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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Данная работа посвящена исследованию сборника стихов выдающегося 

русского поэта Сергея Александровича Есенина «Радуница». Это первая кни-

га поэта, изданная в 1916 году в Петрограде. После публикации, стихи Есе-

нина получили широкое признание как в глазах читателей, так и в оценках 

литературных критиков, которые оказывали значительное влияние на разви-

тие литературного процесса.  

В «Радунице» Есенина уже намечены черты оригинального поэтиче-

ского мира, в котором целостно отразились особенности авторского мирочу-

вствования и стилистики раннего периода творчества. 

В первое издание «Радуницы» вошло 32 стихотворения и одна «ма-

ленькая поэма» «Микола», написанные в начале 1910-х гг. и объединённые 

общей идейно-философской направленностью и эмоциональным тоном. 

В ранней есенинской поэзии означены признаки концептуального по-

иска и идейного синкретизма. Дискурс лирики этого периода во многом 

определен мифопоэтическим модусом авторского сознания, стремлением к 

согласованию образных рядов языческой и христианской картины мира, по-

вседневно-бытовых картин крестьянской жизни. При этом образный строй и 

идейный пафос книги не характеризуется противоречивостью, а подчеркива-

ет многообразие народных верований, представлений и традиций. Перед чи-

тателем открывается мир богомольной Руси, пречистого Спаса, патриархаль-

ного, почти сказочного деревенского мира.  

При жизни поэта «Радуница» была оценена как высокохудожественное лите-

ратурное явление. Свои отзывы на книгу оставили А.А. Блок, З.Н. Гиппиус, 

С.М. Городецкий, Н.А. Клюев, С.Я. Парнок, отмечая в стихах признаки авто-

рского таланта, оригинальность образной системы, ее «свежесть» и «жизнен-

ность» красок. 

В книгу 1916 года вошли не все стихотворения, написанные поэтом ко 

времени публикации сборника. Каждое издание «Радуницы» составлялось 
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Есениным особенно трепетно. «Божественность», сказочность мотивов пер-

вой книги усиливала ту биографическую легенду, которая был создана во-

круг фигуры Есенина в Петрограде в период освоения им ведущих литерату-

рных кругов –  легенда о поэте-иноке, златовласом Леле, наивном и скром-

ном певце исконной красоты деревенской природы и крестьянского быта, ко-

торый пешком из Рязанской деревни пришёл дарить людям свои стихи. 

Второе и третье издание «Радуницы» отличались от первого компози-

ционно и тематически. Это обусловлено тем, что смысловая нагрузка прои-

зведений переставала соответствовать тому художественному мировоззре-

нию, которое у С. Есенина сложилось под влиянием военных событий 1917 

года, полосы революционного творчества (период, когда Есениным создают-

ся его сборники «Голубень», «Сельский часослов», «Прображение»), и учас-

тия в литературном процессе Советской России – публикации стихотворений 

в коллективных сборниках «Скифы» и «Красный звон», а потом реакционно-

го периода неприятия жестокости революции и несправедливости власти.  

Актуальность нашей работы продиктована малоизученностью субъе-

ктной системы раннего творчества Есенина и, в частности,  книги стихов 

«Радуницы» 1916 года. Исследование данной проблемы в процессе анализа 

текста первого издания книги даст основания для прослеживания динамики 

развития субъектных форм в творчестве поэта в целом.  

Творческое наследие Есенина в последние годы представляет особый ин-

терес для литературоведов. Это продиктовано долгим периодом умалчивания 

о деятельности поэта, когда его творчество в советской эпохе было «нежела-

тельно» или рассматривалось тенденциозно. Очевидна  необходимость проч-

тения наследия поэта в парадигмах современной методологии и отве-

чающей ей категориальной системе. 

Объект исследования – сборник стихотворений С.А. Есенина «Радуни-

ца» 1916 года. 
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Предмет исследования – особенность субъектной организации в пер-

вом издании сборника С.А. Есенина «Радуница» 1916 года. 

Цель нашего исследования – изучить субъектную систему стихотворе-

ний раннего сборника «Радуница» как формы самоидентификации  авторско-

го сознания поэта. Это предполагает анализ субъектной организации в аспек-

те концептуально-функциональных показателей субъектов сознания и субъе-

ктов речи, отвечающих определенному менталитету. На основании целей ра-

боты сформированы ее конкретные задачи: 

 Выделить и проанализировать субъектные формы авторской само-

идентификации в тексте сборника «Радуница» 1916 г. 

 Установить ментальную идентичность субъектов речи стихотворений 

с определённым культурно-историческим и социальным слоем эпохи. 

 Опираясь на типологический подход в классификации субъектов речи, 

выделить ряд центральних и второстепенных субъектов художествен-

ного мира. 

 Раскрыть идейно-тематическую направленность и стилевое единство 

сборника, опираясь на особенности субъектной организации. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы 

выдающихся учёных-филологов М.М. Бахтина, С.Н. Бройтмана, Л.Я. 

Гинзбург, А.Н. Захарова, Б.О. Кормана, А.В. Лукьянова, Д.М. Магомедовой, 

Е.А. Самоделовой, В.Е. Хализева, Н.И. Шубниковой-Гусевой. 

Используемые методы: системного анализа, структурно-типологический 

метод,  антропологический метод, биографический метод. 
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ВЫВОДЫ 

 

В работе мы исследовали особенности субъектной организации в пер-

вой публикации сборника Сергея Есенина «Радуница» 1916 года. Опираясь 

на фундаментальные труды учёных-филологов, проведен системный анализ 

субъектной организации сборника, изучены формы авторской самоиденти-

фикации  в стихотворениях, с учетом фактора биографического и культурно-

исторического контекстов. 

В ходе исследования мы пришли к выводам, что субъектная система 

книги неоднородна и представлена такими формами выражения авторского 

сознания, как: герой ролевой лирики, автор-повествователь и лирическое 

«Я», приближённое к образу лирического героя. 

 Ролевые маски героев не однотипны – в сборнике представлены формы 

художественной стилизации речи богомольного инока, стареца, паломника, 

крестьянина, подневольной невесты. Они позволили конкретизировать ак-

сиологически значимые в личностном становлении автора отношения и обра-

зы персонажей патриорхального крестьянского мира.  

Основной пафос книги характеризуется согласованием образных рядов 

мифопоэтической и христианской картин мира, дополняемой картинами по-

вседневной крестьянской жизни, что определялось особенностями мирови-

дения писателя на раннем этапе его творчества. 

Центральный лейтмотив сборника – воплощение и конкретизация идеи 

божественной сущности  земного бытия в народном сознании и картинах его 

жизни. 

Тщательный выбор форм авторской и субъектной самоидентификации 

был определён эстетической установкой на патриархальные традиции 

крестьянского быта и культурно-исторические особенности русской право-

славной ментальности. Выбор героя ролевой лирики в качестве основопола-

гающего носителя речи в «Радунице» наиболее точно воплотил в себе пафос 

хрестианоцентризма и пантеистического отношения к миру. 
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Найденные Есениным формы поэтической конкретизации данного типа 

сознания позволили писателю в единой стилевой манере выразить сформи-

рованный им художественный концепт «божественной» основы бытия.  

Прибегнув к типологическому анализу, разделив субъектов авторского 

мира на центральных и второстепенных, мы пришли к выводу, что централь-

ными героями являются субъекты речи, заключающие в себе концепт хри-

стианоцентризма, обозначенный как идейный центр в названии сборника. 

Таковыми являются специфичные стилизованные образы священных стар-

цев, отшельников, паломников и образ лирического героя, выраженного 

формально как лирическое «Я», близкого в ментальном и культурно-

историческом аспекте христианской народной традиции особенностями ми-

ровидения и мироощущения. 

Среди второстепенных субъектов речи авторского мира Есенина в «Ра-

дунице» выделены образы, которые обеспечивают концептуальную завер-

шённость художественного полотна сборника, эго эклектичность, двуедин-

ство пространства, неоднородность порождающих образные ряды культур-

ных истоков. К таким субъектам речи мы относим ролевого героя, находяще-

гося на стыке мифопоэтического сказочного и повседневно-бытового типа 

сознания – женский образ невесты, образ героя, причастного к мифологиче-

скому сказочному миру. 

 Концептуально-семантический и функциональный анализ субъектной 

системы сборника стихов С.Есенина позволяет констатировать аксиологиче-

ски значимые ориентиры в становлении литературного сознания писателя.  В 

этой связи первый сборник поэта показателен мастерской разработкой широ-

кого спектра субъектных форм, отвечающих народной идентичности.  
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