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РЕДЛАГАЕМ вниманию читателей интервью с нашим 
земляком, известным советским писателем Анато- 
Пантелеевичем Соболевым, данное им при жизни и 
иное нашим внештатным корреспондентом из г.Бе
ги Виктором АЩЕУЛОВЫМ, 

ая в селе Смоленском на Алтае, где прошли детские 
писателя и где по его устному завещанию был предан 

его прах, состоятся вторые Соболевские чтения, на 
е приглашены писатели Алтая и Кузбасса.

Его имя носят улицы в городе-курорте Белокурихе и в 
селе Смоленском. Готовится к открытию дом-музей писа
теля. На месте захоронения будет установлен мрамор
ный памятник.

В 1990 году в Алтайском книжном издательстве выйдут 
избранные произведения А. Соболева.

Думается, что живое слово писателя вызовет несомнен
ный интерес всех, кому дорого это имя.

—Анатолий Пантелее
вы — наш земляк. Мы 

это и по книгам, ко
вы написали, и по ки
пам, поставленным по 
книгам. Расскажите, 
йста, о себе подроб-

-дился я в селе Кытма- 
тго севернее Бийска, но 

■ое детство прошло в 
селе Смоленском, 

лето приезжал в Бе- 
у в пионерский ла- 

В моей повести «Гро- 
стень» есть описание 

когда отец нас 
ет в степи (он по ра- 

делам, помню, ехал в 
чке) и говорит: «Что 

здесь без толку пацаны • 
. а что бы нам не орга- 
ть для них пионерский 
в Белокурихе, и тогда 

ее крестьянские дети от- 
: здесь?!» Это было на- 

•30-х годов, и вот при- 
с 1933 года я стал бы- 

в Белокурихе каждый 
вместе с остальными 

_ми из села Смолен- 
Поскольку отец мой 

жрвым секретарем рай- 
хартии, то строительст- 
орта шло под его руко- 
□м. Отец частенько 

з поездки по району и 
с собой. О своем детстве 

через много-много 
: записал в одной из пер- 

:ихповестей «Грозовая 
». Она посвящена собы- 
того времени: в деревне 

зовывались первые 
и отец был одним из 

ззаторов. Я хорошо 
как горел подожжен- 

зрагами Советской влас
ом партии. Это прои- 
ночью. Двухэтажное 
райкома было как раз 
в нашего дома. Пом- 

как отца отравили 
ком, и только благода- 
железному здоровью 

жтался жив. Муку, от- 
ую мышьяком, по- 

в магазине я, а так как 
что я сын секретаря 

партии, то и подсы- 
чышьяк. Помню я и о
как снимали крест с 
I, а как стреляли в того 

а, который это делал, 
*:-ей мальчишеской па- 

вьшало. Стреляли два 
об этом я узнал через 
-много лет. Сейчас 

веловек живет в Улья- 
подполковник в от- 

Он пишет, что 
-имал он и что в него 

, а тех людей потом 
и судили. Я написал 

псьмо, что, к сожале- 
ивесть уже написана, 
раз переиздана и у нас 
ае, и за границей, и 

а-.:-лывать ее я уже не 
■Г Эго вторая моя повесть, 
авсвая была «Безумству 

■scoot*, которую я посвя- 
I вдолазам.
-  Сак вы стали писате -

-  ьет двадцать пять назад 
в Белокурихе, отды- 

R. сак говорится, дикарем, 
с  7 одной старушки, ко- 
рч: все звали Саватеевна. 
к гже тогда была старая, и 
Ksc. видимо, в живых ее 
с ; на том месте, где был 

дсмик, построена цент
ов вя котельная. И вот, 
Ва ? жил у нее на кварти- 
* : ыл написан мой первый 

г ш  Он так и называется 
Шатеевна».

сия. Я инженер-металлург. 
Закончил Сибирский метал
лургический институт. Нес
колько лет работал на заво
дах Урала и Сибири, в мар
теновских цехах, где начинал 
со слесаря, а кончил меха
ником цеха. Вот такая моя 
карьера. Потом вернулся по 
состоянию здоровья в инсти
тут, пригласили меня препо
давать на кафедре механиче
ского оборудования метал
лургических заводов в Ново
кузнецке, где я проработал 
восемь лет. У меня много
выпускников, которые закон
чили дипломы под моим ру
ководством и сейчас работают 
в разных концах страны по 
профессии металлург-ме

лось поднимать со дна за
тонувший знаменитый ко
рабль «Юрий Долгорукий». 
Это бывший немецкий лай
нер «Гамбург». Немцы в 
апреле 1945 года потопили 
его, а в 1950 году мы его 
поднимали в Восточной Гер
мании. Это был суровый, 
длительный подъем, восемь 
месяцев работали. Много 
книг у меня посвящено морю. 
Ну это естественно, я доста
точно много плавал по океа
нам и разным морям. Книга, 
которая пишется сейчас — 
«Якорей не бросать», тоже о 
море.

—А что вы скажете о ге
рое ваших произведений?

—Основной герой у меня

ПРИТЯЖЕНИЕ
РОДИНЫ

Анатолий СОБОЛЕВ: «И это 
з а к о н о м е р н о ,  когда писатель 
придает своему герою свои чув
ства, свои эмоции, свои воспо
минания о родных местах. Это 
неисче рпае мый источник».

был рассказ «Три Ивана». 
О трех Иванах мне расска
зала моя жена, она тоже 
член Союза писателей СССР 
Галина Георгиевна Васюкова. 
Она во время войны была уг
нана еще девочкой с окку
пированной территории Бе
лоруссии в Восточную Герма
нию и почти четыре года была 
рабыней. Немцы заставляли 
работать таких вот малоле
ток на заводах, на полях, 
или в прислуги отдавали. Она 
эту работу и исполняла. В 
1945 году была очевидцем, 
когда немецкие мальчишки 
расстреливали наших троих 
военнопленных. Случай меня 
потряс, потому что дети рас
стреливали взрослых. Это как 
раз и есть лицо фашизма, 
страшное лицо фашизма. И я 
написал такой рассказ, но 
каждому из героев мне нуж
но было придумать биог
рафию. Я их просто назвал 
«Три Ивана», так как немцы 
нас во время войны звали 
Иванами, а мы их звали фри
цами. Три каких-то неизвест
ных Ивана, русских челове
ка, но каждого из них я наде
лил какими-то особыми чер
тами. Допустим, старик (имен 
у них нет), один из них од
ноухий — такое ранение, тре
тий был молодой, синеглазый 
мальчишка. И когда старик 
вспоминает свое село, то он
вспоминает опять-таки село 
Смоленское.

—Над чем вы думаете ра
ботать в ближайшее время?

—У меня есть задумка — 
две повести, очень сложных, 
и один из героев опять-таки 
с Алтая. Называется эта по
весть «Искупление вины». 
Герой будет родом отсюда. 
Это будет война, это будут 
очень сложные события. 
Повесть почти написана, но
еще не отделана, ну, может, 
где-то через год я ее наверня
ка завершу. Другая повесть 
будет касаться конца войны, 
действие будет происходить 
в Восточной Пруссии. Это 
тоже очень суровые события, 
когда фашисты ожесточенно 
защищали город Кенигсберг,
и очень много легло наших
солдат при взятии и штурме 
этого города. Эти события 
действительные. Но мне,, 
конечно, приходится через 
много-много лет что-то до
мысливать. Ну и задача за
кончить роман «Якорей не 
бросать».
* А дальше есть такая меч

та: писать книги для детей. 
Мне эта работа нравится. 
Работа эта очень сложная, 
может быть, даже труднее, 
чем писать для взрослых, но 
об этом еще Лев Николаевич 
Толстой говорил, что для де
тей писать труднее, но в то 
же время это нужно.

—Анатолий Пантелеевич, 
скажите, а «Грозовую степь» 
отец успел прочитать?

—К моему сожалению, нет. 
Все написано после него. Он 
даже и не знал, что я стал 
писателем. К повести у меня 
поэтому есть эпиграф: «Па
мяти отца-большевика». Но 

. самые первые свои вещи, ка
кие-то штучки, я начинал 
писать при его жизни. Он мне 
однажды, помню, подарил 
амбарную книгу, разграфлен
ную, толстую и сказал (до
гадывался, что я пишу): «Пи

R o t к г т я ти  кпгля
ши, может, и правда что-то
пп л у ч и т г* а ?1 л Г п п ч п й я  яПГРГПЯ ЧР71ПНРК кппни кптп-



а на том месте, где был 
домик, построена цент- 
пая котельная. И вот, 
а я жил у нее на кварти- 

и был написан мой первый 
каз. Он так и называется 
атеевна».

тарушка меня очень 
лекала своим характе- 
народным, своей кресть- 
ой какой-то жилочкой, 

им разговором великолеп- 
сибирским. Она, допус- 
рассказывала мне, как 

ственный раз была в 
о и больше туда не ходит, 

спросил ее: «Почему?», а 
сказала, что там показы- 

быка. Видимо, журнал 
сельскохозяйственный, и 
пошел прямо к краю, 
она сказала. И у нее 

рдце умерло: а вдруг он 
,ет в зал?!

Почему я стал писателем? 
удно, наверное, на этот 
лрос ответить. Где-то такая 

очка была, что-то мне 
лось выразить, расска- 

о тех событиях, кото- 
ie знал, ну, допустим, о 

е. Мало написано у нас о 
долазах, я практически 
нственный человек, кото- 

пишет об этом. Ну, а с 
й стороны, видимо, я 

ею право об этом писать, 
му что семь лет был во- 

лазом и около трех тысяч 
ов провел под водой. Это 

во л ьн о-таки  сл о ж н а я  
ужба, суровая и более 
о, очень опасная: в любой 
[ь водолаз может погиб- 
ъ во время спусков, и, 
я мы не считали себя ге- 

эоями, но если б посмотреть 
■теперь с высоты своих, что 

, лет, думаю, что мы делали 
-ероичеокую работу. И поэто
му в повести «Награде не 

даежит» мне хотелось рас- 
азать о судьбе вот такого 
долаза, который внешне 

- вершенно не героический,
I выполнил свой граждан- 
ий долг перед Родиной, 
хотя его судьба потом сло- 
алась трагически, все же в 
м была вера в жизнь, и он 
юшел до наших дней этот 
ть порядочным человеком! 

А это так важно — остать- 
з  нравственно чистым Чело- 
зеком! Вот такого человека 

ie и хотелось показать в 
шести.
Ответить же на вопрос, по

чему я стал писателем, просто 
атруднительно. Видимо, у 
каждого писателя рождается 

то вместе с природой. У 
«еня совсем другая профес-

ханик. Вот, кстати, когда я 
работал в институте, я и на
чал писать. И рассказ «Сава- 
теевна», о котором я гово
рил, написан, когда я был 

-преподавателем СМИ.
С 1968 года я на профес

сиональной писательской ра
боте. В 1963 г. участник 
Всесоюзного семинара моло
дых писателей. В 1963 г. на 
Всесоюзном конкурсе на луч
шую книгу для детей повести 
«Грозовая степь» присуждена 
вторая премия. В 1967 году 
на Всесоюзном конкурсе на 
лучшую книгу по военно- 
патриотической теме в честь 
50-летия Октября повести 
«Тихий пост» присуждена 
первая премия.

Книги переведены на поль
ский, немецкий, сербский, 
лужицкий, албанский, ма
кедонский, болгарский, ла
тышский, украинский, кир
гизский, армянский, алтай
ский, чувашский языки.

Первая книга «Безумству 
храбрых» вышла в 1963 г. в 
Кемеровском книжном из
дательстве. Впервые повесть 
эта под названием «Чайки 
над морем» под псевдонимом 
«А. Сибиряк» была опубли
кована в газете «Кузбасс» в 
1961 г. Настоящую фамилию 
свою поставить робел...

Когда работал в Сибирском 
металлургическом институте, 
ночами вместо диссертации 
написал повесть «Безумству 
храбрых...». Там же, в Ново
кузнецке, был написан и 
«Бушлат на вырост», ко
торый можно считать первой 
частью «Тихого поста», или, 
наоборот, «Тихий ~пост» счи
тать продолжением «Бушла
та на вырост». Дело в том, что 
создавалось это как единое 
целое. Но издательство «Мо
лодая гвардия» потребовало 
отсечь последнюю главу кни
ги, что-то смущало их. Не
опытный тогд а  а в т о р , 

не умеющий постоять за себя, 
я отсек последнюю главу, а 
уж потом она превратилась в 
повесть «Тихий пост».

—Море — одна из главных 
тем вашего творчества?

—Юность моя прошла на 
море: семь лет служил на 
Севере, в Заполярье,и закон
чил свою службу на Балтике 
уже после войны. Мне приш-

всегда человек, корни кото
рого уходят на Алтай. Все 
главные герои — моряки. 
Допустим, служат они в За
полярье, воюют там, а па
мятью возвращаются в свои 
родные места, именно в мои 
родные м еста . Видимо, 
это у каждого писателя 
так. Взять Виктора Ас
тафьева. Он обязательно 
пишет о Енисее, своем селе 
Овсянке, хотя не называет 
Овсянку, но все равно чув
ствуется, что человек оттуда, 
он волей-неволей возвра
щается к своим родным мес
там. Если брать Евгения Но
сова, то в его произведени
ях Курская земля, его род
ная земля. Валентин Распу
тин пишет о местах где-то 
возле Иркутска. Если у Васи
ля Быкова герой что-то вспо
минает, то вспоминает о 
Витебщине.

Это закономерно, когда пи
сатель вольно или невольно 
придает своему герою свои 
чувства, свои эмоции, свои 
воспоминания о родных мес
тах. Это неисчерпаемый ис
точник впечатлений. Чаще 
всего я пишу о том, что сам 
доподлинно знаю, о собы
тиях, в которых сам участ
вовал непосредственно, на 
своей ^пкуре испытал. В по
вести «Пятьсот веселый» по
вествуется о том, как я вез 
своего раненого друга в 1943 
году, хотя это тоже художест
венное произведение, там 
есть и вставные герои, в том 
числе Катя. Когда у меня 
спрашивают, где Катя и так 
далее, я всегда отвечаю, что, 
увы, Катя — вымышленный 
персонаж, а все остальные со
бытия, которые происходят в 
этой повести, происходили со 
мной: и с крыши я падал, и 
отставал от поезда, еле-еле 
его догнал и всё же спас это
го человека, и его действи
тельно зовут Валентин, фа
милия его Скудин. Я с ним 
через много лет действитель
но встретился на вокзале.

—А писали ли вы о собы
тиях, участниками которых 
не были?

—Иногда я от этого прави
ла все же отступаю. Допус
тим, мне могут что-то рас
сказать люди. Так написан

писать при его жизни, ин мне 
однажды, помню, подарил 
амбарную книгу, разграфлен
ную, толстую и сказал (до
гадывался, что я пишу): «Пи
ши, может, и правда что-то 
п о л у ч и тся?!» , « Г р о зо ва я  
степь» одна из моих люби
мых, может быть, самая лю
бимая книга. Она экранизи
рована. Ленинградская теле
студия в 1967 году поставила 
фильм, вернее, телефильм 
небольшой, примерно на 45 
или 50 минут. Кроме того, 
эта повесть еще на сцену 
перенесена в Московском 
центральном детском театре, 
в 1966 году была премьера 
под названием «Сыновья идут 
рядом». Потом пьеса шла в 
нескольких театрах. Теле
фильм поставлен по рассказу 
«След стакана». События 
происходят в Иркутске, речь 
идет о том, как украли кар
тину великого французского 
художника Н. Пуссена «Из
брание апостолов». Вот эта 
живописная картина в 1920 
году исчезла из Иркутского 
музея. Фильм «Избрание 
апостолов» сделала Новоси
бирская телестудия. Есть 
еще фильм, который назы
вается «Письмо из юности», 
снятый по моей повести «Ка
кая-то станция», где события 
происходят на севере, в Ка
релии. Это о водолазах. 
Фильм снят в 1974 году ре
жиссером Юрием Валентино
вичем Григорьевым, прекрас
ным режиссером, который 
поставил фильм «Праздники 
детства» по шукшинским рас
сказам. В 1978 году вышел 
фильм под названием «По
сейдон» спешит на помощь» 
экранизация по моей повести 
«Штормовой пеленг», даже 
наоборот, сн ачала был 
фильм, а потом я сделал 
повесть, так как в фильме не 
все можно было показать.

—Анатолий Пантелеевич, 
героев своих произведений 
вы возвращаете на Родину. 
А думаете ли сами вернуть
ся на Алтай?

■—Со временем, может 
быть, и вернусь. А пока меня 
ждет работа, и я, отдох
нув у вас на курорте, снова 
возвращаюсь к себе в Ка
лининград, где меня ждет 
рукопись нового романа «Яко
рей не бросать» ...А  сюда, 
на Алтай, меня тянет, ведь 
это моя Родина, где все свя
зано с детством


