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К 135-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА ВЕЛИМИРА  ВЛАДИМИРОВИЧА 

ХЛЕБНИКОВА (1885-1922) 



Говорил он о себе так: «Родился 

в стане монгольских 

исповедующих Будду 

кочевников. Выступил с 

требованием очистить русский 

язык от сора иностранных слов. 

Напечатал: «О, рассмейтесь, 

смехачи»; в (365  48) дал 

людям способы предвидеть 

будущее, нашёл закон 

поколений; где населил 

светлыми тенями прошлое 

России; через законы быта люда 

прорубил окно в звёзды. В 1913 

году был назван великим гением 

современности, какое звание 

храню и по сие время». 

Поэт-словотворец, «художник 

числа», предсказатель 

исторических событий, 

Хлебников предстаёт перед 

нами как совершенно 

необъяснимое явление.  

Он не просто поэт, а культурное 

явление, сочетающее в себе 

несочетаемые на первый взгляд 

вещи. Он был мыслителем и в 

каком-то смысле пророком, 

увлекался математикой и 

орнитологией, создавал не 

только стихотворения, поэмы, 

пьесы, рассказы, сверхповести 

(новый жанр, введенный им в 

литературу), но и опередившие 

свое время научные теории. 



Воззвание председателей земного шара 
 

Только мы, свернув ваши три года войны 

В один завиток грозной трубы, 

Поем и кричим, поем и кричим, 

Пьяные прелестью той истины, 

Что Правительство земного шара 

Уже существует. 

Оно — Мы. 

Только мы нацепили на свои лбы 

Дикие венки Правителей земного шара, 

Неумолимые в своей загорелой жестокости, 

Встав на глыбу захватного права, 

Подымая прапор времени, 

Мы — обжигатели сырых глин человечества 

В кувшины времени и балакири, 

Мы — зачинатели охоты за душами людей, 

Воем в седые морские рога, 

Скликаем людские стада — 

Эго-э! Кто с нами? 

Кто нам товарищ и друг? 

Эго-э! Кто за нами? 

………………………………………………………. 



Виктор (это позже он станет Велимиром) появился на свет в Астраханской губернии. Его отец, 

Владимир Алексеевич, был орнитологом, ставшим впоследствии основателем первого в Союзе 

заповедника. Мальчик с юных лет интересовался работой отца. Мать, Екатерина Николаевна, 

занималась воспитанием пятерых детей, прививая им любовь к искусству. 



Перебрав множество псевдонимов, Хлебников  остановился на имени Велимир, которое и прославило его на 

весь мир. Существуют разногласия по поводу того, как правильно пишется псевдоним Хлебникова. Есть  

мнение,  что  следует  писать Велемир — это славянское имя, происшедшее от velemir, с тюркского праязыка 

— «повелевающий миром». Соответственно, написание имени Хлебникова как ВелИмир — от «великий мир», 

является ошибочным. Но, хотя  в письмах и воспоминаниях встречаются оба варианта, утвердилось 

написание Велимир. 



Семья Хлебниковых часто переезжала с места на место, в итоге гимназию Виктор окончил в Казани. Там же 

он поступил в университет на физмат, параллельно занимаясь всеми естественными науками. Однако. всё 

больше его увлекает литература, и он, оставив Казань, отправляется в Петербург и поступает на историко-

филологический факультет. Всемирная и русская история становится его настоящей страстью. 



Юноша Я – Мир 

 

Я клетка волоса или ума большого человека, которому имя – Россия. 

 

Разве я не горд этим? 

 

Он дышит, этот человек, и смотрит, он шевелит своими костями, когда толпы 

мне подобных кричат «долой» или «ура». Старый Рим, как муж, наклонился над 

смутной темной женственностью Севера и кинул свои семена в молодое 

женственное тело. 

 

Разве я виноват, что во мне костяк римлянина? 

 

Побеждать, завое<вы>вать, владеть и подчиняться – вот завет моей старой 

крови. 

 

1908 



В Петербурге Хлебников сближается с представителями многих направлений Серебряного века, но взгляды 

на природу слов больше всего сближают его с футуристами.  





«Гилея»  - первая 

футуристическая 

группировка. Они же 

«кубофутуристы» или 

«будетляне».На снимке: 

Давид, Владимир и 

Николай Бурлюки, 

Алексей Кручкеных, 

Бенедикт Лившиц, 

Владимир Маяковский, 

Виктор Хлебников 



...И были многие и многия: и были враны с голосом «смерть!» и 

крыльями ночей, и правдоцветиковый папоротник, и врематая избушка, 

и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пёс на цепи дней, с языком 

мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатлелись 

следы дня, вечера и утра, и небокорое дерево, больное жуками-

пилильщиками, и юневое озеро, и глазасторогие козлы, и мордастоногие 

дива, и девоорлы с грустильями вместо крылий и ногами любови 

вместо босови, и мальчик, пускающий с соломинки один мир за другим и 

хохочущий беззаботно, и было младенцекаменное ложе, по которому 

струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землей 

сомнениекрылая ласточка, и пел влагокликий соловей на колковзором 

шиповнике, и стояла ограда из времового тесу, и скорбеветвенный 

страдняк ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а 

вместо камышей шумели времыши.  

Творческий дебют Велимира Хлебникова состоялся  в октябре 1908 г. когда в 

журнале «Весна» было опубликовано его произведение «Искушение грешника»: 



К этому фантастическому пейзажу Хлебников обращается и в стихах.  



Увлечение языческой Русью и народным русским 

языком способствовало сближению Велимира 

Хлебникова с А. М. Ремизовым. Ремизов стал первым 

писателем-символистом, с которым Хлебников 

познакомился в 1908 г. после приезда в Петербург. 

В плане личных отношений приводится и интерпретируется ряд 

фактов, свидетельствующих о тесных связях писателей в период с 

осени 1908 по январь 1910 г., когда Хлебников воспринимал Ремизова 

как старшего друга и учителя.  

Велимир Хлебников стал прототипом одного из  персонажей повести 

Ремизова «Крестовые сестры». При этом в повести отражено 

завуалированно-ироническое изложение идейно-эстетического кредо 

Хлебникова в ремизовском его понимании, выражающее и 

ремизовское отношение к нему. 



Окончательная редакция «Крестовых сестер» А.М. Ремезовым  была написана в то время, когда уже 

появилось (в сборнике «Студия импрессионистов», в марте 1910 г.) программное хлебниковское «Заклятие 

смехом», резко порывавшее с поэтическим каноном символизма. Хлебников уже в «Заклятии смехом» 

перенес упор на слово, взятое само по себе, «как таковое», на «углубленность в структуру слова, 

выявление и использование его собственных «внутренних» значений, что привело к внешней 

разобщенности смыслов». 

Заклятие смехом 
 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево! 

Усмей, осмей, смешики, смешики! 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

 

1909 



Николай Кульбин. Портрет Велимира Хлебникова. 

1913 

Современники вспоминают, что Хлебников производил 

странное впечатление.  

 

«Косматый, лохматый, с длинными нечесаными 

волосами, со спутанной бородой, высокого роста, он 

показался сразу же особенным. Было что-то в нем 

детски трогательное; среди всех кругом него 

выпячивающих себя, Хлебников один был 

воплощением начала полного забвения себя. В 

сравнении с ним толстовский Платон Каратаев мог бы 

показаться человеком с претензиями. Больше всего 

походил он на дерево, не только характером, но и 

внешностью. Он был высок и строен, но, как бы 

извиняясь за свой рост, порою сутулился. Однако, в 

отличие от недвижных деревьев, Хлебников страстно 

любил скитаться.».  

 

 М. С. Альтман. Из того, что вспомнилось 



Декабрь 1913 года был ознаменован 

публикацией первого авторского 

поэтического сборника Хлебникова. Он 

получил название «Ряв!» и был издан 

при помощи Алексея Кручёных.  

«Хлебников указал новые пути поэтического творчества!.. 

Хлебниковым созданы вещи, подобных которым не писал до 

него ни в русской, ни в мировых литературах никто» 

 

                                       Давид Бурлюк 



В неприспособленности к быту товарищи Велимира Владимировича видели истинную «богемность» и 

называли его «честнейшим рыцарем поэзии». Не обращая внимания ни на что вокруг, Хлебников творил, 

погружённый в собственный мир, создавал «мировой» язык, который определил как «азбуку ума». 

«Звук у Хлебникова — это и 

пространственно-зримая модель 

мироздания, и световая вспышка, и 

цвет. Если читать звуковые 

стихи Хлебникова, пользуясь 

данным поэтом ключом к их 

пониманию, то каждый звук 

приобретает сияющую цветовую 

бездонность, перед глазами 

возникают величественные 

пространственные структуры, 

изменяющиеся, превращающиеся 

друг в друга, творящие из себя 

зримые очертания неочевидного 

мира». 

                                         К.А. Кедров 



Эль — путь точки с высоты, 

 

Остановленный широкой 

 

Плоскостью... 

 

Если шириною площади остановлена точка приложения, — это Эль. 

 

Сила движения, уменьшенная 

 

Площадью приложения, – это Эль. 

 

Таков силовой прибор, 

 

Площадью 

 

Скрытый за Эль.  

Это модель нашей галактики, где все планеты и звезды вращаются вокруг центра. Луна вокруг 

Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце — вокруг оси галактики. 

«Эль — остановка падения или вообще движения плоскостью, поперечной падающей точке». 

Кедров К. А. Звездная азбука Велимира Хлебникова // Литературная учеба. – 1982. - №3. 



Осип Мандельштам отмечал: «…Хлебников мыслил язык как государство, 

но отнюдь не в пространстве, не географически, а во времени. Он 

гражданин всей истории, всей системы языка…». 

Владимир Маяковский писал: «Хлебников создал целую “периодическую 

систему слова”. Беря слово с неразвитыми, неведомыми формами, 

сопоставляя его со словом развитым, он доказывал необходимость и 

неизбежность появления новых слов». 

Роман Якобсон, известный российско-американский литературовед, 

заявлял: «Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом 

нынешнего века…». 



               ЗВУКОПИСЬ 

 

  

Вао-вэя — зелень дерева 

 

Нижеоты — темный ствол, 

 

Мам-эами — это небо, 

 

Пучь и чапи — черный грач... 

 

Лели-лили — снег черемух, 

 

Заслоняющих винтовку... 

 

Мивеаа — небеса. 



В 1912 г. в свет выходит поэма «Игра в аду», 

написанная В. Хлебниковым совместно с А. 

Крученых. По мнению Н. Харджиева, истоки 

замысла поэмы восходят к повести Н.В. Гоголя 

“Пропавшая грамота”, центральное место в 

которой занимает сцена игры в карты между 

героем и чертями. Можно также указать и на 

определенную близость к популярному в 

классической украинской литературе жанру 

“бурлескной” комедии. Одна из первых 

полностью литографированных книг русского 

авангарда. Первое издание поэмы. 

Иллюстрации Н. Гончаровой. 

 



Второе дополненное издание поэмы «Игра в аду» А. Крученых 

и В. Хлебникова с рисунками К. Малевича и О. Розановой 

отличалось большим объемом, иным расположением строф и 

отсутствием пунктуации.  



В 1912 году у Хлебникова выходит брошюра 

«Учитель и ученик», где приводились подсчеты 

«законов времени». По форме эта книга была 

диалогами ученика (автора) с его тенью.  

«Я искал правила, которому подчинялись народные 

судьбы. И вот я утверждаю, что года между началами 

государств кратны 413. Что 1383 года отделяют паденья 

государств, гибель свобод. Что 951 год разделяет 

великие походы, отраженные неприятелем. Это главные 

черты моей повести. < … >  



Тема войны занимает большое место в творчестве Хлебникова. Если первоначально война представлялась 

ему доблестью, то впоследствии  она стала отождествляться со смертью и разрушением, что нашло 

отражение в его пацифистской поэме о Первой  мировой войне «Война в мышеловке» (1919). 

Уж сиротеют серебряные почки 

В руке растерянной девицы, 

Ей некого, ей незачем хлестать! 

Пером войны поставленные точки 

И кладбища большие, как столица, 

Иных людей иная стать. 

Где в простыню из мертвых юношей 

Обулась общая земля, 

В ракушке сердца жемчуга выношу, 

Вас злобным свистом жалейки зля. 

Ворота старые за цепью 

И нищий, и кривая палка. 

И государства плеч (отрепье) 

Блестят, о, умная гадалка! 

Первая мировая война была предсказана Хлебниковым ещё в 1908 году. В своём воззвании славянским 

студентам он писал: «В 1915 году люди пойдут войной и будут свидетелями крушения государства». 



События Февральской 

революции побудили 

Хлебникова отправиться в 

Петроград, где он 

немедленно включился в 

общественную и 

литературную жизнь, 

написал и опубликовал 

несколько стихотворений, 

приветствовавших 

революцию: 

Свобода приходит нагая, 

Бросая на сердце цветы, 

И мы, с нею в ногу шагая, 

Беседуем с небом на «ты». 

 

Мы, воины, строго ударим 

Рукой по суровым щитам: 

Да будет народ государем 

Всегда, навсегда, здесь и там! 

 

Пусть девы споют у оконца, 

Меж песен о древнем походе, 

О верноподданном Солнца — 

Самодержавном народе.  

Позже, когда диктатура 

пролетариата начала 

уничтожать тех, кто 

попадал в её жернова, все 

это стало заметно угнетать 

Хлебникова. За год он 

перенес 2 тифа и 2 тюрьмы, 

белую и красную. Причем и 

те, и другие принимали его 

за шпиона (документов 

Хлебников никогда не 

имел). 



Осенью 1920-го Хлебников оказался в 

Баку, где по инициативе Коминтерна 

проходил Первый съезд народов Востока. 

Оттуда он перебрался в Персию. 

В начале 1921 года Советская Россия, 

поддерживавшая всяческих повстанцев, 

сформировала в Баку Персидскую 

красную армию. Хлебников был приписан 

к армии в качестве лектора. В Персии 

вместе с художником Доброковским они 

приобрели местную специфическую славу. 

Поэт С.М. Городецкий вспоминал, что 

Хлебникова по-братски любили 

красноармейцы и матросы. Он мог отдать 

последнюю монету встречной нищенке. 

Персы называли его «урус-дервиш». 

С.М. Городецкий. Портрет Велимира Хлебникова 

1920. 



После возвращения из Персии Хлебников снова отправился в дорогу, не останавливаясь нигде на срок 

больше нескольких месяцев. Пять первых послереволюционных лет прошли в непрерывных скитаниях. 

Много времени Хлебников провел на Украине. Его поэмы «Лесная тоска», «Поэт», «Три сестры» 

наполнены мотивами славянского фольклора. 



 

Как осень изменяет сад, 

Дает багрец, цвет синей меди, 

И самоцветный водопад 

Снегов предшествует победе, 

И жаром самой яркой грезы 

Стволы украшены березы, 

И с летней зеленью проститься 

Летит зимы глашатай — птица, 

Где тонкой шалью золотой 

Одет откос холмов крутой, 

И только призрачны и наги 

Равнины белые овраги, 

Да голубая тишина 

Просила слова вещуна, — 

Так праздник масленицы вечной 

Души отрадою беспечной 

Хоронит день недолговечный, 

Хоронит солнца низкий путь, 

Зимы бросает наземь ткани 

 

И, чтобы время обмануть, 

Бежит туда быстрее лани. 

Когда над самой головой 

Восходит призрак золотой 

И в полдень тень лежит у ног, 

Как очарованный зверок, — 

Тогда людские рощи босы 

Ткут пляски сердцем умиленных 

И лица лип сплетают косы 

Листов зеленых. 

Род человечества 

Игрою легкою дурачась, ты, 

В себе самом меняя виды, 

Зимы холодной смоешь начисто 

Пустые краски и обиды. 

Иди, весна! Зима, долой! 

Греми, весеннее, трубой! 

 

                                         1919-1921 

                                                       ПОЭТ 



В 1920-1922 гг. Велимир Хлебников создает монументальные революционные поэмы 

«Ладомир», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами», пишет сверхповесть «Зангези». 



Драматизм в поэме «Ночь перед Советами»  

накален до предела. Сталкиваются старуха-

барыня и старуха-прислуга. У каждой из них 

своя правда, причем весьма убедительная.  

 

Поэма начинается с того, что прислуга радостно 

сообщает: «Барыня, а барыня!. ...Вас завтра 

повесят!» Барыня не может понять, почему 

прислуга так ее ненавидит. Ведь она никогда не 

жила для себя, всегда – для других, помогала 

всем, кто нуждался в ее помощи.  

 

Но вот свою страшную историю рассказывает 

старуха-прислуга, выросшая в деревне. Это 

история о том, как ее бабке, крепостной 

крестьянке, барин велел выкармливать грудным 

молоком щенка.  

 

Поэма во многом автобиографична. В барыне 

угадываются черты матери Хлебникова, 

Екатерины Николаевны.  В.В. Хлебникова (сестра поэта). Иллюстрация к поэме 



«Зангези» - центральное произведение Велимира Хлебникова. Это действительно сверхповесть, 

как Хлебников сам его определял. То есть совокупность, средоточие множественных устремлений 

поэта, его реформаторских поисков в области речевого дела. Речь одного из героев поэмы Велеса 

основана на использовании только почти двух звуков «у» и «р». Имя Зангези восходит к 

ницшевскому Заратустре. В то же время Зангези - это альтер эго самого Хлебникова. Здесь 

оживает и наступает на нас Азбука, сражаются Горе и Смех и пророчит Зангези… 

Мне, бабочке, залетевшей  

В комнату человеческой жизни,  

Оставить почерк моей пыли  

По суровым окнам, подписью узника,  

На строгих стеклах рока.  

Так скучны и серы  

Обои из человеческой жизни!  

Окон прозрачное "нет"!  

Я уж стер свое синее зарево, точек узоры,  

Мою голубую бурю крыла - первую свежесть.  

Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки.  

Бьюсь я устало в окно человека.  

Вечные числа стучатся оттуда  

Призывом на родину, число зовут к числам вернуться. 
Макет декларации В.Татлина к сверхповести   

В. Хлебникова "Зангези" 1923 год 



Самым важным своим «изобретением» Хлебников 

считал не словотворчество и не «звёздный язык», а 

открытые им «законы времени», «доски судеб» 

(уравнение 317 48; возврат событий по счёту 2n для 

положительных и 3n для отрицательных явлений). 

 

Религии дают свою картину мира, считает Хлебников, 

наука же – свою, верную. Всё дело в том, чтобы 

создать научные законы, и тогда можно будет 

толковать будущее, что в древности делалось 

ненаучно. Надо лишь открыть закономерности истории, 

выраженные в математических формулах, ибо нет 

ничего точнее математики. Таким образом, Хлебников 

ставит грандиозную и поражающую воображение 

задачу «математического понимания истории». 

 

                   И мы живём, верны размерам, 

                   И сами войны суть лады, 

                   Идёт число на смену верам 

                   И держит кормчего труды. 

Я разобрал часы человечества, 

Стрелку верно поставил, 

Лист чисел приделал, 

Вновь перечёл все времена, 

Гайку внедрил долотом. 



Предсказания Хлебникова подтвердились 

событиями. 

 

При помощи математических расчетов он 

предсказал революцию 1917 года и распад 

Российской империи. 

 

В 1908 году Хлебников точно назвал дату 

начала Первой мировой войны. 

 

В 1918 году Хлебников в произведении 

«Лебедия будущего» описывает Интернет и 

«Живой Журнал». 

 

В 1920 году в поэме «Ладомир» Хлебников 

рассказал о событиях сентября 2001 года 

(разрушении в США небоскрёбов-близнецов 

Всемирного Торгового Центра). 

 

Предвидел поэт и собственную смерть, 

заметив, что люди его задачи зачастую 

оканчивают жизненный путь в 37 лет.  



Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение 

бесконечных задач и объединит человечество. 

 

Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов 

рассыпались точно волосы, наверное, будет начертана пара костей, 

череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая остановка 

работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную 

утрату ею сознания. 

 

Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и 

чарователем. 

 

Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча 

молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с 

одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в 

воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки 

земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, 

разносятся стаи вестей из жизни духа. 

Хлебников предсказал появление интернета. Со всей 

очевидностью то, что он пишет осень 1921 года в работе «Радио 

будущего» говорит нам об интернете. Угадано даже слово 

«паутина». 



Хлебников В. Шествуют творяне / В. Хлебников. – Москва: Рипол Классик, 2017. – 302 с.  

Сложные концепции Хлебникова, в которых соединяются 

утопия и доверие к миру, отрешенное созерцание и 

пытливость, не исчерпаны до сих пор. В данном 

сборнике многообразное творчество Хлебникова 

представлено как единая эстетическая программа: 

обоснование искусства, преодолевающее давний зазор 

между «пользой» и «красотой». 

И пусть пространство Лобачевского. 

Летит с знамен ночного Невского.  

Это шествуют творяне,  

Заменивши Д на Т,  

Ладомира соборяне.  

С Трудомиром на шесте.  

Это Разина мятеж,  

Долетев до неба Невского,  

Увлекает и чертеж.  



В данный сборник включены статьи, 

манифесты, воззвания и другие 

нежанровые тексты Хлебникова, 

которые отдельным изданием 

выходят впервые. 

 Завершает книгу «Хронологическая 

канва жизни и творчества В. В. 

Хлебникова», составленная С. 

Старкиной . Сборник «Время - мера 

мира» был опубликован  в год 95-

летия со дня смерти Будетлянина. 

 Хлебников В.  Время – мера мира / В. Хлебников.- Москва: Лимбус-Пресс, 2018. – 592 с. 



Знаменитая фотография с черепом 

О своих произведениях Велимир Хлебников не 

заботился, часто даже не завершал, а в печати они 

появлялись лишь благодаря помощи друзей. Свои 

шедевры он всё время носил с собой, обычно в старой 

потрёпанной наволочке. А путешествовал по миру 

Хлебников почти всю свою недолгую жизнь. Он бывал на 

Кавказе и Каспии, на Урале и Украине, в Иране. В 1921 

году он оказался в Москве, где сделал неожиданное 

пророчество: «Люди моей задачи часто умирают 

тридцати семи лет». 

 Поэт ещё успел написать сверхповесть «Зангези» и уже 

тяжело больной отправится в Новгород. По дороге он 

умер, не дожив до 37 лет несколько месяцев. 

Мне мало надо! 

Краюшку хлеба 

И капля молока. 

Да это небо, 

Да эти облака! 

 

<1912, 1922> 



Нахлебники Хлебникова: сборник / Составитель: Альвэк 

- М.: Издание В. В. Хлебниковой, 1927. -  32 с. 

                           Содержание: 

    Велемир Хлебников. Всем (стихотворение), стр. 9 

    Альвэк. Нахлебники Хлебникова (памфлет), стр. 10-19 

    Пётр Митурич. Открытое письмо Маяковскому, стр. 20-22 

    Велемир Хлебников. Ночной бал (стихотворение), стр. 23-24 

    Альвэк (И. Израилевич, 1895 — ок. 1943), автор текста песни 

   «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...» Поэзия  

              Иллюстрация на обложке П. Митурича. 



Есть письма – месть. 

 

Мой плач готов, 

 

И вьюга веет хлопьями, 

 

И носятся бесшумно духи 

 

Я продырявлен копьями 

 

Духовной голодухи, 

 

Истыкан копьями голодных ртов. 

 

Ваш голод просит есть, 

 

И в котелке изящных чум 

 

Ваш голод просит пищи. 

 

Вот грудь надармака 

 

И после упадаю, как Кучум 

От копий Ермака. 

 

То голод копий проколоть 

 

Приходит рукопись полоть. 

 

Ах, жемчуга с любимых мною лиц 

 

Узнать на уличной торговке! 

 

Зачем я выронил эту связку страниц? 

 

Зачем я был чудак неловкий? 

 

Не озорство озябших пастухов, 

 

Пожара рукописей палач, – 

 

Везде зазубренный секач 

 

И личики зарезанных стихов 

 

Май, 1922 г. 

Велимир Хлебников. Всем  



Многие из прозрений Велимира Хлебникова казались современникам утопией, но теперь, почти через сто лет   

лет после смерти поэта, его идеи начинают находить признание. Хлебников говорил о связи времени и 

пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человека и 

природу, о закономерностях расселения народов в Европе. Он размышлял о происхождении и развитии 

языка, об условности языкового знака, об экономическом и политическом развитии России, о строительстве 

железных дорог, о современной архитектуре, о значении кино и радио. Он высказывался по проблемам 

экологии и атомной энергии, но в то же время оставался поэтом, удивительным и неповторимым. 



                      Нахлебники Хлебникова 

                                                             Э, Джалилову 

 
Читали Хлебникова на литуроке хохоча: 

" Поэзии придурок ! Бобэоби - мечтяк пример !" 

О пище о духовной рассуждать, как о харчах ? 

Моей души зашкалил амперметр. 

 

Поэтом для поэтов быть - о ! - это суперчесть. 

Я чувствую, что прав он, но аргументы - где вы ? 

Поэзии разжёванной поклонников не счесть; 

пощупать любят все у нас, как девок . . . 

 

Вне протяжения как жило видел я, - Лицо ! 

Собрания вот сочинений Велимира не увижу : 

не для народа - хлеб - Хлебников - Овидий ? 

Как много милых примитивных подлецов ! 

 

Святая простота и чудеса Эйнштейна... 

Сдавайте Хлебникову экстерном !  

 

                                                                Александр Тимошин 



Бобэоби пелись губы... 

Бобэоби пелись губы, 

Вээоми пелись взоры, 

Пиээо пелись брови, 

Лиэээй - пелся облик, 

Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. 

Так на холсте каких-то соответствий 

Вне протяжения жило Лицо. 



Дуганов, Р. В. Велимир Хлебников и русская литература / Р. В.  Дуганов. - Москва : Прогресс-Плеяда, 2008. 

– 384 с. 

Замечательный литературовед Р. В. Дуганов 

(1940-1998), автор известной монографии 

«Велимир Хлебников. Природа 

творчества«»(1990), составитель и редактор 

ряда изданий поэта-будетлянина, занимался 

широким кругом проблем художественной 

литературы, классической и авангардной. 

Настоящую книгу составили блистательные 

статьи Р.В. Дуганова о русской литературе, 

большая часть которых посвящена наследию 

Велимира Хлебникова. 



Дуганов, Р. В. Велимир Хлебников : природа творчества / Р. В. Дуганов. – Москва : Советский писатель, 

1990. - 348 с. 

Ряд очерков, составляющих эту книгу, связан не 

столько последовательностью развития темы, 

сколько единством предмета изучения. 

Собранные вместе, они представляются мне 

рядом подходов или приближений с разных сторон 

и с разной степенью углубления к одному 

основному вопросу о природе, то есть существе 

и особенности хлебниковского творчества. 

 

Р. В. Дуганов. 



Старкина С. В. Велимир Хлебников . Король времени / С. В. Старкина. - Москва :  Вита-Нова, 2005. – 776 

с. 

Автором книги впервые в мире предпринята попытка 

подробного жизнеописания выдающегося русского 

поэта, чье творчество во многом определило пути 

развития не только российской, но и мировой 

культуры XX века. Краткий жизненный путь Велимира 

Хлебникова насыщен захватывающими событиями, 

окружен легендами, за которыми скрываются факты, 

порой более фантастические, чем сами легенды. 

Помимо строго документированной хроники жизни 

поэта, биография содержит анализ его важнейших 

произведений, многочисленные воспоминания и 

отзывы современников Хлебникова, его письма и 

дневники. В книге помещено более трехсот 

иллюстраций, многие из которых публикуются 

впервые.  

К изданию прилагается брошюра в мягкой обложке 

"Антология. Велимир Хлебников. Венок Поэту". 



Старкина С. В. Велимир Хлебников  / С. В. Старкина. - Москва : Молодая гвардия, 2007. - 339 с. 

Короткая жизнь Велимира Хлебникова  

окружена легендами, за которыми скрываются 

факты еще более фантастические, нежели 

сами легенды. София Старкина, 

исследователь русского авангарда, специалист 

по творчеству Хлебникова, впервые 

предприняла попытку целостного 

жизнеописания поэта. Помимо строго 

документированной хроники жизни Хлебникова 

и анализа основных произведений, биография 

включает многочисленные воспоминания 

современников поэта, его письма и дневники. 

Содержание книги дополняют редкие 

фотографии. 



Российский колокол. Альманах. Спецвыпуск им. В. Хлебникова. -  2019. - № 2.– 406 с. 

Этот выпуск альманаха "Российский колокол" 

посвящен памяти Велимира Хлебникова. 

Под его обложкой собраны разные поэтические 

и прозаические произведения. Есть необычные, 

экспериментальные, есть, наоборот, более 

традиционные. Но и те и другие открывают душу 

- и не только автора, но и читателя. 

Авторы, чьи тексты объединены в альманах, 

очень разные, но есть то, что их объединяет. 

Яркие сюжеты прозы и глубина эмоций поэзии 

заставляют иными глазами взглянуть на себя и 

на всю нашу жизнь, а бережное отношение к 

слову раскрывает всю красоту и 

выразительность русского языка. 



Степанов, Н. Л. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество / Н. Л. Степанов. - Москва : Советский писатель, 

1975. - 280 с. 

Н.Л. Степанов дает в своей книге 

объективный исторический анализ 

творчества Хлебникова, объясняет 

противоречивость его устремлений.  

Автор рисует жизненный облик поэта, 

преданного своему искусству, 

прослеживает основные этапы его 

творческого пути, начиная от ранних, 

«языческих»  произведений и стихов 

футуристического периода и кончая 

послеоктябрьским творчеством. Особое 

внимание автор уделяет последнему 

периоду творчества Хлебникова, который 

искренне и сочувственно отразил в своих 

стихах и поэмах события и атмосферу 

Великой Октябрьской революции и 

гражданской войны.  



Григорьев В.П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве языка. Избранные работы. 1958-

2000-е годы. — М.: Языки славянских культур, 2006. — 816 с. 

В книгу вошли статьи 1958—2004 гг., сжато 

представившие путь автора к выдвигаемой им идее 4-

мерного пространства (-времени) языка: в ней 

семантике, синтаксисе и прагматике сопоставлена 

«эвристика», охватывающая и пронизывающая их. В 

основании идеи лежит, прежде всего, творчество 

Велимира Хлебникова; автор видит в нем «нашего 

Эйнштейна от гуманитарии». В развитие теории 

экспрессем, с опорой на «Словарь языка русской 

поэзии XX века», обсуждается модель «Словаря 

эвристем» с отбором в него «сильных» (в идейно-

художественном смысле) контекстов из источников и 

проблема динамики в самой эвристике, условная смена 

«парадигмы Блока» «парадигмой Хлебникова», т.е. их 

«метабиотические» связи. 



Перцова, Н. Н. Словотворчество Велимира Хлебникова / Н. Н. Перцова ; предисл. Р. Вроона. - 2-е изд., 

изд. - Москва : Изд-во Московского ун-та, 2012. – 188  с.  

В монографии Н.Н. Перцовой «структурно-

семантическая классификация хлебниковских 

неологизмов сопровождается рядом 

убедительных «натурных» этюдов по 

черновикам поэта, где прослеживается, каким 

образом зарождалось то или иное слово, как 

обрастало инвариантами, как получившаяся 

парадигма словообразов развертывалась в 

текст. Автор становится не только 

текстологом, но и графологом». 

 

Павловский А.С. 



Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования. 1911-1998. – Москва: Языки русской культуры«, 2000. -  

880 с. 

Творчество Велимира Хлебникова 

осмысляется в статьях 

современников поэта – 

 В. Маяковского, Н. Асеева,  

А. Крученых, Ю. Тынянова,  

Р. Якобсона, Г. Винокура и других, а 

также в исследованиях 

отечественных и зарубежных 

ученых: Л. Гинзбург,  

Вяч. Вс. Иванова, М. Гаспарова,  

Д. Сарабьянова, Ю. Молока,  

Е. Эткинда, Х. Барана, Л. Силард,  

А. Дравича и других. 



Панова Л. Г.  Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма / 

Л. Г. Панова. – Москва: : Издательский Дом ВШЭ, 2018. – 608 с. 

«Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте 

русского и европейского модернизма» - попытка 

подвергнуть художественные произведения, 

манифесты и жизнетворческие практики первого 

авангарда непредвзятому рассмотрению, не 

зависимому как от культа авангарда, так и от 

сложившейся за столетие инерции его восприятия. 

В монографии проблематизируются природа 

первого авангарда, легитимность того уникального 

места, которое он занял в сегодняшнем 

литературном каноне, и масштаб его новаторства. 



Велимир Хлебников в новом тысячелетии : [сборник науч. статей] / РАН, Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького ; [редкол.: Е. Р. Арензон и др., отв. ред. В. Н. Терехина ]. - М. : ИМЛИ РАН, 2012. - 496 с.  

Статьи участников Международной научной 

конференции, посвященной 125-летию со дня 

рождения Хлебникова. 



Спасибо за внимание! 


