


   Вениамин Каверин –  российский и 
советский писатель, прозаик и 
драматург. Автор приключенческого 
романа «Два капитана», ставшего 
настоящим бестселлером для 
молодежи СССР. История, которой 
зачитывалась молодежь прошлого 
столетия, актуальна среди любителей 
приключений и сегодня. 
   Настоящее имя драматурга и 
прозаика – Вениамин Зильбер. 
Творческий псевдоним он выбрал, 
вдохновившись пушкинским гусаром-
дуэлянтом Петром Кавериным, 
представленным в «Евгении Онегине» 
под своим именем. Судьба сложилась 
так, что Вениамин Александрович 
перенял от своего прототипа 
ключевые человеческие качества – 
откровенность и нежелание избегать 
острых углов. 



     Вениамин Каверин родился 19 апреля 1902 года в Пскове в семье  военного музыканта, из шести детей которого 
Вениамин был самым младшим. С детства огромное влияние на него оказывал старший брат Лев. В 1912 г. Вениамин 
Каверин поступил в Псковскую гимназию, где проучился 6 лет. В 1919 г. переехал в Москву, окончил там среднюю 
школу и поступил на историко-филологический факультет университета.  
     В 1920 г. переехал в Петроград, где продолжил образование на философском факультете университета, 
одновременно обучаясь на арабском отделении Института живых восточных языков. В 1923 г. он окончил Институт 
восточных языков, оставшись в нем в аспирантуре. Одновременно Каверин преподавал в Институте истории искусств. 
В 1929 г. Каверин защитил кандидатскую диссертацию по русской филологии под названием "Барон Брамбеус. 
История Осипа Сенковского». 
      В 1922 году был опубликован первый рассказ. Во время войны Каверин работал корреспондентом газеты 
"Известия".  В 1944 году была опубликована последняя часть самого известного из произведений писателя - романа 
"Два капитана". 
     В поздние годы Каверин жил в писательском поселке Переделкино под Москвой, давая о себе знать не только 
своими произведениями, но и выступлениями в защиту культурных свобод и гонимых художников. Он добивался 
литературной реабилитации Тынянова и Булгакова, подписал обращение в защиту Синявского и Даниэля, 
поддерживал Солженицына. Членом правления Союза писателей Каверин стал только в 1986 году, всего за три года 
до смерти.  Вениамин Александрович Каверин умер 2 мая 1989 года в Москве. 



Том II включает произведения 1963—1975 гг. 
  «Освещенные окна» — воспоминания о детских, 

школьных и студенческих годах писателя, о его 
литературном окружении в Москве и Петрограде в 
начале двадцатых годов.  

 «В старом доме» — литературные портреты 
писателей-современников: М. Горького, В. Маяковского, 
Вс. Иванова, Ю. Тынянова и др.  

  «О литературе и искусстве». 
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     Автобиографическая трилогия «Освещенные окна» дает 
представление о том, какими разными каждодневными 
событиями была полна жизнь маленького псковича, как он 
самоутверждался в семье и жадно впитывал впечатления от 
окружавшего его мира, в котором назревала революция, 
враждовали демократы и монархисты, за подпольщиками 
охотились филеры, но «каждое утро открывались магазины, 
чиновники шли в свои «присутственные места», мать - в 
«Специальный музыкальный магазин» на Плоской, нянька - 
на базар, отец - в музыкальную команду». 



  «Мысль о том, что я должен рассказать 
историю своей жизни, пришла мне в голову в 1957 
году, когда, вернувшись из автомобильной 
поездки по Западной Украине, я заболел страшной 
болезнью, заставившей меня остаться в 
одиночестве, хотя я был окружен заботами 
родных и друзей.  
   Я остался наедине с собой, я остановился с 
разбега. Задумался - и началось то, что до сих пор 
происходило только в часы бессонницы: 
всматривание в себя, воспоминания.» 
    
Так родилась на свет автобиографическая трилогия 
о детстве и юности Вениамина Александровича 
Каверина. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ДЕТСТВО 



    Вспоминая себя в раннем детстве, Вениамин 
писал: 
    «Меня поражало все - и смена дня и ночи, и 
хождение на ногах, в то время как гораздо 
удобнее было ползать на четвереньках, и 
закрывание глаз, волшебно отрезавшее от 
меня видимый мир. 
     Повторяемость еды поразила меня - три 
или даже четыре раза в день? И так всю 
жизнь? С чувством глубокого удивления 
привыкал я к своему существованию - 
недаром же на детских фотографиях у меня 
всегда широко открыты глаза и подняты 
брови».  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ДЕТСТВО 



       «Стихи, которые мы, пугая прохожих, 
громко читали на бульварах Москвы, а 
когда не терпелось – шептали  друг другу на 
ухо, сидя на подоконниках Дворца искусств, 
сохранились в рукописях, быть может, лишь 
у тех немногих счастливцев, которые 
впоследствии стали известными поэтами.  
   Мы не печатались, но иногда удавалось 
литографированным способом выпустить 
тоненькую тетрадку.  Почти каждый вечер 
мы встречались в кафе Союза поэтов на 
Тверской.»  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД 



     В заключительной части автобиографической 
трилогии «Освещенные окна» автор 
рассказывает о литературной атмосфере начала 
двадцатых годов, о событиях, свидетелем и 
участником которых он был. История 
студенческих лет (В. Каверин одновременно 
учился в Ленинградском университете и в 
Институте восточных языков) тесно переплетается 
с первыми опытами молодого писателя в поэзии 
и прозе. На страницах книги читатель встретится с 
известными учеными Е. Поливановым,  
Б. Эйхенбаумом, И. Крачковским.  
       Писатель был близок к литературному кругу, в 
котором действовали тогда начинающие  
Н. Тихонов, М. Зощенко, К. Федин. Его другом и 
учителем был Ю.Н. Тынянов. 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЕТРОГРАДСКИЙ СТУДЕНТ 



     «Наконец он вышел, долгожданный 
альманах «Серапионовы братья», маленькая 
книжка в четырех тысячах экземпляров – по 
тем временам это было недурно. В альманахе 
было семь рассказов.  
     Как же критики, историки литературы, 
публицисты встретили это издание, 
вышедшее лишь через год после окончания 
гражданской войны? Нас встретили 
аплодисментами. Почему? 
    Потому что этот альманах, в котором, 
казалось, не было ничего революционного, не 
мог бы тем не менее появиться до 
революции. Потому что он был пронизан 
ощущением новизны. Вольно или невольно в 
нем чувствовалось ощущение «Начала». 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЕТРОГРАДСКИЙ СТУДЕНТ 



     Автобиографическая книга "В старом доме: 
Воспоминания и портреты" была написана в 1969-1972 
годах и повествует о нескольких десятилетиях 
литературной жизни Ленинграда, начиная с 1920-х годов, 
когда Каверин был молодым литератором и вёл семинар 
на Высших курсах в доме № 5 на Исаакиевской площади. 
     Владелец этого дома – В. Платонович Зубов открыл 
здесь перед Первой мировой войной, в 1912 году, 
первый русский Институт истории искусств.  
     Каверин рассказывает и о знаменитых, и о подзабытых 
или неизвестных широкому читателю писателях и 
литературоведах (Леониде Добычине, Илье Эренбурге, 
Викторе Шкловском, Борисе Эйхенбауме, Юрии 
Тынянове и др.), об объединении "Серапионовы братья» 
и многом другом.  



     В 1920 году Вениамин Зильбер представил 
на объявленный Домом литераторов конкурс 
свой первый рассказ «Одиннадцатая 
аксиома» и вскоре удостоился за него одной 
из шести премий. Этот рассказ не был 
опубликован, но произвел впечатление на 
Горького, который похвалил начинающего 
автора и начал следить за его творчеством. 
Примерно в то же время Виктор Шкловский 
привел Вениамина в содружество молодых 
литераторов «Серапионовы братья», 
представив его не по имени, а названием того 
самого рассказа — «Одиннадцатая аксиома», 
о котором «Серапионы» были наслышаны. В 
число «Серапионов» входили такие известные 
писатели, как Всеволод Иванов, Михаил 
Зощенко, Константин Федин и поэт Николай 
Тихонов.  

В СТАРОМ ДОМЕ    



    «Эренбург всегда  шел на приступ, 
любое  из его произведений – будь 
то политическая статья, очерк, 
роман – было нападением. Вот 
почему он всегда оставался самим 
собой. Его крупно прожитая жизнь 
требовала последовательности, 
единства.  
     На своем  шестидесятилетии он 
прочел подпольную листовку, 
написанную им, когда ему было 
шестнадцать лет. 
- Я готов, - сказал он, - и теперь 
подписаться под каждым ее 
словом.»   

В СТАРОМ ДОМЕ 

И.Г. Эренбург 



        «Я знал Николая Алексеевича Заболоцкого в 
течение многих лет. Мы были друзьями. Это не 
была полная, окончательная откровенность, та 
близость, при которой между друзьями нет и не 
может быть никаких тайн.  Между нами была 
известная сдержанность, может быть, потому, 
что я инстинктивно чувствовал в нем эту черту. 
Он был человеком глубокой мысли и глубокого 
чувства, но выражение мысли и чувства было не 
так-то легко для него. Все выражалось в слове.  А 
слово было для него не только элементом речи, но 
как бы орудием какого-то действа, свершения. 
Думая о нем, невольно вспоминается библейское: 
«Вначале было слово»». 

В СТАРОМ ДОМЕ 

Н.А. Заболоцкий 



В СТАРОМ ДОМЕ 

А. Гайдар   

        «В чем значение его успеха, его удачи в литературе? 
Почему его книги с таким увлечением читают мальчики  
и  девочки и взрослые , но особенно, разумеется, 
мальчики, для которых Гайдар, быть может, самое 
большое в нашей литературе явление? 
    Потому, что ему удалось угадать путь мальчишеского 
сознания–со всеми его неожиданностями, с его верой во 
все светлое, высокое, чистое, с его стремлением все 
объяснить. Взрослые читают его книги, радуясь 
тонкости, с которой раскрыт и, как на географической 
карте, начертан этот подчас сложный, рискованный 
путь, а дети – так, как будто они сами невольно 
участвовали в их создании. 
     Гайдар был не только писателем, который  три 
четверти своей жизни проводил за письменным столом, 
рассказывая о том, что он видел или не видел.  Это был 
путешественник, разведчик, солдат – он был самим 
собой, без преувеличения, без притворства». 



   «Он был мягкий, уступчивый, подчас 
нерешительный человек. Но могучая воля 
исследователя, сурово и непреклонно 
стремящегося к цели, не оставляющего в стороне 
ни одного самого ничтожного факта, если он 
может служить делу, видна в его рукописях, 
написанных твердым, поражающим своей 
определенностью почерком. 
   Многое в его архиве еще не разобрано, но когда 
удается проследить главную мысль, десятки 
других, на первый взгляд незначительных, 
выстраиваются – и становится ясно, что весь 
этот беспримерный труд произведен для того, 
чтобы написать две или три строчки романа.»  

В СТАРОМ ДОМЕ 

Ю. Тынянов 



     «В сущности, вся жизнь писателя 
представляет собой медленное, 
иногда мучительное и, во всяком 
случае, требующее глубоких 
неустанных размышлений открытие 
самого себя. 
   Каждая книга – поступок. И чтобы 
он совершился, писатель, садясь за 
письменный стол, должен помнить, 
что по другую сторону стола сидит 
читатель, напоминая о том, что 
выбор между правдой и кривдой 
совершается в ту минуту, когда 
писатель берет в руки перо.» 

В. Каверин 
                                                                                                                                  

КАЖДАЯ КНИГА – ПОСТУПОК    



     «Литература была для Корнея Ивановича не 
деянием, а делом, воздухом, которым он 
дышал, повседневностью, - единственной  
возможностью  существования. Он писал 
медленно, обдумывая каждое слово, без конца 
возвращаясь к написанному, сопоставляя 
бесчисленные варианты.  
     И вместе с тем литература  была для него 
делом веселым, счастливым, легким – не 
потому, что легко написать хорошую книгу, а 
потому, что без легкости, без чувства 
счастья он не мог бы ее написать. 
   Вот почему он запомнился всем, кто знал 
его, человеком общительным, остроумным, 
громогласным собеседником, любящим и 
понимающим шутку.» 

К. Чуковский 

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



     «Мы знаем Савича как известного 
переводчика испанской, чилийской, кубинской, 
мексиканской, колумбийской поэзии, 
исследователя-испаниста, учителя и 
неутомимого советчика молодых 
переводчиков. 
    В  жизни Савича было три полосы счастья – 
«Воображаемый собеседник», защита Испании 
и переводы.  
     Возможна ли третья без первых двух? Нет. 
Все пригодилось для того, чтобы перевести 
Габриелу Мистраль, Неруду, Гильена так, как 
он их перевел. Пригодились его собственные 
стихи, которые он писал всю жизнь. 
     Пригодились книги, с которыми он никогда 
не расставался. Пригодилась скитальчнская 
жизнь. Пригодилась Испания, в которую он 
навсегда, безоглядно влюбился. И. уж конечно, 
пригодилась небоязнь ответственности и 
беспощадность к себе. 

О. Г. Савич 

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



     «Нет ничего более естественного, чем 
любовь автора к своим героям. Но в «Белой 
гвардии» это чувство, как набирающий силу 
лейтмотив, звучит в самой глубине 
развертывающихся событий. Автор спорит с 
судьбой, настигающей его героев, ему так 
смертельно не хочется с ней соглашаться. 
   Единство между автором и его героями, 
настоятельное стремление подчеркнуть 
(хотя и ничуть не навязчиво) эту общность 
показались бы странными, скажем, в прозе 
Тургенева или Гончарова. 
    Расстояния нет, - вот откуда взялась 
нежность, с которой написаны Елена, 
Николка, Мышлаевский – да все, кто 
заслуживает любви и доверия. Вот откуда 
доверительность, открытость, с которой он 
рассказал нам о них». 

 М.А. Булгаков 

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



      «Почему Хемингуэя так много читают у нас? 
Ведь, в сущности говоря, он очень далек от тех 
интересов, которыми живет советское 
общество и которые – хорошо или плохо – 
отражаются в нашей литературе.  
     Прежде всего потому, что это писатель 
необычайно точный. Читая его, можно многое 
узнать, о многом догадаться. Это – точность 
судьи, произносящего приговор. Это – правда, на 
которой никто не настаивает, но которая 
верно рисует расстановку социальных сил, 
борьбу низости и чести, разума и зверства.»   
 

Э.М. Хемингуэй  

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



      «В мировой литературе найдется немного 
писателей, вошедших с такой силой и 
определенностью в русскую культуру, как 
Диккенс. Еще в 1844 году «Литературная 
газета» сообщала, что «имя Диккенса более или 
менее известно у нас всякому образованному 
человеку».  
   Что же сказать о советском периоде, когда 
Диккенса в течение сорока лет издают в 
миллионах экземпляров, переводят, изучают и 
снова переводят и издают?  
   На каждом прилавке, в каждом уголке страны 
лежат его книги. Горький в разговоре со мной 
однажды шутливо назвал себя «великим 
читателем земли русской». В этом 
продолжавшемся всю его жизнь действительно 
«великом чтении» одно из первых мест 
занимали книги Диккенса, «постигшего 
труднейшее искусство любви к людям». 
 

Ч. Диккенс 

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



         «В большой комнате на втором этаже деревянного дома - длинные столы, над которыми 
висят керосиновый лампы-"молнии" с пузатыми стеклами. За барьером - дама в черном платье с 
белым воротничком. Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усомнившись в моем праве на 
абонемент (я был лишь немного выше барьера), все же выдает мне "Давида Копперфильда". Я 
нахожу свободное место, раскрываю книгу - и не могу читать. Я поражен. 
   В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цокают по 
булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда по вечерам,- гулянье: гимназисты и реалисты в 
заломленных, измятых для шику фуражках гуляют с гимназистками по правой стороне улицы.  
   А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест переворачиваемых страниц. 
Здесь - читают. Я - читатель. Мать Давида умирает, хотя госпожа Мордстон полагала, что 
она могла бы и не умереть, если бы очень постаралась. Давид идет в школу, и, когда товарищи 
смотрят на него, он замедляет шаг и делает скорбное лицо, потому что у него умерла мать, и 
он теперь особенный человек, не такой, как другие... 
   Так магический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошеломившей меня 
серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие же, как все, но еще и 
другие. Мы - особенные. В городе происходит то, и другое, и третье. Мы не участвуем в том, 
что происходит в городе. Мы - читатели. Мы читаем.» 

О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ  



      

Ждем Вас по адресу: 
 

  346720, г. Аксай, Ростовская область,  
ул. Мира, д.9 
 Телефоны: 

8-863-50-5-40-61 
8-863-50-5-40-63 

Обслуживание читателей  
осуществляется по следующему режиму: 

 с 10 ч. до 18-30. 
Выходной —  СУББОТА   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Исп.: зав.  
Информационно-библиографическим отделом Е.Н. Зима  

 


