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împărat, dar s-a întâmplat acest lucru pentru că fata s-a lepădat de hainele sale 
de prințesă și cu hainele țărănești a intrat în altă lume pe care a înțeles-o, a 

ascultat-o, căreia i s-a supus, iar căutarea ghemului a dus-o spre căsătorie și ea a 

revenit la statutul inițial de fată de împărat, hainele „sunt emblematice nu nu-

mai pentru nevoie, dar și pentru biruința vicleană asupra nevoii‖. [2, p. 16] 

Am urmărit cum apar obiectele vestimentare în basmul popular. Acest ta-

blou nu este unul complex, însă nu putem contesta valoarea lui, deoarece fiecare 

informație despre haine îndeamnă cititorul la o înțelege mai profundă a basmului 

folcloric românesc și înțelegem că vestimentația schimbă înfățișarea și fiziono-

mia personajului literar, hainele făcând ca personajul să-și ascundă adevăratul 

statut social (în acest caz, hainele sunt o mască producând deghizarea eroului), 

să epateze prin strălucire, să construiască relații cu celelalte personaje secunda-

re sau episodice, reale sau fantastice. Este cunoscut că într-un ansamblu vesti-

mentar sunt folosite mai multe culori, dar acestea lipsesc total, autorul anonim 

nu a dorit să ne apropie de prin descriere, ci să rămânem în acțiunile și întâm-

plările care fac devenirea eroului luptându-se cu răul și biruindu-l. Considerăm 

că vestimentația nu a constituit obiect de reflecție pentru autorul anonim, im-

provizația căruia „se limitează, în esență, la îmbinarea felurită de tipuri și moti-

ve, la localizări stricte – așa cum am văzut – într-o gamă foarte largă de posibi-

lități, al variațiuni în limitele uneia și aceleiași funcții...‖ [3, p. 218], limitarea 

aceasta se referă și la vestimentația personajelor literare. 
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mental importante a timpului. Articolul subliniază ideea lui Maiakovski despre 

necesitatea de a schimba trecutul pentru viitor. 
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Стихотворение В. В. Маяковского «А вы могли бы?» наиболее ярко 

отражает самобытный талант Маяковского как поэта-футуриста. Оно бы-

ло написано в 1913 году и является важной художественной декларацией, 

одним из первых серьезных поэтических высказываний автора о себе. 

«Искусство должно будить и будоражить!» – лозунг футуристов. В 

раннем творчестве Маяковского все связано с этим художественным на-

правлением «серебряного века» русской поэзии. Прежде всего следует 

отметить такую особенность, как эпатаж. Футуристический эпатаж – сму-

щение и даже шокирование «приличной публики», где автор использует 

грубые, вызывающие, не отвечающие требованиям эстетики высказыва-

ния. Он «неупрощенный» и потому порой трудно объясним. 

Писатель и историк литературы Н.И. Харджиев утверждал, что сти-

хотворение «А вы могли бы?» – это первое декларативное стихотворение 

Маяковского, которым он заявляет необходимость преображать буднич-

ную действительность [8, с. 397-430]. 

Творческие помыслы Маяковского прослеживаются в необходимости 

олицетворить реконструируемую реальность. Отсюда и выбор деталей, и 

поиск их места в принципиально новой картине мира. 

Действие «А вы могли бы?» происходит внутри кафе или дешевого 

ресторана, как будет известно позже из стихотворения «Вывескам». Обратим

внимание на первый стих. Глагол «смазал» прошедшего времени исполь-

зован в значении настоящего. «Будень» вместо привычного – будни, что 
преуменьшает их важность. «Карта будня» – важнейшая метафора. Это 

буквальный перевод выражения «Carte du jour»: «карта (список) блюд и 

вин на данный день», меню [1, с. 74]. Также возникает ассоциация с гео-

графической картой или исторической. Оба толкования указывают на то, 

что автору известно, что его ждет сегодня, будь то «меню дня», или давно 

уже изученные карты мира [3]. Приведем также толкование лексемы кар-

та в словаре С. Ожегова: «Карта -ы, ж. 1. Чертеж поверхности Земли, 
небесного тела или звездного неба» [5, с. 188]. 

Деепричастие «плеснувши» во втором стихе указывает на экспрес-

сивность и решительность действия: «плеснувши краску из стакана». 

Пролито, вполне возможно, красное вино, ставшее «краской из стакана». 
Эта деталь через образ резкого жеста представляет удивительный и не-

обычный творческий контакт «я» с целым миром. Третий и четвертый 

стихи погружают читателя в естественный окружающий мир. Для Мая-

ковского он связан с мировым океаном. У автора он персонифицирован, 
что подчеркивает олицетворение: на его суровом «лице» – «косые скулы». 
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Прокомментируем использование поэтом образа студня и лексемы 
студень:. «Студень, -дня, м. Холодное кушанье из сгустившегося мясного 
или рыбного навара с кусочками мяса, рыбы, холодец» [5, с. 545]. Это 
«обычное» блюдо возвращает читателя к бытовой жизни по логике: «от 

целого мира к малому и обыденному». Так в основе лирической миниатю-
ры угадывается обыденный процесс приема пищи. Маяковский стремится 

волшебно осветить это рядовое действие, раскрасить его яркими краска-

ми. «На чешуе жестяной рыбы / прочѐл я зовы новых губ». Рыба каждым 

контуром чешуи похожа на губы. Но разглядеть это сможет, наверное, 

только ожидающий любви.  
Как видим, футуристическая поэтика предполагает стремление к 

новым формам выражения, совмещение разнородного в одно целое. Образ 

рыбы – символ мистического перерождения живого [4, т.2, с. 393].  

В финале стихотворения «каламбурно-метафорическим» методом 
(трубы, как флейты) мерзкие водосточные трубы превращаются в искус-

ство и музыкальный инструмент [8, стр. 397-430]. Именно образ «флейты 

водосточных труб» объясняет намерение поэта. «Для плохого музыканта 
нужно много условий, чтобы он создал произведение, большой же музы-
кант при нужде сыграет пальцами на полене, и все же его мелодия может 
быть расслышана и понята» [6, с. 353-354]. Прокомментируем ключевой 

образ финала стихотворения ноктюрн. «Ноктюрн, м.р. – «Небольшое 
лирическое музыкальное произведение, художественное произведение, 
изображающее ночь, ночные сцены, настроения» [2, с. 208]. «Ноктюрн» в 
миниатюре становится лирической кульминацией цельности живописи, му-

зыки и поэзии. Кроме того, так поэт утверждает, что преодоление прошлого 

свершится, когда «новые губы» заиграют на невиданных флейтах. 

Композиция стихотворения представляет собой две части: первая пе-

редаѐт процесс переработки мира, к которому так стремился Маяковский, 
а вторая, в виде риторического вопроса, – декларирует вызов всему обы-

денному и старому: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водо-

сточных труб?». Этот вопрос парадоксален, так как ответ известен зара-

нее. Никто не сможет сыграть ноктюрн на водосточных трубах. Именно 
таким образом лирический герой, получивший репутацию творца, отно-

сится к обновленной реальности. Следовательно, все, что до прихода «я» 

имело различную природу, в итоге приобретают нераздельность. Творец 

желает предоставить миру собственный творческий дар. Это положение 

подтверждается и словами трагедии «Владимир Маяковский»: 

«Я – поэт, 

я разницу стер 

между лицами своих и чужих». 
Преобразование деталей реальности имеет одно общее специальное 

направление. Первой ступенью к обновлению становится сопоставление 
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«блюда студня» с поверхностью океана и контура «жестяной рыбы» с гу-

бами. Новый мир тянется к своему создателю, несмотря на «косые скулы» 

океана, создающие ощущение упрямой настойчивости. Теперь этот океан 

– «товарищ» лирического героя. Словообраз губы – намек на любовь. 

Образ «сплошных губ» лирического героя произведения «Облако в шта-

нах» подхватывается образом «сплошного сердца» героя поэмы «Люблю». 

С образа губ начинается волшебное преображение людей в прологе к тра-

гедии «Владимир Маяковский»: 

«Я вам только головы пальцем трону, и у вас 
вырастут губы 

для огромных поцелуев 
и язык, 

родной всем народам». 

Именно преувеличенному лицу с зовущими губами адресован вызов: 

«А вы 

ноктюрн сыграть 
могли бы 

на флейте водосточных труб?» 

Вглядываясь в чужое лицо мира и природы, лирическое «я» пола-

гается на родство с ними в плане творчества. Недавно родившийся творец 

не может почувствовать власть над происходящим. То, что возникает в 

момент контакта с миром, может оказаться непредсказуемым. Лирическо-

му герою остается надеяться на «нового партнера», способного проявить 

свою творческую сущность, «сыграть ноктюрн». И тогда наступит спра-

ведливая гармония. Музыка является и средством, и признаком очелове-

чивания, и его результатом. 
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