева герой Б. Окуджа
вы! И хотя его только «убить хотели», 
однако же не убили, мне его «ужасно» 
жалко. К героям А. Соболева слово 
«жалость» неприменимо. За них испы
тываешь гордость.

В. М и х а й л о в

СКАЗКА ЛОЖЬ, 
НО Б НЕЙ НАМЕК

В этой книге 1 много веселой выдум
ки. На стенах подземных перехо

дов в дворце правителя Топуса, Грозы 
Вселенной, через каждые несколько ша
гов нарисованы уши. Они шевелятся, 
прислушиваются к каждому шороху. 
Даже в лесу за путниками подсматри 
вает обгорелый пень. Под мшистыми 
бровями у него поблескивают глазки, его 
рот — черное дупло, он бредет на ногах- 
корягах.

Герои спасаются от погони, переходят 
озеро по лунной дорожке. Шагни в сто
рону, так и уйдешь в темную воду. Пре
следователи на конях скачут за ними, но 
в воду летит камень, лунная дорожка

' Ю р и й  С а м с о н о в .  Максим в стране 
приключений. Иркутск, кн. изд., 1ЭС4.
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