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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЭМИЛЯ БАЛЕЦКОГО 

 

МАРИАННА ЛЯВИНЕЦ-УГРИН  

Будапештский университет им. Л. Этвеша 

mariann.ljavinecz@gmail.com 

 

The article reveals new information about the life and work of the famous 

Hungarian slavist Emil Baleczky as a talented presenter and scriptwriter of the 

Carpatho-Rusyn (1936–1945) and Russian (1946–1954) radio broadcasts of literature. 

The article summarizes new material on the biography of the scientist, on his 

literary work and his contribution to the distribution of Carpatho-Rusyn and 

Russian literature in Hungary in the first half of the 20th century. 

 

Имя известного филолога, переводчика и поэта Эмиля Балецкого 
(1919–1981) [псевд.: Е. Латорчанин, О. Вѣщак, криптонимы Б. Е., Б-й Е., 
Е. Б.] навсегда вошло в историю славянского языкознания в Венгрии. О 
жизненном пути, о чрезвычайно широком кругозоре лингвиста, о 
сфере его научных интересов и о поэтической деятельности развернуто 
изложено во многих работах (Xадрович 1980: 230–232; H. Tóth 1980: 354–
357; Петер 1981: 399–401; Zoltán 1982: 405–407; Капраль 2001: 28-40; 

Капраль 2009: 10–20; Барань 2014: 16–23; Барань 2018: 150–161). Однако 
история судьбы необычайно разностороннего ученого-слависта и 
талантливого карпаторусинского1 поэта вновь и вновь раскрывает 
перед нами новые страницы его биографии.  

Известно, что в зрелом возрасте Э. Балецкий не любил 
рассказывать о своем происхождении, скрывал свое прошлое. Об этом 
упоминает в своих воспоминаниях и венгерский писатель Андраш 
Фодор. Вспоминая о встрече в 1948 году с Э. Балецким, А. Фодор с 
недоумением отметил, что ученый твердо опроверг ту очевидность, что 
может являться тем подкарпатским русинским поэтом, стихи которого 
венгерский писатель обнаружил в одном из русинских изданий 40-х 

                                                 
1 Этноним «карпаторусин» (карпатские русины) употребляется в отношении 
русинов всех частей Карпатской Руси (Подкарпатской Руси (Закарпатье), 
Пряшевской Руси (Пряшевщина), Лемковины, Марамороша). В разные 
исторические периоды в отношении русинов употреблялись этнонимы 
«русин», «руснак», «карпаторус», «угрорус», «рутен», «русский». Термин 
карпаторусинский применяется также при сопоставлении с южнорусинским 
вариантом русинского языка. Об этом см.: (Маґочій, Поп 2010: 649–651; 
Дуличенко 2008: 13–16). 

 



128 | Марианна Лявинец-Угрин  
 
годов. А. Фодор подметил: «Может быть, он [т. е. Э. Балецкий. – М. Л.] 
не хотел признавать, что у него есть такие «грехи» (Fodor 1991: 75)2.  

«Грехи» Э. Балецкого, которые он так тщательно скрывал в период 
социалистического режима, всплыли наружу и обнародовались в 
постсоветский период, когда уже смело можно было заявить, а точнее 
восстановить его имя как одного из талантливых молодых 
карпаторусинских поэтов русофильской ориентации 40-х годов ХХ века. 
Вторая мировая война послужила причиной «раскола» его жизни. В 1943 
году Э. Балецкий был мобилизован в венгерскую армию3. После войны 
семью Балецких постигла та же участь, как и многих карпаторусинских 
и венгерских семей в Подкарпатской Руси4. Одна часть семьи оказалась в 
СССР, а другая за его пределами. Велением судьбы Э. Балецкий остается 
в Венгрии. С одной стороны, это являлось для него спасеньем и 
свободой, а с другой, «гибелью» его поэтических мечтаний5.  

  
Фото 1. Встреча Э. Балецкого со своим 

братом Юрием. Будапешт, 1960 г. 
Фото 2. Встреча Э. Балецкого со своим 

братом Юрием. Балатон, 1960 г. 
(из семейного архива семьи Балецких) 

                                                 
2 В оригинале это звучит так: «(...) Odatelepszem, ahol Baleczky Emil az asztalfő. 
Sok mindenről kérdezgetem. Meglepetésemre azt állítja, nem azonos E. Baleckij 
(sic!) kárpátaljai ruszin költővel, kinek verseit egy ottani negyvenes évek elején 
megjelent kiadványban fölfedeztem. (Talán csak nem akarja bevallani, hogy ilyen 
„bűnei” vannak.) ...»  (Fodor 1991: 75). 
3 Э. Балецкий был арестован советской контрразведкой Смерш. От ГУЛАГА 
его спасло заступничество видных венгерских ученых, в частности, И. Кнежи.  
4 В этой работе мы используем территориальное название Подкарпатская Русь. 
Современное Закарпатье в разные исторические периоды называли Угорской 
Русью, Карпатской Русью, Карпатськой Крайной, Подкарпатской Русью, 
Подкарпатье, Карпатской Украиной, Закарпатской Украиной. 
5 Из семейных воспоминаний известно, что оставшийся в Венгрии Э. Балецкий 
впервые смог встретиться со своим родным братом Юрием лишь в 1960-м году. 
Самому же Э. Балецкому посчастливилось вернуться на родину только в 1971 
году на свадьбу своей племянницы Габриэллы, дочери Юрия. 



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЭМИЛЯ БАЛЕЦКОГО | 129 

 
Отправляясь на войну, Э. Балецкий оставил у своего брата Юрия на 
сохранение коробку со своими личными, и как впоследствии 
оказалось, сокровенными вещами. Шли годы... Война закончилась... 
Существование таинственной коробки осталось в забвении. Со 
временем, вследствие благоприятных обстоятельств, коробка 
«перекочевала» в Будапешт. Что же было в этой таинственной 
коробке? Среди различных изданий карпаторусинской литературы в 
ней хранились 4 тетради юного поэта Э. Балецкого. Первые две 
содержат раннюю поэзию Э. Балецкого, третья – это его первый 
дневник, датированный 1935–1936 годами, а последняя тетрадь – 

дневник 1937 года6. 

  
Фото 3. Лицевая страница первого 
дневника (1935–1936) Э. Балецкого 

Фото 4. Первая страница первого 
дневника (1935–1936) Э. Балецкого 

Как известно, уже будучи гимназистом русской гимназии в городе 
Мукачево (1929–1937), молодой Э. Балецкий проявил себя как 
талантливый поэт. Равно как многие писатели, в юношеские годы он 

решил вести дневник. Первая запись датирована 24 февраля 1935 года 
(Чинадиево), то есть спустя 3 дня после 16-летнего дня рождения. 

                                                 
6 В данный момент дневники и тетради с ранней поэзией Э. Балецкого 
находятся в личной библиотеке автора статьи. 
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Уже давно я собираюсь вести дневникъ, но до сих поръ 
мнѣ не удавалось осуществить это желаніе. Наконецъ я 

рѣшился во что бы то ни стало начать веденіе дневника. 

Уже больше разъ я слышалъ отъ болѣе опытныхъ людей, 

что всякій талантливый человѣкъ (здѣсь я понимаю 

талантъ въ литературѣ) свою дѣятельность поминается 

дневникомъ (Балецкий 1935–1936).  

 

В дневниках молодого Э. Балецкого главным образом описаны 
переживания, романтические чувства, которые он испытывал в 
юношеские годы. Студенческая жизнь, учителя, которые произвели на 
него огромное впечатление и повлияли на формирование его 
идеологических взглядов. Живописно изображены его любимые места, 
встречи с друзьями, пережитые им события. Изложены сведения о 
развитии его поэтического дара, о карпаторусинских поэтах-русофилах, 

творчество которых глубоко влияло на молодого одаренного писателя. 
Перелистывая пожелтевшие страницы дневников и тетрадей 
Э. Балецкого, мы остановили свое внимание на последней записи 

дневника, датированной 1936 годом под заглавием «Жизнь съ 5 августа 
по 9 сентября», которая в итоге послужила предметом наших изысканий.  

 

Утром 4. ч. я отправился на вокзалъ и уехалъ въ в 
Кошицы вмѣстѣ с Еленой7 (...) меня опять пригласили 
для участія въ (...) по радіо. (...) это было 4-го сентября. Я 
остался и на 5-ое сентября и опять принялъ участіе въ 
карпаторусской радіопередачѣ. (...) Во вторникъ т.е. 8-го 

сентября опять пригласили вмѣстѣ с Еленой для участія 

въ радіопередачѣ на 19-ое сентября т.е. воскресеніе. Объ 
этомъ пишется уже во второй части моего дневника. 
Чинадѣево, 29-го сентября 1936 года (Балецкий 1935–
1936).  

                                                 
7 Речь идет о Елене Рудловчак (1919–2007) [дев. фам. Микита] – педагоге, 
известном исследователе карпатского литературоведения, культуроведения, 
общественном деятеле украинофильской ориентации. Е. Рудловчак была 
одноклассницей Э. Балецкого в Мукачевской гимназии, где они принимали 
участие в драматическом кружке. С 1936 года, будучи еще гимназистами, по 
приглашению они сотрудничали с Кошицкой редакцией радиопередач для 
Подкарпатской Руси. Об этом см. еще: Mušinka 2009: 228. Их дружеские 
отношения длились до конца жизни. 
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Фото 5-6. Фрагмент из последних страниц первого дневника (1935–1936) 

Э. Балецкого 

До сих пор научной общественности было известно, что Э. Балецкий 
был сотрудником Венгерского радиокомитета с 1945 года по 1949 год. 
В эти годы он был консультантом по славянским делам, письменным 
и устным переводчиком. Затем с 1949 года по 1951 год он стал 
начальником отдела иностранных дел и программным директором. 
Однако о том, что Э. Балецкий, будучи еще студентом, регулярно 
выступал на радио и вел карпаторусинские радиотрансляции, 

практически никому неизвестно. О возможности или вероятном 
выступлении Э. Балецкого по радио кратко упоминается лишь в 
статье М. Капраля «Неизвестный Эмиль Балецкий по материалам 
подкарпатской периодики (1939–1943 гг.)» (Капраль 2001: 33).  

Поскольку дальнейшая деятельность Э. Балецкого, о которой 
будет идти речь в статье, тесно связана с его «грехами», прежде чем 
продолжить свое повествование, считаем необходимым дать 
несколько важных исторических предпосылок об истории 
карпаторусинских радиопередач. Трансляция карпаторусинских 
радиопередач началась в то время, когда Подкарпатская Русь 
относилась к Чехословакии. С 1-го декабря 1934 года радиовещание 
города Кашша начало транслировать русинские передачи (Толочко; 
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RK)8. После возвращения территории Подкарпатской Руси Венгрии с 
1939 до 1945 года транслирование карпаторусинских передач 
продолжалось на волнах Венгерского радио на радиостанциях 
Будапешт І. и ІІ. под названием «Передача для угрорусских 
слушателей» („Magyarorosz hallgatóinknak”), которая с 1940 года была 
переименована в «Передачу для подкарпатских русинов» („Ruszin 
hallgatóinknak”). С 1940 года по 1941 год существовала еще одна 
передача – «Полчаса левентов» (т.е. допризывников) („Ruszin levente 

rádiófélóra”). Параллельно каждый день передавались новости на 
русинском языке. С 1946 года русинские передачи прекращаются. 
Однако с именем Э. Балецкого как ведущего передачи, можно 
встретиться вплоть до 1954 года. 

 

 
Фото 7. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

угрорусских слушателей» 

Фото 8. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы на русинском языке 

«Полчаса левентов» 

Для понимания дальнейших «грехов» Э. Балецкого немаловажными 
являются еще два исторических факта, которые волей-неволей были 
связаны с юношескими годами молодого поэта. До 1941 года 
директором Венгерского радио являлся Миклош Козма де Левельд, 
министр обороны и внутренних дел, руководитель хортистского 
пропагандистского аппарата, антисемит. В 1939 году правительством 
Венгрии М. Козма был назначен губернатором в Подкарпатскую Русь. 
Как известно, за короткий период своей деятельности (1939–1941) в 
Подкарпатской Руси, М. Козма многое сделал для развития 
карпаторусинского языка и образования карпаторусинов. Настаивал 

                                                 
8 Согласно другому источнику, первая передача вышла в эфир 1-го сентября 
1934 года (Fedinec, Vehes 2010: 142). В 1938 году после того, как территория 
Подкарпатской Руси была вновь присоединена к Венгрии, радиовещание для 
русинов Чехословакии переместилось в Прагу, а в начале протектората в 
Братиславу. В 1948 году редакция переехала в Прешов, но уже в качестве 
украинской студии Чехословацкого, позже Словацкого радио (см.: RK).  
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на преподавании карпаторусинского языка в венгерских школах. 
Открыто поддержал основание Подкарпатского общества науки 
(ПОН), сотрудничал с Андреем Бровди, видным политическим 
деятелем и влиятельным лидером русофильского движения, первым 
премьер-министром Подкарпатской Руси (1938), который 
впоследствии, в 1946 году, был приговорен советским судом к 
смертной казни за сотрудничество с правительством Миклоша Хорти. 
А. Броди также был основателем печатных органов «Русская Правда» 

(1939–1940) и «Русское слово» (1940–1944), с которыми Э. Балецкий 
тесно сотрудничал (Капраль 2001: 28–30).  

  
Фото 9. Сообщение в радиожурнале 
„Rádióélet” (23.09.1940) о назначении 

Миклоша Козмы де Левельда 
губернатором в Подкарпатскую Русь 

Фото 10. Репортаж с Андреем Бровди 
в радиожурнале „Rádióélet” 

(28.05.1939) 

Как это уже выяснилось из дневника Э. Балецкого, начиная с 1936 года 
его регулярно приглашали на радио для участия в передачах для 
угрорусских слушателей. В ходе исследования нами было 
просмотрено около 30-ти различных газет, точнее приложений с 
радиопрограммами к венгерским газетам с 1939 года по 1954 год, в 
которых можно встретить имя Э. Балецкого: „Magyar Nemzet”, 

„Magyarság”, „8 Óraiújság”, „Népszava”, „Pesti Hírlap”, „Pesti Napló”, 

„Szentesi Napló”, „Új Magyarország”, „Magyar Lapok”, „Függetlenség”, 

„Dunántúl Rádiója”, „Az Újság Rádiója”, „Délmagyarország keresztény 
politikai napilap”, „Ellenzék”, „Pécsi Napló”, „Nemzeti Újság”, „Nemzeti 

Sport”, „Újság” (szabadelvű napilap), „Világ”, „Makói Népújság”, 

„Népszabadság”, „Dél-Pest Megye”, „Szabad Nép” (népszabadság), „Új 
Szó”, „Kis Újság”, радиожурналы „Rádió Élet”, „Magyar Rádió”, 
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„Magyar Rádió és Televízió újság” а также немецкоязычная газета 
„Pester Lloyd” (утренние и вечерние выпуски).  

О содержании русинских передач, транслировавшихся по 
радиостанции Кашша9, практически ничего неизвестно. Сведения об 
их существовании можно найти в различных провинциальных газетах 
и в венгерском журнале радиопередач „Rádió Élet” среди зарубежных 
программ радио Кашша. Первые конкретные данные о содержании 
русинских передач, а также упоминание имени Э. Балецкого 
прослеживаются с ноября 1939 года. Нам удалось найти всего три 
«Передачи для угрорусских слушателей», из которых в одной 
Э. Балецкий декламировал стихи угрорусских поэтов10, а в 
последующих двух прозвучали его произведения «Рассказ о жизни 
угроруссов» („Elbeszélés a magyar-orosz életéből”)11 и «Приходит Святый 
Отец Николай» („Jön a Mikulás”)12. Каждая передача заканчивалась 
музыкой по граммофонной записи. Как правило, эти радиопередачи 
повторялись несколько раз. 

 
Фото 11. Сообщение о трансляции радиопрограммы «Передача 

для угрорусских слушателей», в которой прозвучало 
произведение Э. Балецкого «Приходит Святый Отец Николай» 

Начиная с 1940 года в радиопрограммах указывается все больше и 
больше сведений о содержании русинских передач. Из трансляций 
программы «Полчаса левентов», в которых Э. Балецкий принимал 
участие, нам удалось найти всего лишь пять. В 1940 году Э. Балецкий 
декламировал стихи известных русинских поэтов-русофилов, таких 
как Александр Павлович13 «Ференцу Деаку» („Deák Ferencnek”)14 и два 
                                                 
9 Кошице – до 1944 официально Кашша (венг. Kassa). 
10 См.: RÉ 1939: XI/45; DtR 1939: nov. 12–18; MN 1939: 11/258; AÚR 1939: nov. 12–18. 
11 См.: M 1939: okt. 24. 
12 См.: RÉ 1939: XI/50; PH 1939: nov. 12; Nsz 1939: nov. 14; PH 1939: dec. 17; Sz.N 
1939: dec.17; 8Ó 1939: dec. 19. 
13 Александр Павлович (1819–1900) – греко-католический священник, 
карпаторусинский будитель, поэт, публицист. Свои стихи, фольклорные и 
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стихотворения Андрея Карабелеша15 – «В горах» („A havasokon”)16 и 
«Божья благодать»17. В 1941 году в одной из передач прозвучали 
стихотворения П. Продана18 «Мы» („Mi”) и Патруса Карпатского19 

«Что такое вера?» („Mi a hít?”)20, а в другой – А. Павловича «Мысли 
над Маковицким замком» („Gondolat a Makovicai vár felett”)21. Как 
правило, передачи для допризывников завершались маршем 
правителя Венгерского государства (1920–1944) Миклоша Хорти или 
же другими военными венгерскими маршами. 

                                                                                                                              
этнографические материалы печатал в русофильских газетах и во львовских 
журналах. Позже в ужгородской газете «Свѣтъ», в ее наследницах «Новый 
свѣтъ» и «Карпатъ». Издавался в духовно-литературном журнале «Листокъ», 
а также во многих номерах ежегодника «Мѣсяцесловъ». Подробно см.: Поп 
2001: 289; Поп 2006: 283; Маґочій, Поп 2010: 565–566. 
14 См.: RÉ 1940: XII/23; PH 1940: jan. 5; M 1940: jún. 9. 
15 Андрей Карабелеш (1906–1964) – карпаторусинский поэт русофильского 
направления, педагог. Уже в студенческие годы опубликовал сборники 
стихотворений «Избранные стихотворения» (1928), «В лучах рассвета» (1929). 
В 1932 году в подтверждение своей русской ориентации перешел в 
православие. Подробно см.: Поп 2001: 194; Поп 2006: 202–203; Маґочій, Поп 
2010: 308–309. Наставник Э. Балецкого. 
16 См.: RÉ 1940: XII/30; PH 1940: júl.28; M 1940: júl. 28. 
17 См.: RÉ 1940: XII/35. 
18 Петр Продан (1919) – карпаторусинский поэт, педагог. Впервые опубликовал 
свои стихотворения в конце 30-ых годов в газетах «Русская правда», «Русское 
слово», «Русский народный голос». Несколько стихотворений П. Продана 
вошло в Сборник «12» (сборник молодых угро-русских поэтов). В 1942 году 
подготовил к печати свой первый сборник поэзий «Яблоня», который был 
издан в Ужгороде. После войны одно время не печатался. Подборки стихов 
поэта печатались в антологиях «Поэзия Закарпатья 1939–1944 годов» (Пряшев, 
1957), «Поэты Закарпатья» (Пряшев, 1965). Его сочинения также опубликовались 
в сборниках «Вещий огонь» (Ужгород, 1974), «Хуст над Тисой» (Ужгород, 1992) и 
в антологии «Закарпатская поэзия 20 века» (Ужгород, 2003). Более подробно см.: 
http://premija-ru.eu/index.php?razdel=library&podrazdel=petr-prodan-
izbranoje.php&lang=ru 
19 Андрей Патрус Карпатский (1917–1980) – карпаторусинский прозаик, поэт 
журналист. Свои студенческие стихи писал на русском языке, публиковал их 
на страницах издававшегося в Мукачевской гимназии литературного 
журнала «Наши стремленія», в газетах «Наш путь» и «Карпатська правда». В 
1937 году издал свой первый сборник стихотворений «Плетью по совѣсти». 
При жизни издал 10 книг стихов, очерков, переводов, однако умер почти 
забытым. Подробно см.: Поп 2001: 295–296; Поп 2006: 287; Маґочій, Поп 2010: 
576–577. 
20 См.: RÉ 1941: XIII/6; PH 1941: febr. 7; DtR 1941: febr. 9. 
21 См.: PH 1941: máj. 9. 
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Фото 12. Сообщение о трансляции 

радиопрограммы на русинском языке 
«Полчаса левентов», в которой 

прозвучали стихотворения 
А. Карабелеша 

Фото 13. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы на русинском языке 

«Полчаса левентов», в которой 
прозвучали стихотворения 

П. Карпатского 

Наиболее обширную информацию нам удалось найти о «Передаче для 
подкарпатских русинов». В марте 1940 года в рамках передачи 
прозвучал отрывок из произведения Ивана Полонинского22 

«Свидание» („Viszontlátás”)23, Э. Балецкий с М. Манкович разыграли 
сцену: разговор между карпаторусинской девушкой и мадьярским 
солдатом по поводу годовщины освобождения Подкарпатской 
территории. Э. Балецкий продекламировал также несколько своих 
произведений, рассказы: «За школьной лавицой» (т.е. партой) („Az 
iskolai pad mögött)24 и «Из дневника сельского учителя» („A falusi tanító 
naplójából”)25. В этом году Э. Балецкий составил несколько передач о 
карпаторусинской поэзии: «Молодые карпаторусинские поэты» („Fiatal 
ruszin költők”)26, монтаж из стихотворений своих современников, 
друзей-писателей И. Горянина27, С. Панько28, В. Горемыки29, 

                                                 
22 Выяснение личности автора подлежит дальнейшему исследованию.  
23 См.: RÉ1940: XII/11; PH 1940: márc. 17–23. 
24 См.: RÉ1940: XII/16; ÚjM 1940: VII/88; F 1940: ápr. 26.  
25 См.: RÉ1940: XII/25; NÚ 1940: jún. 23–29. 
26 См.: RÉ 1940: XII/21; PH 1940: LXIII/3; F 1940: máj. 26.  
27 Иван Горянин – псевдоним карпаторусинского поэта, апостольского экзарха 
греко-католической общины Чешской Республики Ивана Лявинца (1923–2012). 
Свою литературную деятельность он начал еще будучи студентом 
Мукачевской гимназии. В 1940-х годах печатался в газетах «Русский Народный 
Голос», «Русская правда», в альманахах «12», «Шаги», «Живая струя». В 1942 
году издал сборник стихов на русском языке «Страна простацкая». В 2003 году 
издал в Праге сборник стихов «Цветы на столе», который опубликовался на 
трех языках: русинском, русском и украинском (Поп 2006: 218–219; ESU 2017). 
28 Семен Панько (1920–1976) – поэт, прозаик, журналист, переводчик. Как поэт 
утвердил себя уже с первого сборника «Мой путь» (1941). Первой поэтической 
книгой Панька советского периода был сборник «Школа в горах» (1952), 
адресована юным читателям. В 1962 году вышел в свет роман «Під синіми 
Бескидами». Больше всего С. Панько известен как переводчик. Переводил 
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П. Продана30. В октябре из уст Э. Балецкого прозвучала составленная 
им передача «Петефи и его стихи в переводах карпаторусинских 

поэтов» („Petőfi és versei ruszin költők fordításában”)31. В одной из 
радиопередач инсценировалась пьеса в одном действии Ивана 
Задунайского32 «Аквизитор женитьбы» („A házasságszerző”)33, которую 
разыграли Э. Балецкий и его друзья по гимназии Мария Манкович, 
Василий Нискач и Василий Гвоздяк. Радиоинсценировка этой пьесы 
повторялась и в 1941 году.34 Каждая передача заканчивалась 
музыкальным блоком, в котором звучали русинские народные песни и 
мелодии по граммофонной записи.  

Фото 14. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
прозвучал монтаж Э. Балецкого 

«Петефи и его стихи в переводах 
карпаторусинских поэтов» 

 
Фото 15. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
прозвучал отрывок из произведения 

И. Полонинского «Свидание» 

                                                                                                                              
прозаические и поэтические произведения с сербского, хорватского, 
венгерского, чешского и словацкого языков на украинский. Переводил также 
произведения украинских и русских писателей на венгерский язык. В 1977 
году увидел свет посмертный сборник писателя – «Утренняя мелодия». 
Подробно см.: Поп 2001: 293. 
29 Ваня Горемыка – псевдоним карпаторусинского поэта и журналиста 
русофильского направления Ивана Керчи (1914–1951). И. Керча был 
организатором литературной жизни в Подкарпатской Руси в 1939–1944 гг., 
составителем «Библиотеки современных угрорусский писателей» редакции 
газеты «Русское слово», изданной «Подкарпатским Обществом Наук» (ПОН), 
сборников «12» (1940), «Живая струя» (1940), «Накануне» (1941). Печатался 
также под псевдонимами Таня Верховинка, Горькоуст, Юр. Попадюк и под 
криптонимом ГИК. Подробно см.: Поп 2001: 204–205; Поп 2006: 211; Маґочій, 
Поп 2010: 330–331. 
30 См.: RÉ 1940: XII/48; Nsz 1940: 68/272; Nsz 1940: 68/272. 
31 См.: RÉ 1940: XII/43; ML 1940: IX/230; F 1940: okt. 27; ML 1940: okt. 26. 
32 Кто скрывается за псевдонимом И. Задунайского, раскрыть не удалось.  
33 См.: PH 1940: LXIII/138; PH 1940: márc. 17-23. 
34 См.: RÉ 1941: XII/25; E 1941: LXII/143; PéN 1941: jún. 26; PH 1941: LXIII/138. 
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Фото 16. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
прозвучали стихотворения 

И. Горянина, С. Панько, 
В. Горемыки и П. Продана 

Фото 17. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 

инсценировалась пьеса 
И. Задунайского «Аквизитор 

женитьбы» 

 

 
Фото 18а. Сообщение о трансляции 

радиопрограммы «Передача для 
подкарпатских русинов», в которой 
Э. Балецкий продекламировал свой 

рассказ «За школьной лавицой» 

Фото 18б. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
Э. Балецкий продекламировал свой 

рассказ «Из дневника сельского учителя» 

1941 год Э. Балецкий начал с передачи, в которой продемонстрировал 
новый сборник мукачевской литературной школы «Живая струя» („A 
fiatal ruszin költők új almanachja”)35. На протяжении этого года 
Э. Балецкий составил целый цикл передач, в которых он декламировал 
радиослушателям произведения карпаторусинских писателей, а также 
и свои, например, «Цуравый Мишо» („Misa a vándor”)36. Кроме этого, 
Э. Балецкий представил и доклад о венгерском писателе Михае 
Бабиче.37 Также нам удалось найти сведения о существовании 
дальнейших радиопередач 1941 года с участием Э. Балецкого. Однако, 
к сожалению, без определенной информации. Известно лишь, что в 
них декламировались стихотворения38 и рассказы39 карпаторусинских 
писателей. 

                                                 
35 См.: RÉ 1941: XIII/5; PéN 1941: febr. 6.  
36 См.: RÉ 1941: XIII/34; E 1941: LXII/195. 
37 См.: RÉ 1941: XIII/45; PN 1941: nov.13; PH 1941: LXIII/138.  
38 См.: RÉ 1941: XIII/4; DtR 1941: márc. 2–8; PéN 1941: jan. 28; PLr 1941: aug. 28; PLe 
1941: aug. 28; PH 1941: LXIII/49.  



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЭМИЛЯ БАЛЕЦКОГО | 139 

 

 
Фото 19. Сообщение о трансляции радиопрограммы 
«Передача для подкарпатских русинов», в которой 
Э. Балецкий продемонстрировал новый сборник 
мукачевской литературной школы «Живая струя» 

 
Фото 20. Сообщение о трансляции радиопрограммы 
«Передача для подкарпатских русинов», в которой 

Э. Балецкий продекламировал свой рассказ 
«Цуравый Мишо» 

 
Фото 21. Сообщение о трансляции 

радиопрограммы «Передача для подкарпатских 
русинов», в которой Э. Балецкий представил 
доклад о венгерском писателе Михае Бабиче 

Изучая довольно скудные сведения о карпаторусинских 
радиопрограммах 40-х годов прошлого века, мы были поражены 

музыкальной эрудицией молодого Э. Балецкого. Со временем хорошо 
овладев сценарным мастерством, он старался как можно ярче 
разнообразить свои передачи, глубже раскрыть перед слушателями 
широкую палитру малоизвестного культурного наследия своей Родины. 
Наряду с представлением художественной литературы, Э. Балецкий 
уделял большое внимание и колоритной музыке карпаторусинов. 
Вышедший из семьи железнодорожника, выросший в провинции юный 
поэт и сценарист за довольно короткое время сумел завести знакомство и 
дружеские отношения со многими известными музыкантами и актерами 
                                                                                                                              
39 См.: RÉ 1941: XIII/15; PéN 1941: ápr. 24; PH 1941: LXIII/37. 
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того времени. В репертуаре радиопередач Э. Балецкого вместе с 
народными песнями звучали также и классические обработки 
карпаторусинских мелодий. Во время исследований сильное 

впечатление произвели на нас исполнители, которых Э. Балецкий 
неоднократно приглашал в свои программы. В музыкальном блоке 

звучали старинные народные песни под гармошку и балалайку в 
исполнении знаменитого в то время музыканта Евгения Степата40. В 
программах часто можно было услышать произведения Нандора 
Плотени41 в исполнении выдающейся скрипачки Клары Шимонине 
Грох42 и др. 

 
Фото 22. Сообщение о трансляции радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой прозвучали произведения 
Нандора Плотени в исполнении выдающейся скрипачки  

Клары Шимонине Грох 

                                                 
40 Евгений Степат [Eugén Stepat] (1907–1984) – один из самых известных русских 
военнопленных, бежавших от коммунистической революции в Венгрию. 
Родившийся в Латвии талантливый музыкант отлично выучил венгерский язык 
и за короткое время организовал два ансамбля: один джазовый, а другой под 
названием «Балалайка», с которым часто выступал по Венгерскому радио и 
успешно снимался в венгерских фильмах. Работал композитором в театре на 
площади Бетлен в Будапеште. Написал музыку к одному из самых популярных 
спектаклей того времени «Тимоша, солдат царской армии» („Timosa, a cár 
katonája”). Был художником по костюмам и участвовал в звуковом оформлении 
венгерских фильмов «Топринская свадьба» („Toprini nász”) 1939 г., «Пишта 
Данко» („Dankó Pista”) 1941 г. В 1947 году эмигрировал в Америку. 
41 Нандор Плотени [Plotényi Nándor] (1844–1933) – известный европейский 
скрипач-виртуоз, пианист, композитор и педагог. Ученик всемирно 
выдающихся композиторов и музыкантов – Эде Ремени и Ференца Листа. 
Часто гастролировал по Европе со своими наставниками, а также принимал их 
у себя в своем имении в Великих Лазах (Подкарпатье). Один из 
основоположников первой музыкальной школы в Ужгороде (1927), 
организатор различных хоров. См.: Кумгир-Новак. 
42 Клара Шимонине Грох [Simonyiné Gróh Klára] (1903–2002) – известная в то 
время в Европе скрипач и композитор. Часто выступала по радио, давала 
благотворительные концерты. Лауреат золотой медали Миланской ассоциации 
Circolo Dell'Amici. См. еще: Bozzay 1931: 381; Bieliczkyné Búzás: 123–124. 



НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ЭМИЛЯ БАЛЕЦКОГО | 141 

 

  
Фото 23. Клара Шимонине Грох. 

Имиджевая фотография из 
радиожурнала „Rádióélet” 

(26.02.1942) 

Фото 24. Евгений Степат. Кадр из 
кинофильма «Вниз по склону»  

(1943 г.) 

В 1942–1943 годах Э. Балецкий продолжает вести цикл передач 
стихотворений карпаторусинских поэтов. В эти годы выходит в эфир 
программа под названием «Верховина в песнях и стихах» („Verchovina 
dalokban és versekben”)43 и доклад Э. Балецкого о переводах в русинской 
литературе44, а также продолжается цикл «Из стихотворений 
карпаторусинских поэтов» („Ruszin költők verseiből”)45. Транслируются 

доклады о первом карпаторусинском историке «Оаникии Базиловиче» 
(„Bazilovics Joanicról”)46, «Наша [т.е. карпаторусинская. – М.Л.] довоенная 
журналистика» („A háború előtti ruszin sajtó”)47, «Письменная литература и 
фольклор» („Az irodalom és néprajz”)48. Прозвучали литературно-

музыкальные радиомонтажи «Праздник на Гуцульщине» („Búcsú a 
huculoknál”) 49, «Полонянськи баллады» (стихи, проза, музыка) („Havasi 
balladák”)50, «Осень на сели» („Ősz a falun”)51 и «Спомин с лета. Прогулка 
над Дунаем» („Egy nyári élmény. Kirándulás a Dunán”)52. В летних 

                                                 
43 См.: PéN 1942: máj. 21; PH 1942: LXIII/138; NS 1942: máj. 21; RÉ 1942: XIV/12. 
44 См.: RÉ 1942: XIV/30. 
45 См.: RÉ 1942: XIV/12; RÉ 1942: XIV/15; RÉ 1942: XIV/24; RÉ 1942: XIV/42; RÉ 
1942: XIV/50; PéN 1942: máj.28; PH 1942: LXIII/138; PH 1943: LXV/138; PH 1943: 
LXV/102.  
46 См.: PH 1942: LXIII.138; RÉ 1943: XV/6.  
47 См.: AÚR 1943: márc. 13; RÉ 1943: XV/10. 
48 См.: RÉ 1943: XV/17; Ú 1943: ápr. 23.   
49 См.: RÉ 1942: XV/13; RÉ 1943: XV/31; AÚR 1943: ápr. 3; AÚR 1943: aug. 5. 
50 См.: RÉ 1943: XV/36; PH 1943: LXV/102.  
51 См.: RÉ 1943: XV/40; NÚ 1943: okt. 7.  
52 См.: RÉ 1943: XV/45. 
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передачах Э. Балецкий дважды принял участие в литературно-

музыкальных программах своего земляка, товарища по гимназии 

В. Нискача, в передаче «Вечер» („Este”)53 и «Коль славен наш Господь» 
(„Dicsőséges Istenünk”)54, в которых декламировал религиозные стихи. В 
одну из своих программ Э. Балецкий пригласил своего соотечественника, 
оперного певца Эндре Задора55 для исполнения обработок русинских 
народных песен своего брата – знаменитого композитора Подкарпатья 
Дезидерия (Дежё) Задора56. 

 
 

Фото 25. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
прозвучал литературно-

музыкальный радиомонтаж 
«Праздник на Гуцульщине» 

Фото 26. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
прозвучал литературно-

музыкальный радиомонтаж  
«Осень на селе» 

 
 

Фото 27. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой в 
исполнении оперного певца Эндре 

Задора прозвучали обработки 
русинских народных песен 
знаменитого композитора 

Дезидерия (Дежё) Задора 

Фото 28. Сообщение о трансляции 
радиопрограммы «Передача для 

подкарпатских русинов», в которой 
Э. Балецкий декламировал 

религиозные стихи 

                                                 
53 См.: RÉ 1943: XV/27. 
54 См.: RÉ 1943: XV/34; NS 1943: XXXV/165; NÚ 1943: aug. 24. 
55 См.: RÉ 1943: XV/7. 
56 Дезидерий (Дежё) Задор [Zádor Dezső] (1912–1985) – пианист, органист, 
дирижер, композитор, педагог. Глубоко изучал карпаторусинский 
музыкальный фольклор, организовал несколько экспедиций, во время 
которых им было записано свыше 300 народных песен, коломыек, коляд, 
обрядовых напевов. Впоследствии часть из этого архива была опубликована 
им в сборнике «Народные песни подкарпатских русинов» (Унгвар, ПОН, 1944). 
Он считается одним из основателей Подкарпатской композиторской школы. 
Подробно см.: Поп 2001: 175–176; Поп 2006: 189; Маґочій, Поп 2010: 235–236. 
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Из передач 1944 года нами было найдено всего две передачи 
Э. Балецкого, это: «Из стихотворений русинских поэтов» („Ruszin költők 
költeményeiből”)57 и «Лето в русинской поэзии» („A nyár a ruszin 
költészetben”)58.  

1945 год являлся переломным годом в жизни Э. Балецкого. В этом 
году его голос перестал звучать по радио. С этого года не стало 
существовать Э. Балецкого как талантливого, полного сил и надежд 
молодого русинского поэта.  

С 1946 года на волнах Венгерского радиовещания, а также и на 
полосах радиожурналов появился «новый» Э. Балецкий, который 
занимал солидный пост в радиокомитете Венгерского радио и уже 
преподавал в университете.  

 
Фото 29. Э. Балецкий. Имиджевая фотография из 

радиожурнала „Rádióélet” (12.11.1946) 

За этот год нам удалось найти сведения о четырех передачах, 
редактором которых являлся Э. Балецкий. Это программа об Алле 
Тарасовой, одной из самых выдающихся актрис театра и кино начала 
советского периода59. Остальные связаны с литературой: А. Фадеев 
«Молодая гвардия» (Alekszandr Fagyejev „Az ifjú gárda”)60, 

К. Паустовский «Далёкие годы» (Konsztantin Pausztovszkij 

                                                 
57 См.: RÉ 1944: XVI/24; PH 1944: jun. 20. 
58 См.: PH 1944: jul. 13. 
59 См.: MR 1946: II/10. 
60 См.: MR 1946: II/34; D-PM 1946: aug. 29. 
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„Gyermekéveim”)61, также доклад «Как работал Л. Толстой?» („Hogyan 
dolgozott Tolsztoj?”)62. (См. Приложение № 1). 

 
Фото 30. Сообщение о трансляции радиопрограммы «Книжное 

обозрение. Иностранная литература», в которой Э. Балецкий 
представил произведения А. Фадеева и К. Паустовского 

В тематике радиопередач 1947 года ощутимо, как Э. Балецкий пытался 
балансировать между передачами «для души» и передачами для 
партии. В феврале, к 110-летию со дня смерти А. Пушкина63, 

Э. Балецкий составил обширную вечернюю передачу о поэте. (См. 
Приложение № 2) В апреле – исполнил партийный долг, составив 
сценарий программы под названием «Значительный этап в венгерско-

советских культурных отношениях» („A magyar-szovjet kultúrkapcsolat 
jelentős állomása”)64. Летом вернулся к русской любовной лирике и 
выпустил передачу «Ты и Вы» (русские стихотворения о любви) („Te és 
Ön”)65. В репертуаре радиовещаний Э. Балецкого этого года особое 
внимание было уделено произведениям М. Горького66. В сентябре – 

транслировалась его передача «Памяти Гончарова» („Emlékezés 
Goncsarovra”)67, а в ноябре – «От штурма Зимнего дворца до взятия 
Берлина» („A Téli Palota ostromától Berlin bevételéig”)68.  

Весьма разнообразными были радиопередачи за 1948 год. Одной 
из самых насыщенных трансляций является «Польский вечер» 
(„Lengyel est”)69 (стих, новелла, музыка) при соучастии известных 
венгерских актеров театра и кино Хильды Гобби и Арпада Лехотаи. На 
полосах радиогазет этой программе было предоставлено отдельное 
рекламное место.  

                                                 
61 См.: MR 1946: II/45; MR 1946: II/34; V 1946: nov.8; MN 1946: II/253; Népsz. 1946: 
nov. 13; D-PM 1946: aug. 29. 
62 См.: MN 1946: II/276. 
63 См.: MR 1947: III/6; V 1947: febr. 10. 
64 См.: MR 1947: III/14.  
65 См.: MR 1947: III/28; V 1947: jul. 15. 
66 См.: SzN 1947: V/131; V 1947: jun. 13. 
67 См.: MR 1947: III/39; Nsz 1947: szept. 20. 
68 См.: MR 1947: III/46. 
69 См.: Úsz 1948: jan. 29; SzN 1948: VI/212; Nsz 1948: 76/19.  
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Фото 31–32. Рекламы радиопрограммы Э. Балецкого «Польский вечер» 

В этом году Э. Балецкий уделил особое внимание и передачам о русской 
литературе, например: «Памяти Николая Некрасова» („Emlékezés 

Nyikoláj Nyekrászovra”)70, «М. Горький и венгры» („Gorkij és 

magyarok”)71, «М. Горький и литература» („Gorkij és az irodalom”)72, 

«Великие русские философы» („Nagy orosz bölcselők”)73. В 
радиовещаниях были представлены отрывки из пьесы «Нашествие» 
Л. Леонова (Leonid Leonov „Invázió”)74, произведение (?). Кошелева75 

«Ленин и крестьянство» („Lenin és a parasztság”)76, М. Горького «Дело 
Артамоновых» (Maxim Gorkij „Az Artamonovok”)77. В серии 
радиопередач «Голос века. Антология советских писателей» („Századunk 
hangja. Irodalmi antológia”) Э. Балецкий представил творчество 
К. Симонова78 и К. Паустовского79. В последней приняли участие 
известные в то время венгерские актеры такие, как Лилла Микеш, Янош 
Балаж, Тивадар Хорват, Ференц Тараи. С сентября начал выходить в 
эфир цикл общеобразовательных передач под названием «Свободный 
университет радиовещания» („A rádió szabadegyeteme”). Э. Балецкий 
был редактором лекций по русской литературе. Для этой цели он 
написал четыре доклада: 1. «Киевская эпоха» („A kievi korszak”); 2. 

                                                 
70 См.: MR 1948: IV/1.  
71 См.: Úsz 1948: márc. 3; Nsz 1948: 76/49; V 1948: 828. 
72 См.: SzN 1948: VI/65. 
73 См.: SzN 1948: VI/18. 
74 См.: SzN 1948: VI/71. 
75 Возможно, здесь произошла опечатка в имени автора статьи, которой 
воспользовался Э. Балецкий. По всей вероятности, речь идет о статье 
В. В. Кураева «Ленин и крестьянство» (Кураев 1924: 117–118). 
76 См.: MR 1948: IV/16. 
77 См.: SzN 1948: VI/18. 
78 См.: V 1948: 894. 
79 См.: MR 1948: IV/ 46; SzN 1948: VI/261. 
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«Литература III. Рима» („A harmadik Róma irodalma”); 3. «Западное 
влияние» („Nyugati hatások”); 4. «Лже-классики» („Álklasszikusok”)80.  

 
Фото 33. Сообщение о трансляции общеобразовательной радиопрограммы 

«Свободный университет радиовещания».  
Доклад Э. Балецкого «Литература III. Рима» 

 

Фото 34. Сообщение о трансляции общеобразовательной радиопрограммы 

«Свободный университет радиовещания».  
Доклад Э. Балецкого «Лже-классики» 

В 1949 году продолжается цикл передач о М. Горьком81. Э. Балецкий 
принимает участие в серии радиовещаний «Великие рассказчики» 

(„Nagy elbeszélők”), где обнародует свои переводы произведений 
В. Гаршина «Сигнал» („A bakter”)82 и К. Паустовского «Смерть отца» 

(„Édesapám halála”)83. Упомянутые в радиогазетах переводы 
Э. Балецкого являются новизной среди известных нам сведений о 
переводческой деятельности ученого слависта. Конечно же, ввиду того, 
что эти программы были предназначены для широкой общественности 

Венгрии, не опускается возможность и ошибки наборщика 
радиопрессы84. Достоверность этих сведений требует дальнейших 
                                                 
80 См.: MR 1948: IV/42; MR 1948: IV/ 44; MR 1948: IV/ 46; 1948: IV/51; SzN 1948: 
VI/214; SzN 1948: VI/238; SzN 1948: VI/250.  
81 СМ.: KÚ 1949: jún.16; SzN 1949: VII/138. 
82 См.: MR 1949: V/19. 
83 См.: MR 1949: V/14.  
84 Согласно нашим исследованиям, произведение В. Гаршина «Сигнал» 
(„Vészjelző”) впервые было переведено на венгерский язык Йожефом Шармаи 
и опубликовано в 1893 году в 4-м томе серии литературных произведений 
«Венгерский Декамерон–Зарубежные писатели» („Magyar Dekameron–Külföldi 
írók” 1–5-kötet. Budapest, 1893). В ходе работы мы обнаружили отрывок из 
анонимного перевода произведения «Сигнал» („Vészjelző”) В. Гаршина в газете 
венгерских железнодорожников „A magyar vasutas” за 1905 год. Однако эти 
сведения не дают нам повода полностью опровергнуть версию о том, что 
ученый-славист мог создать и свой перевод. Что касается перевода 
произведения русского советского писателя К. Паустовского «Смерть отца» 
(„Az édesapám halála”), то в этом вопросе нам не удалось найти никаких 
сведений. Известно, что Э. Балецкий был большим поклонником творчества 
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исследований по переводческой деятельности Э. Балецкого. В этом же 
году он составил литературно-музыкальную передачу «На расцвете 
болгарской литературы: Кирилл и Мефодий» („A bolgár irodalom 
hajnalán. Cyrill és Method ünneplése”)85 и программу «Место 
А. Пушкина в мировой литературе» („Alexander Puskin helye a 
világirodalomban”)86.  

 
Фото 35. Сообщение о трансляции радиопередачи  

«На расцвете болгарской литературы: Кирилл и Мефодий» 

В февральской передаче 1950 года Э. Балецкий ознакомил 
радиослушателей с художественными переводами произведений 
В. Ленина, Н. Некрасова, М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Блока, 
С. Есенина, Ф. Тютчева, Н. Тихонова, К. Симонова, В. Маяковского на 
венгерский язык в интерпретации известного писателя и переводчика 
Гейзы Кепеша („A szabadság magvetői. Képes Géza műfordításai”)87. В 
течение этого года он составил ряд передач о польской литературе: две 
программы «Памяти Адама Мицкевича» („Megemlékezés Mickiewics 
Ádámról”)88 и о «Польском поэте и драматурге эпохи романтизма 
Юлиуше Словацком» („Slowacki, lengyel költő”)89, на которой вновь 
выступила Хильда Гобби. По радио прозвучали также передачи о 
Н. Некрасове90, о Л. Толстом91, повторилась программа «М. Горький и 
венгры»92 („Maxim Gorkij és a magyarok”) и вышла новая – под 
названием «Данте социализма» („A szocializmus Dantéja”)93, а также 

                                                                                                                              
К. Паустовского. Вероятно, это произведение могло затронуть Э. Балецкого 
еще и потому, что отец известного писателя был также железнодорожником, 
как и его. Первые переводы на венгерский язык рассказов К. Паустовского 
появились в 1948 году, это: «Босые Одиссеи» („Mezítlábos Odisszeuszok”) 
Амалии Штеинер, «Кара-Бугас» („Kara-Bugaz”) Яноша Федора.  
85 См.: MR 1949: V/21; SzN 1949: VII/116.  
86 См.: MR 1949: V/23; KÚ 1949: jún.16; SzN 1949: VII/128.  
87 См.: MR 1950: VI/6.  
88 См.: MR 1950: VI/20; MR 1950: VI/46. 
89 См.: MR 1950: VI/34. 
90 См.: Nsz 1950: 78/74. 
91 См.: MR 1950: VI/43. 
92 См.: MR 1950: VI/7. 
93 См.: MR 1950: VI/23. 
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монтаж «Советские писатели и поэты о Шандоре Петефи» („Szovjet írók 
és költők Petőfiről”)94. Увлекательным является радиовещание «Гомер 
ХХ века» („A XX. század Homérosza. Szulejmán Sztálszkij”)95, в которой 

Э. Балецкий ознакомил слушателей с творчеством одного из 
крупнейших дагестанских поэтов ХХ века Сулеймана Стальского. (См. 
Приложение № 3; 4).  

  
Фото 36. Сообщение о трансляции 

радиопередачи «Пронизанные 
светом ритмы», в которой 

Э. Балецкий ознакомил слушателей с 
творчеством Ф. Тютчева 

Фото 37. Сообщение о трансляции 
радиопередачи «Гомер ХХ века», в 
которой Э. Балецкий представил 
творчество дагестанского поэта 

Сулеймана Стальского 

В 1951 году Э. Балецкий продолжает знакомить радиослушателей с 
биографией и творчеством М. Горького96, М. Салтыкова-Щедрина97, 

Н. Некрасова98, Н. Добролюбова99 и А. С. Пушкина100. (См. Приложение 
№ 5; 6; 7). Вероятно, в этом году впервые прозвучали по Венгерскому 
радио и стихи известного украинского поэта Т. Шевченко101. (См. 
Приложение № 8). 

Тематику украинской поэзии Э. Балецкий продолжает и в 1952 
году в передаче «На берегу клокочущего Днепра» („A zugó Dnyepr 

partján”)102. В этом году он еще больше расширяет спектр 
радиовещаний о славянской литературе программой о советско-

белорусской поэзии под названием «На земле горных ручьев» („A 
csobogó források földjén”)103. Конечно же, и в этом году Э. Балецкий 
выпускает ряд передач о русской литературе, например: «Памяти 
А. Герцена. 140 лет со дня рождения»104 („Alekszander Herzen. 

                                                 
94 См.: MR 1950: VI/9. 
95 См.: MR 1950: VI/47. 
96 См.: MR 1951: VII/4; MR 1951: VII/24. 
97 См.: MR 1951: VII/3. 
98 См.: MR 1951: VII/1; Nsz 1951: 79/51. 
99 См.: MR 1951: VII/47. 
100 См. MR 1951: VII/16. 
101 См.: MR 1951: VII/9; MR 1951: VII/25. 
102 См.: MR 1952: VIII/21; Nsz 1952: 80/123.  
103 См.: MR 1952: VIII/28. 
104 См.: MR 1952: VIII/13. 
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Megemlékezés születésének 140. évfordulóján”), «Юмористические и 
сатирические стихотворения А. Пушкина» („Puskin humoros és 
szatirikus versei”)105 и «Гоголь в Венгрии» („Gogol Magyarországon”)106. 

На полосах радиожурналов за 1953 год нам удалось найти всего 
лишь три передачи, автором которых был Э. Балецкий. Это 
радиомонтажи со стихотворениями Т. Шевченко «Я боролся за вас!» 

(„Értetek csatáztam!”)107 и Ф. Тютчева «Пронизанные светом ритмы» 

(„Fénnyel átszőtt ritmusok”. Fjodor Tyütcsev költeményei)108 и передачу о 
Л. Толстом („Ljev Tolsztoj és hatása”)109. (См. Приложение № 9). 

Как показало исследование, последние программы, которые 
подготовил Э. Балецкий, прозвучали на Венгерском радио в 1954 году. 
Это передачи «Великая дружба. К 300-летию присоединения Украины к 
России» („A nagy barátság. Háromszáz éve csatlakozott az Ukrajna az 
Oroszországhoz”)110, «Каменяр» – поэзия И. Франко („A sziklatörő” Iván 
France (sic!))111. Также найдены сведения о редакторской деятельности 
Э. Балецкого в литературной программе Венгерского радиовещания 
«Обозрение» („Kilátó”)112.  

 

Фото 38. Сообщение о трансляции 
радиопередачи «Великая дружба. К 

300-летию присоединения 

Украины к России» 

Фото 39. Сообщение о трансляции 
литературной радиопрограммы 

«Обозрение» 

                                                 
105 См.: MR 1952: VIII/52. 
106 См.: MR 1952: VIII/26. 
107 См.: Nsz 1953: 81/59. 
108 См.: MR 1953: IX/51. 
109 См.: MR 1953: IX/1. 
110 См.: MR 1954: X/3. 
111 См.: Nsz 1954: 82/304. 
112 См.: MR 1953: X/4. 
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Фото 40. Сообщение о трансляции 
радиопередачи «На берегу 

клокочущего Днепра», в которой 
Э. Балецкий представил 

украинскую поэзию 

Фото 41. Сообщение о трансляции 
радиопередачи «На земле горных 

ручьев», в которой Э. Балецкий 
представил белорусскую поэзию 

Последний раз с именем Э. Балецкого мы встретились на полосах 
журнала Венгерского радио и телевидения за 1965 год. В этом номере 
опубликовалась статья Ласло Далоша, в которой упоминается 
Э. Балецкий в связи с переводом рассказа его любимого писателя 

К. Паустовского („Egy rajongás történetéből”)113. (См. Приложение № 10). 

Во время исследований, к сожалению, нам не удалось найти ни 
одной записи с выступлением Э. Балецкого, так как архив Венгерского 
радио, который находился у Цепного моста в Будапеште, крупно 
пострадал во время Второй мировой войны и окончательно пропал в 
результате венгерского восстания 1956 года. Однако есть надежда, что в 
архиве Венгерского теле- и радиовещания сохранилось несколько 
последних сценариев передач Э. Балецкого. Наличие в архиве 
программных вещаний подлежит дальнейшему исследованию. 

Открывая новую страницу биографии известного ученого слависта 
и талантливого карпаторусинского поэта, мы узнали до сих пор 
неизвестного нам «нового» Э. Балецкого – декламатора, ведущего и 
сценариста радиопередач. Благодаря незаурядной личности 
Э. Балецкого, в то же время пролился свет и на многие другие темы, о 
которых доныне было мало или вовсе не известно. Надеемся, что 
собранные в этой статье материалы послужат опорой для дальнейшего 
изучения таких тем, как карпаторусинская литература, 
карпаторусинское радиовещание, история русских и украинских 
радиопередач в Венгрии, а также история переводов русских, 
украинских и белорусских литературных произведений на венгерский 
язык.  
 

 

 

                                                 
113 См.: RTV 1965: X/44. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

AÚR = Az Újság Rádiója 

DKPN = Délmagyarország keresztény 
politikai napilap 

D-PM = Dél-Pest Megye 

DtR = Dunántúl Rádiója 

E = Ellenzék 

F = Függetlenség 

KÚ = Kis Újság 

M = Magyarság 

ML = Magyar Lapok 

MaN = Makói Népújság 

MN = Magyar Nemzet 

MR = Magyar Rádió 

Népsz = Népszabadság 

Nsz = Népszava 

NS = Nemzeti Sport 

NÚ = Nemzeti Újság 

PéN = Pécsi Napló 

PH = Pesti Hírlap 

PLe= Pester Lloyd (esti kiadás) 
PLr = Pester Lloyd (reggeli kiadás) 
PN = Pesti Napló 

SzN = Szentesi Napló 

RÉ = Rádió Élet 
RK = Rusínske kalendárium  
SzNe = Szabad Nép (népszabadság) 
Ú = Újság (szabadelvű napilap) 
ÚjM = Új Magyarország 

V = Világ 

Úsz = Új szó 

8Ó = 8 Óraiújság 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Анонс передачи Э. Балецкого  
«Как работал Л. Толстой?» в журнале «Magyar Rádió»  

(VI. évf. 45 sz. 1950. november 10.)
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Приложение № 2. Сообщение о вечерней передаче Э. Балецкого, 

посвященной 110-летию со дня смерти А. Пушкина в журнале  
«Magyar Rádió» (III. évf. 6 sz. 1947. február 7.) 
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Приложение № 3. Анонс передачи Э. Балецкого о польском поэте и 
драматурге эпохи романтизма Юлиуше Словацком в журнале  

«Magyar Rádió» (VI. évf. 34 sz. 1950. augusztus 25.) 
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Приложение № 4. Анонс передачи Э. Балецкого «Данте социализма»  

в журнале «Magyar Rádió» (VI. évf. 23 sz. 1950. június 9.)
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Приложение № 5a. Статья Э. Балецкого о творчестве М. Горького  
в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 4 sz. 1951. január 26.) 
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Приложение № 5б. Продолжение статьи Э. Балецкого о творчестве 
М. Горького в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 4 sz. 1951. január 26.) 
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Приложение № 6. Статья Э. Балецкого о творчестве М. Салтыкова-

Щедрина в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 3 sz. 1951. január 19.) 
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Приложение №7. Анонс передач Э. Балецкого о творчестве 

А. Пушкина в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 16 sz. 1951. április 20.) 
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Приложение № 8. Анонс передачи Э. Балецкого о творчестве 
Т. Шевченко в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 9 sz. 1951. március 2.) 
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Приложение № 9. Статья Э. Балецкого о значении творчества 

Л. Толстого в журнале «Magyar Rádió» (VII. évf. 1 sz. 1951. január 5.) 
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Приложение № 10. Статья Ласло Далоша, в которой упоминается 
Э. Балецкий в связи с переводом рассказа К. Паустовского в журнале 

«Rádió Televízió Újság» (X. évf. 1965. XI. 1–7.) 
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