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Жанр, нужный всем 

- Любите ли вы приключен
ческую литературу? 

- Не люблю, но зачиты
ваюсь. 

Из разговора двух очень 
серьезных мgжчин 

Перед нами очередной ·сборник приключенческих повестей и рас· 
сказов, издаваемый «Московским рабочим». Теперь мы вправе гово

рить об установившейся, окрепшей традиции. Сборник приобрел свое· 

го читателя. Его выхода ждут, издание, судя по откликам, приобрело 

популярность, заняло свое место в нашем огромном книжном мире 

и, стало быть, оказывает· определенное влияние на развитие приклю
ченческой прозы. 

Об этой области литературы сейчас довольно много пишут и го

ворят. Наконец-то много ... Поэтому мне меньше всего хочется напи
сать классическое послесловие с обзором или анализом публикуемых 

в сборнике произведений. Это гораздо лучше сделал бы профессио

нальный, беспристрастный критик. 51 же, как автор, сравнительно 

недавно начавший работать в приключенческом жанре, такой беспри· 

страстностью не обладаю. Мне хорошо помнятся те недалекие вре· 

мена, когда мы, начинающие литераторы-приключенцы, имеющие в 

своем творческом багаже по нескольку рассказов или очерков или 

в лучшем случае повесть, собрались на свое первое совещание и столк

нулись с целым рядом проблем, и в частности, с тем, что нужно на

чинать едва ли не с самого начала. Неискушенному читателю трудно 

представить, что еще лет пятнадцать назад приключенческая лите

ратура не имела ни одного собственного полноценного издания (на

помню вскользь, что своего журнала она не имеет и до сих пор). 

Когда комсомольское издательство «Молодая гвардия», взявшее на 

себя роль застрельщика, решило выпустить первый, небольшо1·0 объе

ма приключенческий сборник, то выяснилось, что его не из чего на· 

брать. Составителям пришлось потрудиться немало. 
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В то время в приключенческом жанре работала небольшая груп

nа авторов, начинавших еще в 20-е и 30-е годы, да еще несколько 

писателей иного поколения,. начавших позже, но уже, маститых и 

етоявших как бы особняком;- таких, как Василий Ардаматский, 

Аркадий Адамов и более молодой, вошедший в литературу стреми

тельно, уверенно и твердо-, Юлиан Семенов. Литературная молодежь 

(а сборник был задуман как трибуна моJЮдых) казалась слишком 

зеленой, неопытной. Редакторы, пок.zюнникк жанра, проявили опре· 

деленную С111едость, пообещав читателю ежеrодный сбор.инк. 

Тут· уместно будет с:делать небольшой экскурс в историю нашей 

приключенческой, вообще остросюжетной. проаы. Для читателя, по

лагающего, что этот жанр всегда напоминал клокочущий стихийный. 

поток. и все сложнасти з-аключались в том, чтобы отсечь подлинно 

художественную литературу от подделок, здесь кое-что окажется в 

новинку. 

Дело в 'IOM, что эrn разновидность нашей отечественной про

зы - самая молодая, возникшая при жизни одного лишь поко-.пения. 

Парадокс: мюrучая русская литера>Тура с ее богатством имен и на

пра1мениit приключенческой ветви- не имела. Мы знаем лишь не

сколько крупных rnrcanлeй, чьи произведения могут быть отнесены 

к приключеяческому жанру (вспом11им «Князя Серебряного», «Ле

дяной. доDР). Но· в основном. чи'l'а'Гель получал обильную перевод

ную литературу, а: бОJiьшинс'Iво наших беллетристов писало подража

тельна; вторично. пальауя.еь чаще всеrо сзаrраничным:. материалом, 

заимствовав.ной эк:юrтиой ковбоев, трапперов., флибустьеров и т. п. 

Мечтательные чежовские мальчики ВОJiодя и непреклонный Чечеои

цын, он· же Монтиrомо· 5fстребиный Коrоть, как мы знаем, собира· 

лись бежать не куда~нибудь, а в Калифорнию. Царство мечты и ро· 

манТИJ{И находилось очень далеко от юных читателей. 

Но воr· что :уодивите.аыю: в советские годы в нашей прозе по

явилась целаЯ' плея-д:а блестящих прозаиков, посвятивших себя при· 

ключенчес11юму жанру либо блюких, созвучных ему по духу. Ду

мается;,. прежде всего мы до.пжны назвать имя Александра Грина, 

чей талант расцве.11 в 20-е годы. Не случайно Грин так много печа

тался· во· «Всемирном след.опыте», журнале, обозначившем целую 

главу в истории отечественной приключенчес~rой литературы. (Инте

ресно, чю в то времw издавались еще сразу два «Вокруг света» -
в Ленинграде и в Москве, да еще «Всемирный. турист», их собрат по 

напраВJiению.) Именно как приключенческий писатель вхедит в ли

тературу Владимир Арсеньев со своим сДерсу Узала• (он также 

начал публиковаться во «Всемирном следопыте:.). Открывают широ· 

кую дорогу научно-приключенческому жанру Александр Беляев, 

Владимир Обручев. Крепнет историко-приключеичеС!!iая ЛИ:тература, 
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уже имевшая определенные традиции, ее яркие представители в те г.е· 

ды - Василий Ян, Михаил Зуев-Ордынец. Отдают дань жанру _та
кие мастера прозы, как Алексей Толстой, Николай Тихонов, Вениа· 

мин Каверин, Валентин Катаев, Мариэтта Шагинян, Сергей Кол

басьев, Сергей Мстиславский и многие, многие другие. Чуть позже 

читатель знакомится с именами Сергея Диковского, Льва Кассиля, 

Леонида Платова, Евгения Рысса, Александра Козачинского с .его 

единственной, но зато ставшей классической повестью «Зеленый фур· 

гон». Ну, а разве не близки приключенческой литературе Аркадий 

Гайдар (многие его произведения можно прямо отнести к этому 

жанру), Константин Паустовский, м11Огие другие именитые наши 
писатели? 

Так в очень короткий срок утвердился приключенческий жанр, 

полноправное и полнокровное детище многообразной советской лите

ратуры. Почему это произош.Ло? Как на пустом, по сути, месте воз
никло такое фундаментальное и вместе с тем изящное, поэтическое, 

со своим характерным стилем здание? 

Ответ, думается, достаточно ясен. Подвиги бойцов революции и 

гражданской войны, а затем атмосфера происходящей в стране ги

гантской перестройки, освоения огромных, не тронутых еще про

странств, сам дух героической и дерзкой эпохи, настроение обще

ства - вот' что явилось основой для расцветающего жанра. Смелые, 
сильные герои, неустанно стремящиеся открыть новое, изменить окру

жающую среду, манили молодого читателя. Мы знаем, что амери

канской приключенческой литературе дало мощный толчок освое

ние «дикого. Запада:. и Аляски. Но эта кампания в сравнении с пе-, 

ременами, происходившими в нашей стране, может показаться част

ным фактом. Решительные сдвиги мы видим во всех областях, но 

особенно заметными, притягательными для молодежи были поляр

ные рейды, открытия бесстрашных геологов, подвиги пограничников, 

дальние перелеты авиаторов, покорение стратосферы. Реальность, 

казалось, шла в ногу с мечтой, вымысел соприкасался с фактами 

действительности, и от эт1:1х искрящих контактов рождалась, в част

ности, энергичная, страстная приключенческая литература. 

Уверен, мы все можем гордиться этой историей жанра, видеть 

в ней одно из достижений социализма в области духовной жизни, 

достижение пусть не очень приметное на фоне многих других, но тем 

не менее явное и безусловное. Можно с полной убежденностью ска

зать, что в том, что к сорок первому «огневому, пороховому» году 

мы сумели воспитать покоJiение отважных, решительных, стремящих

ся к подвигу молодых бойцов, есть определенная заслуга и нашей 

приключенческой литературы. 

Но период расцвета жанра, его начальный взлет не привел к ре-
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зульtатам, которых могла бы ждать наша проза. Появились критики 

(«какие-то скучные дяди и тетю>, по меткому выражению Сергея 

Голнil,ына, одного из тогдашних авторов «Всемирного следопыта»), 

которые обрушились с разными нападками на приключенческие про

изведения И их авторов. Уже во времена РАППа стало модно обви
нять жанр в отрыве от жизни. Приключенцев призывали не приду

мывать, не мечтать, а писать о вещах определенных, ясных, например 

о стройках с их конкретными проблемами. При этом совершенно не 

учитывалось, что приключенческая литература сильна не тем, что 

описывает ход строительства (для этого есть иные жанры), а тем, 

что воспитывает строителей смелыми, ищущими, настойчивыми. Были 

упреки в излишней". увлекательности, якобы вредящей прозе вооб

ще, оттесняющей более «серьезные произведения» на второй план. 

Любопы1но: утверждая прапо писателя на острый сюжет и отстаи

вая, в частности, А. Козачинского, «Литературная газета» публикует 

статью с выразительным названием: «В защиту занимательности». 

В поддержку приключенческой прозы выступает Максим Горький, 

который положительно оценил работы Леонида Борисова и Льва 
Никулина и требовал учитывать естественное стремление юных чи

тателей к яркому и необычному. Об этом же писал и такой серьез

ный педагог, как Антон Макаренко. 

«Скучные дяди и тети» вменяют жанру в вину те его особенно

сти, которые неотделимы от его сути. Мы хорошо знаем, что при

ключенческие авторы описывают, как правило, случаи редкие, исклю

чительные. Писатель показывает героя в тот момент, когда он пе

реживает самые тяжелые минуты жизни. Если мы с вами вспомним 

десяток любимых приключенческих книг - ну, скажем, таких, как 

«Жестокость» и «Испытательный срок» Павла Нилина или «Майор 

Вихрь» Юлиана Семеноflа,- то обнаружим без труда, что писатели 

изучают хара1пер в ситуации исключительно напряженной, даже тра

гической, наводящей на мысль об обреченности, близкой гибели. Это, 

конечно, не случайно. Такова особенность остросюжетной литера

туры - тяготение к драматическим обстоятельствам. В те мгновения, 

когда человек действует как бы независимо от всех, решая главный 

вопрос жизни, когда он сам, наедине со своей совестью, со своим 

чувством долга и ответственности перед Родиной и товаришами ока

зывается один себе судья, характер раскрывается с наибольшей вы

разительностью и силой. Только в такой обстановке и рождается 

подвиг. 

И вот некоторые критики, обнаружив это свойство жанра, по

спешили обвинить его в том, что он склоняется к показу одиночек, 

тяготеет к необычным, излишне обостренным ситуациям («модель

ным» - как мы 1·оворим сейчас на языке науки), искусственно изо-
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лирует героев. Но если вдуматься - разве наши герои оставались 

одиночками? Драматизм положения лишь выявлял в них то, что 

было заложено в их души всей предыдущей жизнью, коллективом, 

воспитавшим их. То, что вызревало в человеке годами, вдруг одним 

протуберанцем выплескивалось наружу. Вот почему поведение та

ких героев, если прибегнуть к анализу, а не скользить по поверх

ности фактов, глубоко социально, обусловлено и свидетельствует о 

состоянии общества в целом. За частным драматическим эпизодом 

просматривается нечто значительно более широкое, важное. То есть 

наша приключенческая литература решала те же задачи, что и лю

бая иная область_ творчества, только своими, особыми средствами. 

То, что многие критики требовали от жанра тех качеств, какие 

ему не свойственны, приводит к последствиям не очень приятным. 

Многие авторы-приключенцы уходят в более чтимые, «престижные:. 

области прозы, а произведения, написанные в лучших традициях оте

чественной приключенческой литературы, изымаются из жанра, за

числяются чисто формальным, можно сказать, банковским путем на 

иные счета. Так случилось, скажем, с «Двумя капитанами» В. Ка

верина. До сих пор он носит робкое и невнятное наименование «ро

мана для юношества». Хорошую книгу как-то уже немодно, несерьез

но причислять к приключенческой литературе. 

Что же остается жанру? Лишь тот самый нижний уровень, кото

рый химики именуют осадком. И вот место пылкого и живого Во

лоди Патрикеева из «Зеленого фургона» занимает печальной изве

стности майор Пронин, человек-схема. Естественно, майора Пронина 

и его создателя критики бьют. Бьют поделом. И тем более основа

тельно укореняется в нашем сознании мысль, что прик.~юченческий 

жанр на несколько порядков ниже всех остальных. Это прекрасный 

объект для пародий, шуток и оттачивания прорезающихся зубочков 

у молодых критиков. Соблазнительная мишень в большом литерату

роведческом тире. 

В то время остаются верными жанру такие писатели, как Леонид 

Платов, Евгений Рысс, Роман Ким, Николай Томан. Но их мало. 

И смены им не видно. Однако жанр проямяет жизнестойкость. 

Вскоре происходят серьезные перемены. 

Здесь важнейшую роль играет настроение читательской ауди

тории, Молодой читатель тянется к литературе романтической, яр

кой, героической, к сильным и цельным характерам. Это читатель, 
родившийся уже в послевоенные годы, читатель, на нашу общую ра

дость, многомиллионный, массовый, от которого враз стало тесно в 

школах, еще Rедавно легко вмещавших «военку» - поколение, по

явившееся на свет в тяжелую пору Великой Отечественной. Это чи

татель требовательный, знающий, шумный и жадный, выросший и 
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сформировавшийся в эпоху покорения космоса и освоения целины, 

строительства первых атомных электростанций и атомных кораблей. 

Ранее казалось, что, по мере того как географические открытия 

исчерпают себя, угаснет питаемый ими приключенческий жанр; уде

лом его станут лишь уголовные истории. Но пришли новые открытия, 

в иной среде. Романтика оказалась неисчерпаемой, как и сама моло

дость. Более того, открытия являлись не только из области неве

роятноrо будущего, так быстро приближаемого научно-техническим 

прогрессом, но и из прошлого. Год от года мы узнавали все больше 

яркик и примечательных страниц истории, страниц, вчера еще нам 

не известных. 

Словом, жажда героико-романтической литературы ощущалась 

все яwтвеннее. Зарубежные детективы, которые в то время стали в 

изобилии появляться на страницах журналов, шедшие нарасхват пе

реводы иностранных писателей-путешественников лишь подчерки

вали, как мало у нас своих авторов". 

Вакуум в эту пору нередко заполняется низкопробным чтивом. 

Молодые литераторы робко пробуют себя в приключенческом жанре. 

Тем более что в издательских планах эта проза не занимает и про

цента. Именно в эти годы успех таких первоклассных писателей, как 

Ардаматский, Адамсв, Семенов, подсказывает, куда и как разви

ваться остросюжетной прозе. Но эти авторы выглядят одиночками. 

Они стоят особняком. Это генералы без армий. 

На помощь жанру приходит прежде всего комсомол и его цен

тральное издательство. Комсомол особенно остро ощущает, как не 

хватает юному читателю героико-романтической литературы. Начи

наются поиски молодых авторов. Совсем юные литераторы прихо

дят в издательство. И вот - сформирован первый небольшой еже

годник. Он страдает очерковостью, ему не хватает полета, раскован

ности, увлекательности. Но в нем есть точный прицел. Сборник -
о наших совреме'JliНиках и для наших современников. Он вносит много 

новых тем, которых так не хватало жанру. Он взрывает уже устано

вившуюся непонятную тягу к многообъемным «эпопейным» приклю

ченческим романам, которые удивительно напоминают семейные 

хроники. На страницах первого сборника 1964 года мы встречаем 

имена литераторов, которые вскоре прочно утвердятся в отечествен

ной литературе - и не только в приключенческой. Это относится, 

например, к Олегу Куваеву, автору впервые опубликованного в еже

годнике прекрасного рассказа «Берег принцессы Люськи». 

Итак, пробный шар запущен. Примерно в одно время со сбор

ником начинает жизнь серия «Честь. Отвага. Мужество», или, в оби

ходе, «ЧОМ». Возникает серия «Стрела». Издательство «Молодая 

гвардия» публикует лучшие образцы зарубежного детектива и иной 
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остросюжетной литературы. Меняет свой облик журнал ЦК ВЛКСМ 

«Вокруг света»; Он становится подлинным, как сказано на его ти

туле, «журналом приключений, путешествий, фантастики». Рядом с 

журналом возникает «Искатель». На Урале рождается новый «Сле

допыт». При журнале «Сельская молодежь:. издается завоевавшая 

доверие самых взыскательных читателей библиотека «Подвиг». «Дет

ская литература» тоже проявляет повышенный интерес к жанру. 

Издательство «Московский рабочий» вносит свою лепту - солидно 

и обстоятельно, учитывая накопленный опыт. Не отстает Воениэдат. 

Разумеется, период роста не обходится без болезней. Мы могли 

встретить и слабые работы, тяготеющие в согласии с канонами «чи

стого», то есть препарированного, выделенного из художественной 
прозы жанра к голой событийности, без попыток серьезного нрав

ственного или психологического поиска. Нам попадались, возможно, 

и произведения облегченные, трафаретные - скажем, написанный по 

западному образцу н механически перенесенный на нашу почву де

тектив, поверхностный конспект какого-либо следовательского дела 

и т. п. В издания по недоразумению забредали случайные литера

торы, полагающие, что в приключенческом цехе требования к мастер

ству ниже, чем в иных областях прозы. 

От таких бед не застрахованы литература и искусство в целом. 

Но ГJiавное - у жанра хватило сил натянуть тетиву, приключенче

ская стрела ринулась в полет. Молодые литераторы, чей талант бла

годаря общему вниманию и заботе креп от года к году, заявили 

о себе всерьез и постепенно образовали довольно мощную и крепкую 

когорту. 

Уже упоминалось эдесь имя Олега Кунаева, замечательного про

заика, увы, недавно ушедшего от нас и не успевшего сделать, можно 

смело утверждать, и четверти того, что он мог и сделал. бы. Геолог, 

много лет проработавший на Чукотке, писатель, вошедший в литера

туру со своим стилем и своей темой, писавший «На стыке» жанров 

(лучшие произведения приключенческой литературы всегда возни

кали «на стыке» н трудно отделимы от «прозы вообще»), Куваев во 

многом определил высокий художественный уровень молодой при

ключенческой прозы, что называется «поднял планку» и заставил 

многих, идущих следом, работать лучше, с полной самоотдачей и от

ветственностью перед читателем. Он был талантлив, что чувствова

лось в каждой его фразе, в каждом образе, и это, естественно, не 

могло не оказать влияния на жанр в целом. Сюжеты, разрабатывае

мые Куваевым, исполнены драматизма, неожиданных и острых по

воротов. Писатель раскрывал необычные, яркие характеры. Великая 

поэти;ческая стихия странствий и открытий манила Куваева, в этом 

он был близок раннему Паустовскому, Мстиславскому, Горбатову, 
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однако творчес1шй почерк писателя был самостоятелен и легко раз

дичим. Куваев, лаконичный и сдержанный, во всем выверял лирику 

и поэзию иронией, а высокий «романтический штиль» - точностью, 

конкретностью, вещностью описаний. Напомним, кстати, что послед

ний роман Олега Куваева «Территория», опубликованный в журнале 

«Наш современник» и замеченный наконец критикой, роман по пре

имуществу психологический и остросоциальный, все же явственно 

тяготеет к традициям приключенческого жанра, и от него идут креп

кие корешки к первым, романтическим и экзотическим, рассказам 

писателя. Большая «Территория» включает десятки малых, завоеван

ных писателем в его ранних, чисто приключенческих работах. 

В предыдущих выпусках «Поединка» назывались имена и дру

гнх писателей, пришедших в приключенческую литературу в послед

ние 10-12 лет. 
Молодая поросль советской приключенческой литературы не 

стихийное явление, возникшее само по себе, без фундамента орга

низаторской работы. Поскольку в самом начале статьи было ска

зано, что она является не литературоведческим обзором, а, скорее, 

свидетельством очевидца и участника, решившего посвятить чита

телей в будничную сторону работы приключенческого цеха, то здесь 

следовало бы назвать имена людей, много сделавших для развития 

нашего с вами любимого жанра в организационном. отношении, но 

оставшихся, как это часто бывает в подобных случаях, в тени. 

Напомню, что сделать это меня призывает судьба замечатель

ного человека, сыгравшего огромную роль в становлении отечествен

ной приключенческой прозы в самое трудное для страны время, но те

перь уже забытого и незнакомого даже многим специалистам. Речь 

идет о Владимире Алексеевиче Попове, личности яркой н своеобраз

ной. Еще до рееолюции ВАП (так сокращенно звали его друзья) 

редактировал «Вокруг света» - журнал для того времени весьма про

грессивный, с ярко выраженным антимещанским курсом, поддержи

вающий романтические настроения юных читателей и объединивший 

вокруг себя многих революционно мыслящих авторов. Полностью 

расr<рылся талант Попова после 1917 года. Он создал «Всемирный 

следопыт», ставший центром нарождавшейся советской приключен

ческой прозы, возобновил в Москве издание «Вокруг света», основал 

(будучи уже весьма немолодым человеком) «Уральский следопыт». 

Владимир Алексеевич выискивал десятки и сотни новых авторов, объ

единял· их, направлял, заражал своей увлt:ченностью и верой в силу 

героико-романтического жанра. О характере этого человека лучше 

всего говорит написанная им в 20-е годы и ставшая популярной пио

нерской «костровой» песней «Картошка» - песня дерзкая, юная, за

дорная. Попов не писатель, его имя не встретишь на корешках книг 
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и на страницах «Литературной энциклопедии», но он сделал для жан

ра так много, как никто другой. 

Не к лицу нам, чтобы та·ких людей забывали. Поэтому даже в 

столь беглом и кратком рассказе я хотел бы назвать имя недавно 

скончавшегося Александра Яковлевича Строева, на протяжении мно

гих последних лет редактировавшего в «Молодой гвардии» приклю

ченческую литературу, старого большевика, опытнейшего журнали

ста, в комсомольском своем прошлом бойца чоновских отрядов на 

Украине. 

Фамилия редактора, увы, по нынешним правилам, на мой взгляд 

не вполне справедливым, набирается мелким шрифтом в разряде 

всяческих выходных данных, и обычно читатель ее не замечает. Не

удивительно, если даже заядлые знатоки и любители жанра впервые 

с11ышат о Строеве. И лишь тот, кто работал вместе с ним, знает, как 

много сделал этот редактор для приключенческой литературы в по

следние годы. Он отыски11ал начинающих авторов, по первым их 

опусам определял «степень пригодности», дружески поддерживал 

их, принимал живейшее участие в их судьбе, оставаясь при этом 

строгим и требовательным, истинно комсомольским, то есть страст

ным, горячо заинтересованным в своем деле редактором. 

Леонида Дмитриевича Платова нет нужды представлять чита

телю. Все знают его увлекательные романы о военных моряках. Как 

писатель Платов давно завоевал популярность. Но мало кому изве

стно, что именно Леонид Дмитриевич, с его неутомимостью и добро

желательным отношением к новичкам, основал при Московской писа

тельской организации объединение приключенцев, которое сыграло 

большую роль в возрождении жанра. Это объединение явилось 

серьезной школой литературного мастерства для многих авторов. 

Конечно же пример таких замечательных людей, как Попов, Строев, 

Платов, должен многое подсказать и «Московскому рабочему», взяв

шемуся за издание приключенческих произведений. 

Такова вкратце история роста приключенческой прозы за по

следние годы. Спору нет, сегодня наш жанр еще не может похва

статься тем, что набрал достаточную высоту. Узка авторская гео

графия. Подавляющее большинство литераторов, работающих наи

более интересно и плодотворно, сосредоточено в Москве. Дает себя 

знать и бедность поименного авторского списка. Молодые литера

торы ступают на приключенческую стезю все еще с оглядкой: не при

знаю1 ли их занятие второстепенным по сравнению с каким-либо 

иным литературным делом? 

Невысок еще художественный уровень приключенческой лите

ратуры в целом. Работы «!!едущих» по своим литературным лостоин

ствам, по глубине мышления, эрудиции, культуре резко отличаЮ'Гся 
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от- того, что нам дает поток приключенческой литературы, печатае· 

мой в различных изданиях. Случается, авторы, пишущие в остросю

жетном жанре, надеются на то, что коллизия, интрига вывезут. Они 

живут во вчерашнем дне. Сегодня в приключенческой литературе 

мера оценок такая же, как в любой другой области прозы. 

Не знаю, прав ли я, но мне кажется, на жанр начинает оказы

вать вредное влияние повышенный интерес авторов к детективам, 

уголовной тематике, «милицейским» и «разведческим» романам в 

ущерб героико-романтическ11м традициям нашей приключенческой 

литературы. Конечно, увлечение западными образцами детектива 

(а этот жанр за рубежом представляют не толLко халтурщики, но и 

замечательные мастера прозы), коснувшееся и читателей, и писате

лей, было естественным реактивным явлением после дл11тельного 

периода игнорирования жанра, пренебрежительных реплик и на

смешек. Нашим литераторам хотелось поскорее понять существо 

этого как бы заново явившегося жанра, освоить ряд чисто техниче· 

ских приемов. Отсюда спешка, некритическое осмысление зарубеж

ного опыта. Это был неизбежный ученический период. В конце кон· 

цов детектив вырвался на широкую дорогу и получил признание. 

И не случайно, скажем, газета «Фигаро» вдруг посвящает совет

скому детективу основательную статью, автор которой сообщает о 

значительно возросшем художественном уровне этого рода литера· 

туры, расширении его тематических границ и не без ворчания 

признается, что позитивные, полезные для дела социалистического 

строительства идеи, разрабатываемые советскими молодыми авторами 

(к примеру, борьба с пережитками нацистализма, преступностью, 

нарушениями законности в следственной практике, утверждение авто

ритета органов юстиции и т. п.), оказывают заметное влияние на 

читателей. 

Но все-таки: не слишком ли детектив потеснил у нас все осталь· 

ные разновидности жанра? Не претендует ли он на место единст

венного полномочного представителя нашей приключенческой лите· 

ратуры? Уголовная, «милицейская», «шпионская» тематика прочно 

держит сегодня пальму первенства. Есть опасение, что в результате 

будет достигнут обратный эффект, и у читателя возникнет оско· 

мина. Анискин хорош потому, что он один в своем роде, этот «де

ревенский детектив». Ну, а поставьте его в строй других Аниски· 

ных? Может статься, появление героя в милицейской форме нлн на· 

шего разведчика в эсэсовской будет вызывать у читателя ощущение 

чистой игры, подобно тому как это произошло с фигурой ковбоя в 

широкополой шляпе. 

Все хорошо в меру ... Лучшие наши авторы осознают сложившее· 
ся положение, и для них детективная форма стала лишь художест· 
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венным средством выражения важных, значительных идей. Но еще 

многие начннающне литераторы, чьи способности могли бы полу

ч1пь иное направление, склоняются к детективной форме как са

моцели. 

Между тем опыт развития жанра подсказывает, что наиболь

шие успехи ждут его на пути героико-романтическом. Приключе

ния - понимаю их не в узком смысле слова, как чистые события, 

а как находки, победы, поражения, удачи и неудачи, сопровождаю

щие судьбу каждого активно живущего человека,- не исчезли из 

действительности, хотя, казалось бы, столь высокая степень познан

ности окружающего должна была бы свести их на нет. А такие 

приключения - почва подвига. Возможности жанра кроются в про

должающемся революционном изменении мира и общества, в та

ком разнообразном и сложном в наши дни переплетении судеб, 

в глубине и масштабности современных открытий, столкновении про

тивоположных идей. Перечень ярких тем, могущих питать жанр, 

очень велик. Мощная, развитая, высокая по духу приключенческая 

литература с ее положительным зарядом отношения к жизни являет

ся обязательной, ибо она воспитывает мечтателей, смельчаков, ро

мантиков, а именно такие люди во все времена торили тропы для 

человечества. 

Не новую выскажу мысль, если признаю, что на развитии жанра 

до сих пор сказывается какое-то странное, стыдливое, что ли, отно

шение критики, литературоведения в целом. Время пародий и шу

точек конечно же прошло. Но многие умудренные опытом и зна

нием специалисты в облт:ти литературы стесняются определить свое 

отношение к приключенческому и вообще остросюжетному жанру, 

как, бывает, взрослые стесняются былой юношеской любви. Игнори

ровать жанр теперь, естественно, нелепо. Поэтому ему предостав

ляют некую суженную сферу. Да, читатель любит, ценит такие произ

ведения. Но читатель, мол, очень молодой, наивный, еще не вполне 

развитой. Еще модно противопоста1мять «большую прозу» с ее слож

ной проблематикой приключенческому жанру, специфика которого 

при этом уже не отрицается, нет, но как бы нивелируется. 

Хорошо писала об этом в темпераментной статье, опубликован

ной в «Комсомольской правде», И. Вишневская («Ода Шерлоку Холм

су»): «Но верно ли отдавать этого героя только детству? Верно ли 

отдавать лишь детству «Приключения Тома Сойера», «Трех толстя

ков», «Трех мушкетеров», «Лег·енду об Уленшпигеле», «Приключе

ния Шерлока Холмса»? Нет. Иначе перестанет жить какая-то весе

лая, милая, умиа11, искренняя часть человеческой души». 

Интер·есио: словно бы отвечая этому, московские театры в по

следние годы ставят целый ряд спектаклей, основой которых яви-
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лись .упомянутые И. Вишневской «романы детства» с их авантюр· 

ным, лихим, искрометным сюжетом и смельчаками героями. сТиль» -
в Театре Ленинского комсомола. «Три мушкетера» - в ТЮЗе. 

Спектакли идут с фантастическим успехом, смотрят их и дети, и под

ростки, и взрослые, и старики. Значит, жива, жива эта веселая и 

умная часть души, что заставляет нас 1юсхищаться доблестью, отва

гой, честью. И как было б хорошо, если бы наши серьезные и ува

жаемые критики постоянно ощущали в своей душе эту частичку. 

Горький, мы знаем, предостерегал молодых авторов, чтобы они не 

задерживались на образцах, подобных тем, какие являет творче

ство Монтепена, Понсона дю Террайля, Дюма, призывал идти к 

Бальзаку, Флоберу, Золя. Но в то же время великий писате.% че

стно и открыто признавал: «Рокамболь учил меня быть стойким, не 

поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание от

дать себя какому-то важному, великому делу ... » 
Горький, как видим, не стыдился юношеских увлечений. Беру на 

себя смелость заявить, что герои советской приключенческой лите· 

ратуры ни в чем не уступают ни д'Артаньяну, ни уж тем более Ро

камболю и влияние их куда более значительно, так что стыдиться нам 

уж и вовсе не к лицу. На мое поколение сорокалетних, к примеру, 

образы Сани Григорьева из «Двух капитанов» или краснофлотца 

I(осицына, коменданта Птичьего острова из «Приключений катера 

«Смелого», воздействовали гораздо сильнее, чем герои Дюма. Многое 

дала нам наша приключенческая проза. Однако признание, аналоrич

НQе тому, какое высказал Гор"кий, мы услышим редко. 

В литературоведческой среде еще не изжита давняя и странная 

тенденция каждый раз, когда автору удается написать достаточно 

глубокое, приметное произведение, близкое приключенческому жан

ру по духу или букве, выхватывать его из этой области прозы и 

переносить в иную, якобы более почетную. Для этого всегда нахо

дятся основания, потому что удачи, как правило, возникают на той 

условной меже, что разделяет жанры, и толковать их формальную 

принадлежность можно достаточно произвольно. Так было с произ

ведениями А. I(оза'lинского, В. I(аверина, П. Нилина, В. Липатова 

и других. Бытует в таких случаях извинительное выражение: «автору 

удалось подняться над ... » Над чем подняться? Над мечтой? Молодо
стью? Героикой? 

А между тем читателю всяческие определения жанровой при· 

надлежности, р~озряды, градации, табели о рангах не нужны. Чита· 

телю нужl!Ы хорошие книги. Почему бы критике не перенять у чи

тателя эту разумную объективность - ну хотя бы из соображений 

литературного милосердия и равноправия? Ведь многие авторы

приключенцы выступают и в иных жанрах, и работу их надо рас-
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сматривать целостно, не разыскивая «чистых» и «нечистых», как мы 

рассматриваем, скажем, творчество такого мастера, как Алексей 

Толстой. Только сноб может устыдиться «авантюрных:. рассказов Тол

стого, его приключенческих, научно-фантастических повестей, хотя в 

них мното игры, шутки, экспромта. Сам писатель, здоровый, полно

кровный человек, никогда не считал такие произведения чем-то 

второстепенным, не относил к нелюбимым детищам. Напротив, он не 

любил литературы, написанной сбе:'f дерзости, без риска, серо, ни

велированно, скучновато:.. 

До «Территории», напечатанной в журнале «Наш современник», 

Олег Куваев опубликовал много рассказов н повестей в приключен

ческих изданиях. Но эти издания· выпадали из поля зрения специа

листов. Творчество незаурядного писателя на протяжении более чем 

десяти лет оставалось незамеченным. Оценка же нужна любому 

автору, даже приключенцу, хотя бы он, подобно своим героям, и об

ладал достаточной выдержкой и стоifкостью. Общественная оценка 

позволяет раньше созреть писателю, осознать себя, выйти на широ

кую дорогу. Это нужно для литературы в целом, для всех жанров. 

Это тем более необходимо, что после бурного роста приклю

ченческой прозы, после появления целой плеяды интересных авторов 

в последнее время наметился определенный спад. Вчерашние «моло

дые,,. теперь уже не молодые. Достойного пополнения что-то не вид

но, и есть опасность, что наш с вами любимый жанр вступит в по· 

лосу- будем называть вещи своими именами - нового кризиса. 

На этом фоне новое издание «Московского рабочего» - «Поеди

нок:.- выглядит более чем обнадеживающе. Выход в свет третьей 
книжки - это не просто очередной шаг. Это прочное утверждение 

традиции. Не случайно в народе цифра «три» является символом 

законченности, округленности. Первые две книги были своего рода 

пробой, поиском связей с читателем и с автором. Теперь дело пошло. 

«Поединок» утвердился. У него уже есть прошлое. Но самое главное, 

у него есть будущее. Наша современная приключенческая проза -
в движении, в одолении слабостей, в состоянии перемен. Только одно 

остается в ней неизменным сегодня, иак и вчера: ее боевитость, ее 

романтическая взволнованность, ее патриотический дух. Герои этой 

литературы сеrодня, как и вчера, призывают к горению, самоотвер

женности, подвигу. 

За это мы и любим приключенческий жанр, правда? И этой люб

ви 11е стыдимся." 

Виктор С М И Р Н О В 
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