
ПОСЛЕ ТОГО, к а к  уш ел  из ж и з н и  Всеволод И ванов (1963 г.). 
В. Ш ил ов ски й  писал; «Ум ер  очень бол ьш ой, не п р о 

чтенны й  нам и писатель». П о зж е  Л . М арты нов вы сказал  
ан а л о ги ч н у ю  мысль: «Я полагаю , что Всеволода Иванова ещ е  
не прочли и не оценили  по -насто я щ ем у, и таная  о ц енка  РУДет 
ещ е ем у дана, если не в ко н ц е  на ш е го , то в начале буд ущ его  
века» . Оба в ы сказы вания несут в себе н е ко то р у ю  долю пар а
д оксал ь но сти , но тем  не м енее известно , что «в стол е* пи с а 
теля осталось нем ало н ео пуб л и ко в анн ы х произвед ений , что л и 
тературо вед ен ие не до кон ц а  осм ы слило его  чрезв ы чай но  м но
гоплановое творчество.

За двадцать лет, м и н у в ш и х  со дня см ерти  пи сател я , были  
п р ед при н я ты  серьезны е усилия к  его  «пр очтени ю »: вы ш ло
восьмитом ное собрание с о ч и н е н и й — третье по счету  и оолее 
полное — отдельно и зд ана п е р еп и ска  с А . М . Г ор ьки м , появил
ся сб о р н и к  в оспом инаний  сов рем ен ни ков  «Всеволод Иванов  
писатель  и чел овек», в ы д ерж ав ш и й  два и зд ан и я , нап и сан  ряд  
л и те р а ту р о в е д ч е ски х  исследований.

Немалый^ вклад  в и зу ч е н и е  и п р о п аган д у  творчества  вс. 
Иванова сделан молодым автором , в недавнем прош лом  — ом и- 
чем , Евсеем Ц ей тл и ны м . Ряд статей  и п у б л и ка ц и й , пол учивш ая  
вы сокую  о ц е н к у  н р и ти к н  к н и га  «Беседы в дороге. Всеволод 
Иванов — л и тер атур н ы й  н а с та в н и к , к р и т и к , ред актор»  (Ново
с и б и р с к , 1977) вы двинули его  в ряды а в то р и те тн ы х  исследова
телей тв о р ч е ско го  наследия зам ечател ь но го  м астера  советской  
л и те р а ту р ы . И вот совсем недавно, почти  одноврем енно поя
вилось ещ е  три  работы  этого ав то р а *. О н и х  и пойд ет речь  в 
д анной  р е ц е н зи и .

Объемистый (более 2ft. 
чатных листов) том ранней про
зы Вс. И ванова, составленный 
Е. Цейтлиным, сразу  ж е  нашел 
своего читателя. В него вошли 
главным образом  повести и р ас 
сказы , написанные, начатые, ли 
бо задум анны е в  Омске. И зве
стно, что наш город, в котором 
м олодой писатель прож ил три 
с небольш им года (вторая по
ловина 1917-го -— начало 1921- 
г о ), 'с ы г р а л  зам етную  роль в 
его творческом и социальном 
становлении. Здесь он  был и з
бран  секретарем ' Западно-С и
бирского бюро рабочих печат
ного дела, здесь, будучи крас-'_ 
ногвардейцем, участвовал  в 
сопротивлении белочешскому 
м ятеж у, помогал в период кол
чаковщины больш евикам - под
польщ икам изготавливать ф а л ь 
шивые документы. В Омске 
И ванов попал в благотворную  
литературную  среду, выпустил 
свою первую книж ку рассказов 
«Рогульки».

Сборник назван «По И рты 
шу» не случайно: именно этот 
ранний рассказ был замечен 
М. Горьким и помещен им (вме
сте с рассказом  «Д ед Антон») в 
«Сборнике пролетарских писа
телей» (1917 г .).

О ткры вает книгу «Автобио
графия»,. написанная Вс. И вано
вым в 1924. Затем  идут три по
вести, которы е уж е после при
езда писателя в П етроград при
несли ему широкую известность.
Э то «П артизаны », «Бронепоезд 
14-69» и «В озвращ ение Будды».
М ногие из рассказов («Отец и 
мать», «К ак  создаю тся к урга
ны», «Когда я был факиром»,
«М едная дам па» и др.) носят 
автобиографический характер.

Эти произведения, появнв-

дорог у  «Бронепоезда 14-69» 
рассказы вает о  творческой ис
тории этого произведения: 
ж изнь повести, ж изнь пьесы на 
сцене у  нас н  за  рубеж ом, вос
приятие «Бронепоезда» различ
ными худож никами-иллю стра- 
торамн...

В некрологе Вс. И ванова и з
вестный французский писатель 
Л уи А рагон задал  • риториче
ский вопрос: «М ожно ли пред
ставить историю советской л и 
тературы  и д а ж е  литературы  
XX века в целом — без «Броне
поезда»? И тут ж е ответил: 
«Нет, это было бы просто не
возм ож но».

Еще один, сравнительно не
давний ф акт. В 1977 году в 
Б рати славе  вышел сборник

нн м аю тся  и зар уб еж н ы е  поста
новки — Ч ехосл ов аки я , А н гл и я , 
А встрал и я , Ф р ан ц и я ...

1931 год. Р еж и ссер  Я. П р ота
занов став и т по повести и пье
се ф ильм «Том м и», используя в 
качестве  с ю ж е та  эпизод «рас- 
пр оп аган д ир ов ани я»  а м е р и к а н 
с ко го  солдата.

В 1955 г. Большой театр  с та 
вит о п еру  Д. Кабалевского  « Н и 
к и та  В ер ш и н и н » , созд анную  по 
м отивам  «Бронепоезда».

М ногое из и в анов ского  пр ои з
ведения вошло в киноф ил ьм  «И 
на Ти хом  оке а н е ...»  («М ос
ф ильм », 1973 г.).

О бо всем этом  Е. Цейтлин 
рассказы вает подробно и увле
кательно. Но тем а книги была 
бы раскры та лиш ь частично, ес
ли бы автор ограничился лишь 
ответом на вопрос «как?». Но 
он задает и вопрос «почему?»— 
почему «Бронепоезд» стал свое
образной эмблемой времени?

ВСЕВОЛОД ш и О  В.
О ВСЕВОЛОДЕ ИВ ЙИО BE

ф иеся в начале 20-х г'ЬДов, на 
заре развития молодой совет
ской литературы , имели ш ум
ный успех. Злободневность м а
териала —  ревс^люция и  гр аж 
данская война, — яркий язык, 
незаурядные, порой экзотиче
ские герои — все это привлека
ло и увлекало читателя.

Книга составлена так, что мы 
получаем представление о р а з
ных гранях творчества м олодо
го писателя.

Сборник удачно заверш аю т 
мемуарный очерк об омском 
писателе Антоне Сорокине, ри
сующий литературную  атм осф е
ру Омска периода- гр аж дан 
ской войны, и послесловие со
ставителя. -*д

Омское книжное издательство 
и составитель сборника «По 
Иртыш у» сделали большое и 
нужное дело, представив ш иро
кому читателю раннее творче
ство одного из классиков совет
ской литературы.

• В севолод И ван ов. По И рты- 
ш у. Р а с с к а з ы . П овести. В оспо
м и нани я . О мское к н и ж н о е  и зд а 
тельство . Омск, J 982. С остави 
тел ь  Е. Л. Ц ейтлин

Е. Л. ЦеЙтлнн. С колько дорог 
v  « Б р о н еп о езд а  14—69> (сери я 
«С удьбы  книг»). М., «К нига», 
1982.

Е. Ц ейтлин. В севолод И ванов. 
(С ерия «Л и тер ату р н ы е п о р т р е 
ты»). Н овосибирск, Зап ад но-С и 
б и р ско е  к н и ж н о е  и зд ател ьство , 

1983.

В течение многих, лет мос
ковское издательство «Книга» 
выпускает серию «Судьбы 
книг», пользую щую ся популяр
ностью. В отечественной и ми
ровой литературе есть десятки 
произведений, чья ж изнь после 
их появления на свет удиви
тельна, прихотлива, порой не
легка. К таким произведениям 
относится ранняя повесть Вс. 
И ванова «Бронепоезд 14-69» и 
созданная на ее основе одно
именная пьеса. Н ебольш ая 
книга Е. Цейтлина «Сколько

«Триптих о революции». В него 
включены «Разгром » А. Ф аде
ева, «К ак закалялась сталь» 
Н. Островского и пьеса «Б ро
непоезд 14-69» — три произве
дения, символизирующ ие для  
читателей всего мира наш у"ре
волюцию н нашу литературу, 
отраж аю щ ую  эту  главную  тему 
века.

Главны е вехи тв орческо й  ис
тории  «Бронепое?да» таковы . 
П овесть была Епервы е нап еч а 
та н а  в я нваре 1922 года первы м  
советским  «тол сты м * ж ур н ал о м  
« К р асн ая  но вь*. -^Писалась по 
весть в П етрогр ад е, но ее исто
ки  у хо д я т своими ко р н я м и  в 
си б ир ско е , ом ское  преш л оэ ав
тора — это обстоятельство  
Е. Ц ей тл и н по д ч ер ки в ает осо
бо). В этом ж е  году Госипдатом  
пр ед п р и н я то  первое отдельное  
изд ание, т и р а ж  10 ты сяч екзем - 
пляров. Д е с я тки  разл и чн ы х и з 
даний Еы держ ала повесть толь
ко в 20-е и 30-е годы .

С разу  ж е  после п у б л и ка ц и и  
«Бронепоезда» на родине его н а 
чи н а ю т переводить и издавать  
за руб еж ом : 1923 — Герм ания,
1925 — И тал и я , 1 926 — И спан и я ,
ко н е ц  20-х  — Ф р ан ц и я  и
Я п он ия ...

Весна 1927 года. М Х А Т  гото
вится к  10-л етию  О нтября, в 
те атр  п р и гл а ш ен а  гр у п п а  мос
ко в с ки х  писател ей , цель — по
и с к  ю бил ейной пьесы. Вс. И в а
нов и н с ц ен и р у е т  «на пробу» два  
эпизод а из «Б ронепоезда», с 
этого н а ч и нается  его  совм естная  
работа с прославленны м  т е а т 
ральны м  кол л екти в ом . И н а ч и 
нается триум ф ал ьное ш ествие  
«Бронепоезда» по театральны м  
под м осткам . «П ервая настоящ ая  
работа Х уд о ж е с тв е н н о го  театра  
за все время его сущ ествования»  
— т а к  говорил о с п е к та к л е  сам  
К. С. С тан и сл ав ски й  Простое  
пер ечи сл ен и е  городов, где пос
ле М Х А Та  ставилась пьеса, за
няло бы значител ь но е место. 
Н ач и н ая  с 30-х годов, пред при-

В последней главе книги •— 
«Глазам и читателя и зрителя» 
— даю тся результаты  интерес
ного эксперимента: при подго
товке книги автор обратился к 
некоторым из тех, кто читал и 
смотрел повесть и пьесу тогда, 
в 20-х годах. Их ответы, п о ж а
луй, наиболее четко отвечают 
на вопрос «почему?».

И. Я. Перцев, член КПСС с 
1920 г.:

«Пути героев Всеволода Ива» 
нова совпали с путями миллио
нов. А все вместе эти пути со
ставили дорогу революции».

С. Д . Шнапир, член ВЛК С М  
с 1919 г.:

«Еще не было «Чапаева», 
«Ж елезного потока», «Р азгро
ма», «Ш торма»... В повести 
И ванова мы узнавали самих 
себя и своих товарищ ей по 
вчерашним боям...».

Закончить ж е  разговор об 
этой небольшой, но емкой кни
ге хочется тем же, чем закон
чил сам автор. «...В биографии 
человека, — пишет он, — рано 
или поздно приходится ставить 
точку. Но всегда преж девремен
но ставить точку в биографии 
книги».

Биография «Бронепоезда» 
продолж ается.

«С портрета смотрит на нас 
молодой человек в огромной 
меховой шапке, столь ж е о г
ромной шубе, в тонком изящ 
ном пенсне...

Это Всеволод И ванов. В с а 
мом начале 1921 года он при
ехал в П етроград из Сибири.

«Н аправляется в распоряж ение 
Горького», — стояло в ком ан
дировке омской газеты . Он был 
оборван, сапоги ему подарил 
Горький, брюки — Федин, шубу 
раскроил сам —  из большой 
ш куры белого медведя.

Он быстро шел тогда к своей 
громкой, почти невиданной в 
те годы славе».

Так начинается недавно вы 
ш едш ая небольш ая книга 
Е. Ц ейтлина «Всеволод И в а 
нов». В нашем литературоведе
нии уж е есть примеры моно
графического осмысления ива
новского творчества. Но попыт
ка сделать это популярно пред
принимается, насколько нам 
известно, впервые. С ерия «Л и
тературные портреты» (именно 
в ней выш ла рецензируемая 
книж ка), в течение многих лет 
издаю щ аяся в Новосибирске, 
адресуется в первую очередь к 
читателю  малоискуш енному в 
литературоведческих слож но
стях. О сложном — просто 
—  пож алуй, так  можно о х ар ак 
теризовать манеру подачи м ате
риала в лучш их книж ках этой 
серии.

Но простота излож ения не 
исключает взволнованности и 
увлеченности. Это прекрасно 
доказы вает автор литературно
го портрета Вс. И ванова. * Р ас
сказы вая о сложном творче
ском пути своего героя, о  су
щ ествовании «разного» И вано
ва, он увлекается сам и увле
кает читателя.

В первой части  к н и ги  идет  
подробны й р а с с ка з  о « р а н н ем *  
Иванове. А зате м  мы читаем  т а 
ку ю  ф разу: «Когд а  в начале
двадцаты х годов я р ко  взош ла  
звезда славы Всеволода И в ано
ва, он впервы е соверш ил то, что  
делал потом м но гаж д ы  в своей  
писательской  ж и зн и : «поломал»  
свой стиль, м анеру письм а, о т 
казался от х уд о ж еств ен н ы х п р и 
емов, которы е к р и т и к и  у ж е  пр о 
чно связали с е го  им енем ».

П о каз «всегда нео ж ид ан но го»  
Вс. Иванова, разговор о его  
пр ои звед ени ях, по равны м п р и 
чинам  не столь ш и р о ко  извест
ны х читател ю , к а к  «Б ро непо
езд», но то ж е  и м ею щ и х  на это  
полнее пра&о, анал и з тв орче
ско го  кредо писателя — вот что в 
первую  очередь пр и в л екает в 
косой  работе Е. Ц ейтл ина. Пе
ревернув  последню ю  с тр а н и ц у  
этой небольш ой к н и ж к и , х о ч ет
ся т у т  ж е , не откл ад ы в ая , пере
читать  Вс. И ванова, вновь о т
кры ть  для себя р а знол икий  мир  
его  героев

«Больш ое видится на рассто
янья», — сказано поэтом. Но 
это не значит, что мы долж ны  
лишь ж дать, когда это рассто
янье увеличится сам о собой. Ак
тивное познание новаторской 
сущности советской литерату
ры — вот что давно уж е стало 
первостепенной задачей нашего 
литературоведения. Последние 
работы Евсея Цейтлина пока
зывают: стремление внести
вклад в решение этой общей 
задачи —- 'е г о  личное, кровное 
дело. И работает молодой ис
следователь упорно, талантли
во, без оглядки на устоявшиеся, 
но устаревш ие оценки.

А. 71 ЕЯФ ЕР.


