
«Художественные особенности поэзииВладимира Маяковского»
Маяковский пристально вслушивался в пульс своего времени и
постоянно искал новые поэтические решения, которые бы
соответствовали духу эпохи великих перемен.
Его излюбленный приём — метафора, особенно гиперболическая,
построенная на преувеличении. Например, в поэме «Облако в штанах»
читаем: «И вот громадный, / горблюсь в окне, / плавлю лбом стекло
окошечное». Поэт обыгрывает свой незаурядный рост, силу чувств
передаёт с помощью гиперболы: стекло плавится под горячим от
любовного жара лбом героя. Нередко Маяковский использовал так
называемую футуристическую метафору, которая устанавливает связи
между самыми отдалёнными вещами и предметами. Вспомните
стихотворение «А вы могли бы?», в котором читателей поражает
метафорический образ «флейты водосточных труб».
Присущ Маяковскому и футуристический эпатаж — шокирование
«добропорядочной публики», когда поэт употребляет грубые,
вызывающие, подчёркнуто неэстетские образы или высказывания, как,
например, в стихотворении «Нате!»: «я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам…».
Часты у Маяковского и эллипсы — пропуски значимых слов, что
характерно для разговорной, эмоциональной речи (сравните название
стихотворения «Скрипка и немножко нервно», которое, видимо, должно
выглядеть как «Скрипка [звучала грустно] и немножко нервно»).
Подобные нарушения объясняют негативной программой футуристов:
для них характерен декларативный отказ от норм существующего языка.
Но разрушение для художников-авангардистов было всегда актом
творческим, для которого грамматические неправильности — не
самоцель, а способ рождения новых смыслов.
Своеобразен и лексический состав поэзии Маяковского. Его
произведения насыщены разговорной лексикой, неправильными и
просторечными формами («нате», «хочете»). Особенностью
художественного мира поэта является и частое употребление
неологизмов («небоскрёбы», «аэроплан», «автомобили»). Он и сам
любил придумывать новые слова (громадьё, медногорлый,



бесконечночасый, стихачество, пианинить, легендарь, бродвеище и
многие другие).Маяковского по праву считают мастером рифмовки.
Преодолевая сложившиеся в поэзии традиции, он стремился
использовать различные виды рифм:
усечённые («мозгу — лоскут», «тона — в штанах»);
неточные («безумий — Везувий», «кофту — эшафоту»);
составные («нежности нет в ней — двадцатидвухлетний») и другие.
Почти все его рифмы отличаются экзотичностью, то есть они не знакомы
читателю, не всегда даже узнаваемы в качестве рифмы. Так, в
стихотворении «Послушайте!» не сразу видна достаточно
последовательная перекрёстная рифмовка, поскольку это немаленькое
стихотворение состоит всего из четырёх четверостиший, каждая строка
разбита на сегменты за счёт написания их «лесенкой».
Следует отметить, что «лесенка» — это новаторство Маяковского. Оно
выражалось в том, что поэт разбивал стихотворные строки, каждое
отдельное слово становилось как бы ступенькой (отсюда и название —
лесенка), подсказывающей читателю остановку, как бы паузу для
выделения смысла слова. Обычные знаки препинания казались поэту
недостаточными. Это новшество осталось непривычным до сих пор, но
оно оправдано, поскольку Маяковский считал, что стихи предназначены
не только для чтения глазами, но и для произнесения вслух.
«Лесенка» — это своеобразная подсказка исполнителю о темпе чтения,
характере интонации, месте пауз.
Установкой автора на произнесение стихов объясняется и большое
количество в них обращений, восклицаний и риторических вопросов («А
вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!»).
Преодоление традиций проявляется и в отбрасывании Маяковским
старых законов мелодичности стихотворной речи. Он не стремится к
милозвучности, как это делали поэты ХІХ в., а наоборот — создаёт стихи
так, что они скрежещут, режут слух. Поэт как будто специально
подбирает неблагозвучные слова: «Крепился долго, кургузый,
шершавый…» («Мама и убитый немцами вечер»). Такая грубость
поэтического материала обладает повышенной экспрессивностью и
способствует созданию особого образа лирического герояпоэта, вождя
уличных толп, певца городских низов.




