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К Р И Т И К А

Полемические заметки 
о фильме Никиты Михалкова

В преддверие Года литературы в России
мне хочется вернуться к фильму Никиты
Михалкова "Солнечный удар" и попробовать
высказать то, о чём мало заходила речь в
разносных откликах, саморекламе по ТВ и
хвалебных рецензиях – о литературной со-
ставляющей, о бережном отношении к клас-
сике. Как-то ленту сразу ввергли в полити-
ческий  водоворот ,  будто  она  ток-шоу
предваряла. А ведь есть неконъюнктурные,
не сиюминутные соображения, касающиеся
перенесения литературы на экран!

В "Дне литературы" (сайт) историк и писа-
тель Анатолий Апостолов в своей апологети-
ческой статье даёт высочайшие оценки как раз
первоисточникам: "Дневник писателя "Окаян-
ные дни" – давно уже стал надёжным и чест-
ным историческим источником по Новой исто-
рии России, а рассказ "Солнечный удар" –
классическим художественным произведени-
ем, в котором отразились бурные диспуты его
современников, касающиеся философии и ме-
тафизики любви". 

Как может субъективный и обжигающий
дневник, полный слепящей ярости, нелепых
слухов, случайных свидетельств, стать "на-
дёжным историческим источником"? – я плохо
понимаю. И "отражения бурных дискуссий" в
любимом лирическом рассказе Бунина – не
разглядел. Но во всей пестроте оценок филь-
ма увидел как раз не художественно-философ-
ские дискуссии, а политикански- мировоззрен-
ческие. Вот характерная реплика: "Читаю
рецензии на Михалкова, где все оценки можно
угадать, просто зная, из какого лагеря рецен-
зент. Я, по крайней мере, ещё ни разу не
ошиблась. Почти никто не разбирает сам
фильм с точки зрения искусства. Оценивают в
первую очередь личность Михалкова и его по-
литические взгляды. Некоторые прямо так и
пишут: я фильма еще не видел, но уже точно
знаю, что – полное г-но", – бросилась защи-
щать в "Комсомольской правде" Наталья Бара-
баш того, кто сам кого хочешь защитит и со-
крушит. 

Не знаю, из какого я лагеря, но всё-таки я из
литературного стана и потому политики буду
касаться в последнюю очередь. 

Вот читаю начальный корявый абзац из со-
временной статьи: "1925 год... Приморские
Альпы... Именно там Буниным был написан не-
большой рассказ "Солнечный удар". Неболь-
шой рассказ, небольшое событие, но рассказ
необычен скоротечностью происходящего и
трагичностью произошедшего". 

С чего это толкователь взял? Никакой осо-
бой трагедии сам автор в летней любовной
встрече не видит. Это рассказ-воспоминание,
рассказ-предчувствие любви, рассказ-преду-
преждение: не упусти любовь – постареешь на
десять лет! Кстати, в следующем году Бунин
встретится с последней и драматичной своей
любовью – Галиной Кузнецовой. 

А пока он вспоминает Волгу, молодость,
собственную способность на головокружитель-
ный поступок. В этих роскошных Приморских
Альпах он вспоминает сонный уездный горо-
док, его русскую бестолковость и неповтори-
мость, с базаром и ботвиньей в прохладной
столовой. И гостиница ведь с приличным но-
мером нашлась!

Никита Михалков много раз рассказывал,
как мечтал воплотить этот рассказ на экране.
Ему даже кто-то сказал: "Сумеешь – тогда ре-
жиссёр!". Зря он поверил и загорелся: далеко

не каждый рассказ, даже великого Бунина,
можно экранизировать. Уверен: "Солнечный
удар" – в частности. Странно, что такой мастер
не понял по тексту с самого начала: ведь тут
нет главного – женского характера. А без этого
никакой русской драматургии, никакого "кина"
быть не может. Как говаривал Стива Облон-
ский: "Да, брат, женщины – это винт, на кото-

ром всё вертится". Тут
этот винт мгновенно
исчезает, ломается –
ни имени, ни характе-
ра, ни тонкости отно-
шений. Хотел в черно-
вике  молодую  маму
Ксенией назвать, что
значит  "странствую-
щая, гостья", – убрал.
Оставил всего несколь-

ко штрихов портрета, соблазнительных дета-
лей и точных женских фраз. Дальше – безум-
ный поцелуй и… целомудренное пробуждение.
А Михалков со своими шатунами окончательно
добивает и метафизику, и лиризм бунинского
рассказа.

Дальше начинаются мучительные пережи-
вания и терзания поручика или самого автора.
Можно дотошно снять его неприкаянные мар-
шруты, томительные минуты ничегонеделания
(включая несколько рюмок водки). И всё-ё-ё,
вспоминая интонацию самого Михалкова. Но
наши кинодеятели почему-то верят глупой
фразе: талантливый режиссёр (талантливый
актёр) может поставить (прочитать с экрана)
телефонный справочник и победить. Не мо-
жет! 

И исполнители главных ролей – тем более
не выдающиеся актеры – это доказали. Кстати,
в Грассе академиком были написаны "Митина

любовь" (1924) и "Дело корнета Елагина"
(1925). Оба произведения куда драматичней и
кинематографичней!

Убедившись, что снимать, кроме колёсного
парохода в швейцарском тумане, соблазни-
тельного загара и летающего шарфика, особо
и нечего, Михалков решил привлечь в соавто-
ры сценария Александра Адабашьяна и допри-
думывать за Бунина трагическую историю,
растянув её включением и "постановкой" ка-
ких-то записей из "Окаянных дней", писем и
собственных толкований. Это был второй ре-
шающий промах: дневники ТАК – не экранизи-
руют. Режиссёру уже высказали бесчисленное
количество упрёков и замечаний – интернет
ими переполнен. 

Лишь добавлю на будущее, что дневники
надо ставить другими средствами и в ином со-
отношении: например, дневник переживающе-

го унижение Бунина и дневник изменившей
ему с женщиной Кузнецовой. Тогда – драма-
тургия, которая была частично использована в
фильме "Дневник его жены". А так – вольные и
очень дорогостоящие картины-иллюстрации,
беспочвенные фантазии. 

Иван Бунин – мой любимейший поэт: такая
зоркость, пластичность, лирическая пронзи-
тельность и точность! Прозу люблю меньше, а
4 ноября, благодаря Никите Михалкову, окон-
чательно понял, какой вред нанесли России
навязываемые всеми монархистами и либера-
лами (тут сошлись!) "Окаянные дни". 

Помню, мне дали парижское издание на сут-
ки лет сорок назад. Читал книгу ночью и пора-
жался не разоблачительной энергии, а горько
жалел надломленного, клокочущего злобой по-
эта… Какие-то вещи просто убивали! "Вчера
были у Б. Собралось порядочно народу – и все
в один голос: немцы, слава Богу, продвигают-

ся, взяли Смоленск и Бологое... Слухи о каких-
то польских легионах, которые тоже будто бы
идут спасать нас... Немцы будто бы не идут,
как обычно идут на войне, сражаясь, завоевы-
вая, а "просто едут по железной дороге" – за-
нимать Петербург... После вчерашних вечер-
них известий, что Петербург уже взят немца-
ми, газеты очень разочаровали...". 

Я не верил, что это может писать в своём
уме и так плохо ("идут, идут, идут") русский ге-
ний – да, раздавлен событиями и ослеплён
яростью, но есть же пределы! Господи, ладно
немцы, так ещё и ничтожные поляки – спасите-
ли. Мне, сыну русского офицера и советского
Героя-лётчика было это дико читать!

И вот в наши дни, когда немцы-поляки снова
"спасают" Украину, наступают на Смоленск,
фигурально выражаясь, Никита Михалков на-
нёс свой удар – дал согласие показать свой
фильм по ТВ, небрежно бросив: "Это подарок".
Спасибо, барин… 

Это похоже на публичное признание того,
что фильм не удался, что он в прокате – не ну-
жен. Не смог жадно смотреть эту дорогостоя-
щую картину и по ТВ, хотя понимаю, что на
большом экране – многое красиво. 

Не стану говорить про манерное воплоще-
ние довольно-таки немудрёного рассказа, о су-
ти которого Михалков стал вдруг рассказы-
вать… Диброву: "Это – не похоть, это – знак
Божий!". Нашёл перед кем божественный би-
сер метать…

Плохо задуманный фильм показали 4 нояб-
ря в новопридуманный праздник народного
единства, и потому его политическая состав-
ляющая – попёрла в телевизионной сетке на
передний план. Вышло и впрямь ненужное
развенчание позиций Бунина! 

Сразу вспомнился отрывочек из одной пуб-
ликации журнала "Наш современник". Профес-
сор И.Ильинский в большой статье "Белая
правда Бунина" привёл много аргументирован-
ных доводов: не возводите дневник брызжуще-
го ненавистью человека (как его телефон в ко-
ридоре, который брызжет искрами) в ранг
глубокой правды о революции! 

Но один довод меня встряхнул больше все-
го: "Однажды вдруг поймал себя на мысли: Бо-
же мой, да ведь мне, родившемуся в 1936 го-
ду, в ноябре 1953 года, когда Бунин умер,
было уже семнадцать лет!.. Семнадцать лет я
и Бунин жили в параллельных мирах. Я родил-
ся в Ленинграде и вырос при советской власти,
обучен и воспитан ею; за эту власть, за Роди-
ну отдали жизни в Великой Отечественной мой
отец и его брат – оба коммунисты; семья наша
– мама, сестра, старший брат и я пережили
полтора самых страшных года фашистской
блокады Ленинграда; я был пионером, комсо-
мольцем, членом компартии, служил стране
преданно и честно. И было за что служить –
одно образование моё чего стоит!.. Я – из про-
стонародья, но, как говорится, "вышел в лю-
ди"... Выходит, Бунин яро и скопом ненавидел
меня, мою семью, моих друзей и товарищей,
миллионы людей, по его понятию сплошь
"большевиков", которые между тем сотворили
"советское чудо" – превратили Россию лапот-
ную в Россию индустриальную и электричес-
кую, победили фашизм в Великой Отечествен-
ной войне, первыми в мире начали освоение
космоса – Боже, да разве надо перечислять
все великое, что сотворили "большевики"? И
все это псу под хвост?..". 

Нет, не всё! И сам Бунин во время войны с
фашизмом понял силу нового советского чело-
века – надежду Европы, многое пересмотрел и
занёс в совсем другой дневник. Тут ведь у
многих тоже всплывал и снова муссируется во-

прос: "Как это случилось?". Вроде, офицерство
на баржах утопили (Пушков по ТВ дважды к
этому сюжету возвращался), интеллигенцию
на пароходах выслали, самых отважных и пре-
данных в лагерную пыль превратили, а… фа-
шизм СССР сокрушил! 

Но Михалкова такие вещи не интересует –
он совершает чудовищную подмену: экранизи-
рует нервический дневник, как эпопею, как об-
щенародную драму, а потому философски,
стилистически, нравственно – вышла страш-
ная фальшь. 

Михалков навязывает Бунину странные ве-
щи. Главный герой, поручик в 1907 году (в мо-
мент романтических воспоминаний) и капитан
в 1920-м (как плохо служил-то – Первая миро-
вая прошла!) в большевистском концлагере
постоянно задаётся вопросом: "Как всё это
случилось?". 

Ну, видно, что недалёкий капитан мало чи-
тал, но сегодня-то столько открылось и в лите-
ратуре, и в реальности, столько перекликну-
лось !  Вообще ,  отпрыск  одной  из  самых
пригретых властью советских семей давно
уверен: в русском бунте, бессмысленном и
беспощадном, виновата не власть (ну, не-
множко царь, который не понял гениального
Столыпина), а интеллигенция. 

Даже ещё конкретнее: русские писатели-
классики. Недаром почти ВСЕ каналы показы-
вали дикую "цитату" из фильма, где какой-то
офицер в полумраке шипит, внушая герою:

– Ненавижу!
– Что?
– Русскую литературу ненавижу. Сто лет се-

бя говном поливаем… Некрасов – пьянь, кар-
тёжник (цитирует строки).

А ведь сто лет – выходит, начиная с бого-
творимого им Пушкина! Да и неужели Бунин
так унижал Некрасова, которого ценили все
поэты Серебряного века? Откуда это выкопали
Михалков с соавтором Адабашьяном? У Буни-
на знаю такое суждение: "Часто вспоминаю то
негодование, с которым встречали мои будто
бы сплошь чёрные изображения русского на-
рода. Да ещё и до сих пор негодуют, и кто же?
Те самые, что вскормлены, вспоены той самой
литературой, которая сто лет позорила бук-
вально все классы, то есть "попа", "обывате-
ля", мещанина, чиновника, полицейского, по-
мещика, зажиточного крестьянина". 

Чувствуете чудовищную разницу в оценках
и интонации?

И так во всём. Вольные интерпретации Ми-
халкова оказались лично мне малоинтересны,
а порою просто неуместны. Правда, есть и
польза: перечитал "Солнечный удар" с неза-
дачливым поручиком, некоторые записи "Ока-
янных дней" и окончательно понял, почему так
болезненно вершилась революция, столь дол-
го и кроваво длилась гражданская война и по-
чему проиграли те силы, на которые надеялся
смятенный Бунин. 

И тем более стало ясно, почему не принял,
как и многие зрители, пользователи интернета
(снова загляните!) очень затянутый и неудачно
придуманный фильм знаменитого кинодеяте-
ля. Мне кажется, что он бы прежде всего не
понравился самому Ивану Алексеевичу, кото-
рый со своим безупречным вкусом терпеть не
мог подобной мешанины и художественной
произвольности. 

"О чём хотели сказать нам писатель Иван
Бунин и режиссёр кино Никита Михалков в
дневнике "Окаянные дни" и в фильме "Солнеч-
ный удар"? – прямо вопрошает Апостолов. Я
вздрагиваю от подобных вопросов и объедине-
ний в несочетаемый пары: слишком люблю и
ценю литературу как первоисточник!

Îêàÿííûé óäàðАлександр БОБРОВ

Люди не ангелы, сотканные из одно-
го света, но и не скоты, которых сле-

дует загонять в стойло.
В.Г. КОРОЛЕНКО

Мы мало знаем и плохо учимся: потому и
лжём всё время друг другу. Мы плохо знаем
прошлое и плохо осмысливаем настоящее. Мы
прошлое познаём по настоящему дню. При
крутом переломе понятий и пониманий проис-
ходящего, при массовом возникновении новых
представлений о морали и её искажениях не-
избежно стремление связать их с прошлым.
Известно, что когда гражданская война конча-
ется, победители формируют представление о
зверстве побеждённых сограждан, тщательно
замалчивая собственные преступления. Так, в
угоду победителям, порождается карманными
историками море лжи в отечественной исто-
рии…

4-го ноября 2014 года вся страна смотрела
по телевизору на одном дыхании, от начала до
конца, abovousquemala, фильм Никиты Серге-
евича Михалкова "Солнечный удар". Досточти-
мый выдающийся режиссёр снял свой фильм
по мотивам произведений великого русского
писателя Ивана Бунина (на основе его дневни-
ка "Окаянные дни" и рассказа "Солнечный
удар"). Дневник писателя "Окаянные дни" –
давно уже стал надёжным и честным истори-
ческим источником по Новой истории России,
а рассказ "Солнечный удар" – классическим
художественным произведением, в котором
отразились бурные диспуты его современни-
ков, касающиеся философии и метафизики
любви. 

В итоге этих споров философ Лев Карсавин
в 1922 году написал оригинальный научный
трактат "NoctesPetropolitanae" ("Ночной Петро-
поль") целиком посвящённый анализу фило-
софской, нравственной и эстетической сущно-
сти любви. Рассматривая секс, как что-то
унизительное для человека, Карсавин, как и
Бунин, считал, что иногда высокая любовь
проявляется как "веянье нездешней радости"
и представляет собой двуединство жизни и
смерти, свободной личности и абсолютного
бытия.

У Бунина был свой взгляд на любовь, даже
в некотором смысле эзотерический. На склоне
своих лет писатель определял любовь пантеи-
стически, как всевластную, "тёмную" неодоли-
мую, живую стихию. Её можно выразить не-
сколькими фразами, в каждой из которых
заложен свой высший смысл: смысл жизни и
смысл истории.

Любовь – начало всего, огонь жизни, огонь
вечного обновления. Вселенная родилась из
акта любви. Наше символическое бессмертие
в любви к женщине, а посему великая любовь
выше страдания, ибо то, что любит она, она
ещё жаждет – создать. "Смотри на меня! Я
есть то, что постоянно продлевает самоё себя!
Я – Бездна, творящая миры!".

Да, женщина – источник радости в этом жес-
током мире. Но, увы, всюду, где пьёт толпа,
родники отравлены. Нет ничего циничнее и
грубее холодного морализаторства, которое
видит в любви грех и похоть. Вот потому даже
в чаше высокой любви содержится горечь.

Поэтому только искусство может говорить о
любви и объяснить её. И только искусство спо-
собно изобразить любовь так, что она никому
не покажется гадкой и стыдной. Влияние жен-
щины на душу мужчины чем-то похоже на вли-
яние природы на человека, ибо желание люб-
ви – это всегда чьё-то желание жить. И нет
ничего на свете, чем бы человек ни пожертво-
вал ради любви. Бескорыстие вспыхнувшего

обоюдного чувства создаёт ослепительную
кристальную чистоту единения двух тел и двух
душ в их обоюдном восхождении на высшие
планы, с их смутным постижением тождества и
единства всего сущего. Для сердца, исполнен-
ного любви, нет ничего ненавистного и страш-
ного в этом мире. В силу своего единства с
другими душами человек может делиться сво-
ей радостью с другими людьми, помогать им.
Отказавшись от своей радости, он испытывает
счастье, ибо он и мир – одно целое. Бывает,
бывает иногда и так, что слепая, "безумная,

горячечная" страсть несёт ещё в себе более
великую задачу, чем создание новой жизни на
этом житейском поле. Безумная страсть созда-
ёт жизнь и в мире ином, становится способом
перехода с земли на небо, от вещей матери-
альных к вещам духовным. И на каждом таком
безумном пике акта земной любви партнёры
как бы на время умирают, преображаются и
воскрешают для следующего акта созидания.
Любовь, удовлетворение, чувство единения,
приходящие по ту сторону человеческой жиз-
ни, невыразимо сладостнее и сильнее, чем ка-
кое-либо человеческое чувство, но они дости-
гаются, благодаря человеческим страданиям и
переживаниям. Вот о чём хотел сказать вели-
кий русский писатель Иван Бунин в своём рас-
сказе "Солнечный удар". Об этом же самом го-
ворит нам и создатель фильма, сюжетная
канва которого строится на череде ярких вос-
поминаний героя о прошлой своей, в общем-
то, заурядной жизни, монотонный шум которой
был роковым образом нарушен "навьими ча-
рами" великого страстного чувства под
слепящим солнцем на белом пароходе.

Фильм Н.С. Михалкова – это великолепная
историческая, правдивая трагедия, пронзи-
тельная лирическая драма. Его показ по теле-
видению в День Единения очень своевреме-
нен, ибо заставляет наших граждан думать и
ещё раз думать о своих судьбах. Этот фильм –
ещё одно живое и честное свидетельство, во-
площённое в жизнь всеми доступными средст-
вами художественного кино. Этот фильм ещё
раз напоминает нам о феномене историческо-
го Возмездия, о законе Воздаяния. Я, как исто-
рик и как писатель, неплохо владеющий темой
тотального насилия над личностью, нахожусь
под глубоким впечатлением от этого фильма.
Доблестное русское офицерство и генералы,
изменившие присяге. Благородство и честь,
победы и поражения любви, сила и бессилие
зла. Женщины-чекистки, "валькирии револю-
ции" и их демоны мировой революции во главе
с Троцкими и другими бесами. Торжество
вульгарного материализма, позитивизма и ир-
рациональная вера в непогрешимость одного
человека. Твёрдая (внушённая через страх)
вера в виновность всех несогласных с процес-
сом "расчеловечивания" человека. Хорошим
мальчиком был Егорий, но бесы и демоны
революции испортили его! Он вырос и стал
чекистом-палачом. А сколько было испорче-
но хороших и мальчиков и девочек в детских
лагерных комбинатах, на спецпоселениях и
детдомах? Далеко не все из них стали учёны-
ми, врачами, инженерами и поэтами. Их судь-
бы не приемлют идеализации и оптимизма.

Жалко, очень жалко хорошего мальчика Его-
рия, но при этом жалко также и жестоко обма-
нутого миром русского юношу – "господина по-
ручика", забывшего  в  угаре  эротических
переживаний обо всём на свете, о своём вре-
мени, о часах и о самом себе.

О чём хотели сказать нам писатель Иван
Бунин и режиссёр кино Никита Михалков в
дневнике "Окаянные дни" и в фильме "Солнеч-
ный удар"? О самом главном, о конечном ито-
ге жизни каждого отдельно взятого
человека. 

О последнем дне последнего в мире чело-
века, который, уходя в Вечность, спрашивает
себя: "Неужели всё напрасно?" О ещё одном
"великом переломе" славянской души, о нача-
ле процесса "расчеловечивания" русского че-
ловека. И о том, как большевики "перекипяти-
ли кровь народа" (Иван Ильин). И о том, с чего
именно начался в нашей стране социальный
геноцид. 

И о начале процесса воспитания бесчув-
ствия у молодых "хозяев новой жизни". Сис-
тема "расчеловечивания" "гомо сапиенса" сла-
вянского типа имеет свою давнюю историю, но
была она сполна востребована только в ХХ
веке, в период между двумя мировыми война-
ми и в годы социальных потрясений, которые
им предшествовали.

В большевистской России этот разруши-
тельный процесс предшествовал процессу об-
щероссийского  "раскрестьянивания", "раска-
зачивания" и так называемой "социализации
девиц и женщин". Воспитание бесчувствия из-
начально лежало в основе нового коммунисти-
ческого воспитания. Бесчувствие и равноду-
шие индивида к чужим человеческим страда-
ниям внушалось молодым партийцам ещё на
заре становления советской власти. 

Оно основано на крайнем эгоцентризме,
безнравственности, на тотальном насилии, на
проявлении в нём самых тёмных, животных
инстинктов.

Особенно активно велось воспитание бес-
чувствия  у молодых коммунистов, в продот-
рядовцах в годы продовольственной войны и
во время коллективизации и великого Голодо-
мора.

Воспитания бесчувствия у "комсомольского
племени" получило своё новое дыхание во
время Голодомора в 1932-33 гг. Нам известно
несколько секретных документов, которые
большевики не сумели уничтожить в первый
год войны с Гитлером. Сохранилась секретная
инструкция ЦК ВКП(б) от ноября 1932 года, в
которой говорилось в адрес местных коммуни-
стов: "Самое страшное, что если вы вдруг по-
чувствуете жалость и потеряете твёр-
дость. Вы должны научиться есть, даже если
все вокруг будут умирать от голода". 

Что же грозило тем партийцам и комсомоль-
цам, кто проявлял жалость и "малодушие" к
умирающим от голода соотечественникам? Ли-
шение партийного билета и "специального
"хлебного пайка" и прочих привилегий, а неко-
торых, особенно человеколюбивых партийцев
направляли на тяжёлые, исправительные ра-
боты.

Воспитание бесчувствия у молодой смены

большевиков велось на протяжении двадцати
лет войны советского государства со своим на-
родом по социальному, классовому и религи-
озному признаку. Бесчеловечная расправа над
пленными белыми офицерами в Крыму плавно
перешла в следственные помещения ВЧК-
НКВД. Там, в отно-
шении подследст-
венных мужского и
женского пола ве-
лись  одинаково
жестокие избиения
и пытки. Мужчины-
следователи наси-
ловали своих под-
с л е д с т в е н н ы х

женщин, жён и дочерей "врагов народа".
А их коллеги женского пола, сотрудницы

следственных органов, избивали бесправных
узниц или заставляли их избивать друг дру-
га за маленькие послабления в режиме содер-
жания, за обещание не вселять их и в общую
камеру к уголовникам-рецидивистам во избе-
жание группового изнасилования.

"Как это случилось?" – главный вопрос на
все времена. Баржа, битком набитая пленны-
ми белогвардейцами, идущая на дно, увы, не
вымысел Ивана Бунина и Никиты Михалкова,
это исторический факт. Эта баржа, с распух-
шими трупами, ещё не раз всплывёт в истори-
ческой "обратной перспективе" на поверхность
нашего бытия и не раз отомстит нам и нашим
потомкам. 

Нынешнее зло с его братоубийственными
распрями берёт свое начало в Крыму 1920 го-
да, когда над Россией висело "Солнце мёрт-
вых" (Ивана Шмелёва). "СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ"
Ивана Шмелёва – это книга о смерти русского
человека, русской земли и русского неба. Это
книга о смерти русского человека в Крыму, в
Москве, в Одессе и во всей Вселенной, о стра-
даниях самого писателя, русского патриота и
безутешного отца. Я настоятельно советую
прочитать вам книгу Ивана Шмелёва, потому
что без неё многое в фильме Никиты Михалко-
ва вам покажется растянутым, недосказанным
и не совсем понятным.

И убийство царской семьи в подвале дома
Ипатьева и последующее расчленение топора-
ми царственных трупов – есть прямой, сак-
ральный, страшный "плод" того далёкого при-
народного  повешения  за  Серпуховскими
воротами в Москве шестилетнего царевича
Ивана – сына венчанной в Кремле на царство
царицы Московской Марины Мнишек.

О барже, уходящей на дно вместе с живыми
и беспомощными людьми, убедительно и
пронзительно написал в своей повести "Крас-
ная Дора" не так давно ушедший от нас поэт
Виктор Викторович Крамаренко (1951-2013).
Его книгу можно условно отнести к жанру "ху-
дожественно-документальной прозы". В обра-
зе главной героини повести – чекистки Доры,
сконцентрированы исторические фигуры про-
славленных своей жестокостью женщин-чекис-
ток – Доры Явлинской (Одесская ЧК); Розалии
Залкинд (Крым); Розы Пластининой (Архан-
гельская ЧК), Розы Шварц и "товарища Веры".

Именно затоплением баржи с живыми людь-
ми, по приказу чекистки Доры (Розалии Зал-
кинд), завершает писатель свою повесть: 

– Открываем кингстоны. Затем садимся в
лодку, плывём к берегу и оттуда наблюдаем

достаточное количество времени. О выполне-
нии задания докладываем Вам лично, товарищ
Дора.

– А может, а может всё же гранатами? А то
эти, как их там, кингстоны… – засомневался
комиссар.

– Ну, хорошо, захватите с собой пару ящи-
ков гранат, – после недолгих размышлений со-
гласился Швец.

– Есть! – радостно воскликнул комиссар,
будто ожидал такого приказа. Ему-то привыч-
ней гранаты, чем какие-то там кингстоны, кото-
рых он отродясь не видел.

– А деда куда с мотористом? Может их нам
с собой забрать? – вмешался Лешак.

– Ни в коем случае! Они ЧК уже приговоре-
ны за пособничество белым бандитам. Вот вы
казнь и осуществите (с.113-114).

В фильме Никиты Михалкова "товарищ Зем-
лячка" ни в чём не сомневается. Её не мучает
совесть, ей чужды это мелкобуржуазное мило-
сердие и слюнтяйское чувство человечности, в
повести же Виктора Крамаренко его внешне
уродливая героиня – Красная Дора, после это-
го бесчеловечного затопления баржи с русски-
ми офицерами внутренне преображается. Ей
вдруг до тошноты становится отвратителен че-
ловек в своей ненависти к людям. Чем благо-
роднее лозунги, скрывающие его цели, тем
омерзительней его поступки.

"Со святыми в земле упокоятся?" – повто-
рила Дора. – И в земле упокоятся и в воде? По
всей видимости, убитые всегда становятся
святыми. Как же так? Неповинные и повин-
ные? Кто за правое дело голову сложил, и кто
распарывал детям животы? Нет, нет, не может
быть такого. Наверное, святыми мучениками
становятся те, кто пострадал от упырей и бе-
сов" (с.118-119). Такие думы угнетают главную
героиню повести Виктора Крамаренко. Она
почти близка к раскаянию. 

Это хорошо, когда ещё одна повесть нашего
писателя-современника добавляет ещё одну
яркую страницу в живое историческое полотно
художественного фильма. Этот скромный и та-
лантливый поэт был отзывчивым и добрым че-
ловеком. Он помог мне подготовить к изданию
сборник стихов и прозы "Озябший ангел". Он
познакомил меня ещё с одним оригинальным
поэтом, ярким представителем советской тех-
нической интеллигенции – Евгением Наумови-
чем Коганом (1932-2014), автором сборника
замечательных рассказов "Благодарность" (М.,
2010)., где также содержится немало ярких
свидетельств о нашей непростой и трагичес-
кой эпохе.

Видит Бог, приятно осознавать, что продол-
жают появляться на свет такие произведения
искусства, в которых органично переплетается
зеркально отображённое художником живо-
творное "легкое дыхание" жизни с её дурманя-
щей рассудок эротикой, и грубая беспощадная
реальность подвалов ЧК, где на глазах мужей
насилуют их жён и дочерей, а на глазах жён
расстреливают их мужей. (Дневник Зинаиды
Гиппиус.) Каково Прекрасной Даме находиться
в застенках Петроградской ЧК? Но любовь
сильнее смерти. Зло побеждено стойкостью
Сарии Лакобы и других её духовно стойких по-
друг. Тошнотворный сладкий запах смерти не
может забить стойкий аромат духов любящей
женщины. "И веют древними поверьями её уп-
ругие шелка и шляпа с траурными перьями, и
в кольцах узкая рука" (А.Блок). 

Любовь всё может. Всё терпит и всё превоз-
могает, как сказал апостол Павел. 

"Царство Небесное силой любви берётся, и
употребляющие усилие восхищают его" (Мтф.
11:12).

"Ñîëíå÷íûé óäàð" è "Êðàñíàÿ Äîðà"
Анатолий АПОСТОЛОВ


