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Идея интернационализма 
в современной русской поэзии

Советская поэзия, как и вся наша литература, интернациональна 
по своей сущности и иною быть не может. Конкретное художественное 
выражение идеи интернационализма, естественно, является своеобраз
ным, неповторимым на каждом этапе литературного развития. Пробле
мой интернационального в художественной литературе занимались 
Б. Соловьев, И. Гринберг, В. Шошин, В. Огнев, А. Тараоенков и мно
гие другие. Однако осмысление достижений литературы последних лет 
никогда не перестает быть актуальной задачей литературоведения. 
В данной работе анализируется поэзия, представленная на страницах 
периодических изданий в 1964— 1965 гг.

Перелистывая страницы толстых литературно-художественных жур
налов и центральных газет за этот период, мы находим множество поэ
тических произведений, затрагивающих самые различные стороны про
блемы интернационализма. Но при всем разнообразии содержания 
этих произведений нельзя не заметить своеобразия авторской позиции, 
весьма типичной для многих из них. В нашу эпоху, когда марксистско- 
ленинское учение стало программой жизни для сотен миллионов жи
телей земного шара и чем далее, тем все больше завоевывает себе 
сторонников, интернационализм из идеологии и политики одного клас
са — революционного пролетариата — превращается в идеоло
гию и политику широчайших масс трудящихся. Идея сближения на
родов в борьбе за социалистический идеал приобретает все более 
общечеловеческий характер, становится «идеей XX века»1. И советский 
поэт, высказывая свои гражданские убеждения, обращаясь к огром
ной массе читателей, в то же время говорит «от имени земного шара».

Так и назвал, например, И. Сельвинский свое стихотворение, напе
чатанное в «Известиях» 6 ноября 1965 г. Оно звучит как обращение 
от «высочайшего имени земного шара» ко всем рабочим людям пла
неты с призывом сообща решать важные вопросы современности. От 
имени миллионов поэт провозглашает:

Требуем! Мирной! Жизни* выдохнем бурю 
Страшитесь же, мы,

если разом миллиарды людей. 1

1 «Вопросы литературы», 1965, №*5, стр. 12.
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Гуманнейший призыв в борьбе за мир, звучащий во весь голое в 
советской поэзии, близок и понятен каждому труженику на земле. На
роды мира едины в своем желании навсегда избавиться от зловещей 
атомной угрозы и равны в своем праве на жизнь и свободу. Эта мысль, 
простая и вместе с тем чрезвычайно важная для нашего времени, ког
да идеологи империализма сеют рознь и недоверие между людьми* 
стремясь оправдать гонку вооружений и усилить международное на
пряжение, повторяется во многих поэтических произведениях послед
них лет.

В стихотворении «Я держу на руках» Н. Доризо выступает за  
единение всех наций во имя мира, счастливого будущего детей: «

Я держу на руках по-русски он смотрит,
годовалого немца. Такой удивительно мой!
Так знакомо

Это говорит‘Советский поэт, русский человек, один из миллионов 
людей, которым так недавно немецкий фашизм принес неисчислимые 
бедствия. У поэта по отношению к «годовалому немцу» нет и не может 
быть ничего, кроме нежности и заботы. Не только здравым рассуд
ком, но и всем своим мироощущением подлинный интернационалист 
стоит выше всякой национальной неприязни:

Я кормил шоколадками 
беленьких панночек Кракова, 
я раскосых

китайских мальчишек 
таскал на плечах...

Дети плачут
на всех языках одинаково, 
одинаково дети смеются 
на всех языках2.

В мере капитала «счастья» можно достичь ценой отказа от сво
боды и человеческого достоинства, а покой получить в награду за по
корность и почтение к сильным мира сего. Нет, не такое «счастье»- 
нужно человечеству. Об этом выразительно говорит Е. Долматовский, 
в своем «Ответе на • анкету»:

Что мне нужно для счастья? Во-первых, мне нужен покой,
Но не тихая гавань! Мне нужен покой вот такой:
Чтобы всем киприотам спокойно и вольно жилось,
Чтобы знамя Патриса Лумумбы над Конго взвилось,
Чтобы выгнал захватчиков гневный и мудрый Вьетнам,
Чтобы в море Карибском не шастала смерть по волнам! 3

Произведения советских авторов будят в сердцах читателей благо
родную тревогу, призывают не забывать о там, что при попуститель
стве и прямом поощрении хозяев империалистического лагеря свора, 
человеконенавистников может повторить бредовую попытку фюрера, 
поставить мир на колени или повторить Хиросиму, только в масшта
бах во сто крат более чудовищных.

Таково полное гражданского гнева стихотворение Б. Ручьевл «По 
земле бродит зверь»4, таков цикл «Стихов о Хиросиме»5 М. Мату- 
совского. Настойчивое упоминание об угрозе, которую представляют 
для мира вооруженные атомной бомбой духовные наследники Гитлера,. 
звучит и в боевом, политически заостренном стихотворении Н. Матве
евой «Король пепла»6, и в страстном монологе евтушенковского Тиля. 
Уленшпигеля 7, и во многих других произведениях последних лет. К со
жалению, важная тема далеко не всегда получает достойное худо
жественное воплощение. По меньшей мере спорна, например, ее-

2 «Юность», 1964, № 8, стр. 33.
3 «Комсомольская правда», 7 ноября 1965 г.
4 «Октябрь», 1965, № 5, стр. 163.
5 «Юность», 1965, № 8, стр. 61.
6 «Литературная газета», 24 июля 1965 г.
7 «Литературная газета», 10 апреля 1965 г-
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разработка в стихотворении Е. Евтушенко «Ритмы Рима»8, в ко
тором логика рассуждений автора примерно такова: современная
капиталистическая действительность полна противоречий, большой ев
ропейский город — воплощение хаоса, и в нем очень трудно прихо
дится простому человеку. Однако пусть остаются противоречия, пусть 
остается хаос, только бы не атомная катастрофа. Конечно, существует 
и такая позиция в оценке современной действительности, но едва ли 
ее можно признать мудрой и прогрессивной. Автор не указывает на 
то, что такова позиция, предположим, итальянского обывателя, не вы
ражает своего отношения к ней и произведение получается недостаточ
но четким в идейном отношении. В небольшом стихотворении В. Бо
кова «Не верю!»9 художественно не оправдано смешение привычных 
для современной поэзии выражений и интонаций («снаряды ракетного 
рода», «белковый урод») с архаической лексикой («неужто я есмь не 
хозяин вселенной?») и некрасовскими интонациями («ужели умолкнут 
все птицы земли и,люди и травы поникнут в пыли?»). А произведение 
В. Фирсова «Набатные колокола» 10 11 страдает риторичностью, отсутст
вием художественных находок («нам войной не следует грозить», «рус
ские, как никогда, сильны, хотя они устали от войны» и др.).

Стремление осмыслить конкретные пути осуществления принципов 
интернационализма в сложной международной обстановке — вот за
дача, на выполнение которой направлены усилия многих современных 
авторов. В их творчестве мы находим единственно возможное со сто
роны истинных интернационалистов дружественное отношение к трудя
щимся капиталистических стран — товарищам по классу, сегодняш
ним или завтрашним соратникам в борьбе за революционное преобра
зование мира.

Современная советская поэзия щедро развивает традиции В. Мая
ковского. Примером может служить стихотворение М. Румянцевой 
«Носильщики», в котором как бы развернут на материале современ
ности образ, намеченный в скупых строчках Маяковского:

Моргнул многозначаще хоть вещи снесет
глаз носильщика, задаром вам...

М. Румянцева советует «к носильщику присмотреться попристаль
ней, где бы вы его ни встретили. Он пролетарий, трудолюбивый, зна
ющий цену мирной жизни и понимающий, кто его Друг и кто враг. Он 
стихийный интернационалист и всегда солидарен е теми, кто борется 
за свободу. Носильщик беден, он нуждается в заработке, но ему да
леко «не все равно, как и чей чемодан нести».

Чемоданы, как люди, есть и белые,
имеют нацию: есть и красные и .

Если американские самолеты «рыщут, как сыщики», над чужой без
защитной землей, «чемоданы американские носят очень угрюмо носиль
щики», и глаза их исподлобья, «как выстрел», «страшно и странно» 
глядят «и затылок хозяина ищут».

Сегодняшний Н01СИЛЫЦИК — это не бессловесный кули прошлого 
столетия. Он умеет «разобраться в путаном веке», он учится вершить 
большие дела на планете, и его время придет.

Рядом с носильщиком М. Румянцевой встает перед нами евтушен
ковский факкино и венецианский лодочник С. Васильева 12, приветству
ющий своего пассажира — советского туриста — не баркароллой, а

8 «Литературная газета», 18 сентября 1965 г.
9 «Знамя», 1964, № 1, стр. 75.

10 «Октябрь», 1964, № 5, стр. 112.
11 «Октябрь», 1964, № 2, стр. 53.

12 «Октябрь», 1964, № 5, стр. 92.
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костромским «Страданием», которое он выучил, будучи в России в пле
ну. Эпизод многозначителен: у бывшего солдата итальянской армии, 
пережившего нелегкие годы плена, не только нет ненависти к совет
ским людям, но, наоборот, есть чувство особого уважения в связи с 
тем, что они помогли ему понять, на чьей стороне правда и кто в те 
трудные годы защищал интересы всех тружеников земли.

Пожалуй, в наиболее обобщенной форме выражено отношение со
ветского человека к зарубежным друзьям в стихотворении С. Щипа- 
чева «Через границы»13. Над Камчаткой и Курилами поднимается ут
ро, и поэт приветствует рабочий люд стран Востока с новым днем, 
желая, чтобы это был по-настоящему добрый день и для жителей 
«трудовой Японии», и для вьетнамских партизан, и для просыпающей
ся Африки, по гневному лицу которой «кровь течет». Для советского 
человека не существует расовых или национальных преград, мешаю
щих распространению дружбы между трудящимися всей планеты:

Я долго на свете пожил, какого цвета кожи
но я не задумывался, дружбу храня, друзья у меня.

Е. Евтушенко в «Итальянских автографах» 14 славит самоотвержен
ную борьбу итальянских пролетариев-коммунистов, которых не могут 
устрашить никакие трудности и преследования и которые встречают 
посланца Страны Советов как самого дорогого гостя, протягивая ему, 
чтобы получить автограф, красные книжечки «с Тольятти на тонкой 
обложке».

А в стихотворении «Знамена дворов» 15 Е. Евтушенко в остро поли
тическом плане изображает обычную для бедных кварталов Италии 
картину: просыхающие на веревках, протянутых через улицу, рабо
чие комбинезоны и фартуки — это поистине «знамена дворов», знамена 
тружеников, смысл которых одинаково понятен беднякам Нью-Йорка, 
Марселя и Неаполя. Высшим выражением того протеста и тех стрем
лений, которые дают себя знать, зачастую еще неосознанно, стихийно, 
в мыслях, чувствах и борьбе обездоленных бедняков, является миро
воззрение революционного пролетариата, символ которого — багряное 
знамя. Вот почему в ветхих и пестрых знаменах дворов «красное зна
мя гудит и поет», вот почему те, кто предает знамена дворов, — «пре
датели красного знамени».

В стихотворении «Вечер в гостинице «Юность»16 Е. Мартынов го
ворит о международной дружбе молодежи. Основой ее является преж
де всего единство взглядов на жизнь, на будущее, на место и роль 
человека в общественной борьбе. У французской студентки, «Жанки- 
парижанки», с русским парнем из Рязани неизмеримо больше общего, 
чем с «парижанином-ультра», потому что она коммунист и вместе с 
русским находится по одну сторону баррикад в великой борьбе нашего 
времени.

Подлинный пролетарский интернационализм беспощаден к колониа
лизму как к одному из позорнейших порождений империализма. В со
ветской поэзии последних лет тема разоблачения античеловечной сущ
ности колониализма нашла полное и яркое отражение.

В этом смысле интересно стихотворение В. Коржинова «Рикша» 17. 
Приглядываясь к быту и нравам простых людей в одной из восточных 
стран, автор встречается с таким фактом: бедняк-рикша в свободный 
от работы день развлекается тем, что сам «важно катится на рикше» 
и «с губернаторской осанкой» свысока озирает «толпу коллег перед 
стоянкой», ботинком, «взятым напрокат», указывая вспотевшему воз-

13 «Литературная газета», 21 января 1964 г-
14 «Юность», 1966, № 1, стр. 8.
15 «Знамя», 1965, № 12, стр. 79.
16 «Комсомольская правда», 27 октября 1965 г.
17 «Юность», 1965, № 2, стр. 37.
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нще нужное -направление. Стихотворение кончается гневной авторской 
оценкой изображаемого:

' Какая дикая судьба, Раб, попирающий раба,
Какое подлое уродство! — Холоп, вкушающий господство!

Уничтожение колониализма — это не только политическое и эконо
мическое освобождение, но и искоренение холопской психологии, века
ми прививавшейся эксплуататорами.

Р. Рождественский с горькой усмешкой рассказывает о том, вэ что 
превратили американские «цивилизаторы» гордый и воинственный на
род— индейцев. За несколько жалких центов самодовольный бизнес
мен может увидеть древний танец, не опасаясь за свой скальп, пото
му что танец этот, тщательно отрепетированный, представляет собой 
только зрелище, имеющее под -собой коммерческую основу. Он не при
зван воодушевлять на боевые подвиги, и исполняют его люди с остыв
шими сердцами, торгующие по-дешевке остатками славы своих пред
ков 18.

Наступила новая эра. С грохотом рушится колониальная Бастилия. 
В. Коржинов в «Гибралтарских заметках» 19 с убийственной иронией 
говорит о «гоноре» английского колониального солдата. Единственное 
место, где пользуются еще спросом лики его королей, выбитые на шил
лингах, — это кабак. Комически звучит в устах пьяного и бесприют
ного вояки полный самодовольства гимн «Правь, Британия».

Не сдо-бровать надменному британскому льву, если поднимаются с 
колен сотни миллионов ра-бов. Кончилось то время, когда Восток рас
сматривался в качестве огромного базара, «где можно отнять иль ку
пить за бесценок все— от ореха до жизни людской». Остановить ве
ликое движение, которому начало положили народы Советского Сою
за, нельзя: «С русской земли слова прозвучали на всю планету: «Это 
есть!». Эта мысль является центральной в стихотворении А. Софроно- 
ва «Минута молчания», проникнутом уверенностью в близости полного 
краха колониализма:

Еще кандалы по земле волочатся, Кончится!
, Еще кровавые лужи блестят. Кончится! —

Но это кониится! Черные, белые, желтые — в л а д 20.
О значении помощи, которую наша страна оказывает народам, 

строящим новую, свободную жизнь, говорится во многих поэтических 
произведениях последнего времени.

Страна Советов, Родина моя! Ты делишься с друзьями хлебом-солью,
У щедрости твоей предела нету. И празднично, и солнечно насквозь,

-К тебе идут со всех концов планеты и  разнолико у тебя в застолье21.
Все новые и новые друзья.
Это строки из поэмы В. Фирсова «От росинки до звезды», славя

щие щедрость и отзывчивость нашего народа.
Обстановка в мире сегодня чрезвычайно сложна. Десятки острей

ших проблем заставляют миллионы людей задумываться над.тем, как 
разрядить грозовую атмосферу. Во Вьетнаме падают бомбы. Пески 
Иордании пропитались кровью свободолюбивых арабов. В Конго до 
сих пор дымятся пожарища; положение в Западном Берлине продол
жает оставаться напряженным, сотни ракет нацелены на самые боль
шие города мира, угрожая превратить их в руины.

Все это наша поэзия констатирует, как факт, на который нельзя 
закрывать глаза. И в то же время она проникнута светлым оптимиз
мом, верой в будущее человечества, в победу жизни и разума, в осу
ществление воли матерей и тружеников — мастеров, видящих смысл

1Й «Юность», 1964, № 7, стр. 5.
19 «Юность», 1965, № 2, стр. 36.
20 «Октябрь», 1964, № 12, стр. 35.
21 «Октябрь», 1964, № 10, стр. 10.
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жизни в созидании, а не в разрушении. Следует подчеркнуть, что этот 
оптимизм ничего общего не имеет ни с детски простодушной верой во 
всемогущество добра и справедливости, являющейся результатом не
знания жизни и наивных представлений о ней, ни с упорным фанатиз
мом, заставляющим верить в идеи без всяких рассуждений, даже во
преки фактам и здравому смыслу. Жизнеутверждение и уверенность в 
будущем — это черты, органически присущие мировоззрению револю
ционного пролетариата (а значит, и литературе социалистического ре
ализма, художественно выражающей это мировоззрение), и они имеют 
под собой прочную философскую, научную основу; они родились в 
итоге всестороннего анализа закономерностей развития человеческого 
общества на современном этапе.

В стихотворениях советских авторов во всю мощь звучит пророчест
во грядущего братства в мире. Примером могут служить произведения 
С. Смирнова «Без заглавия»22 и А. Завальнюка^ «Мои румынские дру
зья»23. Таким вдохновенным пророчеством кончает и Е. Евтушенко 
свою поэму «Братская ГЭС»:

Предвижу мир,
враждой не обедненный, 

поставивший на дрязгах вечный крест, 
где братский труд людей объединенный 
дает им свет всемирной Братской ГЭС!
На этой ГЭС,

от прошлого избавленной, 
встающей над землей всего превыше, /
Россию, вместе с новою Испанией, 1 
с единою Германией предвижу!
На этой ГЭС

в одной столовке будут 
с улыбкой вспоминать о прошлых днях 
американский докер и барбудо, 
израильский крестьянин и ф еллах24

Определяя важнейшие задачи, стоящие перед советскими литера
торами, Н. Тихонов писал в статье «Литература великой революции^: 
«Мы ни на минуту не должны забывать об интернациональном долге 
советских писателей, об общечеловеческом назначении нашей литера
туры, об охвате ею всего мирового развития, о нашей инициативе в 
смелой постановке многих важных вопросов современности» 25.

Оценивая с точки зрения этих требований основную массу стихо
творений, опубликованных в периодической печати за 1964— 1965 гг., 
можно с полным правом утверждать, что, несмотря на частные недо
статки идейного или художественного характера, встречающиеся в 
отдельных произведениях, советская поэзия последних лет в целом 
высоко несет знамя интернационализма и достойно выполняет почет
ную задачу по воспитанию трудящихся в духе верности коммунисти
ческим идеалам.

22 «Октябрь», 1964, № 5, стР- 14
23 «Новый мир», 1964, № 2, стр. 86
24 «Юность», 1965, № 4, стр. 58.
25 «Литературная газета», 28 января 1965 г.
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