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К Р И Т И К А
О рассказах Андрея Антипина

Всё вверх и вверх, по крутой тропинке, с ча-
стыми остановками и передыхами в пути. Где-
то на полпути возникает ощущение чего-то

большого. Кажется, "вот
оно", но сердце недовер-
чиво и откликается трево-
гой, пытаясь защититься
от неизвестности. И все-
таки оно захватывает нео-
жиданно. Не успеваешь
поверить, что это оно. За-
бываются  горечь  и  тя-
жесть от прочитанного,

все переплавилось в новое, стало им. Чувство
радости захватывает как открывшийся про-
стор с вершины горы – высота и деревья вни-
зу, пестрые точки цветов – и небо. Оно огром-
ное – в полмира. А если повезет, можно
увидеть рассвет. Таков рассказ Андрея Анти-
пина "Смола" . Последние слова рассказа рас-
творяются в созданном мире, тают в просторе
нахлынувших чувств. С ощущением открыв-
шейся близкой дали родного живешь, бере-
жешь его, улыбаешься на улице каждому
встречному. 
А мысль возвращается к началу, чтобы сце-

пить воедино солнечную капельку смолы на
сером высохшем заборе и человеческую судь-
бу. "И тогда в старом, сером, щелястом забо-
ре, смертно наклонившемся и подпёртом час-
тыми  кольями ,  вдруг  "вспыхнет" ,  вдруг
"заиграет", вдруг "загорится" морёными на-
плывами какая-нибудь одна-единственная до-
ска, против тления и угасания напитанная
красной лиственничной смолой". Откуда из
глубины старого простуженного забора эта ка-
пелька, вобравшая в себя солнце? Как она со-
хранилась там, на ветрах и морозах, Бог зна-
ет. Внимательные глаза автора направляет
зоркое сердце. И вопреки раздающимся со
всех сторон прогнозам, обещаниям бурь, вет-
ров, непогоды, думаешь – нет, знаешь, что это
не так. Открытие сути человека объединяет
прозу Андрея Антипина с русской классикой, и
в первую очередь, с близкой по времени и ми-
лой родине – с прозой Валентина Распутина. 
Андрей Антипин – выпускник филологичес-

кого факультета Иркутского государственного
университета, факультета Валентина Распути-
на и Александра Вампилова. Живет в глубине
Сибири в поселке Казарки на реке Лена. Впер-
вые стал печататься в журнале "Сибирь". Си-
бирь и питает его творчество, создавая осо-
бое  пространство  слияния  человека  и
природы, которое в городах забыто и воспри-
нимается как атавизм. Отчуждение от мира и
родство с природой, с людьми, столкновение
этих сторон – центральный нерв прозы Анд-
рея Антипина, энергия его произведений. На
стыке противоположностей рождается живи-
тельная искра.
Мир писателя держится парадоксами, со-

единением несоединимого. Парадоксы соче-
тания слов, фраз, чувств, впечатлений от ре-
ального  и  воображаемого  рождают
неповторимое впечатление от прозы Андрея
Антипина – ее свежесть и выразительность.
Это чудодействие слова, которому невозмож-
но научиться, которое спускается свыше как
дар. Парадоксы окружающего введены в мыс-
ли главного героя уже в первом рассказе писа-
теля "Зачем?..". Добро нечаянно становится
злом. "Сейчас я с ужасом осознаю  открытый
для себя парадокс: не обрати я тогда внима-
ния на первые проявления зла, не возбуди в
этом зле необходимости защищаться и пора-
бощать, зло умерло бы само собой, более не
распространяясь". Невольная смена позиции
праведника на потворника зла – только один
из парадоксов рассказа. Прямой и искренний
главный герой идет на открытый разговор со
своим противником. Отстаивая бережное, бла-
годарное отношение к природе, он оказывает-
ся сраженным своим же оружием – ему воз-
вращают заданный им вопрос: "А ты – зачем?".
В лобовом столкновении добра и зла, добро
отступает безоружным, беспомощным, не спо-
собным объяснить словами естественную для
себя любовь к миру. И в этом тоже парадокс. 
Смеховое, сниженное переплавляется в рас-

сказе "Зачем?.." в трагическое. Человек, кото-
рый заставляет себя ждать, потому что "дри-
щет" в кустах от выпитого просроченного пива,
предстает страдальцем и умирает от жестоких
болей буквально на глазах защитника спра-
ведливости. Смеховое усилено "рассказом в
рассказе" Массовика Васьки о проделках над
дружком Серёгой. Контраст обостряет трагизм

происходящего. С человека зла слетает соци-
альная оболочка, обнажается суть его дейст-
вий – жалость к себе и ненависть к тем, кто
остается жить после него. Пронзительное
вглядывание в человека, совершившего зло,
усилено чувством жалости и признанием чего-
то таинственного, не доступного сознанию, в
его душе. "Во взгляде его, как мне показалось,
мелькнула вдруг человеческая грусть по како-
му-то, ещё непонятному мне поводу. Я не вы-
держал этого взгляда и отвернулся…". Мимо-
летное  проявление  глубокого  чувства  в
ненавидящем все человеке оставляет след
тайны. Крайности объединяются, и психологи-
чески объяснимо зло, которое совершает че-

ловек, и мудро прощается сделанное. Прибли-
жение, приход главного героя к рубщикам
леса, шайке организованного зла, крупный
план изображения души человека через види-
мое и слышимое – облик, слово, жест – откры-
вают в этих людях человеческое так, что зло
словно отступает, остается за их спиной.
Вражда людей растворяется перед зримостью
вечного – страдания человека. Возникает чув-
ство общности ("мы обступили раздавленный
вагончик"), понимания и сострадания друг к

другу. Нет плю-
сов и минусов,
все  смыкается
участием одного
в другом, пере-
плавляется выс-
шей, не пости-
жимой  умом ,
силой – единой
музыкой бытия,
которую слышит
юноша в конце
рассказа. 
Главный герой

рассказов  "За-
чем?.." и "Тепло-
ход  "Благове -
щенск"" словно
вырос из Сани в

рассказе Валентина Распутина "Век живи –
век люби". Это он, впитав красоту и величие
тайги как откровение, получает тайновидение
– способность различать добро и зло – силы
жить с добром и творить его. Только такой
восприимчивый к добру человек способен
слышать "непрекращающуюся музыку жизни".
"Все эти звуки были настолько отлажены, на-
столько едины, что казалось, будто это звучит
затаённая где-то в земле музыкальная шка-
тулка. И было страшно сделать неловкое дви-
жение, крикнуть невзначай, прожить жизнь не
в унисон этому божественному звучанию…".
Человек попадает в высшую синергию – един-
ство земного и Божественного, в их нераз-
дельность и нужность друг другу. Синергия да-
ет способность видеть многомерность зримого
мира, парадоксальное стечение несоединимо-
го, сквозь обыденное просвечивает  древнее.
Небо, которого так много в прозе Валентина
Распутина и для которого оно – меритель бы-
тия, где в высоте качается маятник человечес-
кой жизни, кажется, спустилось в сердце глав-
ных героев рассказов Андрея Антипина.
Живописность стиля рассказа "Теплоход

"Благовещенск"" возникает из созерцательно-
го взгляда подростка на мир – тихого, доброго
и наблюдательного взгляда взрослеющего че-
ловека, воспринимающего мир будто впервые.
Остраненность дает свежесть и новизну изоб-
раженному, в нем присутствует мудрое не по
годам желание не нарушать мир, сохранить
его целым. "На таган села красная бабочка, за
ней другая… и вот уже вся ольховая жердинка
увешена разноцветными прищепками. Внезап-
но они срываются с насиженного места и раз-
летаются: это я, дурачась, кинул палку в про-
горевший костёр и поднял прямо на бабочек
облако золы. Никто, кажется, не заметил это-
го, но я пожалел о содеянном, и настроение у
меня подыспортилось". Мир вокруг главного
героя предстает в нетронутости первозданно-
го блаженства, единства всего живущего и ос-
мысленности взаимного существования. Им-
прессионизм стиля писателя – в мимолет-
ности впечатления, яркости солнечных красок,
в ценности и жалости к тающим мгновениям
бытия, в одновременном осознании собствен-
ного одиночества при расставании с ними.
Цветовая палитра определяется детским

принятием мира, радости от соприкосновения
с радужной гармонией. "Из-под поднятого ва-
ла поскакала большая жёлтая лягушка. Я по-
садил её в пенопластовую чашку, прикрепил
бумажный парус и пустил по ручью. Мой само-

дельный кораблик скоро заскользил по голу-
бым волнам, ловко увёртываясь от коряг и зе-
лёных, покрытых тиной, камней". Детский ко-
раблик как отзвук впечатления от красивого и
недоступного теплохода "Благовещенск" с на-
званием, словно из другого мира. Образ дет-
ской и взрослой мечты отражается в само-
дельном кораблике, формируя художест-
венную многомерность текста. Палитра изоб-
раженного выдает в подростке ребенка, рису-
ющего на листе чистыми яркими красками –
жёлтой, голубой, зелёной, синей, алой – свой
мир. Этот детский рисунок – старый мир новы-
ми красками – автор дарит читателю.
Разговоры, споры о политике, о бедствен-

ном положении человека в деревне, о насущ-
ном не гасят гармонии окружающего. Они –
необходимая часть совершенного, бытия че-
ловека с природой, их разумного согласия.
Шум, суета,  споры соприкасаются с миром
природы и умолкают, растворяются в тишине
мудрого взаимодействия всего со всем. Дейст-
вия и слова людей в сознании главного героя
получают сакральность высшего смысла –
каждый момент проживается, впитывается ду-
шой как ценный и неповторимый в творимом
узоре человеческой жизни. Естественно зву-
чат последние слова рассказа: "такого дня, как
сегодня, больше никогда не будет…". Слова
отражают полноту жизни. Миг и вечность в
рассказе Андрея Антипина сплавлены общим
законом со-бытия. Сенокос, метание копен –
тяжелая до изнеможения работа в жару – му-
чительные укусы мошки, купание в реке, лов-
ля щуки становятся священнодействием. Раз-
меренность  и  осмысленность  каждого
человеческого движения хранят тайну, полны
трепетного отношения к природе, при котором
действия человека равны миротворению и ми-
ротворчеству. Со вниманием и благодарени-
ем, с заботой и любовью жизнь главного героя
протекает в точке соединения прошлого и бу-
дущего: слово писателя осязаемо передает
этот незримый и неуловимый миг перетекания
времени. Сплав времени в момент делания
человеком природосообразного и необходи-
мого воспринимается как прикосновение к
древнему знанию, к истоку самой жизни.
Образ теплохода "Благовещенск" с нарядны-

ми, праздными людьми для подростка не
только символ иной, лучшей, чем у людей ря-
дом с ним, жизни – он его волнует, манит. Теп-
лоход, как красивый мираж, проплывает мимо,
но сон мальчика открывает вслед ему глав-
ное. Сон в лодке, на воде, в состоянии между
берегами метафоричен. В нем мальчик стоит
на носу теплохода рядом с обворожительной
женщиной в голубом платье и одновременно
смотрит на это с высоты всеведения. Оба со-
стояния дают ощущение трансцендентного.
Прощание мальчика с людьми на берегу, кото-
рых он не сразу узнает, их слова "Будь счаст-
лив, милый, в той далёкой стране!", помогают
осознать границу в своей жизни, фиксируют
переход туда, где близкие и родные остаются
уже позади, в прошлом. Волнение и щемящая
грусть мальчика, его тихие слезы после про-
буждения отмечают разрыв с детством. При-
ходит прозрение – осознание настоящего как
переходного. "Я иду впереди всех, но внезап-
но для самого себя останавливаюсь и смотрю
туда, куда скрылось солнце. Темно. В небе ле-
жат крупные звёзды. И тут я с неизъяснимой
ясностью понимаю, что вместе с теплоходом,
ушедшим вверх по течению, закатилась за го-
ры часть моей жизни". Прощание с детством в
сознании главного героя согласовано с небес-
ными ритмами дня и ночи. День жизни, как и
прозрение растущего человека, включены в
космическую гармонию и осмысленность су-
ществования неба, солнца, звёзд.

...Проза Андрея Антипина наполнена доб-
ром и верой в человека, которые сцепляют
корнями все написанное. Тонкий психологизм
души ребенка, подростка, взрослого, сплав
смешного и трагического, высокого и низкого,
их гармония создают неповторимый стиль ав-
тора. Слово писателя диалектично, оно рож-
дается на стыке противоположностей, балан-
сирует между ними, создает внутреннюю
динамику текста. Слово так живо и слаженно,
что воспринимается как первые солнечные
дни в послезимье. К такому слову в дефиците
тепла среди холодных лиц и улиц тянется
сердце. 
Пятилетний ребенок мерзнет в городе: "Бы-

ло холодно, у них в деревне теплее, потому
что там все топили печки и обогревали ули-
цы". Простота, непосредственность маленько-
го человека открывают истину. Наверное, ко-
му-то, действительно, нужно топить печки и
обогревать улицы, чтобы прохожие могли
жить этим теплом до весны – в одном боль-
шом городе с названием Россия.

Îáîãðåòü óëèöóВалентина 
ИВАНОВА

Вышли из печати первые два номера ли-
тературно-художественного и общест-
венно-политического журнала писателей
России "Гостиный Дворъ". Учредители издания
– министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области, областной Дом литера-
торов им. С.Т. Аксакова, уверены, что он будет
продолжать замечательные традиции ушедшего
в историю альманаха "Гостиный Двор", который
выходил с 1995  по 2017 год и перестал вме-
щаться в рамки регионального издания.
Редакционный общественный Совет – его тра-

диционно возглавляет министр культуры и

внешних связей области – обещает, что крите-
риями при отборе произведений в журнал по-
прежнему будут высокий художественный уро-
вень ,  уважение  к  истории  Отечества ,  его
культуре, традициям, духовным и нравственным

ценностям.
Альманах, по сути, давно уже являлся обще-

российским изданием с оренбургским вектором
и пропиской. В 2015 году он отметил своё 20-ле-
тие. Поздравление тогда прислали Валерий Га-
ничев, председатель Союза писателей России и
Геннадий Иванов, первый секретарь правления: 

"Ваш альманах – прекрасный пример сотруд-
ничества писателей и работников мини- стерст-
ва культуры, администрации Оренбургской об-
ласти. "Гостиный Двор"  все эти годы являлся
авторитетнейшим и нравственно-охранитель-
ным центром пограничья Русского мира".
Тематическая всеохватность издания, мас-

штабность и глубина проработки материалов,
патриотизм и гражданственность авторов сдела-
ли альманах настоящей энциклопедией жизни
страны и общества в провинции, а высокий уро-
вень художественных публикаций ввёл "Гости-
ный Двор" в число самых значимых периодичес-
ких изданий литературного процесса в России.
Страницы альманаха щедро украшены имена-

ми уже известных мастеров пера вашего богато-
го на таланты края и открытиями еще только на-
чинающих свой писательский путь. За двадцать
лет о нём узнали, по достоинству оценили и ста-
ли искать сотрудничества писатели из многих
других регионов России. Среди благодарных чи-
тателей и заинтересованных авторов всегда
есть и немалое число литераторов столицы...".
А координатор Ассоциации писателей Урала,

сопредседатель правления Союза писателей
России, Александр Кердан написал о том, что
на Урале и в Западной Сибири, да и во всей
России и за её пределами знают, любят и ценят
альманах за его неустанную работу по сшива-
нию разорванного литературного пространства,
пропаганду разностороннего творчества извест-
ных писателей Южного Урала и воспитанию мо-
лодых авторов.
В журнал присылают рукописи авторы из са-

мых разных географических точек России и ми-
ра, причем в разнообразных жанрах – прозе, по-
эзии, драматургии, критике, публицистике,
краеведению, активно печатаются профессио-
нальные литераторы, входящие в Ассоциацию
писателей Оренбуржья, начинающие авторы,
ветераны войн и труда, которым есть что рас-
сказать о минувшем.
Кстати, известный российский литературный

критик, председатель Совета по критике Союза
писателей Урала Вячеслав Лютый отметил, что
"оренбургские краеведческие  страницы – луч-
ший отдел из всех подобных в многожанровых
литературных изданиях страны... Радостно чи-
тать на страницах альманаха тексты примерно
равного высокого культурного достоинства. И ты
понимаешь: "Гостиный Двор" равен журналам

Москвы и Петербурга, воронежскому "Подъёму",
саратовскому журналу "Волга-XXI век", кемеров-
скому "Огни Кузбасса"...
Немногие знают, что жур-

нал  закупают  в  рамках
культурного обмена Бри-
танская библиотека, уни-
верситетские библиотеки
Принстона, Индианы, Питт-
сбурга (США). 
Во многом этому способ-

ствовал сайт альманаха,
открытый несколько лет на-

зад и по степени цитируемости обогнавший сай-
ты многих литературных изданий страны.
Для юных читателей и авторов с недавнего

времени выходит детское приложение к альма-
наху – иллюстрированный журнал "Гостиный

Дворик" (редактор Юлия
Стрельникова) – традици-
онный подарок к Новому
году министерства культу-
ры и внешних связей об-
ласти. 
Журнал  "Гостиный

Дворъ" по-прежнему оста-
ётся соучредителем вмес-
те  с местными мецената-
ми  двух  литературных
премий – имени Валериа-
на Правдухина и "Чаши
бытия" (Лермонтовской)
для молодых поэтов.
Чем же порадует своих

читателей журнал в этом
году? 
В первых двух номерах

напечатаны произведения
20 именитых авторов, та-
ких, как Светлана Сырнева
(Киров), Марина Саввиных
(Красноярск), Юрий Кубла-

новский, Андрей Румянцев (Москва), Василий
Киляков, Владислав Бахревский (Подмосковье),
Вячеслав Лютый (Воронеж), Нина Ягодинцева
(Челябинск), Светлана Скорик (Украина), Сергей
Трахимёнок (Беларусь), Валерий Михайлов (Ка-
захстан) и др. Многих из них знают и ждут чита-
тели журнала, как и своих, местных писателей и
поэтов – Петра Краснова со статьей "Лимиты ре-
волюции" и пьесой "По причине души", Георгия
Саталкина с киносценарием "Сражение", поэтов
Владимира Шадрина из Орска, Владимира Маку-
рова из Новотроицка, Виталия Молчанова, Пав-
ла Рыкова, Наталью Борисову, Любовь Сухаре-
ву, прозаиков Александра Филиппова, Николая
Волженцева, Тамару Шабаренину (Уральск),
Владимира Петрова, Виктора Ренёва. Виктор Ва-
сильевич Ренёв, в прошлом первый министр
культуры Оренбургской области, а ныне совет-
ник губернатора по культуре, много лет "опекав-
ший "Гостиный Двор", сам стал писать и, по слу-
хам, готовит к печати свою первую книгу...
Естественно, журнал не забыл про идущий в

стране Год экологии и большая статья академи-
ка РАН, директора института Степи Александра
Чибилёва о заповедном Оренбуржье, пробле-
мах и перспективах развития заповедников в
крае, пришлась как нельзя кстати.
Архивисты, историки, краеведы, сотрудники

музеев и театров не обошли своим вниманием
столетний юбилей Великий Октябрьской социа-
листической революции, и Оренбург предстал
перед читателями в фотографиях, газетных вы-
резках, воспоминаниях очевидцев тех событий
и размышлениях современников. 
В рубрике "Духовный щит" помещена беседа

журналиста Татьяны Морозовой с игуменом
Варнавой (Соколовым) о первом мужском мона-
стыре, появившемся в Оренбурге, и обретении
человеком веры в Бога. В "Казачьей линии" –
рассказывает о своей семье Людмила Овсянни-
кова, библиографический обзор "израненных"
книг Валериана Правдухина представила Ва-
лентина Капустина, "лирический разбег" берут
члены литературного объединения им. С.Т. Ак-
сакова областного Дома литераторов (руководи-
тель Диана Кан), начиная от второклассниц сес-
тёр Мотыженковых и кончая 90-летним ветера-
ном труда Александром Семёновым...

"Гостиный Дворъ", как видите, открыт для всех
талантливых людей, независимо от возраста,
места жительства и членства (или не членства)
в профессиональных союзах.
Остаётся надеяться, что новое издание будет

выходить регулярно, один раз в квартал, ведь
регулярность выхода и отличает альманах от
журнала. С 2018 года журнал откроет редакци-
онную подписку, что уже давно просят сделать
наши читатели.

Îáíîâë¸ííàÿ âåðñèÿ Наталья
КОЖЕВНИКОВА
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О сборнике стихов 
"Песня о сдаче Славянска"

Честно говоря, до того, как в мои руки попал
сборник стихов "Песня о сдаче Славянска"
Олега Малинина, о существовании этого поэта
я не знал. Когда начал наводить справки, то
одним из первых мне попался отзыв прослав-
ленного Валентина Сорокина, который высоко
оценивает творчество Малинина. 
И это сразу расположило меня на позитив,

ибо мнение такого человека, как Сорокин, за-
служивает доверия.
Вторым нюансом, предопределившим мой

интерес к сборнику Малинина, послужила его
тематика – как легко догадаться из названия,
гражданско-патриотическая. Для того, чтобы в
современной России выпустить подобную
книжку, нужно обладать определённым мужест-
вом. Ибо хоть и кричит иностранная пресса в
унисон с местными либералами о возрождении
и поощрении за государственный счёт ужасно-
го "русского шовинизма" или даже "русского
фашизма", на деле тема патриотизма в обще-
ственном пространстве остаётся, во многом,
табуированной. Казённые "патриоты на зарпла-
тах" со своей деревянной риторикой действи-
тельно большей частью вызывают лишь смех и
презрение. 
Но если вдруг появится искренний, талантли-

вый и, главное, неангажированный автор, тол-
кующий на темы высокой гражданственности и
любви к отечеству, он рискует тем, что пресло-
вутые "люди с хорошими лицами" опрокинут на
него не одно ведро помоев. Олег Малинин со-
знательно пошёл на такой риск, ведь и темы он
выбрал именно те, что вызывают особое раз-
дражение клаки, обсевшей, словно мухи, боль-
шинство мест в нашей прессе и кресел крити-
ков. Я прямо вижу, как кривятся в раздражении
губы и белеют костяшки сжатых в кулаки паль-
цев, в то время как глаза бегут по малининским
строкам: "Мы русские, мы сталинисты". Тут
Малинин может нарваться на гнев не только
либералов, но и "правильных русских людей",
воспевающих "Россию, которую мы потеряли" и
пытающихся вымарать советский период из
родной истории. Впрочем, Олег, надо полагать,
понимал, на что идёт – ибо он отнюдь не пыта-
ется прикрыть свои горькие и резкие строки
фиговым листком политкорректности: среди
мучителей Руси он упоминает "и бояр, и жи-
дов". Скандал, да и только!
Основополагающим произведением сборни-

ка, давшим ему свое название, является сдви-
нутая ближе к концу книжки поэма "Песня о
сдаче Славянска". Сейчас данное произведе-
ние воспринимается реквиемом над несбывши-

мися надеждами "русской весны", так воспла-
менившей три года назад патриотический сег-
мент общественности. Мы все хорошо помним,
как тогда сутками сидели у телевизоров и ком-
пьютеров и жадно ловили все вести, поступаю-
щие из Крыма и Донбасса, – шерстили новост-
ные ленты, блоги, стримы. Многие помогали
внезапно родившейся Новороссии сбором "гу-
манитарки" или информационно, а иные отпра-

вились туда лично, дабы с оружием в руках по-
мочь восставшим отбиться от бандеровского
нашествия. Поэма Малинина представляет со-

бой ретроспектив-
ную  думу  о  том
времени – но это
не банальный пе-
ресказ  хроники
событий ,  обла -
ченной  в  стихо-
творную ткань, но
сложное перепле-
тение  мыслей ,
воспоминаний  и
ассоциаций. По-
рою они довольно
далеко уводят ав-
тора от многост-
радальной земли
Донбасса; мысль

поэта мечется чайкой, обнимая крыльями всю
обширную Русь. Он взывает к национальным
архетипам бунта и свободолюбия, воплотив-
шимся в конкретных исторических персонажах.
Причём, воплощает это посредством колорит-
ного и богатого лексического арсенала, далёко-
го от суконного стиля многих, увы, современ-
ных "пиитов":
Уй-ли-лю-ли, Стенька Разин,
Славься! Пора!
Пожелаю-от людям разным
Добра утра.

Ой, как востро слово мооо-я –
Кочерга.
Что ты, братец, речешь, шамк-а-я,
Али друг ворога?
Говоришь, давнишни раны
Зажили?
Завалилась изба рано!
Нет земли!

Это ль не пожар несло
В русску душеньку?
Утонуло луны весло
В чёрной луженьке.

Именно собратьями, духовными преемника-
ми Стеньки Разина поэт ощущает ополченцев
Донбасса первой волны, все знаменитые ко-
мандиры которых, к настоящему моменту, к со-
жалению, уже полегли в сырой землице. Мали-
нин с намёком цитирует предсмертную фразу
знаменитого атамана, брошенную им в момент
казни брату Фролу, проявившему слабодушие:
"Замолчи, собака!". Герои должны уходить в

легенду так, как и жили – отважными и мужест-
венными. Дух Разина спустя триста с лишним
лет осенил Новороссию:
Чтоб воспряла Русь угрюмая,
Носы не свесь!
Добро утро, даль раздумая! –
Разин здесь.

Мысль Малинина постоянно ведёт от общего
к частному: на судьбы России он смотрит
сквозь призму индивидуальных человеческих
судеб. Через судьбы эти героические перо
Олега выписывает Россию – как страну героев. 
Мой прадед с Махно саблю-дружбу водил
За чёрный эфес по народу без вил.
Но, сбёг от бандюг комсомольцем когда,
В двадцатых венчался!
Никифор Раздайбеда.

Вонзая в камень алый стяг,
До сердца вражьего – рейхстага,
Сосредоточив боль в кулак –
Всем выбирающим "Гулаг"
Мой прадед предпочёл – атаку!..

Олега Малинина мучает мысль: как, отчего
мы дошли до такой беды, что приходится вое-
вать на обломках бывшей нашей страны, без-
жалостно разломанной негодяями? Когда-то
мы мирно жили и строили – а теперь сидим у
разбитого корыта. А ведь молодость нашего
поколения, родившегося в конце 70-х – начале
80-х, была совсем иной, как вспоминает Мали-
нин:
Я родился под песни рабочих –
Кирки, гвозди, лопаты и прочее –
Ради мирного естества!
Для меня она – освобождённый
От рекламных растяжек проспект.
Октябрятский значок и Будённый,
"Уважение" вместо "респект". 
А ещё она – Дядя Стёпа! 
Бодрый в землю вколоченный шаг.
…Но старик Горбачёв, недотёпа, –
Повернул лошадей к США…

Вспоминая Советский Союз, эту навек уте-

рянную Атлантиду наше-
го детства, я сам испыты-
ваю чувства схожие с те-
ми, о которых говорит
Олег. Я с благодарнос-
тью вспоминаю наш Союз
за то, что это была доб-
рая и красивая страна
моего детства. Я люблю

его за то, что жизнь в нём казалась интерес-
ной, а будущее безоблачным. 
И неподдельная искренность бытия – день,

когда мне торжественно повязали пионерский
галстук, казался на тот момент самым лучшим
в жизни. 
И когда та страна внезапно исчезла, оста-

лось чувство обиды – как у ребёнка, внезапно
брошенного родителями. Нет, я, конечно, пони-
маю все недостатки советского проекта. Но всё
же, но всё же – сколько буду жив, я всегда с
гордостью буду говорить: "Я рождён в Совет-
ском Союзе!". И Малинин говорит примерно о
том же:
Капитаны земли объёмной,
Укажите, посмотрим, ну –
Вашей молодости приёмную
В золотую такую страну!..

Помню лес. На загривке – солнце –
Эти сказочки не новы –
В брызгах розово-алых несёмся
От Хабаровска до Москвы.

Но на всём протяженье дороги 
Вольный труд, неподъёмный труд!
Потому отдохнём немного,
На привал остановимся тут.

Труд возвысил нас духом нищим,
Лень и злоба которым чужды!..
…Не люблю я предателей… Ищем 
Нашей молодости следы.

Ушедшему в Лету государству Олег Малинин
посвящает проникновенные строки о "Хоругве-
носцах СССР" – в этом произведении ощуща-
ется явная преемственность по отношению к
прохановскому "Последнему солдату империи". 
Ради чего русским спорить, 

драться и ссориться? 
Дайте тому в руки меч, 

кто, поклонившись кресту, 
Выйдет в поле российское, 

и тогда неуёмные зори 
Перед ним упадут на колени, 

подобно сухому листу. 

По степям, горам и лесам 
пронесёт алое, победоносное,

Бессмертное Знамя Свободы 
сквозь эпохи тьму – как пример –

Непреклонения перед Западом –
он, рождённый великороссом,

Он, последний хоругвеносец СССР.

Вошедшие в сборник стихи дополняют темы,
затронутые в поэме, обогащают их новыми кра-
сками. Тут и размышления над родной истори-
ей (в частности, снова рассматривается образ
Разина, видимо, он для мировоззрения Мали-
нина является основополагающим), и отноше-
ния поколений, и зоркий, цепкий взгляд на про-
исходящее в других странах, и мастерски
выхваченные картины русской природы. Что
интересно, Малинин несколько раз обращается
к личности Наполеона Бонапарта – чем-то его
заинтересовал свергнутый французский импе-
ратор. 
Впрочем, здесь проглядывает следование

традициям века позапрошлого, ведь для тог-
дашних романтиков Наполеон являлся излюб-
ленным героем. Для Малинина же судьба им-
ператора, очевидно, ассоциируется с какими-то
собственными, пережитыми некогда испытани-
ями:
Я часто мысль свою бужу воспоминанием: 
Картины прошлых лет бегут передо мной, 
И вижу я скалу, омытую волной, 
И чей-то гордый стан 

с размытым очертанием. 

На дальний остров брошен, 
словно зверь степной, 

Сын вольной Корсики 
с последним испытанием. 

Друзьями преданный, 
униженный изгнанием, 

Живущий ныне только памятью одной... 

Но личные неурядицы отступают и бледнеют
перед мыслями о судьбах страны, государства.
Россию, народ русский Малинин аллегорически
уподобляет кораблю – знаменитому "Варягу",
не спустившему флаг перед многократно пре-
восходящим врагом. Точно так же и "мы, по-
следние дети советской державы, поднимаем
над пропастью флаг".
Лишь назвав поименно лихие потери,
Мы построим еще корабли.
И родятся тогда благодарные дети,
Полетит над зеваками флаг,
Прославляя величие прошлых столетий,
И "Аврору", и крейсер "Варяг"!

Неиссякаемая вера в будущее родной стра-
ны, вера наперекор всему – это то, чему стоит
поучиться у отважных русских поэтов.

Ãåðîè÷åñêàÿ ýïîõà Îëåãà Ìàëèíèíà Владимир
ВЕРЕТЕННИКОВ


