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К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

А. С И Н Я В С К И Й 

Основные принципы эстетики 
В. В. Маяковского 
I 

Творчество Вл. Маяковского — лучшего, 
талантливейшего поэта нашей советской 
эпохи — действенно участвует в социалисти-
ческом созидании. Вместе с М. Горьким 
Маяковский заложил фундамент советской 
литературы, наметил пути её дальнейшего 
развития. Высказывания поэта в его статьях, 
выступлениях и стихах, посвящённых вопро-
сам художественного творчества, имеют 
принципиально важное значение. Они пред-
стают перед нами как целостная эстетиче-
ская система. 

Подходя к эстетическому наследству 
Вл. Маяковского, как к законченному це-
лому, необходимо найти основной принцип' 
его эстетики. Таким основным принципом 
нам представляется проблема отношения 
искусства к действительности. 

В эстетике русских революционеров-демо-
кратов — Белинского, Добролюбова, Чер-
нышевского — проблема отношения искус-
ства к действительности занимает централь-
ное место. В противоположность реакцион-
ной идеалистической эстетике Канта и Геге-
ля русские материалисты источником 
прекрасного в искусстве утверждали 
жизнь — объективную реальность. Примат 
жизни над искусством, связь искусств* с 
действительностью они отстаивали как 
основной принцип реализма, {^ыражать в 
искусстве требования жизни означало для 
революционных демократов выражать ин-
тересы миллионных масс угнетённого кре-
стьянства. Таким образом, материалистиче-
ская основа эстетики революционных демо-
кратов была неразрывно связана с револю-
ционным характером искусства, за которое 
они боролись. 

В эпоху пролетарских революций мар-
ксистско-ленинская эстетика вкладывает 
новое конкретное содержание в понятие 
«жизнь». Революционная борьба- пролета-

риата становится источником искусства со-
циалистического реализма. Утверждая связь 
искусства с Жизнью, марксистско-ленинская 
эстетика утверждает органическую связь но-
вого революционного искусства с движе-
нием рабочего класса, с борьбой за созда-
ние коммунистического общества. «Литера-
турное дело должно стать составной частью 
организованной, планомерной, объединен-
ной социал-демократической партийной ра-
б о т ы » п и с а л Ленин в 1905 году, выдви-
гая принцип партийной литературы. 

Приближающаяся пролетарская револю-
ция чётко определила и политические и 
эстетические позиции писателей двух лаге-
рей — реакционного, буржуазного, и рево-
люционного, пролетарского. Противополож-
ность эстетических позиций двух литератур 
с особенной резкостью проявилась в реше-
нии основной проблемы искусства — пробле-
мы отношения искусства к действительно-
сти. Буржуазное декадентское искусство 
отрывало искусство от жизни, и это было 
формой борьбы за сохранение той реакцион-
ной действительности капиталистического 
общества, уничтожение которой было на-
сущным вопросом современности. Идеали-
стическая эстетика декаданса провозглаша-
ла примат искусства над жизнью потому*: 
что действительность, на которую опиралось 
так называемое «чистое» искусство, не бы-
ла жизненной, всем историческим ходом _ 
событий она была обречена на уничтожение. 
Только тесная связь с революционной 
борьбой создавала новое большое искусство 
жизни. 

2 

Творческий путь Вл. Маяковского в до-' 
революционные годы сложен и противоре-
чив. Известно,, что свою литературную дея-
тельность Маяковский начал в лагере рус-". 

1 В. И. Л е н и н . Соч. Т. 10, стр. 27, 
4-е изд. Ч 



окого футуризма,^который являлся одним 
>из течений буржуазного декадентского 
•искусства. Однако эстетические позиции 
раннего Маяковского были отличны от по-
зиций футуризма. Уже в 1915 году поэт 
противостоит идеалистической субъекти-
вистской программе декадентского искус-
ства. Он так формулирует основной тезис 
своей эстетики: 

Мельчайшая пылинка живого 
ценнее всего, что я сделаю и сделал! 

(«Облако в штанах»). 

Маяковский утверждает примат жизни 
над искусством и связь искусства с жизнью, 

^продолжая традицию эстетики Чернышев-
ского; позиции поэта уже в это время близ-
кй позициям Горького. Хотя* в творчестве 
раннего Маяковского ещё нет отражения 
конкретных задач пролетарской социалисти-
ческой революции, но его проповедь сти-
хийного возмущения угнетённого человече-
ства, отвлечённая по форме, революционна 
по своей направленности. Маяковский ещё 
не нашёл полного единства с народными 
массами, но у него уже появляется и креп-
нет чувство опоры на реальные силы нара-
стающего революционного движения. Не слу-
чайно 0сновной принцип своей эстетики он 
формулирует в поэме «Облако в штанах». 
В "этой поэме восставшим народным 
массам он отдаёт свою душу, как красное 
знамя революции. 

Великая Октябрьская революция опре-
делила направление всего дальнейшего 
творческого пути поэта. Маяковскому после 
революции не нужно было коренным обра-
зом пересматривать самые основы своей 
поэзии. Но всё же литературная деятель-
ность Маяковского после Октября отнюдь 
не была прямым продолжением раннего 
творчества поэта и качественно от него от-

/ лиЧалась. Основной принцип своей эстети-
ки Маяковский в зрелый период творчества 
формулирует по-новому: 

/ 

Не приравняю 
всю 

поэтическую слякоть, 
любую 

из лучших поэтических слав, 
не приравняю 

к простому 
< газетному факту, 
если 

так 
ему 

рукоплещет Ярославль. 
(«Лучший стих», 1927 год). 

Утверждение это имеет широкий, прин-
ципиальный характер. «Газетный факт» зна-

менует для Маяковского конкретность поэ-
тического изображения советской жизни, 
зримого, весомого воплощения побеждающей 
социалистической действительности. «Мель-
чайшая пылинка живого» превратилась в 
«простой газетный факт», и он «ценнее все-
го, что я сделаю и сделал». Искусство свя-
зано с жизнью, как и раньше, но жизнь, 
искусство и характер связи, существующей 
между ними, — всё стало новым. П р и м а т 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й д е й с т в и -
т е л ь н о с т и , а не жизни «вообще» утвер-
ждает теперь Маяковский. «...Литературная 
работа, показ эстетики являются надстроеч-
ным вопросом над основными вопросами по-
строения экономической жизни Советского 
Союза», — говорит поэт в феврале 1930 го-
да, подчёркивая новое соотношение искус-
ства и действительности. 

От отвлечённых призывов к возмущению 
против эксплоататорского строя, характер-
ных для дооктябрьского периода творчества 
Маяковского, он после 1917 года приходит к 
ясному сознанию необходимости повседнев-
ного, действенного участия советского писа-
теля в революционном преобразовании дей-
ствительности. Это новое представление о 
характере художественного творчества, о 
роли и месте писателя в строительстве со-
циалистического общества получает вопло-
щение в образе поэта-рабочего. Уже в 1918 
году, в стихотворении, носящем программ-
ное название «Поэт-рабочий», Маяковский 
ч ё т к о определяет свои политические убеж-
дения, свои классовые позиции. Связь 
искусства с жизнью раскрывается в твор-
честве Маяковского после Октября прежде 
всего как связь советского поэта с рабочим 
классом, с его борьбой за победу коммуниз-
ма. Принцип большевистской партийности 
является направляющим для лучшего, та-
лантливейшего поэта революции. 

В 1926 году в программном стихотворе-
нии «Разговор с фининспектором о поэзии» 
Маяковский решает вопрос о месте рево-
люционного поэта в рабочем строю. Пони-
мая, что' надклассового искуссува нет, и 
отстаивая именно классовый подход к 
искусству, Маяковский хочет, чтобы его, 
поэта, рассматривали как деятельного 
участника общенародной борьбы наравне с 
рабочими и крестьянами Советского Союза: 

Я 
по праву 

требую пядь 
в ряду 

беднейших 
рабочих и крестьян. 
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Маяковский выступает против того, что-
бы к его поэзии подходили как к чему-то 
изолированному, постороннему по отноше-
нию к событиям и делам современной дей-
ствительности. Он борется против тех, кто 
считает работу социалистического поэта его 
частным, «личным делом». Для Маяковско-
го литература — одна из форм борьбы за 
социализм, одна из форм творческой тру-
довой деятельности. И к своей поэзии он 
подходит прежде всего как к труду: 

Труд мой 
любому 

труду 
родствен. 

На основании этого положения Маяков-
ский « отстаивает своё npaéo на место в 
рабочем строю. Доказательству того, что 
поэзия является сознательным и целе-
устремлённым трудом, и посвящена его 
статья «Как делать стихи?» (1926 год). 
Маяковский называет эту статью «Как де-
лать стихи?», а не «как писать» или «как 
сочинять стихи», подчёркивая тем самым, 
что поэтическое творчество — это труд, ра-
бота. «Трудным и важным делом» называет 
он поэзию. 

Доказывая, что поэтический труд род-
ственен всякому иному труду, Маяковский 
в то же время определяет его качествен-
ные особенности. Подход Маяковского к 
поэзии как к любому труду не только не 
означает какого-либо принижения или упро-
щения поэзии, но, напротив, обеспечивает 
её расцвет. «Во имя поднятия поэтической 
квалификации, во имя расцвета поэзии в 
будущем н^до бросить выделение этого 
самого лёгкого дела из остальных видов 
человеческого труда»,— пишет Маяковский, 
выступая проти^ идеалистических воззрений 
на поэтическое творчество. Поэзия является 
дЛя Маяковского трудом, и она участвует в 
общенародном созидании. Слова поэта «при-

• водят в движение миллионов сердца» («Раз-
говор с фининспектором о поэзии»). Поэзия 
рождена из жизни и уходит в жизнь, «дра-
гоценное слово» «радий» добывается «из 
артезианских людских глубин» и, в свою 
очередь, воздействует на лк^дей, на народные 
массы. Таким образом, поэт оказывается ра-
бочим и в сфере собственно поэтической и 
в сфере жизненной. Делая стихи, советский 
поэт делает жизнь. 

Задачи искусства — отображение, позна-
ние жизни и участие в её перестройке — 
находятся для Маяковского в единстве и 
определяют сущность поэзии, её природу н 
цель. Так, например, «окна Роста» явились 

для Маяковского прежде всего средством 
активного участия в борьбе за новую, со-
циалистическую действительность. В то же 
время они были одной из форм искусства, 
активно о т р а ж а ю щ е г о революцион-
ную борьбу. Маяковский сам подчёркивал 
познавательное значение «окон Роста»: 

«...Это — красочная история трёх боевей-
ших годов Союза»... 

«Это — не только стихи. 
Эти иллюстрации не для графических 

украшений. 
Это протокольная запись труднейшего 

трёхлетия революционной борьбы, передан-., 
ная пятнами красок и звонАм лозунгов». 

Таким образом, искусство-познание и 
искусство-действие едины для Маяковского. 
Активный, пристрастный, тенденциозный 
подход к искусству и к действительности с 
позиций большевистской партийности как 
раз обусловливает подлинно правдивое 
и яркое отображение этой действитель-
ности. 

«Точка зрения жизни, практики должна 
быть первой и основной точкой зрения тео-
рии познания. И она приводит неизбежно к 
материализму, отбрасывая с порога *беско-< 
нечные измышления профессорской схола-
стики» К Так писал Ленин в своей работе 
«Материализм и эмпириокритицизм», опре-
деляя единство человеческого познания и 
человеческой деятельности. 

Эти слова Ленина имеют непосредствен-
ное отношение к творчеству Маяковского, 
к его пониманию задач искусства. «Точка 
зрения жизни» всегда была для Маяковско-
го основной точкой зрения в вопросах искус-
ства. Для Маяковского немыслимо такое 
положение: рабочий трудится, а поэт отра-
жает в поэзии труд рабочего и только. Для 
Маяковского и поэт и рабочий трудятся 
вместе над преобразованием действитель-
ности, над созданием коммунистического об-
щества. 

Определяя место советского поэта в ра-
бочем строю, Маяковский отстаивает по-
ложение: поэт-рабочий — передовой рабоче-
го класса, «народа водитель». Образ 
поэта — водителя народных масс — склады-
вается ещё в раннем творчестве Маяковско-
го в образе поэта-пророка и предтечи ре-
волюции. Однако функция и характер само-
го водительства существенно изменяются; 
изменяется и путь, по которому поэт ведёт 
массы, и сама роль поэта. Революционный 
поэт — верный сын народа и партии. Он во-
площает в своём творчестве идеи больше-

1 В. И. Л е н и н. Соч. Т. 14, стр. 130. 
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визма, поэтическим словом сражается за 
^претворение © жизнь указаний коммуни* 
пяяеской партии. Раньше яоэт вел массы 
из настоящего в будущее; после революции 
поэт двигается в будущее вместе с на*: 
стоящим; в сегодняшнем дне он отыскивает 
завтрашний день. Цель, на которую ука-
зывает поэт-водитель, конкретна н величе-
ственна; эта цель — коммунизм. Ростки его 
ежедневно, ежечасно множатся и укрепля-
ются-в советской действительности; задача 
подлинною художника — искать их и обна-
руживать, утверждать, воплощать в поэти-^ 
ческих образах. Маяковский писал; « 
И гмы^ реалисты, 

но-не на-подножном 
корму, 

не с «мордой, „ упершейся 'вниз* — 
мы в . новом; 

грядущем «быту, 
помноженном 

на электричество 
и коммунизм. 

Устремлённость поэзии Маяковского в 
будущее, к коммунизму, раскрывается в це-
левых "установках громадного множества его 
произведений. Когда Маяковский в усло-
виях послевоенной разрухи-пишет стихи о 
голоде, о «др|яни», о советской торговле 
(лучше сказать, стихи п р о т и в голода, 
п р о т и в «дряни», за советскую торговлю, 
ибо поэт всегда конкретно борете^ за что-
либо или против чего-либо), во всех этих 
произведениях — и вместе и порознь — ясно 
сказывается единая направленность творче-
ства Маяковского: его борьба за победу 
коммунизма. Коммунизм —» это ведшая об-
щая цель. Она определяет частные цели, 
частные задачи, возникающие в процессе 
борьбы и неустанного движения вперёд. Она 
освещает повседневный труд революцион-
ного народа, придаёт ему глубокий смысл 
«»огромную ценность. Поэт является поэ-
том-водителем не только тогда, когда он 

. указывает конечную цель, но и в каждом 
своём произведении, направленном на здзме^ 
нение и улучшение действительности, на при-
ближение к коммунизму. 

Права и обязанности поэта — служение 
народу и водительство народа — осознают* 
ся Маяковским в неразрывном единстве, 
«.„я народа водитель и одновременно — 
народный слуга», — говорит Маяковский 
фининспектору. 

Быть впереди народа не-означает для 
Маяковского находиться вне народа. «На-
стоящая поэзия всегда, хоть на час, а дол-
жна опередить жизнь»,— писал он. Но опе-

режение жизни не есть уход * от жизни, от, 
настоящего. «Опередить жизнь»— это* зна* 
чит найти в> сегодняшнем дне то, что пере*., 
водит его в «завтрашний день. Опережение 
жизни — это поиски нового. Для Маяков* 
ского жизнь —это движение, поэтому one* 
режать жизнь и означает быть тесно связан-« 
ным с жизнью. Поэтому вести народные 
массы вперед означает служить народу. 
Задача поэта заключается в том, чтобы быть 
вместе с обществом и в то же время видеть 
как можно дальше и глубже. Маяковский 
называет советского писателя передовым 
членом советского общества. «Для лучшего 
выполнения социального заказа надо быть 
передовым своего класса, надо вместе с-
классом вести борьбу на всех фронтах»,— 
пишет он в статье «Как делать стихи?». 

Быть поэтом социалистической действ и-
тельности, передовым рабочего класса озна-, 
чает для Маяковского быть партийным поэ-
том, потому что коммунистическая партия 
большевиков является руководящей силой 
советского общества. Основной принцип 
•искусства социалистического реализма —, 
принцип большевистской партийности— 
пронизывает всё творчество Маяковского 
после Октябрьской революции; этот прин-
цип связывает в единое целое важнейшие 
положения его эстетики. В одном из своих 
выступлений Маяковский так сказал о тех 
обязанностях, которые накладывает на со-
ветского поэта коммунистическая партия: 
«То, что мне велят,, это правильно. Но я 
хочу так, чтобы мне велели». Единство 
желания поэта и воли партии утверждает 
Маяковский. Поэт несёт ответственность 
перед партией, потому что может и должен 
её нести, потому что он хочет нести эту 
ответственность, «Голосует сердце — я пи-
сать обязан по мандату долга», — говорит 
Маяковский, приступая к поэме о Ленине. 
Снять с себя ответственность поэта-комму-
ниста означает для Маяковского вообще 
перестать быть поэтом. 

Ещё в 1920 году в стихотворении 
«Владимир Ильич» Маяковский писал: 

Поэтом не быть мне бы, 
если б 
не это пел — 
о звёздах пятиконечных небо 
безмерного свода -РКП. 

Маяковский мог бы сказать о себе, что 
оя поэт потому, что коммунист, к комму-
нист потрму, что поэт. Принцип партийно-
сти ДЛЯ негр не привносится извне висоцна-
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jÉRe*ичеекую поэзию, а является сё основой, 
беэ которой поэзия не может существо-

Поэтическая работа Маяковского нахо-
дится в постоянной, повседневной связи с 
«публицистикой и экономикой нашей стра-
ны». Поэт ощущает себя необходимой ча-
стью государственного и хозяйственного 
аппарата. 

Ещё в стихотворении 1918 года «Поэт-
рабочий» Маяковский писал; 

Я тоже фабрика, 
А если без труб, 
То, может, 
мне 
без труб труднее. 

«Я себя советским чувствую заводом, вы-
рабатывающим счастье», -г- повторяет он тот 
же образ в стихотворении «Домой!», напи-
санном в конце 1925 года. Hp теперь «за-
вод» включается в систему советского го-
сударства; правительственное» партийное 
руководство становится для поэта необхо-
димым моментом в его работе. Как совет-
ская поэзия не может оставаться равнодупь 
ной к делам и событиям сс^циалистической 
действительности, так и в социалистической 
действительности народ, партия, государство 
не могут относиться безразлично к делам 
поэзии. Партия большевиков внимательно и 
заботливо следит за развитием поэтического 
творчества, направляет его в соответствии 
с общими задачами всенародной борьбы за 
коммунизм. И поэт счастлив, ощущая эту 
направляющую руку партии, счастлив, что 
работа его признаётся нужной и важной, 
требующей руководства: 

Я хочу, 
чтоб в дебатах 

потел Госплан, 
миф давая 

задания на год 

Я хочу, 
чтоб к штыку 

приравняли перо. 
С чугуном чтоб 

и с выделкой стали 
о работе стихов, 

от Политбюро, 
чтобы делал 

доклады Сталин. 

В статье «Партийная организация и пар-
тийная литература» Ленин призывал «...ли-
цемерно-свободной, а на деле связанной с 
буржуазией, литературе противопоставить 
действительно-свободную, открыто связан-

ную с пролетариатом литературу»Такую 
открытую связь советского поэта с проле-
тариатом, с партией и осуществляет Мая-
ковский, подчёркнуто партийно оценивая4 

все явления литературы. Он прогитопоста®- ; 
ляет свои позиции той «лицемерно-свобод-
ной» литературе, которая проповедывала 
несовместимость поэзии и политики, а на 
деле была связана с буржуазией, с её 
контрреволюционной, антинародной полити-, 
кой. 

Выступая на диспуте «О политике 
совкино» в октябре 1927 года, Маяковский 
сказал: «Говорят, что вот Маяковский, 
видите ли, поэт, так пусть он сндит на 
своей поэтической лавочке... Мне наплевать 
на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде все» 
го поставивший своё перо в услужение, за-
метьте, в услужение сегодняшнему часу, на-
стоящей действительности и проводнику 
её — советскому правительству и партии». 

Заявляя «я не поэт» и т. д., Маяковский 
не отрицает себя как поэта. Он отказы-
вается от звания такого поэта, который «си-
дит на своей поэтической лавочке», чужд 
интересам советской действительности. 

«Услужение сегодняшнему часу» для 
Маяковского не исключает, а предполагает 
поэтическую деятельность, потому что это 
«услужение» вызвано не просто внешним 
воздействием общественной среды, а рож-
дено внутренней потребностью поэта, кото-
рый. является частью советского общества. 

Большевистскую партию Маяковский на-
зывает «проводником» настоящей действи-
тельности. * 

П а р т и й н о с т ь с о в е т с к о й л и т е -
р а т у р ы М а я к о в с к и й у т в е р ж -
дает к а к в ы с ш у ю ф о р м у свя-
зи и с к у с с т в а с ж и з н ь ю . 

3 

Эстетические принципы Маяковского на-
шли воплощение в созданных им эстетиче-
ских ценностях. 

Прежде всего необходимо отметить; что 
категория прекрасного в творчестве Мая-
ковского неизменно связывается с цонятием 
«жизнь». Утверждая красоту жизни, Мая-
ковский решительно выступает против вра-
ждебного советской действительности де-
кадентского искусства, беспощадно борется 
со всякой эстетизацией смерти и разложе-
ния. «Выставить вместо лёгкой красивости 
смерти другую к р а с о т у » ' - ^ целевая 
установка одного из лучших стихотворений 

1 В. И. Л е н и н . Соч! Т. 10, стр. 30. J 



Маяковскою «Сергею Есенину» (1926 год). 
В борьбе с «красивостью» смерти Маяков-
ский противопоставляет смерти не только 
жизнь,, но и поэзию. 

Прекратите, 
бросьте! 

Вы в своём уме ли? 
Дать, 

чтоб щёки 
заливал 

смертельный мел? 
Вы ж 

такое загибать умели, 
что другой 

на свете 
не умел, — 

обращается Маяковский к Есенину, смерть 
и предсмертные стихи которого угали пред-
метом поклонения в декадентско-мещанской 
среде. 

Прекрасное для Маяковского — жизнь зо 
всей её полноте. В картинах враждебной 
поэту действительности эта , буржуазная 
действительность предстаёт как искажение 
подлинной красоты мира. В стихах о Запа-
де Маяковский показывает обезличенную, 
обескровленную, обесцвеченную жизнь: 

Жирноживотые. 
Лобоузкие. 

Европейцы, 
на^чём у вас пудры пыльца? ... 

Разве 
эти 

чаплинские усики. 
не всё, 

что у Европы 
осталось от лица? 

(«Киноповетрие»). 

Капиталистическая действительность унич-
тожает всё яркое, самобытное, выразитель-
ное, стирает индивидуальное лицо человека. 
Индейцы в современной Мексике — это уже 
обесцвеченные индейцы: «буржуи всё под 

4 одно стригут» (стихотворение «Мексика», 
1925 год). 

В противоположность обесцвеченному, 
обезличенному миру капитализма современ-
ная советская действительность раскрывает-
ся Маяковским как многообразие качеств, 
как мир, полный жизни. Действительность, 
утверждаемая Маяковским, имеет своё 
лицо: 

Россия — всё: 
и коммуна, 

и волки, 
и давка столиц, 

и пустынная ширь, 
стоводная удаль безудержной Волги, 
обдорская темь 

-и сиянье Кашир. 
(«По городам Союза»). 

, Прекрасное раскрывается как богатство, 
полнота и многообразие жизни. Такова 
о б щ а я тенденция эстетики Маяковского. 
Эта тенденция, сохранив свою основу, по-
разному реализовалась в различные перио-
ды его творчества. Так, прекрасное в твор-
честве раннего Маяковского — это богатство 
и полнота жизненных признаков вообще. 
Присутствие признаков, черт новой, с о ц и а -
л и с т и ч е с к о й ж и з н и становится 
необходимым началом для утверждения 
прекрасного в послереволюционном творче-
стве Маяковского. Перед красотой рзво-
люции и социализма ничтожна всякая иная 
красота, больше того, она не является кра-
сотой. В принципе для Маяковского всё, что 
прекрасно, идёт от социалистической дей-
ствительности, от революции: 

Чьё сердце 
октябрьскими бурями вымыто, 

тому ни закат, 
ни моря рёволицые, 

тому ничего, 
•ни красот, 

ни климатов, 
не надо — 

кроме тебя, 
Революция! 

(«Нордерней»). 
Сердце поэта* омыто революцией — поэзия 

Маяковского определена ею. Маяковский не 
проповедует отказ от красоты во имя рево-
люции, он утверждает красоту самой рево-
люции, как высшую эстетическую категорию. 

Ценности социалистической современно-
сти не только вошли в эстетическую систему 
Маяковского, но и определили её. Примат 
революционного, социалистического начала 
утверждает Маяковский в жизни, раскры-

ваемой как прекрасная жизнь. 
Цель советской литературы — участвовать 

в построении коммунистического общества. 
Движение к этой цели и определяет всю 
творческую деятельность Маяковского по-
сле революции. 

Я меряю 
по коммуне 

стихов сорта, 
в коммуну 

душа 
потому влюблена, 

что коммуна, 
по-моему, 

огромная высота, 
что коммуна, 

по-моему, 
глубочайшая глубина. 

(«Послание пролетарским поэтам»). 

В этих строчках Маяковский утверждает 
коммунизм критерием своей поэзии. Ком-
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мунизм в его представлении — наивысшая, 
превосходная степень прекрасного. Полити-
ческие и эстетические позиции Маяковского 
неразрывно друг с другом связаны. Вот по-
чему источником эстетических ценностей 
для него является сама социалистическая 
действительность, а цель, по направлению 
к которой развивается социалистическая 
действительность, — коммунизм — опреде-
ляет его эстетический идеал. 

Эстетический идеал раскрывается Мая-
ковским как полнота и единство: коммунизм 
есть сущность и ценность жизни, есть цен-
ность поэзии и т. д. Таким образом, Мая-
ковский связывает отдельные эстетические 
ценности в цельную, законченную систему. 
Можно проследить, как последовательно 
в творчестве Маяковского раскрывается эта 
взаимосвязь. 

Если б 
коммунизму 

жить осталось 
только нынче, 

мы 
вообще бы 

перестали жить. 
(«Рабочим Курска»). 

Такой категоричной формулировкой ут-
верждает Маяковский единство коммунизма 
и жизни. Эти ценности для него неразрывно 
связаны: жить — значит бороться за по-
строение коммунизма, а коммунизм — это 
высшая форма жизни. «Недоступную для 
тленов и крошений» жизнь Маяковский ви-
дит в коммунистическом будущем. И вождь 
советского народа, указавший путь в ком-
мунизм, неразрывно связан с жизнью, неот-
делим от неё. 

- «Ленин» и «Смерть» — 
слова — враги. 

«Ленин» и «Жизнь» — 
товарищи, — 

пишет поэт, утверждая бессмертие ленин-
ского дела. 

Линию взаимосвязи основных ценностей 
социалистической действительности Мая-

ковский проводит, утверждая единство та-
ких категорий, как труд, родина: 

Я с теми, 
* кто вышел 

строить 
и месть 

в сплошной 
лихорадке 

буден. 
Отечество 

славлю, 
которое есть, 

но трижды — 
которое будет. 

(«Хорошо!»). 

Советская родина — это страна растуще-
го коммунизма. Труд советских людей — 
строительство коммунизма. Коммунистиче-
ское будущее — цель социалистической со-
временности. Таким образом, единство эсте-
тических ценностей в поэзии Маяковского 
отражает реальное единство ценностей 
реальной действительности. Маяковский рас-
сматривает советского поэта как трудяще-
гося социалистического отечества, строящего 
коммунистическое будущее. И мы видим, 
как в общий ряд эстетических ценностей — 
коммунизм — труд — родина — включается 
новая ценность — поэзия. 

...я ж 
с небес поэзии 

бросаюсь в коммунизм, 
потому что 

нет мне 
без него любви. 

' («Домой!»). 

Поэзия великого поэта революционной 
эпохи прекрасна своей партийной целе-
устремлённостью, утверждением величия и 
непобедимости советского народа, строяще-
го коммунизм. 

Маяковский раскрывает прекрасное в его 
жизненной полноте и жизненном единстве 
основных ценностей социалистической дей-
ствительности. 
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