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В этот день родились:

1808 — Генрик Арнольд Вергеланд (Henrik Arnold Wergeland) (ум. 1845), норвежский
писатель-публицист. 

1864 — Алексей Шахматов (ум. 1920), языковед, исследователь русского летописания,
академик Петербургской АН, основоположник исторического изучения русского
литературного языка.   

1903 — Михаил Аркадьевич Светлов (настоящая фамилия Шейнкман) (на фото),
советский поэт, автор «Гренады» и «Каховки», лирической пьесы «Двадцать лет
спустя». 

Родился (4) 17 июня 1903 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). В 1917 году он
окончил начальное училище, и тогда же было опубликовано его первое стихотворение.
Вскоре он ушел добровольцем в Красную Армию. 

В 1921 году Светлов перебрался в Харькове, где был назначен редактором журнала
«Юный пролетарий». Здесь вышел его первый сборник стихов «Рельсы». В 1922 году
Михаил уехал в Москву и сразу занялся образованием. Он учился на рабфаке, потом на
литературном факультете Московского университета, в Высшем
литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова. 

В эти годы один за другим выходили его сборники: «Стихи», «Корни», «Ночные
встречи», «Книга стихов», в которых центральное место занимали героизм и романтика
гражданской войны. В этих стихах талант Светлова проявился в полную силу.
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В 1926 году он написал знаменитую «Гренаду», которая принесла ему всенародную
известность и любовь. На слова этого популярного стихотворения множество
композиторов разных стран написали музыку, а Маяковский читал наизусть на своих
концертах. 

Светлов писал также стихи для подпольных троцкистских листовок, за что был
исключен из комсомола, а его творческую деятельность активно «урезали», и он
занялся переводческой работой, а также преподавал в Литературном институте
и продолжал писать, в том числе и пьесы. Одно из лучших его произведений 1930-х
годов – стихотворение «Каховка», которое вскоре стало песней и приобрело огромную
популярность. Вообще, многие стихотворения поэта характеризуются песенностью
и наличием лирики.

В годы Великой Отечественной войны поэт был корреспондентом нескольких
фронтовых изданий. Наиболее известные из его военных произведений – стихотворение
«Итальянец» и поэма «Двадцать восемь». Фронтовые впечатления Михаила
Аркадьевича также отразились в пьесе «Бранденбургские ворота».

Но в послевоенные годы творчество Светлова было в опале, его не печатали, не
упоминали критики, ему не разрешали выезжать за границу. Он вновь занялся
преподаванием и стал одним из самых любимых профессоров Литературного института.
Михаил Аркадьевич постоянно был окружен молодежью, студенты обожали его, а он не
мог без них.

Лишь в 1954 году после съезда писателей, на котором в защиту поэта выступили
С.Кирсанов и О.Берггольц, он вернулся в литературу. Для сборника его стихов
«Горизонт» и книг «Охотничий домик» и «Стихи последних лет», характерен переход от
романтики к естественной разговорности. За книгу «Стихи последних лет» Светлову
посмертно присуждена Ленинская премия.

Его последние произведения – пьесы: «Чужое счастье» (1953), «С новым счастьем»
(1956), «Любовь к трем апельсинам»(1964), а работу над пьесой об А.Сент-Экзюпери он
не успел завершить.
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Умер Михаил Аркадьевич Светлов 28 сентября 1964 года в Москве, был похоронен на
Новодевичьем кладбище.

Его именем называли пароходы, шахты, улицы и библиотеки, а в Москве в Камергерском
переулке установлена мемориальная доска в «Доме писательского кооператива», где он
жил. 

1911 — Виктор Платонович Некрасов (ум. 1987), русский писатель. 

Родился в Киеве. В 1936 году окончил Киевский строительный институт, параллельно
проходил обучение в театральной студии при театре. После окончания института
работал актером и театральным художником.

С 1941 по 1944 год Некрасов был на фронте полковым инженером, после ранения,
в начале 1945, был демобилизован. Его повесть «В окопах Сталинграда»,
опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя», была одной из первых книг о войне,
написанных объективно и правдиво. Именно она принесла Некрасову подлинную славу. 

В 1960-х годах Виктор Платонович посетил Италию, США и Францию. В результате на
свет появляются его очерки, в которых он делится впечатлениями от поездки. За эти
очерки, после резких слов Хрущева в адрес писателя, Некрасова обвиняют
в «низкопоклонстве перед Западом». В его киевской квартире производят обыск,
изымают все печатные материалы. Самого писателя допрашивает следователь.

В 1974 году Некрасов эмигрировал в Париж. За границей писал для газет и журналов,
для радио, читал лекции о русской литературе. Последнее произведение Виктора
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Платоновича Некрасова – «Маленькая печальная повесть». 

Умер Некрасов 3 сентября 1987 года в Париже. 

1912 — Валентин Васильевич Бычко, украинский поэт. 

1914 — Джон Херси (John Richard Hersey) (ум. 1993), американский писатель
и журналист. 

1938 — Галина Ивановна Басанова, театральный деятель, поэтесса. 

В этот день скончались:

1719 — Джозеф Аддисон (р. 1672), английский писатель, публицист, просветитель,
политический деятель, зачинатель английской журналистики. 

1947 — Максвелл Перкинс (William Maxwell Evarts Perkins) (р. 1884), американский
редактор, открывший миру новую американскую литературу. 

1959 — Абдул Муис (Abdul Muis) (р. 1886), индонезийский писатель и журналист. 

1968 — Алексей Кручёных, поэт-футурист. 

1982 — Зденек Калиста (Zdeněk Kalista) (р. 1900), чешский поэт, эссеист, историк. 
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1994 — Юрий Маркович Нагибин, писатель. 

Родился 3 апреля 1920 года в Москве. Его отца расстреляли как участника
белогвардейского восстания в Курской губернии, когда Юрий еще не появился на свет.
Он успел «завещать» беременную жену Ксению Алексеевну другу Марку Левенталю,
который усыновил Юрия. 

Лишь в зрелые годы Юрий узнал, кто его настоящий отец. Марк Левенталь вскоре был
тоже репрессирован (сослан). Вторым отчимом стал Яков Рыкачев, оказавшийся первым
литературным учителем, сумевшим пробудить вкус к словесному творчеству. 

В 1938 году Нагибин окончил школу с отличием и поступил в Московский медицинский
институт. Большого интереса к медицине у него не возникло, и Нагибин перешел на
сценарный факультет ВГИКа. Окончить институт не удалось. В начале войны институт
эвакуировали в Алма-Ату, а Нагибин был призван в армию и осенью 1941 года отправлен
на Волховский фронт. Все впечатления и наблюдения фронтовой жизни позже вошли
в его военные рассказы.

В ноябре 1942 года Нагибин был контужен, вернулся в Москву и до конца войны работал
в газете «Труд». Как корреспондент побывал в Сталинграде, под Ленинградом, при
освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса. В 1943 году выпустил сборник прозаических
произведений «Человек с фронта», и был принят в Союз писателей. Корреспондентские
впечатления вошли в рассказы, составившие сборники «Большое сердце», «Две силы»
и другие.

После окончания войны занимался журналистикой, но не оставляя работать над прозой.
Середина 1950-х была очень плодотворной: один за другим выходят сборники рассказов
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«Человек и дорога», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Ранней весной».

Однажды по приглашению своего друга едет в Мещеру на утиную охоту, и мещерская
тема входит в его жизнь и творчество. Написаны сборники рассказов: «Погоня.
Мещерские были» (1963), «Зеленая птица с красной головой» (1966).

В 1980-е годы Нагибин пишет цикл рассказов о «великих» (Гёте, Бах, Тютчев, Лесков).
Много сил Нагибин отдает кино, написав сценарии таких известных фильмов, как
«Председатель», «Директор», «Красная палатка», «Чайковский», «Ночной гость» и др.
Работая и для телевидения, сделал ряд передач о жизни и творчестве Лермонтова,
Аксакова, И.Анненского, А.Голубкиной.

Юрий Нагибин работал до последнего дня. Уже после его смерти вышла
автобиографическая проза писателя – «Тьма в конце туннеля»; «Моя золотая теща».
Умер в Москве 17 июня 1994 года. 

2005 — Евгения Кацева (р. 1920), переводчица художественной литературы
с немецкого языка, критик. 

2006 � Давид Никитович Кугультинов (Кугультин Дава), народный поэт Калмыкии.

Родился 13 марта 1922 года в калмыцком селе в семье школьного учителя. На
формирование Кугульдинова как поэта большое влияние оказал калмыцкий
национальный эпос «Джангар». В 12 лет он издал первое стихотворение (а темой был
колхозный труд) и получил в подарок томик Карла Маркса. В 18 лет юношу приняли
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в Союз писателей, а в 1941 году он ушел на фронт. 

В 1944 году вместе с другими калмыками был депортирован и встретил День Победы
в концлагере. В дальнейшем около 15 лет находился в ссылке в заполярном Норильске. 

В 1956 году Давид Никитич был реабилитирован, восстановлен в рядах КПСС и Союза
писателей СССР, и на следующий год вернулся назад в Калмыкию. В 1957 году
в составе инициативной группы он принимал активное участие в возобновлении
автономии Калмыкии. В 1960 году экстерном с отличием окончил Литературный институт
имени М. Горького в Москве. Занимался литературной работой в Элисте, возглавил
Союз писателей Калмыкии. 

С середины 1960-х в связи с выходом в свет сборника стихов «Я твой ровесник» поэзия
Кугультинова получила широкую известность. Союзом писателей СССР сборник был
выдвинут на соискание Ленинской премии, а в 1967 году поэту присудили
Государственную премию РСФСР имени М. Горького. 

В начале 1970-х Кугультинов стал секретарём правления Союза писателей РСФСР,
а затем членом правления Союза писателей СССР. В 1976 году его книга стихов «Зов
апреля» была отмечена Государственной премией СССР. 

Жизненный опыт поэта, разделившего судьбу своего народа, определил основные
мотивы его творчества: неподкупность, честность и свобода. В поэзии
Д. Н. Кугультинова наряду с глубоким философским осмыслением действительности
всегда присутствует гуманистический подход, традиционно присущий великой русской
литературе, российской культуре. 

В 2002 году в Москве издано собрание сочинений Давида Никитича Кугультинова в трёх
томах. В последние годы Кугульдинов являлся председателем Совета Старейшин при
Главе республики Калмыкия.

События дня:
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1929 — под заголовком «Книга, о которой не пишут» в «Литературной газете»
опубликована рецензия А. Тарасенкова на книгу «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа
и Евгения Петрова, которая за прошедший с момента издания год совершенно не была
замечена критиками.
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