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Направления



Реализм

● Реализм полемизируя с натуралистами, 
символистами, разного рода декадентскими 
школами.В критическом реализме выделяются 
четыре ведущие линии: социально-
психологическая, социально-философская, 
сатирикоюмористическая, героическая.



● В целом критический реализм на рубеже веков 
отличается открытостью границ, испытывает 
влияние и вбирает в себя черты всех основных 
художественных методов эпохи, сохраняя 
главное качество — характер типизации. 
Глубокая внутренняя перестройка реализма 
была связана с экспериментом, смелым 
опробованием новых средств. Качественно 
углубляются основные достижения 
критического реализма предыдущих периодов 
— психологизм, социальный анализ, 
расширяется сфера реалистического 
отображения, на новую художественную 
высоту поднимаются жанры новеллы, романа, 
драмы.



● Этот этап развития критического реализма 
выступает как переходный период, в котором 
закладываются основные отличия 
реалистической литературы XX в. от 
критического реализма XIXв.



● М. А. Шолохов
● Б. Л. Пастернак
● В. Г. Короленко
● А. Т. Твардовский
● В. М. Шукшин



Модернизм
● 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 (от лат. modernus — 
«современный, недавний»).

●  
● 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, не редко все 
эти (кроме определённой, более поздней 
прослойки символизма) модернисткие 
направления несколько дисстанциируют от 
модернизма просто. 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.



● Анна Ахматова
● Андрей Белый 
● Андрей Платонов



Акмеизм
● Акмеúзм (от греч. άκμη — цветение, цветущая 

пора) — литературное течение, 
противостоящее символизму и возникшее в 
начале XX века в России. Акмеисты 
провозглашали материальность, предметность 
тематики и образов, точность слова. Акмеизм 
— это культ конкретности, «вещественности» 
образа, это — «искусство точно вымеренных и 
взвешенных слов». 19 декабря 1912 года 
впервые публично оглашена программа 
акмеизма. Произошло это событие в кабаре 
«Бродячая собака» в Петербурге.



● Становление акмеизма тесно связано с деятельностью «Цеха поэтов», оппозиционной 
«Академии стиха», центральными фигурами которого являлись основатели акмеизма 
Николай Гумилёв, Анна Ахматова была секретарём «Цеха») и Сергей Городецкий.

●  
● Современники давали термину и иные толкования: Владимир Пяст видел его истоки в 

псевдониме Анны Ахматовой, по-латыни звучащем как «akmatus», некоторые 
указывали на его связь с греческим «akme» — «остриё».

●  
● Термин «акмеизм» был предложен в 1912 Николаем Гумилёвым и Сергеем 

Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идёт 
направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым 
вершинам творческих достижений.

●  
● Название для литературного течения, по свидетельству Андрея Белого, было выбрано в 

пылу полемики и не являлось вполне обоснованным: об «акмеизме» и «адамизме» в 
шутку заговорил Вячеслав Иванов, Николай Гумилёв подхватил случайно брошенные 
слова и окрестил акмеистами группу близких к себе поэтов.

●  
● Особенности акмеизма:
●  
● Самоценность отдельной вещи и каждого жизненного явления;
● Предназначение искусства — в облагораживании человеческой природы;
● Стремление к художественному преобразованию несовершенных жизненных явлений



● Акмеизм утвердился в теоретических работах и 
художественной практике Николая Гумилёва 
(статья «Наследие символизма и акмеизм» 
1913), Сергея Городецкого («Некоторые 
течения в современной русской поэзии» 1913), 
Осипа Мандельштама (статья «Утро 
акмеизма», опубликована в 1919 году), Анны 
Ахматовой, Михаила Зенкевича, Георгия 
Иванова, Елизаветы Кузьминой-Караваевой.

●  
● В 1913—1918 годах выпускался литературный 

сборник поэтов-акмеистов «Гиперборей».





Русский символизм

● Русский символизм — направление в 
литературе и искусстве России конца XIX — 
первой четверти XX века. Появившись 
изначально как подражание французскому 
символизму, русский символизм реализуется 
как масштабное, значительное и оригинальное 
явление в культуре. Многие представители 
русского символизма приносят в это 
направление новое, зачастую не имеющее 
ничего общего с французскими 
предшественниками.



● В русском символизме не было единства 
концепций, не существовало ни единой школы, 
ни единого стиля; даже среди богатого 
оригиналами символизма во Франции не 
встретишь такого разнообразия и таких не 
похожих друг на друга примеров. Помимо 
поисков новых литературных перспектив в 
форме и тематике, возможно, единственное, что 
объединяло русских символистов — это 
недоверие к обыденному слову, стремление 
выражаться посредством аллегорий и 
символов. «Мысль изречённая — есть ложь» — 
стих русского поэта Фёдора Тютчева — 
предшественника русского символизма.



● В начале XX века символизм становится 
первым значительным модернистским 
направлением в России; одновременно с 
зарождением символизма в России начинается 
серебряный век русской литературы. В эпоху 
своего расцвета всё новые поэтические школы 
и отдельные новаторства в литературе 
находятся, хотя бы отчасти, под влиянием 
символизма — даже внешне враждебные 
направления (футуристы, «Кузница» и др.) во 
многом пользуются символистским материалом 
и начинают с отрицаний символизма.



Характерные черты 
символизма:

●  идея о двух мирах (реальном и потустороннем)
● отражение действительности в символах
● особый взгляд на интуицию как посредника в постижении и 

изображении мира
● разработка звукописи как особого поэтического приема
● мистическое постижение мира
● поэтика многоплановости содержания (иносказание, намеки)
● религиозные искания («свободное религиозное чувство»)
● отрицание реализма
● Русские символисты по-новому осмыслили роль личности не 

только в творчестве, но и в русской действительности, да и 
жизни вообще.



В русском символизме 
различают:

● «старшее поколение»  — представители: Д.
Мережковский, А.Добролюбов, З.Гиппиус, К.
Бальмонт, Н.Минский, Ф.Сологуб, В.Брюсов

● «младшее поколение» — младосимволисты  — 
А.Блок, А.Белый, Вяч. Иванов, С.Соловьев, Ю. 
Балтрушайтис и др.





Русский футуризм

● Русский футуризм — одно из направлений 
русского авангарда; термин, используемый для 
обозначения группы российских поэтов, 
писателей и художников, перенявших 
положения манифеста Томмазо Филиппо 
Маринетти.



Основные черты

● бунтарство, анархичность мировоззрения, 
выражение массовых настроений толпы;

● отрицание культурных традиций, попытка 
создать искусство, устремлённое в будущее;

● бунт против привычных норм стихотворной 
речи, экспериментаторство в области ритмики, 
рифмы, ориентация на произносимый стих, 
лозунг, плакат;

● поиски раскрепощённого «самовитого» слова, 
эксперименты по созданию «заумного» языка.

● Культ техники, индустриальных городов.



Возникновение
● Игорь Северянин первым из русских поэтов 

использовал слово «футуризм», предложив 
термин «эго-футуризм»; он выпустил в 1911 
году сборник «Пролог. Эго-футуризм».

●  
● Но до этого уже были «будетляне», первый 

сборник которых «Садок судей 1» вышел в 
1910 году, примерно тогда же, когда и манифест 
Маринетти. Летом 1910 года в Санкт-
Петербурге, будетляне во главе с Давидом 
Бурлюком также стали называть себя группой 
«Гилея».



● Членами «Гилеи» были Велимир Хлебников, 
Алексей Кручёных, Владимир Маяковский, 
Давид Бурлюк, Василий Каменский и Бенедикт 
Лившиц. В декабре 1912 года они выпустили 
манифест «Пощёчина общественному вкусу». 
Этот манифест призывал «бросить Пушкина, 
Достоевского, Толстого и проч., и проч., с 
парохода современности» и формулировал 4 
права поэтов:



● 1. На увеличение словаря поэта  в  е г о  о б ъ ё 
м е  произвольными и производными словами 
(Слово — новшество).

● 2. Непреодолимую ненависть к 
существовавшему до них языку.

● 3. С ужасом отстранять от гордого чела своего 
из банных веников сделанный Венок грошовой 
славы.

● 4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря 
свиста и негодования.



Эгофутуризм

● Э́гофутури́зм (от др.-греч. Εγώ — «я», лат. 
futurum — будущее) — русское литературное 
течение 1910-х гг., развившееся в рамках 
футуризма. Помимо общего футуристического 
письма для эгофутуризма характерно 
культивирование рафинированности 
ощущений, использование новых иноязычных 
слов, показное себялюбие.



● В 1909 г. вокруг Игоря Северянина сложился кружок 
петербургских поэтов, в 1911 г. принявший название «Ego», и в 
том же году И. Северянин самостоятельно издал и разослал по 
конторам газет небольшую брошюру под названием «Пролог 
(Эгофутуризм)». Помимо Северянина в группу вошли поэты 
Константин Олимпов, Георгий Иванов, Петр Ларионов, Стефан 
Петров (Грааль-Арельский), Павел Кокорин, Павел Широков, 
Иван Лукаш и другие. Все вместе они основывают общество 
эгофутуристов, издают несколько листовок и манифестов, 
сформулированных в крайне абстрактных и эзотерических 
выражениях (например, «Призма стиля — реставрация спектра 
мысли»); предтечами эгофутуристов были объявлены такие 
поэты «старой школы», как Мирра Лохвицкая и отец Олимпова 
Константин Фофанов. Свои стихотворения участники группы 
называли «поэзы». Первый коллектив эгофутуристов вскоре 
распадается. Осенью 1912 года Игорь Северянин отделился от 
группы, быстро набирая популярность среди русских 
писателей-символистов и затем широкой публики.



● Организацию и пропагандирование эгофутуризма взял на себя 20-
летний поэт Иван Игнатьев, основавший «Интуитивную 
Ассоциацию». Игнатьев деятельно взялся за дело: писал рецензии, 
стихи, теорию эгофутуризма. Кроме того в 1912 году он основал 
первое эгофутуристическое издательство «Петербургский глашатай», 
которое издало первые книги Рюрика Ивнева, Вадима Шершеневича, 
Василиска Гнедова, Грааль-Арельского и самого Игнатьева. 
Эгофутуристы печатались также в газетах «Дачница» и 
«Нижегородец». Идеологом движения был художник и поэт Л. В. Зак, 
публиковавшийся под псевдонимом Хрисанф.[1] В первые годы 
эгофутуризм противопоставлялся кубофутуризму (будетлянтству) по 
региональному (Петербург и Москва) и стилистическому признаку. В 
1914 году состоялось первое общее выступление эгофутуристов и 
будетлян в Крыму; в начале этого года Северянин кратковременно 
выступает с кубофутуристами («Первый журнал русских 
футуристов»), но затем решительно отмежёвывается от них. После 
самоубийства Игнатьева «Петербургский глашатай» прекращает своё 
существование. Основными эгофутуристическими издательствами 
становятся московский «Мезонин поэзии» Вадима Шершеневича и 
петроградский «Очарованный странник» Виктора Ховина.



● Эгофутуризм был явлением кратковременным и 
неровным. Бо́льшая часть внимания критики и 
публики была перенесена на Игоря Северянина, 
который достаточно рано отстранился от 
коллективной политики эгофутуристов, а после 
революции и полностью изменил стиль своей 
поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро 
изживали стиль и переходили в другие жанры, 
либо вскорости совершенно оставляли литературу. 
Имажинизм 1920-х гг. во многом был подготовлен 
поэтами-эгофутуристами.



● По мнению исследователя русского авангарда Андрея 
Крусанова попытку продолжить традиции эгофутуризма 
предприняли в начале 1920-х гг. участники петроградских 
литературных групп «Аббатство гаеров» и «Кольцо поэтов 
им. К. М. Фофанова». Если «Аббатство гаеров» было просто 
кружком, объединившим молодых поэтов Константина 
Вагинова, братьев Владимира и Бориса Смиренских, К. 
Маньковского и К. Олимпова, и о его деятельности мало что 
известно, то созданное в 1921 г. «Кольцо поэтов» (В. и Б. 
Смиренские, К. Вагинов, К. Олимпов, Грааль-Арельский, Д. 
Дорин, Александр Измайлов) пыталось организовывать 
громкие выступления, анонсировало широкую 
издательскую программу, но было закрыто по 
распоряжению петроградского ЧК 25 сентября 1922 г.



● Игорь Северянин эмигрировал после 
революции в Эстонию, многие оставшиеся в 
России эгофутуристы были репрессированы 
(Василиск Гнедов, Константин Олимпов, 
Грааль-Арельский и др.).



Поэты, примыкавшие к 
эгофутуризму
● Игорь Северянин (основатель)
● Петр Ларионов
● Сергей Алымов
● Вадим Баян
● Василиск Гнедов
● Грааль-Арельский
● Георгий Иванов
● Рюрик Ивнев
● Иван Игнатьев
● Павел Кокорин
● Дмитрий Крючков
● Иван Лукаш
● Константин Олимпов
● Георгий Шенгели
● Вадим Шершеневич
● Павел Широков



Кубофутуризм

● Кубофутуризм — авангардное направление в 
искусстве начала XX века, соединившее в себе 
принципы французских кубистов (таких, как 
Брак) и итальянских футуристов (например, 
Боччони).



Поэзия
● Поэзия футуризма и живопись кубофутуризма 

(публично этот термин был озвучен в 1913 году 
Корнеем Чуковским) тесно переплетены между собой. 
В России «кубофутуризм» был также одним из 
самоназваний поэтической группы «Гилея», 
противопоставлявшим её эгофутуризму Игоря 
Северянина и его последователей (а впоследствии и 
другим футуристическим группировкам, таким как 
«Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). К поэтам-
кубофутуристам относились Велимир Хлебников, 
Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий 
Каменский, Владимир Маяковский, Алексей 
Кручёных, Бенедикт Лившиц. Многие из них 
выступали и как художники.





«Мезонин поэзии»
● Поэтическое объединение, созданное в 1913 году 

московскими эгофутуристами. В него входили Вадим 
Шершеневич, Рюрик Ивнев (М. Ковалёв), Лев Зак 
(псевдонимы — Хрисанф и Михаил Россиянский), Сергей 
Третьяков, Константин Большаков, Борис Лавренёв и целый 
ряд других молодых поэтов.

●  
● Идейным вдохновителем группы, а также самым 

энергичным её участником являлся Вадим Шершеневич. 
«Мезонин поэзии» считался в литературных кругах 
умеренным крылом футуризма.

●  
● Объединение распалось в конце 1913 года. Под маркой 

«Мезонин поэзии» вышло три альманаха: «Вернисаж», «Пир 
во время чумы», «Крематорий здравомыслия» и несколько 
сборников.





«Центрифуга»
● Московская футуристическая группа, образовавшаяся в январе 1914 

года из левого крыла поэтов, ранее связанных с издательством 
«Лирика».

●  
● Основные участники группы — Сергей Бобров, Николай Асеев, 

Борис Пастернак.
●  
● Основной особенностью в теории и художественной практике 

участников группы было то, что при построении лирического 
произведения центр внимания со слова как такового перемещался 
на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. В их 
творчестве органично соединялось футуристическое 
экспериментаторство и опоры на традиции.

●  
● Книги под маркой «Центрифуга» продолжали выходить до 1922 

года.




