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Е. С Т А Р И К О В А

Первые уроки жизни

В трудное и ответственное врем я от
правляется в долгий жизненный путь 

С аш а К омелев, герой новой повести В. Тен
дрякова.

Умер отец Саши, секретарь Корш унов
ского райком а партии С тепан Комелев. 
Вместо института приш лось идти работать 
в колхоз. На юношеские плечи легла заб о 
та о семье. Но не это самы й тяж елы й и 
ответственный груз: к аж д о м у  из нас рано 
или поздно приходится почувствовать, что 
ты стал старш им в семье. Таков естествен
ный ход вещей. Но хорош о, когда без дол
гих раздум ий ты просто подхваты ваеш ь эс
таф ету  и стараеш ься, не сбивш ись с ш ага, 
продолж ить путь, начаты й отцами. Иначе 
получилось у Саши. Не успела обсохнуть 
зем ля на свеж ей могиле отца, а сыну уж е 
приш лось вы слуш ать суровые слова прав
ды о нем. И не от врагов, а от друзей. 
М ечтал Степан К омелев о «красивой ж из- 

• ни» для всех, не щ адил сил на работе, а 
не было смелости лом ать устаревш ие по
рядки; лю бил, казалось, лю дей, а больше 
верил бум аж ке, пришедшей сверху, чем 
колхозникам , чем собственным глазам . Вы
ходит, что ж изнь была прож ита чуть ли 
не даром . Выходит, что если ты хочеш ь 
быть честным и смелым, ты долж ен лом ать 
порядки, заведенны е отцом, долж ен бо
роться с тем, что от него осгалось. Н елег
ко это. В едь ты не только лю бил его, ты 
верил ему безгранично. Хочется закры ть 
глаза , уйти куда глаза  глядят. К уда? Ну, 
хотя бы от тех, чьи слова подслуш ал не
взначай — от председателя колхоза И гна
та Гм ы зика, с которым собирался начать

В. Т е н д р я к о в .  С аш а отправляется  в 
путь. Ж у р н ал  «Новый мир» № №  2 и 3 за 
1956 ю д . Главный редактор  К. Симонов.

новую, сам остоятельную  ж изнь, которого 
считал другом отца. Но суровые слова И г
ната остановили этот первый порыв: «Уй
деш ь — силой не держ у. Иди! Только з а 
помни: первый ш аг в ж изни деваеш ь, са 
мый первый — и уж  от правды  бегаеш ь. 
П оостерегись!» Н екуда уйти от правды, 
нуж но прямо взглянуть ей в лицо и упор
но сам ом у искать путей, чтобы сделать 
ж изнь лучш е. Ты ке один, рядом  с тобой 
твои др у зья  ищут эти пути.

Таков первый жизненный урок Саш и Ко- 
м елева. Нет надобности говорить, насколь
ко он важ ен  для  наш его времени, для на
ш ей молодежи.

И вот юнош а начал сам остоятельную  
ж изнь в колхозе, где председателем  спо
койный, уверенный, хозяйственный Игнат 
Гмызин. Он и стал  настоящ им учителем 
Саш и. Д а  и не только Саш и. И г н а т — эго 
та  ф игура в повести, на которую  писатель 
учит равняться всех нас, учит, мож ет быть, 
д а ж е  с излишним дидактическим  наж и
мом.

И гнат Гмызин принадлеж ит к числу тех 
председателей колхоза, которые всего не
сколько лет тому н азад  появились в де
ревне, посланные туда партией. Д о  этого 
времени Гмызин заведовал  чуть ли не все
ми районными учреж дениям и в К орш уно
ве по очереди. Но то ли оттого, что горо
док этот мало чем отличался от села, то 
ли потому, что и отец, и дед, и прадед  
И гната были крестьянам и, только, став  
председателем  колхоза, он впервые почув
ствовал себя на своем месте, где есть к 
чему прилож ить и силы и способности. Ч е
стный человек, добросовестный работник, 
скромный, добродуш ный, но умею щий, ко
гда надо, постоять за себя, — таким видим 
мы И гната Гмызина на протяж ении пове
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сти. Силой и спокойствием веет от всей его 
коренастой фигуры.

С ледуя примеру И гната, С аш а Комелев 
постепенно постигает трудную  науку ж и з
ни. Ю ноше откры вается поэзия простого и 
слож ного крестьянского труда, радость з а 
воевания будущ его, счастье и горести пер
вой лю бви. Обо всем этом рассказы вает 
Т ендряков с тем характерны м  для него 
точным знанием  обстоятельств и условий 
деревенской и районной ж изни, с такой лю 
бовью к этой ж изни , которые являю тся 
первым залогом  подлинной поэтичности и 
которы е у ж е  знаком ы  нам по прежним 
произведениям  писателя.

Но не один С аш а К ом елев вступает в 
эту пору на новый путь. И взрослым, опы т
ным лю дям  приходится пересм атривать 
свою жизнь. Н а наш их глазах  начинает свою 
блестящ ую  карьеру другой ж итель К орш у
нова, П авел М ансуров. В прошлом офицер, 
прош едший с Советской Армией всю Е вро
пу, теперь заведую щ ий отделом пропаганды  
и агитации райком а, он томится в «захо
лустье», рвется куда-то  прочь, ж адно  ж дет 
иной, бурной и интересной жизни. Случай 
помог ему найти применение своим силам 
здесь, в Корш унове. Разговоры  И гната Гмы- 
зина о «комелевских» порядках  в районе, 
слова старого агронома Чистотелова о бес
смыслице планирования хозяйства без уче
та местных условий наталкиваю т М ансу
рова на мысль собрать все подобные ф акты  
и представить их на обсуж дение райкому. 
Ж и знь приобретает для П авла  М ансурова 
смысл. Рьяно, горячо приним ается он за 
дело, и вот уж е заветная  папка перед сек
ретарем  райком а. Н о нелегко слом ать рути
ну. Бю ро райком а против предлож ений М ан
сурова. П апка отсы лается в область. П ро
ходят долгие месяцы томительного о ж и да
ния. Но, видно, не в одном Корш уновском 
районе заш евелились лю ди: папку потре
бовали в Ц К . Вскоре было принято поста
новление о новом порядке планирования в 
колхозах. П авел  М ансуров подхвачен волной 
событий. И вот он уж е первый секретарь 
К орш уновского райком а. Подтянуты й, мо
лодой, энергичный, полный ж аж ды  д е я 
тельности — таким  видим мы его в пред
дверии тех драм атических событий, в кото
рых столкнутся герои повести.

Н е могло не сказаться  противоречие 
меж ду, казалось бы, объективной полез
ностью действий П авл а  М ансурова и 
субъективны м и его побуж дениям и. Не боль 
за  разоренное хозяйство деревни К удряви- • 
но, не тревога за  пропадаю щ ие зр я  усилия

И гната Гмызина, не забота  о том, чтобы 
лучш е ж илось лю дям , двигали поступками 
М ансурова, когда он собирал «факты» в 
папку и когда смело отстаивал  право на 
их обнародование, а ж елание вы двинуть
ся, стать первым, вы рваться из районной 
безвестности. Но, мож ет, это и не важ но, ка
ковы были его побуж дения? Нет, цель и 
средства всегда неразры вно связаны  м еж 
ду собой. Что значит для  народа, когда 
оголтелый карьерист, д а ж е  сделавш ий в 
свое время полезное дело, о каж ется  у  в л а 
сти, покаж ет естественное течение дальней
ших событий повести. То, что могло стать 
выходом из полож ения, о казал о сь  тупиком, 
то, что могло бы ть благом , оборачивается 
несчастьем.

Чтобы поднять запущ енное ж ивотновод
ство, в область прислали громадную  п а р 
тию породистого скота — целое богатство. 
П редлож ено было разо бр ать  скот по р ай 
онам . Д л я  реш ения этого вопроса собрано 
совещ ание. К аж ды й  секретарь райком а 
до„гж :н  назвать  число коров, которое мо
ж ет принять р а й о н .' Все, в том числе и 
П авел М ансуров, понимаю т слож ность 
полож ения: весна, в редком  колхозе най 
деш ь клок сена, нечем кормить и тех ко
ровенок, которы ми владею т местные колхо
зы. Но всякое благоразум ие оставляет че
ловека, подобного М ансурову, когда перед 
к'им вы сокая трибуна, больш ое начальство, 
лю ди, которые, к ак  к аж ется  ему, только и 
ж ду т  от него подвигов. И цифра н а зв а н а — 
пятьсот голов,— колоссальная, несооб
р азн ая  с реальным полож ением вещей 
цифра.

Тип человека, подобного П авлу  М ан су 
рову, не впервые появляется в наш ей л и 
тературе  В последние годы противопо
ставление карьериста и честного труж ени
ка  стало довольно распространенным и ти
пичным конфликтом в искусстве. Один из 
пам ятны х всем примеров — это Виктор П о
тапенко в «И скателях» Гранина, живой че
ловеческий характер , разоблачаю щ ийся 
перед нами в типичных поступках и дей
ствиях. Но, пож алуй , впервые мы встре
чаем ся с таким  глубоким обнаж ением  это
го конф ликта в повести Т ендрякова, когда 
обнаруж ивается  не просто бесполезность 
или вредность подобного типа, но и его 
поистине роковая роль в человеческих су д ь
бах.

Не яркостью  портретных характеристик, 
не патетической приподнятостью  авторских 
обличений достигает этого писатель. С ку
пой р асск аз о том, к ак  околели в одном из
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колхозов две коровы и что из этого вышло, 
подводит нас к этой мысли.

Один только И гнат Гмызин был готов 
в районе встретить неж данны й подарок — 
породистый скот. В остальны х колхозах 
очень скоро началась беда: кечем кормить. 
И вот пала корова в колхозе Ф едосия 
М ургина.

Федосий М ургин в прош лом — крепкий 
середняк. Он когда-то  с трудом  воспринял 
коллективизацию , но, уж е став колхозни
ком, честно, не покладая  рук трудился. Л в 
течение двадц ати  последних лет был бес
сменным и рачительным председателем  
колхоза. М ож ет быть, он у ж е  несколько 
устарел для этого поста, м ож ет быть, не 
х ватало  ему ум а, энергии и хватки Гмы- 
зина, но у ж , во всяком случае, не он один 
был виноват в том, что в его колхозе слу
чилось несчастье О днако Федосий М ур
гин и не собирается сним ать с себя ответ
ственность. «Не только своим умом ж ить, 
лю дей заставл я ть  надо дум ать . Е сть одни 
агроном Алешин — золото парень, о сталь
ные ж дут, что скаж ет  председатель. О тто
го и кормов нехватка, оттого и несчастья... 
Д ай  бог эту беду м иновать — ж ивотново
дов на курсы пош лет, трактористов тол
ковых из своих ребят подберет, заставл ять  
будет: дум айте  своей головой, не ж дите 
указки»  — к таким  разм ы ш лениям  привела 
ж изнь старого председателя, но не при
ш лось ему использовать этот урок на поль
зу  своему колхозу. Бю ро райком а «прости
ло» Ф едосия: «В озраст тебя спас. Твои се
дины ж алеем ... Но гляди — случись еще 
раз такое, не мы с тобой будем р азго ва
ривать, а прокурор!» А когда вернулся М ур
гин домой, на скотном дворе околевала еще 
одна корова. П остаревш ий, худой, явился 
М ургин к М ансурову: «Суди, П авел С ер
геевич». П рям о сказал  ему, что больш е 
всего на свете боится быть сняты м с по
ста председателя: «врос» в колхоз, стар 
начинать новую ж изнь. «Д ве коровы, пусть 
сам ы х породистых, ведь не дорож е они 
человека». Но что П авлу  М ансурову ж изнь 
человека? Больш е всего на свете он боит
ся, что «подымется страш ный шум в обла
сти». Н уж но н ак азать  Ф едосия не потому, 
что он виноват, а для примера, ведь всех 
не накаж еш ь. «Б уду  настаивать, чтоб сн я
ли с председателей немедленйо!.. И это не 
все. Мы партбилет попросим показать!» 
А на другой день «Ф едосия М ургина наш 
ли леж ащ им  под березой, уткнувш имся 
лицом в прелую прош логоднюю листву. 
Сук березы  слом ался под грузным телом,

но длинная сы ром ятная супонь... крепко 
врезалась в толстую  шею».

М ожно, конечно, порассуж дать о том, 
что переделы вать ж изнь труднее, чем ум и
рать. Но так  ум ирать трудно, страш но, 
нелепо.

М не приш лось дочиты вать повесть Т ен
дрякова  вскоре после того, к ак  закончился 
XX съезд  партии, в дни, когда были и зд а 
ны постановления Ц К  К П С С  и С овета М и
нистров «Об У ставе сельскохозяйственной 
артели» и «О еж ем есячном  авансировании 
колхозников». И верилось: то, что случи
лось с Федосием М ургиным, больш е не 
случится! Тем ю нош ам, которые вы йдут в 
путь вслед за  Сашей Комелевым, м ож ет 
быть, тож е будет трудно, но они не встре
тят уж е подобной трагедии.

В повести Т ендрякова есть сцена, в ко 
торой писатель достигает подлинно х у 
дож ественной глубины. Уйдя из кабинета 
М ансурова, Ф едосий М ургин забы л там  
свой старый картуз. Т ак и остался 
л еж а ть  он на райкомовском сейфе, пока 
не зам етил  его случайно И гнат Гмызин. 
И вот леж ит он м еж ду  ним и 

М ансуровы м  — вещ ь, хозяина которой уж е 
нет. В зглянул И гнат на кар ту з и только 
одну ф разу  проронил: «Б ез к ар ту за  выско
чил». И ему и читателю  яснее, чем от с а 
мых ясных слов, стала видна вся тяж есть 
вины М ансурова. И хотя предметом д а л ь 
нейших разногласий м еж ду  П авлом  и И г
натом послуж ило поступивш ее из обком а 
предлож ение строить в колхозах корм оце
ха, которое И гнат, глядя на худы е хлева, 
справедливо считал' несвоевременным, а 
М ансуров хотел сделать новой ступенькой 
для своей, чуть было не пош атнувш ейся 
карьеры , но подлинным поворотом и идей
ным, и психологическим, и худож ественны м  
в повести служ ит эта  почти нем ая сцена 
с картузом . П осле ухода И гната М ансуров 
воровато прячет к артуз, но он уж е  о стал 
ся в наш ем сознании и в сознании героев 
неким символом. Н икому не придет в го
лову, что борьба Гмызина и М ансурова — 
«производственный» конфликт, который не
редко оказы вался  в центре иных произве
дений, никого не волнуя. К артуз Ф едосия 
не даст  нам забы ть, что дело не только в 
коровах и корм оцехах, а в тех  человече
ских судьбах , которы е стоят за  ними.

С м ерть М ургина ничему не научила 
М ансурова. Во врем я атаки  не останав
ливаю тся. Сейчас на дороге стоит упрямы й 
И гнат Гмызин: не хочет строить корм оце
ха, знает, кто виновен в смерти М ургина.

182



И вот атак а  возобновляется, появляется 
клеветническая статья  в газете против И г
ната. А в статье в искаж енном виде приво
дятся некоторые факты , рассказанны е С а 
шей Комелевым в райкоме при получении 
им партийного билета. Н е впервые исполь
зуется в низких целях откры тая доверчи
вость юности. Но для С аш и-то впервые. П о
зор подозрения в предательстве, беспомощ 
ность перед силой печатного слова, обм ану
тая  вера — все эти чувства обуреваю т 
юношу. Хорошо, что И гнат умен и все по
нял, хорош о, что он не Федосий М ургин, 
не испугался, не согнулся. И С аш а извлек 
еще один урок, он сам вступил в открытую 
борьбу за  правду, за честных лю дей. На 
партийном собрании колхоза, проведенном 
по предлож ению  Саш и, колхозники под
держ иваю т И гната Гмызина. Ч итатель спо
коен! С аш а на верном пути.

Здесь, собственно говоря, м огла бы и 
кончиться повесть о Саш е К омелеве, но 
писатель идет дальш е, стрем ясь вывести 
конфликт из рам ок районного м асш таба. 
В конце произведения в центре наш его вни
м ания оказы вается секретарь обком а пар
тии К урганов. Он при езж ает  в К орш унов
ский район, лично обследует его, чтобы з а 
тем собрать совещ ание партийного актива 
области по поводу деятельности  П авла 
'М ансурова. Этот выход за  пределы  ж изни 
района был бы интересен, если бы он что- 
нибудь добавил к  тому, что мы у ж е  знаем , 
что-то разъяснил нам. Но фигура К урга
нова — сам ая  неудачная в повести. Х удо
ж ественная неубедительность образа обора
чивается идейной неясностью. Н ет х а 
рактера, не видно и отнош ения писателя 
к тем явлениям, которы е стоят за  этим 
героем.

И невольно вспоминается, что ведь это 
К урганов вручил секретарю  райком а к р а 
сивую игруш ку — м акет кормоцехов. И ко
гда? Только что по-отечески отчитав М ан
сурова за  гибель М ургина. Т ак кто ж е он 
такой, К урганов? Н е помогаю т понять это 
те беглые «объяснения», к которы м прибе
гает писатель: «К урганова в эти дни ни 
на м инуту не оставляла  тревога. Сейчас — 
то ли от застойной неподвижности в при
роде, подчеркнутой сияю щ ими дож девы м и 
каплям и на головках льн а, то ли  от того, 
что спутник подвернулся не из болтливых, 
не м еш ал дум ать , — тревога вы росла, с ж а 
л а  сердце К урганову.

Он считал себя принципиальны м руково
дителем  — не ж аловал  льстецов, не бил с 
высоты своего полож ения тех, кто осмели

вался  возраж ать . Р або тал  и был покоен: 
он понимает лю дей, лю ди —  его.

Но теперь в Корш уновском районе этот 
покой м ало-пом алу исчез. Он вдруг почув
ствовал, что ош ибался, ке всегда-то  хоро
шо понимал лю дей...» Это все очень общо 
и приблизительно. Д уш а К урганова, его 
чувства и мысли попреж нем у спрятаны  от 
нас за  семью  зам кам и . П оэтом у весь конец 
повести, начиная с приезда секретаря об
кома в район, слаб. В повести, где так  
зам етно отталкивание от литературны х ш а
блонов, приезд К урганова в район вы гля
дит именно таким  ш аблоном: сколько раз 
писатели у ж е  прибегали к спасительном у 
приезду «начальства из центра», которое 
как  deus ex m achina в  античном театре  
призвано разреш ить все конфликты. Но 
это — всегда мнимое разреш ение конф лик
тов. М ож но было бы д а ж е  у тверж дать , что 
кок'ец повести просто лиш ний в ней, если 
бы не было на этих последних страницах 
одной очень интересной и значительной по
дробности.

В то время, к ак  во Д ворце культуры  н а 
чинается собрание, где будет окончательно 
разоблачен  М ансуров, в темном углу  сце
ны плачет К атя  Зеленцова — девуш ка, ко 
торую  полюбил С аш а и которая увлеклась 
П авлом  М ансуровым, приняв его за  героя, 
зам ахнувш егося на великие дела. П лачет 
среди пыльной бутаф ории и поломанных 
декораций, так  напоминаю щ их ее утрачен 
ные иллюзии. Эти слезы  — н ад еж д а  на то, 
что, м ож ет быть, и этот молодой человек 
научится смотреть на ж изнь без плоской 
прямолинейности. В это хочется верить чи
тателю .

Всего несколько лет н азад  вошел в ли 
тературу  В. Тендряков, но мож но у ж е  уве
ренно сказать , что читатель лю бит его т а 
лант. У Т ендрякова сильное худож ественное 
дарование сочетается с пытливым и при
стальны м исследованием ж изни соврем ен
ной деревни. Особенную  известность при
несла м олодому писателю  повесть «Н е ко 
двору». Б л аго д ар я  объемности и закончен
ности главны х образов писатель смог, не 
вы ходя из сферы отношений внутри одной 
крестьянской семьи, проникнуть в глубину 
слож ны х процессов, происходящ их в совре
менной деревне. Заслуж енны й успех пове
сти был обусловлен гарм оническим  сли я
нием характеров, сю ж ета и идеи произве
дения в единое, неразрывное целое.

Если сравнить новую повесть Т ендряко
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ва е преды дущ ей (а такое сравнение неиз
беж но приходит читателю , с интересом сле
дящ ем у за  развитием  молодого пи сателя), 
то нельзя не увидеть смелого расш ирения 
границ его творчества и в смысле тем ати 
ческом и в смысле глубины общ ественных 
проблем.

Но этот рост происходит не без внутрен
них противоречий и трудностей. В новой 
повести Тендрякова нет той гармонической 
цельности, которая оставляла  впечатлеиие 
худож ественной зрелости от повести «Не 
ко двору». П овесть написана неровно. 
И ногда публицист опереж ает здесь х у д о ж 
ника.

О бращ аясь к одному и тому ж е м ате
риалу, к одним и тем ж е вопросам, 
худож ник и публицист действую т различно. 
П ублициста интересует преж де всего об
щ ественное явление как  таковое, для 
худож ника важ но  в первую  очередь пре
ломление этого явления в мировоззрении, 
психологии и поступках человека. П убли
цист исследует общ ественное явление и 
иллю стрирует его человеческими поступка
ми, мыслями, эмоциями. Художник ис
следует и воспроизводит чувства, мысли, 
действия человека, и за  ними читатель ви
дит общ ественное явление. 'М ежду х у д о ж 
ником и публицистом нет непроходимой 
границы, но все-гаки это разны е способы 
мыш ления, разны е способы познания ж и з
ни, разны е литературны е стили. Не мож ет 
быть вопроса о том, какой из двух видов 
литературы  выше. В иных обстоятельствах 
прямой и ясный публицистический разговор 
д орсж е многозначного худож ественного об
р аза . И все-таки  это различные виды л и 
тературы , и воздействие их ка читателя 
различно.

К огда мы знаком им ся с героям и повести 
«С аш а отправляется в путь» у могилы С те
пана К ом елева, когда присутствуем  на со
брании партакти ва  в области, когда слы 
шим, как  горько ры дает К атя Зеленцова 
за  пыльными кулисам и, — перед нами об
щ ественные проблемы, увиденные глазам и  
худож ни ка Вот П авел М ансуров появляет
ся на трибуне. Это поворот в развитии 
острого общ ественного вопроса. Но в его 
разреш ении участвует все: и лю бовь П ав 
л а  покрасоваться, и накаленная атм осф ера 
о ж и дан и я  в зале, и подбадриваю щ ая его 
улы бка К урганова. А вот целый кусок по
вести, когда после похорон К омелева М ан
суров собирает факты  о неблагополучии 
хозяй ства района, когда папка отвозится 
в область, а затем  в Ц К , когда становится

известным постановление Ц К  и М ансуров 
делается  первым секретарем  райком а — эго 
очень важ ны й для героев отрезок времени, 
но зд есь интерес сосредоточен преж де все
го на сам ом  ф акте неверного планирования 
хозяйства. По сути дела неваж но, горячий 
ли М ансуров или спокойный Гмызин 
собрал документы о неполадках, б ез
различно, кто рассказал  о печальной 
судьбе драгоценного л ьн а ,— старый агроном 
Ч истотелов или хотя бы тот ж е Ф едосий 
М ургин. То ж е мож но сказать  о послед
них страницах  повести, начиная с приезда 
К урганова в район. С точки зрения худсж - 
ника, именно здесь особый интерес могло 
приобрести раскры тие душ евной борьбы у 
И гната  Гмызина. Столкнувш ись в откры 
тую  с М ансуровым, яростно выступив про
тив новой его аферы , он, как  оказы вается, 
принуж ден все-таки у себя в колхозе 
строить бесполезные в данной обстановке 
корм оцеха, к ак  перед этим долж ен  был 
скрепя сердце по д авать  в район неверные 
сведения о р азм ерах  колхозны х покосов. 
К ак  чувствовал себя честный, преданны й 
колхозу человек, к  тому ж е человек силь
ный, муж ественны й, будучи вы нуж денны м 
сдаться  и заним аться  бессмысленным д е 
лом? Д а  к тому ж е ещ е подвергнувш ись 
клеветническим нападкам ? Та одн ообраз
ная позиция ничем не смущ аем ого спокой
ствия и д а ж е  добродуш ия, которую , по 
уверениям  автора, продолж ает заним ать 
Гмызин, зд есь начинает уж е м еш ать вос
созданию  ж ивого характера .

Требование единства стиля не является 
чем-то отвлеченно-литературны м. Д ело  об
стоит просто: читатель повести будет до 
конца ж д а ть  от писателя, чтобы он пока
зал  ему душ евную  ж изнь героев; читатель 
очерка, вероятно, вправе был бы потре
бовать большей обстоятельности в вопросе 
о характере  экономики Корш уновского р ай 
она.

И стория отношений Саш и и К ати Зелен- 
цовой является неотделимой частью  основ
ной общ ественной проблемы повести и це
ликом исчерпы вается в ее пределах.

К атя  и С аш а — это два пути м олодеж и, 
из которы х один, катин, осуж д ается  писа
телем.

С аш а Комелев — вовсе не герой в ж и з
ненном понимании этого слова, как  не был 
героем Ф едор в  повести «Не ко двору». 
С а ш а — обыкновенный, хороший мальчик, 
и обаяние его преж де всего в той чистоте 
и принципиальности, которые характерны  
для нормальной, здоровой юности. Но еще
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не известно, что за  человек получился бы 
из него, если бы в самом начале его ж и з
ненного пути не встала перед ним с 
такой остротой проблема выбора правиль
ного направления, если не оказал о сь  бы 
рядом Гмызина. И дальш е, когда он обн а
руж ивает  сначала симпатичные, а потом и 
просто хорош ие свойства, С аш а остается 
обыкновенным советским юношей. Он не 
станет искать легких путей в ж изни, пото
му что с детства привык считать труд с а 
мой почетной обязанностью  человека. Он 
мож ет порой и оступиться, но, поняв, что 
сделал  лсж ны й шаг, найдет в себе м уж е
ство исправить его.

К атя  Зеленцова, напротив, задум ан а 
Тендряковы м  к ак  человек с более богаты 
ми природными зад атк ам и . Об этом гово
рит и ее необы чайная, яр к ая  красота («эл
линка среди корш уновцев!»), и свойство с 
детских лет внуш ать уваж ение лю дям , и 
ж а ж д а  необычайных подвигов. «В ш коле— 
бессменный секретарь комсомольской о р га
низации. Если нужно было от молодежи 
вы ступить на торж ественном заседании , 
назначали  всегда ее. С разу  ж е после ш ко
лы  пригласили работать в райком е ком со
мола, и не каким -нибудь заведую щ им  уче
та, а инструктором. Н аверн яка  ей быть о д 
ним из комсомольских секретарей». Но она 
ж естоко запуталась , и оказалось, что за 
ее внешностью сказочной восточной ц ар ев 
ны — детски примитивные представления о 
жизни, за  ж аж д о й  необыкновенных подви
гов — легкое презрение к обыкновенной р а 
боте и потому очень, по сути дела, бедные 
идеалы.

В повести «Не ко двору» Т ендряков с а 
тирически изобразил молодого бю рократа 
из комсомольских работников. Там  это 
почти кари катура. К атя  Зеленцова — явле
ние куда более сложное. И позиция писа
теля  по отношению к ней иная — это не 
разоблачение, а объяснение, опасение, со
ж аление. З ад у м ан о  интересно и глубоко. 
Но в самом образе нет реалистической

полноты, этому меш ает излиш няя прям оли
нейность: слиш ком ощ утим за  человеком 
определенный авторский тезис. Вероятно, 
это получилось потому, что в К ате нет то
го обаяния, которое в ней долж но быть. 
Мы ведь тож е долж ны  и сочувствовать, и 
сож алеть, и опасаться за  героиню. Но ни 
ее неоднократно подчеркнутая красота, ни 
ее мечты, переданны е в какой-то уж  очень 
общ ей, стандартной  форме, не рож даю т 
непосредственной симпатии читателя.

Иное дело Н астя, которая, непрош енная, 
так  реш ительно и бесш абаш но вм еш ивается 
в саш ину судьбу.

О днако если говорить о месте ее в по
вести, то совершенно очевидно, что ее 
отношения с С аш ей стоят особняком, 
изолированно, составляя отдельную , сю- 
ж етно незаверш енную  линию, ничего не 
внося в основную проблем атику произве
дения. Здесь-то, в этом необязательном , 
д а ж е  лиш нем, хотя хорош о написанном эпи
зоде, и чувствую тся те «кончики» ещ е не 
состоявш егося ром ана, где герой мог быть 
показан  в более ш ироких связях , на более 
долгом отрезке жизненного пути. П одоб
ные выходы за границы  повести говорят о 
больших возм ож ностях Т ендрякова, хотя и 
меш аю т цельности и стройности данного 
произведения, в котором так  ощ утимо и 
движ ение писателя вперед, и идейные, 
худож ественны е, и чисто технологические 
трудности, стоящ ие на пути к больш ому 
эпическому ж анру.

Ясно ощ ущ ая отдельны е пробелы — и на
руш ение худож ественной цельности, и лиш 
ние эпизоды, и излишний дидактизм  в од
них образах , и неудачу других, — читатель 
прощ ает их, потому что ценней всего в д а 
ровании Тендрякова его прямой, честный и 
пристальны й взгляд  на ж изнь, который 
определяет и реалистическую  силу и свое
образие повести «С аш а отправляется  в 
путь». Это то, что больше всего нуж но ли 
тературе.


