


В. В. М а я к о в с к и й

ЯЗЫК КАК ОРУДИЕ БОРЬБЫ 1 

Слово —
полководец

человечьей силы.
1926. Сергею Есенину. Соч., т. 8, стр. 20 *

Я знаю силу слов,
я знаю слов набат.

Они не те,
которым рукоплещут ложи.

От слов таких
срываются гроба

шагать
четверкою

своих дубовых ножек.
Бывает —

Выбросят, 
не напечатав,

не издав.
Но слово мчится,

подтянув подпруги,
звенят века,

и подползают поезда
лизать

поэзии
мозолистые руки.

Неоконченное. Соч., т. 10, стр. 1̂ 6,

Огромный труд — гореть над горном, 
железа шипящие класть в закал.

* Ссылки даются по Полному собранию сочинений в 12 томах. IИХЛ, 
М„ 1939-1949,

384



Но кто же
в бездельи бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.

1918. Поэт-рабочий. Соч., г. 2, стр. 35.

...мы не хотим верить, что в наше, все еще лозунговое время, 
время, едва заменившее дни, когда слова, речь, печать — чуть не 
целиком заменяли и хлеб, и оружие, что в это время республике 
совершенно безразлична культура выделки слова.

1926. Подождем обвинять поэтов. Соч., т. 10, стр. 193.

Для нас, мастеров слова России Советов маленькие задачки 
чистого стиходелания отступают перед широкими целями помощи 
словом строительству коммуны.

Соч., т. I, стр. 507.
Но сила поэта

не только в этом,
что, вас

вспоминая,
в грядущем икнут,

нет!
И сегодня

рифма поэта —
ласка

и лозунг,
и штык,

и кнут.
1926. Разговор с фининспектором о поэзии..

Соч., т. 8, стр. 35.

О ВЕЛИЧИИ И БОГАТСТВЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 2

Когда ж переходят
к научной теме,

им
рамки русского

узки;
с Тифлисской

Казанская академия 
переписываются по-французски.
И я

Париж люблю сверх мер 
(красивы бульвары ночью!)
Ну, мало ли что —

Бодлер,
Маларме

и эдакое прочее!
25 Сак. 548. Рус скне писатели о языке 385



Но нам ли,
шагавшим в огне и воде,

годами
борьбой прожженными, 

растить
на смену себе

бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,

кто был безъязык и гол, 
свободу советской власти.
Ищите свой корень

и свой глагол, 
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь

без очков и шор, 
глазами жадными цапайте 
все то,

что у вашей земли хорошо 
и что хорошо на Западе.
Но нету места

злобы мазку, 
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,

взгляд — на Москву, 
на русский вострите уши.
Да будь я

и негром преклонных годов,
и то

без унынья и лени 
я русский бы выучил

только за то,
что им

разговаривал Ленин.
1927. Нашему юношеству. Соя., т. 8, стр. 208, 209.

Во втором номере «Лефа» помещено мое стихотворение «На
шему юношеству». Мысль (поскольку надо говорить об этом в 
стихах) ясна: уча свой язык, не к чему ненавидеть и русский, 
в особенности если встает вопрос — какой е щ е  язык знать, чтоб 
юношам, растущим в советской культуре, применять в будущем 
свои революционные знания и силы за пределом своей страны. 

Самоопределение, а не шовинизм.
1927. Корректура читателей и слушателей Соч., т. 10, стр 2 6 1—266 .

Русский язык
красив

и ядрен...
1928. Почему? Соч., т. 9, стр. 355-
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

НАРОДНЫЙ ЯЗЫК —ОСНОВА И ИСТОЧНИК ЯЗЫКА 
ЛИТЕРАТУРНОГО

Вот две основные трудности. Привычка писателя сегодняш
него дня писать тем языком, который выдуман интеллигенцией, 
который был разъединен от языка улицы, от языка масс, и назы
вался литературным языком. Тем языком, который замыкался 
узким кругом салонов и интересами салопов, — о любви, о дра
мах на каком-нибудь балу и т. д., и т. д. С другой стороны, все 
еще низкий культурный уровень, который ежедневно поднимается, 
который быстро поднимается, но все же во многом еще невысок. 
Это отчасти мешает поэту общаться с такого рода читателями. 
Поэт часто не находит отклика благодаря тому, что такой чело
век не знает, о чем идет разговор. Значит, вот эти две линии — 
трудность понимания и трудность писания так, чтобы было по
нятно, не снижая темы, — тем языком, на котором говорит масса.3

Из выступления в доме Комсомола Красной Пресни на вечере, 
посвященном 20-летшо деятельности, 25 марта 1930 г. Соч„,

т. 10, стр. 372.

РАБОТА НАД ЯЗЫКОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Говоря по-вашему,
рифма —

вексель.
Учесть через строчку!—

вот распоряжение.
И ищешь

мелочишку суффиксов и флексий 
в пустующей кассе

склонений
и спряжений.

Начнешь это
слово

в строчку всовывать,
а оно не лезет —

нажал и сломал. 
Гражданин фининспектор,

честное слово,
поэту

в копеечку влетают слова.<^...^> 
Поэзия —■

та же добыча радия.
В грамм добыча,

в год труды.
25* 38 7



Изводишь
единого слова ради, 

тысячи тонн
словесной руды.

Но как
испепеляюще

слов этих жжение
рядом

с тлением
слова-сырца.

Эти слова
приводят в движение 

тысячи лет
миллионов сердца < \ . .>

Пуд,
как говорится,

соли столовой
съешь

и сотней папирос клуби, 
чтобы

добыть драгоценное слово 
из артезианских

людских глубин.
1926. Разговор с фининспектором о поэзии.

Соя., т. 8, стр. 28— 31.

Какие же данные необходимы для начала поэтической работы? 
Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой 

мыслимо только поэтическим произведением < \ . .>
Второе. Точное знание или, вернее, ощущение желаний ва

шего класса (или группы, которую вы представляете), в этом- 
вопросе, т. е. целевая установка.

Третье. Материал. Слова. Постоянное пополнение хранилищ, 
сараев вашего черепа, нужными, выразительными, редкими, изо
бретенными, обновленными, произведенными и всякими другими 
словами <(...)>

Пятое. Навыки и приемы обработки слов, бесконечно индиви
дуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы<С..)> 

Например: социальное задание — дать слова для песен иду
щим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка 
разбить Юденича. Материал — слова солдатского лексикона. Ору
дие производства — огрызок карандаша. Прием — рифмованная 
ча тушка. Результат:

Милкой мне в подарок бурка 
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга, 
как наскипидаренный.
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Новизна четверостишия, оправдывающая производство этой 
частушки, — в рифме «носки подарены» и «наскипидаренный». 
Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой.

Для действия частушек необходим прием неожиданной риф
мовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым. 
Причем первое двухстрочье может быть названо вспомогатель
ным <С-..^>

Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то 
укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычивая 
быстрее в такт шагам.

Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой 
поэтической вещи, приходящая через нее гулом. Постепенно из 
этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова.

Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются 
никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачи
ваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово 
стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и на
зывается талантом). Первым чаще всего выявляется главное 
слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово 
подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются 
в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг 
выступает ощущение, что ритм рвется — пехватает какого-то 
сложна, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и 
работа доводит до исступления. <Д..)>

Размер получается у меня в результате покрытия этого рит
мического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой уста
новкой (все время спрашиваешь себя: А то ли это слово? А кому 
я его буду читать? А так ли оно поймется? и т. д.), словами, кон
тролируемыми высшим тактом, способностями, талантом.<С--)>

Начинаю подбирать слова.

Вы ушли, Сережа, в мир иной...
Вы ушли бесповоротно в мир иной.
Вы ушли, Есенин, в мир иной.

Какая из этих строчек лучше?
Все дрянь! Почему?
Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я никогда 

так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недопу
стимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других не 
свойственных мне и нашим отношениям словечек: «ты», «милый», 
«брат» и т. д.

Вторая строка плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней 
необязательно, случайно, оставлено только для размера; оно не 
только не помогает, ничего не объясняет, оно просто мешает. 
Действительно, что это за «бесповоротно»? Разве кто-нибудь 
Умирал поворотно? Разве есть смерть со срочным возвратом?

Третья строка не годится своей полной серьезностью (целевая 
Установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток всех
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трех строк). Почему эта серьезность недопустима? Потому, что 
она дает повод приписать мне веру в существование загробной 
жизни в евангельских тонах, чего у меня нет, — это раз, а во-вто
рых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а не тен
денциозным — затемняет целевую установку. Поэтому я ввожу 
слова «как говорится».

Вы ушли, как говорится, в мир иной

Строка сделана: «как говорится», не будучи прямой насмешкой, 
тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяче
ские подозрения по поводу веры автора во все загробные ахинеи. 
Строка сделана и сразу становится основной, определяющей все 
четверостишие, его нужно сделать двойственным, не приплясы
вать по поводу горя, а с другой стороны, не распускать слезоточи
вой нуди. Надо сразу четверостишие перервать пополам: две тор
жественные строки, две разговорные, бытовые, контрастом отте
няющие друг друга. Поэтому сразу согласно с моим убеждением, 
что для строк повеселей надо пообрезать слоги. Я взялся за конец 
четверостишия:

Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной 
ра ра ра ра ра ра ра ра трезвость.

Что с этими строками делать? Как их урезать? Урезать надо 
«ни бабы». Почему? Потому что эти «бабы» живы. Называть их 
так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есе
нинской лирики, — бестактно. Поэтому и фальшиво, поэтому и не 
звучит. Осталось:

Ни аванса вам, ни пивной.

Пробую пробормотать про себя — не получается. Эти строки 
до того отличны от первых, что ритм не меняется, а просто ло
мается, рвется. Перерезал. Что же делать? Недостает какого-то 
сложна. Эта строка, выбившись из ритма, стала фальшивой и с' 
другой стороны — со смысловой, она недостаточно контрастна и 
затем взваливает все «авансы и пивные» на одного Есенина, в то 
время как они одинаково относятся ко всем нам.

Как же сделать эти строки еще более контрастными и вместе 
с тем обобщенными?

Беру самое простонародное:
Нет тебе ни дна, ни покрышки,
Нет тебе ни аванса, ни пивной.

В самой разговорной, в самой вульгарной форме говорится:
Ни тебе дна; ни покрышки, 
ни тебе аванса, ни пивной .

Строка стала на место и размером и смыслом.
«Ни тебе» еще более законтрастировало с первыми строками, 

а обращение в первой строке «Вы ушли», а в третьей «ни тебе»



сразу показало, что авансы и пивные вставлены не для унижения 
есенинской памяти, а как общее явление. Эта строка явилась хо
рошим разбегом для того, чтобы выкинуть все слога перед «трез
вость», и эта трезвость явилась как бы решением задачи. Поэтому 
четверостишие располагает к себе даже ярых приверженцев Есе
нина, оставаясь по существу почти издевательским.

Четверостишие в основном готово, остается только одна 
строка, незаполненная рифмой.

Вы ушли, как говорится, в мир иной, 
может быть летите ра-ра-ра-ра,
Ни тебе аванса, ни пивной —
Трезвость.

Может быть, можно оставить незарифмованной? Нельзя. По
чему? Потому что без рифмы (понимая рифму широко) стих рас
сыплется.

Рифма возвращает пас к предыдущей строке, заставляет 
вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль 
держаться вместе-^...>

В моем стихе необходимо зарифмовать слово «трезвость». 
Первыми, пришедшими в голову, будут слова вроде «резвость», 
например:

Вы ушли, как говорится, в мир иной, 
может быть, летите... знаю вашу резвость!
Ни тебе аванса, ни пивной — 
трезвость.

Можно эту рифму оставить? Нет. Почему? Во-первых, потому, 
что эта рифма чересчур полная, чересчур прозрачная. Когда вы 
говорите «резвость», то рифма «трезвость» напрашивается сама 
собою и, будучи произнесенной, не удивляет, не останавливает 
вашего внимания<\..)> Слово «резвость» плохо еще и тем, что 
оно вносит элемент насмешки уже в первые строки, ослабляя 
таким образом всю дальнейшую контрастность. Может быть, 
можно облегчить себе работу, заменив слово «трезвость» каким- 
нибудь легче рифмуемым или не ставить «трезвость» в конец 
строки, а дополнить строку несколькими слогами, например: 
«трезвость, тишь»? По-моему, этого делать нельзя, — я всегда 
ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему 
рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти 
всегда необычайна и уж во всяком случае до меня не употребля
ю сь, и в словаре рифм ее н ег< \..>

Взяв, самые характерные звуки рифмуемого слова, «резв», по
вторяю множество раз про себя, прислушиваясь ко всем ассо
циациям: «рез», «резв», «резерв», «влез», «врез», «врезв», «вре
зываясь». Счастливая рифма найдена. Глагол — да еще торже
ственный!

1997 Как делать стихи? Сеч., т 10, стр. 217— 218, 230— 235.
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БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ ЯЗЫКА, ЗА ЯСНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 
СЛОВЕСНОГО ВЫ РАЖ ЕНИЯ4 

Я
ПОЭЗИИ
одну разрешаю форму: 
краткость,
точность математических формул.

1922. Пятый Интернационал. Соч. т. 2, стр. 96.

Посудите:
сидит какой-нибудь верзила 
(мало ли слов в России есть).
А си
вытягивает,
как булавку из ила,
пустяк,
который полегше зарифмоплесть.
А много ль в языке такой чуши, 
чтоб сама 
колокольчиком 
лезла в уши?!!
Выберет..
и опять отчесывает вычески, 
чтоб образ был «классический»,
«поэтический».
Вычешут...
и опять кряхтят они:
любят ямбы редактора дающиеся.
А попробуй 
в ямб
пойди и запихни 
какое-нибудь слово, 
например, «млекопитающееся».
Потеют как следует 
над большим листом.
А только сбоку
на узеньком клочочке
коротенькие строчки растянулись глистом.
А остальные — 
одни запятые да точки.
Хороший язык; взял да и искрошил 
зря только на обучение тратились гроши.

1923. О поэтах. 5 Соч , т 2. стр 192— 193-

Нами
лирика

в штыки
неоднократно атакована,6
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ищем речи
точной

и нагой.
1924. Юбилейное. Соч., т. 2, стр. 334.

Чем нам
делить

поэтическую власть,
сгрудим

нежность слов
и слова-бичи,

и давайте
без завистей

и без фамилий
класть

в коммунову стройку
слова-кирпичи.

1926. Послание пролетарским поэтам.. Соч., т .18, стр. 79. 

Довольно
сонной,

расслабленной праздности!
Довольно

козырянья
в тысячи рук!

Республика искусства
в смертельной опасности —

в опасности краска,
слово,

звук.
Г ромы

зажаты
у слова в кулаке, —

а слово
зовется

только с тем,
чтоб кланялось

событыо
слово-лакей,

чтоб слово плелось
у статей в хвосте

Брось дрожать
за шкуры скряжьи!

Вперед забегайте,
не боясь суда!

Зовите рукой
с грядущих кряжей:

«Пролетарий,
сю да!»<...>
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Разнообразны
души наши.

Для боя гром,
для кровати —

шопот.
А у нас

для любви и для боя —
марши.

Извольте
под марш

к любимой шлепать!
Почему

теперь
про чужое поем,

изъясняемся
ариями

Альфреда и Травиаты?
И любви

придумаем
слово свое, 

из сердца сделанное,
а не из ваты.

1926. Передовая передового. Соч., т. 8, стр. 41—43.

Надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтиче
ское произведение, чтобы чуждое этой среде слово не попало 
случайно.

Например, у меня была строка:
Вы такое, милый мой, умели.

«Милый мой» — фальшиво, во-первых, потому, что оно идет 
вразрез с суровой обличительной обработкою стиха; во-вторых, 
этим словом никогда не пользовались мы в нашей поэтической 
среде. В-третьих, это — мелкое слово, употребляемое обычно в 
незначительных разговорах, применяемое скорее для затушовки 
чувства, чем для оттепения его; в-четвертых — человеку, дей
ствительно размягшему от горести, свойственно прикрываться 
словом погрубее. Кроме того, это слово не определяет, что чело
век умел — что умели?

1927. Как делать стихи? Соч., т. 10, стр. 240—241.

Вот русский язычок одного из стихотворений в сегодняшнем 
номере «Красной нивы»: «От радости сердце разбилось вдвое»- 
«Вдвое» — это определение количественного увеличения.

Выступление на диспуте «Упадочное настроение СР^1‘ 
молодежи» 13 февраля 1927 г. Соч., г. 10, стр■ .
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Взять дальше, скажем, этого самого Анатолия Кудрейко. Я 
не знаю, у какого еще конструктивиста могли бы быть мыслимы 
эти строчки:

В н очи  с к р и п и т  с у х а я  е л ь  
И  в о т  ( у ж  с к о л ь к о  л е т ! )
К а к  в т о р и т  м н е  в и о л о н ч е л ь  
Т р о м б о н  и ф л а ж е л е т .

Это — пастушески-пасторальная оснастка поэтического про- 
и з в е д е г ш я < . . . >  Флажелет — это в нашем употреблении не музы
кальный инструмент, — это способ игры на скрипке, и смешивать 
его с разного рода музыкальными инструментами нельзя.

Выступление на конференции М АПП 8 февраля 1930 г.
Соч., т. 10, стр. 339.

О  Я З Ы К О В О М  Н О В А Т О Р С Т В Е 7

О новом надо говорить и новыми словами. Нужна новая 
форма искусства.

Выступление на митинге «Пролетариат и искусство» 
22 декабря 1918 г. Соч., т. 2, стр. 518.

Возьмите настоящего поэта — это не диктовщик морали, поэт 
уже не в этом смысле слова, но среди разноголосицы и шума и 
слов он берет самое существенное — как видоизменялись слова, 
какие новые лозунги и построения речи нашла революция.

Выступление на диспуте «Художник в театре» 3 января 1921 г.
Соч., т. 3, стр. 391.

Слово за словом
из памяти таская,

не скажу
ни одному —

на место сядь.
Как бедна

у мира
слова мастерская!

Подходящее
откуда взять?

1924. Владимир Ильич Ленин. Соч., т 6, стр. 140.

Слова
У нас,

до важного самого, 
в привычку входят,

ветшают как платье.
Хочу

сиять заставить заново 
величественнейшее слово —

п а р т и я.
Там же, стр. 176— /7 7 .
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Мне б хотелось
про Октябрь сказать,

не в колокол названивая,
не словами,

украшающими
тепленький уют, —

дать бы
революции

такие же названия,
как любимым

в первый день дают!
1926. Не юбилейте! Сон., т. 8, стр. 156.

Я хочу писать о своем деле не как начетчик, а как практик. 
Никакого научного значения моя статья не имеет. Я пишу 
о своей работе, которая, по моим наблюдениям и по убеждению, 
в основном мало чем отличается от работы других профессио- 
налов-поэтов.

Еще раз очень решительно оговариваюсь: я не даю никаких 
правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал 
стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, ко
торый именно и создает эти самые поэтические правила...

Положения, требующие формулирования, требующие пра
вил, — выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель правил, 
определяется классом, требованиями нашей борьбы.

Например, революция выбросила на улицу корявый говор 
миллионов, жаргон окраины полился через центральные про
спекты, расслабленный интеллигентский язычишко с его выхоло
щенными словами: «идеал», «принципы справедливости», «боже
ственное начало», «трапсцедептальный лик Христа и Антихри
ста», — все эти речи, топотком произнесенные в ресторанах, — 
смяты. Это — новая стихия языка. Как его сделать поэтическим? 
Старые правила с «грезами, розами» и александрийским стихом 
не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как выве
сти поэзию из этих разговоров? Плюнуть на революцию во имя 
ямбов?

Мы стали злыми и покорными.
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.

(3 . Гиппиус)

Нет! Безнадежно складывать в 4-стопный амфибрахий, приду* 
манный для шопотка, распирающий грохот революции!

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров.
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

(Кириллов)
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Нет!
Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику— 

вм есто напева, грохоту барабана — вместо колыбельной песни.
Революционный держите шаг!

(Блок)

Разворачивайтесь в марше!...
{Маяковский;

Мало того, чтоб давались образцы нового стиха, правила дей
ствия словом на толпы революции, — надо, чтобы расчет этого 
действия строился на максимальную помощь своему классу. < . . .>

Новизна в поэтическом произведении обязательна. Материал 
слов, словесных сочетаний, попадающихся поэту, должен быть 
переработан. Если для делания стиха пошел старый словесный 
лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового 
материала. От количества и качества этого нового будет зави
сеть — годен ли будет такой сплав в употребление.

Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения не
бывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс со
здаются не каждый день. Можно работать и над их продолже
нием, внедрением, распространением.

1927. Как делать стихи? Сок., т. 10, стр. 211—216.

Для меня эта книга большого словесного значения, работа, 
очищающая наш язык от поэтической шелухи на темах, не допу
скающих многословия.

1930. Прошу слова. Сон., т. 10, стр. 321. 

ОБ АРХАИЗМАХ
Если ж,

телом и духом слит,
прет

на нас непохожий,
шпилим —

«царственный вид»,
удивляемся —

«дар божий».
Скажут так, —

и вышло
ни умно, ни глупо.

Повисят слова
и уплывут, как дымы.

Ничего
не выколупишь

из таких скорлупок.
Ни рукам,

ни голове не ощутимы.
1924. Владимир Ильич Ленин. Сок., т. 6, стр. 141— 142,
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не объяснишь
церковными

славянскими
крюками,

и не бог
ему

велел —
избранник будь!

Шагом человеческим,
рабочими руками,

собственною головой
прошел он

этот путь.
1924. Владимир Ильич Ленин. Сон., т. 6, стр. 167—168.

ПРОТИВ ЗАСОРЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ИНОСТРАННЫМИ СЛОВАМИ

На съезде печати 
у товарища Калинина 
великолепнейшая мысль в речь вклинена.
«Г азетчики, 
думайте о форме!»
До сих пор мы
не подумали об усовершенствовании статейной формы. 
Товарищи газетчики,
СССР оглазейте, —
как понимается описываемое в газете.

Акуловкой получена газет связка.
Читают.
В буквы глаза втыкают.
Прочли:
— «Пуанкаре терпит фиаско».
Задумались
Что это за «фиаска» за такая?
Из-за этой «фиаски» 
грамотеи Ванюха 
чуть не разодрался:
— Слушай, Петь,
с «фиаской» востро держи ухо: 
даже Пуанкаре приходится его терпеть.
Пуанкаре не потерпит какой-нибудь клячи, 
даже Стиннеса — 
и то! —
прогнал из Рура.
А этого терпит.
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Значит — богаче.
Американец, должно.
Понимаешь, дура?! —

С тех пор, 
когда самогонщик, 
местный туз,
проезжал по Акуловке, гремя коляской, 
в уважение к богатству, 
скидывая картуз, 
его называли:
— Господином Фиаской.

Последние известия получили красноармейцы. 
Сели.
Читают, газетиной вея.
— О французском наступлении в Руре имеется? 
•— Да, вот написано:
«Дошли до своего апогея».
— Товарищ Иванов! 
ты ближе.
Эй!
На карту глянь!
Что за место такое:
А-п-О'О-г-е-й? —•
Иванов ищет.
Дело дрянь.
У парня
аж скулу от напряжения свело.
Каждый город просмотрел, 
каждое село.
«Эссен есть, —
Апогея нету!
Деревушка махонькая должно быть это.
Верчусь, —
аж дыру провертел в сапоге я, — 
не могу найти никакого Апогея».
Казарма
малость
посовещалась.
Наконец
товарищ Петров взял слово:
— Сказано: до своего дошли — 
ведь не до чужого.
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом.
Своего «апогея» никому не отдадим, 
а чужих «апогеев» нам не надо. —



Чтоб мне не писать, впустую оря, 
мораль вывожу тоже: 
то, что годится для иностранного словаря, 
газете — не гоже.

1923. О «фиасках», «апогеях» и драгих неведомых вешат
Сон., т. 2, стр. 196— ig ,ф

Еще в восемнадцатом году т. Ленин указывал в «Правде» на 
необходимость выработки для статей краткого «телеграфного» 
языка.

В речи т. Калинина на 4-м съезде работников печати тот же 
призыв — упрощать «стиль» — внешность, форму наших статей.

Еще бы!
Во всех газетах до сих пор мелькают привычные, но никому 

не понятные, ничего не выражающие уже фразы: «проходит крас
ной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного 
пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д., до бесконечности.

Этими образами пишущий хочет достигнуть высшей образ
ности — достигается только непонятность.

Ela одной московской лестнице я видел надпись одного такого 
писателя: «Воспрещается не выпускать собак».

Для усиления впечатления «писатель» поставил рядом с «вос
прещается» еще и «не выпускать», получилось не усиление впе
чатления, а наоборот: по точному смыслу этого приказа, каждый 
должен был бы бешено гнать собак на лестницу.

Точно так же «форма» часто выворачивает «содержание» 
статей.

Конечно, трудно рабочему, в первый раз берущему в руку 
перо, думать еще и о своей форме. Он только старается верно 
описать факт, верно изложить мысль, пользуясь для этого «лите
ратурным» языком, т. е. тем словесным материалом, который ему 
дают сегодняшние публицисты, писатели, поэты <ф..ф>

Иностранщина из учебников, безобразная безобразность до 
сих пор портит язык, которым пишем мы. А в это время поэты 
и писатели, вместо того, чтоб руководить языком, забрались- в 
такие заоблачные выси, что их и за хвост не вытащишь. Откры
ваешь какой-нибудь журнал — сплошь испещрен стихами: тут и 
«жемчужные зубки», и «хитоны», и «Парфенон», и «грезы», и 
порт его знает, чего тут только пет.

Надо бы попросить господ поэтов слезть с неба на землю.
Ты хвастаешься, что ты хорошо владеешь словом, — будь 

добр, напиши образцовое «постановление месткома об у б о р к е  

мусора со двора». Не хочешь? Ты говоришь, что у тебя б о л е е  

возвышенный стиль? Тогда папишн образцовую передовицу, пора
щенную к народам мира, — разве может быть более в о з в ы ш е н 

ная задача? Только тогда мы поверим, что твои упражнения 
области поэзии имеют действительный смысл, что твоя возвь 
ш е н н а я  работа может быть использована для улучшения жизн1
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людей. Тогда никто не будет возражать и против твоих туман
ных, непонятных стихов.

А то у нас в области словесного искусства одни инженеры и 
ни одного рабочего, ни одного мастера.

А какой тогда смысл в возвышенных планах?
1923. С неба нс землю. Соч-: т. 2, стр. S10—512.

О ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 8

Вот Анатолий Васильевич упрекает в неуважении к предкам, 
а я месяц тому назад, во время работы, когда Брик начал читать 
«Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться 
и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: жребий мой *  измерен,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художе
ственным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть бу
дет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз учиться этим 
максимально добросовестным творческим приемам, которые дают 
'бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, 
диктуемой, чувствуемой мысли.

Выступление на диспуте о задачах литературы и драматургии
26 мая 1924 г. Соч., т. 2, стр. 523.

...Мы говорим: когда ты даешь революционную боевую песню, 
то помни, что мало в этой песне дать случайное выражение, ко
торое подвернется под руку, а подбирай слова, которые выра
ботали до тебя поколения предыдущей литературы, чтобы два 
раза не делать одной и той же работы.

Выступление на 1 конференции пролетарских писателей 
9 января 1925 г. Соч., т. 2, стр. 526.

* Маяковский цитирует неточно, У Пушкина: Я знаю: аек уж мой из
мерен...

26 Зак, 548. Русские писатели о языке



4. «Родина» — одна из лучших военно-публицистических статей А. Н. Тол
стого, написанных в годы Великой Отечественной войны. Глубокая идей
ность и высокий патриотизм соединяются в ней с мастерством языка. Впер
вые опубликована в газете «Правда» и «Красная звезда», 7 ноября 1941 года.

5. Речь идет о дьяках XVII в., которые записывали показания обвиняе
мых в государственных преступлениях во время допроса и пыток.

6. Статья «Ответ Ильенкову» характеризует позицию А. Н. Толстого во 
время дискуссии о языке 1934 г. (см. при меч. 2). В. Ильенков выступил 
со своей статьей «Откровения А. Н. Толстого», напечатанной в «Литератур
ной газете» (28 марта 1934 г., X? 38). А. Н. Толстой призывал советских 
писателей к борьбе за чистоту, выразительность и правильность литератур
ного языка.

7. Бодуэн де Куртене И. А. — лингвист, автор многих работ по языко
знанию и славянской филология. Редактировал новое издание «Толкового 
словаря» Даля.

8’ Архивы Тайной Канцелярии и Преображенского приказа, раскрыв
шие перед А. Н. Толстым «сокровища русского языка», были напечатаны в 
«Известиях Императорского Томского университета» (книга XXXVI) в 1910 г. 
п о д  заглавием «Слово и дело государевы» (процессы до издания «Уложения. 
Алексея Михайловича 1649 г.»).

Не оспаривая утверждения писателя о значении материалов, собранных 
в указанной книге, нельзя не отметить положительного влияния на язык 
Толстого и других литературных памятников («Слово о полку Игореве», 
«Житие протопопа Аввакума», произведений народной словесности).

9. Нельзя согласиться с А. Н. Толстым, полагавшем, что русская лите
ратура до конца XVII века пользовалась давно умершими формами цер
ковнославянского языка. Сатирические и бытовые повести XVII века, а 
также «Житие» и «Послания» протопопа Аввакума опровергают точку зрения 
писателя.

10. Заявление А. Н. Толстого, противоречащее предыдущему, будто уже 
в эпоху Петра I церковнославянский язык умирает, неточно. Язык церковно
славянский не преобладает, а сохраняется еще во многих литературных па
мятниках XVIII в.

Ошибочно и другое высказывание А. Н. Толстого о том, что литератур
ный язык XVII века «был в значительной степени тепличным».

11. Уделяя большое внимание борьбе за чистоту, ясность, точность ли
тературно-художественного и газетного языка, А. Н. Толстой так же, как 
М. Горький, М. Шолохов, К. Федин, -выполнял важнейшую директиву пар
тии, проявлявшей большую заботу о языке советской печати и художествен
ной литературы. (Заметка В. И. Ленина «Об очистке русского языка», 
1924 г., письмо И. В. Сталина, В. М. Молотова и А. А. Андреева «Всем 
членам редакции «Комсомольская правда» 1925 г., речь М. И. Калинина, 
обретенная к деревенским корреспондентам, 1925 г„ редакционная статья 
ЦО «Правда» во время дискуссии о языке в 1934 г. и др.).

В. В. МАЯКОВСКИЙ

1. Цитируемые отрывки свидетельствуют о глубоком понимании Мая
ковским активной роли художественного слова, сто мощного воздействия на 
жизнь. Особо подчеркивает он свойство художественного слова переживать 
свою эпоху, существовать века. Позиция Маяковского противостояла анти
научным вульгаризаторским теориям о необходимости создания особого 
«пролетарского» языка советской литературы и нигилистическому отноше
нию к языку классиков.

2. В отрывках, органически связанных друг с другом (раздел: О вели
чии и богатстве русского языка), Маяковский решает вопрос о роли и зна
чении русского языка для других народов. Он высоко ценил красоту, богат
ство, выразительность русского языка. Относясь с уважением к языкам раз
личных народов, указывая, что Великая Октябрьская социалистическая ре-
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волгоция создала все условия для развития и расцвета национальных язы
ков, поэт вместе с тем обращается к юношеству с призывом овладевать тем 
языком, которым разговаривал Ленин.

Маяковский понимал, какое огромное международное значение приобрел 
русский язык, язык самой передовой страны мира. Он страстно протестовал 
против низкопоклонства перед буржуазной культурой, против увлечения ино
странными языками, которое было характерно для некоторых кругов совет
ской интеллигенции.

3. Маяковскому всегда была чужда антимарксистская теория классо
вого происхождения языка. Он считал, что язык создается пародом, а нс 
отдельными классами. В языке народа поэт видел основу литературного 
языка и решительно осуждал все попытки оторвать язык литературы от 
живого разговорного языка народа.

4. Маяковский посвящает борьбе за точный, гибкий, выразительный 
язык наибольшее количество высказываний по вопросам языка. Он проте
стует против засорения поэтического языка туманными «ли мистическими 
выражениями.

5. Поэт протестует против легкомысленного отношения к работе над 
языком (брать те слова, которые сами лезут в уши), с гневом обрушивается 
на все случаи небрежной работы над словом, борется против попыток огра
ничить язык поэзии узким кругом особых «поэтических формул» и выраже
ний. Он за более широкое, но п умелое использование в языке литературы 
тех слов, которые бытуют в народной среде.

6. Выражение «нами лирика в штыки неоднократно атакована» содер
жит протест поэта против чуждой народу безидепноп эстетской лирик«.

7. Маяковский понимал, что общенациональный язык непрестанно раз
вивается л совершенствуется и язык литературы не может не отразить этого. 
Он утверждал, что имеют право на существование те слова, которые слу
жат для выражения нового содержания «ли новых оттенков старого содер
жания. Маяковский обосновывал право художника на создание новых слов. 
Однако, его позиция противостояла вульгаризаторским требованиям произ
вести революцию и в языке, выработать новые языковые нормы.

8. Высказывания Маяковского о языке классиков относятся к тому вре
мени, когда в литературе были сильны порочные теории о необходимости 
осуществления революции в языке и создании особого пролетарского языка. 
Маяковский вместе с Горьким наносил сокрушающие удары по нигилисти
ческому отношению к языку классиков. Подчеркивая, что советская литера
тура принимает как свое законное наследие языковое богатство классиче
ской литературы, он призывал писателей к вдумчивому и упорному его изу
чению Ti освоению.

Д. А. ФУРМАНОВ

Высказывания Д А. Фурманова относятся к тому времени, когда были 
сильны вульгаризаторские теории и псевдоноваторскпе попытки создать осо
бый язык пролетарской литературы.

Фурманов категорически протестует против формалистических теорий 
«самовитого» слова и эстетского отношения к языку, против тех, кто пы
тается искусственно, в стороне ст развития общенародного языка вырабо
тать новые языковые нормы. С другой стороны, он борется и против пороч
ного понимания народности языка.

1. Высокая оценка языка штсателей-классиков « настойчивый призыв 
учиться у них методам работы над словом приобретали особое значение в 
обстановке начала 20-х годов (см, примечание к главе В. В. Маяковский, 
наст, изд., стр. 451).

II. А. ОСТРОВСКИЙ

1. Статья Н. Островского «За чистоту языка» явилась откликом писа
теля на дискуссию о языке .художественных произведений, начатую 
А. М. Горьким.


