
- •  с. ЕСЕНИИ и Н. КЛЮЕВ-

«ЯЮБШ Ш Я СВЕТЛО...»
Сергей Есенин и Ни

колай Клюев... Имена 
этих двух, несвраэмер- 
Hbtx по своему таланту 
поэтов, стоят рядом в 
истории литврат у р ы. 
Сергей Есенш#) много- 
кра/тно называл своего 
старшего собрата учите
лем, а это многое зна
чит. История знакомства 
и дружбы Клюева е Сер
геем Есениным, великим 
русским лириком, твор
чество которого развива
лось и крепло под влия
нием поэзии Клюева и 
его мировоззрения и в 
борении с ними, весьма 
сложна и противоречи
ва. Сложные отношения 
их подвергались объяс
нениям и интерпретации 
несколькими поколения
ми критиков и литерату
роведов.

Так, известный русский 
поэт С. М. Городецкий 
в своих воспомина^чиях о 
Сергее Есенине писал: 
«История их взаимоотно
шений с того момента 
первой встречи и до пос
леднего посещения Есе
ниным Клюева перед 
смертью — тема целой
КНЛ1ГИ».

Знакомство и дружба 
двух крестьянских поэ
тов, нечатая перепиской, 
была затем закреплена 
при личной их встрече 
осенью 1915 года.

10 сентября этого года 
в Петербург приезжает 
Николай Клюев и теле- 
гргкммой вызывает Есени
на из деревни. Тот быст
ро выезжает из милого 
Константинова и где-то 
в начале октября проис
ходит их первая встреча, 
имевшая столь серьез
ные последствия для

обоих. О ней потоЛ Есе
нин постоянно вспоми
нал в своих кратких ав
тобиографиях, как о важ
ном событии (  своей 
жизни, к-ак начале ново
го этапа в своем творче
стве.

Первая встреча, как 
свидетельствует об этом 
сам Сергей Есенин м как 
подтверждает Сергей 
Г ородецкий, произошла 
на квартире последнего.

«Городецкий, — пиш«’ 
в одной из своих авто
биографий Есенин, —  
свел меня в Клюевым, о 
котором я раньше не 
слыхал ни слова». Разу
меется, слова Есенина о 
том, что он до этого не 
слыхал о Клюеве «ни 
одного слова» — не бо
лее как описка. Мы ведь 
знаем, что они состояли 
« переписке друг с дру
гом, Есенин читал стихи 
Клюева, опубликован
ные в петербургских 
журналах рядом с его 
собстве^ныАли.

С этой встречи и на
чинается горячая друж
ба двух поэтов, которая 
на протяжении менее
чем десятилетия претер
певала самые различные 
испытания и модифика
ции — от нежной и горя
чей любви — до распрей 
и охлаждений, но никог
да не прерывавшаяся
окончательно.

Дружба эта, несмотря 
на ее противоречия и 
сложность, все-таки вы
держала испытание вре
менем и сыгргша огром
ную роль в становлении 
Сергея Есенина как поэ
та и общественного дея
теля. Не осталась она

бесследной и для Клюе
ва.

По выражению Горо
децкого, «Клюев букваль
но впился в него (Есе
нина — В. Б.). Другого 
слова я не нахожу для 
начала их дружбы». Ок
тябрь 1915 года стал 
«медовым» месяцем их 
дружбы. Клюев оттесняет 
от Есенина других его 
товарищей и наставни
ков, в частности поста
рался отдалить его от Го
родецкого, и целиком 
подчиняет своему влия
нию. Они вместе стали 
появляться в поэтических 
салонах, вм«сте выступа
ли тем с чтением своих 
стихов. Известно, непри- 
мер, что Есенин и Клю
ев уже 21 октября 1915 
года читали свои стихи s 
«Ежемесячном журнале» 
у Миролюбова.

Будучи старшим по 
возрасту, с определив
шимися взглядами, а так
же имея опыт и связи в 
литературных и изда
тельских кругах, Клюев 
взял над Есениным опеку 
не только в чисто поэти
ческих и мировоззренче
ских вопросах, но и • 
чисто практиче с к и х. 
Именно он помогает 
юному рязанцу устроить 
свой сборник «Радуница» 
у издателя Аверьянова,

В этом же издательст
ве была принята и книга 
И, Клюева «Мирские 
думы».

Писатель Б. А . Лаза
ревский оставил воспо
минания о том впечатле
нии, которое произвело 
на него чтение стихов 
Клюевым и Есениным: 
«Великорусский Шевчен
ко — это Николай Клю

ев. Начал он читать не
громко, под сурдинку, 
басом. И — очаровал. 
Проникновеннее Некра
сова, сочнее Кольцова.., 
Не чтение, а музыка, не 
слова, а Евангелие... Как 
нельзя перевести Шев
ченко ни на один язык, 
даже на русский, сохра
нив асе нюансы, так 
нельзя перевести и Клюе
ва. ...В четверть часа, — 
пишет он, — эти два че* 
ловека научили меня 
русский язык уважать и, 
главное, понимать то, че
го я не понимал прежде 
— музыку слова народ
ного...».

Вл. БАХМУТ,
историк-краевед.

ИЗДАНО  
НА АЛТАЕ

Проникновенная лири
ка Николая Рубцова нахо
дит все более широкое 
распространение среди 
ценителей поэтического 
творчества.

Книжка его стихотво
рений для детей «Пер
вый снег», вылущенная в 
Вологде в 1975 году сто
тысячным тиражом, пе
реиздана сейчас Алтай
ским краевым книжным 
издательством в городе

Барнауле в количестве 
трехсот тысяч экземпля
ров, иллюстрирована ри
сунками местного худож
ника Б. Луначева.

В книжку вошли заду
шевные, полные горячей 
любви к родной природе 
и ее обитателям стихи 
Н. Рубцова. Они просты 
и доходчивы, будят доб
рые чувства ко всему су
щему на земле.

Выпуск >того издания

•  НОВЫЕ КНИГИ
— дань светлой памяти 
поэта, который посещал 
Алтай, писал о нем, чув
ствовал близость к нему. 
У него были там друзья. 
Широко известны его 
стихотворения «Весна на 
берегу Бии», «Шумит Ка- 
тунь» и другие из этого 
цикла, включенные в наи
более полную книгу Ни
колая Рубцова «Подо
рожники» и еще неко
торые его сборники.

В одном из стихотво
рений, рисуя сибирский 
пейзаж, поэт замечает; 

Еще бы церковь
у реки— 

и было б все
по-вологодски.

В. НЕПЕИН.

П И С А Т Е Л Ь  
В. В. ЛИПАТОВ

В и ль Влади м и рови ч Л и п а
тов роди лся в 19 2 7  го ду  в  
Чите в  сем ь е  ж ур н али ста . 
Д етство его  прош ло в  на- 
ры м ск ом  сел е Т огур е. Окон
чил Том ский п едаго ги ч ески й  
и исти тут. Р аб о т ая  ли тер а
тур н ы м  сотрудни ком  в  об
ластн о й  партийной газете  
«К р асн о в зн а м я » , п о зн авал  
№ изиь и тр у д  зем л я к о в. Это 
во м ногом  оп редели ло осо- 
вен н ости  т во р ч ест ва  В . Л и 
п атова. Е го  тем а —  тр у ж е
ники новой Сибири; ры баки  
Н речники Оби и Ч ул ы м а, 
л есо р у б ы , тр акто р и сты , ш о
ф ер ы  н ар ы м ско й  тай ги , опи
сан н ы е им взво л н о ван н о  н с 
лю бо вью .

Имя В. Л и п атова вп ер вы е

По я ви ло сь в  н аш ей  ли тер а- 
Уре в  1 9 5 6  го ду. В  ж ур н а

л е «Ю ность> бы ли напеча- 
фаны его  р а с с к а зы , тво рч е- 
йтво м олодого п и сателя  при
в л е к л о  вни м ани е ч и тателей , 
й ы звал о  б лаго ж елательн ы е  
откли ки  критики. Затем  
Ш ирокую и зв е ст н о ст ь  полу- 
»1и ла его кн и га повестей  и 
р а с с к а зо в  «Д ер евен ски й  де
текти в» об уч астко во м  уп о л
номоченном Ф едоре А н и ски - 
h e .„  С ей ч ас В и ль Л ипатов  
работает н ад новы м  р ом а
ном.

На «мимк«| В я л ь  Л и п атов.

Фото В. Савостьянова.

В Государственной орде
на Ленина библио т е к е 
СССР имени В. И. Ленина 
хранится часть архива по
эта Александра Яшина: 
его творческие рукописи, 
рукописные сборники воен
ных лет, стихотво р н ы е 
сборники 1940—1950-х гг., 
биографические материалы 
и документы деятельности 
поэта, фотографии, пере- 
ниска с читате.'шии, ивда- 
тельстиами, родными, зна
комыми, альбомы гаьетных 
вырезок и многое другое.

Интересно п ф о р и л е п  
<сАльбом военных лет*. В 
нем fJepevKBO собрано bc<>, 
чем жил А. Яшин в воен
ное время—газеты военно
го времени «Залп балтий
цев», «Красный Балтий
ский фровтл, «Боевой залп» 
и другие. Он был и редак
тором, и са.м оформлял га
зету, и писал в пей аамет- 
ки под равными пселдоии- 
мами. Собрано все; и час
тушки', и сатирическая ми
ниатюра, и заметки, и пись
ма, и бо;гьшие корроспоп- 
денции, в которых Яшии 
выступает очевидцем и .ле- 
тописце»! войпы. ее непо- 
средствепным свидете л е м. 
Почтп каждый день войпы 
отразился в «Дневпи1:ах 
1941—194.5» (пяд. «Совет
ская Россия>>, Москва, 1977), 
а материалы альбома дают 
более полное представлепие 
о фронтовых будпях поэта, 
о том, что его занимало, 
волновало. тревоя;ило. Он 
храпил газеты не только 
со своими заметками, но и 
заметками своих товари- 
П1ей. со статьями, в кото
рых наиболее значитель
ное и важное подчеркива
лось и.м, — то главное, что 
касалось его души.

Участвуя в оперативной 
группе В и ш н е в с к о г о ,  
А. Яшин начинает печа
таться в центральной печа
ти: в журиа.чах «Краспо- 
флотеп», «Крокодил», в га
зетах «Комсомольская прав
да», «Литература и искус
ство», «Правда» и др.

Появляются первые ре
цензии па его творчество, 
в частности на сборник 
«Красная горка»: «Поэт
Яшип живет войной и пи
шет о пей так, как чувст
вует ее, как видит ее, су
ровую и беспощадную. Он
— русский человек и лю
бит родину до предела...» 
Или такое: «^и хи  А. Яши
на написаны по горячим 
следам только что умолк
нувшего боя. Он пишет 
для тех, кто идет сегодня 
в бой. Он пишет о том, 
что сейчас всего нужнее...»

В годы вой п ы п о э т
А. Яшин заботится 6 рас
тущей поэзии, ведет лит- 
объединение на бронепоез
де Кропачева. В статье 
«Стихи военных лет» он 
пишет: «Советские люди
обращаются к стиху, что
бы выразить свой гнев в 
презрение к оккупантам и 
свои патриотические чув
ства. Пишут краснофлот
цы и красноармейцы, сер

жа)1ты Завойский, Белов, 
Боровоцкий, Зайцев и лей- 
тенапт связист Орлов, ра
бочий Дьяков, учащийся 
Краснов и др.». Подробно и 
внимательно дает поэт ана
лиз стихотворений, приво
дит удачпые строчки, под
бадривает пишущих. «Твор
ческие силы советских лю
дей не иссякнут ни при 
KaitHX обстоятельствах. Та
кой народ непобедим»,—де
лает вывод А. Яшин.

Примечателен такой фa^<т: 
18 авг>’с1 а Александр Яшип 
прибыл в Сталинград, а 
19-го уже опубликовано в 
«Ста;шт1градской пр а в д е» 
его стихотворение «Волжа
не идут...», заключитель
ными строчками которого 
являются:

спорт военкоров почти всех 
газет.

Бомбенша с утра onto бо
лев усилилась, и мы вре
менно, ва несколько часов, 
были вынуждены укрыть
ся в убежище редакаив. 
Т ш  оказался и Яшип. В 
убежище долго быть не 
цриш.'юсь: во-первых, тре
бовали дела выеида оа 
участок фронта, где про
рвались немцы, а во-вто
рых, бомба, угодившая в 
редакцию, зажтла здание.

Мы уехали на пе]№до- 
вую, а Яшпп, как после 
узнали, переправи.'юя аа 
Волгу в экипаж б]юпрка- 
теров. Мы метались по 
фронту, а он — по брига
дам ВВФ.

Иэ беседы с пим мы ув-
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ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
войны

Фашистский стан
Не забудет волжан.
В а.чьбоме хранятся но

ты к стихотворению «Ши
нель», музыку папп с а л 
краспоарл1еец А. Кучу1{. 
карапдашг1ый набросок ху
дожника М. Игнатенко «Па 
борту «Усыскина» — Яшип 
за столом.

На газете «Сталинград
ская правда» от 23 авгус
та 1942 года рукой Яшипа 
написано; «Это последний 
номер «Сталипгра д е к о м  
правды», выпущенный в 
Сталинграде. 24/У1П утром 
прямым попаданием бом
бы разрушена типография».

Этот факт запечатлен в 
письме военного коррес
пондента газеты «Правда» 
Д. Акульшина (письмо по* 
лучепо кр у ж к о в цч1 м и 
«Яшинской рябинки» пос
ле прочтения фронтовых 
дневников поэта и розыс
ков адресов корреспондеп- 
тов-сталипград ц е в ) : «Мы 
знали Яшина и он знал 
пас. Ведь жили-то мы од
ним фронтом и писали об 
одном и том же. Мы более 
шире и ежедневно, а он, в 
основном'о моряках. Судьба 
же свела нас, сблизила.

...Получилось так, ч т о  
первый массированный на
лет немцев па город 23 ав
густа нам пришлось пере
жить в одинаковых усло
виях: спасать детей и жен
щин «пашей» улицы. Бы
ла почь. Город горел. С 
рассветом мы перебрались 
к редакции областной га
зеты «Сталинградская прав
да», где базировался тран

пали, что сильное пережи
вание у пего вызвала бит
ва за Сталинград, варвар- I 
ство немцев, разр\тпопие 1 
города, героическая оборо- 
па. О своих пероживаттиях 
он написал поп,му «Город 
гнева». Стал читать ее. 
Скажу прямо, что до Яши
на, а теперь молено ска
зать— и после, ТИ1КТ0 ни
чего подобного 11<> написал 
о Сталинграде. Читать и 
слушать ее патюдушпо 
нельзя. Он зафш.снровал 
самые острые момептт,!. что 
видел, что пережил»...

Поэма «Город гпева» пе
чаталась в «Сталинград
ской правде»^ отдельные 
главы — в газете «Сталин
ское знамя», «За родную 
Волгу».

В альбоме собраны фрон
товые фотоснимки друзей 
поэта — комиссара Андрея 
Лебедева, наборщика Гав
рилова, полкового коман
дира Якобсона, разведчи
ков— это те люди, о кото
рых Яшин рассказал в 
своих дневниках.

Вторые экземпляры фрон
товых газет, бережно хра
нимые семьей Яшина, пе
реданы его женой Златой 
Константиновной для Во
логодского литератур к о г о  
музея, и после их оформ
ления вологжапам удастся 
более подробно познако
миться с удивительной хро
никой писательского труда, 
попять настоящее «место 
поэта в рабочем строю».

В . СТАРКОВА,
наш внешт. корр.

Л Вологда.
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