
«МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ...»
(Заметки о книге А. Лейфера «Прошлое в настоящ ем»)- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Д УМАЕТСЯ, во все време
на особого, серьезного от

ношения заслуживают люди, 
работа которых направляется 
и диктуется ясной, определен
ной целью, выношенным и 
убежденным стремлением к 
этой цели...

Вот уж е многие годы ом
ский литератор Александр
Л ейфер неутомимо и настой
чиво работает над воскреш е
нием и уточнением событий, 
реалий ж изни и творчества т а 
ких значительных людей про
шлого, как великий писатель 
земли русской Федор М ихай
лович Достоевский, поэт - пет
раш евец Сергей Федорович
Д уров, поэт и ученый П етр 
Лю довикович Д раверт.

И еще немало славных имен 
входит в круг интересоз, по
исков и обобщений омского 
исследователя. Н ам ж е, сиби
рякам, вдвойне ценны изыска
ния Л ейф ера и потому, что 
описываемые им факты  из
жизни этих людей, как  м етал
лические крупицы, группиру
ются вокруг магнита, имя ко
торому—Сибирь. Иными сло
вами, здесь все или почти все 
связано с нашим необъятным 
краем, с его воздухом и зем
лей, с его радостями и горес
тями, с его прошлым, забы 
вать которое человек не вправе.

В ыш едш ая недавно новая 
книга «Прош лое в настоящем» 
в полной мере демонстрирует 
основные пунктиры исследова
тельского пути автора и явл я
ется своеобразным итогом оп
ределенного этапа его рабо
ты. Я, к примеру, прочитал ее 
в один присест и, наверное, 
потому ощутил композицион
ную цельность собранных в 
ней очерков. Отчетливо зам ет
на взаимодополняемость от
дельных фрагментов — как в 
хорошей мозаике. Передается 
читающему и основателочосгь 
сработанного автором, в чем,

несомненно, нашли свое вы ра
жение многолетний характер н 
целенаправленность труда, за 
траченного на разыскание, ана
лиз и обобщение фактов.

По справедливости откры ва
ет книгу серия очерков «Во
круг Достоевского». Д л я  нас, 
омичей, важ но все, что связа 
но с этим именем. И, безуслов
но, прав автор, заявляю щ ий, 
что «история создания великих 
книг всегда интересна». В д ан 
ном случае речь идет об исто
рии создания романа «Б ратья 
К арам азовы », ведь именно в 
Омске познакомился Федор М и
хайлович с прототипом персо
наж а своего будущ его гени
ального произведения. Хотя, 
как  зам ечает Л ейф ер, «узнали 
об этом не сразу».

И вот —  напряж енная, дли
тельная работа омского лите
ратуроведа в Ц ентральном го
сударственном военно • исто
рическом архиве, изучение 
множ ества документов. Мно
гое прояснилось в вопросе об 
истоках создания ш едевра рус
ской литературы .

Д р у гая  главка рассказы вает 
об отношениях Достоевского и 
одного из активнейш их участ
ников круж ка П етраш езеко- 
го — поэта С. Ф. Д урова. П у
тем анализа мемуарного мате
риала, писем П. Е. Анненко
вой автор убедительно дока
зывает, что эти узники свято 
хранили верность идеалам сво
боды, добра и справедливости 
все четыре страшных к аторж 
ных года, которые они прове
ли вместе.

Благородством веет от фигу
ры Александра Ивановича Су- 
лоцкого — одного из тех, кто 
подал руку помощи писателю- 
каторжнику. С энтузиазмом  
подлинного исследователя вос
создает автор и образ тоболь
ского художника Михаила Сте
пановича Знаменского — одного 
из первых иллюстраторов про
изведений Достоевского... Надо 
быть благодарным человеку, ко
торый по штриху, по черточке

высветляет для нас сокрытые 
временем дни жизни великого 
писателя.

Большой очерк посвящен од
ному из замечательных сынов 
казахского народа — Чокану 
Валиханову. К ак вдохновенно 
сказал  поэт и путешественник 
Сергей М арков, нужно «рукою 
великана

куском нефрита выбить на 
скале

рассказ о гордом подвиге
Чокана».

Признаюсь, я давно и при
стально интересуюсь славной и 
необыкновенной судьбой это
го человека, много читал о 
нем, но в очерке Л ейфера ма
териал о казахском ученом 
располож ен так  стройно и со
размерно, что читателю, даж е 
знакомому со многими делами 
и событиями жизни Валиха- 
нова, как-то по-новому откры 
вается образ этого человека, ко
торый не достиг н тридцати
летнего возраста, «но успел 
сделать так  много, что обес
смертил свое имя». Это имя 
неразрывно связано с Омском, 
и очерк о нем будет особенно 
интересен омичам.

Y  В Л Е К А Т Е Л Ь Н О  повест- 
"  вует Александр Лейфер в 
очерке «Д ля грядущ их поко
лений...» о становлении музей
ного дела в нашем городе, о 
первом музее при Западни Си
бирском отделе Русского гео
графического общества. Автор 
подчеркивает, что «музей стал 
связующим эвеном меж ду уче
ными и широкими массами на
селения».

...И вот ведь какое дело: 
почти каждый день случается 
мне, шагая на службу, прохо
дить мимо старого деревянного 
здания на тихой улочке Му
зейной. И знал я, в общем, что 
это и есть здание первого му
зея. Но теперь, прочитав очерк 
об организаторе этого музея — 
Михаиле Васильевиче Певцове, 
о его соратниках, горевших тем 
же огнем энтузиастов - собира
телей, совсем по-другому смот
ришь на этот серый деревян
ный особняк! Бесценное все-

таки дело — пробудить память 
восстано ить ниточку соя. и 
прошлого с настоящим ..

Экономно и впечатляюще 
рассказы зается о работе в О м
ском музее другого славного 
собирателя, имя которого то
же не должны забы вать оми
чи. Это Андрей Ф едорович 
П алаш енков. С 1943 года он 
являлся директором музея, но 
его многогранная деятельность 
выходила далеко за рамки 
этой должности — он органи
зовывал экспедиции за П оляр
ный круг, изучал быт и куль
туру северных народностей, 
проводил археологические р аз
ведки.

...И снова личное: мне Прихо
дилось бродить по тобольскому 
кремлю, стоять на Завальном 
кладбище у могил декабристоз 
Муравьева, Вольфа (о нем я да
же написал потом стихи, этот 
человек дорог мне и как кол
лега-врач). Кюхельбекера, дру
гих славных людей. Но. к стыду 
своему, я. омич, только сейчас 
узнал, что именно усилиями 
А. Ф. Палашенкова произведе
но описание тобольского крем
ля, полузабытых могил на За
вальном кладбище, других па
мятных мест города, после че* 
го было принято правительст
венное постановление, в кото
ром все перечисленное объяв
лялось историческими объекта
ми государственного значения, 
подлежащими государственной 
охране.

Богатый материал привлека
ет Александр Л ейфер, когда 
рассказы вает о том, как в еа- 
мые первые годы Советской 
власти в Омске, измученном 
тифом и недоеданием, холодом 
и жилищным кризисом, б у к 
вально все население помога
ло устраиваться музею на но
вом" месте — в одном из луч
ших по тому времени здзнуй. 
У народной власти хватило 
сил, внимания и на это дело. 
В одном из цитируемых доку
ментов рассказы вается, что в 
развертывании музея «участ
вовали все воинские ч астя ,во 
енные школы, школа милиции,

техникумы, студенчество ком
мунистического университета, 
рабф ака, мед- и ветинститу* 
тов...». В этом проявилась во
ля и стремление народа, в зяв
шего власть в свои руки, — 
сберечь для будущих поколе
ний духовные и материальные 
ценности, созданные столетия
ми.

А какие волнующие доку
менты — особенно сейчас, в 
преддверии 40-летия Победы,— 
привлекает автор, рассказы вая 
о суровых днях Великой О те
чественной! Хотя бы рассказ о 
брошюре, датированной гроз
ным 1943-м годом и названной 
так  актуально и для  нынеш
них дней (для них д аж е  в 
большей степени) — «Соби
райте материалы о Великой 
Отечественной войне советско
го народа».

Хочется привести заклю чи
тельные слова: «...вряд ли со
трудники музея думали, что 
ори соверш аю т что-то вы даю 
щееся, героическое. Они прос
то делали свое обычное дело. 
Но именно в этой обычности 
видится нам сегодня одна из 
черт высокого пафоса того не
легкого времени — пафоса 
страны, уваж аю щ ей свое про
шлое и уверенной в своем бу
дущем».

В этих зам етках о книге 
Л ейф ера хотелось бы сказать 
доброе слово о худож нике 
В. Н. Бела-не, художественном 
редакторе И. В, Бисерове, ра 
бота которых придала изда
нию изобразительную  ?азер- 
шенность и наглядность. К ста
ти, следует отметить, что в 
книге помещен целый ряд ии* 
тересных репродукций, многие 
из которых публикуются впер
вые.

Владимир МАКАРОВ.


