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Смеляков
Я. В. Смеляков родился 26 декабря 1912 (8 января 1913 год)а в Луцке (ныне Украина) 
в семье железнодорожного рабочего. Детство провёл в деревне, где окончил 
начальную школу.Рано начал писать стихи. Учась в ФЗУ, публиковал стихи в 
цеховой стенгазете. Писал также обозрения для агитбригады. Дебютировал в 
печати в 1931 году. Первый сборник стихов «Работа и любовь» (1932) сам набирал в 
типографии как профессиональный наборщик. Как и в следующем сборнике 
«Стихи», Смеляков воспевал новый быт, ударный труд.
В стихах использовал разговорные ритмы и интонации, прибегал к своеобразному 
сочетанию лирики и юмора. В сборниках послевоенных лет («Кремлёвские ели», 
1948; «Избранные стихи», 1957) и поэме «Строгая любовь» (1956), посвященной 
молодёжи 1920-х годов, обнаруживается тяготение к простоте и ясности стиха, 
монументальности изображения и социально-историческому осмыслению жизни. 
Поэма, частично написанная ещё в лагере, получила широкое признание.В 
произведениях позднего периода эти тенденции получили наиболее полное 
развитие. Одной из главных тем стала тема преемственности поколений, 
комсомольских традиций: сборники «Разговор о главном» (1959), «День России» 
(1967); «Товарищ Комсомол» (1968), «Декабрь» (1970), поэма о комсомоле «Молодые 
люди» (1968) и другие. Посмертно изданы «Мое поколение» (1973) и «Служба 
времени» (1975).



Светлов
Михаил Аркадьевич Светлов (1903—1964) — русский советский поэт и драматург. 
Лауреат Ленинской  премии (1967 — посмертно). Мастер афоризм.
Михаил Шейнкман родилс 4 июня 1903 года в Екатеринославе (ныне 
Днепропетровск) в небогатой еврейской семье ремесленника. Публиковаться начал 
с 1917 года. В 1919 году был назначен заведующим отделом печати 
Екатеринославского губкома комсомола. В 1920 году пошёл добровольцем в РККА, 
принимал активное участие в Гражданской войне. Недолгое время жил в Харькове, 
откуда в 1922 году переехал в Москву. В 1927-1928 учился в МГУ. На слова 
популярного стихотворения Светлова «Гренада» (1926) около 20 композиторов 
разных стран написали музыку. Пьеса о колхозной жизни «Глубокая провинция» 
(1935) была раскритикована в «Правде» и снята со сцены. В годы Великой 
Отечественной войны Светлов был корреспондентом газеты «Красная звезда», 
затем работал во фронтовой печати. 
Наиболее известный из военных стихов — «Итальянец» (1943). За книгу «Стихи 
последних лет» Светлову посмертно была присуждена Ленинская премия. В 
1931—1962 годы жил в «Доме писательского кооператива» в Камергерском переулке. 
Преподавал в Литинституте.



Рубцов
Николай Михайлович Рубцов (3 января 1936, село Емецк, Холмогорский район 
(ныне Архангельская область) — 19 января 1971, Вологда) — русский советский 
лирический поэт.
Первая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 в Архангельске. Затем были изданы 
поэтические сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), «Сосен шум» 
(1970). Готовившиеся к печати «Зелёные цветы» появились уже после смерти 
поэта.
После смерти были опубликованы сборники: «Последний пароход» (Москва, 
1973), «Избранная лирика» (Вологда, 1974), «Подорожники» (Москва, 1975), 
«Стихотворения» (1977).
Поэзия Рубцова, предельно простая по своей стилистике и тематике, связанной 
преимущественно с родной Вологодчиной, обладает творческой подлинностью, 
внутренней масштабностью, тонко разработанной образной структурой.
Особенной известностью пользуются песни на его стихи «В горнице моей 
светло», «Я буду долго гнать велосипед», «В минуты музыки печальной», 
«Улетели листья»



Заболоцкий
Николай Алексеевич Заболоцкий (24 апреля 1903 — 14 октября 1958, Москва) — 
русский поэт. Родился в восьми километрах от Казани, где его отец работал 
агрономом, а мать — сельской учительницей. Детство прошло в селе Сернур 
Уржумского уезда Вятской губернии (сейчас республика Марий Эл). В третьем 
классе сельской школы Николай «издавал» свой рукописный журнал и помещал 
там 
собственные стихи. С 1913 года по 1920-й жил в Уржуме, где учился в реальном 
училище, увлекался историей, химией, рисованием. В ранних стихах поэта 
смешивались воспоминания и переживания мальчика из деревни, органически 
связанного с крестьянским трудом и родной природой, впечатления ученической 
жизни и пёстрые книжные влияния, в том числе господствующей 
предреволюционной поэзии — символизма, акмеизма: в то время Заболоцкий 
выделял для себя творчество Блока, Ахматовой.



Ахматова

Анна Андреевна Ахматова (фамилия при рождении — Горенко; 11 июня 1889, 
Одесса, Российская империя — 5 марта 1966, Домодедово, Московская область, 
РСФСР, СССР) — русский поэт, писатель, литературовед, литературный критик, 
переводчик; одна из известнейших русских поэтесс XX века.
Признанная классиком отечественной поэзии ещё в 1920-е годы, Ахматова 
подвергалась замалчиванию, цензуре и травле (включая «персональное» 
постановление ЦК ВКП 1946 года, не отменённое при её жизни), многие её 
произведения не были опубликованы не только при жизни автора, но и в течение 
более чем двух десятилетий после её смерти. При этом её имя вплоть до конца 
жизни окружала слава среди широких кругов почитателей поэзии, как в СССР, так 
и в эмиграции.



Вознесенский Ахмадулина Евтушенко

Бродский



Вознесенский
Родился 12 мая 1933 года в Москве.Учился в одной из старейших московских школ. В 
четырнадцатилетнем возрасте послал свои стихи Борису Пастернаку, дружба с 
которым в дальнейшем оказала сильное влияние на его судьбу. Закончил в 1957 году 
Московский архитектурный институт. 46 лет прожил в браке с писательницей, кино- 
и театральным критиком Зоей Богуславской. Первые стихи поэта, сразу отразившие 
его зрелый и своеобразный стиль, были опубликованы в 1958 году. Его лирика 
отличалась стремлением «измерить» современного человека категориями и 
образами мировой цивилизации, экстравагантностью сравнений и метафор, 
усложнённостью ритмической системы, звуковыми эффектами. Он ученик не только 
Маяковского и Пастернака, но и одного из последних футуристов — Семёна 
Кирсанова. Именно ему посвящено стихотворение Вознесенского «Памяти поэта», 
положенное затем на музыку большим поклонником Кирсанова Давидом 
Тухмановым, и которая была исполнена Валерием Леонтьевым. Первый сборник, 
«Мозаика», изданный во Владимире, навлёк на себя гнев властей. Редактора, 
Капиталину Афанасьеву, сняли с работы и даже хотели уничтожить тираж. Второй 
сборник «Парабола», вышедший в Москве, сразу стал библиографической 
редкостью. Одно из лучших стихотворений этого периода - «Гойя», нестандартно 
отразившее трагедию Великой Отечественной Войны - было обвинено в 
формализме.



Ахмадулина
Белла Ахатовна Ахмадулина (10 апреля 1937, Москва — 29 ноября 2010, 
Переделкино) — советский и российский поэт, писательница, переводчица, одна 
из крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века. Белла 
Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Первый сборник 
стихотворений, «Струна», появился в 1962 г. Далее последовали поэтические 
сборники «Озноб» (1968), «Уроки музыки» (1970), «Стихи» (1975), «Метель» (1977), 
«Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад» (Государственная премия СССР, 1989). Для 
поэзии Ахмадулиной характерны напряжённый лиризм, изысканность форм, 
очевидная перекличка с поэтической традицией прошлого. В 1979 г. Ахмадулина 
участвовала в создании неподцензурного литературного альманаха «Метрополь». 
Ахмадулина не раз высказывалась в поддержку преследуемых властями советских 
диссидентов — Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира 
Войновича. Ее заявления в их защиту публиковались в «Нью-Йорк таймс», 
неоднократно передавались по «Радио Свобода» и «Голосу Америки». В 1993 году 
подписала «Письмо сорока двух». Перу Ахмадулиной принадлежат воспоминания о 
поэтах-современниках, а также эссе о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове. В 2006 г. 
Ахмадулина стала героем книги «Автограф века», в которой ей посвящена одна из 
глав. В последние годы Белла Ахмадулина тяжело болела, практически ничего не 
видела и передвигалась на ощупь. 



Евтушенко
Евгений Александрович Евтушенко — известный советский, русский поэт, 
прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, актёр. Одно из первых публичных 
выступлений Е. Евтушенко перед большой аудиторией состоялось в Центральном 
лектории Харькова в 1961 году. Организатором этого выступления был харьковский 
литературовед Л. Я. 
Лившиц. Произведения его отличает широкая гамма настроений и жанровое 
разнообразие. Первые строки из пафосного вступления к поэме «Братская ГЭС» 
(1965): «Поэт в России больше чем поэт», — манифест творчества самого Евтушенко 
и крылатая фраза, которая устойчиво вошла в обиход. Поэту не чужда тонкая и 
интимная лирика: стихотворение «Бывало спит у ног собака» (1955). В поэме 
«Северная Надбавка» (1977) слагает настоящую оду пиву — любимому народному 
напитку, которого тогда так не хватало на Дальнем Севере. Поэт затрагивает самые 
разные, в том числе откровенно политические, темы. Евтушенко объездил весь 
Советский Союз и весь Земной шар в поисках своих тем и героев. Пишет он и о 
людях труда, — зверобоях, строителях, геологах… («Северная надбавка», «Катер 
Связи»). Несколько поэм и циклов стихотворений посвящено зарубежной и 
антивоенной тематике : «Под кожей Статуи Свободы», «Коррида», «Итальянский 
цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба».



Бродский
Иосиф Александрович Бродский — русский и американский поэт, эссеист, 
драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, 
поэт-лауреат США в 1991—1992 годах. Поэзию писал преимущественно на русском 
языке, эссеистику на английском. Один из крупнейших русскоязычных поэтов XX 
века. По собственным словам, Бродский начал писать стихи в восемнадцать лет, 
однако существует несколько стихотворений, датированных 1956—1957 годами. 
Одним из решающих толчков стало знакомство с поэзией Бориса Слуцкого. 
«Пилигримы», «Памятник Пушкину», «Рождественский романс» — наиболее 
известные из ранних стихов Бродского. Для многих из них характерна ярко 
выраженная музыкальность, так, в стихотворениях «От окраины к центру» и «Я — 
сын предместья, сын предместья, сын предместья…» можно увидеть ритмические 
элементы джазовых импровизаций. Цветаева и Баратынский, а несколькими 
годами позже — Мандельштам, оказали, по словам самого Бродского, 
определяющее влияние на него. Из современников на него повлияли Евгений 
Рейн, Владимир Уфлянд, Станислав Красовицкий. Позднее Бродский называл 
величайшими поэтами Одена и Цветаеву, за ними следовали Кавафис и Фрост, 
замыкали личный канон поэта Рильке, Пастернак, Мандельштам и Ахматова


