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Творчество Вл. Тендрякова — одно из сложных п проти
воречивых явлений современного литературного процесса. 
Значимость сто в литературе прежде всего определяется 
остротой к актуальностью проблематики его. произведений, 
( '-c.'k&Tpl'HHUM вниманием писателя к морально-нравственным 
коллизиямЛ

Как писатель Вл. Тендряков сформировался в начале 
50-х годов. Это во многом определило его творческий путь. 
Жизнь деревни до сих пор остается главной темой его твор
чества. Писатель пробует свои силы в различных жанрах  
(очерки, рассказы,  повести, пьесы, киносценарий, романы, 
научная фантастика) .  Однако идейные и художественные до
стоинства его произведении неравноценны. Па наш взгляд,

' талант Вл. Тетцфякова^рёнмучцестаепно" д р к м а 1 м1 ческий. и в  
наибольшей степени проявился в его повестях. В них всегда 
можно обнаружить стремление писателя решать психологиче
ские проблемы с необычных, неожиданных сторон. Пцсатель 
тяготеет к сложным драматическим сюжетам.  Oi l  охотнее 
всего берется описывать противоречия жизни. Показ  крутых 
сдвигов в человеческих судьбах, духовных переломов в созна
нии людей в его повестях — явление стабильное. С этим св я
зан интерес писателя к обстоятельствам исключительным.

Настоящая работа посвящена наименее изученному кри
тикой н научной литературой кругу вопросов творчества'  
Вл. Тендрякова.  Основное внимание в ней уделено художеет-’ 
венному мастерству Вл. Тендрякова,  как повествователя.  ;

Диссертация состоит из введения, двух глав и заключе
ния. Во введении дается обзор критической литературы,  по
священной творчеству Вл. Тендрякова.

Первая глава состоит из двух частей. В ее первой части 
анализируются повести «Среди лесов», «Падение Ивана Чун- 
рова», «Ненастье».  «Тугой узел», «Подёнка — век короткий», 
которые впервые в критической литературе рассматриваются 
как единый цукл. -Во второй части главы исследуются пове
сти «Не ко двору», «Ухабы»,-«Тройка,  семерка,  туз». «Суд».
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«Находка».  Здесь  сделана попытка проникнуть к творческую 
лабораторию писателя. С ^топ иелыо нами тщательно изуче
ны зарисовки,  путевые заметки,  очерки, материалы биогра
фии писателя,  так или иначе послужившие основой для на
писания его повестей. Сопоставление этих материалов с окон
чательным» вариантами повестей помогает уяснить некоторые 
важные особенности творческой, работы Вл. Тендрякова.

В этой части главы проанализированы сюжетно-компози
ционная структура повестей п принципы раскрытия внутрен
него мира героев. Вторая глава выявляет  роль пейзажа и д е 
тали в пдейно-художеетиенной концепции произведений писа
теля.

В заключении подводятся итоги настоящего исследования.

Вл. Тендряков начинал свой творческий путь как очер
кист. И его имя до сих пор в большей степени связывается 
с очерковой литературой, представленной такими именами, 
как В. Овечкин, Г. Троепольскии, Е. Дорош,  Г. Радо»,  неже
ли с современной психологической повестью (П. Милин, 
Э. Казакевич,  Г. Владимов,  В. Белов,  С. Залыгин,  Ф. Аб
рамов) .

Здесь,  очевидно,, сказывается инерция критиков, продол-.- 
жающУгх воспринимать творчество "Вл. "Тендрякова в русле 
его ранней-прозы с ее очерковостью и социологнчностыо, и 
все еще не замечающих приближения писателя к современ
ной психологической повести". - 

• Вл. Тендряков пришел в литературу с глубоким понима
нием сложности путей становления нового человека.  Его 
всегда отличало пристальное внимание к большим психологи
ческим проблемам;  он стремился объективно оценить внут
ренние .препятствия, задерживающие процесс становления че
ловеческой личности. Многостороннее знание жизни совре
менной деревни у него соединялось с глубокими раздумьями 
над опытом классической литературы в исследовании кре
стьянской жизни.  Высоко оценивая нравственные традиции 
русского крестьянства и понимая значение всех духовных 
приобретений, которые сделала деревня за годы советской 
власти, он никогда не проходил мимо сложных сторон духов
ной жизни деревни и видел многие противоречия ее развития.

В своих повестях он настойчиво искал путей соединения 
острого социального анализа  с многосторонним исследова
нием характеров и отношений людей. И хотя ему до сих пор 
еще не удавалось подняться до этого синтеза, его искания
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нельзя признать бесплодным!!, ir'ro произведения явились 
важным звеном в становлении психологической повести 
60-х годов.

В ранних повестях Вл. Тендрякова заметно «преобладание 
социологии над литературой»: социальные проблемы в них 
иногда заслоняют людей. Поэтому герои этих произведений 
Вл. Тендрякова типизированы, а личностного начала в ин.х 
мало. Производя сравнительный анализ  ранних повестей с 
повестями, написанными позже, мы старались показать,  к а 
кими путями Вл. Тендряков пытается освободиться от своей 
односторонности. В настоящей диссертации повести «Среди 
лесов», «Падение Ивана Чупрова». «Подёнка — век корот
кий» рассматриваются как своеобразный цикл, в котором 
содержание одной из них поясняет содержание другой, соот
носится с ним, как бы дополняет события, описываемые в 
них. Писатель стремится создать  цельную картину развития 
советской деревни, наполненную большими общественными 
событиями, начиная с середины 20-х годов («Кончина») до 
начала 60-х годов («Подёнка — век короткий») .

В повестях цикла нашли отражение многие экономические 
и нравственные вопросы сельской жизни. Вл. Тендряков пы
тается, например,  осмыслить такую важную в литературе тех 
лет проблему, как проблему руководства колхозным и сов
хозным производством. В работе повести цикла исследуются 
в.основном в сопоставлении, с . произдедецi1.ям1 1  В, О.вечкцпа. 
выявляется разница '  Ь' разрешении'  Ti 'трактовке этой пробле
мы у обоих писателей. В. Овечкина интересует прежде всего 
практическая сторона колхозной жизни,  и он настойчиво 
ищет конкретных путей исправления замеченных им непола
док. Отказываясь  выдвигать различные программы и предло
жения, Вл. Тендряков углубляется в психологию тружеников 
села, выявляет  степень отрицательного влияния «неверно на
лаженной жизни» на их мировоззрение,,  характеры и отно- 
'шения. Наиболее характерны в этом смысле повести « П аде
ние Ивана Чуирова» и «Подёнка — век короткий». В них взят 
для исследования пе только новый для литературы материал,, 
но и реализован он в своеобразном драматическом сюжете. 
В первой из них писатель прослеживает  процесс нравствен
ного падения председателя колхоза.  Композиция повести под
чиняется этой центральной задаче:  писатель сознательно от
секает все лишнее п побочное и все повествование строит 
вокруг судьбы Ивана Чупрова.  Падение Ивана Чупрова 
изображено как единый и неумолимый процесс. В его паде
нии писателем усматриваются две важные причины, которые 
находятся во взаимосвязи.  Первая — это то, что он поднимает 
свой колхоз в обход законов, недозволенными путями. В этой
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ситуации 1 1 ,ч второй план отступают личные качества Чупро- 
ва, его талант руководителя,  умного,- энергичного и инициа
тивного. По мере развития сюжета Вл. Тендряков уже ни
чего и не говорит о таланте Чупрова.  все больше показывая 
его как обыкновенного «доставалу». Вторая же линия св я з а 
на с крушением нравственной цельности Чупрова.  Нарушая 
законы,  Иван Чупров убивал все лучшее, что было заложено 
в его характере.  Такое двойное падение Ивана Чупрова по
казано писателем в тесном переплетении и в глубокой внут
ренней связи, составляя основу сюжета повести. Писатель на 
протяжении всей повести развенчивает «масштабную» д ея 

тел ьность  Чупрова.  Его методы руководства проходят серьез- 
■ную жизненную проверку. Одна из самых существенных идеи 
повести заключается в том, что Чупров не сумел создать кол
лектива;  у него в решающие минуты не оказывается опоры. 
Вл. Тендряков через анализ чувств пытается познать духов
ную сущность своего героя. Чупров — человек без духовных 
исканий. Потому-то в момент перелома, осознания своих оши
бок он не находит верного и правильного решениялУ Чупро
ва нет перспектив дальнейшего развития.  Вл. Тендряков по
казал меру возможностей своего героя, его предел. Писатель 
сумел раскрыть глубинную суть отживающих жизненных 
явлений. Д р а м а  Чупрова имеет серьезный общественный 
смысл.

Повесть «Подёнка — век короткий» раскрывает сложное 
взаимодействие характеров п -обстоятельств. Все события в 
повести группируются вокругчеудьбы главной героини._ Х а 
рактер Насти Сыроешной писателем нарисован многосто
ронне. Вл. Тендряков отмечает ее трудолюбие, искренность, 
внутреннюю честность и вместе с тем ее духовную ограни
ченность, непонимание происходящего, неумение противопо
ставить обстоятельствам свою волю. Повесть строится на 
своеобразном противопоставлении того, к чему стремится 
Настя Сыроегина,  и того, что она делает  в данный момент. 
На первый взгляд внутренние стремления героини и ее дей
ствия как будто бы совпадают.  На  самом же длте, она с 
каждым шагом отдаляется от всего того, к чему стремится — 
от своего счастья и от своей мечты. Настя Сыроегина с пер
вых страниц повести испытывает давление обстоятельств и 
до конца повести не может освободиться от них. Обстоятель
ства сразу берут ее в плен. Личные неприятности в ее судь
бе чередуются с неприятностями на работе.

Она хочет, как и прежде,  работать  честно, без приписок, 
но ничего в своей жизни, она "не может переменить. Вл. Тенд
ряков мастерски обнаж ает механизм работы председателя 
колхоза Артемия Богдановича,  умело приспособившегося к



новым обстоятельствам,  показывает гибельность его принци
па: «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Жертвой 
его жизненных позиций, становится Настя Сыроегина.

В творческом развитии Вл. Тендрякова эта повесть имеет 
принципиальное значение. Решая  большую социальную 
проблему в повести «Подёнка — век короткий», Вл. Тендря
ков достигает в ней большой психологической убедительно
сти. Повесть по своим художественным особенностям 'выхо
дит за рамки цикла повестей о колхозной деревне и помо
гает оценить с новой стороны творчество Вл. Тендрякова о 
деревне. Она ломает утвердившееся мнение критики о том, 
что Вл. Тендряков является одним из представителей очер
ковой литературы,  но не больше. Теперь упоминание его име
ни в ряду таких прозаиков, как В. Солоухин, Ф. Абрамов,  
В. Белов, Е. Носов,  М. Алексеев воспринимается как явление 
закономерное. В настоящее время творчество Вл. Тендряко
ва, безусловно, в равной степени принадлежит как к очерко
вому, так и к психологическому направлению советской рус
ской прозы о деревне.

Вл. Тендряков относится к числу тех писателей, которые 
вымыслу предпочитают достоверное событие, фантазии — дей 
ствительность. Д л я  него крайне важно доскональное знание 
ср е д ы ,с ф о р м и р о в а в ш е й  тот или jiHo.fi характер, ,  понимание, 
своеобразия Жизненного уклаДа, всей'обстановки,  окр у ж аю 
щей героев. Глубокое исследование жизненного материала 
позволяет ему создать  атмосферу подлинности и достоверно
сти происходящего.

Во второй части главы,  чтобы полно и глубоко раскрыть 
принципы творческой работы писателя,  мы сопоставили ж и з 
ненный материал,  «первоисточники», с окончательными -тек
стами повестей. (Зарисовку «Бородавка» с повестью «Не ко 
двору»; главы «Мешки ржи», «Бабушка,  едущая в Казань», 
из путевых заметок «Онега» с повестью «Ухабы»; главы «Се
верный характер»,  «Каменная дамба»,  из «Онеги» с повестью 
«Тройка,  семерка,  туз»; главы «Иван Васильевич», «Тесовый 
ручей», «Колдовство и заговоры» из «Онеги» с повестью 
«Суд»),  Мы старались выяснить, как характер избранного 
писателем материала,  особенности его идейного замысла оп
ределяют творческие принципы его произведений. Вл. Тендря
ков исследуя характеры своих героев, идет особыми путями, 
оценить которые особенно важно потому, что в них плодот
ворные начала сложно переплетаются с чертами искусствен
ности н прямолинейности.

Вл. Тендрякову свойственны вера в гибкость, изменчи
вость человеческой личности, признание ее больших потен
циальных возможностей, Писатель убежден в плодотворности



драматических внутренних потрясении;Требующих от челове
ка духовной активности и предельного напряжения сил. Но 
вместе с тем он справедливо полаг^т-,  что в некоторых об
стоятельствах внутренние возможности человека не могут 
полностью реализоваться.  Духовная-неразвитость,  бедность и 
ограниченность жизненного опыта связывают внутреннюю 
активность человека,  делая его инертным, легко теряющимся 
в трудных испытаниях.

Во всех повестях Вл. Тендрякова видно критическое отно
шение к «природному» опыту, который он чг.ще всего связы
вает с условиями деревенской жизни. Его герои, будучи 
людьми честными, делают ошибочные шаги в тех случаях, 
когда жнзнь ставит их перед трудными и неожиданными 
проблемами.  И нужны многие драматические толчки жизни 
для того, чтобы т ч а л а с ь  большая внутренняя работа и н а 
ступило прозрение.

В диссертации внимательно прослеживаются характер и 
роль «чрезвычайных происшествий» в повестях 1'л. Тендряко
ва и их влияние на духовную жнзнь героев

Начиная с повести «Не ко двору», г л. Тендряков много пи
шет о простом человеке (Соловейков Дергачев,  Малннкин,  Те- 
терин, Столярский,  Ечеина, Сыроегина) .  Его герои, за исклю

чением Тетерина.и.Ст.олярсклго, .люди мзлвдые,  находящиеся 
в начале своего жизненного пути. Писатель бросает их з во
доворот сложнейших событий, делает их участниками ( к а т а 
строф и потрясений, и, говоря его же словами. «обжигает 
их». Его герои в различных столкновениях проявляют свои 
внутренние возможности, определяют скла д  своего характера.  
В художественной системе Вл. Тендрякова показ духовного 
перелома героев составляет основу и суть всего повествова
ния. «Обжигая» своих героев в молодые годы, Вл. Тендряков 
указывает  на перспективы их будущего развития.  В зтом 
смысле показательно рассуждение ',Нахотина из повести 
«Чрезвычайное»: «Саша,  должно быть ,не первый год глядит 
свысока на Тосю, на Нину, на Галю,  на всех тех, кого он 
считяет заурядными.  Это стало привычкой. Иногда от , таких 
привычек излечивает время, иногда житейские катастрофы и 
потрясения. Игогда они остаются на всю жизнь»,  (стр. 316, 
т. I). Устами Махотина писатель по-существу указывает  на 
свои творческие принципы. Сравните у А. Чехова:  «Бывают в 
жизни отдельных люден несчастья, например,  смерть близ 
кого, суд, т яж елая  болезнь, которые резко, почти органиче
ски изменяют в человеке характер,  привычки и д аже  миро
воззрение».1

1 Чеков А. Сочнненип, т. 5, М., 1946 г



Продолжая исследование человеческого характера с т а 
ких позиции, Вл. Тендряков в начале 60-х годов обращается 
к героям иного типа, которые на склоне лет «прозревают» и 
обнаруживают несостоятельность прежних взглядов на жизнь 
(Махотин, Тетернн, Столярский. Русаков) .  Так, например, 
Махотин, после сорока лет педагогической деятельности н а 
чинает сомневаться в верности своих методов воспитательной 
работы, подвергает ревизии всю свою прошлую жизнь. 
Преуспевающий начальник энергосистемы Соковпн, после 
смерти* Санькн Горяева, об наруживает  пороки своей ма с
штабной деятельности. Столярский оказывается в критиче
ский момент неподготовленным к самостоятельным решениям. 
Тетернн и Русанов сож алеют о том, что прозрение пришло к 
ним слишком поздно. «Ежели б в семнадцать лет такая наука 
выпала» (Тетернн),  «...У меня жизнь тоже  «косо вышла» 
(Русанов).  Чего же достигает Вл. Тендряков,  вводя в пове
ствование чрезвычайное происшествие? Настойчивость,  с ко
торой он обращается к такому творческому приему, требо
вала от нас внимательного исследования этого факта.  П реж  
де в~его важно заметить,  что различные катастрофы,  аварии,  
убийства в сюжете носят подчиненный характер.  По мере 
развития сюжета они постепенно отходят на задний план и 
■уступают,-место, исследованию ■пенчоло.гнп человека-; И чп^е-же,  
роль их в сюжетах писателя настолько важна ,  что без них не 
реализуется ни один художественный замысел Вл. Тендря

к о в а .  Чрезвычайные происшествия нужны писателю, чтобы 
дать тол'юк духовному развитию героев. Поэтому его пове
сти включают в себя два  чаще всего контрастно противопо
ставленных периода их жизни:  до катастрофы и потрясения 
одна жизнь,  после — резкие перемены — взгляд на прежнюю 
жизнь начинает претерпевать изменении. Исследование ново
го п"нхологического состояния и составляет содержание по
вестей. И, как правило, до катастрофы герои его в непосред
ственную связь  друг  с другом не вступают: они не успев пот 
проявить друг  к другу «симпатии и антипатии». Здесь пока 
преобладает  внешне-событийная сторона. Настоящий же 
внутренний, глубинный сюжет находится пока в тени, о ж и 
дая удобного момента. Таким удобным моментом в повество
вании и становится какое-нибудь чрезвычайное происшествие. 
В «Ухабах» до дорожной аварии сюжета как такового в его 
собственном смысле нет. Нет потому, что герои еще не всту
пили в конфликтные взаимоотношения друг с другом. В по
вести «Суд» до роковых выстрелов психологического сюжета 
также нет. Есть только фабула.  Ночную охоту на медведя 
можно подробнейшим образом пересказать  и только. Каких- 
то глубинных взаимодействий между героями не обнэруж"-



вается. Чрезвычайное происшествие «изрывает» обыденное 
состояние героев. Вл. Тендрякова привлекают такие черты в 
.характерах героев, которые в повседневности достаточно чет
ко не выявляются.  Отсюда и малый интерес писателя к по
вседневному течению жизни. Обращ ая  внимание иа внутрен
ние возможности характера,  о которых не подозревает п сам 
человек. Вл. Тендряков стремится проникнуть в тайны чело
веческой души через большие неожиданные потрясения, в тот 
момент, когда внутренний мир героев выведен из равновесия 
и все процессы душевной жизни отличаются особенной ярко
стью и силон.

При таком развитии сюжета героям дается возможность 
увидеть новые, стороны их собственной души и по-новому 
оценить свои жизненные позиции.

Важной особенностью Вл. Тендрякова является и то, что 
его прежде всего интересует собственный взгляд его героев 
на события внешнего мира и на процессы их духовной ж и з 
ни. Поэтому большое значение в его произведениях приоб
ретают самоанализ и воспоминания героев. Выбор перелом
ного момента, естественно, не позволяет Вл. Тендрякбву про
следить достаточно полно процесс складывания характеров.  
Он большей частью «выявляет воздействие среды на уже 
сложившийся характер».  Иван Чупров, Соковин, Столярский, 
Тетёрин; "Русанов," Пегих*— все они входят 'в повести"сб'-сло
жившимися характерами. Нам дано лишь присутствовать при 
прозрении героя или. же при фактах  его поражения или па
дения. Вл. Тендряков зач ас тую '  всесторонне не исследует 
внутренний мир своих героев, намечая лишь перспективы 
развития,  связанные с моментом неожиданного узнавания ге
роем самого себя. Его больше всего интересуют герои, кото
рые находятся в состоянии глубокого заблуждения,  кризиса, 
вернее сказать ,  он преднамеренно создает такие ситуации 
для героев и испытывает прочность их нравственных основ. 
В центре психологической коллизии его повестей стоит показ 
процесса падения и прозрения героев. Умением уловить и 
правдиво передать психологические последствия «чрезвычай
ных происшествий» писатель овладел не сразу.  Так. напри
мер, многодневный ливень в «Ненастье» служит поводом для 
выявления неверных методов руководства Глухарева,  но ни
какого отношения к характерам героев не имеет, не вызывает 
у них духовного перелома. Острая сюжетная ситуация «Не
настья» не несет в себе той психологической нагрузки, какую 
имеет дорож ная  авария в «Ухабах»,  где чразвычайное проис
шествие помимо всего прочего вскрывает и производственное 
неблагополучие. Использование случая в качестве основы сю
жета в этой повести имеет глубокую мотивировку. В повестях
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«Тропка,  семерка,  туз», «Суд», «Чрезвычайное»,  «Короткое з а 
мыкание», «Находка» чрезвычайное происшествие резко ме
няет ход события, помогая раскрыть важные жизненные зак о 
номерности. И пш да писатель мало заботится о том, чтобы при
дать  «чрезвычайным происшествиям» общий смысл. В пове
сти «Тройка, семерка,  туз» Бушуев мог и не появиться на 
силавучастке Дубинина.  Он оказывается там случайно. С л у 
чайно обнаруживается дневник Тоси Лубковой в «Чрезвы
чайном». Д о  этой находки Махотнн и не подозревает,  что вся 
его прошлая педагогическая деятельность была порочной. 
В «Чудотворной» вся вторая часть ее (спор Прасковьи Пет
ровны с попом) абсолютно не вытекает из чрезвычайного 
происшествии. Поэтому яркое художественное воплощение 
получает один только образ  Родьки Гуляева,  ибо ради его 
духовного перелома и была воссоздана чрезвычайная ситуа
ция в повести.

Некоторое ощущение искусственности и деланности от 
дельных повестей Вл. Тендрякова исходит от однообразия 
основного творческого прием а писателя.

«Чрезвычайное происшествие» часто начинает главенство
вать в произведении, определяя принципы психологического 
анализа,  особенности композиции, характер пейзажной ж и 
вописи.

Интерес к кризисным, переломным моментам в жизни л ю 
дей, а такж е  стремление изображать  большие психологиче
ские перевороты характерны для  целого ряда,  писателей. 
Однако Вл. Тендряков абсолютизирует эти пути исследова
ния характеров.  Отказываясь от других приемов психологи
ческого анализа ,  он обедняет свои творческие возможности. 
Строгая подчиненность композиции замыслу наблюдается во 
всех без исключения произведениях писателя^ В его повестях 
каждая  деталь,  сцена, пейзаж — все выполняет определенную 
роль.

В зависимости от конкретного замысла Вл. Тендряков об
ращается к различным видам композицпп ^ Ч ашс всего писа
тель строит свои повести на д р а л i а т и ч ес к и х" п  i т у а и и я х. Поэто
му многие повести его начинаются прямо с кульминации 
(«Короткое замыкание»,  «Чудотворная»^*В  других повестях 
(«Суд», «Находка»)  композиция несколько иная. В их основе 
лежит также какое-нибудь чрезвычайное происшествие, по
трясение, но повести эти строятся так,  что до катастрофы и 
потрясения писатель успевает показать  жизнь героя r его 
привычной стихни хотя и в течение небольшого отрезка вре
мени. За  это время герой успевает показать  себя с характер
ных для пего сторон. Большей частью он показывается в про
цессе труда,  который описывается с большой тщательдостью
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и полнотой. От этого создается почти физическая ощутимость 
событий, развертывающихся в его произведениях («Ухабы», 
«Суд», « Н а х о дк а» ) .

\/Весьма своеобразно строит Вл. Тендряков финалы своих 
повестей. Они, как правило, заключают в себс емкий, обоб
щающий смысл, сложные психологические итоги развития 
героев. Повесть «Тройка, семерка,  туз» завершается тем, что 
Дубинина как убийцу увозят в районный центр, а все сплав
щики, может быть, впервые так спаянно и дружно ищут пути 
спасения своего мастера7/ В «Ухабах» трактор с умершим 
пассажиром направляется в районный центр; Глухарев 
(«Ненастье») едет в обком партии; Федор Соловейков («Не 
ко двору») приходит в колхозный клуб, где собралось много 
пароду и куда приходит Стеша, готовая изменить свою 
жизнь; в «Суде» Семен Тетернн терзается от сознания своей 
вины перед людьми;  Настя Сыроегина («Поденка — век ко
роткий») бежит к людям. Зачастую судьбы многих героев 
остаются незавершенными.  В «Ухабах» погибает человек и 
прямой виновник гибели также известен, но не ясно, что ож и
дает  Дергачева и Княжева.  Неизвестна дальнейшая судьба 
и Дубинина.  Еще более сложен и противоречив , конец пове
сти «Поденка — век короткий». Однако сущность внутренних 
сдвигов, меняющих психику героев, писатель рисует очень 
тщательно, . .Двтордк?.я дозцаня., в. этом .получает ,д<уТствеягюе 
выражение/ '

Вл. Тендряков постоянно раздумывает о высоком -на зна
чении человека,  ратует за широту его взглядов, духовное бо
гатство, за гуманистические отношения. Забота о каждом 
человеке, кем бы он ни был, рождает тре.вогу в душе писа
теля. Эту тревогу он хочет передать каждому,  кто возьмет в 
руки написанное им: «Кто-то мирно похрапывает,  кто-то пу
скает в подушку сладкую слюну, кто-то быть может,  воро
чается, перебирает озабочегшо в уме: не скощен лужок за до
мом. свалилась изгородь...

Как можно?! Такой же, как все лежащие сейчас в теп
лых постелях, человек, быть может,  не увидит завтрашнего 
дня! Нельзя  допустить этого! Нельзя не помочь!...» (стр. 415, 
т. I ) . 1

Писатель боится покоя и равнодушия. В романе «Ту
гой узел» он пишет, что «равнодушие размножает зло. оно 
его почва, его питательная среда. При равнодушии неизбеж
но растут бедствия,  при равнодушии загнивает жизнь!» 
(стр. 217, т. I ) . 2 Наиболее яркое художественное воплощение

1 Тендряков. Избр. произв. в двух томах. Л\., 1963.
2 Там же.
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уга мыо.>- писателя иоЛу.чл'лй'.?в‘ ’повестях «Ухабы», *Суд^. 
« Подои век короткий». « В ^  снят, а надо помочь, с п у 
с т и !»  —  i> ,p / . ,p i iT писатель к  .-пытается взорвать это спокой
ствие. ii г^’хабах» Дергач.ев;ц-;мл. лейтенант ночью стучат к 
двери »[.<. г еда геля сельсовета; милиционера,  секретаря п а р 
тийной м^гаинзацпи. В повести «Поденка — век короткий* 
Настя с> , -ттся  в двери своих односельчан: «Спасите! Сп-аа- 
сите!!!*. 'Финальными сценами Вл. Тендряков пряковыиаог 
наше внимание к поставленной проблеме, требует справед
ливого ср разрешения.  Направляя  свое повествование в опре
деленно?.! русле, он .Максимально приближает его к жизни, 
вводит н нее. Мотиву борьбы с равнодушием,  тревоги за че
ловека и £.ю жизни подчиняется вся художественная система 
писатели.

В художественной системе Вл. Тендрякова пейзаж з а 
нимает особое место. Изображение природных явлений в луч
ших про)?ведениях писателя отличается тонким видением, 
умением проникнуть в самую суть и тайны жизни природы. 
Однако  Цаще всего пейзаж привлекается Вл. Тендряковым 
для решения тех идей и проблем, которые занимают его. 
П ейза ж  т з д а е т  жизненную среду героя, необходимую обста
новку- д-сТгс.гвгга, №1йнъ' частОчслуЖнТ- 'Мбшн^Жгным фоном' 
действие и дополнительным средством характеристики героя 
и находится в подчинении всего идейного з а м ы с л а1 произведе
ния, выполняя при этом своеобразную роль подтекста.

Герои Вл. Тендрякова находятся в постоянном Ьбщении с 
коварной,  изменчивой природой, которая часто угрожает че
ловеку, У с т у п а я  противодействующей ему силон. Вл. Тенд
ряков в ейоих повестях почти не рисует быт, обстановку ге
роев. Его героев мы застаем в дороге,  ночном лесу, на охоте. 
Так в-подсетях «Ухабы», «Суд» и «Находка» все основные 
события происходят за пределами дома н быта его героев. 
В «Ухаба*» герои начинают свой путь на дороге и зав ер 
шают его на ней. Трофима Русанова из «Находки» мы з а 
стаем возвращающим ся домой из Китьмаревских озер и рас 
стаемся о пим тогда, когда он находится в дороге. Повесть 
«Суд» начинается тем, что трое выходят на ночную охоту^на 
медведя. . ,  Т’акое композиционное построение влечет за собой 
ограничение сюжетного времени. Все события в «Ухабах» и 
«Суде» происходят в течение одного дня,  одной ночи, а в 
«Коротко:^ замыкании» и того меньше — всего четыре часа. 
Несколькими сутками ограничено время и в повестях «Трой
ка, с е м е р \ а % туз» и «Находка».  Отказ  Вл. Тендрякова от 
и з о б р а ж е н а  повседневного течения жизни, стремление ста 

13



вить своих героев в необычны*:'. с h i  ‘у л  гаги, интерес к резким 
переломам в их судьбах диктует ему .выбор особого пейзажа,  
созвучного острым, драматическим ^сюжетам его произведе
ний. В «Ухабах» эго размытая,  .развороченная дорога; мно
годневный ливень, гроза в «Пенаст-ье»; таинственный ночной 
лее в «Суде»; ненастный, осенний лее в «Находке». Причем 
все эти описания картин природы у Вл. Тендрякова не отры
вочны и не носят какой-то случайный эпизодический х ар а к 
тер. Они глубоко мотивированы и подчинены общему замыс
лу произведения. В «Ухаб’ах». образ  измученной дороги про
ходит через всю повесть [(.'несет большую идейно-смысловую 
нагрузку, являясь как бы стержнем, фундаментом сюжета.  
Дорога движет сюжет. Она живет мучительной жизнью: 
«исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь 'иссе 
чена рваными колеями, как поле битвы костями, усеяна ж е р 
дями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно 
срубленных березок» (стр. 390, т. I ) . 1 Много жизненных су
деб испытала на своем веку эта ухабистая дорога . ,В  «Нена
стье» весенний сев идет полним, ходом. Весна разворачивает
ся, как по заказу.  Однако,  на девятый день сева, в самый его 
разгар,  ударила первая гроза. «С этого дня и пошло — гроза 
за грозой, ливень за ливнем...  залило землю, остановился 
сев». Так природа властно вмешалась в жизнь тружеников 
"Сейа;"перепутала-~вте пЗ^пЛаны;"угрожая" настоящим '  беДст-' 
вием. Длительное ненастье меняет ход событий в [.Увести, 
сталкивает героев в их борьбе за правду.

П ейзаж  у Вл. Тендрякова^, зачастую становится частью 
действия, придавая остроту сюжетам его произведений. В це
лом же  он у Вл. Тендрякова пасмурен, однообразен. В пей
заж е преобладают тона темные, мрачные. Наглядным приме
ром может служить повесть «Находка»,  сплошь состоящая из 
описания «леса,  измученного тяжелый,  как смертельна^ бо
лезнь, ненастьем». Можно вспомнитьисНеДастье», в котором 
в течение десяти дней не показывается солнце; «Ухабы», где 
день и ночь спутаны, когда все приблизительно и зыбко.

Мрачные,  темные тона в описаниях картин природы 
у Вл. Тендрякова связаны с общей философией его творче
ства. Его пейзаж находится в, неразрывной и тесной зависи
мости от тех общественных и нравственных проблем, к кото
рым обращено внимание писателя. Несмотря на обилие пей
зажной живописи в произведениях Вл. Тендрякова,  человек 
всегда остается главной фигурой. Исключительная близость 
тендряковских героев к земле рождают в их душе хозяй
ственные тревоги. Герои писателя оценивают природу, как

1 В. Тендрикоп. Избр. мроит. п двух томах. М., 1963.
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земледельцы («Ненастье»,  «Тугой узел», «Среди лесов»).  
Возможно поэтому ии один герой писателя просто так не л ю 
буется, не восторгается природой. Чаще всего он вступает с 
ней в единоборство, смотрит на нее с вызовом. «У нас д р а 
ка с природой» («Ненастье»),  Так и «Ухабах» дорога стано
вится «хитрым, неожиданным,  беспощадным» врагом челове
ка. Д а ж е  ночная охота на медведя в «Суде» не просто з а б а 
ва и утеха отдыхающих людей. Медведя надо уничтожить 
потому, что он «до сих пор мял овсы, пугал женщин,  ходив
ших на покосы, а прошлой ночью залом ал  годовалого телка».  
Мотив близости человека к земле, сродиениости его с приро
дой, как философский мотив проходит через все творчество 
Вл. Тендрякова.  В данной главе пейзажная живопись писа
теля исследована в сопоставлении с творчеством В. Белова.

На протяжении целого ряда лет Вл. Тендрякова продол
жают волновать одни и те же или сходные по внутренней 
сущности общественные и нравственно-психологические про
блемы. С годами менялись взгляды писателя на эти пробле
мы, он старался рассматривать их с новых сторон. Однако 
творческое разрешение их не всегда было художественно со
вершенным и оригинальным.  Все эти годы развитие писателя 
шло по крайне противоречивому .пути.. .Его.творчество,ие бы-, 
ло движением только по восходящей Vfii ни и. Моменты ‘опреде1 
ленного кризиса наблюдаются и сейчас («Кончина». «Апо
стольская командировка») ,  И все же его творческие дости
жения как художника несомненны.
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