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УДК 882-1 

«Гражданственность - талант нелегкий» 

(стилистика образности в «вольнолюбивых» стихах 

л. Мартынова и Е. Евтушенко 1950 - 1960-х годов) 

А.А. Нестеренко 

Судьбы двух больших русских поэтов Леонида Николаевича Мартынова и Евге

ния Александровича Евтушенко различны и одновременно схожи. 

Л. Мартъшов на 28 лет старше Е. Евтушенко (1905-1933), поэтому его творче 

ский путь пролег через полный цикл советских времен: от Октябрьской революции

через строительство социализма- через личный опыт ГУЛАГа - через радость освобо

ждения - к заслуженному признанию таланта крупного поэта. 

Е. Евтушенко, один из ярчайших «шестидесятников», вошел в русскую литера

туру почти со смертью Сталина, вдохнув всей молодой грудью воздух свободы и ощу

тив на себе температуру первой «оттепели» середины 50-х годов. 

Но сближает этих двух «хороших и разных» поэтов то, что именно «оттепель» 

то и позволила раскрыться их Музам во всей полноте искреннего голоса: Л. Мартынову 

- с умудренным взглядом на жизнь, Е. Евтушенко - как пытливому, беспокойному уча

стнику обновленной, но не менее сложной, чем во времена «отцов», жизни их «детей» в 

6О-70-е и далее годы. 

Оговорим сразу, что речь идет о периоде первой «оттепели» в Советском Союзе 

и времени, предшествовавшем хх съезду партии. А поэтому умышленно не делаем по 

правок на наше нынешнее восприятие поэзии Л. Мартынова и Е. Евтушенко того вре

мени: в соответствии с историко-Функциональным методом литературоведения это бьь 

ло бы внеисторично и некорректно с научной точки зрения. Мы хорошо помним о ме 

тодологической ошибке блестящего литературного критика XIX века д.и. Писарева, 

допущеннойим в статье «Пушкин и Белинский»и заключающейсяв том, что творчест

во великого русского поэта, творившего в lО-ЗО-е годы XIX века, он пьrrался оценить 

эстетическимимерками революционно-демократическойкритики 60-х годов. 

Эпиграфомгражданственнойпоэзии Л. Мартыновауказанныхдвух десятилетий 

прошлого века может служить философскоеиносказаниеПоэта-Певца-Художника: 

Что-то 

Новое в мире. 

Человечествухочется песен... 
Холст растрескивается 

с хрустом, 

И смывается всякая плесень. 
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л. Мартынов вполне испытал на себе давление власти, когда гражданский голос 

его Музы практически был надолго заглушен, и «вольнолюбивые» стихи накаплива

лись в ящике стола: 

Не шёлка облако душистое, 

Не цирк и даже не кино, 

Я покажу вам небо чистое. 

Не видывали давно. 

(<<Чистое небо», 1947) 

Все, о чем бы он ни писал, несут в себе солидный философский заряд, все «оп

лодотворено» пытливой мыслью и неторопливой мудростью. Слову такого поэта дове

ряешься до конца, ибо оно, созревшее, не брошено случайно. При этом впечатление та

кое, что сам процесс рождения слова-мысли поэтом нарочито приоткрыт: смотрите, 

мол, что получается. Почитайте мартыновекое «По существу ли эти споры?..»: пули-то 

свищут не в пространство - огонь-то идет по человеку - правда-то часто загромождена 

словесными завалами! .. 

Итак, к какому же решенью 

Он, человек, пришёл сейчас? 
Он, человек, пришёл к решенью 

Не быть ходячею мишенью 

для пуль, и бомб, и громких фраз! 

И человек 

Вступает в споры ... 

Судите теперь, «по существу ли эти споры»?.
 

Поэт твердо сознаёт своё гражданское право участвовать в них, и его убежден


ность в необходимости иметь при этом человеку «свой голос» - страстна, как клятва: 

Мой голос, этот вот, 

Велик он или мал, 

Я, не боясь невзгод, 

Упорно поднимал... 
Поддержан, эвглушён, 

То тайный, то прямой, 

Каков бы ни быя он, 

Он мой, он мой, он мой! 

(«Голоса») 

В советское время гражданские мотивы в литературе вообще и в поэзии в част

ности стали восприниматься большинством как естественные. Но именно вследствие 

этого социального завоевания появилось новое гражданское качество - это его высокое 

самосознание, л и ч н а я ответственность всех и каждого в отдельности за судьбу сво

ей Родивы.и своего народа. 
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В известный период этим неотъемлемым правом советского человека было дано 

пользоваться не всем. Настроение обеспокоенности по этому поводу в стихах поэтов того 

и последующего времени, когда народу было поведано о противоречиях известного пе

риода, вполне понятно. Именно это настроение л и ч н о г о участия в жизни своей стра

ны и передано в приведенных строках Мартынова, для советского поэта-гражданина 

важно, чтобы, наряду с другими, был услышан и е г о голос. Тут, повторяю, не самона

деянность, а уверенность в высокой ответственности поэта перед своим народом. 

Вместе с тем у Л. Мартынова в С1ИХах о назначении поэта постоянно варьируется и 

традиционная идея классической гражданской поэзии Державина, Рылеева, Пушкина, Лер

монтова, Некрасова, Тютчева (стихотворения «Так велика гора черновиков ...», «Начало на

чал», «Скоморох», «И по земле моей кочуя...»): 

Есть на земле высокое искусство 
Будить в народе дремлющие чувства... 

Хочу иметь такое око, 

Какое око у пророка. 

«Будить в народе дремлющие чувства» (ксердца тревожить», - по Пушкину) и 

предвидеть ход событий - эти два больших русла вбирают в себя значительную и луч

шую часть мартыновского творчества. 

31 января 1950 года Л. Мартынов пишет многозначительное стихотворение 

«Зима. Снежинка на реснице...», где ему удается пророчески уловить какие-то еще не

ясные тогда, но неизбежные тенденции к изменению норм жизни советских людей. По

эт уверен, что «вторая половина века» «наступит на глотку разной мрази грязной»: 

Предвижу 

Это наступленье 

На всех отступников 

презренных! 

В традициях русской классической поэзии еще со времен Кантемира Л. Мартынов 

ведет «это наступленье» сам. И незамедлительно наталкивается на «сопротивление мате

риала», оказавшись о Д и н н а о Д и н с важнейшими и труднейшими вопросами време

ни. Но он не уходит в себя, не обособляется в своих переживаниях. Наоборот, в этой л и 

ч н о й ответственности и проявляется у Мартынова его гражданский долг разобраться во •. 
всех противоречиях жизни, «мир наш увидеть без прикрас» и суметь отыскать в нем 

лесную чащу, 

где негде прятаться 

в кусты, 

суметь увидеть 

Время, 

Что бежало 

От вздумавших 

убить его, 
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убедиться, как бывает обманчив «штиль», 

без опаски 

увидеть мир, 

каков он есть. 

(<<Я понял! ..») 

По правде, это надо уметь, ибо сие понимание дается не всегда легко и - будем 

чистосердечны - не всем ... 
Итак, л и ч н а я ответственность поэта проповедуется им как норма общест

венного поведения каждого гражданина: 

Скажи, 

Какой ты след оставишь?. 

(<<След») 

«Незримый прочный след в чужой душе на много лет» для Мартынова - цель 

жизни, и в этой максимальной требовательности поэта и угадывается настоящая лю

бовь к своему «бессмертному народу» (ЛМ), в которой он признается (<<Хор», «В тем

ноте притаился злодей ...»). Люди, которых любит поэт, 

Это те,
 

Кто стремились ко мне
 

в темноте 

И взывали среди темноты:
 

«Мы с тобой,
 

Если с нами и ты!».
 

Так сплетаются традиционные и привнесённые новым временем мотивы в граж

данской лирике советского поэта. 

Неподдельную теплоту по отношению к своему народу и большую личную обеспоко

енность его судьбой Л. Мартынов не декларирует (ему вообще чужда даже самая безобидная 

для поэта поза). Его волнуют очень принцнпнальные современные морально-общественные 

тенденции в поступательном движении советского бытия. Именно в этих многочисленных и 

сложных тенденциях и находит Мартынов темы для своих стихотворений. 

И, пожалуй, наибольшим гражданским началом пронизаны стихи о непреходя

щей значимости рядового человека в судьбах его великой Родины, история которой 

есть достоянье общее, 

а не каких-нибудь 

отдельных лиц; 

стихи о достоинстве этого человека, отринувшего 

слухи, 

ЧТО мы только нулики 

в ПУХЛОМ гроссбухе; 
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стихи о глубокой симпатии к человеку, 

которого мытарили, 

всячески трепали, зуботычили, 

купоросили и скипидарили, 

но в конце концов 

не обезличили. 

(См. стихотворения «Микробы», «Ложь», «Всё выскажу», «Человек, которого ударили ...»), 
К этому проблемному стрежню стихов Мартынова тяготеют другие, близкие по 

своему гуманистическому тону: это волнующая тема взаимодоверия людей, 

Хоть и диктует разум наш, 

что всё ж ещё полезна 

бдительность, увы! 

это тема ложного возвеличивания себе подобных: 

О, как я ненавижу 

богомазов! 

Это тема пошло-наигранного восхищения уходящей в историю, тяжелой и от

сталой во всех отношениях, крестьянской старины, бодряческого заигрывания с жиз

ненными трудностями: 

будь проклят тот 

сентиментальный лжец, 

что воспевал 

крестьянское жилище. 

Это тема ставшей уже мартыновским афоризмом «дистиллированной воды», то 

есть фразёрства, «всяких пустых междометий»: 

различаю всё чётче и чётче, 

как в дела 

превращаются речи. 

(В стихотворениях «На берегу», «Терриконы», «О, крохотные бюстики великих ...», «В 

мире сорных трав», «Наш путь в тайгу...», «Старина», «Удача», «Вода», «ХХI вею». 

В.В. Маяковский писал о разного рода нечисти, «налипающей нам на бока», 

мешающей строить, работать и жить (<<Разговор с товарищем Лениным»). Л. Мартьшов 

сумел разглядеть многочисленность этой когорты. Мера ненависти поэта к таким суше 

ствам соответствует мере того бесстрашия, с каким он хлещет по ним строчками бес

пощадных стихотворений (<<Итоги ДНЯ», «Гномы», «Трусы»): 
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...на центральный склад утиля, 

На бесконечный задний двор 

Везут ночами в изобильи 

Отходы всякие и сор... 
Везут, как трухлые поленья, 

Как барахло, 

как ржавый лом, 

Ошибочные представленья 

И кучи мнимых аксиом ... 

Несколько слов об этой вескости оптимистических убеждений Л. Мартынова. 

Думается, во-первых, что это оптимизм русского человека, от природы жизнелюбивого 

в своей гражданской сути, воспитанного на светлых гуманистических традициях жизни 

лучших своих сынов и дочерей. Это традиционный оптимизм всех крупных граждан

ских поэтов России. 

Оптимизм в гражданских стихах Л. Мартынова имеет и другой, невозможный в 

XIX веке, новый источник. Это оптимизм советского человека, уверенного в своей 

идейной правоте и верного избранной цели, - какие бы невзгоды и лишения ни встава

ли на пути к ней, каких бы потерь - физических и моральных - это ни стоило. Это 
оптимизм пионеров, то есть пер в ы х (<<Первородство» - так же назван и самый 

главный сборник стихов Л. Мартынова 60-х годов, «Запутывалось века ...»): 

Запутывалось века,
 

Распутывать нам приходится.
 

Работа не так легка,
 

И нервничаешь, как водится,
 

И мучишься,
 

И упустить
 

Хоть что-нибудь опасаешься ...
 

Здесь - двуединое чувство: гордости за идеалы и великие дела своей страны и 

одновременно - горечи оттого, что не все у нас получается хорошо. Л. Мартынов и в 

том, и в другом умно-проникновенен. Поэтому чувство «горести и злости» у него со

всем не злопыхательское, а чувство торжества и гордости - не трибунно-фанфарное. 

Между прочим, молодые поэты-ешестидесятники» (тот же Е. Евтушенко, В. Соко

лов, А. Вознесенский, Р. Рождественский) могли поучиться у Л. Мартынова говорить и пи

сать о героическом прошлом, о преемственности поколений освобожденного народа с той 

спокойной радостью, которую и можно назвать истинной гордостью и которая захватывает 

больше самого бравурного песнопения (<<Красные ворота», «Революционные небеса», 

«Двадцатые годы», «О, годовщины, годовщины...», «Семнадцатый год», «Ноябрьский сне

ЖОЮ>: 

Революция 

Охватывала за нацией 

нацию, 
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Творя свои чудеса, 

Хоть не походили 

на праздничную иллюминацию 

Революционные небеса. 

Интересно, что доверительная, часто разговорная интонация мартыновского 

стиха, являющаяся вообще его неотъемлемым достоинством, особенно «выигрышна» в 

стихотворениях на темы сугубо общественные, философские. «Чистое небо», «снежин

ка на реснице», «след» - иносказательные образы поэзии Л. Мартьтова, метафорич

ность палитры которой всегда тяготела к философско-созерцательному ряду. «Микро

бы», «Терриконы», «В мире сорных трав», «Вода», и «Где-то там испортился реак

тор ...»- вот стилистика иносказательных заглавий - образов-символов поэзии Л. Мар

тынова 50-60-х годов. 

Этим же своеобразием и достоинством отличаются стихотворения Л. Мартыно

ва, отмеченные особым гражданским качеством, присущим советской поэзии. 

Что же это за качество? 

Советский гражданин, в силу особого международного положения его страны, 

обеспокоен и предельно чуток ко всему происходящему в мире: 

И снова мир
 

За что-то впал внемилость:
 

Промчался вихрь,
 

Напитан дымной пылью...
 
(<<Шквал»); 

И еле слышный ветерок 

Чуть зазвенел 

и замер, как курок. 

(<<Ночные звуки»); 

Одно волнение уляжется 
Другое сразу же готовится. 

(<<Земля»). 

у соотечественников Л. Мартынова очень высокий коэффициент тревожности 

за судьбы «беспокойного рода людского» (ЛМ), очень низкий «болевой порог» (меди

цинский термин): 

Люди... прекрасно чуют, 

Если где-то распинают . 
И кого-нибудь линчуют .. 

(е.Пюди») 

Это повышенное, обостренное чувство тревоги и обеспокоенности за Жизнь на 

Земле пронизываег стихотворения «Ночь. Где-то там, на страшной вышине...», «Март», 

«Белый диск», «Антарктида». Слова о ледовом материке согреть! теплым, поистине 

человеческим чувством: 
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Ты последней вступаешь 

в семью 

Беспокойного рода moдского ... 
Антарктида, последняя часть 

Необъятного белого света! 

Русский советский поэт Леонид Мартынов, хорошо знающий «цену жизни», це

ну каждому лепестку, каждой травинке, каждой капле живой, недистиллированной во

ДЫ, - взывает мир к благоразумию, которое не позволит Людям Земли уподобиться 

«пещерному пращуру» (е Гритоны»). для этого надо, по крайней мере, не быть «невеж

дами в политике и в экономике!» (<<Что делается в механике ...»), Не правда ли, как ак

туально звучат эти слова и сейчас? .. 
А вот - еще завет мудрого человека нам, живущим в XXI веке и обретшим долго

жданную Независимость. Мудрым философским озарением пронизаны строки мартынов

екой «Свободы», могущие быть руководством к жизни каждого нашего современника: 

и знаете,
 

что значит быть свободным?
 

Ведь это значит быть
 

за все в ответе!
 

За все я отвечаю
 

в этом мире 
За вздохи, горе, 

слезы и потери, 

за веру, суеверье и безверье. 

Здесь все мартыновское: и свободная строфика, и задум:чиво-разговорная интона

ция, и - что важнее всего - точно найденное слово-идея: «Свобода есть ответетвеввость». 

О большой о т в е т с т в е н н о с т и народов Земли Л. Мартынов не только 

встревоженно напоминает (<<Забьrrо суеверие былое ...», «Я вспоминаю средние века...», 
«Троллейбус рванулся из мрака...»). Он не только беспокоится. Он еще и издевается 

над теми, кто во время «бурь» на Земле забывает об «обещаниях торжественных» и ос

тается «бесчувственным среди бесчувственных» (ЛМ): 

Когда 

Пахнёт 

Великим хаосом, 

Тут не до щебета 

весёлого. 

И кое-кто, подобно, 

страусам, 

Под крылья робко 

прячуг головы. 

(<<Страусы») 
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Тема острой реакции советского человека на «перемены погоды» Планеты Лю

дей, тема его причастности ко всему Людскому логически завершается у Мартынова 

размьпплениями о необходимости содружества Людей Земли, на которой все отлично 

слышат и все отлично слышится (<<Эхо», «Небо и земля»): 

Расстояние не помеха 

ни для смеха, 

и ни для вздоха. 

Удивительно мощное эхо. 

Очевидно, такая эпоха! 

Этот актуальный и поныне мотив поэзии Л. Мартынова достойно венчает стихотво

рение «Хочется сосредоточиться ...» - удивительно емкое по мысли, индивидуальное по 

своей словесно-эмоциональной интонации, являющееся одной из вершин мастерства поэта: 

Хочется... 
Совладать со всякой нечистью,
 

Делать всё,
 

Чтоб вновь не грянул бой,
 

Столковаться с целым
 

человечеством 

и остаться 

Всёж 

Самим собой. 

Герой Л. Мартынова не боится казаться самим собой - и это его главное распола

гающее качество. Гражданской поэзии такая искренность необходима еще острее: ведь го

ворить приходится с возвышения! В этом и проявляется прежде всего личность поэта. 

Светлая мудрость философского отношения к жизни, когда любовь к ней силь

нее всех остальных чувств, у Л. Мартынова изображается чаще всего как вечно обнов

ляющийся мир: 

я Вас 

Люблю! 

Поэтому 

Весь мир творю 

я заново. 

(О, годовщины, годовщины...»); 
А голуби, 

те и не те же, 

К ногам другого поколения 

Садятся около Манежа. 

(<<Голуби») 
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Не случайно часто у Л. Мартынова мысли о неизбежном обновлении человече

ского бытия передаются через телесное ощущение весны, прохлады, ливня, мороза 

(<<Примёрзло яблоко ...», «Градус тепла», «Снег тает», «Март», «Мороз»), 

Гражданская поэзия Л. Мартынова прививает нам вкус и любовь к жизни, обу

чает простой и мудрой грамоте оптимизма, хотя и не всегда легко бывает постичь ее и в 

обозначенные два десятилетия прошлого века, и в веке нынешнем - в сложные и бур

ные времена. Жизнь Л. Мартьшова видит, слышит, обоняет, осязает, изучает, оценива

ет, познает - и всегда о т к рыв а е т. Этим каждодневным открытием и живет: 

Ведь всё-таки 

жизнь моя

праздник! 

Хоть грозный, 

А все-таки праздник. 

(<<Празднию>) 

Праздник Леонида Мартынова - не однодневное календарное веселье. Этот празд

ник нескончаем и прекрасен своим суточным круговоротом. А гости поэта - люди его стра

ны, люди всей Земли, от имени которых он и говорит, в стихотворении «Мы как мы! ...: 

Ну, амы 

опять о чём-то новом 

Продолжаем спорить горячо ... 

...5D-60-e годы для Евгения Евтушенко - это первое без малого двадцатилетие 

его творчества. Если Л. Мартынов в то время представлял своим творчеством поколе

ние «ОЩОВ», то Е. Евтушенко был одним из самых неспокойных «детей» неспокойного 

века России. Беспокоило же эти два поколения, по сути, самое главное для советских 

людей - их отношение к завоеваниям Октябрьской революции: 

Великое не может быть обманом, 

но люди его могут обмануть. 

(Е. Евтушенко) 

Притягательность поэзии Е.Евтушенко в то время была фантастической, и шла 

она прежде всего от «характера автора» (Л. Толстой), от особого настроя его души 
доверительного, искреннего, откровенного и человечного (два наиболее популярных 

сборника назывались «Взмах руки» и «Нежность»). Мальчишеские задор, влюбчивость 

и рисовка (<<Я сибирской породы...», «На велосипеде», «Шоссе энтузиастов») к этому 

времени прошли, а упрямство выросло в непримиримость - ту самую, которая нужна 

людям, как и «добрый взмах руки»: 

Хочу я ссориться по крупной 

и не хочу по мелочам. 
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По признанию самого поэта, после первых уроков жизни он «остался оптими

СТОМ», но оптимизм его был «уже не голубой или розовый», а многоцветный, «с чер

ным в том числе». Откровением поэта с середины 50-х годов стала «гражданственность 

- талант нелегкий». 

Воспоминания военного детства (кАрмвя», «Рояль», «Мама», «Сапоги» 

выхватывают прежде всего моменты насилия, бездушного поведения власть 

предержащих, демагогов от партии, «прохиндеев» (<<Мед, «Концерт», «Наследники 

Сталина», «Моя групповщина», «Прохиндей», «Песни революции», «Большевик» из 

поэмы «Братская ГЭС», «Когда мужики ряболицые ...», «Страхи», «Карьера»), 

Обличительность этих стихов: 

Им, кто ЮЛИТ, усердствуя, 

и врет на собраньях всласть, 

не важно, что власть 
советская, 

а важно им то, что - власть 

постепенно углубляется, делается менее митинговой и более личностной: 

Надумана задача 
стать великим. 

Твоя задача - маленьким 

не стать. 

Здесь угадан нерв будущей перестройки середины 80-х годов. 

Достоинством поэзии Е. Евтушенко является ее умышленная, «программная» 

обнаженность. Поэзия его развивалась и взрослела на наших глазах. Сам поэт никогда 

не скрывал этапов и вех этого роста. Такая эволюция живо напоминает творческий путь 

В. Маяковского, с его открытой, незащищенной поэтической душой: 

душу вытащу, 

растопчу, 

чтоб большая, 

и окровавленную 

дам, 

как знамя. 

«Поэзия первоначально принимается сердцем и уже потом им передается голо

ве», - писал В.Г. Белинский. В творчестве таких разновозрастных поэтов, как Л. Мар

тьтов и Е. Евтушенко, мысль критика находит своеобразное подтверждение: первова

чальное восприятие гражданской темы обоих поэтов, идущее сразу «к сердцу», не анта

ГОПИСТИЧНО, оно, наоборот,перекликается,взаимодополняется: 
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у Л. Мартынова у Е. Евтушенко 

Что-то Свежести! Свежести! 

Новое в мире. Хочется свежести, 

свадебной снежности, 

Ветер, и незаснеженности, 

ветви, свежести мускулов, 

Весенняя сырость. мозга, мазка, 

свежести музыки 

На деревьях рождаются и языка. 

листья, 

Из щетины рождаются 

кисти ... 

* * 
* 

Ичеловек О, нашей молодости споры! 

вступает в споры... 
Пусть же всюду, 

Продолжаем спорить горячо оглушая город спорами ... 

* * 
* 

Потеплел он ...разговаривают 

(клуч закатный». - А.Н.) люди по-апрельски! 

И смягчился, 

перестал на всё коситься. 

Наконец-то научился 

К людям лучше относиться. 

* * 
* 

...И устав проклинать ...Ты - катер связи . 
и молиться, Спеши волнами 

Людям хочется быть заодно. разъяренными ... 
меж всеми, льдом 

разъединенными 

и ждущими объединения. 

Таким образом, проблемных разночтений в гражданской позиции Л. Мартынова 

(котцы») и Е. Евтушенко (едети») мы не находим. Это тот самый случай, о котором пи

сал В.Г. Белинский: «В полной и здоровой натуре (независимо от возраста. - А.Н.) тя

жело лежат на сердце судьбы родины...». 
Восприятие же «головой» (т.е. способом эмоционального, чисто стилистическо

го воплощения этой единой идейной позиции) у Л. Мартьпюва и Е. Евтушенко - раз

ное. для анализа возьмем самое наглядное - семантическую экспрессивность слов: 
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у Л. Мартынова у Е. Евтушенко 

молчать я не могу хочу я ссориться по крупной 

** 
* 

человек вступает в споры оглушая город спорами 

* * 
* 

и смывается всякая плесень чтоб ...nровалwlOСЬ 

все, что слежалось 

* * 
* 

и нечего друг дружку страшнее... принять 

щупать с ног до головы поспешно 

друга за врага 

** 
* 

плодят бациллу, он (земной шар. -А.Н.) 

жгут свиней кровью собственной намок 

** 
* 

все я должен высказать эапечатлять всевидящая 

страсть 

Как видим, Л. Мартынов передает читателю свою поэтическую информацию 

«проще», «обыденнее», «тише» (возраст - умудренность опытом), чем Е. Евтушенко, 

который выбирает слова, соответствующие самому высокому эмоциональному потолку 

того или иного образа., понятия (максимализм молодых). 

Повышенная экспрессивность слововыражения в стихах Е. Евтушенко происте

кает от характера преподнесения поэтической мысли читателю, от ее «характера», ка

кой бывает у людей: спокойный или вспыльчивый, задумчивый или нервический. «Ха

рактер» поэзии Е. Евтушенко необыкновенно активный, напористый. Это поэзия стра

стного внушения, горячего проповедничества, поэзия сиюминутного воздействия на 

чувства человека: 

Нужны тебе, революция, 

солдаты, а не лакеи. 

Поэзия Е. Евтушенко - поэзия пафоса, и это делает ее эвучаще-ораторской. 

Поэтическое мироотношение Л. Мартынова - неторопливо и менее эмоциональ

но. Его поэзия по преимуществу - размышляющая как бы в момент общения с читате

лем. Отсюда - и ее ритмическая размеренность, идущая от интонации неторопливого 

монолога (диалога), а иногда даже неожиданная, как бы нечаянная, корявость: 
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Всё это отрыжка из рыхлой 

угробы, 

Где вызреть в гигантов 

мечтают микробы 

(вспомним Бориса Слуцкого и его «прозаизированную» поэзию). 

Но - странное дело! - эти же «недостаточно эмоциональные» слова именно сво

ей «непрнчесанностью» возбуждают наши чувства (еголову» - по Белинскому). Так, 

применительно к иносказательному образу «микробов», олицетворяющих людскую 

трусость и самоуничижение, такая семантическая наполненность слова придает образу 

глубокий поэтический смысл. Но достиг он нашего сознания не только силой эмоцио

нального воздействия, но и в результате нашего логического умозаключения. 

Ту силу воздействия, которую Е. Евтушенко достигает эмоциональной искренно

стью и поэтическим пафосом, Л. Мартынов находит в логике воплощенного в слове образа. 

Но - странное дело! - эти же «недостаточно эмоциональные» слова именно сво

ей «непричесанностью» возбуждают наши чувства (кголову» - по Белинскому). Так, 

применительно к иносказательному образу «микробов», олицетворяющих людскую 

трусость и самоуничижение, такая семантическая наполненность слова придает образу 

глубокий поэтический смысл. Но достиг он нашего сознания не только силой эмоцио

нального воздействия, но и в результате нашего логического умозаюпочения. 

Ту силу воздействия, которую Е.Евтушенко достигает эмоциональной искренно

стью и поэтическим пафосом, Л.Мартьпюв находит в логике воплощенного в слове образа. 
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