
А. перевел на русский яз. отдельные про-
изведения украинского писателя Олеся Гон-
чара и молдавского писателя Иона Чобану.

В 1978 А. был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда. Он награжден орде-
нами Ленина, Красной Звезды (дважды),
Отечественной войны 2-й степени, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов и меда-
лями.

Творчество А. высоко ценилось такими
разными мастерами слова, как М. А. Шоло-
хов, Л. М. Леонов, Олесь Гончар, Н. Н. Асе-
ев, А. С. Иванов, И. Ф. Стаднюк, Н. Е. Шун-
дик и др.
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П. В. Бекедин

АЛЕКСЕ´ЕВ Сергей Трофимович [20.1.1952,
пос. Алейка Зырянского р-на Томской обл.] —
прозаик.

Родился в семье охотника-промысловика.
Окончил геологоразведочный техникум в
Томске и Высшие лит. курсы в Москве. Рабо-
тал молотобойцем в Зырянском р-не, геоло-
гом в Полярной и Томской геологоразведоч-
ных экспедициях, инспектором уголовного
розыска в Томске, в течение 2 лет был сотруд-
ником областной газ. «Красное знамя». В на-
стоящее время живет в Вологде.

А. начал работать в лит-ре в конце
1970-х. Первые рассказы и повести молодо-
го художника свидетельствовали о внимании
автора к нравственным, духовным пробле-
мам совр. общества, обнаруживали критиче-
ский ракурс в освещении процессов сего-
дняшней жизни, смыкались с произведениями
т. н. деревенской прозы (сб. «Тайна третье-
го кургана», 1983; «Таежный омут»,
1984; «Суд», 1985). Стремление найти
нравственные связи, обнаружить общие
«скрепы» между историей и современностью
во многом определили своеобразие романи-
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стики А. Прошлое служит ключом к понима-
нию мн. совр. проблем. 

Наиболее репрезентативным произведе-
нием первого периода можно считать роман
«Крамола» (1-я книга — «Столпотворе-
ние», 1989; 2-я книга — «Доля», 1991),
в котором автор стремится осмыслить собы-
тия революции и Гражданской войны с точки
зрения художника и мыслителя 1980-х. На-
циональная катастрофа 1917–21 в произве-
дении А. осмысляется в сопоставлении с отда-
ленной древностью — походом дружины кня-
зя Игоря Святославича на половцев. События
XII в. и ужасы братоубийственной Граждан-
ской войны начала XX в. имеют в романе А.
одну и ту же природу — являют собой возмез-
дие за тысячелетия разобщенности и вражды
русских людей между собой: «На род наш
проклятие пало. Сокол на сокола! И быть то-
му вечно...» Спасение же земли Русской,
по А.,— в вере, в духовном мужании и нрав-
ственном взрослении, в духовном здравии
будущих поколений русских людей. Судьба
главного героя повествования красного ко-
мандира, в прошлом офицера царской ар-
мии, дворянина Андрея Березина трактуется
художником как этическая параллель к обра-
зу князя Игоря: их трагические судьбы стали
искуплением грехов своих и чужих, явили со-
бой сознательно принесенные жертвы ради
«сплочения всей земли в единый кулак, в еди-
ну рать...». Образ Андрея Березина создан
художником как образ героя мятущегося, со-
мневающегося, ищущего истину и познающе-
го цену человеческой жизни ценой жизни

собственной. Отвергающий мораль классо-
вой идеи, осознающий трагическую суть об-
щенациональной гражданской войны, герой
романа ищет ответ на вопросы об истоках
и причинах «смуты» и «крамолы» на многост-
радальной русской земле.

Герои всех произведений А. живут не до-
рожа земными благами, но пребывая в веч-
ном поиске внутреннего лада и духовного со-
гласия, в желании спасти душу в любом иску-
шении. При этом, по А., человек только тогда
остается человеком, когда «душой помнит
свою историю».

С наступлением «перестроечного време-
ни» в творчестве А. намечается тенденция
к коммерциализации романа. В последнее
десятилетие он становится одним из самых
активных создателей жанра совр. приклю-
ченческого романа. А. то всерьез погружает-
ся в глубины исторической Руси времен рас-
кола и скорбит вместе с боярыней Морозо-
вой, потерявшей мужа и сознательно приняв-
шей смерть за веру («Скорбящая вдова»),
то с легкостью возвращается в современность
и вместе с сотрудниками ФСБ пытается доис-
каться причин смерти сына губернатора Зу-
батого («Когда боги спят»). В рамках «рус-
ской фэнтези» А. пишет серию романов «Со-
кровища Валькирии» («Стоящий
у солнца», «Страга Севера», «Земля си-
яющей власти», «Звездные раны»,
«Хранитель силы», «Правда и вымы-
сел»), действие остро-захватывающих сю-
жетов которых связано с древними сокрови-
щами и ценнейшими реликтами, овеяно мис-
тическими тайнами и историческими загадка-
ми, изобилует удивительными открытиями
и смелыми авантюрами, строится на связи ре-
ального сегодня, мифологического вчера
и утопического завтра.

Творчество А. развивается в русле реали-
стических традиций, позволяющих сочетать
в себе и притчевость, и символику, и причуд-
ливость композиционной формы. Романы А.
отличает стремительность действия, сюжет-
ная разветвленность, своеобразие компози-
ционного построения. Произведения А. отме-
чены яркой индивидуальностью, недюжинным
художническим дарованием, широтой эсте-
тических возможностей. А.— щедро одарен-
ный талантом романист, «самородок, обла-
дающий мощной энергией развития как в ин-
теллектуальном, так и эстетическом плане»
(В. Курицын).

A.— лауреат нескольких лит. премий,
в том числе премии М. Шолохова (1994, ро-
ман «Возвращение Каина»), премии
ВЦСПС и СП СССР (1988, роман «Рой»).
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О. В. Богданова

АЛЕКСИЕ ´ВИЧ Светлана Александровна
[31.5.1948, Ивано-Франковск] — прозаик.

Выросла в семье педагогов. Детство про-
вела на Украине, юность — в деревне, в бело-
русском Полесье. Выпускница ф-та журнали-
стики Белорусского гос. ун-та. Работала
в «Сельской газ.», в ж. «Неман». Впечатления
этих лет отложились в книге очерков начала
1970-х «Я уехал из деревни». Первая же
книга начинающей писательницы была за-
прещена к печати за излишнюю патриар-
хальность в изображении деревни, за «непо-
нимание аграрной политики» партии. С не-
приятием своих книг А. столкнется еще не
раз, но «когда дело касается... убеждений»,
А. проявляет настойчивость и непримири-
мость. Взгляд на героев «деревенских» очер-
ков, мучающихся трудными противоречиями
вынужденного расставания с малой родиной,
уже тогда был у А. не осуждающий, а пони-
мающий. Следующая книга А. будет рож-
даться долго и трудно. При поддержке изве-
стного белорусского писателя, одного из ав-
торов «Блокадной книги» — Алеся Адамови-
ча А. начнет собирать материал для книги
под названием «У войны не женское ли-
цо» (1984) — рассказы женщин, прошедших
Великую Отечественную войну. Автор-соста-
витель найдет в этих исповедях подтвержде-
ние своей главной мысли: война — дело про-
тивоестественное, и именно женская доля на
войне наиболее убедительно доказывает это.

Не одну сотню судеб узнала А. для того,
чтобы написать эту книгу. Несколько лет

с магнитофоном и блокнотом в руках она за-
писывала рассказы бывших фронтовичек,
партизанок, подпольщиц, женщин, пережив-
ших годы войны в тылу. Книга эта стала нео-
бычной на фоне тех документальных свиде-
тельств, в которых мемуаристы рассказывали
о том, сколько было подорвано вражеских
эшелонов, сколько совершено диверсионных
актов. А. как автора-составителя интересова-
ла не столько фактическая сторона дела,
сколько психологическая. По наблюдению
А., «женщины даже по прошествии почти 40
лет сохраняли в памяти большое количество
мелочей военного быта, которые мужчины
забывали в тот же день. Для женщины, даю-
щей жизнь,— прелесть бытия самоценна, не-
избывна даже в кромешном аду». Книга при-
обрела известность во мн. странах. Наряду
с др. публицистами А. участвует в создании
во многом нового жанра — документально-
худож. прозы. Характерной особенностью
является присутствие в нем одновременно
с фактографией публицистически страстного
комментария; композиция такого произведе-
ния «ведет» читателя, заставляет его погру-
жаться в атмосферу пережитых героями со-
бытий. В немалой степени успеху книг А. спо-
собствует предельная искренность рассказ-
чиц, многие из которых признаются, что впер-
вые так откровенны с журналистом. Видимо,
здесь кроется основной творческий секрет А.,
которая располагает к доверительности.

Книга «У войны не женское лицо» стала
основой спектаклей, поставленных в разных
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