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Аннотация. Особое место в поэтической системе С. А. Есенина занимает категория пространства, которая 
способствует выражению лика любви. Цель статьи заключается в рассмотрении эволюции темы любви в лири-
ке С. А. Есенина с помощью исследования категории пространства. Особое внимание уделено стихотворениям, 
относящимся к различным периодам творчества поэта («За горами, за желтыми долами…» (1916), «Пой же, 
пой. На проклятой гитаре…» (1923), «Заметался пожар голубой» (1923), «Письмо к женщине» (1924). В статье 
использованы структурно-описательный и структурно-сопоставительный методы исследования. Установлено, 
что любовь как светлое чувство, исцеляющее лирического героя или дающее ему надежду на спасение, автор 
изображает на фоне открытого пространства. Закрытое пространство используется для выражения грубого 
физического чувства, приносящего герою разочарование и страдания. Практическая значимость статьи заклю-
чается в использовании материала на уроках литературы при изучении творчества С. А. Есенина. 
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Abstract. A special place in the poetic system of S. A. Yesenin is occupied by the category of space, which contributes 

to the expression of the face of love. The purpose of the article is to consider the evolution of the theme of love in the 
lyrics of S. A. Yesenin with the help of the study of the category of space. A. Yesenin’s lyrics with the help of the study 
of the category of space. Particular attention is paid to the poems belonging to different periods of the poet’s work 
(«Behind the mountains, behind the yellow valleys ...» (1916), «Sing, sing. On a cursed guitar...» (1923), «Blue Fire 
Swept Away» (1923), «Letter to a Woman» (1924). The article uses structural-descriptive and structural-comparative 
methods of research. It is established that the author depicts love as a light feeling that heals the lyrical hero or gives 
him hope for salvation against the background of open space. Closed space is used to express a rough physical feeling 
that brings disappointment and suffering to the hero. The practical significance of the article lies in the use of the 
material in literature lessons when studying the works of S. A. Yesenin.
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Любовная лирика С. А. Есенина многогранна. 
Каждый этап творчества поэта ознаменован своим 

ликом любви. Литературовед Е. Л. Карпов отмечает, 
что «любовная лирика Есенина поражает своей оду-
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хотворенностью, в ней много естественно-человече-
ского, нежного и трепетного, мучительно-горького 
и трагически неразрешенного» [3, c. 211]. Особое ме-
сто в поэтической системе поэта занимает категория 
пространства, которая способствует выражению лика 
любви. 

Стихотворение «За горами, за желтыми долами…» 
написано в 1916 году. Первоначально произведение 
имело посвящение «Анне Сардановской», которое 
подразумевало внучатую племянницу отца Иоанна 
(священника села Константиново) Анну Алексеевну 
Сардановскую. 

Стихотворение открывается фразеологическим 
оборотом «за горами, за долами» [1], который озна-
чает «очень далеко». Лирический герой устремляется 
к тому пространству, которое является пространством 
тишины, уединения, пространством сохранения па-
триархальных традиций («протянулась тропа дере-
вень» [1]). Есенинское противопоставление «город-
деревня» становится созвучно противопоставлению 
«ближе-дальше». 

Пространство деревни обретает привычные обра-
зы (лес, плетень, церковные главы, озёра, мост). При 
этом лирический герой выступает наблюдателем вида 
сверху. Литературовед А. Н. Захаров отмечает, что 
небо и земля в художественном мире Есенина «сое-
диняются с помощью дождя, солнечных лучей, лун-
ного и звездного света, деревьев, растущих на земле» 
[2, c. 223]. Единое пространство, образованное путем 
соединения неба и земли,  выступает пространством 
тишины и мира. Во втором четверостишии соедине-
ние неба и земли происходит при помощи метафоры 
«небесный песок». 

Ключевым образом третьего четверостишия вы-
ступает монастырь. Именно с этим образом связано 
появление лирической героини в четвёртом и пятом 
четверостишиях. Важным в рассмотрении образа бед-
ной странницы становится образ пути. Лирическая 
героиня устремляется к монастырю, расположенному 
на высокой горе, с целью «поклониться любви и кре-
сту» [1]. Движение лирической героини вверх позво-
ляет рассмотреть в её образе религиозную девушку, 
кроткую духом, жадно слушающую ектенью. Именно 
её просит лирической герой помолиться за его погиб-
шую душу «перед ликом Спасителя» [1]. 

В стихотворении «За горами, за желтыми дола-
ми…» любовь представлена на фоне пространства де-
ревни, в рамках пространства монастыря. Она являет-
ся чувством личным, светлым, дающим лирическому 
герою надежду на спасение.

Стихотворение «Пой же, пой. На проклятой гита-
ре…» написано в 1923 году. Произведение относит-
ся к имажинистскому периоду творчества Есенина 

и входит в цикл стихотворений «Москва кабацкая». 
Оно посвящено американской танцовщице Айседоре 
Дункан.

Лирический герой находится в пространстве каба-
ка. Об этом говорят атрибуты быта Москвы кабацкой: 
«на проклятой гитаре», «захлебнуться бы в этом уга-
ре» [1]. Обозначенное закрытое пространство являет-
ся отражением зародившегося у героя враждебного 
отношения к действительности [7, с. 245].

В образе возлюбленной автор представляет жен-
щину, в которой физическое доминирует над нравст-
венным («её запястья», «с плечей её льющийся шёлк», 
«в роковом размахе этих рук» [1]). Любовь героини 
расценивается как гибель для лирического героя.

В стихотворении «Пой же, пой. На проклятой ги-
таре…» любовь является чувством физическим, бо-
лезненным, стоящим в одном ряду со словами «зара-
за», «чума». 

Стихотворение «Заметался пожар голубой» напи-
сано во второй половине 1923 года. Произведение от-
крывает лирический цикл «Любовь хулигана» и пред-
ставляет собой «отход поэта от стихии «кабака», этап 
на пути к духовному выздоровлению» [3, c. 212]. Оно 
посвящено актрисе Камерного театра А. Я. Таирова 
Августе Леонидовне Миклашевской.

Стихотворение открывает строфа «заметался по-
жар голубой», которая передает душевное состояние 
лирического героя, находящегося в состоянии любов-
ного смятения. Прошлое находится в пространстве 
запущенного сада, в пространстве кабака, из которо-
го герой стремится выйти («отрекаюсь скандалить», 
«разонравилось пить и плясать» [1]). 

В образе возлюбленной лирического героя пленяет 
«глаз златокарий омут», «поступь нежная», «легкий 
стан», волосы «цветом в осень» [1]. Автор приходит 
к созданию обобщенного образа прекрасной женщи-
ны. Е. Л. Карпов отмечает, что «обобщение происхо-
дит в результате сплава частных элементов прототи-
па с вызревающим в воображении Есенина обликом 
женского идеала» [3, c. 212]. Именно с образом ли-
рической героини связано духовное движение героя, 
его выздоровление («я б навеки пошел за тобой» [1]). 

В стихотворении «Заметался пожар голубой» ярко 
выраженное пространство не отмечено. Любовь пред-
ставлена на фоне пространства НЕ-кабака. Если ранее 
лирический герой отрицал романтическую любовь, то 
теперь он стремится выразить возвышенные чувства. 
Любовь является чувством исцеляющим.

Стихотворение «Письмо к женщине» написано 
в 1924 году и посвящено бывшей супруге Зинаиде 
Николаевне Райх.

Произведение начинается с обозначения лично-
го пространства (пространства комнаты), в котором 
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происходит разговор между мужчиной и женщиной. 
Лирический герой находится в позиции «близ сте-
ны», которая является символом его расстроенного 
душевного состояния или символом его отношений 
с героиней. 

Во втором четверостишии появляется движение, 
которое относится к лирическому герою («А мой 
удел – катиться дальше, вниз» [1]). Именно с этого мо-
мента возникают два пути героя – личный и общест-
венный. Его общественный путь заканчивается фра-
зой «Я избежал паденья с кручи. Теперь в советской 
стороне / Я самый яростный попутчик» [1]. Личный 
путь героя  завершается прощением, которое он про-
сит у лирической героини.

В стихотворении «Письмо к женщине» личное 
пространство становится широким (комната – мор-
ская гладь). Лирический герой проходит два пути – 
личный и общественный. Любовь обретает для него 

философское представление и становится чувством, 
лишенным эгоизма. 

Таким образом, в любовной лирике Есенина ка-
тегория пространства способствует выражению лика 
любви. Открытым является пространство светлого 
чувства, исцеляющего лирического героя или даю-
щего ему надежду на спасение. Закрытым является 
пространство грубого физического чувства, принося-
щего герою разочарование и страдания (пространство 
кабака). А. Н. Захаров отмечает эволюцию категории 
пространства в творчестве поэта. Если для раннего 
Есенина характерна «пространственная узость мирка, 
ограниченного «деревенской или небесной околицей» 
[2, c. 224], то у позднего Есенина «художественное 
пространство становится более широким, объемным 
и многомерным» [2, c. 224]. В поздней лирике поэта 
любовь к матери и к женщине сливается с любовью 
к Родине.
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