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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ Д. БЕДНОГО 

М. А. БАКИНА 

Политическая ясность МИРОJlоззрения Д. Бедного, понимание им роли 

художесТJleJlНЪrx траднций, ДУХОJlная близость с народом - Jlce это обеспе
чило его ТJlорчеCТJIУ определеюrое место JI раЗJlИТИИ русской советской по

эзии. Д. Бедный вошел в историю СОJlетской поэзии как мастер агитациоино

публицистического н басенного жанра. Опираясь на траднции русской клас

сической и реJlолюциоюrо-демократической поэзии XIX в., а также pYCCKoro 
фольклора, Д. Бедный ВЫработал СJlОЙ ННДИJlидуальнь!Й стиль, которь!Й 

JI течеиие Bcero ero ТJlорчестJlа претерпевал определенныe измеН:еиия. Так, 
в поэзии Д. БеДllОГО пеРJlЫХ послереJlОЛЮЦИОННЫХ лет значительное место 

эallИмают лирико-патетические СТИХОТJlореЮlЯ, характерными чертами ко

торых были революциоиио-романтический пафос, гиперболичность, ус

ЛОJlНОСТЬ И ОТJlлечеюrость. 

Назван:н:ые особеюrости поэзии Д. БеДllОГО этих лет нашли cJloe отраже
НИе и в определеНilОМ отборе художеСТJlеюrо-изобразительных среДСТJl, среди 

которых Jlедушее место зав:имают нносказательные перифрастические выра

жен:ия. Думается, что увлечение Д. Бедного перифрастическими описаниями 

связано как с данью поэта поэтической традиции, так и. с увеличеюrем господ

CТJIующим в послереJlОЛЮЦИОюrой пролетарской поэзюr условно-символиче

ским методом описания. 

В основе любого перифрастического сочетания, как извеСТНО, лежит 

слово-образ, Jlыбор KOToporo определяется характером мировоззрени.я по

эта, ero восприятием окружающего мира, а также всей системой ero худо
жествеюrо-эстетичесlCИХ JlЗГЛЯДОJl. 

Перифрастические сочетания Д. Бедного по характеру своей образной 

основы JlОСХОДЯТ к трем разным источникам: 1) перифрастические сочет~я 
с траднциоюrо-образной основой; 2) перифрастические сочетания с образной 
основой, типичн:ой для стиля пролетарской поэзии, и З) перифразы, явля

ющиеся прюrадлежностью стиля Д. Бедного. Последняя группа перифраз 

преДСТЗJlлена JI творчеСТJlе Д .. Бедного иаиболее полно. 
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1. Обращение Д. Бедного к поэтической традиции совпадает с его обра
щением к традиционно-поэтическим темам жизни и поэзии. ПоследJiJIЯ тема 

занимает особое место в творчестве Д. Бедиого, который в годы революции 

и граждЩ!"ской войllыI активно включился в литературную борьбу. В своих 

стихотвореНИIIХ позт поднимает вопрос о роли поэта и его поэзии в жизни 

Jlарода, в его борьбе за с.вое освобождеЮlе. Поэтическое кредо Д. Бедиого 

изложеНО .в стихотвореЮIВ "Мой стих": 

Пою. Но разве я "пою"? 

Мой голос огрубел в бою 

И стих мой... блеску нет в его nростом наряде ... 
я возвышаю голос мой -

Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный. 

Ноi:ледья тяжкого неся nроклятый груз, 

Я не служитель муз: 

Мой твердый, четкuй стих - мой подвиг ежедневный, 

Родной народ, страдалец трудовой, 

Мне важен суд лишь твой ... 
Ты мне один судья прямой, нелuцемерный, 

Ты, чьих надежд и дум я - выразитель верный, 

Ты, темных чьих углов я - "пес сторожевой"! 

в пряведенном стихотворении Д. Бедm.IЙ .выступает поэтом-борцом, чей 

голос "глухой, надтреснутый, насмешливЫЙ и гневный" "огрубел в бою". 

ОН Не "поет" (ср. ЗНа'lеJJ.ие глагола "петь" в поэзии XVШ-начала XIX в.: 
"заниматься поэтическим творчест.вом"), а "возвышает голос" свой. Про

тивопоставЛJIJI себя "служителю муз", а свою поэзшо для "родного народа" -
поэзии для избранных,. для "чистой публики", поэт считает себя слугой на

рода, "выразителем верным" его "надежд и дум". 
НамечеШiое в стихотворeJlШi, написанном .в сеитябре 1917 Г., противо

поставление реалистической поэзии Д. Бедного, обращеи.а:ой к широкому 

кругу читателей, и "чистой" поэзии для избранных (Ifерифрастически это 
выражено траднциоJlНЫм СО'lетаиием служитель муз и авторскими соче

таниями выразитель верный надежд и дум, пес сторожевой темных углов) 

нашло свое развитие в последуюших стихотворениях поэта, посвяшеиных 

теме IfОЭЗИИ, поэтического труда (стихотворения "О соловье", "Преднсловие 

к поэме А. с. Пушкина "Гаврилиада", IfoBecтb "Про землю, Ifpo .волю, про 
рабочую долю" и др.). При этом траДИЦИОЮlо-поэтические оБОЗJlачения 

поэзнн употреБЛJIЮТСЯ IfОЭТОМ примешпелъио к другим поэтам и их твор

честву и никогда Не употреБЛJIЮТСJ! примепителъно к себе и своему TBOP'le-
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ству. О себе и своем творчестве поэт говорит JIDШЬ перифразами, подчеРКIIВа

ющими ero причастностъ к жизии народа, ero борьбе. Ср., Вапр., следующие 
строки из стихотворe1lИJ[ "Вперед и вьtше''': 

На ниве черный nахарь скромный, 

Тяну я свой нехитрый гуж. 

Претит мне стих языколомный, 

Невразумительныu к тому ж. 

Держася формы четкой, строгой, 

С народным говором в ладу, 

Иду проторенной дорогой, 

Речь всем доступную веду. 

Образные основы перифраз этого стихотворенвя нива черная, nахарь скром

ный в поэзии традициояно употребляются для символического обозиачеивя 

жиэв:и (нива) И ее творца (пахарь). Однако :в Ilpиведеюrом случае перифраза 

нива черная означает не жизнь вообще, а лишь жизнев:иое поле деятельности 

героя - ero позтическое творчество и соответственно перифраза nахарь 

черный - это "поэт". 
Из Bcero многообразия традициов:ио-поэтического обоэначения поэ

знн, поэтического труда Д. БеД!П.lЙ использует лишь образы Парнаса, лиры, 

музы и певца. Так; в основе перифраз древний Парнас и парнасекий пусто
звон, встретИВDlИхся в стихотвореиии "О черте" (1919 г.), лежит традицион

ное обоэначеиие мира поэтов и поэзии посредством Назва.в:ии горы Парнас 

(на которой, по поверьям древних треков, живут музы): "Средн поэтов -
я политик, I Среди политиков - поэт.f Пусть ужасается эстет, I и пусть ме
){JI подобный критик I В прах разнесет, мне горя нет, I Эстету древний 

мил Парнас, I И на парнасекий пустозвон I Есть у меня в ответ готовый I 
Свой поэтический канон". 

Тот же традициояно-поэтический образ лежит в основе ироиической 

перифразы советский Порнае (стих. "CTpeJIl(a"). 
Перифрастическве обозначения революции в творчестве Д. Бедного 

связаны с двумя группами традиционных образов. Первая труппа этих обра

зов ревоJПOЦИЮ и революционныre собьrтия уподобляет CТJIXИЙIIЬtм явлеllИJlМ 

природы. Подобное символическое обоэнзчев:ие революции, передающее 

силу и мощь проявленвя революционных событий, :вое.виых действий - дав

няя поэтическая традиция. Темы ,,:войкы", "битвы", "боя" в поэзии издавна 
обозначались словами-образами пожар, огонь, буря, гроза, гром, неnoгода 

и Т.п. "К образу Or){JI, пламени, реже пожара, зарева, - отмечает А. Д. Гри

ropbeBa, - поэты ВТОРОЙ половины XVIП-начала XIX в. часто обраща

лись для поэтического наимеНОВа.в:ии войны, мятежа, раздора - обществен

Вblx явлений большой разрушительиой сиJПd, привосящих неисчислимые 

бедствия" [Григорьева, 1964, с. 89]. С названными опорньrми словами-обра
зами в творчестве Д. Бедиого встречаются следующие перифразы: "И вот 



горит заря пожаром,' Зажглися братские огни" (стих. "Мы не одни"); "Мы 
бурю подняли Не бурелома ради" (стих. "Труд и порядок"); "Еще не минула 

гроза, ,И мы пред битвой неизбежной" (стих. "Товарищу"); "Но не напрасно 
прогремела , Гроза жи,вая Октября" (стих. "Сиротская доля"); "Недаром же 
прошли великие циклоны, , Народиый океан, взбурлившие до диа" (стих. 

"О соловье"). 
Другая грyxrпа образов, IIpeдставле.нная словами-образами рассвет, 

день, восходит к давней поэтической традиции, известной еще в церковно

славJ!Нской литературе. Образом мрака, тьмы в поэзии нэдавна символи

чески обозначали !!Влении, несущие скорбь, Печаль и вообще бедствия, а обра

зом света - положнтеЛЬЮdе !!Влении, несущие правильность и спра.ведливость 

в мир мрака и тьмы. См.: [Адрианова-Перетц, 1947, с. 35-41). Названные 
образЮdе основы сочетаний, обозиачающих в текстах Д. Бедиого ревоJПO

цию, революциоJlныe собьпия, обычно контрастно противопоставляются 

образным основам мрак, тьма, ночь сочетаний, обозначающих дореволю

ционную Россию. Это протнвопоставлеlD!е также в духе поэтической тради

ции, поскольку издавна в русской поззии при обращении к рассматриваемой 

грyxrпе образов была известна игра на столкновении контрастных IIpeдставле

ний: тьма - свет, мрак - солнце, луч - мгла ит.п. Напр.: "Пусть мрак 

еще царит кругом,' Но блuзится рассвет" ( .. Путеводная звезда"); .. Мы 
шли одни вО мраке ночи. , Мы шли одни, , Но, веря в близкий час рассвета, , 
В ОДИН сомкиувшийся порыв, , Мы ждали братского ответа' На наш при
зыв" ("Мы не одни"); "Пусть гневом вспыхнут ваши очи , И с лиц СОЙдет 
уиыкья тень, ,Тогда скажу я: нет уж ночи, 'Восходит день/" ("Друзьям"); 

"Глухая ночь не навсегда,' Не вечны мрак и жуть:' Уж nредрассветна1/ 

звезда 'Нам освещает путь" ("Путеводиая звезда"). 
Одной из .наиболее устойчивых традиционно-поэтических форм обо

значения ЖИЗID! !!Вляется ее уподобление движеиню по пути, земно- или вод
ному простраиству. Перифрастические сочетания с опорными словами путь, 

дорога активно используются в русской поззнн XIX В. В творчестве Д. Бед
ного неоднократно встречаются подобного типа перифразы, имеющие в своей 

основе образ жизни-nути (дороги). Напр.: .. Молодых творцов, лишь на
Ч8Вmиx свой путь,' СПешу отвлечь от опасной примanи" ("О JШсательском 

труде"); ,.души неясная тревога f и скорБЮdХ мыслей смyтЮdЙ рой ... ' 
В окраске их моя дорога' Мне жуткой кажется порой" ("Печаль'')''; "И были 
для иего (ума) нужны не ДВН, а годы, f Чтоб ВЫровнять мой путь по маяку 
Свободы" ("Маяк"). 

Своеобразно использует Д. Бедный традиционно-позтическую перифра

зу пить чашу (чего, какую). На ее основе в его стихотворении "На помощь 

красным бойцам" появилась перифраза горька1/ чаша, но славная чаша вы-
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пала на долю (всем JIaM), имеющая то же ЗJIачеJIИе, что и траДИЦИО}f){ая пери
фраза пить горькую чашу страданий - 'перенести много испьпаний, невзгод, 

несчастий'. OдJIaKO расширеине границ перифразы JIOBblM определением 

к слову-образу чаша - славная, дaHным в противопоставлеJIИИ к традици

оиному определению горькая, привносит в контекстуалъное значение пери

фразы JIOBbIe смысловые оттенки, вызванные значением зтого слова, - 'до

стойный славы': 

Горькая чаша, но славная чаша 

Выпала всем нам на долю. 

Кровью истекшая родина наша 

Бьется за вольную волю. 

Слово-образ чаша встречается у Д. БедJIОГО и в другой перифразе - чаша 

страданий: 

Полна страданий чаша наша, 

Слились в одно и кровь и пот. 

Но не угасла сила наша: 

Она растет, она растет. 

("Полна страданий наша чаша") 

в ocltoBe зтой перифразы лежит ,.традиция старой цеРКОВItОЙ письмеJI
ности, где образ чаши был символом скорби и страданий" [Григорьева, 1969, 
с.221]. 

Перифрастическое обоз:sачение смерти - явление редкое в творчестве 

Д. БеДltого, еще реже при решения этой теМЫ поэт обращается к поэтической 

традJIЦИИ. Нам встретился лишь одни пример употребления традициоimой 

перифраэы отойти в вечность (в эначe:sни 'умереть'): 

На Красной площади, у древних стен Кремля, 

Мы - стражи вечные твои, товарищ милый. 

Здесь кровью nолrnnа земля, 

Здесь наши братские могилы. 

Бойцы, сраженные в бою, 

Мы в вечность отошли. Но ты - еще в строю. 

Исполненный огня и пролетарекой силы, 

Так стой же до конца за власть и честь свою, 

За наши братские могилы! 

("Братские моmЛЪI") 

Окраска lCIIИжвости, присущая этому сочетанию, способствует создавию 

в стихотвореини торжествеввого, стилистически припоДltятого тона, который 

задаJI подэаголовком к стихотворению "Мемориальная доска" и поддержан 

друmми лексическими элементами стихотворения, нмеющимн .в яэъrке эмо

циоиальио-экспресснвJ/yЮ ИЛИ стилистическую окраску высокости. 
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2. В творчестве Д. Бедкого первых послереволюционных лет заметно 
ощущается влнявие пролетарской поэзии. Наиболее нагЛJIДIIО оно IIpоявля

ется в перифрастических сочетaJlW!X, имеющих типичные для пролетарской 

поэзии слова-образы. Среди них наибольшей частотой употреблев:ия выде

ляется слово-образ рать, ставшее в стихотворениях поэта опорilым словом 

ряда перифраз, обоэначающих 'рабочий класс', 'прол.,тариат'. Как IJ в проле

тарской поээии, перифразы названного типа призваиы подчеркнуть много

числеJU{ОСТЬ и сплоченность рядов революционного IIpолетариата, его мощь 

и силу. Из Bcero многообраэия примеров IIpиведем лишь несколько: "Рать 
nролетарскаJl знамена преКЛОlI'IlЛа, I Семьей редеющей друзья стоят вокруг" 
("Кровавые долги"); "Знай, трудО80J1 рать, эиай, русская эемля,! Ты вый

дешь из борьбы - великой и свободной!" ("Правде"); "Поэты, пахари и плот
ники, ! Мы вас зовем к себе! ! Встань рать подвИЖНИICов СУРО8аJl, ! Грядущего 
оплот!" ("Завязь"). 

Вперифрастихе Д. БеДJlОГО, как и вперифрастихе пролетарских поэтов, 
зя:ачительное место отводится таким эпитетам, как красный и железный. 

Однако характер употреблеиня этих эпитетов у иазваивых поэтов во МНогом 

различен. Думается, что это различие порождено различием самих поэти

ческих систем Jlазваниьtx поэтов, различием их поэтического видения мира, 

которое у пролетарских поэтов выражено в условно-символическом изобра

жеНИИ действительности, а у Д. БеДJlОГО - в изображении реалистическом. 

Наличие в творчестве Д. Бедного перифрастических сочетаний, содержащих 

определительный компонент красный, можно объяснить скорее данью времени, 

чем ВЛИJПlИем пролетарской поэзии. Известно, что в первые послереволю

циоJШЬtе годы Dpилагательное красный I1Шроко употреблялось в значении 

'ОТНОСЯUJ,ИЙся к революционной деятельности, к советскому социалистиче

скому строю, к Красной Армии'. Имеюrо в этом значеЮ!И употребляется 

эпитет красный в многочисленньtx перифразах Д. Бедного, содержаlЦllX этот 

компонент: красный фронт (стих. "КраСilЫй флот"), красный штаб (стих. 

"Жесткий срок"), красные дозоры (стих. "Под Самарой"), красные герои, 

красные бойцы (стих. "На помощь красным бойцам"), красные латыши (стих. 

"Латьrшские красные бойцЫ"), красные матросы (стих. "Красный флот"), 

краснаJl молодежь (стих. "Юной гвардии"), красный сноб (стих. "О соловье'') и 
Т.д. 

Характер употребления Д. Бедным другого постоянного эmпeта - же

лезный - также имеет свои, во многом отлиЧНЫе от пролетарской поээии, 

особеииости. Если в пролетарекой поэзии наэв8JU(ЫЙ эпитет употребляется 

в чисто символическом плане общей эмоциональной оценки Называемых 

явлений и ие имеет в составе перифразы CBoero самостоятельного значения, 
то в перифраэах Д. БеДного этот эпитет (как и ero коитекстуальиый 
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снноНИМ стольной) всеrда имеет самостоятельно выраженное значение 'мощ

JlЫЙ, несокруmимый •. Таковы, напр., перифразы железная рука (стих. "Честь 
красноармейцу!''), железная пята (стих. "Господская тень"), железные по

полнения (стих. "Ленинскому набору"), стальной фронт (стих. "Любимому") 

и ми. др. 

3. Индивидуальио-авторские перифрастические выражения д. Бедвоrо 

строится обьtчКо по rrpввципу ВЫделеиия каких-то ocII'oBJlых признаков, 

свойствeюlых' с точки зреllИЯ автора, перифразируемому явлению, поэтому 

большая часть этих перифраэ содержит в себе оnределеЮlyЮ образно

зкспрессивную оценку наэЫВаемоrо. Особенио наrляДilО иаЗвaIOJая фув:кция 

ПРОJlВляется в обозначениJIX лица. Так, перифрастические обозначения вои

нов Красной Армии являются ОДll'овремеиио их экспрессивными характерис

тиками, в которых на первый nлаи ВыдВиrаются такие их свойства, как храб

рость, rероизм, близость к народу. Таковы, напр., перифраэы, употреблен

ные в стихотворении "Честь красноармейцу!": всходов новых оборона, гроза 

всех шаек бело-диких, величайший из великих, герой, принесший гибель змею. 
СовершеюlO в ИНОМ семаитическом и обраэно-экспрессивном ключе 

создаются Д. Бедным перифрастические обозна'lеиия BparoB революции. 

Как правило, опорными словами зтих перифраз являются слова, имеющие 

в язъtке отрицательную' эмоционально-экспрессивную окраску. Посредством 

этих слов ПОЭТ выражает свое резко отрицательное отиошеиие к BparaM со
BeTcKoro rосударства. Перифраэы, содержащие слова иаЗвaшlоrо типа, ха

рактернзуют белоrвардейскую армию как разбоЙIIyЮ rpymry людей, объе
диииВшихся для своей престуШlой деятельности (таковы, напр., перифраэы 

с опорными словами шайка, орда, свора, сброд) или как скоnлеllИе беэнравст

BeJIНЪD[ элементов (nерифраэы с опорными словами гнусь, грязь, хлам, nере-
гной). . 

Перифрастические сочетания в творчестве Д. БеДllоrо встречаются в 

основном в лирико-патетической поззии, в пафоснъlX стихотвореllИЯХ, no
свящеииых rероике революционноrо движения и прославлению nодвигов 

Красной Армии (стихотворениях тиrrа "На помощь краснъ[М бойцам", "Ре

ВОЛЮЦИОННЫй ryдок", "Красный флот", "Честь красноармейцу" и др.), rде 

nерифрастика становится одним из активных средств выражellИЯ rpандиоз

ности и величия зnохи MaccoBoro героизма. В то же время они rrpактически 
не встречаются в аrитациоНltой поэзни, поскольку аrитациоilllо-rазетиая 

сущНость этой поэзни, заключающаяся в быстром реагировa/IИИ на злобо

ДIleBвъre JlВЛeJlИЯ политической и обществеШlОЙ жизни, исключала всякое 
обращение к иносказательнъrм и описательным сочетaIOIЯМ. Нет nерифрасти
'Iеских сочетаний и в большинстве сатирических стихотворений поэта, ero 
сатирических баснях. Это и поиятно, поскольку сатирическая злободнев-
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ность такой поэзии, связаЮlОЙ обы'!оo с каким-либо конкретным явлением 

обществеЮlо-политической жизни страны, требовала лакоНlfЧ}(ОГО и ясиого 

изложения. 

Многие стихотвореНИЯ Д. Бедного периода· граЖданской войны в лин

гвостилистическом плане представляют собой соедине:ние отвлеченной па

тетики, выраже:ниой указанными выше перифрастическими сочетаниями, 

с элементами агитационной поэзии, ярким представителем которой он спра

ведливо считается. Одним из основных призиаков агитационв:ой поэзии, 

как известно, является злободневность ее тематики, приуроченность стих от

ворeJ!ИJI к ,какому-либо актуальному явлению общественной жизни, по поводу 

которого оио написa1l0. Напр., поводом для написания стихотворения "На 

помощь красным бойцам" была проводимая молодой республикой Советов 

"Неделя фронта" (с 21 по 27 января 1920 г.). В подзаголовке стнхотворения 

так и написано: "К неделе фронта". Однако эта конкретность тематики в 

стихотворении выражена лишь в заключительном четверостишии, где автор 

призъ:tвает "братьев и сестер" не только посылать приветствия красным бой

цам, но и подкреплять их делом. В основном же это небольшое стихотво

рение построено на перифразах - их здесь 15. 
В том же условно-символическом плане с привлечением целого ряда пе

рифраз построено стихотворение "Мы не один", посвященное революцион

ным ВЫСТУПлениям трудящихся в Финляндии, Германии и Австрни в начале 

1918 г., и стихотворение "Мир и порядок", призывющее читателей к мирному 
труду, к строительству новой жизни и сохранению в стране революционного 

порядка. 

В системе художественио-изобразительных средств зрелого Д. Бедного 

роль перифрастических сочетаний как эстетически значимых элементов ху

дожествеЮIOГО текста практически своднтся на нет. Реалистическая основа 

поэзии Д. Бедного этого периода, ее конкретность и злободневность опр еде 

лили ее ориентацию на живой разговорно-оБИХОдНЪ1Й язык, что нашло свое 

выражение в активном использовании поэтом народно-разговорной фразео
логии. Активное использование названных языковь/х единиц позволяет по
эту создать в стихотворении атмосферу неПрЮlyЖДенной разговорности и 

максимально прнблизить стихотворную речь к живой разговорной. 

TRADJTIONS ЛNО INNOVATION IN ТНЕ WORKS OF о. BEDNY 

М. А. BAКINA 

Surnmary 

ТЬе means оГ usil18 !radi!ional роеliе images Ьу о. Bedny-are diseussed. ТЬе author puts for
ward (Ье thesis оГ sрееЮе ulilization оГ these images Ьу (Ье рос! being elosely eonneetcd with (Ье 
themes оС his works as well as with the genre оriепtаtiоп. 
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