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Пролет арии всех стран, соединяйтесь/

ОРГАН ПАРТКОМА,
РЕКТОРАТА,
ПРОФКОМА, МЕСТКОМА И 
КОМИТЕТА ВЛКСМ  
КРАСНОЯРСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

Проведение ежегодных вечеров поэзии становится доброй традицией в жизни нашего университета. В этом году девизом вечера, посвященном 60-летию образования С С С Р , взяты слова М. Глинки: «Вне родной стихии не хможет творить талант».В вечере поэзии приглашены участвовать долганская поэтесса Огдо Аксенова, ненецкая поэтесса Любовь Ненянг, эвенкийский поэт Алитет Немтушкин и поэт и драматург Михаил Кильчичаков, представляющий хакасскую литературу, а также красноярские писатели Аида Федорова и Зорий Яхнин.

Поэты родного края

Огдо А К С Е Н О В А

«Мой край родной, мне 
не забыть о том, что 
только ты моей судьбы 
начало», — так звучит в 
переводе Зорин Яхнина 
начало одного из стихо
творений эвенкийского 
поэта Алитета Немтуш- 
кина.

Нет и не может быть 
чувства Родины без люб
ви к Родине малой. И пи
тает это симфонически 
сложное чувство не толь
ко близость к  природе 
родных мест, не только 
участие в созидательной 
работе края, где ты жи
вешь, но и степень приоб
щенности к  духовной жиз
ни его. Роль поэзии в 
этом плане особенно ве
лика: она как бы оформ
ляет любовь к  Родине в 
дуще каждого из нас, по
могает ей утвердиться, 
стать осознанной.

Но поэзия обладает не 
одной особенностью кон
центрированного выраже
ния эмоций. Как-то на 
страницах «Литературной 
газеты» В. П. Астафьев

заметил: «Поэзию я люб
лю, читаю ее больше, чем 
прозу, ибо она дает со
вершенное ощущение 
пульса жизни. Если много 
читать современной поэ
зии, то можно безошибоч
но определить, вокруг ка
ких проблем бьется мысль 
человеческая, мысль на
шего общества».

С Красноярским краем 
связаны своей жизнью и 
творчеством многие инте
ресные поэты. Шил здесь 
и работал талантливый 
Иван Ерошин, стихами ко
торого воспищался Ромен 
Роллан. О нашем земляке 
поэте-воине Георгий Суво
рове, погибшем иод Ле
нинградом, пишут сегодня 
очерки и мемуары масти
тые литераторы, ему по
свящаются стихи и поэмы. 
Как «пропагандисты Си
бири» вошли в историю 
литературы 40—60-х го
дов Игнатий Рождествен
ский и Казимир Лисовский. 
Многие мотивы их лири
ческой публицистики про
должены в творчестве

3. Яхнина, А . Федоровой, 
Вяч. Назарова, Р. Солн
цева, Вл. Белкина. Вме
сте с ними поэтический 
Красноярок сегодня пред
ставляют А. Щербаков, 
А. Третьяков, Н. Еремин.

У каждого из этих поэ
тов есть свой угол зре
ния на происходящее во
круг, свое образное виде
ние и манера письма, 
свои трудности поэтиче
ского развития, свои, на
конец, точки притяжения 
в современном литератур
ном процессе.

Когда мы говорим: 
поэты-красноярцы, поэты 
Красноярья, — то ни в 
коем случае не сужаем 
значения их поэзии. Мы 
имеем в виду, конечно, не 
ее резонаннс, а лишь 
связь личной и творче
ской биографии поэтов с 
краем, в стремительных 
ритмах жизни которого 
они сумели уловить бие
ние пульса времени и 
страны. Для каждого из 
них Сибирь — край, где 
сгущено время, где ито-

гово слиты духовная, 
творческая и техническая 
энергия веков. Поэтов ин
тересует современный че 
ловек с его нелегкими 
маршрутами, напряжен
ными ритмами жизни, в 
неослабном внутреннем 
движении, в его отноше
нии к сложным и разно
образным проблемам, ко
торые перед ним так 
щедро каждодневно ста
вит жизнь нашего уди
вительного края.

Мне жизни не хватит, 
Мне сердца не хватит, 
Чтоб край свой,

как надо. 
Узнать и изъездить,— 

так писал Казимир Ли
совский. И словно про
должая его, Вяч. Назаров, 
представляющий следую
щее поэтическое поколе
ние, заявил: «Есть хоро
шая истина — в жизнь 
надо смотреть влюблен
ными глазами...»

Образ времени, харак
тер человека данного вре
мени, его внутренний мир 
— вот без чего не можнт 
состояться поэзия. Ведь 
поэзия, как известно,- 
прежде 'Всего жизнь, а по
том уже искусство.

Г. Ш ЛЕНСКАЯ.

О гдо  Аксенова живет на 
Таймыре. Ее отец охотник- 
оленевод. И воспитана по
этесса на народных дол 
ганских сказках и песнях. 
Суровая природа обостри
ла в ней чуткость к за
пахам и краскам , звукам  и 
тревогам  тундры.

Звуки, ш орохи, тишь 
С обирает м ой слух, 

Вместе с ними в меня 
Входят думы  земли. 
«Бараксан», первая кн и 

га, написанная на долган
ском  язы ке, дает представ
ление о душ е этого наро
да. О. Аксенова стремится 
передать в своих стихах 
особенности национально
го сознания, которы е п р о 
являются в народных обы 
чаях, в складе мыш ления. 

Истоки творчества поэтес
сы вы текаю т из устного на
р о д н ого  творчества. Она

сама собирает народные 
песни, загадки, приметы. 
(«Я долганскими песнями 
сладко дышу»), В безы с
кусственных и прозрачны х 
стихах О. А ксеновой  глу
бокое  человеческое со
держ ание и нравственная 
сила. Ее поэзия непосред
ственна и проста, но эта 
простота сродни подлинно
му народном у искусству.

В сиянии северном ,
среди льдин

П о-весеннем у резв и
звонок,

Родился у белой
медведицы  сын,

Славный такойі
м ед веж онок.

Стихи долганской поэтес
сы переводят В. Кравец, 
А. Ф еродова, 3. Яхнин.

Т. ХРИСТЕНКО, 
студентка.

Вершина горы — как
роскошный толбон, 

На ней я, согревшись,
лежу.

Отсюда я звуков ловлю
перезвон

За птицами взглядом
слежу.

Здесь солнцем обласкан
ный каждый цветок 

О чем-то заветном поет.
И нежно касаясь в тиши 

моих щек, 
Покой он с собою несет.

Колышимы ветром
большой высоты, 

Почти что касаясь земли, 
Подобно баргану, поют

мне кусты 
О тундре, в которой

росли.

И вместе со звуками
летнего дня, 

С шорохом и тишиной, 
Все думы земли моей

входят в меня, 
Навек оставаясь со мной.

Перевод с долганского 
А. ФЕДОРОВОЙ.

В прошлом году перед 
вечером поэзии студенты 
отвечали на вопрос: ЧТО 
ТАКОЕ ПОЭЗИЯ?

Приводим некоторые 
ответы:

Пока существуют
дружба, и вражда, лю
бовь и ненависть будут 
живы творения Низами, 
Руставели* Фирдоуси, ве
ликих поэтов. «Я помню 
чудное мгновенье» — 
эти слова Пушкин произ
нес полтораста лет на
зад, но как прекрасны, 
нежны, трепетны они и 
сегодня.

Поэзия — это про
славление величия духа 
человека, вся она про
никнута верой в бес
смертный творческий ра
зум его.

Д. М ЕДВЕДЕВ.
По-моему, смысл поэ

зии — в «мучительной 
догадке», которая позво
ляет поэту іраскрыть кра
соту окружающей приро
ды и красоту человече
ской души, причем и та, 
и другая красота возни
кают мимолетно, скрыта 
она от равнодушного или 
поверхностного взгляда. А  
поэт, наверное, должен 
жить единым стремлением 
— стремлением обозна
чить в слове, образе, зву
ке первое непроизвольное 
движение души, посколь
ку оно-то и есть самое 
искреннее.

Н. КОЛЕННИКОВА,
Главное в поэзии — 

искренность. Искренность 
слова, искренность чув
ства. Если поэт выразил 
го, что смутно чувствует,

о чем знает приблизитель
но, то читатель сразу по
чувствует фальшь.

Т. БЕИМАНОВА.
У Федерико Гарсия 

Лорки (который для ме
ня является одной из тон
чайших поэтических, ге
ниальнейших душ) есть 
такие слова:

«...Поэзия в одно мгно
вение подводит человека 
к той грани, у которой

в котором отражена вся 
душа поэта. Мне кажется, 
что сама форма стиха 
располагает к  тому, что
бы человек невольно рас
крылся в нем’, искренне 
говорил о своих пережи
ваниях и сомнениях, му
ках и раздумьях. Это вы
зывает в читателе ответ
ные глубокие и чистые 
чувства. Он проникает во 
внутренний мир поэта и
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I что ТАКОЕ 
[ ПОЭЗ ИЯ?  .
философ и математик по
ворачивают назад...» Это 
штрих. Огромный, неожи
данный, до боли ясный, 
как озарение, но штрих. 
Это лишь доказывает, 
что каждый поѳт несет в 
себе свою поэзию... Но 
поэзия — одна. Вот эта 
поэзия — это интуитив
ное чувство истины в 
прекрасном. Эти истина 
обусловливает вечное 
стремление к идеалу — 
эту скрытую пружину 
эволюции человеческой 
души.

В. ОЛЕЙНИКОВ.

Если проза — это глу
бокий колодец, и много 
усилий и времени нужно 
потратить, чтобы раз 
глядеть в нем правду пи
сателя, то поэзия — чи
стый, прозрачный родник,

одновременно открывает 
в себе самом много но
вого.

Е. ОСЕТРОВА.

Поэзия не только вдох
новение, но и труд.

Истинный порт в своем 
творчестве отражает эпо
ху, события, которыми 
живет страна и народ. А  
для читателя главное — 
понять другого человека, 
проникнуть в самые со
кровенные стороны ду
ховной жизни.

Е. М АКАРОВА.

Главное в поэзии — по
иск прекрасного, утверж
дение идеалов добра и 
красоты, защита красоты 
от того пошлого, мерз
кого, что окружало и все 
еще окружает нас.

А. ГРАЧКОВА.

/



Михаил КИЛЬЧИЧАКОВ

Читая биограф ию  М . Е. 
Кильчичакова, невольно по
ражаеш ься м ногогранности 
его  дарования.

Свою  творческую  дея
тельность будущ ий поэт
начинал на подм остках 
сцены 1-го национального 
Х акасского  театра, о ко н 
чив перед  самой войной 
театральную студию  в А б а
кане. Вернувшись в 1942 
год у  по ранению  в родную  
Хакассию, М. Кильчичаков 
оканчивает Учительский ин
ститут и одноврем енно де 
лает первые шаги в само
стоятельном поэтическом  
творчестве —  в 1944 году 
выходит его  народная 
поэма «Сказание о Пиг Та- 
раане». Тогда ж е  поэт пи
шет первые стихи, вызван
ные к ж изни  потрясением  
войной. И потом у видится 
законом ерн ы м  его  поступ
ление в Литературный ин
ститут им. А. М . Горького . 
Вместе с М. Кильчичако- 
вым на курсе  Б. Ромашова 
и Ал. Крона учатся Р. Гам
затов и С. Капутикян, 
В. Ф е д о р ов  и В. Солоухин,

Г. Бакланов и В. Тендря
ков —  те, кто сегодня стал 
гордостью  русской и на
циональной советской ли

тературы.
Д иплом ной  работой ха

касско го  поэта стала пье
са «Всходы», написанная 
по воспоминаниям  детства. 
М . Кильчичаков —  автор 
м ногих поэтических сб о р 
ников, а м узы кально-лири
ческая ком едия «М едвежий 
лог» принесла ем у поисти
не всесою зную  известность. 
Пьеса прош ла более чем в 
ста театрах страны.

А ктер , крам атург, поэт 
Михаил Кильчичаков вырос 
из национального хакасско
го творчества. Его дядя 
был известным сказителем, 
песнями подним авш им  на
род  на белобандитов в 
тревож ном  1919 году,

В ка ко м  бы ампуа не вы
ступал писатель, он всегда 
предельно искренен, та
лантлив и значителен. И 
потому интересен.

Е. ЕЗЕРСКАЯ, 
студентка.

Любовь
Я пускался мыслялш

в дорогу, 
Я седлал крылатого коня. 
Сам себя выспрашивая

строго:
Чем, любовь, ты стала

Для меня?

Я искал примеров
и сравнений

В глуби моря,
в солнечной выси. 

Ты не веришь, милая?

У тени,
У моей, у собственной, — 

опроси!
Все пути-дороги

вспоминая,
Я несу слова мои тебе.

Да, теперь, любимая,
я знаю — 

Вот чем стала ты
в моей судьбе:

Если я иду тропинкой
в гору,

Скользкий камень
под ногой звенит — 

Ты мой посох, ты —
утес, который 

На пути о.т ветра
заслонит:

Если в зной приду я
в тень лесную, 

К  роднику — а чаши
нет в руке, 

Ты — ладонь, которой
зачерпну я 

Свежести и силы
в роднике;

Если вдруг устану,
ослабею, — 

Обоймешь прохладой
молодой,

Если заблужусь в глухой 
тайге я, —

Вспыхнешь путеводною
звездой!

Перевод с хакасского 
И . Ф О Н Я К О В А .

ВОСПОМИНАНИЯ 
О  Л Е т  Е

О фольклорной практи
ке рассказывает студент
ка Т. СЕР ГЕЕВ А .

После напряженной 
июньской сессии мы, вто
рокурсники филологиче
ского отделения, побыва
ли на летней практике. С 
одной стороны, это, ко
нечно, был отдых, но в 
первую очередь — труд, 
самостоятельный, творче- 
'ский и нелегкий для та
ких неопытных собирате
лей фольклора. Увлека
тельная работа, насыщен
ность открытиями, позна
ванием нового, общение с 
интересными людьми и 
своими друзьями, свое
образная атмосфера си
бирской деревни Кулиж. 
никово — все это сдела
но дни, проведенные на 
практике, незабываемыми.

Сначала было страшно
вато. Незнакомая дерев
ня, незнакомые люди. Как 
войти в чужой дом, с че
го начать? Все началось 
с одного такого привычно
го слова, «здравствуйте». 
Оказывается, в деревне 
такой обычай — все лю
ди, порой совсем незна- 
мые, здороваются друг с 
другом. На первых порах 
общения пригодились со
веты руководителя Т. В. 
Шмелевой. А  уже через 
несколько дней жители 
сами приносили записан
ные песни, частушки и 
т. д.

Среди кулижниковц-ев 
были удивительные люди: 
душевные, чуткие, храня
щие в своей памяти 
несметные сокрови
ща народных произве
дений. Может быть, 
именно приобщение к  по

этическому искусству де
лает их такими. Запомни
лась известная кулижин- 
ская песенница А. П. Ка- 
линушкина. Казалось, за
пас частушек, песен, ко
торые она знает, неис
сякаем. Ребята едва успе
вали записывать. Испол
нительский талант у А н 
ны Павловны сочетается с 
душевной добротой, иск
ренностью

После первых шагов мы 
почувствовали вкус к 
фольклору, частенько так 
увлекались собиранием, 
что забредали на чужие 
улицы, и все равно одно
го Кулижниково оказалось 
мало. Обходили, объезди
ли все окрестные дерев
ни.

Лучшая обстановка для 
записи — это когда жи
тели. выходят на улицу, 
присаживаются на ска
меечки около домов. И 
тогда начинается. Кто ко
го перепоет... И видимо, 
то, что нас окружали на
родные песни, сказки, 
пробудило и в самих 
творческую энергию. Со
чиняли стихи и песни, ста
ли издавать «ручную» 
газету «Светлячок Кули- 
жина».

Наши певцы основа
тельно пополнили свой 
репертуар народными пес
нями, что очень пригоди
лось в колхозе, где час
тенько пели и «Мару
сеньку», и «Голубые кон
верты», и другие песни.

В следующем году 
фольклорная практика 
предстоит первокурсникам. 
Надеемся, что их тоже 
ждут, интересные встре
чи, красивые песни и сказ-

Накануне вечера поэзии 
участникам литературной 
студии было предлож ено 
написать стихотворение по 
построчнику одного  из сти
хотворений А. Н емтуш ки-

Вот какой перевод был 
сделан М ариной БЕЛЯЦКОЙ, 
студенткой ф илологическо
го отделения.

Я в ю ности разбрасывал 
слова,

И бры згам и воды они
летели.

Но понял —  м удрость
стариков права: 

С купы  слова —
запомнятся сильнее. 

Теперь хочу на реку
походить:

Собрать все капли, чтоб 
глубоким  быть.

«Все, что дала нам, се
верянам .Советская власть, 
как в капле воды, отрази
лось в моей судьбе», —  
сказала о себе молодая н е -, 
нецкая писательница Л ю 
бовь Ненянг, пишущ ая как 
на русском , так и на р о д 
ном языках.

Л. Ненянг пришла в ли
тературу не только  как 
представитель северного 
народа —  ненцев, но и как 
выразитель худож ественно
го опыта своего народа.
Во всех произведениях пи
сательницы прослеживает
ся верность теме —  изоб 
ражение лю дей тундры, их 
скупы е, как северная при 
рода, мечты, простая, от
крытая ж изнь.

Язык стиха вобрал в се
бя неповторим ы й нацио
нальный колорит Севера. 
Герои произведений писа
тельницы говорят коротко , 
ярко, выразительно. Ю м ор , 
умение с улы бкой встречать 
ж изненны е невзгоды  по
могали ненцам разнообра
зить суровую  разм ерен 
ную  ж изнь. П оэтом у в твор
честве Л. Ненянг больш ое 
место занимаю т задорны е, 
шутливые стихотворения, 
наприм ер, «О бращ ение к 
соседке-дом оседке», «То- 
баки».

Характерно для писа
тельницы использование 
ф ольклора. Большая поэ
ма «О гненный суд» —  рас
сказ об истоках новой ж и з 
ни северян —  народна 
не только  по сути своей, но 
и по ф орме. Песня основ
ной ж анр  творчества се
верных народностей, поэто
м у она занимает полно
правное место в поэме.

Я тундры
Эта поэма —  дань памя
ти тем, кто принес ненцам 
завоевания С оветской вла
сти. И хоть главный герой, 
ю нош а Едей, погиб, богатеи 
предали его огненном у су
ду, мать видит, что сын 
погиб за лучш ую  ж изнь, 
которая все-таки пришла в 
тундру.

Как литератор, Лю бовь 
Ненянг обладает своим, 
самобытны м голосом , у 
нее свое видение мира. 
Ее интересует судьба тунд 
ры, судьба м олодеж и, к о 
торая покидает родны е ме_

Отрывок из поэмы

— дочь...
ста. О возвращ ении в оле
неводческую  бригаду МО' 
лодого  ненца говорится в 
повести «Звон оленьих р о 
гов». В соврем енном  циви
лизованном  городе юнош а 
все ж е тосковал по воль
ному простору тундры, по 
звону оленьих рогов.

В К расноярском  кни ж н ом  
издательстве вышли две 
книги Л. Ненянг: «Я читаю 
следы» и «Огненный суд». 
Впереди у писательницы 
новые публикации.

А. КАТЮШИНА, 
студентка.

Огненный суд
Ах, какой закат багровый!

Стало красны м  все на свете.
Чайки, чум, седая Неко

стали, ка к костер, красны.
Стали красны ми талины,

на шестах багровы  сети.
П отом у в тревоге Неко.

потому ей не до сна.
Н еко плачет и смеется,

ходит б ерегом  безлю дны м, 
красны й свет ее тревожит, 

не дает забыться сном.
П отом у что Н еко знает:

не з^кат горит над тундрой —  
полыхает сердце сына

вечным праведным огнем.
Н еко знает: если в тундре

свет в дома приходит к людям, 
значит жив ее Едейко,

Кто сгорел за правду, тот 
умереть уж е  не м ож ет,

он всегда с народом  будет.
Не погиб ее Едейко —

он в сердцах людей живет.
Перевод с ненецкого 3. ЯХНИНА.

Лишь гляну вдаль — Ллытет Н ЕМ Т У Ш К И Н
И пред глазами встанет
Гусей крикливых голубая Запел я — мне

стая,
Узластая, корявая береза, птицы поставили горло...
И сошка, как спина

худого лося,
И речка Суринне,
Там, у протоки,
Наш грустный чум

курился одинокий.

Там в праздничную
малицу одет 

Лежал мой мудрый
молчаливый дед.

У ног его шаман
в припадке бился,

Смеялся, плакал и
метался бурно,

Злых духов гнал тутим
шаманским бубном.

А умер дед — никто
не удивился.

...Мне не пришлось в том 
чуме умереть, —

Перед халатом белым
сникла смерть.

На шкуры жаркий пот
со лба метался.

Я пять ночей в бреду —е
в аду метался. 

Но вскоре я с подругами 
смеялся.

Выздоровлению никто
не удивился.

Перевод с эвенкийского.
3 . Я Х Н И Н А .

Эвенкия, необъятные пр о 
сторы тундры —  родина 
Алитета Немтуш кина. В 
стихах поэт часто обращ а
ется к  суровой природе 
своего края, которая слу
жит ему вечным источником  
творческого  вдохновения, и 

раскрывает свои тайны: 
«лебедей белых туманов», 
«древнее солнце», «озер 
глазницы». >

Весь окр уж аю щ и й  его 
мир, природа стали для 
А. Н емтуш кина тем ѵ кл ю 
чом, с которы м  он по до 
шел к одной из основных 
тем своего творчества —  
теме ф илософ ского  ос
мысления ж изни .

Ф илософ ия и ж изнь —  
такие вы сокие и всеобъем
лющ ие понятия. Складыва
ются ж е  они из отдельных 
подробностей , мелочей,

фактов. Уж е потом, каза
лось, из обы чного  и м ало
зам етного рождается исти
на. О б этом по —  м оем у и 
пишет свои стихи Алитет 
Н емтуш кин. Затрагивая
вечные темы правды и 
лжи. смысла человеческого 
бытия, любви к  Родине, к 
ж енщ ине, поэт сливает во
едино свое поэтическое и 
свое человеческое «я».

Национальный поэт, на
деленный тысячелетней 
м удростью  и ф илософ ией 
своих предков, отвечает на 
вопросы, которы е волную т 
его соврем енника, челове
ка сегодняш него  дня.

Е. ОСЕТРОВА, 
студентка.
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