
Уважаемые студенты!  

Вам необходимо познакомиться  лекцией. Сделайте конспект. Проработайте вопросы для 

контроля. Работы присылайте на почту: irina-ovsyannikova1959@mail.ru 

По вопросам звоните: 072-105-72-11 

 

 

Тема:  Футуризм 

(Обзор с изучением двух указанных авторов по выбору преподавателя) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

«самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт 

и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в 

творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики Маяковского. 

Обзор поэмы «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества поэта. 

Темы любви. 

План. 

1. Стремление к будущему 

2. Футуризм — авангардистское течение. 

3. Русский футуризм. 

4.Основные темы футуристов. 

5.В. Маяковский- яркий представитель футуризма. 

 

Модернисты отстаивали особый дар художника, способного прогнозировать 

путь новой культуры, делали ставку на предвосхищение грядущего и даже на 

преображение мира средствами искусства. Особая роль в этом принадлежит 

футуристам. Уже в самом названии направления заключено стремление к 

будущему (от дат. futurum — будущее). 

Футуризм — авангардистское течение в европейском и русском искусстве 

начала ХХ века, отрицавшее художественное и нравственное наследие, 

проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства ради слияния 

его с ускоренным жизненным процессом. 
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Русский футуризм связан с западноевропейской культурной традицией — 

философскими идеями А. Бергсона, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 

провозглашавшими интуитивизм (познание действительности, основанное на 

интуиции), нигилизм, критику традиционной культуры, идеал 

«сверхчеловека», свободного о каких-либо моральных ограничений, от 

власти объективных законов. Эти взгляды были восприняты в качестве 

философских предпосылок русского футуризма. 

Эстетической его предпосылкой стал символизм. Отталкиваясь от принципов 

этого литературного направления, футуристы поставили человека в центр 

мира, воспевали «пользу», а не «тайну», отказывались от недосказанности, 

туманности, завуалированности, мистицизма, присущих символизму. 

Футуристы противопоставили всему обществу свои радикальные взгляды, 

тезису «Искусство для искусства» — лозунг «Искусство для масс», 

провозгласили антиэстетизм. 

Считается, что предшественником русского футуризма был итальянский 

футуризм. Впервые этот термин был введен литератором Филиппо 

Маринетти, который в парижской газете «Фигаро» (20 февраля 1909 года) 

опубликовал «Манифест о футуризме». Это авангардистское европейское 

художественное течение получило распространение во Франции, Англии, 

Австрии, Польше, Чехословакии, Германии. Правда, русские футуристы 

старались отмежеваться от итальянских корней. 

Большинство русских футуристов относилось к городу резко отрицательно. 

Главная причина такого отношения — «адская» сущность города, где 

человек не просто оглушен бездушной «новой техникой», но и раздавлен 

темной, бездушной силой (В. Маяковский «Адище города», 1913 г.). 

Русские футуристы пытались по-новому осмыслить окружающий мир. Он 

понимался ими как макрокосм, а человек — как микрокосм. Развитие мира 

рассматривалось как движение к всеединству. Бытие цивилизованного 

человечества выступало в единстве со Вселенной, а космизм придавал 

целостное восприятие. В стихотворении Маяковского «Эй!» (1916) человек 

выступает субъектом планетарного и космического преобразовательного 

действия. 

Первая декларация футуристов «Пощечина общественному вкусу» вышла в 

1912 году. Молодые поэты (Бурлюк, Крученых, Маяковский, Хлебников) 

заявляли: «Только мы — лицо нашего времени. 

Творчество Маяковского всегда было предметом острых споров. Споры эти 

носят не только узколитературный характер — речь идет о 

взаимоотношениях искусства к действительности, о месте поэта в жизни. 

Маяковский прожил сложную жизнь, никогда от жизни не бегал, с юности 



эту жизнь творил и переделывал. Умея идти напролом, обладая ясными, 

осознанными целями, Маяковский был человеком легкоранимым, 

подчеркнутой грубоватостью прикрывал душевную незащищенность. Это 

был человек страстный, тонкий лирик и «грубый гунн», несомненно, очень 

талантливый человек, одно из ярчайших имен в литературе ХХ века. 

 

О Маяковском написано очень много. Мнения о нем часто полярны. 

Вот что писало поэте А. В. Луначарский в 1923 году: «Маяковский — 

личность очень талантливая, чрезвычайной душевной мягкости, граничащей 

иногда с излишней чувствительностью, исполненная глубокого и несколько 

истерического лиризма, он стремится к грандиозному, пророческому, но при 

этом он очень ироничен и подчас впадает в клоунаду». Современники 

Маяковского Б. Пастернак и Н. Асеев считали, что лирический герой поэзии 

Маяковского похож на подростка. Действительно, нигилизм, жажда 

впечатлений, бескомпромиссность, самовлюбленность и одновременно 

неуверенность в себе делают его близким подросткам любых времен. 

Творческий дебют Маяковского был непосредственно связан с 

художественной практикой и выступлениями русских футуристов. 

Футуристы провозгласили себя творцами нового искусства и сформировали 

концепцию нового языка, отражающего динамику новой жизни, пугали 

«жирного буржуа» народным бунтом, выступали против мещан, против 

вкусов буржуазного обывателя. Во всем этом Владимир Маяковский увидел 

родственное своим революционным настроениям. Футуристы отрицали все 

существовавшее до них искусство, нападали на реализм, главным в 

творчестве считали форму, стремились освободить искусство от идейности. 

В 1912 году к группе футуристов (Бурлюк, Хлебников, Каменский, 

Крученых) примкнул Маяковский. Появилась скандальная декларация 

футуристов «Пощечина общественному вкусу 

Таковы ранние стихотворения Маяковского, который на первых порах 

утверждал себя в группе футуристов. 

1. Уже в одном из ранних стихотворений «Из улицы в улицу» (читаем его) 

необычные образы, необычная форма, необычная графика стиха, 

ошеломляющая поэтическая новизна. Чего стоят только первые строчки-

анаграммы, прорифмовывающие стих почти насквозь, скрежещущая 

звукопись, экспрессивные, запоминающиеся и удивляющие образы: 

«Фокусник / рельсы / тянет из пасти трамвая»; «Ветер колючий / трубе / 

вырывает / дымчатой шерсти клок»; «Лысый фонарь / сладострастно снимает 

/ с улицы / черный чулок». 



2. Яркая пластика стихов Маяковского выдает в нем художника. Он видит 

мир в красках, в веществе, в плоти. Дерзкие развернутые метафоры 

соединяют несоединимое и создают броские образы («Ночь»): 

 

Багровый и белый отброшен и скомкан, 

В зеленый бросали горстями дукаты, 

А черным ладоням сбежавшихся окон 

Раздали горящие желтые карты. 

 

Футуризм Маяковского не ограничен созиданием форм. Он включает в себя 

и атеизм, и интернационализм, и антибуржуазность, и революционность. В 

ранних статьях поэта многократно сказано о самоценности слова, но там же 

заявлено: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного 

искусства». Футуризм Маяковского — опыт не столько самоценного 

творчества, сколько факт жизнетворчества. 

Вопросы для самоконтроля : 

1. Дайте определение футуризму. 

2. Как назывался первый русский футуристический сборник? 

3. Как называлась декларация футуристов, опубликованная в 1912 году? 

4. Чем, по-вашему, вызвано желание футуристов «бросить Пушкина, 

Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода Современности»? 

5. Назовите поэтов, принадлежащих к группе «кубофутуристов». 

6. Какой из поэтов не входил в состав объединения «Центрифуга»? 

а) Б. Пастернак, б) Н. Асеев, в) Д. Бурлюк, г) С. Бобров. 

 

 

 
 


