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Поэзия XX века значительно отличалась 

от поэзии XIX века. В XX веке 

сформировались различные литературно-

художественные направления (символизм, 

акмеизм, футуризм, имажинизм). Поэты, 

принадлежащие к тому или иному 

направлению, по-разному определяли 

принципы поэтики, цели творчества, а также 

свое место в литературе.



Сергей Александрович Есенин

 (21 сентября (3 октября) 1895, село Константиново, Рязанская губерния 

— 28 декабря 1925, Ленинград) — русский поэт, один из самых 

популярных и известных русских поэтов XX века.

В 1919 Есенин оказывается одним из организаторов и лидеров новой 

литературной группы – имажинистов. Имажинизм, возникший в России 

в 1920-х годах, декларировал самоценность не связанного с реальностью 

слова-образа. Особую позицию в этом кружке занимал Есенин, 

утверждавший необходимость связи поэзии с естественной образностью 

русского языка, со стихией народного творчества. В имажинизме 

Есенина привлекало пристальное внимание к художественному образу, 

немалую роль в его участии в группе играла и общая бытовая 

неустроенность, попытки сообща делить тяготы революционного 

времени.



Поэзия
С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский 

часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, мастер глубоко 

психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток 

народного языка и народной души. В 1919—1923 входил в группу 

имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное смятение 

выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» 

(1924), поэме «Чёрный человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати 

шести» (1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь 

Советская» (1925), поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился 

постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», хотя продолжал 

чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», «золотой бревенчатой 

избы». Драматическая поэма «Пугачёв» (1921).



Разнообразие тематики и проблематики
ТЕМА ПРИРОДЫ: Родная природа для Есенина - 

это вечный источник восхищения и вдохновения, 

описание самых простых и будничных сцен в его 

восприятии становится волшебным, сказочным, 

манящим (“Береза”, “Пороша”). Так же трогательно, как 

и пейзажам вообще, Есенин относится к каждому 

конкретному элементу родного быта, будь то ветка 

дерева, заглядывающая в окно, домашняя утварь или 

даже животное. При этом многие явления природы поэт 

олицетворяет, видит в них живое, разумное начало, 

приписывает растениям качества животных.



Разнообразие тематики и проблематики
ТЕМА ЛЮБВИ: У раннего Есенина – это 

единственное чувство, гармоничное сочетание человека 

и природы. Последние стихотворения поэта опять же 

трагичны, в них звучит мотив неразделённой, 

несчастной, безответной любви. Любовь – это одно из 

необходимых условий человеческого счастья, и 

понимание человеком сущности счастья обычно с 

возрастом изменяется, так же как и понимание любви.



Разнообразие тематики и проблематики
ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ: Есенин 

воспринимает своё творчество, как возможное 

средство духовной связи с народом. Изменения в 

деревне преобразили и ее народ, сделали ее 

непохожей на родной, близкий поэту край, но 

воспоминание о юности и о России тех лет остаётся 

в памяти Есенина светлым, чистым. В «Персидских 

мотивах», в стихотворении «Шаганэ ты моя , 

Шаганэ!..» Есенин пишет: Поэтому, что я с севера, 

что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни 

был красив Шираз, Он не лучше рязанских 

раздолий.



Разнообразие тематики и проблематики
ТЕМА РОДИНЫ: Одним из первых в её осмыслении 

поэтом стало стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная». 

Поэт признается в любви Родине и фактически ставит её 

выше рая, выше небесной жизни: Если крикнет рать 

святая: “Кинь ты Русь, живи в раю!” Я скажу: “Не надо 

рая, Дайте родину мою”. В стихотворении появляются 

религиозные, христианские мотивы, в основном 

связанные с церковной атрибутикой (“Хаты – в ризах 

образа”, «Пахнет яблоком и медом по  церквам твой 

кроткий Спас»). Поэт представляет себе Русь только 

христианской, этот мотив получает развитие и в 

стихотворении «Запели тесаные дороги» (1916).



Марина Ивановна Цветаева (26 сентября (8 октября), 1892, Москва, Российская империя — 31 

августа 1941, Елабуга, СССР) — русский поэт, прозаик, переводчик, одна из крупнейших русских 

поэтесс XX века.
Писать стихи Марина начала с шести лет, а свое шестнадцатилетние отметила первой 

публикацией в печати. Ранняя литературная деятельность Цветаевой связана с кругом московских 

символистов.

В 1910 году Марина опубликовала на свои собственные деньги первый сборник стихов — 

«Вечерний альбом». После знакомства с Брюсовым и поэтом Эллисом (настоящее имя Лев 

Кобылинский) Цветаева участвует в деятельности кружков и студий при издательстве «Мусагет».

В 1911 году Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном; в январе 

1912 — вышла за него замуж. В этом же году у Марины и Сергея родилась дочь Ариадна (Аля).

В 1913 году выходит третий сборник — «Из двух книг».



Всему творчеству Цветаевой присущи романтический максимализм, мотивы одиночества, 

трагическая обреченность любви, неприятие повседневного бытия, интонационно-ритмическая 

экспрессивность, метафоричность. Свойственные поэзии Цветаевой исповедальность, эмоциональная 

напряженность, энергия чувства определили специфику языка, отмеченного сжатостью мысли, 

стремительностью развертывания действия. В. А. Рождественский писал о цветаевской поэзии: «Сила ее 

стихов не в зрительных образах, а в завораживающем потоке все время меняющихся, гибких, 

вовлекающих в себя ритмов. То торжественно-приподнятые, то разговорно-бытовые, то песенно-

распевные, то задорно-насмешливые, они в своем интонационном богатстве мастерски передают 

переливы гибкой, выразительной, меткой и емкой русской речи… Стихи ее - всегда чуткий сейсмограф 

сердца, мысли, любого волнения, владеющего поэтом».



Драматургия 
Истинным открытием русской драматургии 20 века, намного обогнавшим свое время и 

определившим вектор дальнейшего развития мирового театра, стали пьесы А. Чехова. Иванов, Чайка, 

Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад не укладываются в традиционную систему драматических 

жанров и фактически опровергают все теоретические каноны драматургии. В них практически нет 

сюжетной интриги – во всяком случае, фабула никогда не имеет организующего значения, нет 

традиционной драматургической схемы: завязка – перипетия – развязка; нет и единого «сквозного» 

конфликта. События все время меняют свой смысловой масштаб: крупное становится незначащим, а 

бытовые мелочи вырастают до глобальных масштабов. Взаимоотношении  и диалоги действующих 

лиц строятся на подтексте, эмоциональном смысле, который неадекватен тексту. Казалось бы, простые 

и незамысловатые реплики на самом деле выстроены в сложную стилистическую систему тропов, 

инверсий, риторических вопросов, повторов и т.д. Сложнейшие психологические портреты героев 

сложены из утонченных эмоциональных реакций, полутонов.



Драматургия
Горькому было близко стремление Чехова пробудить в людях убеждения, что дальше так жить 

нельзя, чеховская устремленность к будущему, радостная предчувствие близящейся очищающей бури. 

Чехов оказал могучее воздействие на молодого Горького своими произведениями, полными отрицания 

существующего строя и мечты об иной, достойной человека жизни.

Чехов не только открыл перенесения на сцену жизни ее естественном течении, но и показал, как 

подняться от нее к большим, философским, мировоззренческим вопросом, затрагивающим основы 

социального события человека. Эта особенность театра Чехова легла в основу драматургии Горького.  

Так в театре Горького возникает драматическая борьба действующих лиц, отвергнутая Чеховым. Но эта 

борьба воскрешается на новой основе, включающей и чеховскую постановку вопроса о негодности 

буржуазного строя.



Драматургия
В 1930–1940-е в советской драматургии происходили поиски нового положительного героя. На 

сцене шли пьесы М.Горького (Егор Булычов и другие, Достигаев и другие). Популярностью 

пользовались пьесы, в которых выводился образ Ленина: Человек с ружьем Погодина, Правда 

Корнейчука, На берегах Невы Тренева, позже – пьесы М.Шатрова. Формировалась и активно 

развивалась драматургия для детей, создателями которой были А.Бруштейн, В.Любимова, С.

Михалков, С.Маршак, Н.Шестаков и др. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 и в 

первые послевоенные годы на первый план закономерно вышла патриотическая драматургия как 

на современные, так и на исторические темы. После войны широкое распространение получили 

пьесы, посвященные международной борьбе за мир.
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