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Аннотация:
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ского советского поэта XX века  С. А. Есенина на события революции 1917 года 
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This article discusses the formation of views of the famous Russian Soviet poet 
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 Введение.
Сергей Есенин вошёл в русскую 

литературу как поэт, любящий свой 
родной край, восторгающийся род-
ными просторами и воспевающий 
красоту родной земли в своих произ-
ведениях. В обычных, ничем не при-
мечательных картинах природы, он 
старался найти что-то особенное, 
нежное, прекрасное. 

Но не только красота являлась 
главной частью творчества поэта. 
Как истинный патриот он всегда 
был вместе со своим народом в самые 
трудные и значимые для него пери-
оды.  И такой важной вехой в его 
жизни и творчестве стала револю-
ция 1917 года и гражданская война.  
Восприятие действительности и на-
строения поэта в это непростое вре-
мя находят своеобразное преломле-
ние в поэзии. Многие литературные 
критики его времени не оценивали 
по достоинству произведения, соз-
данные в 1917 -1920 годы, за исклю-
чением Р. В. Иванова-Разумника, 
А. Белого, А. Жаворонкова. Общая 
критическая их позиция – реакци-
онность и религиозность, что явля-
лось неприемлемым для советского 
поэта. 

В 1950-1970-е годы в работах 
П. Юшина, В. Базанова, В. Белоусо-
ва, П. Выходцева и других исследу-
ется в целом поэтический мир С. А. 
Есенина с акцентом на фольклорные 
мотивы. В 1990-2000-е годы иссле-
дования В. М. Акаткина, А. И. Бело-
моева, О. Е. Вороновой, А. Н. Захаро-
ва, С. Ю. Куняева, Н. М.  Солнцевой, 
Л. В. Занковской, М. Н. Капрусовой, 
В. Костюка, А. Чернопольского, 
Н. В. Кононовой и других содержали 
в основном художественный анализ 
поэм 1917-1925 гг. 

Цель статьи - показать формиро-
вание взглядов С.А. Есенина в пери-
од революционных событий в России 
и воплощение их в его поэтическом 

творчестве. Цель исследования кон-
кретизируется следующими зада-
чами: проанализировать произведе-
ния поэта, созданные им в эти годы, 
определить художественные образы 
и средства, передающие авторскую 
позицию.

Значимость данного исследова-
ния связана с расширением лите-
ратурно-исторических и теоретиче-
ских знаний по творчеству Есенина 
с точки зрения особенностей исто-
рической эпохи и рождения новых 
эпических жанров.

Материалы и методы.
Материалом исследования стали 

поэтические произведения Есенина, 
отражающие революционных со-
бытия в стране и выделенные лите-
ратурными критиками как вехи на 
пути создания поэтом крупных эпи-
ческих произведений.

В работе были использованы 
следующие методы исследования: 
сравнительно-исторический, исто-
рико-генетический и теоретический 
анализа текста.   

Обсуждение.
Сергей Есенин в автобиогра-

фии очень откровенно выразил 
своё отношение к революционным 
событиям 1917 года: «В годы рево-
люции был всецело на стороне Ок-
тября, но принимал всё по-своему, 
с крестьянским уклоном» [1:22]. 
По мысли Юнусовой, «Формула «с 
крестьянским уклоном», конечно, 
определяет не только Есенина лич-
но как поэта и человека, но (и это 
самое главное) она выражает обоб-
щающую роль его поэзии, которая 
и после революции сохраняет своё 
четко выраженное свойство отра-
жать настроения широких масс 
крестьянства» [2:12].

Как же менялись взгляды поэта 
на протяжении этого непростого для 
народа периода и как воплотились 
они в его поэтическом творчестве? 
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Поэту «золотой бревенчатой 
избы», «страны березового ситца», 
была небезразлична судьба русской 
деревни, которую могла поглотить 
новая индустриальная страна, и 
эти чувства не могли не отразиться 
в его творчестве. 

Есенин испытывает «грусть за 
уходящее милое родное», изображая 
в поэме «Сорокоуст» смешного ма-
ленького жеребенка, пытающегося 
догнать поезд:

Милый, милый, смешной дуралей, 
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых 

коней
Победила стальная конница? [3: 

72].
Вся деревня, кажется автору по-

эмы, живёт в ожидании неотврати-
мой гибели: «трубит погибельный 
рог», «плачет жалостно гармоника», 
поэтому он делает неутешительный 
и даже резкий вывод: 

Чёрт бы взял тебя, скверный 
гость!

Наша песня с тобой не сживет-
ся [3: 72].

Несмотря на свои опасения за 
судьбу русской деревни, револю-
цию Есенин воспринимал вначале 
восторженно, даже с оптимизмом. 
В одном из вариантов поэмы «Анна 
Снегина» можно прочитать следую-
щие строки:

Хотя коммунистом я не был
от самых младенческих лет 
Но всё же под северным небом 
Винтовку держал за «совет» 

[3: 227].
Одним из первых откликов Есе-

нина на революционные события 
1917 года стала поэма «Товарищ», 
главный герой которой  погибает в 
бою «за волю, за равенство и труд»: 
«он не сробел пред силой вражьих 
глаз», «душа его, как прежде», «бес-
страшна и крепка» [3: 26]. Реальная 
картина классовой борьбы сочетает-
ся в поэме с мистическим представ-
лением о Христе как защитнике 
угнетенных. 

Также отражением революцион-
ных событий стали произведения: 

«Марфа Посадница», стихотворения 
«Разбуди меня завтра рано...», «О 
Русь, взмахни крылами...», «пере-
дающие ощущение того, что теперь 
и он - сын крестьянской Руси - при-
зван стать выразителем дум, чаяний 
и стремлений восставшего народа» 
[2: 12]. 

Эти настроения отразились и 
в десяти небольших поэмах, на-
писанных в 1917-1919 годы. В по-
эме «Небесный барабанщик» звучат 
строки, пронизанные оптимизмом 
и радостью победы, напоминаю-
щие стихотворения поэтов револю-
ционной эпохи (Ю. Лебединского, 
Д. Бедного, В. Маяковского и др.): 
«Да здравствует революция на земле 
и на небесах!» [2: 60].  Сопоставление 
бурных событий с космическими, 
«небесными явлениями» появля-
лись в творчестве многих писателей, 
которые воспринимали революцию 
как явление, которое меняет жизнь 
вселенной.

В поэме «Преображенье» во-
площены напряжённое ожидание 
обновлённого мира, а также веко-
вые мечты русского крестьянства о 
счастливой жизни:

Зреет час преображенья,
он сойдёт, наш светлый гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
От утра и до полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком [3: 47].
В этой связи можно провести 

параллель с произведениями Н. Не-
красова, А. Твардовского, Ф. Панфё-
рова, герои которых также искали 
счастливую страну, где «...всё твоё 
перед тобой, ходи себе, поплёвывай» 
[4: 24].

Не всё понимая в революцион-
ных событиях, Есенин увидел в них 
прежде всего бунтарский и бого-
борческий смысл. Герой поэмы «Ио-
ния» – «пророк Есенин Сергей» от-
рицает учения Христа и совершает 
кощунство над евхаристией. Поэтом 
провозглашается новая вера и но-
вая жизнь в граде Ионии, где народ 
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обретет силу, «чтобы плугом он в 
зори ранние распахивал с солнцем 
мощь» [3: 54]. Отрицая религиоз-
ные представления о божественном, 
образы святых в поэмах автора на-
поминают простых крестьян: Спас 
едет на кобыле, Богородица соби-
рает в рай телят, апостол Андрей с 
пастушеской дудкой бродит в ивах. 
Все «небесное» поэт представляет 
как обычные повседневные вещи. 
Иногда эти картины поражают сво-
им ярко выраженным бунтарством: 

Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы [3: 54].
Но ожидания поэта «крестьян-

ского рая» оказались утопичны, 
мечты о чуде не осуществились. 
Гражданская война и жестокий го-
лод в Поволжье заставили поэта от-
казаться от утопических взглядов. 
В это время он с горечью призна-
вался: «…Ведь идёт совершенно не 
тот социализм, о котором я думал» 
[5:100].

Осознание утраты своих надежд 
приводит Есенина к изображению 
трагических и страшных сюрреали-
стических образов в поэме «Кобы-
льи корабли»:

О, кого же. Кого петь?
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа 

[3: 67].
Несмотря на отрицательные от-

клики критиков на эту поэму, осуж-
давших его за «богохульство», Р. В. 
Иванов-Разумник отмечал, что  в 
ней Есенин выступает как «пророк 
неохристианства, сумевший пока-
зать новую, рожденную из «бессмыс-
ленного хаоса потрясённой земли» 
Родину» [3: 227].

В стихотворении «Письмо к жен-
щине» поэт пытается объяснить, 
что происходило с ним в период его 
разочарований:

С того и мучаюсь, 
Что не пойму, 
Куда несёт нас рок событий 

[3: 109].
Своеобразным протестом про-

тив  происходящих событий можно 

считать и драматическую поэму «Пу-
гачёв», в  которой  он показал  героя,  
сумевшего возглавить крестьянские 
массы против  царя, отличающего-
ся от Пугачева в повести Пушкина 
«Капитанская дочка» - «романтизи-
рованного, одинокого, свободолюби-
вого, мятежного» [6: 237]. 

Пройдет немало времени, и Есе-
нин после поездки за границу, по-
бывав в 1924 году на родине в селе 
Константиново, начнёт работу над 
поэмой «Анна Снегина», о которой в 
письме П.И. Чагину напишет: «Ра-
ботаю и скоро пришлю Вам поэму, 
по-моему, лучше всего, что я напи-
сал». [7: 271]. А в письме к Бенислав-
ской определит её жанр: «Лиро-эпи-
ческая» [7: 18]. 

Следует отметить, что в 1924 
-1925 годах Есенин написал еще  не-
сколько небольших поэм о револю-
ционных событиях: «Песнь о вели-
ком походе», «Баллада о двадцати 
шести», «Поэма о 36», которые можно  
по праву считать удачными попыт-
ками на пути к созданию  крупно-
го эпического произведения «Анна 
Снегина», где  события  революции и 
гражданской войны автором отобра-
жены  по-другому, более осмыслен-
но,  с учетом изменившихся взгля-
дов на советскую действительность, 
показаны реальные картины рево-
люционной борьбы с ее успехами и 
трудностями. И если раньше Есенин 
опасался, что революционный город 
принесет гибель русской деревне, то 
в этой поэме мы можем наблюдать 
тесную связь между ними.

На первый план в ней выступа-
ет образ Прона Оглоблина, понима-
ющего важность революционных 
событий для крестьянских масс и 
готового повести их за собой. «Прон 
Оглоблин доносит до читателя вос-
приятие, оценку революционных 
событий крестьянской беднотой; 
в его речи появляются новые сло-
ва (советы, комиссар, коммуна), 
которые несет с собой революция. 
Важно то, что С. Есенин признал 
вожака крестьянской бедноты, 
организатора коммуны ведущей 
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фигурой революционного движения 
на сел» [8: 32].

Лирический герой, являющийся 
и рассказчиком в поэме, становится 
выразителем авторской позиции. 
Приехавший из революционного Пе-
трограда поэт пытается ответить на 
вопросы, волнующие многих одно-
сельчан, и его ответ полностью под-
тверждает, что он на стороне рево-
люции и трудового народа: 

«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он - вы» [7: 58].
Лирическое и эпическое, личное 

и общественное тесно связаны в по-
эме Есенина: судьбы главных героев 
Сергея и Анны во многом зависят 
от классовой борьбы и революцион-
ных событий. Но именно благодаря 
раскрытию внутреннего состояния 
главного героя можно осмыслить 
весь масштаб происходящих собы-
тий в произведении.

К сожалению, после публикации 
поэмы не все критики отозвались о 
ней восторженно, многие давали ей 
отрицательную оценку. Но всё же, 
на наш взгляд заслуживает внима-
ния  оценка А. Жаворонкова о по-
эме «Анна Снегина»: «Правдивое 
отражение исторических сдвигов в 
жизни деревни эпохи революции и 
гражданской войны, выразительная 
обрисовка характеров, органическое 
слияние лирики и эпоса...

– все эти художественные до-
стоинства поэмы делают её значи-
тельным достижением советской 
поэзии и обеспечивают ей место в 
ряду произведений о Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции» [7: 276].

Заключение.
Данное исследование пока-

зывает, что С. Есенин является 
одним из тех поэтов русской со-
ветской литературы XX века, ко-
торые пытались ярко и правдиво 
отразить тему революции, остава-
ясь верными своим идейным и ху-
дожественным принципам. В этот 
же период отдельные писатели 

создавали произведения, в основу 
которых был положен так называ-
емый пролетарский гуманизм, ут-
верждающий - нравственно всё то, 
что служит утверждению идеалов 
революции. За понятием «проле-
тарская поэзия», с одной стороны, 
стоят разные лозунги, декларации 
и творческие индивидуальности, 
но, с другой стороны, она представ-
ляет собой определённое единство 
идейно-эстетических явлений, в 
которых отразились черты литера-
туры, как казалось, «множеств», 
т.е. пробудившихся к активной 
жизни масс [9: 129]. Есенин, при-
нимая всё новое, старался разо-
браться в происходящем, никогда 
не переставая думать о судьбе рус-
ской деревни и народа. В острой 
литературной борьбе, развернув-
шейся после Октября, он был на 
стороне тех русских писателей, кто 
безоговорочно принял революцию, 
о чём свидетельствуют его поэтиче-
ские произведения этого времени. 
Причиной появления бунтарских 
и богоборческих настроений в его 
творчестве стали личные пережи-
вания по поводу судьбы народа, 
особенно крестьянских масс.

В 20-е годы в поэзии Есенина уси-
лился мотив странничества, кото-
рый становится мотивом отвержен-
ности, босячества и хулиганства. 
Во многом этому способствовало 
сотрудничество поэта с имажини-
стами; воспринятые им идеи рус-
ского авангарда своеобразно пре-
ломились в его поэзии. В 1924 году 
зрелый Есенин публично отказался 
от принципов имажинизма, назы-
вая себя просто русским поэтом. В 
этот период поэт смог постичь на-
много глубже  сущность событий 
Октября и его значение для русской 
деревни, что и отразилось в его по-
эме «Анна Снегина», где показаны 
не мистические, а реальные кар-
тины  революционной борьбы с её 
успехами и трудностями. Важным 
моментом в этой связи является соз-
дание крупного поэтического про-
изведения (лиро-эпической поэмы), 
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ставшего значимым явлением рус-
ской советской литературы.

Выводы.
В литературе первой трети ХХ в.

тема революции и гражданского 
противостояния занимала главен-
ствующее место. Обратившись к 
воспроизведению исторических со-
бытий: одни, прославляли «рево-
люционную бурю», другие её осуж-
дали. Многие писатели старались 
найти новые художественные фор-
мы, стиль, чтобы выразить созвуч-
ное времени содержание. В это вре-
мя появляются и новые жанровые 
разновидности (дума, песня, ска-
зание, частушка), что было связа-
но с активизацией агитационного 
начала в литературе. Встречался и 
так называемый «орнаментальный» 

стиль: представление историче-
ских событий, героев революции и 
гражданской войны возвышенно, 
празднично, сказочно, «узорчато» 
(Б. Лавренёв «Сорок первый»). Мно-
гие поэты уходили от классических 
форм, от реальных образов.

Поэзия С. Есенина сыграла 
важную роль в повороте к тради-
ционному классическому стиху, 
который многие в 20-е годы счита-
ли изжившей себя, особенно при 
изображении революционных со-
бытий. Значение творчества поэта в 
этот период можно определить как 
«звено, связующее многовековую 
национальную художественную 
традицию с тем новым, что дава-
ла литературе эпоха революции» 
[10: 169]. 
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