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ВВЕДЕНИЕ

К 111-летию со дня рождения С. А. Есенина

Для знающих пишут не листовки, 
а книжные исследования 1. 

В. Г. Шершеневич

О сущности выдвигаемой антропологической поэтики
В основе любого художественного произведения, в его центре находится 

человек. Не случайно критический обзор и литературоведческий анализ на-
чинаются с выяснения авторской позиции писателя; пристальное внимание 
обращается на образ повествователя, лирического героя, alter ego автора — 
то есть в первую очередь на человеческую фигуру. Художественные персона-
жи рассматриваются как разнообразные людские типы, порожденные исто-
рическим временем и литературным направлением, поэтической школой: из-
вестны человек эпохи Возрождения, «лишний человек», «маленький человек», 
обыкновенный человек, «настоящий человек», крестьянский тип, образ зем-
ского врача, «человек в футляре» и т. п. В рамках структуры текста и жан-
рового канона вычленяются протагонист и антагонист, авторский идеал и 
положительный персонаж, заглавный герой и второстепенный персонаж, 
действующее лицо, сатирический тип и т. п. Если главным героем произ-
ведения выступает животное или растение, природная стихия, то все рав-
но этот персонаж наделяется человеческими чертами или, по крайней мере, 
рассматривается глазами человека, оценивается им. В современном литера-
туроведении существует термин духовный реализм.

Нам представляется, что к великому множеству исследовательских под-
ходов к проблеме авторской поэтики можно добавить еще один, никогда 
прежде не выдвигавшийся как самостоятельный раздел авторской поэтики. 
Это антропологическая поэтика, предметом изучения которой стал бы чело-
век во всей совокупности проявлений его характерных свойств.
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На примере сочинений Есенина и рассмотрения его жизни как первоос-
новы творчества попробуем установить общие закономерности и уловить от-
дельные частности антропологической поэтики писателя.

Ведущую направленность внимания каждого писателя к человеку, сосре-
доточенность художественного мышления на человеческой личности осозна-
вали, вероятно, все литераторы. Современник и близкий знакомый Есенина в 
автобиографическом сочинении «Алексей Ремизов о себе» (1923) рассуждал 
о сущности творчества:

В романах основной вопрос о судьбе, о человеке и о мире: о че-
ловеке к человеку и о человеке к миру.

— Что есть человек человеку?
— Человек человеку бревно, стена — человек человеку подлец — 

человек человеку дух-утешитель.
— Человек в вечном круге хорового мира, вечная борьба человека с 

мировым хором за свой голос и действие 2.

Лингвист О. Н. Трубачев в конце ХХ столетия рассуждал об «антропо-
центрической картине мира» 3, заметной уже в культуре древних славян. 
Тем более со временем антропоцентричность мировоззрения русского наро-
да возрастала, и пик ее выражения нашел себе место в художественных про-
изведениях писателей.

Уже в фольклоре, в частности — в жанре частушки, по меткому наблю-
дению А. В. Кулагиной, «в системе сравнений важное место занимают срав-
нения из мира человека, которые делятся на семейные, национальные, соци-
альные, бранно-шутливые» и «возрастные» 4.

Феномен человека проявляется в многослойности исторического и куль-
турного развития. Он вписан в конкретную социальную среду современности, 
обусловлен многовековыми традициями и подготовлен глубинной памятью 
народа. Феномен человека зеркально отображен и многократно повторен в 
различных преломляющих плоскостях: так, если в свете христианства че-
ловек является подобием Божьим, то человеческий облик способны прини-
мать «низшие существа», духи стихий и построек. Верным будет и обратный 
тезис: как «высшая мера идеализации — обожествление» 5, так и олицетво-
рение — способ идеализации человека. Именно человек возвеличивается по-
средством олицетворения предметного, вещного мира.

Феномен человека представлен во множественности этнических и на-
циональных типов. Различными по своей мировоззренческой сути, бытовым 
установкам и привычкам являются социальные типы горожанина и поселя-
нина. Дальнейшая персонификация человека идет по пути конфессионально-
сти и профессионализма.

Любой человек имеет статусные черты: он обладает телом, у него есть 
душа. «Поэтизация телесности», рассматривающая авторские методы и ме-
ханизмы описаний человеческого тела и его элементов наравне со структу-
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рой всего организма, и символика «телесной души» выступают подраздела-
ми «антропологической поэтики». Современники Есенина воспевали тело 
как апофеоз творческого созидания и приближения к божественному совер-
шенству. Так, Ф. К. Сологуб писал в статье с «говорящим названием» о ху-
дожественной выставке «Полотно и тело» (1913): «Люблю тело. Свободное, 
сильное, гибкое, обнаженное, облитое светом, дивно отражающее его. Радост-
ное тело. 〈...〉 Изобразить обнаженное тело — значит дать зрительный символ 
человеческой радости, человеческого торжества. Красочный гимн, хвала че-
ловеку и Творцу его, — вот что такое настоящая картина нагого тела» 6.

Философия жизни и смерти прослеживается в поэтике телесности. В 
теоретическом плане будут рассмотрены такие важнейшие проблемы, как: 1) 
наличие у человека фигуры как конституционного признака; 2) разнообраз-
ные мифологические трактовки происхождения человеческого тела от при-
родных реалий; 3) очеловечивание космических и иных (по преимуществу 
растительных) объектов посредством придания им очертаний человеческо-
го тела, поэтически представленного в сюжетной линии своими отдельны-
ми деталями; 4) отбрасывание человеческим организмом тени, также обла-
дающей аналогичными составными силуэтными частями; 5) признаки сход-
ства и различия в телесной организации у человека, зверей и птиц; 6) наделе-
ние божественных персон определенными чертами человеческой и звериной 
телесности; 7) улавливание телесной образности в литературной терминоло-
гии и возвращение ее к исходному осмыслению и т. д.

Рассмотрение сочинений Есенина под углом зрения «телесной поэтики» 
будет осуществляться двояким способом: 1) от градации составляющих че-
ловеческого тела по вертикали сверху вниз — голова, торс, руки, ноги; 2) до 
изучения фигуры персонажа в совокупности ее частей, вероятно, отличаю-
щихся по своему набору у человека, бога, святого, астрального персонажа, 
стихийного духа, зверя, птицы, растения, тени.

Возникает ряд основополагающих для поэтики телесности вопросов. 
Происходят ли сугубо телесные метаморфозы с героями Есенина и за счет 
чего они осуществляются? Как видоизменяются органы тела при реинкарна-
циях и перевоплощениях персонажей? Зависит ли приобретение одушевлен-
ности небиологическим объектом от придания ему души либо персонифика-
ция происходит каким-то другим способом?

Заложено ли жизнеутверждающее начало или, наоборот, гнетущее чув-
ство близящейся и неизбежной смерти, добровольной погибели в органиче-
ской природе человека? Исходят ли от каких-либо частей тела ощущения ра-
дости, печали? Каково взаимовлияние духа и плоти; в каком соотношении 
находятся душа и тело? Вставала ли перед Есениным извечная проблема 
первичности души и плоти, духа и материи, и как он ее решал в своем твор-
честве?

Анализ поэтики телесности ведет к изучению вопросов организации по-
этической структуры на различных уровнях: 1) лексико-семантическом (ус-
тановление понятийного аппарата «телесности», определение фольклорных, 
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литературных и сугубо авторских наименований и др.); 2) морфологическом; 
3) на уровне художественных тропов (метафоризация объектов, уподобление, 
сравнение).

Можно проследить хронологию стилистического изменения телесной об-
разности: от близкой к фольклору на ранних этапах есенинского творчества 
до сложной метафорической в поздний период. Интересно сопоставить на-
родно-поэтическую терминологию телесности, которая проявлена в частуш-
ках с. Константиново начала ХХ столетия, собранных и опубликованных 
Есениным в 1918 г., с «телесно-терминологическим» рядом, вычленяемым из 
совокупности художественных произведений поэта.

Тема одежды в творчестве Есенина актуализирует самостоятельный 
комплекс аспектов: продолжая и трансформируя линию «телесной поэтики», 
она ведет человеческое тело от категории «раздетости» к «одетости» и от пе-
реодевания к преображению сущности. Одежда является исконной и зри-
мой принадлежностью человека, исключительным критерием антропоморф- 
ности. И если художественная поэтика (фольклорная либо литературная) 
представляет одетым какое-либо изначально нечеловеческое существо, она 
тем самым очеловечивает его и причисляет к антропоморфным типам.

Одежда — как объект поэтики — широко и многогранно представлена 
в творчестве Есенина. Одежда как непременная атрибутика человека явля-
ется знаком цивилизации, свидетельствует о культурной традиции вообще и 
о принадлежности ее носителя к конкретной эпохе и социальной среде. Оде-
жда подчеркивает общественное начало в человеке, обозначает его сослов-
ную принадлежность, обнаруживает и обнажает социальную роль. Одежда 
соответствует этническому типу в его региональной и узколокальной вариа-
тивности. Одежда непременно отвечает полу и возрасту человека, определя-
ет его семейный статус, высвечивает родовые корни. Одежда способна под-
черкивать индивидуальность или, наоборот, маскировать человека, лишить 
его узнаваемости.

Семантическое поле «одежды», присутствующее в сочинениях Есени-
на, накладывается еще на два разнородных круга «одежной парадигмы»: 1) 
на присутствующее в фольклорных произведениях с. Константиново и — 
шире — Рязанской губ. начала ХХ века (особенно интересно сопоставление 
с частушками, записанными самим поэтом); 2) на отмеченное современника-
ми разнообразие одеяний Есенина, в тех или иных (часто литературных) це-
лях сменившего множество костюмов.

Человек разговаривает («Я тебе человеческим языком говорю!» — народ-
ное выражение укоризны) и жестикулирует, совершает поступки и отправля-
ет обряды. Человеческие действия подчинены этикету — с одной стороны, 
и самостоятельны — с другой. Человеческая индивидуальность проявляется 
на уровне частного воплощения феномена человека, оказывается его инвари-
антом, алломорфом — если применить этнологическую терминологию.

Всякий человек проходит жизненный путь: рождается, наделяется име-
нем, проживает на «малой родине», переселяется, совершает путешествия, 
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женится, обзаводится детьми, занимается творческой деятельностью. Пере-
ломными моментами в жизни человека оказываются свадьба и рождение де-
тей: этим художественно-философским проблемам в сочинениях и «жизне-
тексте» Есенина посвящены две «антропологических темы» — свадьба и об-
раз ребенка в творчестве и жизни поэта.

На примере «детской тематики» в сочинениях Есенина и его собствен-
ной жизни мы проследили особенности реализации своеобразного «детско-
го кода» в психологии художественных героев и их автора. Этот «детский 
код», являющийся сюжетообразующим фактором в линиях детства, пункти-
ром прошел почти по всем произведениям Есенина, становясь особенно ощу-
тимым и наглядным в кульминационные моменты, которые могут быть при-
равнены в смысловом и формальном выражениях к инициации героя, хотя и 
не сводятся всецело к ней. 

Детство — это начало биографии любого человека, это задатки буду-
щего взрослого поведения и ментальности, зачинание и задел собственной 
судьбы. Рассмотрение всей (или почти всей) совокупности проявлений про-
блематики детства в «жизнетексте» Есенина показывает, что хронологиче-
ски тематика детства укладывается в рамки от зачатия ребенка до его взрос-
ления и инициации (пусть символической), зеркально отражается во взрос-
лом восприятии психологии ребенка и в остатках детскости (но не инфан-
тильности!) в поведении взрослого.

На онтологическом и гносеологическом уровнях сосуществуют мужчи-
на и женщина — маскулинное и феминное начала как полярные элементы 
двух культурно-символических рядов, обладающие собственными ценност-
ными ориентациями и установками. В конце ХХ века социологи и этногра-
фы сделали первые подступы «к идее о необходимости различать биологи-
ческий пол (sex) как совокупность анатомических особенностей и социаль-
ный пол (gender) как социокультурный конструкт, который детерминирует 
не только стиль одежды или поведения, но и — через определенную систе-
му социализации и культурные нормы — психологические качества (поощ-
ряя одни и третируя другие), способности... виды деятельности, профессии и 
т. д.» 7

Мир наполнен мужскими и женскими предикатами даже там, где речь 
не идет о представителях того или иного пола. Так, цивилизация и природа, 
божественное и профанное, небесное и земное, рациональное и чувственное 
через существующий культурно-символический ряд и посредством подклю-
чения к определенному коду отождествляется с «мужским» и «женским». 
Рассмотрение традиционных мужских ментальных и поведенческих стерео-
типов в жизни и творчестве Есенина представляет еще одну грань «антропо-
логической поэтики».

Человек познается через «формы поведения», носящие в определенной 
степени знаковый характер. Современные литературоведы, опираясь, в пер-
вую очередь, на достижения психологов, в самом расширительном смысле 
трактуют поведенческие манеры и жестикуляцию: «Среди условных знаков 
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выделим, во-первых, знаки-“пароли”, четко, лаконично дающие информацию 
о человеке, во-вторых, приметы, по которым угадывается принадлежность 
человека к определенному социальному кругу или сословию, а в-третьих, 
значащие движения и жесты лица, облеченного властью, смысл которых по-
нятен только приближенным... Для одного человека, говоря далее, детали по-
ведения другого лица могут стать явным знаком, не будучи таковым для их 
носителя...» 8 Однако конкретный человек с присущим только ему стилем по-
ведения не вписывается в узкие рамки логических трактовок: «Вместе с тем 
семиотика применима к изучению форм поведения лишь с ограничениями: 
во-первых, формы поведения могут и что-то скрывать... а во-вторых, всеце-
ло знаковое поведение лишает человека естественности, открытости, свобо-
ды...». 9

Уже прижизненная (и посмертная) включенность фигуры Есенина в рус-
ский фольклор, просматривающаяся во многих устно-поэтических жанрах 
(паремии, былички, страшные гадания, антропологические предания, анек-
доты, песни), демонстрирует образ писателя как «народный тип», «нацио-
нальный типаж», что также относится к сфере «антропологической поэти-
ки».

Из начального церковно-приходского образования Есенин усвоил, что в 
Библии даже земля олицетворена — в буквальном смысле она наделена соб-
ственным лицом. После убийства Каином брата Авеля ему следует наказание 
от обоготворяемой Земли: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла 
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4: 11); Каин го-
ворит Богу: «Вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я 
скроюсь...» (Быт. 4: 14).

Из разговоров родных и односельчан с. Константиново Рязанской губ. 
Есенин с детства знал, что человеческой личности уподоблены стихийные 
духи в антропоморфном обличье. Антропоморфизмом фольклорно-этногра-
фического восприятия наделены огненный змей, домовой, леший, водяной, 
русалки. Суждение о человекоподобии сверхъестественных существ Есе-
нин мог встретить в статье «О народной поэзии в древнерусской литературе 
(Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университе-
та 12 января 1859 г.)» уважаемого им филолога Ф. И. Буслаева, на чьи труды 
он опирался при подготовке «Ключей Марии» (1918): «Как существа стихий-
ные, все эти мифические лица могли предшествовать образованию нравст-
венных, определительных характеров в типах высших божеств; но могли 
они быть и остатком, который в памяти народа сохранился от этих челове-
кообразных идеалов. Таким образом, господство вил, дивов, русалок в народ-
ном эпосе может означать не то, чтоб в верованиях народа не успели еще сло-
житься более крупные мифологические личности, но — что эти личности не 
получили более определенных форм в поэзии эпической и потому со време-
нем забылись, оставив по себе своих спутников, эту, так сказать, собиратель-
ную мелочь народной мифологии» 10.
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