
Сегодня, по многим примерам, современная русская ли-
тература не в силах обрезать пуповину исторического 

происхождения смыслов. XX век раз за разом оказывается 
тем вместилищем ужаса, где современные прозаики на-
ходят почву для работы. Почему дело во многом обстоит 
именно так? А потому, что в российском XXI веке ничего 
не происходит. Прекрасного – ничего. Из ужасного вспоми-
нать ничего не стану: не принято это. В основном реальный 
ужас разложения нормальной социальности описывают 
молодые – как умеют, многие описывают хорошо. Но они 
пока ещё не пишут больших романов. Или материал для 
больших романов ещё не вызрел, не образовался, не про-
яснился. Возможно, в XXI веке он не прояснится никогда: 
для романа в качестве героя нужна личность, трудно и бес-
смысленно писать об индивиде, ещё трудней и ещё бес-
смысленней – о том двуногом объекте банковского менед-
жмента, которого чем далее, тем больше подразумевают 
под словом «индивид».

Поэтому – трагический век Двадцатый. Конечно, Война, ко-
нечно, Революция. Конечно, ад на земле, в который вверг зем-
лян империализм как последняя (оказалось – предпоследняя) 
стадия восхождения царя Мамона на глобальный трон.

В этой глубокомысленной и далеко уводящей связи со-
всем не случаен выбор автором романа «На крессах всход-
них» места события: пограничья между Империей (послед-
ней христианской империей) и постхристианской Европой. 
Река Неман. Белорусские пущи. Линия разлома цивилиза-
ционных плит. Белорусский народ.

Незадолго до событий 2013-2014 гг. на Украине Миха-
ил Попов обратился к русскому миру романом «Москаль», 
посвящённым, за рамками внешней его остросюжетности, 
проблеме Украины, особенностям украинского самосо-
знания, взаимоотношениям великоросского характера с 
малоросским. И уже через пару лет по выходу «Москаля» 
вдруг выяснилось, что книга эта актуальна. Скорее всего, 
на фоне затянувшегося пленения Украины антимоскаля-
ми, книга Попова недостаточна. Но это теперь. Тогда, году 
в 2010-2012, она была, во всяком случае, своевременна.

Вот и к новому роману Попова, к его «На крессах всход-
них», приходится возвращаться – на пару лет назад – когда 
наблюдаешь трудные итоги президентских выборов и по-
пытку смены власти в Белоруссии.

Интерес Попова к западным окраинам России («всходние 
кресы» – это восточные окраины бывшей Речи Посполитой) 
вновь оказался своевременным. И правда, мы здесь, в Рос-
сии, слишком мало знали и слишком мало интересовались 
историей и самочувствием украинцев и белорусов. Поэтому 
диванно недоумеваем, что с всходних кресов одна и та же 
общерусская история и проблематика выглядит, восприни-
мается и дышит совсем не так, как об этом говорилось в 
позднесоветских фильмах и учебниках. Аналитический и 
художественный интерес романиста вновь оказался акту-
альным, поскольку жизненность геополитических (истори-
ческих) амбиций современной России зависит от восточ-
ноевропейской политики как ни от какой иной. Если мы не 
будем в Киеве и Бресте, мы по-настоящему не будем нигде. 
В этом главный и единственный смысл действий антимо-
скалей в Белоруссии. Понятно, что антимоскали – не рус-
ские (не украинские, не белорусские). Они – с той, западной 
стороны Немана и Днестра.

История белорусского народа – это тёмная летописная, 
«внеисторическая история» дреговичей и частично криви-
чей тысячу двести лет назад. После тысячи лет назад – 
история выделенного Ярославом Мудрым из состава сво-
ей державы Полоцкого княжества-удела. Далее, от рубежа 
XIII-XIV веков, – история княжества Литовского, соединён-
ного королевства Польши и Литвы, далее – история под 
властью иноверной и, по сути, инородной Речи Посполитой. 
Имя «литвин» в применении к белорусским славянам яви-
лось раньше, чем имя «белорус».

Территория Белоруссии – это лес, болото и суглинок, это 
земля, где можно жить, но очень трудно разбогатеть. Торговые 
пути обошли эти пущи стороной, торговые и ремесленные го-
рода заняли литовские, русские, польские, еврейские пришель-
цы. Нет ничего удивительного в том, что в силу серьёзнейших 
экономических обстоятельств культура и самосознание бело-
русского народа (хоть и мало затронутого Ордой) развивались 
с отставанием. Но кроме того ведь были и причины полити-

ческие, имя которым – Польша, католичество. Не думаю, что 
окажется преувеличением сказать, что для вельможного пан-
ства, для высокомерного католичества лесная Чёрная Русь 
(таково истинное историческое территориальное наименова-
ние Беларуси) была тем же, чем лесная мордва для киевских 
и ростовских князей, и позже для московских бояр.

Неудивительно поэтому, что в Литве возникшая, но угаса-
ющая, полонизирующаяся или бегущая от дискриминации 
в Москву после церковной унии 1596 года, народная интел-
лигенция как явление всебелорусского масштаба появляет-
ся вновь только к концу XIX – началу XX века. Является из 
учебных заведений Российской Империи, является из Пе-
тербурга, чтобы заговорить от имени рядового белоруса.

Один из главных героев романа – такой новый интелли-
гент Николай Адамович Норкевич. Вот как пишет Попов о 
задачах и обстоятельствах, которые тот видел и чувствовал:

«Нужно было независимой мыслью, как лобзиком, вы-
пилить из многослойного массива всей изученной надне-
манской культуры очертания отдельного белорусского 
этнокультурного своеобразия. Ещё прежде него многие 
умы к тому обращались, даже придумали, как уйти от 
назойливо им вменяемой «мужицкости», объявили свету, 
что имеется в виду литвинство.

Места эти были столь плотно пропитаны разными 
историческими соками, кровью и потом, песнями и фан-
тазиями, всё время перемешивавшимися в последнюю 
тысячу лет, что задача Николая Адамовича виделась 
титанической. Поверх языческого Великого княжества 
литовского налегло прихотливо сшитое одеяло като-
лическо-православных магнатств Речи Посполитой, 
перебаламученное сапогами ратей Стефана Батория, 
Радзивиллов, Сапег, Карла XII, Петра Великого, наполе-
оновских маршалов… Вплоть до последнего «делателя 
страшных дел» – Муравьёва».

Нет, не последнего. Сюжет романа «стартует» в 1908-м, 
у подножия Далибукской Пущи, в затерянном в простран-
стве и времени белорусском уголке Империи, где селения 
и хутора, где до города – даль, а православная церквушка 
прячется – до сих пор! – в тени шляхетского костёла. Есть 
совпадение и связь между нежеланием Империи после-
довательно поддерживать православных (значит, русских) 
против организованных, развитых и нетерпимых католиков 
(значит, по факту или по духу – поляков) и тем, что един-
ственный на всю округу русский граф – человек здесь слу-
чайный, бездеятельный. Граф Турчанинов имеет в жизни 
одну страсть – оранжерею. И оранжерея, наполненная 
диковинными растениями из далёких и чуждых стран, ста-
новится здесь метафорой имперской дворянской культуры 
вообще. Культуры достаточно высокой для того, чтобы без-
надёжно оторваться от живой окружающей национальной 
почвы. Достаточно чуждой, чтобы подвергнуться нападе-
нию. Достаточно хрупкой, чтобы погибнуть без следа…

На своей кровной территории Империя в критический 
момент оказалась непростительно слаба. Есть что-то 
очень печальное и даже унизительное для нас в том, что 
своего императора Россия сдала в местах знаковых: где-то 
меж Могилёвом и Псковом, на станции… Дно.

Могло ли случиться что-то ещё в конце третьего года 
тяжелейшей войны, если за немного лет до того белорус-
ский деятель Норкевич, «являясь бывшим студентом 
столичного российского университета, вернувшись до-
мой… обнаружил, что в тех образованных кругах, где ему 
неизбежно теперь придётся вращаться, царит хоть и 
необъявленное, но полное польское владычество…, что 
многие царские чиновники считали правильным быть в 
хороших отношениях с польским обществом и по воз-
можности ему не перечить»?

Польская политика в Белоруссии была принципиально 
иной: явственно отдавая расизмом, она всегда была (и 
если что – будет) настырной и злобной. Не имея полной го-
сударственности, поляки научились – пишет Попов: «сидя 
под тёплой полой царской шинели, культивировать ма-
стерство политических игр и предательств».
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Мне иногда кажется, что нашими с ним судьбами, уже 
полвека переплетающимися, распоряжается какая-то 

сила. Начать с того, что мы родились в один день, с разни-
цей в год. Я появился на свет в байкальском селе Шерашо-
во, а он – в казачьей станице Большая Кудара, под боком у 
Кяхты, которую наши прадеды называли чайной столицей 
империи. Но отцу будущего прозаика, учителю литературы, 
засиживаться на одном месте не давали, и семья в конце 
концов оказалась на родном для меня восточном берегу 
Байкала, в живописном Баргузине, давшем название зна-
менитому ветру и попавшем в легендарную песню.

Когда деревенскими парнями 
мы встретились в Иркутском уни-
верситете и поселились в одной 
комнате студенческого общежи-
тия, то, пожалуй, одни, оголо-
дав, могли блаженно вспоминать 

об омуле на рожне и даже об осетровой ухе. Ким, как и 
Александр Вампилов, мог бы сидеть на одной студенче-
ской скамье с Валентином Распутиным, но в общий для 
них год поступления – 1954-й – удача улыбнулась толь-
ко пареньку из Аталанки. Саня провалился на немецком, 
а Ким даже не решился сдавать экзамены. В школе он 
не изучал иностранный язык, и стать студентом ему не 
светило. Пришлось, походив по университетским коридо-
рам, вернуться в свою глухомань и два года отработать в 
леспромхозе сучкорубом. В прибрежной, почти северной 
тайге это занятие не для слабых. Морозы под сорок, снег 
по пояс, топор полупудовый, а толстые ветви, особенно 
лиственничные, как железо против железа. Трудней, од-
нако, плотно сбитому парню далась не рабочая наука, а 
чужеземный язык.

И всё же в 1956 году он выдержал университетский кон-
курс. Мой земляк оказался поэтом. Порывистый и силь-
ный, двигавшийся как прирождённый боксёр (а он и был 
им), Ким становился мягким и нежным, когда читал сти-
хи. Вместе пошли мы в студенческое литературное объ-
единение, которым руководил душевный наставник, тогда 
уже известный критик Василий Прокопьевич Трушкин. 

Позже Ким Николаевич изменил нашему общему поэ-
тическому жанру. Когда после университета мы вернулись 
в Бурятию, он стал писать прозу. Первый рассказ его по-
явился в печати в 1966 году, а следом и повести – «Рейса 
не будет» и «На пятачке». Уже в 1971 году молодого авто-
ра приняли в Союз писателей.

Всероссийскую известность Киму Балкову принесли 
повести «Росстань» и «Мост», романы «Его родовое имя» 
и «Рубеж», пронзительная книга рассказов «Небо моего 
детства». Писатель привёл с собою необычного для того 
времени героя. Он вроде бы твёрдо идёт по жизни, а осту-
пается, многое имеет, а страдает, не украл и не обманул, а 
совесть болит. О шукшинских героях говорили: «чудики». 
У Балкова они другие, но тоже из жизни выхваченные, с 
непростыми, своевольными характерами.

Вот, например, рассказ о деревенском фронтовике Ев-
сее. Таких людей прозаик, сын фронтовика, хорошо знал. 
Этот Евсей, отпахав свою войну, вернулся домой с надеж-
дой, что теперь-то его, победителя, ждут достаток, работа 
по душе и жизнь без окрика. А в бабьей голодной и обно-
сившейся деревне его опять ждали тягловая повинность и 
нищета. И бросился Евсей в бега искать по свету райские 
кущи. Заглянет раз в год домой, посмотрит на свою бед-
ную Гланю и опять в дорогу. А избёнка после его побывок 
всё полнится и полнится огольцами. И когда «настрогал» 
Евсей пятерых, пришлось ему поклясться: всё, набегал-
ся, остаюсь дома! Но как-то в степи он упал на землю и 
стал завороженно слушать гул дальнего поезда, бормо-
ча: «Идут поезда, идут… А меня в тех поездах нету!..». И 
опять кинулся мужик на станцию, вскочил в проходящий. 
Видели, как плакал фронтовик, – конечно, не только от жи-
тейской неустроенности, но и от душевной потерянности, 
от несбывшихся надежд… 

Какая это литература? Да та самая, что подарила нам 
распутинские «Последний срок» и «Прощание с Матёрой», 
шукшинские рассказы из сборника «До третьих петухов», 
беловское «Привычное дело»… В произведениях Кима 
Балкова главным было стремление автора не отступать от 
правды, подталкивать читателя к пониманию сложностей 
жизни. На страницах его романов, повестей и рассказов 
шла неутихающая, подспудная и явная борьба добра и 
зла, охранителей и разрушителей вековых народных тра-
диций, нравственных основ. И что бы мы ни говорили о 
подцензурных временах, а идеологическим надсмотрщи-
кам приходилось считаться с подлинными талантами.

Упомянутые произведения Кима Балкова напечатали 
крупнейшие издательства страны «Советская Россия», 
«Современник» и «Советский писатель», его прозу широ-
ко публиковали столичные и сибирские журналы. Писате-
лю была присуждена Государственная премия Бурятии, 
дважды – премия журнала «Смена». О творчестве си-
биряка размышляли известные критики Андрей Турков, 
Юрий Лукин, Лилия Полухина, Владимир Шапошников, 
Василий Найдаков, писатели Исай Калашников и Борис 
Костюковский.

В конце восьмидесятых мы с Кимом Николаевичем 
переехали в город нашей юности Иркутск. Здесь он слов-
но обрёл второе дыхание. А главное – его осмысление 
жизни, художественное письмо получают глубокие, за-
конченные черты. Первый же иркутский роман «Идущие 
во тьму», посвящённый гражданской войне в Сибири, 
показал новые возможности автора в постижении самых 
потаённых чувств и переживаний героев. Русские люди, 
вовлечённые в братоубийственную бойню, впадают то в 
жестокую ярость, то в позднее раскаяние, их охватыва-
ет то ужас от содеянного, то безразличие к чужой боли. 
Писатель мастерски рисует мотивы противоречивых и не-
управляемых поступков своих героев, часто углубляясь в 
подсознательное и трудно объяснимое.

Наверно, кровоточащая тема нашей недавней истории 
не давала покоя прозаику. Через несколько лет он вернул-
ся к ней в романе «От руки брата своего». Если в «Идущих 
во тьму» речь шла о начале разгрома белого движения 
в Сибири, то в новом повествовании писатель проследил 
эту трагедию до конца. Фигуру обречённого на гибель ге-
нерала Каппеля из первого романа сменил здесь атаман 
Семёнов, казнённый уже после Отечественной войны. Но-
визна всей эпопеи прозаика была в том, что автор не брал 
на себя роль судьи, определявшего правых и виноватых. 
Целью его было с предельной правдой, с наибольшей 
художественной выразительностью воссоздать картину 
происходившего, дать возможность нам самим пораз-
мышлять и оценить человеческую трагедию.

Заметным явлением в российской литературе стал 
следующий роман Кима Балкова – «Будда». Как извест-
но, жизнь и деяния основателя одной из древнейших ре-

лигий, реального 
исторического лица, 
почти не освещены 
в художественной 
прозе. Нужна была 
большая творческая 
смелость, чтобы, с 

одной стороны, создать не обожествлённый, застывший, а 
живой образ Будды, сына арийского царя, и, с другой сторо-
ны, передать во всей сложности его философские и нрав-
ственные искания. Тут потребовалась особая стилистика.

Повествование прозаика раздумчивое, неторопливое, 
по-восточному живописное и образное. Читая роман, я 
всё время держал в уме, что дед писателя был извест-
ным в Бурятии народным сказителем-улигершином, а 
отец – знатоком словесности и просветителем в наших 
краях. Есть какая-то заветная струна, звучащая в книгах 
писателя. Словно бы родные голоса подсказывают ему 
точные, мудрые слова: «Не теплом тела, но теплом души 
жив человек», «Истина есть пожар, и не сгорит в нём душу 
имеющий», «Недолог век царства, основанного противно 
человеку, в унижение сущему».

Сегодня электронный текст произведения многие читают 
в интернете. Автор получает отклики из разных уголков мира.

А в двух следующих романах, «За Русью Русь» и «Иду 
на Вы», писатель переносит нас в древнюю отчину вос-
точного славянства. Первое произведение рассказывает 
о деяниях киевского князя Владимира, который вошёл в 
историю не только тем, что помог православию укрепиться 
в русских землях, но и тем, что ратовал за их объедине-
ние. Причём в борьбе за это Владимир чаще прибегал к 
доброму слову, а не к оружию. На века вписал своё имя 
в народную память и герой второго романа, святорусский 
богатырь князь Святослав. Он положил конец зависимости 
Древней Руси от хазарского царства. И Владимир, и Свя-
тослав нарисованы Кимом Балковым не только как мудрые 
правители и отважные воины, но и как люди, сознававшие 
свою ответственность перед отчими землями, перед рат-
никами и землепашцами. Эта общность судеб, глубинная 
схожесть характеров обоих героев делают повествование 
о них единой и впечатляющей художественной картиной.

Хочется и тут подчеркнуть особенность прозаика. Обычно 
авторы исторических романов уделяют большое внимание 
этнографическим подробностям. Тщательно выписывают, 
какие одежды носили герои стародавних лет, что ели и пили, 
в каких жилищах обретались, как и на чём передвигались. 
Конечно, всё это интересно, бытовые подробности вносят 
достоверность в облик эпохи. Но читатель ожидает, что автор 
с той же достоверностью расскажет о духовной жизни своих 
героев: что они думали о смысле бытия, к чему стремились, 
какие нравственные скрепы свято хранили? Ким Балков ри-
сует духовный образ времени. О внутренней жизни героев он 
рассказывает с таким родственным пониманием, с такой зор-
костью, что убеждаешься: это его интересует прежде всего.

А ощущение современности живёт в каждой его книге. 
В романах об истории Отечества оно помогает извлечь 
уроки; в произведениях о сегодняшнем дне оно пронизы-
вает горькую правду, связанную с неустройством нашей 
жизни. Символично в этом смысле название ещё одного 
романа писателя – «Берег времени». На нынешнем «бе-
регу» своего времени мы никак не можем дать человеку 
духовное здоровье, житейское благополучие.

Своего рода ревизию российского бытия в романе про-
водят два героя – буддийский монах и православный свя-
щенник. Эти несуетные, душевно чистые люди никак не 
могут понять и, тем более, оправдать жестокость и алч-
ность, развращённость и эгоизм своих современников. Но 
именно потому, что прозаик смотрит на жизнь глазами ге-
роев-праведников, в романе много сцен, которые позволя-
ют ярче увидеть души чистых людей и их соединённость 
с другими мирами и другими эпохами. Это в традициях 
отечественной литературы. Один из наших классиков го-
ворил: «Писатель соединён с глубиной мира, и из этой 
глубины он черпает не меньше, чем из среды бытовой. 
Нравственная основа искусства позволяет развёртывать 
перспективы человеческой души и в земную, и в небес-
ную даль». Ким Балков как раз один из тех писателей, кто 
неустанно поверяет земное небесным, то есть тем нрав-
ственным аршином, что завещан нам.

Оглядывая всё созданное Кимом Николаевичем, по-
ражаешься широте охвата жизни, которую он изобража-
ет. Древние арийцы в предгорьях Гималаев и воины вос-
точнославянских княжеств, строители Кругобайкальской 
железной дороги (роман «Байкал – море священное») и 
участники русской смуты двадцатого века, сибирские кре-
стьяне – жертвы насилия (роман «Земной крест»), наши 
сограждане, всё ещё не избывшие земного лиха (роман 
«Горящие сосны») – все герои прозаика встают как живые, 
со своими неустанными духовными поисками, трудными 
обретениями и жестокими ошибками, неутомимой жаждой 
найти истину. И любое произведение Кима Балкова освя-
щено чутким пониманием жизни и человеческой души.

Меня всегда удивляла его работоспособность. «Отдох-
ни, – убеждаю я Кима Николаевича, – ведь здоровье уже не 
прежнее. Сделай передышку». «Какая передышка! – сме-
ётся он. – Герои-то опять обступают, требуют слова…». Ну 
да, реку жизни не остановишь, и долг писателя – вгляды-
ваться в её суровый и неостановимый ход – не отменишь.

Держу в руках «Честную книгу» 
Эдуарда Анашкина и ловлю себя 

на мысли о притягательности первой 
страницы обложки. Романтично смо-
трятся на ней и старинная ложечка, 
и письменный набор – чернильница с 
гусиным пером, и чай в стакане с под-
стаканником, и книги, а на дальнем 
плане в призрачном свете – кромка 
леса. Между ними горящая свеча, ого-
нёк которой в круглой ауре напоминает 
полную луну… 

Название заставляет задуматься, 
почему честная? Вроде понятно, о 
чём: документальная повесть о друж-
бе с писателем и литературоведческие 
очерки и статьи. Что хочет сказать ав-
тор, дав такое название?..

Книгу переворачиваю и вижу на 
обратной странице обложки фото и 
краткую биографию автора. Сибиряк, 
родился в Читинской области, в 1946-
м послевоенном году. Отмечаю его же-
лание учиться. Это важное качество на 
пути самосовершенствования. Брался 
за любую работу. Начинал рабочим, 
стал учителем в школе, а затем заве-
дующим отделом сельской районной 
газеты. Но в итоге затянула литератур-
ная стезя. Вступил в Союз писателей 
России. Жизненные испытания и полу-
ченный опыт легли в основу рассказов 
и повестей. Интерес к творчеству дру-
гих вылился в литературоведческие 
очерки и статьи. Публиковался во мно-
гих газетах и журналах, выпустил не-
сколько книг. И вот – новая, нынешнего 
года издания. 

Вот так, в нескольких строчках изло-
жена целая жизнь писателя, а что кон-
кретно стоит за пройденными годами? 

Отсчёт своего становления и мно-
гих одновременно с ним начинавших, 
а ныне известных писателей Эдуард 
Константинович ведёт с Читинского 
семинара, состоявшегося в 1965 году. 
Именно с того судьбоносного поворо-
та молодые писатели стремительно и 
уверенно входили в литературу. Сре-
ди них был и Валентин Григорьевич 
Распутин. 

Ненавязчиво, бережно и аккуратно 
Эдуард Константинович ведёт нить по-
вествования от первой встречи с Рас-
путиным до его последних дней, рас-
сказывая при этом и о судьбе других 
писателей – как известных до семина-
ра, так и получивших надёжную под-
держку и путёвку в жизнь тогда, более 
полувека назад. «Надо принимать во 
внимание то, что значит для молодого 
писателя подобный семинар и оценка 
маститых словотворцев. Это таинство 
обретения своей творческой самобыт-
ности, по сути, таинство рождения пи-
сателя», – пишет Анашкин. 

По воле судьбы начинающий проза-
ик навсегда переехал в Поволжье, но 
не переставал «пристально следить 
за творчеством писателей-сибиря-
ков», встреченных в Чите: Валентина 
Распутина, Вячеслава Шугаева, Алек-
сандра Вампилова, Геннадия Машки-
на… «Как читатель-читинец и как зем-

ляк-сибиряк радовался их творческим 
победам». 

На памятном семинаре приглашён-
ный в качестве гостя Эдуард Анашкин 
попросил Распутина подарить книгу. 
На что Валентин Григорьевич «как-то 
по-детски улыбнулся: "Пока не могу. 
Вот выйдет книга – тогда и подарю 
с радостью…". Так состоялось моё 
знакомство с будущим классиком от-
ечественной литературы», – вспоми-
нает автор документальной повести. 
И Распутин выполнил своё обеща-
ние, данное на центральной площади 

Читы – подарил Анашкину книгу, и не 
одну, с дарственными подписями. А 
к одной из книг, «Запрягу судьбу я в 
санки», написал предисловие под на-
званием «На добро – добром». «Наши 
с Распутиным добрые отношения, соб-
ственно, имеют своим истоком ту нашу 
первую встречу в Чите уже более по-
лувека назад», – считает Анашкин.

Все эти годы Эдуард Константино-
вич вёл дневник, вписывая в него всё 
важное и интересное в литературном 
мире, связанное с Распутиным, соби-
рал газетные и журнальные статьи, 
сберегая подаренные писателем кни-
ги, диктофонные записи разговоров. В 
2013 году, в Иркутске, на Днях русской 
духовности и культуры «Сияние Рос-
сии» Валентин Григорьевич спросил 
Анашкина, почему он интересуется 
его творчеством. Эдуард Константи-
нович признался, что хочет написать 
о нём. В ответ Валентин Григорьевич 
тихо рассмеялся и пожал Анашкину 
руку со словами: «Благословляю тебя 
на это. У тебя получится. Главное, 
книга будет честная».

И вот книга вышла. В ней расска-
зано о дружбе двух писателей и ещё 
много о чём. Сбор материала сбли-
зил автора с родственниками знаме-
нитого писателя по его линии и линии 
жены, Светланы Ивановны. Их вос-
поминания, фотографии помогают 
узнать, каким был Валентин Григо-
рьевич в кругу семьи, как относился 
к друзьям, коллегам по перу, о траги-
ческих событиях в его жизни. Всё это 
подтверждено фактами, вызывает 
доверие и глубокую благодарность 
автору «Честной книги» за сохране-

ние памяти о великом писателе, на-
шем современнике, запечатлевшем 
историю и события, участником и 
свидетелем которых он был. 

Вторая часть «Честной книги» по-
священа прозаикам и поэтам, при-
внёсшим в литературу своё видение 
мироустройства, отношений, чувств. 
Следует отметить, что у Эдуарда Кон-
стантиновича особое чутьё на талант-
ливых людей. Как-то по-особенному, 
искренне и душевно рассказывает 
автор «Честной книги» об их творче-
стве, жизненном пути. Это же отметил 
и прозаик Николай Иванов в автогра-
фе на своей книге «Тот, кто стреляет 
первым» (2017): «Моему собрату по 
творчеству – Эдуарду Анашкину, об-
ладающему внутренним зрением и 
способному за строчками увидеть ав-
тора. С поклонением, Н.Иванов».

Ещё одна особенность – географи-
ческая широта охвата. Среди тех, кто 
привлёк внимание Анашкина-читате-
ля, представители Поволжья, Запад-
ной и Восточной Сибири, Забайкалья. 
Есть и москвичи, но преобладают сре-
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