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(ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. БЕЛОВА НА КИНОЭКРАНЕ)

«Этого народ не позволит», —  сказал... 
собеседник одному ярому западнику. «Так 
уничтожить народ!» —  ответил западник 
спокойно и величаво.

Ф . Д о с т о е в с к и й ,  1880 г.

В нашем запродажном с потрохам и ки 
нематограф е есть три игровы х филь
ма по произведениям  В. И. Белова. 

(Была еще, правда, телепостановка по 
«Плотницким  рассказам», но уж е  м ного 
лет она ка к бы «испарилась» со все более 
голубого  экрана и у ж  тем паче вряд ли 
появится при ещ е одном  оборотне, осед
лавшем наше телевидение.)

«Целуются зори», «По 206-й...», «Всё впе- 
оеди». Обращ аясь к  ним, я только сейчас, 
в 1992 году, начинаю понимать то, что 
предвидел писатель ещ е задолго до  ны
неш него триумф а катастройки. П редосте
регал. А  я не понимал.

Белов написал киносценарий ком едии 
«Целуются зори» в конц е  60-х годов. Он 
был тогда студентом  Л итературного  ин
ститута. Показал Ш укш ину. Тому понрави
лось, и он предложил  сценарий на сту
дию  имени Горького ...

«С кем  бы я ни говорил, все хвалили 
сценарий,—  вспоминает Белов.—  Сценарий 
обошел на студии м нож ество  кабинетов, 
пока не застрял в чьем-то столе. Он ле
жал в этом столе ровно год... И вдруг 
удача! М не позвонили в Вологду, чтобы я 
приехал в М оскву  специально по этому 
делу... Редакторша встретила меня очень 
радуш но и после длинного  разговора об
ратилась ко  мне с просьбой написать сце
нарий... об альпинистах. Я забрал у  нее 
рукопись и в тот ж е  день послал на дру
гую  студию. Там опять похвалили сцена
рий и... замолчали. В чем дело? Я недоум е

вал, ходил по редакциям . Сценарий проси
ли всю ду: на студиях, в театрах, на теле
видении. Я давал рукопись всем, все хва
лили ее, а я терпеливо ждал. Но киносту
дии молчали, будто набрав в рот воды».

Тогда Белов махнул рукой , написал ки
ноповесть под этим ж е  названием и опуб 
ликовал. «И тут,—  с улы бкой замечает Бе
лов,—  вдруг заинтересовались этой пове
стью. С ценарием не интересовались. И Се
реж а  Н и кон е нко  его  поставил...»

Семь художественны х советов вносили 
поправки в несчастную ком едию ) По по
ручению  дирекции  реж иссер  Данелия сле
дил, чтобы все «ценные указания» строго 
выполнялись. И давал «друж еские» советы 
р еж иссеру фильма: «Давай вы режем, а то 
новой постановки не дадут».

Когда Н икон енко  в отчаянии спрашивал 
у директора  студии: «Что ж е  вы хотите, 
чтобы я плакат делал?», то  Сизое отве
чал: «По м не лучше плакат».

Д ум аю , читателю не надо объяснять, 
почем у «прогрессивный» наш кинемато
граф  яростно боролся с непритязательной 
историей о  том, как в послевоенном 
1947 год у  трое д рузей-колхозников и тет
ке Настасья поехали в райцентр, пробыли 
там несколько  дней да и вернулись в род
ное село. Туда ехали с кадуш кой соленых 
ры ж иков , обратно —  со «спидолой».

Город  не принимает их, а они не по
нимают и не м огут  принять партийно-бю
рократической городской  «культуры». Про-
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стают —  они сами над сабой посмеиваю т
ся, постоянно попадаю т в нелепые ситу
ации —  по простодуш ию , незнанию  и пр. 
Их наивность взрывает глянцевую  оболоч
ку  го р о д ской  жизни и обнажает ее бес
человечную  суть. Бухтина —  вещь лукавая 
и не так проста, как кажется.

Вот пример. О дин из героев картины 
«Целуются зори» Н иколай Иванович Во
робьев вызван s го р о д  на совещ ание. По 
ходу фильма не это ж е  совещ ание попа
дает д ругой  Воробьев —  Егорович («У нас 
полдеревни, почитай, Воробьевы»). И ни
кто  не заметил! Именно Егорович, бой
кий, не теряю щ ийся, с удовольствием «за
седает», а Николай Иванович колет весь 
день дрова. К вечеру мы видим, какой  
исполинский труд  соверш ен —  весь двор 
усыпан колотыми дровам и —  на несколько 
зим  хозяйке  хватит! Бухтина! Но, как ска
зано, «сказка ложь, да в ней намек»...

П одобны е «нелепые» истории сменяю т 
одна д р угую  на протяж ении всего филь
ма. Чего стоит хотя бы игра на гарм они 
в м узы кальном  магазине Л еш ки, которы й 
своей искром етной мелодией перекры л 
вопли Имы Сумак, вызвав этим взрыв не
годования местных «меломанов»!..

Лента подтверждала то, что находил в 
творчестве В. Белова Василий Ш укш ин: 
«Я л егко  и просто подчиняю сь правде бе- 
ловских героев... М ож ет, я, по  родству 
занятий с писателем, и подивлю сь его слу
ху, памяти, чуткости... Но... одной па
мяти тут мало... Без любви к  тем м уж и 
кам, без сострадания, скры того  или явно
го, без уважения к  ним неподдельного  
так о них не написать. Нет. Так, чтоб вста
ли они во плоти: крикливы е, хвастливые, 
работящ ие, терпеливые, совестливые, теп
лые, родные... Свои. Нет, так не написать. 
Лю бовь и сострадание —  только они на
водят на такую  пронзительную  правду. 
И тут не притвориш ься, что они есть,—  
если нет ни того, ни другого» .

По существу, уж е  в первой картине по 
Белову была выявлена несовместимость, 
противостояние культур. Тысячелетней на
родной культуры, традиции, м ировоззре 
ния. И антикультуры, которая ныне о ткр о 
венно являет собой м ерзость го р о д ской  
свалки, развалин оккупированной  и раз
грабленной страны, словно изувеченной 
бомбам и и проказой, изнасилованной «под
лецами всех стран». Только сегодня мы 
понимаем, ка к были правы Егорович и его  
друзья, не воспринимавш ие го р одской  
антикультуры. Как выяснилось, Белое был 
соверш енно прав тогда, а мы, горож ане , 
этого не увидели, не поняли.

С еще большей страстью говорит Бе
лов об этой несовместимости крестьян
ства с м иром  лицемерия —  в киносцена
рии «Распрямись ты, рожь»... Так как борь
ба советского  кинематограф а с проникн о 
вением русских писателей на экран все 
время соверш енствуется, то в данном  слу
чае киносценарий, написанный В. Беловым, 
был куплен киностудией «Мосф ильм» и.... 
спрятан в долгий ящ ик. То есть «пода
вись ты, автор, кино-авансом, но теперь 
ты связан с нами д о гов о р ом  и «никто-о 
не узна-а-ет, где м огилка  твоя».

П рождав годы, В. И. Белов, отчаявшись,

перад»лал киносценария в пьесу «По
2СГ6-Й...» (сцены  из районной жизни).

Вспоминает кинореж иссер  Виталий Коль
цов: «Я со студенческой скамьи мечтал 
ставить на экране Ш укш ина и Белова. Я 
был влюблен в «Привычное дело», И вел 
переговоры  в своем творческом  объеди
нении на «Мосф ильме». И вдруг увидел 
на телеэкране ленинградскую  постановку 
этого  замечательного произведения. Это 
был тихий ужас. То есть с тем, что я про
читал и во мне жило,—  ну ничего общ его. 
Такое гениальное произведение и так за
гублено... Первое, что я обнаруж ил ,— 1947-й 
го д  в русской деревне: холодильники сто
ят (смеется). Ж уть какая-то. Я представ
ляю себе Белова, ко гда  он это увидел, 
при его  просто ж естокой  привязанности 
к  правде, вдруг увидеть в родной Тимо- 
нихе холодильники такие (хохочет). 
«М инск» стоит, гробина белый, в 47-м го
ду, ко гда  с лучиной жили... Вот это был 
первый шок. И потом, ко гда  я познако
мился с Беловым, узнал, что во-первых, 
они его обокрали, заплатив за классику 
нашу р усскую  копейки, и испохабили... 
П рош ло время, и я читаю в ж урнале «Мо
сква» его  пьесу «По 206-й...» М не пьеса 
очень понравилась. Очень. Я понял, что 
это м ое дело. Правдами, неправдами я 
вышел на Белова. П о-м оем у, Заболоцкий 
нас свел. И начал просить его  об этом 
произведении. И он категорически, рука 
ми и ногам и: «Нет, нет, бо ж е  упаси...» И 
начал рассказывать историю  про «Целу
ются зори». Это было, конечно, страшное 
дело... После удачного телеспектакля 
«Плотницкие рассказы» вроде стронулось 
отнош ение к  Белову среди начальников. 
И разреш или постановку по «Целуются 
зори». То пи они не разгадали ее в тот 
момент? А  когда  она обрела реалии эк 
ранные, действительно, ни в какие  ворота 
не лезущ ие по тем временам, то кончи
лось все это печально. И вот эта печаль, 
наложенная уж е  на спектакль по «Привыч
ном у делу», и то, что проделали с Бело
вым в «Целуются зори»,—  очень тяготило 
Белова. А произош ла такая страшнейшая 
история. Картину у ж е  надо было сдавать 
в Госкино, ее посмотрел Даль О рлов (то
гда главный редактор Госкино.—  Ю . Д .] и 
сказал: «Вы что? Это —  пораж ение кино
студии «Мосф ильм»! Надо сжигаты». Осо
бый гнев вызвала сцена, ко гд а  один из 
персонажей (Егорович.—  Ю . Д .) попадает 
на пом пезное собрание с вручением  о р 
денов и ему вручаю т орден, предназначав
шийся д р угом у  (смеется). Э, мол, все рав
но ко м у  вручать, лишь бы отчитаться... 
С казано было, что противопоставляется 
го р о д  деревне, хотя речь шла о том, что 
нравственность мы теряем. За спиной у  
Белова С ереж ке  начали, Н иконенке , вы
кручивать руки . Если, мол, вот это, это не 
выкинешь, м ож еш ь из кинематограф а ухо
дить. С ережка  вызвал Белова —  как-то  от
биваться надо. И он приехал, бросив все 
дела. Сказал: «Вот я здесь. Когда  будете 
принимать картину, сообщ ите, я приду». 
Ему сказали: «Хорош о. Ж дите. Завтра с 
утра Вам позвоним». Ну, он сидит, ждет. 
Не звонят, не звонят. Часа в два уж е  по
звонили и сказали: «Вс*. М ы  уж е  карти-
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ну чг!бемЬтрелй, pwftfceeep укв4ан** пе«у«
чил. М ож ете  ехать в Вологду». Вот и вое... 
Картину искромсали так, что потом  пла
кал Белов, ко гда  увидел, что осталось... 
И вот под такого  «разогретого»  Белова 
ещ е появляюсь я... Чисто случай пом ог. 
Он отбивался от меня. У ж е  и к телеф ону 
перестали мне подзывать его... А  случи
лось так, что мне дали п угэвку  в П ицунду 
с семьей. И случайно через Володю  Кру- 
пина узнал, что на этот ж е  ср о к туда ж е  
едет Василий Иванович... И вот (смеется) 
ко гда  в П ицунде я п рихож у под окна к 
нем у и вдруг он меня видит, то он просто 
сдался. Плюнул, все равно, говорит, этот 
не отвяжется. И вот там, в Пицунде, мы 
начали работать. Там он мне и рассказал 
историю  с этим сценарием и ка к он пере
делал его  в пьесу. Ну, вы, наверное, зна
ете, что пьеса очень хорош о шла в раз
ных театрах, в театре Сатиры, билеты не
возм о ж н о  было достать... В 1982 год у  сце
нарий был готов, но начинается кампания 
антиалкогольная и под  это дело нас —  
фьють! —  прикры ли. В 1984 году нас опягь 
запускают, мы уж е  начали работать, но... 
прикры ли опять. Как мне объяснили: «Не 
ко  времени». И вот в 1988 год у  аж, еще 
семь месяцев я обивал пороги , и только 
к началу 1989 года мы сумели запустить
ся, и то благодаря тому, что на незави
симой студии «Паритет». А  «Мосф ильм» 
категорически отказал... Вот такая стран
ная, мучительная предистория. И я благо
дарен, что на прем ьере в Вологде Белов 
вышел и сказал (смеется): «Это только 
благодаря вон тому парню. А  я давно 
плюнул и решил, что никогда  не пробь
ешься». Да... Для меня это был очень 
д оро гой  материал. Его ведь мало сейчас! 
Его ж е  не пишет никто ! За ко го  хватать- 
ся-то?

—  Как отнесся Белов к  картине?
—  Он отложил вылет в М о ск

ву на сессию Верховного Совета и 
два часа мы с ним разговаривали на д р у 
гое  утро после прем ьеры . Два часа он 
ругал меня— вот это не так, это не так, 
Ну, например, заметил: «Я бы никогда  не 
сказал «зас...нка». Ну это ж е  не так, чтоб 
специально он (речь идет об участковом  
м илиционере Пухове, ко то р о го  после То
ниного фельетона уволили.—  Ю . Д .) пощ е
голять. Вот так вот вы скочило у него... 
Есть вещи, конечно, ко гд а  я нем н ож ко  
перебарщивал. Когда бабы завопили все 
хором  (это ко гда  почтальон приносит по
вестку —  явиться к следователю.—  Ю . Д .]. 
А  он очень чуткий на такие дела, просто 
мгновенно, ка к  тонкая мембрана, реаги
рует. ...Ну а на премьере, хотя ругал, вы
шел и говорит нам: «Я благодарю  вас всех 
за праздник». Ни к  одном у актеру у него 
не было никаких претензий, а это значит —  
мы попали в характер. С ним это очень 
важно. Это не то что рекетиры  так стре
ляют или сяк стреляют. Тут люди живые, 
настоящие.

—  По выбранной натуре не было пре
тензий?

—  Во-первых, я не раз жил в Вологде. 
Влюбился в этот город . Бывал в его  ро д 
ных местах, в Х аровском  районе, в забы
том Богом  го р о д ке  Харовске, Щздил по

щ

р в й о н у .с М « * « ^ т * м  необы ю м яенны е. Сы
но к как раз '* о * ч а л  ш колу, С уриковскую , 
и он там писал этюды. Я ко гда  повез Бе
лову эти этюды, он был просто ош елом
лен. П роблем  с натурой не было. Умира
ющая деревня, го р о д о к  (это Харовск) —  
все оказалось в духе произведения».

А  произведение это было соверш енно 
непохож им  на «Целуются зори». То есть 
в нем была, естественно, беловская по
эзия, беловский мир, неповторим ость су
деб, гражданственность. Но по ж анру 
это —  драма. На наших глазах ломались 
человеческие су,>ьбы, причем  ломались не 
извергам и, а вроде бы нормальными 
людьми, разве что нем ного  «заш оренны
ми» в своей проф ессии. М олодая ж урна 
листка Тоня (Евгения Д обровольская), оба
ятельная, исполненная ю ной энергии, по
рывистая, движимая желанием искоренять 
лю дские  пороки . И вот (как говорят хи
рурги , разрезая больного): «Прекрасный
случай!». В деревне поссорились соседи, 
а участковый Пухов (Герман О рлов) не дал 
хода «делу», зная, что Костя Смагин (Сер
гей Гармаш) и Иван Степанович (Павел 
Корм унин) нынче ж е  и помирятся. Не дал, 
исходя из народной традиции: не обра
щайся к властям всуе, не навреди ближ 
н е м у —  ведь закон бездуш ен. В благород
ном  негодовании Тоня публикует в газете 
фельетон и... Костя оказывается в КПЗ. 
Столь ж е  принципиален и следователь 
Борис (А лександр Воробьев), возбудивш ий 
после фельетона уголовное дело против 
Кости. Эти м олоды е люди, подготовлен
ные специалисты, описанные Беловым за
долго  д о  прихода к  власти «архитекторов 
перестройки», удивительно напоминают 
м олодую  поросль ее «прорабов». По су
ществу, на экране впервые обнажена 
г и б е л ь н о с т ь  для трудового  челове
ка, вообщ е для всего ж иво го  этих дея
телей. Это действительно причисление се
бя к клану «непогреш имых», призванных 
кнутом  загонять непослуш ное стадо в 
стойло той или иной догм ы . Более того, 
всякие попы тки объяснить этим «хунвэй- 
бинам» их ограниченность встречаются с 
и скренним  негодованием . Это рабы идеи 
и с к о р е н е н и я .  Неважно, под каким  
лозунгом , искоренения ли покоряем ой 
природы , «идиотизма деревенской ж и з 
ни», «патриархальных нравов», «квасного 
патриотизма» и т. п. И менно они состав
ляют «опору перестройки» в прессе, те
левидении, кинематограф е, театре, науке, 
медицине, педагогике . И менно они вместе 
с зам ороченной ими ж е  м олодеж ью , с 
лю мпенами, торгаш ами, спекулянтами во
пят на площ адях: «Ельцин! Попов! Соб
чак! Хасбулатов!» —  ведь они и * детища, 
их достойны е вожди. Это они толпами 
устремляю тся за корд он  в земли обето
ванные, ф орм ирую т общ ественное мнение, 
вершат выгодный им суд и закон, все бо
лее сращиваясь с отечественной и зару
беж ной  мафией в поисках полной власти 
над толпой. Ш аг их все более дружен, 
подавление инакомыслия —  все более ж ес . 
токо . Хайль! Бей! О граничить! Приостано
вить! Причем придраться не к  чему. «Ис
коренение» руководствуется для себя при
думанны ми законам и, своим и правами



свободной ЛИЧНОСТИ (свободной ОТ «прн-г 
венничества», «старозаветной морали», 
стыда и т. п. архаизмов}.

Стройные ш еренги строителей «нового 
общества» буквально в ы т а л к и в а ю т  
из своей среды, как чуж еродны й, м ир де
ревенских жителей, ж ивущ их «допотоп
ной», «растительной» ж и знью  и вообщ е 
не знаю щ их «политесу». Нами ком андую т 
ныне —  подонки, говорит картина. М ы 
ж ивем  в стране колониального рабства. 
Но, м ож ет быть, «туземцы» заслуживаю т 
этого? Да нет. И зображ енны е в картине 
русские  лю ди —  привлекательны своей 
лю бовью  к  земле, к  односельчанам, своей 
друж б ой , незлобивостью . О ни не пони
мают, что против них орудую т заговорщ и
ки, что их наивность и д обродуш и е  весь
ма умело ими использую тся.

Л ю бопы тно проявляет себя «опора пе
рестройки» по отнош ению  ко  всему, что 
касается В. И. Белова, в частности его  
фильмов. Так, не было предела восторгам  
по поводу творчества С ергея Н иконенко . 
Но гробовое  молчание воцарилось после 
картины  «Целуются зори». Нравился ки н о 
ведам и реж и ссер  Виталий Кольцов, осо
бенно его ленты «В лазоревой степи», 
«На ясный огонь», «Надежда и опора». Но 
поставил Белова —  и явно не угодил. Ну 
а ром ан «Все впереди», а затем и одно
именный фильм Николая Бурляева были 
встречены «дикими крикам и озлобленья». 
«Здесь создатели фильма полностью., со
лидаризирую тся с концепцией В. Белова, 
вы раженной в ром ане «Все впереди», с 
попы ткой переложить всю ответственность 
за нравственное падение общества на пле
чи «интеллигентов» (Нат. Иванова).

«Все впереди» стоит особняком  в твор
честве В. И. Белова. Это уж е  не предосте
реж ение  в ж анре  сказки  или бухтины, да
ж е  не драма «из районной жизни». Это 
прям ое, гр о зн о е  пророчество  о прибли
ж аю щ ем ся апокалипсисе, о наступлении 
н о ч и  на Лысой горе , о дьяволиаде, бе
совщ ине, все более окр уж аю щ е й  нас. О 
той бесовщ ине, на ко то р ую  указывали 
П уш кин, Гоголь, Булгаков. Этот роман 
1986 года —  страстное обращ ение ко  всем 
нам: осознайте тот ужас, в которы й ввер
гается страна! Эта ж е  тема особо выде
ляется и ■ фильме В. Бурляева.

По сущ еству, перед нами —  антимир, ан
тикультура, исковерканная ж изнь,—  р а з 
л а д .

Героиня картины, вызывающ ая особое 
доверие —  Верочка, дочь Л ю бы  и Д м ит
рия. «Сколько недоум енного , непосильно
го  для нее горя  копилось в этих распах
нутых детских глазах!» И менно эти полные 
слез глаза ребенка, с надеждой см отря
щ ие на встречу после долгой разлуки па
пы и мамы, оправдываю т для меня эту 
ф инальную сцену, происходящ ую  у подн о 
ж ия памятника С ергию  Радонеж ском у. И в 
этот м иг вспоминаются слова Д о стоевско 
го  об одной лишь единой слезе ребенка, 
что перевешивает все на свете: «Мы не 
должны  превозноситься над детьми, мы 
их хуже. И если мы учим  их чему-нибудь, 
чтоб сделать их лучше, то и они нас де
лают лучш е нашим соприкосновением  с 
ними. Они очеловечивают душ у нашу». Не

с-лучай до бриш -киноведение, изничтожая 
фильм, особой злобой пышет в адрес Ве
рочки.

* * *

Вроде бы фильмы по произведениям 
В. И. Белова непохожи. Сказка про Ива- 
нуш ек-дурачков, драма из жизни сельских 
жителей, трагедия апокалипсиса.

В то ж е  время они соверш енно чуже
родны  советском у кинематограф у, озабо
ченном у темами смерти и самоубийств 
(специальный ном ер  журнала «Искусство 
кино», 1991, №  9), эротики, порнограф ии, 
защ иты прав сексуальных меньшинств 
и т. п.

О ни ни как не корреспондирую тся  и с 
тематикой средств массовой информации, 
обличаю щ ей счастье созидательного тру
да, русскую  соборность, «справного м уж и 
ка», армию, патриотические силы, нашу 
историю.

И в то ж е  время эти ленты —  горькое  
осознание нашей национальной трагедии, 
антинародности наших руководителей, на
шей науки: александровых, велиховых, Я в 

линских, Заславских; законов, ю риспруден
ции,—  всего того, что ненавидит и пресле
дует по лю бом у поводу честных труж ени
ков. Заметьте, что им енно человек труда, 
вообщ е полезный для народа, находится, 
как выявляется в экранизациях Белова, 
«под прицелом» цивилизованного горбачев- 
ско -яковлевско -ельцинско  -  артемотарасов- 
с ко го  мещанства и е го  прислуги: Л еш ку- 
гармониста еле спасают из КПЗ; из-за 
пустячной ссоры  осуж ден  к  принудитель
ным работам Смагин; увозит милицейская 
машина на долгий срок Ивана Степанови
ча; грозит тю рьма и председателю  кол 
хоза; годы  провел в тю рьм е  и Дмитрий 
М едведев. Зато процветаю т ответственный 
гражданин и администраторы  «Д ом а кол 
хозника», выбрасывающ ие крестьян ноче
вать на асфальт, буквально под забор, да
бы не потревожить «артистов с Кавказа». 
П роцветает четвертая власть желтой прес
сы, ф актически ком андую щ ая в обществе. 
П роцветает М иш а Бриш, хотя и недово
лен окр уж аю щ и м  «быдлом»; его  д р у г А р 
кадий с «эротическим  театром» для гоев. 
То есть все вверх ногам и: предатели наро
да правят им и разоряю т его  страну хуже 
татаро-м онгол, Наполеона и Гитлера, за 
что награждаю тся м еж дународны м и пре
м иям и; выращ ивают подобны е себе кадры  
свободных (от совести) личностей; а в р о 
ли преследуемых —  честные люди.

—  О помнитесь! —  словно обращ ается к  
нам Белов, его  картины. —  О глянитесь!

И обратите внимание на следую щ ее.
Ведь экранизация Белова или, скажем, 

произведений Ш олохова (Герасимовым, 
Бондарчуком), Гончарова (Н. М ихалковым )
—  исклю чения, подтверж даю щ ие общие 
правила;

1, Геноцидом  против р усско го  народа, 
начатым не сегодня и не вчера, р уко во 
дят о б о р о т н и ,  л егко  м еняю щ ие мас
ки, лозунги, клички , но бестрепетно испол
няю щ ие главное —  запрограм м ированное 
местными и инозем ны м и кукловодам и дав
но, Д р у го е  дело, что ныне беспредел это-
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«о геноцид а , и  Вы, к  прим еру, не увидите
П уш кине или Гоголя на книж ны х пристав
ках, оккупированны х анжеликами, ш евард- 
нацэами, Горбачевыми и прочими поповы 
ми.

2. Отечественная классика, в том числе 
Б«яов, украдена у  нас без всякого  стес
нения, и это все явления од ного  порядка: 
недопущ ение на экран «Тараса Бульбы», 
«Василия Теркина» или пылящихся годам и 
в кабинетах «Мосф ильма» сценариев Бело
ва.

3. Подлинный Белов во всем разнообра
зии его  творчества украден  у нас и бла
годаря бесконечны м  издевательствам над 
создателями немногочисленных русских 
фильмов.

4. О н украден у  зрителей и благодаря 
руководителям  кинематограф ии, издавав
шим приказы  о ш ирокой  популяризации 
бездарны х поделок вроде «Европейской 
истории», абракадабры  «Дни затмения» 
С окурова, готовивш им  представления о 
высших премиях и званиях «кин од окум ен
талисту» Кармену, целиком  инсценировав
ш ему якобы  взаправдаш ние сцены «Пове
сти о неф тяниках Каспия» и т. п.—  но яро 
пинавшим русских кинореж иссеров.

5. Русский кинем атограф  изначально 
предан кинокритикой , восхищ ающ ейся 
только тем, от чего  отворачивается нор
мальный человек.

Таким образом , Белов в условиях со 
верш енно откровен ного  р усско го  гено
цида н е  м о г  быть не украден у кин о 
зрителей.

Не м ог быть не украден  им енно пото
му, что попы тки перенести на экран рус
скую  литературу уж е  более 70 лет осу
ществляются в о к к у п и р о в а н н о й  
стране. Ее экран изирую т в основном  зиль- 
берш тейны и блейманы, м енакеры  и гор - 
дины, моисеи Левины и ш кловские. И 
большее кинопаскудство  даж е  трудно 
представить. Это тема о собого  разговора. 
Ленты  же, о которы х идет речь, вы вряд 
ли посмотрите на киноэкране, о кку п и р о 
ванном ам ериканщ иной или ам ериканизи
рованными «советскими» чернухой и пор
нухой. Так что познакомиться, к  прим еру, 
с экранизациям и Белова вы см ож ете  в 
лучш ем случае на видеоэкране, если он 
будет разреш ен в резервациях для рус
ских туземцев *.

О ни нуж ны  нам —  фильмы Белова! М ы 
хотим видеть на экране давно изгнанного  
с него  простого  р усско го  человека, рус
ский характер, его  д уховную  мощ ь, его 
простодуш ие и е го  гр о зн ую  силу, его 
л а д .  Мам нуж на и т а  г р а ж д а н с к а я  
п о э з и я  Белова, что неотделима от его 
картин народной ж изни , от его  м узы ки 
народной речи. Вспомним в этой связи 
одно рассуждение.

«П олож им ,—  писал Д остоевский ,—  что
мы переносимся в день лиссабонского 
землетрясения... Выходит ном ер лиссабон
ско го  «М еркурия»... и на самом видном 
месте...: «Ш епот, ро б ко е  дыханье, Трели 
соловья, С еребро и колыханье С онного  
ручья...» ...Не знаю  наверно, ка к приняли 
бы свой «М еркурий» лиссабонцы, но мне

кажется, они тут ж е  казнили бы всенарод
но, на площ ади, своего  знам енитого  по
эта.., потом у что им показался бы слиш
ко м  оскорбительны м  и небратским  посту
по к поэта, вЪспевающего такие забавные 
вещи в такую  минуту их ж изни . Разумеет
ся, казнив своего  поэта.., они все непре
менно бы кинулись к  каком у-нибудь д о к
тору Панглосу за ум ны м  советом, и д о к
тор Панглос тотчас ж е  и без больш ого 
труда уверил бы их всех, что это очень 
хорош о случилось, что они провалились, 
и что у ж  если они провалились, то это не
прем енно к  лучш ему. И (слушайте! — 
Ю . Д .) доктора  Панглоса никто бы не ра
зорвал за это в кл о чки ; напротив.., про 
возгласили бы его д ругом  человечества».

Ну что, стареет публицистика? Чем это 
не сегодняш ний день, чем не сегодняш няя 
судьба деятеля, погубивш его  страну и с 
поразительной наглостью  рапортую щ его  
ам ериканском у еж енедельнику «Тайм», что 
развязанная им бойня —  это «лучшие го 
ды» его жизни?

П роизведения В. И. Белова и поставлен
ные по ним фильмы сравнимы, к  прим е
ру, с граж данской  поэзией Некрасова (ко 
торого  уж е  не изучаю т в перестроенной 
ш коле):

ГроШ 'У новейш их господ 
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.
Бредит Ам ерикой Русь*.

Что ни попало тащ йт,
«Наш  идеал, говорят, 
Заатлантический брат:
Бог его — то ж е ведь доллар!..»

И в том ж е  1875 году один из прозрев
ших персонажей Некрасова заявляет:

Горе! Горе! хи щ н и к смелый 
Ворвался в толпу!
Где ж е  Руси неумелой 
Выдержать борьбу?

Прочь! гнуш аю сь ваш их уз!.. 
Проклинаю процветаю щ йй, 
Всеберущий, всехватающ ий, 
Всеворующий союз!..

(Правда, эти строки м огут быть несколь
ко  огорчительны  для воспевающ их цар
скую  Россию ка к общ ество всеобщ его 
благоденствия.)

В произведениях Белова и фильмах, по 
ним поставленных, пред нами предстает 
Россия ка к страна, ко то р ую  мучают п а- 
р й з и г ы, а зовут их Тоня, Борис или 
Миша,—  не имеет значения. Важно, ком у 
они служат: народу или е го  врагам.

И потом у экранный Белов —  это словно 
звуки  набата над нашей истерзанной, пре
данной и проданной Родиной.

* Когда материал уже был набран, приш
ло сообшение: на первом фестивале сла
вянских фильмов «Золотой витязь* (Моск
ва. май с. г.) фильм «По 206-й...» удостоен 
одного из главных призов.


