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Аннотация. Статья посвящена вопросам первой публикации "Новым миром" в 

1987 году подборки стихов Иосифа Бродского. Сегодня мы имеем обширную 

мемуарную, критическую и исследовательскую литературу о творчестве поэта. В 

монографиях, диссертациях, научных сборниках и в отдельных статьях, 

опубликованных за тридцать два года в России и за ее пределами (библиография 

зарубежных изданий ведет свою историю с 1965 года), освещены разные стороны 

эстетики и философии Бродского, его поэтики  и стиха. 
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Наметился ряд тем  и проблем современного бродсковедения. Не вдаваясь даже 

в самую общую  характеристику опубликованных работ, отметим только один, 

обращающий на себя внимание, факт: довольно частое употребление, применительно 

к творчеству Бродского, терминов и определений с приставкой "пост-" как в 

проблемно-философском плане (постхристианство, постсоветизм, постэсхатологизм), 

так и в теоретико-литературном (постклассицизм, постнеоромантизм, постреализм, 

поставангардизм, постструктурализм, постмодернизм), что создает весьма явную, но 

очень проблематичную "постаyру" вокруг имени поэта. На наш взгляд, поэзия И. 

Бродского - яркий пример эволюции к постмодернизму как во временном, так и в 

качественном отношении. 

Заметим, что приставка "пост-" появилась в русском языке сравнительно 

недавно и дословный перевод ее в терминах указанного ряда традиционно сводится к 

латинскому "post" - "после": следующий после чего-либо, вслед  за чем-нибудь. 

Определяя генетико-смысловую изначальность" приставки "пост-", считаем 

целесообразным обратиться к высказыванию П. Флоренского о том, что вся полнота 

слова, находящаяся в нем самом "только условно, частично, символически 

выражается своим наименованием" и, чтобы хоть приблизительно раскрыть суть того 

или иного понятия, необходимо окунуться в его этимологию, не забывая при этом, 

что выявленная путем этимологизирования "изначальность" есть не прошлое, но 
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скорее будущее этого понятия. Русское слово "после" этимологически сближается со 

словом "последний", которое, в свою очередь, восходит, конечно, к 

существительному "след". Таким образом, наречие "после" закрепило в себе понятие 

следа, то есть, отпечатка, знака, порядка; течения времени, вереницы; 

согласованности, повиновения; наблюдения, изучения. В толковании корня "post" в 

европейских языках латинского происхождения обращают на себя внимание прежде 

всего такие значения как "место, место наблюдения; основание; постоянный, крепкий, 

твердый".  

Следовательно, уже этот краткий этимологический экскурс показывает явную 

разницу значений слов, совмещенных в одном аффиксе языка: основа русского 

"после" - движение, а латинского - полное его отсутствие. Отсюда, думается, те 

противоречия, которые возникают в понимании и трактовке терминов с приставкой 

"пост-" между некоторыми российскими и западными учеными. 

С 1987 г. писателя начинают публиковать в СССР. К настоящему времени 

вышло двенадцать книг его стихотворений, двухтомное и четырехтомное собрания 

сочинений, не считая многочисленных публикаций в периодических изданиях. В ночь 

на 28 января 1996 г. Бродский скончался от инфаркта. Тело писателя нашло 

временное пристанище при церкви Святой Троицы (сев. оконечность Манхэттена в 

Нью-Йорке). 21 июня 1997 г. Бродский перезахоронен  в Венеции, на острове-

кладбище Сан-Микель. 

―Двадцать сонетов…‖ написаны Иосифом Бродским через два года после его 

эмиграции из СССР, когда потрясение, вызванное  утратой всех привычных связей и  

новым, эмигрантским статусом, несколько  улеглось, появилась возможность  увидеть 

мир, более отстраненно  взглянуть на свое прошлое и на свою любовную драму, 

послужившую одной  из причин эмиграции. Хотя время далеко еще не затянуло раны 

и не раз еще Бродский вскрикнет, пронзенный болью и тоской (‖Ниоткуда с  

любовью…‖, ―Барбизон террас‖, ―Квинтет‖  и др.), он пытается утешить себя тем, 

что в его жизни была настоящая  любовь, о какой слагают стихи  и можно говорить 

строками Пушкина, а это дано не многим. Подлинность, сила чувств — показатель 

подлинности  самой жизни, которой живет человек. И Бродский не хочет от них 

отказываться, все новыми и новыми стихотворениями  рубцуя рану разрыва (‖Стихи к 

Б. М.‖  будут появляться вплоть до 1982 г.). Мысленно отождествляя себя с 

лирическим героем пушкинского ―Я вас любил…‖, поэт, однако, стесняется 

предстать в глазах читателя столь неправдоподобно  идеальным, защищается иронией 

и  самоиронией, подтрунивает над собой, целомудренно уводя главное в  подтекст. Да 

и достаточно уязвимая позиция ―брошенного‖ диктует свой этикет поведения. 

Бродский  отнюдь не стремится распахнуть душу настежь, тем более вывернуть  

ее наизнанку, использует языковую маску  паясничающего циника, всему знающего 

цену, рапирой иронии наносящего превентивный удар и праздному любопытству, и  

возможным насмешкам. Можно сказать, что форма выражения у Бродского  
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намеренно противоречит достаточно болезненным вещам, о которых  идет речь. 

Через год поэт скажет: ―Странно думать, что выжил, но это  случилось…‖ Раскрывая 

нечто для него крайне важное, Бродский одновременно скрывает его, набрасывает 

пародийно-ироническую кисею. Как бы и не о себе самом говорит поэт, а о том, как 

все бывает в жизни, в человеческой судьбе, себя же будто вынося в скобки, 

―попутно‖ и ―между прочим‖ сообщая о пережитом крушении любви. Все это очень 

напоминает Цветаеву с ее отвергающей жалость гордыней: ―— Не похоронив — 

смеяться! (И похоронив — смеюсь.)‖ 452, с. 365. Только Бродский предпочитает не 

романтический дискурс, а иронический. Излюбленный им прием отстранения и 

самоотстранения реализует себя по-новому — через пародийно-ироническое 

цитирование.  

О своем Бродский предпочитает говорить на ―чужом‖ языке, чувствуя себя в 

этом случае гораздо раскованнее, защищеннее. Но ―чужое‖ деконструируется, 

оказываясь оболочкой, скрывающей незаимствованные переживания. Из 

деконструированных элементов литературы прошлого (Данте, Шиллер, Пушкин, 

Достоевский, Маяковский), сопрягаемых с прозаизированной разговорно-

просторечной речью, включающей нецензурную лексику, Бродский создает 

собственный текст. Основное средство деконструкции — пародирование. Поэт 

приходит к цитатно-пародийному языку, имеющему одновременно раскрепощающую 

и защищающую функции.   

В 1960-ых годах он пишет уже произведения более большой формы: поэмы-

мистерии «Шествие», поэму «Зофья». Но мы знаем Бродского не только как поэта, но 

и как писателя-эссеиста. Он пишет «Предисловие к «Котловану» Платонова», «Поэт и 

проза», «О Достоевском», «Нобелевская лекция». 

Эти размышления содержат блестящий и содержательный анализ сложнейших 

фактов литературы, требующих осторожного подхода. В них поэт также формулирует 

свои творческие принципы и убеждения. Он отстаивает свою мысль о поэзии как 

высшей ступени развития литературы, о языке как главной движущей силе поэзии. 

Хотелось бы особо выделить эссе «Об одном стихотворении», в котором 

анализируется стихотворение М.Цветаевой «Новогодний». Здесь представлен полный 

анализ этого стихотворения, выполненный Бродским: он считает, что здесь язык 

текста диктует приемы и методы построения. Поэт не навязывает стандартных 

методик, а идет вслед за автором, раскрывая смысл произведения. 

Нужно сказать, что Бродский меняется в своем творчестве, он эволюционировал, 

двигался к синтезу поэзии и прозы. Поэт отказался от чистого поэтического стиля, 

отошел от силлабо-тонических метров, отдавая предпочтение полиметрии, 

разнотопности и переносам. 

Новым значением Бродский наделяет и рифму. Чаще всего он использует 

составную рифму, и в этой «составности» на последнем месте оказывается предлог, 

союз или частица: 
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…Видимо, никому из 

Нас не сделаться памятником… 

Здесь предлог не играет роли дополнительного ритмического сигнала, а это 

приводит к тому, что самое поэтическое место строки становится незаметным, более 

приземленным. 

Еще одна особенность рифмы: иногда поэт использует несовпадающие 

рифмообразующие гласные ударного, то есть консолансы. Мы видим заимствования 

из новой английской поэзии (по-старому – в сторону, на палубе – голуби и т.д.). 

Главной особенностью поэзии Бродского является его литературность, даже 

философичность. Он жизнь сравнивает с фразой, и сравнений такого характера у 

поэта довольно много. 

Вообще, я считаю, что в основе поэзии Бродского лежит стремление к свободе. 

Все его творчество можно рассмотреть как призыв к свободе, обращенный к 

литературе. 

Итак, основные темы его лирики - жизнь, смерть, время, пространство, 

творчество, язык. ... 

После отъезда Бродского за рубеж одно из первых мест в его творчестве 

занимают стихи «географические», путевые впечатления, количество которых 

естественно возрастает. 

Право поэта на свободу принялись отстаивать его друзья и деятели литературы, 

среди которых были: Ахматова, Твардовский, Жан-Поль Сартр. В результате их 

массового давления на правительство Бродский вернулся в Ленинград, но 

публиковать произведения ему было запрещено. В России за несколько лет поэту 

удалось издать только 4 стихотворения. В то время как за границей его труды 

выходили в полном объѐме. 

Литературное творчество Бродского обладает живой своеобразностью и по-

особенному оригинально. Ему удалось интегрировать литературу античного времени, 

русскую классическую и англоязычную поэзию, что нашло отражение уже в 

произведениях датированных 50-ми годами. "Пилигримы", "Рождественский романс" 

вобрали в себя сочетание понятий противоречащих друг другу. Набожность и 

свободомыслие, классика и патетика авангарда, ироничность в отношении 

лирического героя. Стихотворения Бродского отличает высокий уровень мастерства, 

философская глубина, яркая ирония и меткое остроумие. Поэт с особым сарказмом 

выставляет одинокого героя полному враждебности миру. 

Бродский. Биография Нобелевского лауреата раскроет многочисленные 

перипетии его жизни, в которой взлеты перемежались с падениями. Лучше понять эту 

неординарную личность помогут бессмертные стихи.  

 

Обобщая все выше сказанное, стоит отметить, что начальные произведения 

Бродского до преследований и ссылки отличались крайней мелодичностью и 
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красотой, а также манящими ритмами джазовых композиций. Бродский был как 

посланник русской культуры на Западе. Он очень активно продвигал, развивал 

русскую литературу. 

 Таким был Бродский, биография которого столь трагична, сколь и стремительна. 

Несомненно, многие его произведения рождались из боли и пережитых событий. Кто 

знает, каким было бы его творчество, если бы жизнь сложилась по-другому?  
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