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Особенности, своеобразие поэзии данного направления

Особенности, своеобразие поэзии 
данного направления.
Модернизм в литературе — явление в 
литературе конца XIX — начала XX века, 
характеризуемое отходом от 
классического романа в пользу поиска 
нового стиля и радикальным 
пересмотром литературных форм. 
Является частью общего направления в 
искусстве — модернизма

Период модернизма считается 
завершившимся к концу 1930-х годов. 
На смену модернизму пришёл 
постмодернизм.
Модернизм в литературе стал 
закономерным итогом развития 
художественного сознания и перехода 
от классического восприятия автором 
мира к модернистскому. Вместо 
создания собственного мира, 
предложения читателю готовых 
концепций, литература модернизма 
становится чистым отражением 
реальности или её полной 
противоположностью. Автор перестаёт 
быть носителем абсолютной истины и 
начинает демонстрировать её 
относительность. Как следствие, 
рушится целостность мира 
произведения: на смену линейному 
повествованию приходит обрывочное, 
раздробленное на небольшие эпизоды и 
подаваемое посредством нескольких 
героев, имеющих даже 
противоположный взгляд на излагаемые 
события и факты.



Модернизм в литературе проявился в новых направлениях: 
символизме, акмеизме, футуризме, экспрессионизме, 
сюрреализме, но существовал и вне них. Более того, нередко все 
эти модернистские направления несколько дистанцируются от 
модернизма просто[источник не указан 1489 дней]. Одновременно 
была переосмыслена реалистичная литература. Появился стиль, 
названный «потоком сознания», характеризующийся глубоким 
проникновением во внутренний мир героев. Важное место в 
литературе модернизма занимает тема осмысления войны, 
потерянного поколения



Краткие сведения об авторах стихотворений, важные, интересные 
факты из их жизни.

Александр Семёнович Кушнер
Родился 14 сентября 1936 года в Ленинграде в 
еврейской семье. Отец будущего поэта подполковник 
С. С. Кушнер (1911—1980) был военно-морским 
инженером. А. С. Кушнер учился на филологическом 
факультете Педагогического института им. А. 
Герцена. В 1959—1970 годах преподавал в школе 
русский язык и литературу. В конце 1950-х - начале 
1960-х входил в литературное объединение (лито) при 
Горном институте под руководством Глеба Семёнова. 
Стихи начал публиковать в 1956-1957 в ленинградских 
альманахах и периодических изданиях. В 1960 году 
стихи Кушнера вошли в "ленинградский" выпуск 
подпольного журнала "Синтаксис" и были 
перепечатаны на Западе в журнале "Грани". С 1970 
года перешёл на профессиональную литературную 
деятельность. В советское время широко печатался в 
СССР, но при этом дважды подвергался публичному 
остракизму, в 1963 году в журнале "Крокодил" (№ 11) и 
ленинградской газете "Смена" и в 1985 году в газете 
"Правда".

Член СП СССР (1965), 
Русского ПЕН-центра 
(1987). Главный редактор 
«Библиотеки поэта». 
Член редколлегий 
журналов «Звезда», 
«Контрапункт», 
виртуального журнала 
«Арт-Петербург». В 
апреле 2015 года в связи с 
присуждением 
национальной премии 
«Поэт» Юлию Киму и 
отказом жюри 
номинировать на премию 
Алексея Пурина вместе с 
Евгением Рейном вышел 
из состава жюри.



Женат на Елене Всеволодовне 
Невзглядовой. Единственный сын (от 
первого брака) Евгений Кушнер с 
семьёй живёт в Израиле.
В 1993 году подписал «Письмо сорока 
двух».
В поэзии следует принципам, 
заложенным акмеистами и близкими по 
поэтике авторами: описание 
предметного мира, быта и 
одновременно включённость в мировую 
культуру. Особое место в творчестве 
Кушнера занимает образ его родного 
Петербурга-Ленинграда: судьба 
лирического героя поэта неотделима от 
этого города. Кушнер чужд 
формальным экспериментам: белому 
стиху, верлибру, словотворчеству; в то 
же время его работа с традиционными 
стихотворными размерами в стихах 
1970-х - 90-х годов отличается 
утончённостью и рефлективностью, 
искусным использованием 
разностопных стихов, синтагмическими 
переносами.



В творчестве последних десятилетий заметно сравнительное упрощение 
формы, в духе позднего Пастернака с его тяготением к "незаметному" 
стилю. Выразительную характеристику языка Кушнера дал его 
современник и приятель Иосиф Бродский: «Если можно говорить о 
нормативной русской лексике, то можно, я полагаю, говорить о 
нормативной русской поэтической речи. Говоря о последней, мы будем 
всегда говорить об Александре Кушнере».

Тот же Бродский дал общую оценку 
творчества: «Александр Кушнер — один 
из лучших лирических поэтов XX века, и 
его имени суждено стоять в ряду имён, 
дорогих сердцу всякого, чей родной 
язык русский»



Стихам Кушнера свойственна 
скромность, близость к прозаической 
речи; мастерство поэта раскрывается 
только при неторопливом чтении этих 
стихов — в соответствии с тем, как сам 
Кушнер раскрывает окружающий мир.

Книги стихов издавались в переводе на 
английский, голландский, итальянский, 
сербский, каталанский, китайский 
языки. Стихотворения переводились 
также на немецкий, французский, 
японский, иврит, чешский и 
болгарский.
Литературное объединение под 
руководством Александра Семеновича 
Кушнера существует в Санкт-
Петербурге с начала 1970-х. Среди 
первого состава участников ЛИТО были 
такие поэты, как Владимир Ханан, 
Валерий Скобло, Юрий Колкер, Борис 
Лихтенфельд, Константин Ескин, 
Татьяна Костина, Александр Танков. За 
время своего существования ЛИТО 
многократно переезжало с одной 
площадки на другую: от швейного 
объединения «Большевичка» до 
нынешнего местонахождения в Доме 
писателя на Звенигородской улице. 
Когда А. С. Кушнеру стало трудно вести 
занятия, эстафету перенял его давний 
ученик: в настоящее время 
литобъединением руководит поэт 
Александр Танков.



Участников ЛИТО А. С. Кушнера объединяет 
преданность русской поэзии и высокая 
требовательность к слову. Многие бывшие 
ученики давно стали самостоятельными 
известными поэтами — так, из ЛИТО Кушнера 
вышли Алексей Пурин, Алексей Машевский, 
Николай Кононов. С 1980-х годов состав ЛИТО 
практически не менялся: его участники по-
прежнему встречаются хотя бы раз в месяц, 
чтобы послушать новые стихи своих друзей и 
узнать их мнение о своих стихах. Среди 
сегодняшних участников числятся Александр 
Танков, Александр Фролов, Вероника 
Капустина, Иван Дуда, Лариса Шушунова. Все 
эти поэты давно вступили в Союз писателей 
Санкт-Петербурга, имеют собственные 
сборники стихов, они — лауреаты 
литературных премий имени Ахматовой, 
Пастернака, Заболоцкого, журнала "Звезда". 
Двух значительных поэтов семинар потерял — 
трагически рано умерли Александр Гуревич и 
Василий Русаков.

Спектакль "Когда я буду взрослым!"
Экранизация к юбилею поэта "Если видишь на 
картине"и вот так





Ви́ктор Бори́сович Криву́лин (9 июля 
1944, пос. Кадиевка Ворошиловградской 
области — 17 марта 2001, Санкт-
Петербург) — российский поэт, 
прозаик, эссеист.

Отец был офицером, мать работала 
фельдшером. В 1960 познакомился с 
Анной Ахматовой, с 1962 посещал 
литературное объединение, кото рым 
руководил Глеб Семёнов. Окончил 
филологический факультет ЛГУ в 1967, 
за год до окончания вышел из 
комсомола. Защитил диплом по 
творчеству Иннокентия Анненского. С 
1974 состоял в браке с Т. Горичевой до её 
эмиграции в 1980 году. Видный деятель 
неофициальной культуры Ленинграда. 
Первый лауреат премии Андрея Белого 
за 1978 год. В 1970-е гг. один из 
крупнейших деятелей ленинградского 
литературного и культурологического 
самиздата



В начале 1990-х гг. член редколлегии 
журнала «Вестник новой литературы». В 
90-е вел обширную литературную и 
общественную деятельность.

Первые книги под одинаковым 
названием «Стихи» (1981 и 1988) вышли 
в Париже, затем последовали 
поэтические сборники «Обращение» 
(1990), «Концерт по заявкам» (1993), 
«Последняя книга» (1993), 
«Предграничье» (1994), «Requiem» 
(1998), «Купание в иордани»

Поэзия Кривулина вобрала в себя и 
переплавила в единый, легко 
узнаваемый стиль элементы, кажется, 
всех сколько-нибудь существенных 
традиций в русском стихе XX века



Образцом тотальности поэтического 
высказывания делает его стихи и 
абсолютная свобода темы и материала: 
кровавые будни чеченской войны и 
незначительно-куртуазные исторические 
сюжеты, культурный миф, 
провинциальный быт и личная драма, 
песня Окуджавы и строчка из Рильке 
равным образом органичны в 
поэтическом космосе Кривулина.
Добрых три десятка лет его фигура - и 
это признавали даже памфлеты 
недоброжелателей - была одним из 
стержней, на которых держалась 
литературная жизнь Петербурга, да и 
всей России: Премия Андрея Белого, 
журналы "37" и "Вестник новой 
литературы", антология "Самиздат века" 
не существовали бы без Кривулина или 
были бы совершенно иными.



Белла (Изабелла) Ахатовна 
Ахмадулина (1937-2010) – советская 
писательница, переводчица, одна из 
выдающихся поэтесс ХХ столетия. Ее 
творчество было оценено не только на 
родине, но и во многих других странах. 
Будущая поэтесса родилась 10 апреля 
1937 года в уважаемом столичном 
семействе: отец был большим 
начальником, а мать работала 
переводчиком в звании майора КГБ.
Экзотическая внешность Ахмадулиной 
связана с необычным сочетанием крови, 
поскольку в ее роду были русские, 
итальянцы и татары. Экзотическая 
внешность Ахмадулиной связана с 
необычным сочетанием крови, 
поскольку в ее роду были русские, 
итальянцы и татары. В 30-е годы в СССР 
было модно называть детей испанскими 
именами, и такой участи не избежала и 
единственная дочь Ахмадулиных, 
которые решили назвать ее Изабеллой.



Позже сама поэтесса укоротила его до 
более емкого и удобного – Белла.
Поскольку родители девочки были 
очень занятыми людьми, ее 
воспитанием занималась родная 
бабушка. Она обучила Беллу чтению и 
грамоте, привила ей большую любовь к 
литературе, с детства читая ей 
нетленные произведения классиков.
Учеба мало привлекала девочку, за 
исключением уроков литературы. Для 
своего возраста она отличалась большой 
начитанностью и грамотностью. Уже в 
школьные годы Ахмадулина начала 
писать стихи, сформировав к 15 годам 
свой собственный неповторимый стиль.
Родители негативно отнесли к решению 
дочери посвятить себя литературе, и 
настояли на том, чтобы она поступила 
на факультет журналистики в МГУ. 
Однако Белле не удалось достойно 
выдержать вступительные экзамены, и 
спустя год она осуществила свою мечту, 
став студенткой Литературного 
института.



После известия о том, что Борис 
Пастернак стал лауреатом Нобелевской 
премии, в институте началась травля 
писателя, в которой Белла наотрез 
отказалась участвовать. Дерзкую 
студентку отчислили, но спустя время 
восстановили. Творческий взлет 
Ахмадулиной произошел в 1962 году, 
после выхода ее первого сборника 
«Струна». 
Безусловный поэтический талант 
девушки был отмечен такими 
выдающимися мэтрами литературы как 
Роберт Рождественский, Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесенский. С их 
легкой руки она стала появляться перед 
широкой публикой на творческих 
вечерах, где декламировала свои стихи, 
имевшие большой успех. 



Впрочем, было немало критиков 
творчества Ахмадулиной, которые 
упрекали молодую поэтессу в излишне 
пафосном слоге. За всю свою карьеру 
Белла Ахатовна выпустила несколько 
десятков сборников стихов, которые 
следовали буквально один за другим. 
Наиболее яркими литературными 
работами стали «Метель», «Свеча», 
«Сны о Грузии». В 1979 году поэтесса 
стала одним из основателей альманаха 
«Метрополия», которому не страшна 
была никакая цензура. Ахмадулина 
часто выступала в поддержку 
диссидентов, и ее смелые заявления 
регулярно транслировались по радио и 
публиковались в крупных печатных 
изданиях Запада.
Отечественные кинорежиссеры с 
удовольствием использовали в своих 
работах проникновенные стихи 
Ахмадулиной, а также песни на них.



Стихи Беллы Ахмадулиной звучат в 
таких советских фильмах:

•  «Застава Ильича»;
• «Ключ без права передачи»;
• «Служебный роман»;
• «Старомодная комедия»;
• «Пришла и говорю»;
• «Жестокий романс».
Поэтесса и сама дважды снялась в кино, 
в картинах «Спорт, спорт, спорт» и 
«Живет такой парень».

Первым супругом юной поэтессы стал 
поэт Евгений Евтушенко, с которым она 
прожила 3 года. В 1959 году Белла 
Ахмадулина повторно связала себя 
узами брака с писателем Юрием 
Нагибиным. Однако и этот союз 
оказался недолговечным. Последним 
супругом легендарной поэтессы стал 
сценограф и театральный художник 
Борис Мессерер. У Ахмадулиной было 
двое детей: приемная дочь Аня и 
родная дочь Лиза.



Поэзия для Ахмадулиной — 
самооткровение, встреча внутреннего 
мира поэта с миром новых 
(магнитофон, самолёт, светофор) и 
традиционных (свеча, дом друга) 
предметов. Для её поэзии всё — даже 
любая мелочь — может служить 
импульсом, окрылить смелую 
фантазию, рождающую дерзкие образы, 
фантастические, вневременные 
события; всё может стать 
одухотворённым, символичным, как 
любое явление природы («Сказка о 
дожде», 1964). Ахмадулина расширяет 
свою лексику и синтаксис, обращается к 
архаическим элементам речи, которые 
она переплетает с современным 
разговорным языком. Отчуждённое 
употребление отдельных слов 
возвращает им в контексте 
первоначальный смысл. Не статика, а 
динамика определяет ритм стихов 
Ахмадулиной. Поначалу доля 
необычного в стихах Ахмадулиной была 
очень велика по сравнению с 
большинством русских стихов того 
времени, но затем её поэзия стала 
проще.





Дави́д Само́йлов (настоящее имя — 
Дави́д Самуи́лович Ка́уфман; 1 июня 
1920, Москва — 23 февраля 1990, 
Таллин) — русский советский поэт и 
переводчик. Один из крупнейших 
представителей поколения поэтов, 
которые со студенческой скамьи ушли 
на фронт.
Родился в еврейской семье. Отец — 
известный врач, главный венеролог 
Московской области Самуил Абрамович 
Кауфман (1892—1957); мать — Цецилия 
Израилевна Кауфман (1895—1986)
С 1938 года учился в МИФЛИ 
(Московский институт философии, 
литературы и истории). Первая 
поэтическая публикация Давида 
Самойлова благодаря его педагогу Илье 
Сельвинскому появилась в журнале 
«Октябрь» в 1941 году — стихотворение 
«Охота на мамонта» было опубликовано 
за подписью Давид Кауфман



В начале финской войны Кауфман 
хотел уйти на фронт добровольцем, но 
оказался не годен по состоянию 
здоровья. В июне 1941 года его 
направили на трудовой фронт — рыть 
окопы под Вязьмой. Там Давид 
Самойлов тяжело заболел, был 
эвакуирован в Самарканд, где учился в 
Вечернем педагогическом институте. 
Вскоре поступил в военно-пехотное 
училище, которое он не окончил. В 1942 
году его направили на Волховский 
фронт под Тихвин. 23 марта 1943 года в 
районе станции Мга был тяжело ранен в 
левую руку осколком мины. Приказом 1 
ОСБР Волховского фронта №: 13/н от: 
30.03.1943 года пулемётчик 1-го 
отдельного стрелкового батальона 1-й 
отдельной стрелковой бригады 
красноармеец Кауфман был награждён 
медалью «За отвагу» за то, что он в бою 
23 марта 1943 года в районе Карбусель с 
пулемётным расчётом во время атаки 
первым ворвался в немецкую траншею 
и в рукопашной схватке уничтожил 
трёх гитлеровских солдат



Первая послевоенная публикация — 
«Стихи о новом городе» в 1948 году в 
журнале «Знамя». Однако своё 
творчество 1940-х — начала 1950-х 
Самойлов предпочёл почти целиком 
«утаить», утверждая, что в эти годы 
стихов не писал. В полном объёме оно 
стало известно только после его 
смерти, засвидетельствовав, что уже и 
тогда он был значительным, 
самобытным поэтом.
Первая книга стихов Самойлова 
«Ближние страны» вышла в 1958 году 
очень небольшим тиражом, но 
вызвала несомненный интерес в 
кругу любителей поэзии и 
профессионалов. За ней последовали 
поэтические сборники «Второй 
перевал» (1962), «Дни» (1970), «Волна 
и камень» (1974), «Весть» (1978), 
«Залив» (1981), «Голоса за холмами» 
(1985). В 1973 г. издал стиховедческое 
исследование «Книга о русской 
рифме», не раз переиздававшееся.



Десятки стихов Самойлова стали 
песнями, исполняемыми в том числе 
бардами. Он автор стихотворения 
«Песенка гусара» («Когда мы были на 
войне…»), положенного на музыку 
Виктором Столяровым в начале 1980-х 
годов. «Гусарская песенка» Самойлова-
Столярова стала в начале XXI века 
популярной среди казаков Кубани. 
Стихотворение «Ты моей никогда не 
будешь» (авторское название — 
«Баллада») в конце 1980-х годов 
получило широкую известность 
благодаря песне Дмитрия Маликова, 
исполненной по его мотивам. Среди 
других песен на стихи Самойлова — 
«Память», написанная М. 
Таривердиевым для И. Кобзона, и 
романс «За городом», исполняемый С. и 
Т. Никитиными





Литература этого периода, опираясь на традиции русской 
классической литературы, народного творчества и русской 
литературы предшествующих лет связана с жизнью народа, 
отражает основные особенности жизни, уделяя пристальное 
внимание созданию образа современника.
В то же время писатели стремились к поиску новых форм 
художественного воплощения действительности, часто 
проводились эксперименты в области художественного 
воплощения идейных замыслов, отличные от традиций 
русского классического реализма. В целом же в литературе этого 
периода пытливое внимание художников слова обращено к 
исследованию духовного мира своего современника, к 
воплощению его нравственных качеств, определению его 
жизненной позиции.

Личное мнение, отношение к 
творчеству поэтов 60-80 годов.


