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Величественный образ К арла М аркса, заняв почетное м есто , в духовном мире 
человечества, в частности в народном творч естве ', давно уже стал достоянием легенд 

,и сказаний. Лира наряду с острым сатирическим пером была и осталась действенным 
оружием марксистов. С ам  К. М аркс с юных лет впитывал в себя богатое наследие 
многовековой мировой культуры, а поэзия была одним из тех источников,, что вдохнов
ляли юношу, готовивш егося к жизни и борьбе, и вливали в него силы. «Он потому 
и умел так  остро ненавидеть, что был способен так глубоко, любить...— проникновенно 
сказал а однаж ды его 'м л ад ш ая  дочь, Элеонора,— если его язвительное перо могло так 
прочно засади ть кого-нибудь в ад, как это было под силу только Д анте, то лишь 
потому, что он был таким преданным и нежным; ...если его саркастический юмор 
мог разъедать, как кислота, то тот ж е самый юмор успокаивал нуж даю щ ихся и 
угнетенных». Мы сравнительно немного знаем о круге чтения К. М аркса в детские 
и школьные годы. Но он сам сохранил в своей благодарной памяти образ Лю двига 
фон Вестфалена (отца жены К. М аркса), своего «второго отца», читавшего ему 
эпические поэмы Гомера и драмы Ш експира. «Своей удивительной многогранностью,— 
пи сал а'Э л еон ора,— М авр был бесспорно в . значительной мере обязан этим «наслед
ственным» влияни ям »2. И недаром именно Вестфалену, «дорогому отцу и другу», 
Посвятил К. М аркс свой первый научный труд.

Еш е в школьные годы К. М аркс читал творения Гёте,, Ш иллера и Клопштока, 
Расина и Корнеля, познакомился с великим наследием классиков древности. В гим
назий он изучал оды и сатиры Горация, «Энеиду» Вергилия; став  юношей,, переводил 
О ви дия3. В своей диссертации на соискание степени доктора философии К. М аркс 
цитирует Гесиода и Эсхила, А рхестрата и Лукреция 4. Л ю бовь к поэзии он. сохранил 
на всю жизнь. Ссылки на «Ф ау с та »  Гёте и «Тимона Афинского» Ш експира встречаю т
ся в его «Экономическо-философских рукописях 1844 г о д а » 5; на «С лова веры » Ш ил
лера — в первых печатных выступлениях на страницах «Rheinische Z eitung» 6, В «И спо
веди» (1865 г.) К. М аркс назвал своими любимыми поэтами Эсхила, Ш експира и Г ё т е 7. 
П еред глазами К. М аркса рано открылась суровая картина народны х бедствий, нужды 
и горя, и в его сердце заж гл ась свящ енная искра любви к народу и ненависти к угне
тателям. Мысль о служении прогрессу и борьбе со злом как о самом высоком предна
значении человека он вынес частично и из уроков любимого учителя — историка Виттен- 
баха. Лю двиг фон Вестфален научил юного М аркса приветствовать прогресс, «с энту
зиазмом и серьезностью, присущими истине», не отступать в страхе «перед мрачными 
тенями ретроградных призраков, перед черными тучами, часто застилающ ими гори
зонт...» 8. И волнующей клятвой звучат слова, высказанные К. М арксом на выпускном 
экзамене в сочинении «Размы ш ления юноши при выборе профессии». Они свидетель
ствую т о его решимости посвятить свои силы «деятельности во имя человечества» и 
заботе о его благе. Как ни тяж ела будет избранная нами нош а, «мы не согнемся 
под ее бременем»,— писал он. Только этот путь сулит истинную радость, ибо «наш е 
счастье будет принадлеж ать м иллионам»9.

В уме и душе юноши шла глубокая работа: склады вались и зрели демократиче
ские убеждения,' разгоралось пламя революционных идей. В процессе формирования 
К. М аркса как . убежденного революционера важ ную  роль сы грала передовая поэзия. 
В его сознании навсегда запечатлелись строки из «Ф ау ста» : «Л иш ь тот достоин жизни 
и свободы, кто каждый день за них идет на' бой!» |0.

1 См. Б. Ш е р г и н .  У песенных рек. М. 1939, стр. 85, 90—94, 105— 117.
2 «Воспоминания о М арксе и Энгельсе». М. 1956, стр. 261—262, 126.
3 См. О. К о р н ю. Карл М аркс и Фридрих Энгельс. Ж изнь и деятельность. Т. Т. 

1818— 1844. М. 1959, стр. 82; Е .. И л ь и н  а. Неутомимый путник. М. 1964, стр. 309; 
К М а р к с  и Ф. Э н г е  л ь с. Из ранних произведений. М. 1956Т стр! 12.

4 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Из ранних произведений, стр. 30, 40—42, 59,
64, 95, 126, 145, 176.

6 См. там  же, стр. 617—618.
6 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 1, стр. 34.
7 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 31, стр. 492.
8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Из ранних произведений, стр. 21.
8 Там же, стр. 4, 5.
10 И. Ф. Г ё т е. Избранное. М. 1963, стр. 325.
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С ними перекликались волнующие строки из оды «К  радости» Ш иллера:

Стойкость в муке нестерпимой,
П омощ ь тем, кто угнетен,
Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!
Гордость пред лицом тирана 
(П усть то жизни стоит нам ),
Смерть служителям обмана,
С лава праведным делам! 11

Вслед за  творчеством Гёте, Ш иллера, произведениями Гердера и других певцов 
периода «Бури и натиска» воззрения К. Л^аркса формировала отчасти романтическая 
школа (Н овалис, Тик, У лан д). Будучи студентом, К. М аркс погрузился, как он писал 
отцу, одновременно «в  науку и искусство» 12. Отпечаток влияния творчества романти
ков лежит на его юношеской «Книге п есен »13, в которой, впрочем, уже достаточно 
отчетливо звучит собственный голос юноши, выходящ его на дорогу революционной 
борьбы. Так, в трагедии в  стихах «О уланем» (1837 г.) его герой восклицает: мир, 
нагроможденный между мной и вечностью, «долж ен быть разруш ен с проклятиями, 
и я сдавлю  его упрямое бытие» 14. К. М аркс полон муж ества и неиссякаемой ж изнен
ной силы. Он пишет «Песню лодочника в море», где сравнивает себя с моряком, кото
рый смело борется с ветром и бушующими волнами:

...Распускаю  паруса 
И следую за  путеводной звездой.
Тогда накапливаются силы,
Полные опия и бодрящ его веселья,
А среди смертельной опасности 
И з груди рож дается пение.
М ож ете играть, биться 
И прыгать вокруг моего челна, волны!
Вы приведёте его к цели,
Ибо вы мне подвластны! 15

В этих строках видны как бы отблески будущего. Так мог ск азать  о себе и 
зрелый К. М аркс, упоенный мощью открытых и познанных им законов, которые 
управляю т причудливым движением волн в море человеческом. Не таким ли пред
чувствием наполнены строки в его песне «Человеческая гордость»?

С презрением бросаю я перчатку 
В раскрытое лицо старого мира,
И слабый исполин со стоном рухнет,
Не погасив мое плам я под своими обломками 1G.

Наибольший интерес представляет стихотворение К. М аркса «Н е могу я жпть 
в покое», заключающ ее в себе как бы «символ веры» молодого революционера:

Не могу я жить в покое,
Если вся душ а в огне,
Не могу я ж ить без боя 
И без бури, в полусне.

Я  хочу познать искусство —•
Самый лучший дар богов,
Силой разу м а и чувства 
О хватить весь мир готов.

Так давайте в многотрудный 
И в далекий путь пойдем,
Ч тоб не жить нам жизнью скудной —
В прозябании пустом.

Под ярмом постыдной лени 
Не влачить нам жалкий век.

,! Ф. 1LI и л л е р. Собрание сочинений. Т. I. М. 1955, стр. 151— 152.
12 См. К. М а р к с и Ф . Э и г е л ь с. И з ранних произведений, стр. 7.
13 См. M a r x / E n g e l  s G esam tau sgab e  (далее: M E G A ), 1. Abt. Bd. I, Hb. 2, S. 

3—58; см. такж е «И ностранная литература», 1962, №  1.
14 Здесь и в отдельных других случаях (см. ниже) мы даем дословный перевод

стихов там , где поэтический перевод на русский пока отсутствует. M EGA , Bd. I, Hb. 2,
S. 50.

15 M EG A , Bd. I, Hb. 2, S . 53.
10 M EG A , Bd. I, Hb. 2, S. 50.
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В дерзновенье и в стремленье 
Полновластен человек 17.

Вместе со своим «лирическим героем» К. М аркс смело бросает вы зов судьбе, 
темному царству насилия и покорности18. Эти юношеские стихи не публиковались 
при жизни К. М аркса, д а  он, собственно, и не предназначал их к печати. Вскоре 
К. М аркс отошел от занятий поэзией. Однако облик мужественного борца, нарисован
ный еще юношей, нашел воплощение в зрелом М арксе, революционере и рабочем 
вож де. Это подметили многие поэты, писавшие впоследствии о самом М арксе. Первым 
печатным поэтическим произведением, в котором действующим лицом явился К. М аркс, 
была сатирическая «Христианская героическая поэма «Библии чудесное избавление от 
дерзкого покушения, или торж ество веры...», появивш аяся в 1842 году. В ней («П еснь 
третья») К. М аркс выведен под именем «сын Трира» и предстает среди воинов, высту
пивших на битву со злом. Он «мчится как ураган степной»:

То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет,— бежит* нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
К ак бы ж елая вниз обруш ить неба свод.

К. М аркс не ж елает слуш ать «прекрасные сл о ва»  и бесплодные призывы Арнольда 
Руге. «Зн ать, баснями кормить ты будешь нас до гроб а?!» — восклицает он в него
довании и храбро выступает против болтунов Руге и Бруно Б а у э р а 19. «И з Трира 
чудище, как  юный лев, п р я д ает ...»20,— заклю чает автор поэмы — будущий друг и 
соратник К. М аркса Фридрих Энгельс. Ещ е не зная тогда К. М аркса лично, он с 
большой прозорливостью угадал его неукротимый дух и темперамент борца.

К. М аркс, со зд авая  теорию научного коммунизма, опирался не только на новей
шие достижения науки, но и на сокровищ а искусства, в том числе и поэзии. Он широко 
пользовался богатствами этой сокровищницы, и ее драгоценности стали его постоянным 
спутником. Уже в юные годы К. М аркс оценил значение революционной поэзии как 
действенного оруж ия в социально-политической борьбе. Бедствия народа находили 
отражение в поэзии, а она пробуж дала и усиливала народный гнев. Р абочая поэзия 
первых десятилетий X IX  в. с  горечью и гневом говорила о тяжкой доле пролетариев. 
Крупный немецкий писатель-революционер Георг Веерт в стихотворении «Р або тай !»  
(1844 г.) так  изобразил беспросветную судьбу пролетария:

Работай, истощи все силы!
Трудись, пока не упадешь!
Работай! Ведь в тиши могилы
Покой <и отдых ты найдешь...21

Распыленные, лишенные связи  меж ду собой, не имевшие опыта организации и борьбы, 
рабочие не могли противостоять нажиму фабрикантов. Спустя д ва года лионский ткач 
Пьер Дюпон написал «П есню рабочих», которую украдкой пели пролетарии:

Что труд упорный нам дает,
В дугу сгибающий нам спины?
Куда рекой течет наш пот?
Не люди мы, а лишь машины!

Строфы этой «П есни» К. М аркс цитирует в «К апитале» 22. Истощенные непосильной 
работой и болезнями, рабочие пополняли бесконечные ряды инвалидов труда. Англий
ский пролетарий П. Мид с гневом писал о капиталистах, объяты х ненасытной ж аж дой  
наживы:

Точно музыка, вздохи ласкаю т им слух,
Скреж ет голода тешит сердца.

17 Цит. по: Е, И л ь и н а .  У каз. соч., стр. 174.
18 См. О. К о р н ю .  У каз. соч., стр. 92—94; Ф. П о и е в е ж  с к и й. Тетра

ди стихов молодого М аркса. «К ом сомольская п равда», 28.1.1962; М. O l l i v i e r .  
K arl M arx, poete romantique. «N ouvelle litterature», 6.1.1966, №  2001, pp. 6—7; 
W. M. J o h n s t o n .  K arl M arx ’ V erse of 1836— 1837 a s  a Foreshadow in g of H is E arly  
P h ilo soph y .'«Jou rn a l of the H istory of Ideas» , April—Ju n e 1967, vol. X X V III, As 2.

19 Арнольд Pyre ■— немецкий публицист, младогегельянец, буржуазный радикал: 
Бруно Б ауэр  — немецкий философ-идеалист, один из виднейших младогегельянцев, 
буржуазный радикал.

20 К. М а р к с и Ф . Э и г е л ь с. И з ранних произведений, стр. 483, 485, 492.
21 Г. В е е р т .  Избранные произведения. Т. I. М. 1957, стр. 34. Н ас интересует 

здесь не столько оценка художественных достоинств произведений о К. М арксе, сколько 
главным образом  их идейное содержание.

22 «Революционная поэзия З ап ад а  X IX  века». М. 1930, стр. 15; см. К. М а р к с  и 
Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 23, сгр. 705.
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Трупы мертвых костей стариков и детей 
Наполняют подвалы дворца.
Сеет гибель бездушный властитель-злодей 
В  королевстве неправды и зла.
Убивает он души живые людей,
Изнуряя трудом их т е л а 23.

Ранняя рабочая поэзия была бессильна у казать  путь к лучшему будущему, как 
и утопическо-социалистическая мысль того времени, обличавш ая бедствия трудящ ихся, 
но не зн авш ая выхода из них. Она еще ощупью шла к мысли, что необходима рево
люционная борьба классов. Говоря о восстании силезских ткачей 1844 г., К. Маркс 
вспомнил песню ткачей «К р о вавая  расп рава» — «этот смелый клич борьбы», где про
летариат «зая вл я ет  во всеуслышание, что он противостоит общ еству частной собствен
ности» 24: '

...Ткач для них не человек,
Ш куру с нас дерут убийцы!
Будьте ж прокляты вовек,
Фабриканты кровопийцы.

Не видать вам седины,
Ваш их жен сразит беоплодье!
Смерть вам , И рода сыны,
Сатанинское о тр о д ье !25

То же проклятие звучит и в песне чартиста Э. Эллиота «Семья английских проле
тариев»:

О, богачи! За вас закон!
Не слышен вам голодных стон.
Ваш  взор суров. В аш  дух жесток.
Вы нищих прячете в острог.

Но неизбежен мести час!
Рабочий проклинает вас!
И то проклятье не умрет,
А перейдет из рода в р о д 26.

■ . . . . . . . . . . .  )
В 1842 г. К. М аркс начал сотрудничать в «Rheinische Z eitung» и вскоре стал ее 

редактором. С этого времени газета приобрела революционно-демократическое направ
ление. В ней все чаще стали публиковаться, в частности, стихи видного немецкого 
поэта Р, Пруца. Выраженны е в них мысли перекликались с мыслями самого К. М аркса:

К ак сыплет мещанин иной 
на нас, поэтов, стрелы 
З а  то, что мы перед страной 
П редстать дерзнули смело;
Что сладко дремлющих в тиши 
Вспугнула наша лира,
Что страх дерзнули мы внушить 
Ц арям , влады кам мира.

В противовес некоторым взглядам  на поэзию как на простые «сл ова» политическая 
поэзия, не гнуш аясь оружия критики, предпочитала «критику оруж ием»:

Одни слова имели мы —
Теперь, подумай!, я могу —
О, наслажденье, о, восторг,—
Вонзить ж елезо в грудь врагу!

В дни революции 1848 г. Р. Пруц утверж дал: «Эпохе строгой — строгие слова; когда 
почти весь мир вооружен, искусству нужен воинский наряд!» 27.

В «Rheinische Z eitung» заблистали и строки известного немецкого поэта Г. Гер- 
вега..Л етом  1842 г, было напечатано его знаменитое стихотворение «П арти я»:

...О партия моя, ты гордая основа 
И мать бесчисленных сверкающ их побед!

23 Цит. по: К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 2, стр. 412.
24 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 1, стр. 443.
25 См. Ф. П. Ш и л л е р .  Очерки по истории немецкой революционной поэзии X IX  

века. М. 1933, стр. 119— 120.
26 «Революционная поэзия З ап ад а  X IX  века», стр. 52.
27 Цит. по: Ф. П. Ш  и л  л  е р. У каз. соч., стр. 50, 42, 64.
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  ...Скажи — как муж у муж ,—  с тобой нам по дороге?
Ты раб иль гражданин? П одумай и решись!
...Народ, что обездолен,
П усть партия ведет ж елезною ру к ой !28

Этот горячий призыв к сплочению всех противников деспотизма отвечал политической 
линии, какую проводил уж е в те годы К. М аркс. Революционно-демократическая 
поэзия выдаю щ ихся немецких поэтов Г. Гейне, Г. Гервега, Г. Веерта, Ф. Фрейлиграта 
стал а могучей союзницей К. М аркса в его делах. Ещ е не будучи лично знаком с Гейне 
и Гервегом, он знал их стихи и не раз цитировал в письмах и статьях того времени. 
Личное общение с К. Марксо-м оказало  глубокое влияние на Генриха Гейне. Влияние 
идей М аркса прослеж ивается во многих его политических сати рах , в «Германии» 
и «Зимней сказке», в стихотворениях, появившихся в газете «V orw arts!» , в «Т качах», 
навеянных восстанием силезских рабочих:

Проклятье царю... он — кормилец богатых,
А нас заставл яет  томиться в зап латах,
Из нас вы ж имает последний пятак 
И нас убивает, как грязных собак,—
Мы ткем тебе саван!

И в других своих антимонархических произведениях Гейне не раз вы раж ал  мысли 
и чувства революционного лагеря, возглавляем ого К. М арксом. Он писал: «А  в сущ 
ности нам и совсем не нужны императоры с королями». Созвучны дум ам  К. М аркса 
были вдохновенные призывы Гейне:

...Ударь, как колокол набатный,
Пой .про кинжал, про меч булатный 
И не д авай  дрем ать отчизне.
Труби, греми, как вихрь мятежный,
Труби, греми, не унимайся,
П ока есть хоть один тиран.

Отголоски мыслей К. М аркса о грядущ ем социалистическом строе звучат в знамени
ты х строках «Германии»:

...Мы на Земле, на этой, здесь,
Устроим царство господне.
Д остаточно хлеба растет на Земле,
Х ватит на всех понемножку 
И роз, и миртов, и красоты,
И сахарного горошку.29

Такую же «перекличку» между политическими выступлениями К. М аркса и произве
дениями поэта можно проследить, обращ аясь к творчеству Георга Гервега. Достаточно 
упомянуть его «В оззван и е»: «П оэзия в  ж елезе и спаситель наш — булат». А особен
но «Песню ненависти»:

Вставай , вставай! — В поход маня,
Расс'вет трубит, встревож ен,—
Простись с женой! Седлай коня 
И вырви меч из ножен.
Мы этот меч не спрячем вновь,—
Иль света нам не взвидеть.
Мы слишком верили в любовь —
П ора и ненавидеть!

Л ю бовь! Н ас больше не спасут 
Ее мольбы и зовы.
Верши же, ненависть, свой суд!
Рви, ненависть, оковы!
Тиранам гибель уготовь,
Сумей врага увидеть.
Мы слишком верили в любовь —
П ора и ненавидеть!30

В дальнейшем пути К. М аркса и Г. Гервега разош лись, однако «Союзный гимн», напи
санный поэтом в 1863 г., хотя он и был предназначен для лассальянского Всеобщ его

28 Цит. по: Е. И л ь и н а. У каз. соч., стр. 339—340.
29 «Революционная поэзия Зап ад а  X IX  века», стр. 59; цит. по: Ф. П. Ш и л л е р .  

У каз. соч., стр. 151.
30 Цит. по: Е. И л ь и н а .  У каз. соч., стр. 339.

9. «В оп р осы  и стори и» №  4.
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германского рабочего сою за, все ж е отразил возросш ую  мощь пролетариата, уже осоз
навшего свою силу;

...Пролетарий, будь готов!
Свергни гнет своих оков!
П усть задерж ит стук станка
М ощная твоя р у к а !31

С лова этой боевой песни с восторгом повторяли поколения рабочих. В ее строф ах 
наш ла отраж ение мысль К. М аркса о растущ ем влиянии рабочего класса на жизнь 
общ ества. Особенно ярким примером творческого содруж ества К- М аркса, политиче
ского вож дя пролетариата и всей революционной демократии, с поэтом, отдавшим 
свое перо делу революции, служит его совместная деятельность в «N eue Rheinische 
Z eitung» с Ф. Фрейлигратом. Ещ е в 1846 г. Фрейлиграт выступил со стихотворением 
«С вободная печать», в котором повествовал о том, как наборщики переливают свин
цовый шрифт в пули, чтобы завоевать  свободу и отпечатать красной краской из крови 
манифест свободы. Невольно приходит на память рассказ Ф. Энгельса о том «виде 
крепости», какой имела редакция, руководимая К. М арксом «N eue Rheinische Z eitung»: 
«8  пехотных ружей и 250 боевых патронов в редакционной комнате и красные якобин
ские колпаки н аборщ и к ов»32; вспоминается и последний, красный по цвету номер 
этой газеты . Наиболее известным было стихотворение Фрейлиграта «С низу наверх!». 
Его герой («там  в копоти, в чаду котлов, под неумолимый шум и свист, стоит п. управ
ляет всем он — пролетарий-машинист») говорит королю, олицетворяющему собой 
господствующие классы:

Король, ведь ты отнюдь не Зевс, пожалуй, это я — титан:
Я сдерж иваю  под тобой всегда клокочущий вулкан.
Ведь все зависит от меня: лишь поворот руки один —
И роскоши твоей конец, и в бездну ты падеш ь с вершин!

И палубу разруш ит взры в, и с ней взлетиш ь на воздух ты,
Освободившись, выйдем мы на свет дневной из темноты.
Мы сила! Новый мир создать мы сможем, уничтожив ад.
Ведь божьей ненавистью мы — доныне п ро л етари ат!33

В этих строках ярко воплотилась мысль о покоряющей мощи и исторической мис
сии пролетариата, выдвинутая еще в те годы К. М арксом. Безусловно, эго стихотво
рение было написано под влиянием идей К. М аркса и Ф. Энгельса; возмож но, поэт 
читал «П олож ение рабочего класса в Англии» и «С вятое семейство». В стихах «В опре
ки всему!», «М е р т в ы е — ж ивым», «В ен а» и других Фрейлиграт в образной поэтической 
форме доносил до читателей важнейшие положения К. М аркса, выдвинутые им лозунги 
революционной борьбы 34. Одним из лучших произведений революционной поэзии яви
лось, несомненно, знаменитое «П рощ альное слово «Н овой Рейнской газеты », написан
ное Фрейлигратом. Пронизывающий его дух оптимизма, вера в грядущ ую победу 
удивительно верно передавали то, с чем обращ ался сам К. М аркс в те дни к побеж 
денным, но не сломленным революционерам:

Так прощайте! Но только не навсегда!
Не убьют они дух наш, о братья!
И  час пробьет, и, воскреснув, тогда 
Вернусь к вам  ж ивая опять я!
И когда последний трон упадет
И когда беспощадное слово
Н а суде — «виновны » — скаж ет народ,—
Тогда я вернусь к вам снова.
Н а Д унае, на Рейне словом, мечом 
Н ароду восставш ему всюду 
Соратницей верной в строю боевом,
Бунтовщ ица гонимая, б у д у !35

Неукротимым революционным духом К. М аркса и его партии веет от этих муж ест
венных строк. Другой вершиной творчества Фрейлиграта было его стихотворение 
«Револю ция», написанное в 1851 г., когда революционные бои 1848— 1849 гг. остались 
позади:

... я есмь,
Бы ла и буду я всегда.

31 Цит. по: Ф. П. Ш  и л л е р. У каз. соч., стр. 233.
32 К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 21.
33 Ф. Ф р е й л и г р а т .  Избранные произведения. М. 1956, стр. 153— 154.
34 См. Б. К р ы л о в .  Фердинанд Фрейлиграт. «М аркс и Энгельс и первые проле

тарские революционеры». Сборник статей. М. 1961, стр. 328—329, 332—338.
35 ф . ф  р е й л и г р а  т. У каз. соч., стр. 196.
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Всегда я буду и пойду 
Перед народами опять!
И на коронах буду я,
На ваш их головах стоять!
И, мстительница и судья,
Приду карать вас и судить,
С мечом, сверкающ им в руке,
Приду весь мир осво бо д и ть !36

В тяжкий период реакции 50-х годов деятели «партии М аркса» не раз повторяли 
эти волнующие строки, черпая в них новые силы. К. М аркс, выступая на юбилее чар
тистской газеты, напомнил, что революция 1848 г. вскрыла бездну, колышущийся оке
ан под твердой корой европейского общ ества. «Теперь таинственный красный крест на
чертан на всех дом ах Европы. С ам а история теперь судья, а исполнитель ее пригово
ра — пролетариат» 37,— говорил он. С озд авая  и укрепляя М еждународное Товарищ ество 
Рабочих, К. М аркс по-прежнему видел в рабочей поэзии могучее орудие борьбы за  ос
вобождение пролетариата. Интернационал выступал в качестве наследника и продол
ж ателя лучших традиций демократической культуры прошлого. П одготавливая в 1865 г. 
создание рабочей газеты , деятели I И нтернационала выработали с участием К. М аркса 
«проспект», в котором говорилось, что класс, который дал  Эллиота (поэта-чартиста, 
сына кузнеца), Клэра (поэта, сына батрака, сельскохозяйственного рабочего) и такого 
гиганта, как Бернс, «и сейчас насчитывает в своих рядах немало благородны х сынов, 
умеющих столь ж е хорош о владеть пером, как и ткацким челноком или м о л ото м »38. 
При участии К. М аркса было принято в 1869 г. решение об организации в Лондоне д е
монстрации в память скончавш егося пролетарского поэта Эрнеста Д ж онса, одного из 
вождей революционного чартизма, как «поборника угнетенных во всех странах Е вр о 
пы» 39. Выступая на заседаниях I И нтернационала, К. М аркс нередко привлекал 
поэтические строки. Его примеру следовали и другие деятели Товарищ ества. Так, поль
ский революционер К. Бобчинский, член Генсовета, рассказы вая на Лондонской конфе
ренции 1865 г. о польском восстании, привел слова поэта: «Н арод, чтобы свободным 
быть, пусть первым нанесет у д а р » 40. Генеральный секретарь С овета И нтернационала 
У. Кример на торжественном собрании, посвященном первой годовщине со дня осно
вания Товарищ ества, напомнил строки поэта о славной победе северян в гражданской 
войне в СШ А: «П одъяты й за  свободу грозный меч, из рук отцов переходя к сынам, 
подчас униженный, все ж  приведет к победе!». Немецкий рабочий хор исполнил на 
этом собрании несколько революционных песен, и в частности «М арсельезу» 4I. Н арод
ные песни и стихи коммунаров П ари ж а — это новая страница в истории худож ествен
ного творчества революционного пролетариата. Е е откры ваю т имена Эж ена Потье, 
Ж ана-Бати ста Клемана и других коммунаров-поэтов 42. Бы ть может, они не знали как 
следует учения К. М аркса, однако его идеями пронизана революционная деятельность 
Коммуны, и эти ж е идеи звучат в их творчестве. Стихи, созданные коммунарами в дни 
кровавого разгула версальцев, полны горечи. «...Так! Коммуна в развалинах. Мир об
нищ ал»,— восклицает молодой Артюр Рембо.

...Ты плясал ли когда-нибудь так, мой П ариж ?
П олучал столько ран ножевых, мой П ариж ?
Ты валялся когда-нибудь так, мой П ариж ?
На парижских своих мостовы х, мой П ариж ?

Горемычнейший из городов, мой П ариж!
Ты почти умираеш ь от крови и тлена...43.

Эти скорбные строки поэта невольно воскреш аю т в памяти гневные слова К. М аркса, 
заклеймившего в «Граж данской  войне во Франции» Тьера. Галифе и их «кровавы х со
бак» 44. Но Коммуна, хотя и залитая кровью, явилась славной предвестницей нового общ е
ства, зарей грядущего. В июне 1871 г. поэт-коммунар Эжен П отье написал «И нтернацио
нал», воплотивший в себе выдвинутые К. М арксом идеи международной пролетарской 
солидарности и ставший гимном организованных рабочих всех стран, гимном коммуни
стов:

Весь мир насилья мы разруш им 
До основанья, а затем

36 Цит. по: Ф. П. Ш и л л е р .  У каз. соч., стр. 205.
37 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 12, стр. 5.
38 «Генеральный С овет П ервого Интернационала. 1864— 1866. Лондонская конфе

ренция 1865 года. П ротоколы». М. 1961, стр. 229.
39 «Генеральный Совет П ервого Интернационала, 1868— 1870. П ротоколы». М. 1964, 

стр. 34, 305—306.
40 «Генеральный Совет П ервого Интернационала. 1864— 1866», стр. 318.
4! Там же, стр. 321, 322.
42-См. «П ариж ская  Коммуна 1871 г.». Т. II. М. 1961, гл. 14.
43 «Революционная поэзия З ап ад а X IX  века», стр. 28, 29.
44 См. К. М а р к с а  Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 17, стр. 360, 366.
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Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Так в поэтической чеканной форме донес П отье до рабочих революционные идеи «М а
нифеста Коммунистической партии», идеи К. М аркса и Ф . Энгельса. «Рабочие всех 
стран,— говорил В . И. Ленин,— подхватили песню своего передового борца, пролетария- 
поэта, и сделали из этой песни всемирную пролетарскую п есн ь»45. Французский со
циалист Ш арль Келлер, член I И нтернационала и первый переводчик «К ап и тал а» на 
французский язык, участник П арижской коммуны, написал в начале 70-х годов песню 
«П р ава  работника», проникнутую ярким и живым чувством. Она наглядно показы вает, 
что Коммуна научила европейский пролетариат конкретнее, по-деловому подходить 
к задаче социалистического преобразования общ ества:

К огда к крестьянам земля отойдет,
П оля, сады и давильни,
К огда моряк возьмет пароход,
Литейщик — металл и плавильни,
Каж дый будет вольней дыш ать 
В оздухом  нашего века,
Р аботать, мыслить и отды хать 
И станет вполне человеком.

Невольник завод а,
Рудничный колодник,
Рабы  полей,
В ставайте громадой всей!
Бери машины, работник!
Крестьянин, землей за в л а д е й !46

П одвиг Коммуны глубоко взволновал рабочие массы передовых стран. Это нашло отра
жение и в поэтическом творчестве. В Германии появились новые рабочие поэты: 
печатник и журналист М акс Кегель, наборщик Эрнст К лаар. В стихах о Коммуне они 
сумели донести до читателя идеи пролетарской револю ции47. В песне «П ариж ская 
коммуна» М. Кегель писал:

Видали ль вы красное знамя 
П арижской коммуны, когда 
Оно развевается  гордо,
К ак  символ борьбы и труда?
П о тюрьмам, на мрачных галерах,
На фабриках грозно, как бич,
Е щ е раздается повсюду:
«К ом м уна!» — торжественный клич!
И вновь прогремит этот лозунг 
В клубящ емся вихре времен,
Домой возврати тся изгнанник 
И тот, кто в тюрьму заключен.
Тогда зад р ож ат  лицемеры,
Свободы и правды враги:
Их власти конец наступает,
Гремят Немезиды шаги!
И снова, как солнце свободы,
Румяное знам я сверкнет:
Д а здравствует вновь возрожденной 
П арижской коммуны п ри ход !48

После поражения Коммуны центр международного революционного движения пе
реместился в Германию. К. М аркс в 70-х — начале 80-х годов большое внимание уде
ляет созданию и укреплению пролетарской партии в Германии, развитию германской ре
волюционной социал-демократии. Этой цели служила и деятельность возникшей в ту 
пору в стране рабочей печати. В 1878 г. С Д П Г и здавала 42 рабочие газеты , а классо
вые проф сою зы — 14 4S. Н а их страницах нередко публиковались стихи рабочих поэтов;

45 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 22, стр. 273.
46 «Л итературная газета», 17.111.1933.
47 Об их творчестве см.: А. З а п р о в с к а я .  Худож ественная литература герман

ской социал-демократии. М. 1935, стр. 74—75, 82—83; «D ie P ariaer Kommune in 
deutschen Gedicht». B. 1958, S . 24 ff.; «Geschichte der deutschen A rbeiterbew egung in acht 
Banden». Bd. I. B. 1966, S . 383— 384.

48 Цит. по: Ф. П. Ill и л л e p. У каз. соч., стр. 239.
49 «P rotokoll fiber die V erhandlungen des P arte itag e s der Sozialistisch en  Partei 

D eutschlands in H alle 1890». B. 1890, S. 35; подробнее об этом см.: К. Л . С е л е з н е в .  
Роль М аркса и Энгельса в создании рабочей печати. М. 1965.
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выходили и отдельные сборники песен. Р абочая поэзия вносила свой вклад  в дело 
укрепления революционного движения. Она несла в массы идеи научного социализма, 
идеи К. М аркса. Ф. Энгельс с удовлетворением отмечал ту  важ ную  особенность борь
бы немецкого рабочего класса, что она велась не только на поприще экономики и по
литики, но и в сфере идеологии, причем эти направления были меж ду собой с в я за 
ны 50. П равда, многие поэты социал-демократической партии еще не разделались в ту 
пору с мелкобуржуазными пережитками, в частности с лассальянством . Иные из них и 
в дальнейшем не сумели твердо стать  на почву революционного марксизма. Однако 
некоторые произведения уж е тогда отраж али  настроения передовых рабочих и насущ 
ные задачи крепнущей партии пролетариата. Так, бывший лассальянец Газенклевер, 
вошедший после Готского объединительного съезда в редакцию органа С Д П Г, напи
сал в 1875 г. «Гимн партии», получивший широкую известность в рабочей среде:

Рабочей партии — ура!
Веселый клич звучит,
Звучит с утра и до утра 
И кровь нам горячит.
О, лозунг всем принять пора.
Рабочей партии — ура! 51

Стихи помогали укреплению рабочей партии и в известной мере откликались на задачи, 
поставленные К. М арксом перед немецкими социал-демократами. Например, другой бы в
ший лассальянец, Якоб Аудорф, выступал иногда со стихами, правильно отраж авш ими 
назревш ие потребности немецкого рабочего движения. Таково его обращение к неорга
низованным рабочим с призывом вступать в ряды партии:

Из подвалов вылезайте,
Бросьте свой чулан сырой,
Горечь жизни отряхайте,
Ч тоб улучшить жребий свой!
В наш отряд скорей вступите 
П ротив темных враж ьих сил;
К строю строй тесней примкните,
Ч тоб никто нас не разбил! 52

В рабочей печати появлялись стихи и безымянных поэтов, проникнутые горячим рево
люционным чувством. Таково стихотворение «Б и тва народов», звавш ее к борьбе против 
деспотизма, за  республику: «Смелее в бой! Пламенный лозунг несите с собой: троны 
долой! Республика, республика! К р а с н а я  р е с п у б л и к а ! »  Таков и написанный 
в тюрьме другим рабочим «Гимн борьбе». «З а  строем строй! Иго долой! Пролетарий, 
вперед! З а  м н о й !»53.

«Исключительный закон» Бисмарка против социалистов (1878 г.) нанес тяжелый 
удар по партии германского рабочего класса, но не смог ее сокрушить. Важнейш им 
оружием партии стала в те годы партийная печать, особенно революционная газета 
«D er Soz ia ldem okrat», созданию и укреплению которой К. М аркс отдал  много сил и 
времени. Он не только опубликовал в ней ряд своих произведений, но и направлял р а
боту редакции. На ее страницах появлялись такж е фельетоны и стихи, отраж авш и е 
политику партии. Автор стихотворения «М ятеж » обрушился на взгляд, будто «прав 
своих народ добьется только мирными путями» и в противовес провозгласил: «Н ет, 
только сила свергнет гнет цепей, и только сила принесет отмщ енье» 54.

На протяжении многих десятилетий революционная поэзия с честью служила д е
лу борьбы з а  освобождение рабочего класса. В ож д ь пролетариата видел в этом ее вы 
сокое предназначение. В своих произведениях К. М аркс часто использовал поэзию, 
созданные ею образы . В «К апитале», например, мы находим выдержки из Гомера и 
Пиндара, Антипатра и Архилоха, Горация, Овидия и Вергилия. В нем цитируются 
Д анте и Ариосто, Шекспир и Буало, Батлер и Таппер, Драйден и Дюпон, Гёте и Ш ил
лер, Гейне и Ш тольберг. Д о нас дошли некоторые свидетельства того, как К. М аркс 
«вербовал  коммунистические п е р ь я »55, призы вая поэтов-социалистов послужить своим 
пером интересам рабочего класса. «В чера я всячески донимал Ф рейлиграта, и он пообе
щ ал мне состряпать для тебя стихотворение на тему о последних собы тиях».— писал он 
видному деятелю немецкого и американского рабочего движения И. Вейдемейеру в 
1852 году. «Он настоящий революционер и кристально честный человек»,— заметил 
К. М аркс в следующем письме, посылая Вейдемейеру обещанное стихотворение Ф рей
лиграта. О том, как умело и бережно К. М аркс направлял творчество поэта, говорят

50 Ом. К. М а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 18, стр. 499.
51 Цит. по: Ф. П. Ш и л л е р .  У каз. соч., стр. 241.
52 Там же.
53 Там же, стр. 243, 244.

. 54 «D er Sozialdem okrat», №  6, 6.11.188!. Цит. по: Ф. П. Ш и л л е р .  У каз. соч., 
стр. 249.

56 См. К. М а р к с и Ф . Э  н г е л ь с. Соч. Т. 28, стр. 410.
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и его письма Ф рей ли грату56. Идеи К. М аркса обогатили и русскую революционную 
поэзию. Ещ е в 1875 г. П. J I .  Л авров  написал «Н овую  песню» («Рабочую  м арсельезу»), 
в которой отразилось влияние марксистского учения:

Богачи, кулаки жадной сворой 
Расхи щ аю т тяжелый твой труд.
Твоим потом жиреют обжоры;
Твой последний кусок они рвут.
Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой ,
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ругались они над тобой!

В ставай , подымайся, рабочий народ!
В ставай  на врагов, брат голодный!
Р аздай ся  крик мести народной!
В п ер ед !57

Идеи К. М аркса понесла в массы русская революционная поэзия и последующих деся
тилетий, с каж ды м годом все сильнее разви вавш аяся  под идейным воздействием после
дователей К. М аркса, а с начала X X  в.— под влиянием большевистской партии. Это 
обусловлено перемещением центра революционного движения в Россию. Идеями 
М аркса проникнута, хотя и отчасти, известная «П есня тр у д а» П. Ф. Якубовича 
(«Б ратья , нет силы терпеть!») «Если молчать будет голос нужды и труда, камни не
мые начнут вопиять от с т ы д а !» 58. С ней перекликается и «П есня работников» В. И. 
Н емировича-Данченко59. Стихотворение П. И. Вейнберга «К онгресс м и р а »60 разобл а
чало лицемерие бурж уазного пацифизма. По своему содержанию оно близко извест
ной речи К. М аркса о конгрессе «Л иги мира и свободы » (1867 г.) 6I. В 1902 г. позт- 
революционер А. Я. Коц написал на мотив «М арсельезы » «П еснь пролетариев». В ней 
он хотел, как сам отмечает, «вы разить основную идею Коммунистического манифе
с та»  62.

Веками длится бой упорный...
Не раз мятежною рукой 
Н арод платил за  гнет позорный 
И разруш ал  за  строем строй...
Силен наш враг — бурж уазия.
Но вслед за  ней на страшный суд,
К ак  неизбежная стихия,
Е е могильщики идут.
Она сам а рукой беспечной 
К ует тот меч, которым мы,
Н извергнув власть позорной тьмы,
Проложим путь к свободе вечной...

В этих строках звучит поэтическое воплощение первых страниц «М аниф еста» (раздел 
«Б у р ж у а и пролетарии»).

Не устрашит нас бой суровый...
Н арушив ваш  кровавый пир,
Мы потеряем лишь оковы,
Но завою ем целый мир! —

так передает песня заключительные строки «М анифеста». А его великий призыв пре
вратился в рефрен, следующий за  каж ды м куплетом песни:

Пролетарии всех стран,
\  Соединяйтесь в дружный стан!

Н а бой, на бой,
Н а смертный бой 
В ставай , н арод-титан !63

56 См. там  ж е, стр. 394, 397, 405—406.
57 «П оэты  революционного народничества». Л . 1967, стр. 38—39.
58 П. Я. Стихотворения. Изд. 2-е. С П Б. 1898; см. такж е «П оэзия в большевистских 

изданиях. 1901— 1917». Л . 1967, стр. 420.
59 «И збранны е произведения русской поэзии». Сост. Вл, Бонч-Бруевич. С П Б. 1909, 

стр. 115.
60 См. там же, стр. 75.
61 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 16, стр. 556—557.
62 А. К о ц. Стихотворения. М. 1957, стр. 136.
63 «П оэзия в большевистских изданиях...», стр. 89—92.
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Этот текст, проникнутый духом революционной борьбы, наглядно свидетельствует 
о том, сколь глубоко усваивали участники российского пролетарского движения бес
смертные идеи К. М аркса. В стихах многих поэтов, писавших для русских дореволю ци
онных большевистских изданий, эти великие идеи находили художественное воплощ е
ние. Так, в поэме А. В . Луначарского «К  юбилею 9 ян варя» (1905 г.) герой возглаш ает:

Не ныне — завтр а , все равно 
Придет пора восстанья...
Социализм — наш идеал,
И мы его д остан ем !64

«Гимн рабочих» Н. Минского (1905 г .), появившийся в газете «Н овая  жизнь», призы
вает:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Н аш а сила, наш а воля, наш а власть.
В бой последний, как на праздник, снаряж айтесь!
Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть 65.

Перекликались с революционными призывами К. М аркса и Ф. Энгельса и строки из
вестного стихотворения Е. Т арасова «Д ерзости  с л ав а !»  (1905 г .) :

Выш е факел подымайте,
В душ ах пламя заж игайте,
О ш ибайтесь — но дерзайте:
П ролетит веков гряда,
Только то, что силой взято,
Будет живо, будет свято,
Будет взято  н а в се гд а !66

«В о всех больших городах мира, во всех фабричных поселках и все чаш е в хижинах 
батраков,— писал в 1913 г. В. И. Ленин,— раздается друж ная пролетарская песня 
о близком освобождении человечества от наемного р а б с т в а » 67. П афос революционной 
борьбы звучал в стихотворении И. Ионова «К расное знам я», появивш емся в «П равд е» 
5 апреля 1917 г., после возвращ ения В. И. Ленина в Россию:

Засияю т гл аза, просиявшие 
Верой в силу великих идей,
И порвут и размечут восставш ие 
Звенья рж авы х, позорных цепей 68

Через несколько дней после победы Великого О ктября в «П р авд е» появилось стихо
творение пролетарского поэта В. Т. Кириллова, секретаря М осковско-Заставского ко
митета большевистской партии в П етрограде,— «Грядущ ее». Оно было проникнуто 
чувством радости победителя, уверенностью в торж естве социализма.

...К солнцу, к воле,
К жизни яркой и достойной 

Человека 
Я зову  вас  песней стройной 
Н аступаю щ его века...
Пышной радугой огней 
О зарим дома, кварталы ...
Мы, работники, все можем.
Н едра мира потревожим,
Все достанем силой властной,
Все постигнем мыслью страстной.
Волей гордого труда 
Мы воздвигнем города 
Грез пленительных прекрасней;
Н ужно только, чтобы взоры 
Пламенели и горели,
Чтобы песни-метеоры 
В даль грядущ его летели,

64 Там  же, стр. 113.
65 Там же, стр. 118. Автор был идеалистом в философии и символистом в поэзии. 

В 1905 г. он, увлеченный атмосферой общего революционного подъема, примкнул к со
циал-демократам и стал  издателем «Н овой жизни», публиковавшей работы больш еви
ков. Однако в революционном лагере он не остался, эмигрировал за границу и отошел 
от демократического движения.

66 Там  же, стр. 137.
67 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 22, стр. 276.
68 «П оэзия в большевистских изданиях...», стр. 317—318.
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Чтобы ж аж д ою  упорной 
Запылали все сердца:
Раздробить, разбить позорный 
Гнет проклятый до конц а...69

В этом волнующем стихотворении воплотились мечты большевистской партии, великие 
предвидения К. М аркса и Ф . Энгельса о неизбежности перехода от капитализма к ком
мунизму.

Особенно широкое распространение приобрела «П есня коммуны», написанная из
вестным советским поэтом Василием Князевым:

Н ас не сломит нуж да, не согнет нас беда,
Рок капризный не властен над нами:
Никогда, никогда, никогда, никогда 
Коммунары не будут р а б ам и !70

П оэту удалось хорошо передать тот неукротимый дух, который свойствен миллионам 
коммунистов. Он унаследован ими от героев парижских баррикад, от героев Красной 
Пресни. Его формировало революционное мировоззрение, созданное К. М арксом. Эту 
песню Н. К. Крупская читала вслух больному В. И. Ленину. «Ч итаеш ь, точно клятву 
Ильичу повторяеш ь,—; никогда, никогда не отдадим ни одного завоевани я револю 
ции...» 71,— вспоминала она впоследствии. Особенно глубоко революционные песни про
никали в рабочую среду. Поэты-песенники становились наиболее действенными про
пагандистами идей рабочего дела. «Одним из самых великих пропагандистов посредст
вом песни» назы вал В. И. Ленин Эж ена Потье. «К огд а он сочинял свою первую 
песнь,— писал Владимир Ильич в 1913 г.,— число социалистов рабочих измерялось, с а 
мое большее, десятками. Историческую песнь Евгения Потье знаю т теперь десятки 
миллионов про летари ев...»72. С ростом рабочего и социалистического движения идеи 
марксизма распространялись по всему свету. Уже в 1888 г. Ф . Энгельс отмечал, что 
идеи «М аниф еста» стали «общ ей программой, признанной миллионами рабочих от Си
бири до Калифорнии» 73. Прошли десятилетия, и учение К. М аркса превратилось в уче
ние «миллионов и десятков миллионов пролетариев во всем мире, применяющих это 
учение в своей борьбе против капитализм а». Оно овладело, по словам В. И. Ленина, 
неисчислимой массой «сердец самого революционного к л а с с а » 74. В победном шествии 
идей К. М аркса немалую роль сы грала и рабочая революционная поэзия. Эти идеи все 
глубж е пронизывали собой ее ткань. Трудно н азвать хотя бы одно произведение, в ко
тором не нашли бы отраж ения мысли, завещ анны е К. М арксом. Поэтическое творчество 
в мире социализма, творчество участников коммунистического и рабочего движения в 
странах капитала, передовых борцов за  национальную свободу проникнуто в наше вре
мя животворными идеями К. М аркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. П оэзия, как и вся 
литература и наука, несла бессмертие великому учению К. М аркса. Его голос мы слы
шим со страниц написанных им книг. Он звучит в тысячах книг и статей, речей и пи
сем деятелей коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения. 
Он раздается  с подмостков сцены, его разн осят радиоволны. В поэмах и стихотворениях 
страстные, огненные мысли К. М аркса находят и ныне сзое поэтическое воплощение.

Составной частью этого потока революционной поэзии явились стихи о самом 
К арле М арксе. Первые поэтические произведения о нем появились в печати в 1883 г., 
вскоре после его кончины. Весть о смерти великого учителя рабочего класса глубоко 
взволновала рабочих многих стран. Немецкий социалист, эмигрант Л еопольд Якоби 
в стихотворении «Г раж д ан ская  панихида памяти К арла М аркса в Нью-Йоркском инсти
туте Купера (19 м арта 1883 г .)»  рассказал  в поэтической форме о волнующих речах 
рабочих разных стран, прозвучавш их в этом зале. Имя К. М аркса, говорили они, лю 
бят в хижинах и боятся во дворцах. Оно — в сердцах всех угнетенных, без различия 
наций и языков. Речь немецкого оратора заклю чает стихотворение:

Он дал нам острый меч для нашей борьбы,
И новый мир возникнет на Земле.
Воздайте ж е ему хвалу!

Ещ е никто и никогда не озарял  нас мыслью,
Подобной его громовой речи.
Д авай те  ж, пролетарии всех стран,
Соединимся! 75

69 «П р авд а» , 31.Х .1917. См. «П оэзия в большевистских изданиях...», стр. 334—335.
70 В. К н я з е в .  Избранное. Л . 1959, стр. 40.
71 «Воспоминания родных о В . И. Ленине». М. 1955, стр. 197.
72 в .  И. Л  е н и н. П СС. Т. 22, стр. 274.
73 К. М а р к с  и Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 366.
74 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 304.
75 «Buch der Freiheit». G esam m elt und hrsg. von K arl H ackel. B. 1893, S . 244—245; 

см. такж е «G edichte fiber M arx und E n g e ls» . H rsg. von M anfred Hackel. B. 1963 (далее 
H ackel).
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В те же дни другой немецкий эмигрант, Михель Ш ваб, написал стихотворение 
«П ам яти К арла М аркса», появившееся в американской рабочей г а зе т е 70. П оэт напо
минает о великих заслугах  К. М аркса перед пролетариатом, о выкованном им оружии. 
Вероятно, к этому ж е времени относится стихотворение «In  m em oriam  K arl M arx», 
написанное уроженцем Эстонии Морисом Рейнгольдом фон Ш терном. Эмигрировав 
в СШ А, молодой портовый рабочий, горняк и доменщик сотрудничал в рабочей печати 
Нью-Йорка и откликнулся на весть о кончине К. М аркса темпераментным стихотворе
нием: «К арл  М аркс, великий человек, герой, готовый к бою, мертв. Д ела его, однако, 
ж и в ы !»77. С тех скорбных мартовских дней 1883 г. на страницах рабочей печати р а з 
ных стран все чаще стали появляться стихи, посв'ященные памяти К. М аркса. Нередко 
они печатались в годовщину его смерти, но порой бывали вы званы и другими собы
тиями в истории освободительной борьбы пролетариата и мирового социалистического 
движения. Историю создания таких произведений, думается, можно разделить на три 
периода. Первый заканчивается 1917 годом — годом победы Великой Октябрьской со
циалистической революции; второй — победой Советского С ою за в Великой Отечест
венной войне, выходом социализма за  рамки одной страны и образованием мировой 
социалистической системы; третий — продолж ается и поныне.

И з числа стихотворений о К. М арксе и Ф. Энгельсе, появившихся в первый пери
од, известно около тридцати произведений, принадлежащ их преимущественно перу 
германских рабочих поэтов, а такж е поэтов Чехословакии, Эстонии и Австрии, писав
ших по-немецки. Почти все они собраны в сборнике М. Г ек к ел я78 По мере того, как в 
80—90-е годы м уж ала и крепла германская революционная социал-демократия, муж ал 
и голос взращ енны х ею рабочих поэтов. Все глубж е раскры вался перед их духовным 
взором образ К. М аркса, все более яркие краски находили они в своей палитре. В труд
ных условиях «исключительного закон а» против социалистов С Д П Г создала в 1884 г. 
сатирический еженедельник «D er w ahre Jaco b ». На его страницах появляются сочинения 
о К. М арксе. Таковы, скаж ем, стихи А. Эндерса 79. Вы ход социал-демократической пар
тии из подполья, стремительный рост ее организаций и сети рабочих газет и издательств 
расширили возможности художественного творчества рабочих поэтов. В их стихах — 
прямой отклик на события, волновавш ие пролетариев, в частности на публикацию 
Ф. Энгельсом в 1891 г. вопреки противодействию правого крыла партии знаменитой 
«Критики Готской программы» К. М аркса. Она произвела впечатление разорвавш ейся 
бомбы, нанесла сильнейший удар лассальянству и еще раз раскрыла перед пролетариа
том идеи научного коммунизма. В связи с лицемерными возгласами примиренцев на
счет «вред а», который будто бы могла причинить партии эта публикация, Ф. Энгельс 
писал, что она, напротив, притупляет ж ало выступлений наших противников и дает 
возмож ность сказать : смотрите, как мы сами себя критикуем; мы — единственная п ар
тия, которая может себе это позволить; попробуйте-ка последовать нашему п ри м еру!80. 
Рабочий поэт, писавший под инициалами «И . Ш т.», напечатал в те дни восьмистишие 
«Ликующ им по поводу марксовой критики программы», в котором, не зная, очевидно, 
письма Ф. Энгельса, но действуя в духе его совета, спраш ивал, обращ аясь к зл орад ст
вующим писакам из бурж уазного лагеря: чему они, собственно, радую тся? Д а, меч 
партии, ее прежняя программа, оказался зазубренным, затупивш имся; и все 
ж е наш а партия била вас не раз. Какие ж е удары еще ож идаю т вас, когда мы вновь 
наточим клинок? 81 Это стихотворение— яркий пример того, как политическая поэзия 
верно служила пролетарскому делу.

(Окончание следует)

76 «V orbote». W ochenausgabe der «C hicagoer-A rbeiter-Zeitung», 24. III. 1883; Ha- 
ckel, S. 1—2.

77 M. R. von S t e r n .  Proletarier-Lieder. Jersey-C ity . 1885, S . 20; H a c k e l ,  S. 3.
78 Разум еется, дальнейшее изучение рабочей прессы и архивов других стран 

позволит обнаруж ить и другие, еще не известные пока произведения.
79 А. Е n d е г s. K arl M arx 14. M arz 1883. «D er wahre Jaco b » 1889, №  69, S . 545, 

H a c k e l ,  S . 6—7.
80 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 38, стр. 17.
81 «D er wahre Jaco b », 1891, А» 121, S  972; H a c k e l ,  S.  8.
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