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В зеркале литературы
КАЗАХСТАН В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛ ЕЙ-ОМИЧЕИ  
«Казахи! Я думаю, что слышал их голоса, скрип их пово

зок, ржание их коней и рев их верблюдов чуть ли не с первого 
дня своей жизни, со дня рожденья своего в доме поблизости 
от Казачьего базара. С малых лет я помню, как появлялись в 
торговых рядах, м еж ду кирпичной каланчой и деревянным 
цирком, эти всадники в лисьих малахаях и всадницы в засален
ных парчах и бархатах, украшенных птичьим пером. Майский 
кумыс в мехах и бочонках, кое-какая нехитрая степная пушни
на, кожи, масло, сало, а зимой фиолетовые скотские туши и 
белые лунообразные колеса мороженого молока — все это об
менивалось казахами на бумажные, медные и серебряные рус
ские деньги, которые не залеживались в кошелях за пазухой, 
а живо преображались в шанинские ситцы и бархат, то есть в 
мануфактуру из магазина Шаниной, в феттер-гинкелевские ка
стрюльки, то есть в металлическую посуду со складов Феттера 
и Гинкеля, в конфеты из кондитерской Зонова и в разную ме
лочь из магазинчика «Любая вещь», куда тоже заявлялись 
степные покупатели с кнутами за  поясом.

А затем казахи покидали город Омск, который они называ
ли по-своему Омбы, переправляясь на пароме за Иртыш, в те 
пространства, что на старых военно-топографических картах 
Акмолинской области обозначались как кочевья киргиз-кайсац- 
кой орды...».

1 «» Чокан Валиханов. История их
V И С Т О К О В взаимоотношений знаменатель- 

• '  . на, особенно когда мы говорим
о друж бе русского и казахско
го народов. Ведь понятие это 
слагается-из великого непреры
ваемого множества примеров 
искренней сердечности, товари
щества, братской помощи, вер
ности людей.

В 1847 году юного Чокача от
дали учиться в Омский кадет
ский корпус. С блеском закон
чив его в ноябре 1853-го года, 
Валиханов был оставлен слу
жить в Омске офицером особых

дружбы
31ТОТ отрывок из автобио

графической книги Леони
да Мартынова «Воздушные 
фрегаты» как нельзя лучше 
подходит для начала сегодняш
него разговора.

Омск и Казахстан... Мы — 
соседи, наша область граничит 
с Северо-Казахстанской. И з
давна жизненные интересы лю
дей, живущих вдоль берегов поручении при генерал-губерна-
среднего течения Иртыша, были тоРе-
сходными. И это не могло не А в феврале 18о4 года после 
отразиться в зеркале народной четырех лет заточения вышел 
жизни — в литературе. Многие из Омского острога Достоев- 
писатели, чье творчество было скн|'- Его на месяц приняла к
связано с нашим городом, про
являли живой интерес к К азах
стану, к быту и фольклору 
братского народа.

Сегодня мы вспомним такие 
имена, как Александр Новосе
лов, Антон Сорокин, Всеволод

себе семья омского офицера 
К. Иванова — зятя декабриста 
И. Анненкова. В этом доме, где 
Чокан был частым гостем, он 
и познакомился с Федором Ми
хайловичем. А вскоре недавний 
каторжник, был назначен рядо-

Иванов, Леонид Мартынов. Но ™ м 7-го Сибирского линейного
чтобы лучше понять истоки ин
тереса русских литераторов к 
казахской теме, стоит сделать 
экскурс в XIX век...

Наверняка, многим знако
ма фотография, на кото
рой запечатлены великий рус- 
кий писатель Федор Михайло
вич Достоевский и первый ка- стала для него особым, своеоб-
захский ученый, просветитель, разным и сложным миром, в
знаменитый путешественник котором по своим законам жи-

батальона и отправился у. месту 
службы в Семипалатинск.

За пять с лишним лет жизни 
в Казахстане Достоевский у з 
нал степь: слово это в своих се
мипалатинских письмах он пи
шет с большой буквы. Степь 
после знакомства с казахами.

вет самобытный и вольнолюби
вый народ.

В этот период все более креп
ла зародившаяся в Омске дру
ж ба Федора Михайловича с 
Чоканом. Они неоднократно 
встречаются и переписываются. 
Так, 5 декабря 1856 года из 
Омска ушло письмо, полное со
мнений и надежды на помощь:

«...Мне так приятны эти не
многие дни. проведенные с В а
ми в Семипалатинске, что те
перь только о том и думаю, как 
бы еще побывать у Вас. Я не 
мастер писать о чувствах и рас
положении, но думаю, что это 
ни к чему. Вы, конечно, знаете, 
как я к Вам привязан и как я 
Вас люблю...

Омск так противен со своими 
сплетнями и вечными интрига
ми, что я не на шутку думаю  
его оставить. Как Вы думаете 
об этом? Посоветуйте, Федор 
Михайлович, как это устроить 
лучше... Прощайте пока. Скоро 
я буду писать более подробно 
и многогласно. Ж ду я вашего 
ответа».

11 Достоевский понял, что это 
крик души, что его молодому 
другу очень плохо в чиновни
чьем и солдафонском Омске. 
Отложив все дела, Федор Ми
хайлович тотчас же посылает 
ответ:

«...Вы пишете, что меня лю
бите. А я вам объявляю без 
церемоний, что я в вас влю
бился. Я никогда и ни к кому, 
даж е не исключая родного бра
та, не чувствовал такого вле
чения, как к вам, и бог знает, 
как это сделалось. Тут бы мож 
но много сказать в объяснение, 
но чего вас хвалить! А вы, вер
но, и без доказательств верите 
искренности, дорогой мой Вали- 
хан, да если б на эту тему на
писать 1C книг, то ничего не 
напишешь: чувство и влечение 
дело необъяснимое... Вы пише
те, что вам в Омске скучно, —  
еще бы! Вы спрашиваете сове
та: как поступить вам с вашей 
службой н вообще с обстоятель
ствами. По-моему вот что: не
бросайте заниматься. У вас 
есть много материалов. Напи
шите статью о Степи. Ее напе
чатают (помните, мы об этом 
говорили). Всего лучше, если б 
вам удалось написать нечто 
вроде своих записок о степном 
быте, вашем ёозрасте там

и j .  д.... На вас обратили бы 
внимание и в Омске, и в П е
тербурге. Материалами, кото
рые у вас есть, вы бы заинте
ресовали собой Географическое 
общество... Лет через 7, 8 вы бы 
могли так устроить судьбу 
свою, чте были бы необыкно
венно полезны своей родине. 
Например: не великая ли цель, 
не святое ли дело, быть чуть ли 
не первым из своих, который 
бы растолковал в России, чго 
такое Степь, ее значение и Ваш 
народ относительно России, и в 
то же время служить своей Р о
дине просвещенным ходатайст
вом за нее у русских. Вспомни
те, что Вы первый киргиз*, об
разованный по-европейски
вполне. Судьба ж е Вас сделала 
вдобавок превосходнейшим че
ловеком, дав Вам душу и 
сердце».

Разумеется, не только Д осто
евскому обязан Валиханов пра
вильным выбором жизненного 
пути. Но он последовал многим 
советам своего старшего.друга, 
которые содержались не только 
в письмах, но и высказывались 
при встречах как в Казахстане, 
так и позднее в Петербурге.

Спустя столетие, в 1956 году, 
замечательный казахский пи
сатель Мухтар А уэзоз так пи
сал о друж бе Чокана и Д осто
евского:

«Достоевский советует Чока- 
ну выступить с «прюсвещенным 
ходатайством» за свой народ... 
В этих заботливых думах Д о 
стоевского о Степи, о долге пер
вого просвещенного сына этой 
Степи сказалась светлая, бла

городная роль передовой рус
ской интеллигенции в судьбе 
народов России.

Нам бесконечно дорого созна
вать, что великий русский писа
тель Ф. М. Достоевский гово
рил о своих думах и чаяниях с 
лучшими представителями ка
захского народа, что он мыслил 
будущ ее этого народа связан
ным с русским народом...».

Прекрасным свидетельством 
исторической дружбы русских 
и казахов назвал М. О. Ауэзов 
друж бу двух этих великих лю
дей.

* Так I
каза х о в .

то врем я н азы в ал и

А. ЛЕЙФ ЕР. 
(Окончание следует).



В зеркале литературы
2. На Октябрьской 
заре
А  ТЕПЕРЬ перенесемся в 

начало нашего века, в 
1915 год. Именно тогда вышел 
первый коллективный сборник 
омских писателей — «Жертвам 
войны». Средства, выручен
ные от продажи книги, шли в 
помощь раненным на полях им
периалистической войны солда
там, семьям погибших.

Сборник отличается дем о
кратической направленностью, 
И тон в нем задаю т произве
дения таких писателей, как 
Александр Новоселов и Антон 
Сорокин.

Александр Новоселов ро
дился в 1884 году в П авлодар
ском уезде, детство провел 
среди русской и казахской 
бедноты. Это был талантли
вый, рано ушедший из жизни 
прозаик*, которого высоко це
нил Максим Горький, печатал 
его в своем журнале «Л ето
пись».

В сборнике «Жертвам вой
ны» помещен рассказ Ново-

* В 1918 году он бы л убит 
колчан овц ам и

** П одробно об этой  р у к о п и 
си р а с с к а зы в а е т с я  в с т а т ь е  Еф. 
Б еленького  («В ечерний Омск». 
3/V1 1981 г.)

Окончание. Начало в № 69.

селова «Исишкина мечта» — 
острое социальное произведе
ние, полное неподдельного со
чувствия к братскому казах
скому народу. Герой расска
за батрачит у  богатого ското
вода. Он мечтает хотя бы на 
старости лет пожить самосто
ятельно, иметь свой дом, каж 
додневный кусок хлеба. Но 
несчастья — буран н гололед—  
вынуждают его вновь идти на 
поклон к беспощадному хозяи
ну...

Болью за простого челове
ка пронизаны рассказы Анто
на Сорокина. Помещенный в 
сборнике цикл рассказов це
ликом посвящен казахской те
ме.

Творчество Антона Сорокина 
весьма интересно для нашего 
разговора. Как и Новоселов, 
Сорокин родился и провел дет
ство в Казахстане — в П авло
даре. С первых своих литера
турных шагов Сорокин был 
неустанным и последователь
ным борцом против притесне
ния казахов со стороны пар- 
ской администрации. У него 
было много друзей сре'ди ж и
телей степи, он хорошо знал 
их язык, обычаи, фольклор.

После победы Октября и за 
вершения гражданской войны 
Сорокин не оставил казах
ской темы. Более того, именно 
через рассказы о казахах во
шел в его творчество образ 
В. И. Ленина. Таков, напри
мер, рассказ «Песня о живом 
кургане Азах».

Когда Антон Сорокин скон
чался, республиканская газета 
Казахстан» «Советская степь» 
в номере от 4 апреля 1928 года 
поместила некролог, где, в ча
стности, писалось:

«Умер от туберкулеза изве
стный сибирский писатель Ан
тон Сорокин. Антон Сорокин 
великолепно знал степь, ка
захский быт. В черные времена 
царизма, когда правительство 
проводило политику угнетения 
и эксплуатации национальных 
меньшинств, Антон Сорокин 
вдруг заговорил в десятках 
рассказов о казахах, заговорил 
с неисчерпаемой любовью к 
ним.

Своему интересу и любви к 
ковыльной казахской степи Со
рокин не изменил до конца 
жизни».

Нашла свое отражение ка
захская тема и в творчестве 
такого крупного мастера со 
ветской литературы, как Все
волод Иванов. Литературная 
молодость Иванова была тес
но связана и с Казахстаном, и 
с Омском. В Казахстане он 
родился, много путешествовал 
по нему, а в Омск попал в пе
риод между Февральской и 
Октябрьской революциям» и 
Прожил здесь до 1921 года.

Как только Омск был осво
бож ден от колчаковцев, группа 
местных литераторов стала из
давать литературно - худож е
ственный журнал «Искусство». 
И в самом первом номере это
го журнала мы видим подбор
ку стихотворений молодого

Всеволода Иванова «Самоклад- 
ки киргизские». «Самокладки» 
не что иное, как стилиза
ция под казахский фольк
лор. Стихи полны оптимизма, 
молодого задора, бьющей че
рез край жизни.

Недавно в фондах Омского 
исторического и литературно
го музея была сделана не
ожиданная и очень интересная 
находка — подлинная руко
пись «Самокладок»**. О бнару
жение ранней рукописи такого 
крупного писателя, как Все
волод Иванов, само по себе  
ценно. В данном случае же 
мы имеем дело не просто с 
рукописью, идентичной печат
ному тексту, к тому ж е в ней 
есть два неизвестных стихот
ворения, которые в журнале 
«Искусство» напечатаны не бы
ли.

Являясь в известной мере 
пробой пера, «Самокладки» 
представляют и определенный 
художественный интерес. Это 
ведь стилизация под фольклор, 
и тут легко можцо было впасть 
во всякие восточные красиво
сти. Но если в «Самокладках» 
и есть экзотика восточного сти
ха, она зиждется на конкрет
ных реалиях тогдашней казах
ской жизни, которую автор хо
рошо знает.

Знание казахского материала 
помогло Всеволоду Иванову 
в создании многих рассказов, 
иногда даж е таких, которые 
впрямую не посвящены каза
хам. Из крупных вещей м ож 
но вспомнить повесть «Цветные

ветра», которая насыщена ка
захстанской темой.

Но, пожалуй, наиболее ши
роко и ярко тема Казахстана 
и казахов нашла отражение в 
творчестве советского поэта 
Леонида Мартынова, родив
шегося в Омске и прожив
шего здесь почти сорок лет. 
Вот что писал впоследствии сам 
поэт о становлении интереса к 
казахской теме, о первых сво
их литературных опытах:

«Революция помогла мне по
нять, что творится в степях, 
какие страсти бушуют под по
логом войлочных юрт. Имен
но революция, Октябрьская 
революция со всеми ее по
следствиями и дала мне воз
можность познакомиться с це
лой кавалькадой воинственных 
амазонок в буйном облике мо
лодых занртышских казашек. 
Более того, я сделался их д о 
веренным лицом, ходатаем по 
их делам. Суть в том, что они, 
эти женщины, взбунтовались 
против нелюбимых мужей. И 
так как все это было в первой 
половина двадцатых годоа, эти 
женщины потребовали на ос
новании советских законов рас
крепощения...

«Нас выдали замуж за на
ших мужей насильно, нас вы
дали за калым, нас держат  
взаперти, и пусть газета «Р а
бочий путь» поможет нам стать 
свободными, полноправными со
ветскими гражданами!» — та
ков был смысл их требований. 
И я, юный репортер, написал 
ряд статей, освещающих все пе
рипетии их борьбы за новую 
жизнь».

По заданию различных газет 
и журналов Л. Мартынов бес
счетное количео-во раз ездил 
в ком андиров^ — главным

образом, в казахстанские степи. 
Например, в свое время он 
пешком прошел вдоль намечав
шейся трассы Турксиба от 
Семипалатинска до озера Бал
хаш... И естественным резуль
татом всех этих путешествий 
и командировок являлись но
вые стихотворения, поэмы, по
священные казахской земле, 
казахскому народу. Буквально 
пронизана казахстанским ма
териалом и книга автобиогра
фической прозы Леонида М ар
тынова «Воздушные фрегаты». 
Можно вспомнить из этой кни
ги такие новеллы, как «Круг
лая звезда Айналайн», «Лик 
ликбеза», «Смертельный мош
ка», «Аксакал с Кокчетау»...

Мы ограничились в данной 
статье лишь несколькими пи
сательским  именами. Но в 
нашем городе жил в годы 
юности Сергей Марков — ав
тор многих рассказов, очерков, 
стихотворений, посвященных 
Казахстану, автор романа 
«Идущие к вершинам», по
вествующего о великой и тра
гической судьбе Чокана Вали- 
ханова. С Омском связаны 
многие страницы жизни Пав
ла Васильева, непревзойден
ного певца казахстанской сте
пи. В Омске в разные годы 
жили, учились, работали писа- 
тели-казахстанцы Сакен Сей- 
фуллин, Иван Шухов, Нико
лай Анов, Александр Сквор
цов, Павел Косенко... Все это 
говорит о давних, прочных и 
нерушимых литературных свя
зях Омска и Казахстана. Свя
зях, которые, конечно ж е, обо
гащали и обогащают сегодня 
многонациональную советскую  
литературу...

А. ЛЕЙФ ЕР.


