
ВОЛШЕБНАЯ ПРОЗА ПОЭТА
Восемь лет назад, когда вышло в свет отдельное издание только что появилось на книжных прилавках их продолжение 

«Воздушных фрегатов», автору этих строк довелось писать об —книга новелл «*Черты сходства»*). В короткой издательской 
этой замечательной книге в «Омской правде». И вот нет уж е в аннотации сообщена дорогая для поклонников мартыновского 
живых Леонида Николаевича Мартынова, а его «Фрегаты» творчества подробность: незадолго до своей кончины автор пе- 
продолжают свое плавание по необъятному морю литературы: редал рукопись этой книги издательству.

У книжной полки
В одной из новелл, составив

ших эту книгу, говорится о 
стихах венгерского поэта Ади, 
«которые даю т молодым поко
лениям возмож ность не толь
ко догады ваться о прошлом, но 
и познавать это прошлое, что 
совершенно необходимо для 
созидания Грядущ его». И, мо
ж ет быть, эта  мимоходом вы 
сказанная мысль является 
лейтмотивом книги. М артынов 
активно не ж елает предавать 
забвению  ни одного известного 
ему писательского имени, к а 
ким скромным бы оно ни бы
ло; он вспоминает незначитель
ные, на первый взгляд, факты 
н подробности, касаю щ иеся и 
громких литературных ф ам и
лий. Все нужно, все пригодится 
— если не будущим историкам 
литературы, то просто лю бо
знательным читателям. Вновь, 
как и в «Воздушных фрегатах», 
в «Чертах сходства» проходит 
перед нами воскрешенная из 
небытия мартыновской цепкой 
памятью  галерея портретов 
тех, кто в разные годы встре
чался автору на литературной 
дороге.

Трагическая фигура запу
тавш егося в сложной полити
ческой обстановке 1919 года 
талантливого поэта Георгия 
М аслова (новелла «Пушкинист 
и футурист»). Омский л итера
тор, владелец прекрасной биб
лиотеки Николай Викторович 
Трунев, «просвященный книж 
ник, беллетрист и поэт», Также 
омич Евлампий Минин («П у
чина забвения»). Погибший 
смертью храбры х под Моск
вой Борис Ж еребцов — теат
ровед, подписывавший свои 
статьи, помещаемые в «Р або
чем пути», несколько стран
ным псевдонимом «Бож » 
(«Бывший прапорщ ик»).,. П е
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речислены лишь отдельные но
веллы книги, посвященные бла
городной цели — не дать их 
героям сгинуть в «пучине за б 
вения». А сколько имен, 
сколько ж ивы х картин и ш три
хов из литературной ж изни 
Омска 20-х годов («высоко- 
фантасмагорической омской 
яви») разбросано по другим 
страницам книги. Ф утурист 
Александр Вощакин, рано по
гибший поэт Николай К алм ы 
ков, ж урналисты  из омской ок
ружной газеты «Рабочий путь», 
книжник из Красноярки Н ико
лай  Черноков, автор первой в 
советской литературе ф ан та
стической повести Вивнан 
Итин. безымянный неистовый 
рапповец — противник лири
ческих стихов...

«Забвенье чувство, с ко
торым не ш утят!» — мысль, в 
полной мере вы страданная Л . 
М артыновым, чье имя не раз 
пытались искусственно предать 
забвению . Д олж но быть, по
этому он стремится «с вели
чайшей осторожностью , вели
чайш им тактом» говорить обо 
всех этих лю дях и событиях.

Но как не интересён ом ско
му читателю  Тот пласт книги, 
который связан  непосредствен
но с нашим городом, где автор 
прож ил с небольшими переры
вами добрых четыре десятка 
лет, тем атика книги была бы 
суж ена, будь она построена 
лиш ь на омском м атериале. Ге
ография «Чеот сходства», как и 
география «Воздушных ф рега
тов». чрезвычайно ш ирока. К а
захстан. Москва и П одмоско
вье, У краина, Вологда, Т о
больск. крайний север З а п а д 
ной Сибири... Л . М артынов то 
вспоминает коллективные ли 
тературные сборники, вы ш ед
ш ие в первые годы Советской 
власти, то рассказы вает о сво
ем участии в Балхаш ской эк 
спедиции и открытий Турксиба, 
то делится мыслями о ф уту
ризме, о таких мастерах оте
чественной н зарубеж ной ли

тературы , как Сергей Т реть
яков, Николай Асеев, Н иколай 
Чуковский, Валерий Дементьев, 
Сергей Сергеев-Ценскнй, Все
волод Иванов, Сергей М арков, 
итальянский поэт Всльсо Муч- 
чи, венгерский поэт ЭнДре 
Ади... И здесь М артынов оста
ется М артыновым; он спорит и 
приглаш ает к спору читателя, 
он опровергает устоявш иеся 
мнения, до сих пор безм ятеж 
но почивавшие под солидными 
кореш кам и энциклопедий.

Х арактерна в этом отнош е
нии новелла «Сергеев - Цен- 
ский». Чего греха таить: дей
ствительно, сегодня этот боль
шой писатель известен чи
тателю  главным образом  по 
«Севастопольской страде», его 
раннее творчество полузабыто. 
М артынов выступает против 
литературоведов, которые сво
ими оценками как бы узакони
ваю т это положение. И он не 
ж алеет здесь иронии; «наибо
лее убедительно во всех общих, 
но ко многому обязываю щ их, 
скользко - благочестивых писа
ниях литературоведов - энцик
лопедистов наиболее убеди
тельно звучит лиш ь кониовка, 
я думаю , справедливо конста
тирую щ ая, что «творчество 
Сёргеева-Ценското до сих пор 
недостаточно изучено».

Чем отличаю тся новеллы Л . 
М артынова от многочисленных 
литературных воспоминаний? 
П ож алуй , преж де всего — ин
тонацией, счастливо найден
ным и четко выдержанным от 
начала и до конца доверитель
ным тоном рассказа. Разговор 
с читателем ироничен, н а 
сквозь ассоциативен, то и дело 
преисполнен юмора, адресован
ного в том числе и самому се
бе, иногда взволнованно при
поднят, но всегда, во всех слу
чаях предельно искренен. В ре
зультате перед читательским 
взором возникает еще один 
(не главный ли?) герой книги 
— рассказчик, автор. Э то  про
шедший нелегкие жизненные

испытания человек, он мыслит 
ш ироко, остро и главное —  
современно, не учит, а делится 
сокровенными мыслями, родив
шимися в результате долгих 
раздумий, трудов, потерь и 
счастливых находок. Его оцен
ки литературных и жизненных 
явлений порой неожиданны, а 
порой и суровы. Но он суров и 
по отношению к самому себе. 
В новелле «Самозванство» в 
противовес тем, кто пишет, что 
М артынов — философ, мысли
тель и чуть ли не учитель ж и з
ни, сказано: «А я — это я и
никто больше, чем лирический 
поэт Л еонид М артынов, обла
даю щ ий лишь своими собст
венными, отню дь не ф илософи
ческими предками и лйшь сво
ей большой или малой неповто
римостью».

П роза Л . М артынова именно 
неповторима — щ едра м ета
форами, тонкими н как  бы ми
молетными наблю дениями, пе
рерастаю щими порой в глубо
кие исследования. И еще одна 
черта — обилие деталей, с по
мощью которых время, эпоха 
обрисовываю тся порой точнее, 
чем посредством часто встре
чающ ихся в мемуарной литера
туре длинных описаний и тол 
кований.

Торжественное отк р ы т и е 
Турксиба, во время которого 
«некоторые казахи почтитель
но подчеркивали похож есть ста 
рого политкаторж анина В ениа
мина Вегмана на К арла М арк
са, американской ж урналист
ки на русскую бабу, Сен Ка- 
таям у  принимали з а  казаха , 
композитора Виссариона Ш е
балина за  японца».

Р абкор  Барсуков, стесняю 
щийся своей " начитанности, 
Скрывающий свое знакомство 
с поэзией Тютчева.

Примеры мож но было бы 
множить и множить.

В новеллах немало неож и
данных сю жетных поворотов, 
и резкие переходы вы глядят 
естественными —  таков раско

ванный, эссейстский строй кни
ги. Но эта  внешняя раскован
ность в каж дом  отдельном слу
чае четко организована до де
талей продуманной компози
цией. Порой новеЛлы напоми
нают стихотворения в прозе — 
столь филигранно они выстрое
ны.

П ораж аю т энциклопедиче
ская эрудиция автора «ЧерТ 
сходства», ш ирота его интел
лектуальны х интересов. Речь в 
книге идет не только о вопро
сах литературных, но и об 
изобразительном искусстве, фи
лософии, истории или, напри
мер, об эволюции органических 
соединений на Земле: «земная
ж изнь не подарок свыше, не с 
небес к нам прилетела, а наше 
земное, кровное дело!» («Ис- 
Поведь читателя»).

Автор ш едро цитирует сти
хи — свои И чужие. Они орга
нично входят, вплетаю тся в 
слож ную  ткань повествования, 
дополняя, делая терпче прозаи
ческий текст. «Я помню все: в 
кирпично-пыльном Омске они 
пришли на городской базар, я 
помню груди, плоские, как  до 
ски, ш етину щек и мутные гла
за , и ребятиш ек старческие м а
ски, когда, изъяв из подзабор
ных дыр, красноармеец в одно
рогой каске их вел в Ч ека как 
грустный командир» — это из 
мартыновского стихотворения, 
написанного в страшном 21-м 
году, когда в Омск хлынули из 
голодаю щ его П оволж ья толпы 
беженцев. «Прикрыв лицо степ
ного зверства культурной бе
женскою  пленкой, такою  хруп
кою и тонкой, возникли в Омске 
министерства», — это из Алек
сандра Вош акина. «Хохочет 
слепая буря, усталых сбивая 
с ног, и села горят, деж уря, на 
перекрестках дорог», —  это из 
Евлампия М инина.

Такое обилие стихотворных 
цитат как  бы подчеркивает: 
нельзя подходить к мемуарным 
книгам Л . М артынова как  к 
документу, вернее — только 
как к документу. Д а , они н а 
писаны на документальной ос
нове. Главный «документ», 
главный их источник —  п а 
мять автора. А рядом — цитата 
из старого ж урнала, из архив
ного дела или научного ис
следования. Но все ж е  и «Ф ре
гаты», и «Черты сходства» — 
произведения художественной 
литературы, и в этом гармонич
ном счастливом сочетании су
хого документа и трепетной 
поэзии, мож ет быть, и заклю 
чен главный секрет прелести 
мартыновской прозы.

А. ЛЕЙФ ЕР.


