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Линда Элтермане

Автореферат диссертации и книга Георга Мацкова и 
отзывы на них Карлиса Эгле

В статье рассматривается автореферат диссертации Георга Мацкова «Латыш
ско-русские литературные связи во второй половине XIX века» и его книга «Меж
дународные связи латышской советской литературы». Отзывы, данные Карлисом 
Эгле, отражают значимость изысканий, проведенных Мацковым, обусловленную 
не только единым временным контекстом, схожестью исследовательских интере
сов рецензента и автора книги, но также объемом и широтой проделанной работы.

Ключевые слова: Георг Мацков, Карлис Эгле, «Латышско-русские литературные 
связи во второй половине XIX века», «Международные связи латышской 
советской литературы»

В начале 1962 года 36-летний литературовед Георг Мацков опубликовал 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филоло
гических наук. Диссертация «Латышско-русские литературные связи во 
второй половине 19 века» была разработана и апробирована в Институте 
языка и литературы Академии наук Латвийской ССР. Объем автореферата 
составляет 23 страницы, выполнен он на русском языке.

В своем исследовании Мацков придерживается хронологического прин
ципа: он делит материал на две части -  период становления и укрепления 
нации, а вместе с ней национальной литературы, нередко называемый 
«младолатышским», и период, связанный с деятельностью «Н ового тече
ния». Диссертант пишет, что «эти  периоды являются первыми основными 
вехами развития латышской национальной литературы, теми историче
скими ступенями, по которым вместе с социально-экономическим разви
тием народа литература начала свой путь к настоящему» (Мацков 1962: 
5). Мацков отмечает, что с точки зрения латышско-русских литературных 
связей именно эти два периода предоставляют богатый материал и фор
мулирует следующие задачи исследования: «Н е  только хронологически 
систематизировать и классифицировать факты латышской-русских литера
турных связей, но и осветить некоторые закономерности этого процесса, 
показать, какое место в развитии латышской литературы занимают и какую 
роль выполняют литературные связи» (Мацков 1962: 5). Мацков также 
предоставляет краткий обзор публикаций и книг других литературоведов,



которых интересовала схожая проблематика. Интересно, что наряду с име
нами таких литературоведов, как Робертс Пелше, Андрейс Упитс, Вилис 
Ауструмс, Арвидс Григулис, Эвалдс Соколе, Алфонс Вилсонс, Карлис Крау- 
линьш, Карлис Кундзиньш, опубликовавших в послевоенный период целый 
ряд статей, в которых акцентируется роль и значимость русских классиков 
в становлении и развитии латышской национальной литературы, Мацков 
упоминает и своего будущего рецензента Карлиса Эгле.

Первая глава диссертации «Латышско-русские литературные связи в 
период становления латышской национальной литературы» посвящена 
50-80 годам 19 века. В первой части этой главы автор дает историко-поли
тический контекст этого периода, упоминает младолатышей и их издание 
«Петербургас А визес», а также пишет о связях младолатышей с русскими 
литераторами. Во второй части главы Мацков обращается к теме творче
ского обогащения латышской литературы переводами русской классики. 
Эта часть исследования состоит из небольших эссе, размещённых в хроно
логическом порядке. Эссе посвящены переводам произведений таких рус
ских писателей, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, А. Коль
цов, И.С. Крылов, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов и А.Н. Островский. Также 
в этих эссе рассматривается рецепция некоторых произведений упомяну
тых авторов, их общие идеи, образы русской литературы и художественные 
приемы, которые отразились в творчестве латышских писателей, уровень 
художественного мастерства которых стал источником для творческой 
учебы латышских писателей.

Во второй главе диссертации «Латышско-русские литературные связи в 
период “Нового течения”»  рассматривается новый, качественно отличный 
от предыдущего, этап развития литературных связей. Во втором разделе 
главы «Влияние русской революционно-демократической эстетики на раз
витие латышской литературной критики» Мацков обобщает и анализирует 
публикации литературного критика Яниса Янсона-Брауна, которые уви
дели свет в 90-е годы XIX столетия. В основном и самом объемном разделе 
главы «Популяризация русской литературы и восприятие ее лучших тра
диций» автор рассматривает переводы произведений таких писателей, как 
Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Достоевский и Чехов на латышский язык, 
а также влияние их мотивов на латышскую литературу. В выводах диссер
тации Г. Мацков указывает, что именно в X IX  веке были заложены прочные 
основы латышско-русских литературных связей.

В мае 1962 года К. Эгле на латышском языке написал отзыв на авторефе
рат диссертации Г. Мацкова на двух страницах. Можно указать несколько 
причин того, что именно Эгле стал рецензентом Мацкова. Во-первых, на 
протяжении десятков лет Эгле был членом научных советов Института 
языка и литературы Академии наук Латвийской ССР и Фундаментальной 
библиотеки. Во-вторых, на момент написания отзыва Эгле было 74 года. 
Он был признанный литературовед, библиограф, переводчик, Заслуженный
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работник культуры Латвийской ССР и член Латвийского союза писателей, 
что, несомненно, создало и поддерживало его репутацию в латвийских на
учных кругах и за их пределами. И наконец, Карлис Эгле большую часть 
своих литературоведческих изысканий посвятил связям латышской лите
ратуры с другими литературами, в особенности латышско-русским лите
ратурным связям. Более того, найденные материалы в архивных фондах 
Академической библиотеки Латвийского университета свидетельствуют, 
что Эгле в своих исследованиях большое внимание уделял именно русской 
литературе X IX  века, прежде всего, таким писателям, как Пушкин, Лермон
тов, Тургенев и Толстой. Следует отметить, что Эгле не только анализиро
вал произведения русской классики, но и переводил их на латышский язык, 
а в годы юности он серьезно увлекался учением Льва Толстого, или так на
зываемым «толстовством », и даже писал письма русскому писателю. Эгле 
всегда указывал на то, что русско-латышские литературные связи в свою 
активную фазу вступили во второй половине XIX века, когда были изданы 
«П есенки» Ю. Алунана.

При рассмотрении автореферата Мацкова Эгле больше внимания уде
лил именно характеристике латышско-русских литературных связей этого 
периода, а не конкретному исследованию. Так, рецензент пишет: «О чень 
давними и многосторонними являются связи латышской и русской лите
ратуры, взаимосвязь обеих этих литератур. Особенно яркими эти связи 
становятся во второй половине X IX  века, когда было разбужено самосо
знание народа, и народ поднялся для борьбы за создание самостоятельной 
культуры» (Эгле 312: 3). Автор отзыва еще раз акцентирует внимание на 
том, что латышско-русские связи насчитывают несколько веков, и поэтому 
диссертант поступил правильно, ограничив свое исследование одним кон
кретным периодом времени, чтобы можно было «более подробно анали
зировать и показать выдающиеся явления литературы» (Эгле 312: 3). Эгле 
всегда считал, что произведения русских классиков оказали сильное влия
ние на развитие латышской национальной литературы в конце XIX века, 
когда младолатыши и представители «Н ового  течения» «выдвинули в пер
вые ряды прогрессивных писателей и общественных деятелей- реалистов» 
(Эгле 312: 3). Он пишет в рецензии: « В  то же время, начиная с 50-60-х го
дов XIX века в латышскую литературу входит русская литература с перево
дами произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, 
Чехова, Горького и др. в лучших традициях русской словесности, плодот
ворно побуждая к творчеству латышских писателей» (Эгле 312: 3). Рецен
зент указывает, что Мацков правильно выделил и выбрал в качестве основы 
своей диссертации именно эти два периода в развитии латышско-русских 
литературных связей. Упоминает, что до исследования Мацкова эти связи 
не рассматривались и не исследовались столь глубоко и разносторонне. Вы
воды у рецензента и Мацкова совпадают, в частности, вывод о том, что ла
тышско-русские литературные связи испытывали «сильное плодотворное
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влияние в плане творчества, которое способствовало развитию и расцвету 
латышской словесности». Карлис Эгле позитивно оценил автореферат 
диссертации Георга Мацкова как основу для присвоения степени канди
дата филологических наук, акцентируя, что «о н  [Мацков. -  Л. Э.] серьезно 
проследил это развитие и правильно оценил, как отдельные литературные 
явления, так и общий уровень развития литературы того времени» (Эгле 
3 1 2 :3 ).

В 1962 году Георг Мацков получил степень кандидата филологических 
наук.

В рукописных фондах Карлиса Эгле также был обнаружен его отзыв на 
книгу Г. Мацкова «Международные связи латышской советской литера
туры » (ориг. Latviešu padomju literatūras starptautiskie sakari), который Эгле 
написал 19 мая 1962 года. Сама книга была сдана в печать только 17 июня 
1962 года, это позволяет заключить, что Карлис Эгле свой отзыв писал на 
рукописный вариант книги, еще до того, как Мацков сдал ее в издательство.

Книга написана на латышском языке, ее объем составляет 68 страниц. В 
книге четыре главы: «Н а  пути к культуре коммунизма»; «С емья братских 
советских народов»; «З а  границами нашей родины» и «Х орош его попут
ного ветра».

В первой главе Георг Мацков коротко описывает то, как исторически 
складывались связи латышской литературы с другими советскими литера
турами. Во второй главе, самой большой по объему, автор подробно рас
сматривает межлитературные связи Латвии и других советских республик 
после 1940 года. Мацков указывает, что в период с 1940 по 1961 год в Лат
вии была издана 821 книга 370 русских писателей на латышском языке и 
157 книг 80 писателей на русском языке. Среди самых издаваемых совет
ских писателей следует назвать имена М. Горького, А. Толстого, В. М ая
ковского, М. Шолохова, А. Фадеева, К. Симонова, И. Эренбурга, К. Паус
товского и А. Гайдара. Также Мацков указывает, что большое внимание в то 
время уделялось и русской классике, например, произведения Льва Толстого 
были изданы 42 раза в количестве 1 миллиона экземпляров, а произведения 
А. Чехова -  один раз в количестве 1 200 000 экземпляров (См.: Mackovs 
1962: 13). Автор книги подробно расписывает, какие произведения ла
тышских литераторов были переведены на русский язык и изданы. О со
бое внимание уделяется А. Упитису, В. Лацису, Я. Судрабкалну, А. Саксе. 
Параллельно Мацков указывает на тех русских писателей, чье творчество 
оказало большое влияние на латышскую литературу в советский период. 
Он называет произведения М. Горького, В. Маяковского, А. Толстого, А. 
Фадеева, М. Шолохова, Н. Тихонова. Вторая часть второй главы посвящена 
связям латышской литературы и латышских литераторов с советскими 
литературами и странами. Мацков рассматривает латышско-украинские 
связи, латышско-белорусские, латышско-литовские, латышско-эстонские, 
латышско-грузинские, латышско-армянские, латышско-азербайджанские,
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латышско-среднеазиатские и латышско-казахские связи. Интересно, что 
автор указывает не только на непосредственно литературные связи этих 
народов, но и на то, какой из латышских писателей по какому поводу и как 
долго находился или жил в одной из этих стран. В третьей главе «З а  грани
цами нашей родины» рассматриваются те произведения латышских авто
ров, которые были переведены на другие языки за пределами Советского 
союза, а также удостоились отзывов в таких странах, как Китай, Польша, 
Чехословакия, Германия, Болгария, Франция, Корея, Румыния, Испания, 
Австрия и др. Большое внимание уделяется произведениям В. Лациса, 
А. Упитиса и А. Саксе, творчество которых нашло отклик у читателей и 
литературоведов многих стран. Интересно, что Мацков в своих рассужде
ниях опирается и на факты из исследований Карлиса Эгле. Последняя глава 
включает в себя пожелание автора книги латышской литературе идти шаг в 
шаг с мировой литературой.

Отзыв Карлиса Эгле на книгу Георга Мацкова (также, как и рецензия 
на автореферат диссертации) написан на латышском языке. По объему он 
небольшой -  всего один печатный лист. Эгле сразу указывает на то, что сам 
посвятил большое количество исследований рассматриваемой проблема
тике: « Я  достаточно много рассматривал и писал по теме “Произведения 
латышских досоветских и советских писателей на других языках”, но это в 
большинстве своем статьи об отдельных авторах, которые не объединены в 
один общий очерк» (Эгле 312: 4). Автор рецензии указывает, что Мацков 
для своей книги выбирает новейший период и дает общую картину латвий
ских переводов в литературах советских народов и в других национальных 
литературах, иллюстрируя свои выводы весомыми примерами. Эгле пи
шет: «Такая статья, такой обзор с заметным уклоном в сторону научного 
исследования -  материл очень нужный и желанный, имеющий актуаль
ное значение для выявления и поощрения литературных связей народов» 
(Эгле 312: 4).

Далее автор отзыва рассматривает структуру книги, указывая, что Мац
ков коротко, но с использованием статистических данных, рассматривает 
творческое взаимодействие литератур разных народов. Эгле с восхищением 
перечисляет те народы Советского Союзе и за его пределами, у которых 
сложились литературные связи с Латвией и которым в своей книге уделяет 
внимание автор: «Там  у нас и ближайшие соседи -  литовцы, эстонцы, бе
лорусы, украинцы, финны, там большой русский народ, более дальние дру
зья -  казахи, азербайджанцы, армяне, грузины, таджики, китайцы, корейцы, 
японцы, индусы и др.» (Эгле 312: 4).

Рецензент дает непосредственную оценку книги: «Тема разработана 
хорошо, обозримо. Автор еще до сдачи в издательство обязался еще раз 
просмотреть и подправить материал, учитывая замечания рецензента, ко
торые несущественны, поэтому исправления могут быть сделаны быстро». 
Далее идет перечисление допущенных неточностей, количество которых



невелико -  всего три. Например, одна из ошибок в книге связана непо
средственно с самим рецензентом: «Н а  34 стр., говоря об эстонских пе
реводчиках М. Пукитсе и К. Абене указано, что у них были тесные связи 
с Латвией, в том числе с Рудольфом Эгле, имелось в виду Карлисом Эгле» 
(Эгле 312: 4). Здесь важно отметить, что, судя по просмотренным рукопис
ным материалам архивного фонда К. Эгле, такая оплошность встречалась 
часто -  Карлиса Эгле путали с его братом Рудольфом Эгле и наоборот.

В заключительной части рецензии Эгле подытоживает: «Э ти  мелочи не 
уменьшают значимость работы, ее следует оценить позитивно и опублико
вать как можно быстрее. Не только отдельные деятели культуры, но и би
блиотеки и другие учреждения, которые имеют дело с этими вопросами, 
будут за нее благодарны» (Эгле 312: 4).

Как видно из отзывов Эгле на автореферат диссертации и книгу Георга 
Мацкова, рецензент рад и поощряет тот факт, что молодой исследователь 
занимается схожей проблематикой связей латышской литературы и лите
ратур других народов, которой сам Карлис Эгле посвятил без малого всю 
свою жизнь. А выбор Эгле в качестве рецензента становится еще более оче
видным, если учесть, что он лично был знаком и поддерживал дружествен
ные отношения с теми латышскими литераторами, о которых в своей книге 
пишет Георг Мацков, а также с теми литературоведами, на которых ссыла
ется автор в своем автореферате к диссертации. Несомненно, эти два ис
следования Георга Мацкова внесли значимый вклад в изучение литератур
ных связей латышской литературы и других национальных литератур. Не 
вызывает сомнения факт использования материалов книги и диссертации 
в книге В. Вавере и Г. Мацкова «Латышско-русские литературные связи», 
которая была издана в 1965 году.
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Georga Mackova disertācijas autoreferāts un grāmata un 
Kārļa Egles atsauksmes

Rakstā apskatīts Georga Mackova disertācijas autoreferāts „Krievu-latviešu 
literārie sakari 19. gs. otrajā pusē” un viņa grāmata „Latviešu padomju literatūras 
starptautiskie sakari”. Recenzijas, ko uzrakstījis Kārlis Egle, norāda un G. Mackova 
pētījumu nozīmīgumu, ko nosaka ne tikai viena un tā paša laika konteksts, bet ari 
recenzenta un grāmatas autora līdzīgās pētnieciskās intereses un paveiktā darba 
apjoms un plašums.
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Summary of a PhD thesis and a book by George Mackov: 
Reviews of Kārlis Egle

The article offers an overview of a summary of a PhD thesis “Latvian-Russian 
Literary Relations in the Second Half of the XIX Century” by George Mackov, as well 
as of his book “International Relations of the Latvian Soviet Literature”. The reviews, 
written by Kārlis Egle, reflect the significance of the research, conducted by Mackov. 
The significance is proven not only by the same time context, or similarity of the 
research interests of a reviewer and the books author, but also by the scale of the work 
performed.


