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Н А Р О Д Ы  СССР
М. Г о л у б к о в а  и Н.  Л е о н т ь е в .  О леньи края. Советский писатель. Москва. 

1947.

В повести «Оленьи Края» известная печорская сказительница М. Голубкова рас
сказывает о своем путешествии по Болыпеземельской тундре, проделанном совме
стно с писателем Н. Леонтьевым, который неоднократно помогал ей осуществлять 
ее творческие замыслы и на этот раз записал и обработал ее устный рассказ о пу
тешествии.

Повесть состоит из трех частей. К аж дая из них посвящена определенному этапу 
пути. Выйдя за рамки чисто фольклорного произведения, М. Голубкова сумела сохра
нить и в худож ественной прозе всю красоту народных традиций и разнообразие 
фольклорных жанров. В ткань рассказа удачно введены песни, сказки, поговорки, 
загадки и другие образцы народного творчества, которые знакомят читателя не толь
ко с творчеством М. Голубковой, но и с фольклором северных народов: ненцев и 
коми. Язык повести красочный, живой с богатыми сравнениями и эпитетами. Встре
чаются лирические отступления. Н. Леонтьев в своей обработке сумел сохранить ин
дивидуальные черты и богатство языка, присущ ее М. Голубковой, не нарушив ком
позиции и стиля повести. О собенно удачно даны картины северной природы: тундра 
в различные времена года, ж изнь птиц и животных и т. д.

Кроме чисто худож ественного значения повесть «Оленьи Края» представляет  
большой этнографический интерес. Н а страницах книги даны правдивые картины из 
ж изни северных народов —  коми, русских, ненцев,—  их костюм, жилище, средства 
передвижения, обычаи и семейные отношения. При этом авторы книги не проходят 
мимо тех огромных изменений в быту этих народов, которые произошли за время 
советской власти, и даю т правильное представление о  современной действительности. 
М. Голубкова не забывает сказать в своей книге и о народной мудрости, народной 
медицине, о певцах и сказителях, а такж е о многих других неистощимых богатствах 
народных. Больш ое внимание авторы книги уделяют новому строительству на дале
ких северных окраинах, новым городам, ш ахтам и заводам, новым советским людям —  
героям-энтузиастам, которые работаю т в суровых условиях крайнего севера. Книга 
«Оленьи Края» проникнута глубоким патриотизмом, ненавистью к врагам советской 
родины, верой в силу народов Советского Сою за и любовью к их вождю товарищу 
Сталину.

Повесть «Оленьи Края», как и ряд других произведений М. Голубковой, свиде
тельствует о большом худож ественном  даровании автора и удачном сотрудничестве 
сказительницы и писателя в создании произведений худож ественной прозы.

В. Белицер

В. Д . ' А б а е в .  Друж ба. Историко-этнографический очерк, Сталинир, 1947.
Как отмечает в своем предисловии автор, целью его книги было показать искон

ную д р у ж б у  грузинского и осетинского народов на конкретном примере дружбы двух 
пастухов —  грузина Габо и осетина Федыра. Отнеся время действия к концу прошло
го столетия, автор, повидимому, поставил себе задачу одновременно нарисовать и 
историко-этнографическую картину того времени, в связи с чем он и назвал свой 
очерк «историко-этнографическим». Однако ни с задачей показа друж бы , ни с исто
рико-этнографической задачей автор не справился. О бе темы очерка не только искус
ственно сплетены, но д а ж е  мешают одна другой. Так, например, с точки зрения 
основной темы подробное описание праздника Д аудж ита излишне и заслоняет сюжет  
дружбы .

Автору не удалось нарисовать в своем очерке более или менее полную картину 
экономической и общ ественной ж изни горцев, показать их тяж елое экономическое 
полож ение, а такж е начавшуюся среди них классовую дифференциацию и именно 
на этом фоне показать д р у ж б у  двух пастухов. В се его исторические и этнографиче
ские экскурсы недостаточны и случайны. Тема ж е друж бы , лишенная реальной осно
вы экономической и исторической общ ности судеб  двух друзей, становится обедненной, 
а ее толкование автором крайне примитивным и наивным. Все проявления дружбы  
ограничиваются гостеприимством и взаимными подарками (Габо подарил Федыру свою  
любимую овчарку, а последний отдарил его конем). Никаких других примеров истин
ной друж бы  в очерке читатель не найдет. О совместном, полном лишения труде на 
кутанах, который собственно и породил друж бу, автор упоминает вскользь. Истори
ческая часть очерка такж е крайне недостаточна и дана в виде очень короткого упо
минания о походе Тамерлана и колонизаторской деятельности царизма. Некоторые 
исторические факты извращены (например, о вторжении Тамерлана в Грузию по 
линии современной Военно-Грузинской дороги).

Этнографический материал, содерж ащ ийся в книжке, хотя и носит случайный 
характер, заслуж ивает некоторого внимания. Так, весенний праздник Даудж ита опи
сан автором с достаточной полнотой и интересно. Автор наряду с религиозной сто
роной праздника отмечает такж е его общественный характер. Односельчане


