
Николай ДАЛАДА « Ч у д о т в о р н а я »
пОВЕСТИ, рассказы и очерки 

Владимира Тендрякова полюби- 
5 лись читателю своей правди-
 ̂ востыо, злободневностью, остротой сю- 

J жетных ситуаций, яркостью и опреде- 
 ̂ ленностью характеров.

5 Многие из критиков справедливо увп- 
! дели в Тендрякове обличителя обще- 
5 ственных пороков, но были и такие, 
5 которые упрекали его в склонности к 
 ̂ очернительству. Видимо, дело тут в том, 

5 что не все из написанного этим своеоб- 
5 разным и талантливвтм художником бес- 
5 спорно. Порою в пылу борьбы с мп- 
5 ралыо мещан, приспособленцев и карье- 
; ристов он теряет чувство меры и на- 
5 рупгяет законы реалистического письма. 
§ Наиболее спорен с этой точки зрения 
5 «Тугой узел», вызвавший серьезные 
5 разногласия.
? Откровенно говоря, после выхода
S «Тугого узла» многие с тревогой ожи- 
 ̂ дали: куда пойдет Тендряков?

I  П вот перед нами повесть «Чудотвор-
S ная». Та же сочность красок, так же 
S выпуклы и ярки образы, та же, если не 
 ̂ большая, драматичность действия.

5 А между тем в основу повествования
5 положено, на первый взгляд, незнач,и- 
S тельное событие, маленький эпизод из 
5 жизни деревенского мальчика.
5 Ке.эдтцовщпна Родька Гуляев во время
§ рыбалки рашел старую икону.
§ Содержание повести —  история зло-
§ ключений мальчика, вызванных стран- 
S ной находкой. До этого родькина жизнь 
5 в Гумнпщах была обыкновенной, иног- 
 ̂ да грустной, а по большей части весе- 

S лой и радостной.
S Пт учительницы он знал, что бога
 ̂ нет, и верил атому, знал, что взрослые 
 ̂ гтроят коммунизм, и сам хотел участво- 

5 вать в .этом строительстве. И хотя мать 
S и бабка каждый вечер стояли на ко- 
5 ленях перед почерневшими иконами,
 ̂ шептали молитвы и кланялись в пол,

J его это не касалось. У  них своя 
5 жизнь, у него —  своя.
§ I I  вдруг... Пкона оказалась «чудо-
5 творной». П гумнищинские богомольцы 
5 объявили Родьку праведником, святым.
 ̂ С этого дня в жизнь мальчишки

5 вторглись ханжи и кликуши, лицеме- 
5 рьт и фанатики.
5 Родьку заставляют присутствовать на
 ̂ молебне, просят у него благословения,

5 помощи в исцелении от болезней, моро- 
S чат его голову бре.довыми россказнями 
 ̂ о чудесах господних п проделках са-
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таны. Активнее других родькину душу 
калечит бабка Грачиха.
■ В  борьбе за пионера Родьку столк
нулись два мира. Сцены, показывающие 
эту борьбу, волнуют до слез.

Повесть «Не ко двору», рассказ 
«Ухабы», лучшие очерки, наконец, 
«Тугой узел» тоже волновали читате
лей остротой сюжетных ситуаций и 
разносторонней обрисовкой характеров 
персонажей. I I  в то же время нельзя 
было не заметить некоторого однообра
зия изобразительных средств повество
вания. Тендряков редко пользовался 
внутренним монологом и диалогом, да и 
речь персонажей часто бывала менее 
выразительной, чем авторские характе
ристики. Эти недостатки преодолены в 
«Чудотворной». Новая повесть, обладая 
всеми достоинствами предыдущих, вы 
годно отличается от них большей глу
биной психологического анализа харак
теров. Доказательство тому не только 
полнокровный образ Родьки, но и обра
зы его матери Варвары, учительницы.

Вот Родька на рыбалке. После поло
водья рыба не клюет, но упрямец взма
хивал удочкой, отбрасывал подальше 
леску и ждал: авось клюнет. Перед на
ми настоящий рыбак —  терпеливый, со
средоточенный и молчаливый. Как вся
кий страстный рыбак, он верит в за
ветные места. И сейчас решил он попы
тать счастья на другом месте. Неожидан
но в прибрежном песке Родька увидел 
темный угол ящика. «Родькино сердце 
разом упало. —  А вдруг клад!» Одна реп
лика, один ш трих— 'И мы увиде.1и, что 
этот мальчик не только страстный рыбо
лов, но и романтик, любитель таинствен
ного.

Вместо клада, в ящике оказалась ста
рая икона. И снова поворот: разочаро
вание, затем гордость: а все-таки на
шел я. а не какой-нибудь Васька Оре
хов. Таким образом, уже на первых 
страницах перед нами возникает живой 
человек. Мы еще наблюдаем за ним со 
стороны, а нам уже хочется подойти к 
этому мальчугану, ласково запустить 
пальцы в непокорные, жесткие волосы, 
взглянуть в его озорные глаза, улыб
нуться и сказать: «Не горюй, Родька!
Парень ты  подходящий, и свой клад обя
зательно найдешь».

Две правды, одновременно атаковав
шие ум и сердце маленького мечтателя, 
подобно прожекторам, осветили его душу, 
п мы разглядели ее до мельчайших 
подробностей. Тендряков зримо воссоздал 
мучительный процесс поисков истины 
человеком, который еще с трудом ориен
тируется в окружающей обстановке и 
по праву возраста многое еще принима
ет на веру.

Исключительность обстоятельств, в 
которые попадает Родька, жизненная 
необходимость сопротивляться чуждым 
влияниям во имя личной свободы и 
мальчишеской мечты о будущем потре
бовали от него напряжения всех сил, об
нажили качества, доселе скрытые и от 
него, и от других.

Тендряков талантливо показал про
буждение в Родьке человека. Описание 
его поступков (бунт против нательного 
крестика, насильно надетого на шею баб
кой: драка с Венькой, узнавшим об
этом; ночное посещение церкви; первая 
молитва после того, как он «уверился» 
в существовании бога; расправа с ико
ной: попытка самоубийства) чередуется 
с размышлениями, воображаемыми спо
рами с бабкой, непосильными д.ля его 
ума раздумьями о боге.

Но иногда Родька по вине художника 
становится не по летам взрослым и 
рассудочным. Вот как он размышляет 
после того, как «убедился», что в за
брошенной церкви водится нечистая
сила: «Нет будущего, значит, нет жиз
ни, от всего надо отказаться. Не по 
приказу бабки, не из-за страха, что она 
выдаст лупцовку •—  самому отиазаться! 
Это тебе не крест на шею, это не про
сто стыд перед ребятами, который
раньше так сильно мучил. Тогда-то 
страдал, а знал, пройдет день, недадя, 
месяц, пусть даже год —  и все нала
дится, все переживется. Теперь не на
дейся на время, оно не спасет. Тогда 
можно было бунтовать, возмущаться, ж а
ловаться кому-то, хЬтя бы Парасковье 
Петровне. Сейчас не перед кем бунто
вать, не на что жаловаться, в те
бе самом сидит беда».

Изобразительные средства писателя
разнообразны.

Если характеры Родьки, его матери, 
учительницы Парасковьи Петровны рас
крываются преимущественно через внут
ренние монологи, путем, так сказать,
анализа пзнутри, то образ Грачихп или 
священника Дмитрия —  через портрет
ные характеристики, диалоги и описа
ния поступков. И хотя писатель не об

нажает перед нами внутреннее борение 
чувств 0  помыслов этих героев, это бо
рение мы отчетливо себе представляем.

Ключом, раскрывающим одну из ос
новных проблем произведе1Ния —  проб
лему воспитания в семье, —  является 
образ Грачихи. Она как бы застыла в сво
ем развитии, а между тем нетрудно по
нять, как сложился этот характер, как он 
формировался в тяжелых условиях доре
волюционной деревни. Когда-то в моло
дости Грачиха была доброй и, очевид
но, жизнерадо'стной. Она и сейчас нет-нет 
да и приголубит Родюшку, скажет ласко
вое слово Варварушке. Но прошлое при
учило ее ворчать, и она ворчит по пово
ду и без надобности. Привыкнув когда-то 
повиноваться по принуждению, она тре
бует того же от других. Б'-дь ее жизнь с 
молодых лет менее трудной, более счаст_; 
ливой, Грачиха была бы другой —  доброй 
и незлобивой. И вряд ли стала бы она 
смертным боем учить внука почтению к 
господу.

Жизнь изменилась, а Грачиха осталась 
прежней. В  новую жизнь она вошла, как 
осколок старого мира, и, пользуясь пра
вом старшего, правом матери, калечит 
характер дочери, ловко используя при 
этом трудности жизни; наконец, добра
лась до внука.

Тендряков довольно подробно вскры
вает причины пробуждения религиозных 
чувств в сознании простых людей. При
мечательным в этом отношении является 
образ Варвары. Жизненные неудачи 
(бросил муж) и материальные лишения' 
военного времени заставили эту некот-, 
да сильную женщину обратиться к по
мощи всевышнего, ппевратили ее в мо.л- 
чаливую тень старой Грачихи.

Духовного наставника Грачихи и Вар
вары— отца Дмитрия— мы знаем по двум- 
трем встречам с прихожанами и учи
тельницей - коммунисткой. Писате.ль 
не показал нам его наедине с совестью. 
Но и те несколько штрихов довольно 
полно ра<;крыли его лицемерную душу.

«Всегда прискорбно знать, —  гово
рит он учительнице. —  что достойный 
человек гмотрит на тебя недоброжела
тельно. Не скрою, среди нынешних свя
щеннослужителей есть всякие. Есть  и 
.ловкачи," греющие руки на приходах... 
Но есть и такие, кто всю душу отдает 
службе добру. Вы  ме верите в Христа. 
Я , быть может, сам верю в него с 
оговорками. Но если именем Христа я 
могу у людей вызвать добрые чувства, 
почему это должно считаться позорным?» 
На словах он поборник справедливости, 
на деле —  такой же нахлебник, как и 
те. кото он осуждает.

Такие корректные священники боятся 
шума, боятся огласки, потому что для 
них «любой общественный ш ум . как сол
нечный свет для крота». Действуют они 
на совесть верующих не сто'Лько личным 
влиянием, сколько через подставных 
лиц. И Родьку отец Дмитрий приобщал 
к святой церкви черея Варвару и старую 
Грачиху. Так-то спокойнее —  создается 
видимость, что отрок, своим разумением 
дошел до признания бора.

Антиподом отца Дмитрия, является 
учительница Парасковья Петровна. Как и 
священник, она нарисована нескольки
ми броскими и яркими мазками. Нго а̂- 
тель сумел правдиво воспроизвести глав
ные черты ее характера —  любовь к лю
дям и веру в правду коммунизма. Поэто- 
му-то и убедительны сцены борьбы за 
Родьку, поэтому-то и восхищаемся мы 
суровой учительницей.

В  эпизодах, показывающих борьбу 
против бабки и ее бога, проявились луч
шие черты характера маленького героя 
повести. Но заслуга Тендрякова не толь
ко в том. что он раскрыл родькину ду
шу. Главное в другом: писатель по
казал, как мракобесы, такие иногда без
обидные с виду. ка.лечат человеческие ха
рактеры, заставил нас встревожиться, 
всерьез задуматься о путях решения 
сложной проблемы семейного воспитания, 
вскрыл причины живучести старого, об
нажил приемы одурманивания простых 
людей, указал на наши недостатки в 
борьбе с религией.

Повесть в целом вызывает радостное 
чувство уверенности в несокрушимости 
принципов социалистической морали —  
Родьку вырвали из-под влияния мрако
бесов.

С^ейчас, когда особенно актуальна 
проблема воспитания подрастающего по
коления, когда необходима решите.тьная 
борьба с пережитками старого в созна
нии людей, повесть Тендрякова «Чудо
творная» принесет несомненную пользу.

Это произведение —  свидетельство то
го, что писате.дь стоит на верном творче
ском пути.
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