


таний изображаемого. Для прозы А. Тол-
стого вообще характерен прием впа-

дения отвлеченной «авторской» речи
в конкретную живую интонацию, в язы-

ковую манеру того или иного героя или

персонажа. Отсюда возникают в пове-

сти такие своеобразные куски, как, на-

пример, рассказ отца Никиты, Василия
Никитьевича «Как я тонул» или гла-

ва «Желтухин». Как на пример удачно-
го воспроизведения детской речи, дет-
ского диалога можно указать на инте-

ресную сценку болтовни детей лавочни-

ка с Никитой. С каким добродушным
юмором передан этот характерный дет-
ский разговор, полный похвальбы и не-

вероятных историй, разговор, который,
несмотря на канун праздника, носит от-

нюдь не благочестивый характер (стр.
74—75).

ОДНОТОМНИК
ЧЕХОВА

А. Держан

Ц ехов издается для детей чаще, чем
^ любой из наших классиков, исклю-

чая разве Пушкина, и это вполне есте-

ственно. Ые говоря уже о том, что у
него есть вещи, специально написанные

для детского возраста (например «Каш-
танка»), что целый ряд его произведе-
ний посвящен изображению детей,—
характер его творчества в целом застав-

ляет обращаться к нему чаще, чем

к другим классикам: самые сложные

положения он умел, как никто/ изобра-
жать просто;, самые глубокие мысли из-

лагать, ясно, сжато, прозрачно; нако-

нец язык его произведений предельно
точен и прост. Все это делает Чехова
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Конечно не каждого из маленьких:

читателей нашей эпохи привлекут к се-

бе черты некоторой созерцательности,,
пассивности, свойственные натуре Ники-
ты. Далеко не каждого из советских

ребят очарует и покорит образ балован-
ного барчука с его романтическими:
грезами и волшебными фантазиями, по-

черпнутыми в преданиях дворянского
поместья или в романах Купера и Майн-
Рида. Но это не значит, с другой сто-

роны, что повесть А. Толстого оставит

их холодными и равнодушными. Тот
радостный детский мирок, полный за-

нимательных происшествий, интересных
событий и красочных явлений природы,
который с такой поразительной выпук-
лостью показал нам А. Толстой, заста-

вит их не раз еще обращаться к пове-

сти о детстве Никиты.

наиболее «понятным» из наших класси-

ков, в частности наиболее доступным
для детского возраста.
Однако же это, с другой стороны, не-

редко порождает соблазн слишком

упрощенно относиться к подаче Чехова
детскому читателю, и таких упрощен-
ных чеховских сборников, составлен-

ных без всякого плана, было у нас не-

мало. И поскольку случаен был их со-

став, дети получали представление о-

Чехове также случайное и неполное.

Совершенно иной тип книги — рецен-
зируемый сборник. В основе его лежит-

строго и последовательно продуманный:
план, главная задача которого столь же

ясна, как и плодотворна: дать детскому
читателю Чехова во всех проявлениях
его богатой индивидуальности. Здесь и:

Чехов ранней, незрелой поры, и Чехоа
в полном расцвете сил, автор юмори-
стического очерка, короткой новеллы»
пародии, сатирического рассказа и

большой повести, здесь и Чехов-дра-
матург. Чехов был большой мастер не-

притязательной шутки, — не забыта и

эта сторона. Чеховские письма давно-
уже стали предметом увлекательного-
чтения, редактор дает детям предста-
вление и о них, — несколько скупое,.
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ж сожалению. Удачный подбор записей
из памятных книжек Чехова показы-

вает читателю процесс накопления пи-

сателем наблюдений для своих произ-
ведений. Даже наиболее ценное из то-

то, что имеется в обширной литерату-
ре о Чехове, —критические отзывы, ме-

муары, приложение созданных писате-

лем образов и типов к характеристике
тех или иных явлений политической и

общественной жизни (например, в ре-
чах и статьях Ленина и Сталина) — так-

же умело использовано редактором:
то в примечаниях, сопровождающих
рассказы и очерки, то в виде вкраплен-
ности в прекрасный биографический
очерк, написанный живо и увлекатель-
но. Единственное серьезное упущение,
на которое хочется указать редактору,
это, пожалуй, чеховский водевиль: ни

•одна из коротких пьес Чехова в сбор-
ник не включена, и об этом приходится
пожалеть не только потому, что жанр
этот у писателя блестящ, ко еще и по-

тому, что для Чехова он органичен,—
недаром уже незадолго до смерти Чехов

мечтал написать водевиль, а отчасти и

выполнил свое намерение, переделав в

пьесу один из мелких своих рассказов.
Уместно было ,бы также ввести в эту
книгу написанный Чеховым некролог
о знаменитом путешественнике Прже-
"вальском и какой-нибудь подходящий
отрывок из чеховской публицистики.
Редакторское оформление материала

столь же удачно, как подбор послед-
него. О биографическом очерке и при-
мечаниях мы уже говорили. Необходи-
мо добавить, что и подбор иллюстра-
ций для книги сделан превосходно.
Здесь не только богатая иконография
писателя, но и обдуманно проведенная
иллюстративная его биография, помо-

гающая читателю яснее и живее пред-
ставить себе быт, из которого вырос
Чехов, круг его интересов, прессу, в ко-

торой он работал, типы, которые он

воспроизводил, и т. д., и т. д.
В ответственном деле издания для де-

тей наших классиков книга избранных
произведений Чехова является пре-
красным почином, которым мы обязаны*
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А. П. Чехов в Мелихове по возвращении из московской клиники (1897 г.).



редактору А. И. Роскину и ответствен-

ному редактору Г. Л. Эйхлеру.
Было бы странно, если бы этот почин

оказался совершенно свободен от про-
махов. На один из них выше было ука-
зано. Отметим, еще некоторые. Непонят-
но, почему заметка Чехова «На луне»,
в свое время напечатанная в «Оскол-
ках», как это и указывается в примеча-
нии, помещена отдельно от других про-
изведений, в разделе «Из архива».
Напрасно не привел редактор гимнази-

ческого сочинения Чехова «Киргизы»,
самого раннего из его произведений.
Для ребят это, несомненно, представля-
ло бы интерес. Безусловной ошибкой
является воспроизведение старого ри-
сунка Конашевича к «Человеку в футля-
ре». Футлярный педагог изображен
здесь в согласии с текстом, но его спут-
ница Варенька, которую Чехов описы-

вает как жизнерадостную хохотунью и

певунью, словно нарочно,, представлена
у Конашевича в виде дохлой рыбы.
Весьма спорными являются некоторые

примечания редактора, торнее — от-

дельные места из них. Никак нельзя, на-

пример, согласиться, что «Письмо к уче-
ному соседу» — пародия «на язык уче-
ных рассуждений». Юный читатель (не
имея, вдобавок, перед собою самого

очерка Чехова) в праве заключить, что

Чехов действительно пародировал уче-
ные рассуждения, между тем как у Че-
хова речь идет о досужей болтовне не-

вежественного помещика, отставного

-урядника. Явно произвольно приписана
редактором в примечании к рассказу
«Счастье» «ненависть к панам и казне, к

помещикам и властям» старику -чабану:
В рассказе этого нет.

В книге, предназначенной для детей,
особенно желательно избегать неточно-

стей при об'яснении трудных слов». На-
пример, слово «дрягиль» (дрогаль) име-

ет два значения: либо это крючник, либо
ломовой; в тексте же пояснено: таган-

рогский извозчик. «Педелями» называ-

лись у нас надзиратели за студентами,
а не за гимназистами, как указывает
редактор. Едва ли правильно сказать о

брюках «тонкие, как макароны» (вместо
«узкие»). Бурса— это не «общежитие
учащихся православного духовного

А. П. Чехов и Н. П. Чехов (1883 Г.).

учебного заведения», а само это учеб-
ное заведение (впоследствии —духовная
семинария). Корд — это не «верёвка,
которой гоняют лошадь по кругу», а

та веревка, к которой привязана бегаю-
щая по кругу лошадь (отсюда — «го-
нять на корде»). Неточно названа' кру-
госветным путешествием поездка Чехо-
ва на Сахалин с возвращением через
Индийский океан.. По поводу посеще-
ния публицистом Меньшиковым Чехова
в Мелихове іказано: «Был он всем .в тя-

гость, и по его от'езде в Мелихове
вздохнули с облегчением». Едва ли это

было так: в ту пору и даже позднее'Че-
хов относился к Меньшикову отнюдь не

плохо, о чем свидетельствует характер
его писем.

Мы останавливаемся на этих мелких

недочетах . только потому, что крупные
отсутствуют, и потому еще, что хочет-

ся эту прекрасную книгу в повторном
издании видеть совершенно безупреч-
ной.
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