
В ИКТОР КОРОТАЕВ выпустил уж не
мало по»тических книг — ■ ■

Архангельске, и ■ столице. Доб
рые слова ■ своих статьях говори
ли о нем поэты Александр Романов, 
Станислав Куняев, критики. Но вот чи
таю шесть лет назад изданную книгу 
«Прекрасно однажды в России родиться» 
(кстати сказать, в этой же серии — «Поэ
ты Севера. Книжная полка подростка» — 
до коротаевской книжки вышли сборники 
Николая Рубцова, Ольги Фокиной, Алек
сандра Романова и других северных поэ
тов), толстый вишневого цвета том из
бранного «Вечный костер», только что по
лученную библиотекой книгу «Святыня»— 
■ ловлю себя нв мысли, что мне нет ну
жды переводить дыхание, настраиваться 
на другой ритм, вникать в иную, нежели 
ранее было, образную систему. Ибо пи
шет поэт о Р о с с и и , о родной эемле, и 
ета постоянная, беспрерывная дума о Ро
дине сама диктует автору и уровень, и 
средства воплощения чувств в слове.

О публицистической поэме В. Коротае- 
ва «Студенты ехали на дачу» «Литератур
ная Россия» уже писала, и поэтому есть 
смысл подробнее остановиться на лири
ческих стихотворениях, составивших но
вую книгу; стихотворениях, которые од
ними уже названиями («Затосковал по 
малой родине...», «Родное», «Россия, бе
лая от снега...», «С Отчизной, с милою 
аемлей...» и т. д.) говорят о том, чтб поэ
та волнует, что для него главное, перво
степенное. Можно было бы сказать, что 
«то — его т ема.  Но, думается, тема — 
слово здесь и неточное, и слишком уж 
узко определяющее суть лейтмотива i  
творчестве поэта. Это лишь в школьных 
учебниках осталось — «тема Родины ■ 
творчестве такого-то». Не *ря "мы и кри
тикуем их, эти учебники, ибо даже одна 
подобная словесная конструкция уже рас
членяет.

В поэзии В. Коротаева отчетливо видна 
именно н е р а с т о р ж и м о с т ь  лириче
ского героя в родной аемли, человека в 
природы,' прошлого и настоящего. Так же 
точно, как и нерасторжимость понятий 
«Отечество» и «малая родина». Более чет
верти века живописуя вологодский край, 
тщательно выписывая на огромном атом по
лотне каждую деталь, подробности и в то 
же время стремясь сделать наблюденное 
непременно частью целого, панорамного, 
В. Коротаев признается, «что только здесь, 
где даль растворена, дано почувствовать 
душою, как >та маленькая родина соеди
няется с Большою...».

Взгляд лирического героя книги В. Ко
ролева окрест себя — это вагляд челове
ка, не просто ю рко видящего нынешнее 
состояние и происходящие (увы, далеко 
не всегда к лучшему) перемены, но и 
взгляд человека памятливого, ни на миг 
не забывающего о том, где он родился, на 
каких традициях вырос, какою верою вдо
хновлен. И душе его, даже если она «под 
боком у самого бога», где, казалось бы, 
уж и вовсе никаких забот, ice же «не хва
тает спокойных не
бес, не хватает на
дежного хлеба» — 
то есть земного, 
того, к чему при
выкла, без чего не 
может существо
вать.

Однако тбт факт, 
что в основе своей 
стихи В. Коротаева 
•  родной природе, 
о счастье жить ■ 
милом Отечестве, 
вовсе не значит, что 
творчество поэта — 
сплошь воспевание 
красот и лучших че
ловеческих качеств.
Как и всякого граж
данина, его искренне волнует, что же про
исходит со страной, с народом, с Каждым 
из нас в отдельности, откуда появляются 
черствость и равнодушие, успокоенность и 
сребролюбие, почему гибнет природа и 
уничтожаются памятники. И тут герой, при- 
анающийся, что ему «страшно бывает за
снуть и просыпаться не легче», не случай
но резко, настойчиво требует, «чтоб не по 
чьей-то прихоти иль милости, а потому, что 
жаждет человек, аакон несокрушимой 
справедливости торжествовал сегодня и 
вовек». Эти вот понятия — человек и 
справедливость — для поэта камертонные, 
именно они почти всегда и задают тон, 
настрой, уровень, лейтмотив произведе
ний. И коль уж он видит, что у крестья
нина «отбили всякую охоту косить, коп
нить и веять рожь», то пытается поста
вить вопрос и о виновности, об ответст
венности аа это; и коль осмеливается вы
пустить в мир из души похожую на стон 
строку — «мои святыни рушатся, к»к хра
мы», то заставляет задуматься о том, как 
могло статься, что, адоровые, сильные, 
смелые, вольные, «мы боимся вдруг уви
деть прямо, что гибнут неприступные вче

ра, веками создававшиеся храмы любви, 
надежды, чести и добра».

Важно, что >ти вопросы поставлены в 
очередной раз. Важно, что остается неже
лание мириться с прогрессирующим сни
жением этических критериев и представле
ний о прекрасном. Важна, наконец, и сама 
по себе оптимистическая нота, эта вот 
уверенность, звучащая в голосе героя: «Я 
помню, для чего я тратил силы. И знаю, 
что ■ сеял — и зачем». Именно этот оп

тимизм, опора на 
традиции, на нравст
венные устои, выра
ботанные на протя
жении веков наро
дом, и позволяют 
светлой струе в 
творчестве В. Коро
таева оставаться по
стоянной, незамут
ненной, сильной. 
Особенно явно это 
видно, когда поэт 
создает наполнен
ные добрым' юмо
ром динамичные за
рисовки деревен
ской жизни («На 
сенокосе», «Под го
рой стоит домок...» 
и т. д.).

Читая эту книгу, в которой веселье сме
няется грустью, восторженность — кри
тической оценкой, есть умение порадо
ваться успехам, но есть и умение же че
стно и прямо сказать о грехах, время от 
времени вспоминаешь заключительные 
строки стихотворения «Март»: «Пусть пока 
не одни соловьи, но зато не одни и воро
ны».

Конечно, в жизни общества, в судьбе 
человека все сложнее. Но поэт и его ли
рический герой исходят из утверждения 
добрых начал, из веры в гармонию, в че
ловечность. Для них «в основе — что там 
ни пиши — качество единственных поня
тий: совести, сознанья и души». Если 
вдуматься, не так уж и мало, потому что 
именно — к а ч е с т в о ,  потому что имен
но — д у ши .  Посмотрите, сколько эа по
следние годы об этом написано и сказа
но! Значит, проблема обостряется. И она, 
проблема эта, порою делает поэзию пуб
лицистичной, поворачивает ее лицом к тем 
пластам социальной реальности, которые 
ранее занимали больше очеркистику: к
экологии, исторической памяти, вопросам 
войны и мира. В добром смысле слова

нередко публицистичны и стили В. Коро
таева, если под публицистичностью по* 
нимать не просто реагирование на приме
ты времени, но стремление обозначить 
явление и понять его причины, предосте
речь от опасности и заметить новые тен
денции в жизни духовной, которую, кета* 
ти сказать, В. Коротаев не рассматривает 
в отрыве от материальных реалий, но ко
торую в то же время исследует особен
но тщательно и пристально, ибо именно 
на нее возлагает надежды в деле очелове
чения человека.

И еще один мотив «Святыни», на кото
ром нельзя не остановиться: преемствен
ность, непрерывность в цепи поколений, в 
этой генеалогической вертикали, которая 
служит и опорой, и маяком. Не случайно в 
этих стихах много стариков и старух — 
мудрых хранителей традиций, языковой 
культуры, того уклада, об уходе и разру
шении которого так скорбит душа поэта. 
И милосердие, сострадательное отношение 
к ним автора говорят сами за себя. Это и 
благодаря им тоже лирический герой, 
«прославляя дедовские дали», отчетливо 
осознает, что когда ««ридет нужда род
ному краю собирать сынов в стальную 
рать — я по крайней мере знал и знаю, 
эа какую землю умирать». Это благодаря 
и им тоже он чувствует себя таким же 
эвеном в цепочке поколений и потому за
ботится о наследнике: учит помнить пре
дания, слушать родной язык, верить в лю
дей; и смерти он уж не страшится так, 
как в молодости, «поскольку навек заве- 
'щано сыну любить и беречь и матерь Рос
сию, и русскую речь».

...В книге В. Коротаева «Прекрасно од
нажды в России родиться» есть послесло
вие, написанное известным вологодским 
поэтом Александром Романовым, и, в ча
стности. такие строки:

«Не горды ня — а гордость, не красно- 
словие — а красноречие, не соответствен
ность мод* — а ответственность в ж ив- 
ни — вот что движ ет пером В иктора Ко
ротаева, ко гда  он разм ы ш ляет о долгом 
пути , пройденном  наш им народом. Эта 
дума, конечно , всеобщая и долгая, ка к  
сам путь , но у ка ж д о го  поэта она просве
чена своим особым светом».

В «Святыне» нет послесловия. Но про
цитированные выше строки полностью 
можно отнести и к этой книге, лирический 
герой которой имеет моральное право 
сказать о себе и своей любви к Родине 
так:

...И вдруг.
Всю землю  возлюоя,
Т аким  счастливы м  человеком 
Опять по чувствую  себя...

П. ИВАНОВ
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