
ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ
И ВАНЫ , не помнящие 

родства» — так презри- 
т г  тельно называет народ 

тех, кто не знает истории своей 
Родины, не видит и не понима
ет глубины кровной связи дня 
минувшего и дня сегодняшнего. 
Наше бытие опирается на могу
чие корни, уходящие в глубь 
прошлого. И тем, кто интере
суется жизнью наших дедов и 
прадедов, движет не любопытст
во, а благородное желание — 
изучая историю, лучше разо
браться в событиях современно
сти. Обратите внимание на те 
полки общественных библиотек, 
где стоят исторические романы 
и повести, — как правило, тома 
здесь порядком потрепаны, а 
следовательно, читаются по
стоянно.

Передо мной две книги •— 
‘книги очень разные. В одной 
идет речь о стародавних вре
менах — о том, каким был наш 
край в эпоху петровских ре
форм. Другая рассказывает о 
более близких событиях— о борь
бе тарских партизан с колчаков
щиной. Разные это произведения 
и по своему жанру, первое —• 
художественное повествование, 
дающее немалые возможности 
авторской фантазии, допускаю
щее литературный домысел, вто
рое — документальное писа
тельское исследование, не по
зволяющее ни на шаг отойти от 
действительных событий, ф ак
тов, имен, географических на
званий. Но обе книги обращены 
в прошлое Сибири, обе призы
вают знать и помнить его. Кро
ме того, и то и другое произве
дения несколько неожиданны — 
до сих пор их авторы писали в 
совершенно иной плоскости.

Повесть Марии Юрасовой 
«Любовь и подвиг беззавист- 
но...» выпущена Западно-Сибир
ским издательством в конце 
прошлого года. Мне она пред
ставляется серьезным поворот
ным пунктом в творчестве писа
тельницы. М. Юрасова. извест
ная читателям как автор, до сих 
пор работавший в жанре доку
ментальном. написала повесть 
— произведение, подчиняющее
ся всем законам художествен
ной прозы. Книга рассказывает 
о жизни замечательного челове
ка— энциклопедиста Семена Ре- 
мезова, знаменитого сибирско
го географа, картографа, исто
рика, художника, архитектора, 
краеведа. След, оставленный Ре- 
мезовым, глубок и значителен. 
Его деятельность в немалой сте
пени повлияла на дальнейшее 
развитие самых различных на
ук. Но не титаном, не сверхче
ловеком предстает перед нами 
Семен Ремезов. На страницах 
повести живет, мучается, любит 
и ненавидит, верит и сомневает
ся обычный земной русский че
ловек — добрый, демократич
ный, забывающий порой ради 
дела о куске хлеба. И отличает 
его от других людей лишь недю
жинный ум. неуемная жажда по
знания и вечное изумление пе
ред жизнью: «Вот уже полжиз
ни прожил, сынов вырастил, а 
все живет в нем юношеская вос
торженность, великое удивление 
перед умельцами, перед вещами.

которые сделаны руками искус
ников».

Повесть Марии Юрасовой 
ценна не только тем, что теперь 
мы получили полное представ
ление о нашем замечательном 
предке — основоположнике си
бирской картографии, строите
ле Тобольска, человеке, который 
написал на своей карте возле 
устья Оми: «Край самой степи 
Калмыцкой пристоит вновь быть 
городу». Книга эта — не только 
исторические факты, облечен
ные в художественную форму. 
Факты эти изложены очень эмо
ционально, а потому воспитыва
ют не только разум, но и чув
ство читателя, учат его быть 
патриотом родного края. Книга 
призывает помнить о поколениях 
первопроходцев, которые Для 
нас исследовали богатства-Сиби- 
ри, думая о будущем, чертили 
карты только что открытых зе
мель, строиЛи белокаменные го
рода и составляли летописи...

Любопытен эпилог повести. 
Бургомистр Амстердама Нико
лас Витзен получает поздравле
ния: вся ученая Европа восхи
щена его книгой «Северная и 
Восточная Тартария». Особенно 
хороша карта. «В ней было все 
— и география, и экономическое 
состояние, и история тамошних 
земель. Универсалькарт!». Но 
никто из ученых светил, присла
вших Витзену поздравления, не 
знал, что в дальнем углу его 
шкафа лежит полуобманом до
бытая копия чертежа всех си
бирских городов и зем ель— чер
тежа, сработанного сибиряком 
Ремезовым.

Позже получал восторженные 
письма и шведский офицер Фи
липп-Иоганн Страленберг —• 
бывший военнопленный из-под 
Полтавы, попавший в Тобольск. 
Его поздравляли с изданием тру
да «Северная и восточная час
ти Европы и Азии», в котором 
тоже превосходно * выглядели 
ландкарты. Лишь автор знал, 
что многие из этих карт скопи
рованы с чертежей и заметок 
доверчивого сибирского геогра
фа-самоучки.

Так никому не известный Р е
мезов влиял на развитие миро
вой географической науки. И 
поэтому победил в конечном 
счете он, а не ученые-плагиато
ры. Он предвидел это, когда пи
сал в '’лоей знаменитой рукоП: •- 
ной «Истории сибирской»: «...И  ’ 
просточадцы работают филосо
фии всяких наук употребляюще. 
Правда во всех хранима, и за сие 
между ними всеми великая жи
вет любовь и подвиг беззавист- 
но...».

Д РУГАЯ книга только что 
вышла из печати, выпу
щена она тоже Западно- 

Сибирским издательством. До
кументальная повесть «Дорога
ми героев» — тоже новая линия 
в творчестве омского прозаика 
Ивана Петрова: автор трех сати
рических сборников вдруг обра
тился к документально-истори
ческому жанру. Писатель уже на 
первых* страницах книги разъяс
няет закономерность этого 
«вдрут». Коренной сибиряк, по- 
настоящему интересующийся

местной стариной, он с детства 
слышал рассказы о бесстрашном 
партизанском отряде Артема Из- 
бышева. *<И я  давно уже заме
тил, — пишет Петров. — что во 
всех этих ' рассказах и публика
циях содержится очень много 
разночтений и противоречий... 
Мне давно хотелось самому от
правиться в Тарские края, по
бывать на местах боев, поискать 
в деревнях стариков, непосред
ственных участников событий, 
порасспрашивать их самих, хотя 
бы коротко записать эти расска
зы, а также постоять у могил 
героев, погибших за Совет
скую власть, людей, что не го
нялись за личной корыстью, а 
боролись, как им подсказывали 
мужицкий ум и сердце, за обще
народное дело».

И вот мы вместе с автором на 
«Метеоре» отправляемся в 
легендарные партизанские края. 
Повествование открывает не 
только конечные результаты по
иска, но и сам его процесс. У чи
тателя создается иллюзия собст
венного участия в розысках за
бытых могил, безымянных геро
ев. старых документов, и это-де- 
лает книгу по-настоящему инте
ресной, порой захватывающей.

Я не стану здесь рассказы
вать о содержании книги, о том, 
что нового удалось узнать авто
ру о жизни партизан,— об этом 
читатели узнают сами. Хочется 
поговорить о гражданской пози
ции писателя. Вот он отправля
ется на тарскую могилу расст
релянных колчаковцами парти
зан и подпольщиков... • На обе
лиске надпись: «2 июня
1919 г.». И больше ни слова. И 
ни одной фамилии.

«У меня никак - не укладыва
ется в голове, — гневно го
ворит писатель, •— как же 
можно быть столь безразлич
ным, чтобы растерять имена, со
ставляющие гордость и славу 
родной стороны?.. Выходит, мы 
не всегда умеем по-хозяйски 
распоряжаться всем своим ду
ховным богатством...».

И. Петров побывал и в столи
це партизанской республики — 
в Седельниково. И здесь мы вме
сте с автором смогли убедиться: 
седельниковцы чтут память геро
ев — ухаживают за их могила
ми, воздвигают памятники.

«А как же! — сказали писа
телю по этому поводу в Седель- 
никовском райкоме партии, — 
Это наш долг. Долг людей наше
го поколения. Ничьи имена не 
должны быть забыты». Значит, 
понимают седельниковцы. что 
бережное отношение к старине 
не только говорит о степени на
шей культурности, но и являет
ся могучим оружием воспитания 
у молодежи чувства патриотиз
ма, гордости за историю своего 
края. И мне кажется, что глав
ное в новой книге Ивана Петро
ва — это его ненавязчивый, но 
четкий и настойчивый призыв 
изучать, знать прошлое, учить
ся жизни на примерах из слав
ной истории нашей Родины.

Такие мысли возникают пос
ле прочтения этих двух очень 
разных и одинаково нужных 
книг.

А. ЛЕИФЕР.


