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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интертекста и интертекстуальности начала волновать 

ученых и литературоведов относительно недавно. Сам термин появился 

лишь в 60-х годах прошлого столетия под влиянием известного 

исследователя, теоретика постструктурализма Юлии Кристевой. Он 

используется для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в 

наличии между ними связей, благодаря которым тексты могу ссылаться 

тем или иным образом друг на друга. Нельзя не упомянуть, что сама идея 

«диалога между текстами» была впервые предложена  М.М. Бахтиным.  

Как отмечают ученые, в каждом художественном тексте 

присутствуют элементы, ранее употреблявшиеся в других текстах. 

Например, ими могут быть аллюзии, метафоры, предложения. В 

зависимости от авторского замысла тексты, содержащие данные элементы, 

являются стилизацией, интерпретацией, пародированием чужих текстов. 

Чужой и авторский тексты вступают во взаимосвязи на различных 

уровнях. Явление скрещения, контаминации текстов двух и более авторов, 

зеркального отражения словесных выражений принято называть 

интертекстом. 

Первые теоретические концепции появляются в работах 

представителей структурной и формальной школ В. Гумбольдта, 

А.А. Потебни, А.Н. Веселовского. Исследовательница Н.А. Кузьмина, 

говоря о развитии интертекстуальности, выделяет всего три основных 

направления, которые предшествовали появлению теории интертекста: 

теория диалоговой концепции полифонического литературоведения 

(опираясь на труды М.М. Бахтина), учения о пародии Ю.Н. Тынянова, 

теория анаграмм основателя структурной лингвистики Ф. де Соссюра.  

В данном контексте мы предприняли попытку к изучению 

творчества Сергея Александровича Есенина, а именно, его последнего 

произведения – поэмы «Черный человек». В нашей работе мы постараемся 
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понять, каким образом возникают заимствования в поэме, к какому автору 

и произведению нас отсылают те или иные строки произведения. На 

данный момент отсутствуют какие-либо масштабные работы, 

посвященные целостному анализу интертекстуальных связей в поэме 

С.А. Есенина «Черный Человек». Есть работы, рассматривающие отсылки 

только к Пушкину, например, системно-психологический анализ поэмы 

осуществлен исследователем Р.В. Комаровым, философский смыл поэмы 

представлен О. Вороновой, серьезное исследование представляет нам 

С.В. Кирьянов, в его диссертационной работе произведение С.А. Есенина 

«Черный Человек» рассматривается в контексте мировых художественных 

связей. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность нашей работы.  

Материалом нашего исследования послужила поэма С.А. Есенина 

«Черный человек» 

Объектом настоящего исследования является интертекстуальность 

«Черного человека». 

Предметом исследования – элементы и приемы интертекстуальной 

переклички поэмы «Черный человек» С.А. Есенина с русской литературой 

XIX – начала XX вв. 

Целью исследования является изучение интертекстуальных приёмов 

заимствования в поэме С.А. Есенина «Черный человек». 

Задачи исследования: 

1) изучить понятие интертекст и интертекстуальность; 

2) проанализировать существующую классификацию 

интертектуальности; 

3) проанализировать поэму С.А. Есенина «Черный человек» в 

аспекте интертексуальных связей с русской литературой XIX – начала XX 

вв.; 

4) наметить дальнейшие перспективы развития избранной 

проблемы; 
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5) проанализировать существующие школьные программы на 

предмет изучения в них творчества С.А. Есенина, в особенности поэмы 

«Черный человек»; 

6) разработать факультативный урок по интертексуальным 

отсылкам в поэме С.А. Есенина «Черный человек». 

В ходе исследования была выдвинута и проверялась следующая 

гипотеза: интертекст в поэме «Черный человек» применяется с целью 

повышения информационной насыщенности соответствующего 

смыслового фрагмента текста, и служит усилению прагматического 

воздействия на читателя, в том числе превращению его в свидетеля 

происходящего, сочувствующего герою.  

Для осуществления цели работы и решения комплекса поставленных 

задач были использованы следующие методы  исследования: 

1) теоретический анализ лингвистических и литературоведческих 

источников по проблеме интертектсуальности; 

2) интертекстуальный анализ поэмы С.А. Есенина «Черный 

человек»; 

3) сравнительный анализ учебных программ, методической 

литературы в аспекте изучаемой темы. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы  применен 

комплекс методов исследования: анализ педагогической, 

литературоведческой, методической литературы; анализ рабочих программ 

в школах; анализ литературного произведения.  

Апробация основных положений исследования проведена на 

международной научно-практической конференции молодых учёных 

«ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ», где была представлена 

научная  статья по данной теме.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  

данная работа вносит вклад в решение проблем рассмотрения 

художественного текста с позиций коммуникативной лингвистики, так же 
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развивает теорию интертекстуальности, продолжает исследование 

интертекстуальности на материале жанра поэмы, вносит вклад в развитие 

понятия информационной насыщенности текста и прагматического 

воздействия на получателя информации.  

Практическая значимость работы состоит в разработке 

методических рекомендаций и конспекта факультативного урока, в основу 

которого положен анализ поэмы «Черный человек» с точки зрения 

интертекстуальности. 

Работа включает в себя введение, 2 главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

1.1 Интертекстуальность как научная проблема 

Настоящее исследование посвящено изучению поэмы С.А. Есенина 

«Черный Человек» в аспекте интертекстуальности, поэтому следует начать 

с рассмотрения данной проблемы в литературоведении. 

Проблема интертекстуальности начала волновать ученых в 60-х 

годах XX века. Как таковое явление интертекстуальности разрабатывалось 

в рамках теорий структурализма (Ю.М. Лотман), постмодернизма и 

постструктурализма (Ю. Кристева, Р. Барт, М. Риффатер, Ж. Деррида и 

др.). 

На сегодняшний день в научном мире в вопросе понимания термина 

и самого феномена «интертекстуальность» достигнуты определенные 

соглашения и определенное единство, что нельзя сказать о его 

методологии. Среди ученых до сих пор нет четкого и единоверного 

решения. Следует обратить внимание, что с точки зрения семиотики 

интертекстуальность затрагивает проблематику широкого спектра 

вопросов, связанных со взаимодействием гомогенных знаковых систем.  

Сторонники теории безграничного текстового пространства 

(например, И.П. Смирнов и др.) трактуют интертекстуальность как 

родовое свойство любого текста, что представляет ее как референцию 

любого текста. Ученый И.П. Смирнов в своих литературоведческих 

исследованиях находит практическое применение в решении задач 

связанных с проблемами переемственности любых художественных 

текстов.  

В лингвистических теориях интертекстуальность рассматривается 

как частный случай присвоения базовым текстом ограниченного числа 

элементов другого или других текстов. В связи с этим, основные 

противоречия, которые возникают и будут возникать на данном пути, 
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главным образом касаются самой оценки масштабности феномена 

«интертекстуальность».  

Первые теоретические концепции появляются в работах 

представителей структурной и формальной школ В. Гумбольдта, 

А.А. Потебни, А.Н. Веселовского. Исследовательница Н.А. Кузьмина, 

говоря о развитии интертекстуальности, выделяет всего три основных 

направления, которые предшествовали появлению теории интертекста: 

теория диалоговой концепции полифонического литературоведения 

(опираясь на труды М.М. Бахтина), учения о пародии Ю.Н. Тынянова, 

теория анаграмм основателя структурной лингвистики Ф. де Соссюра [17; 

с. 28].  

Из всего вышесказанного следует отметить, что общепризнанной 

основой теории текстовой диалогичности, действительно, является 

полифоническая концепция М.М. Бахтина. В ее основе лежит понятие 

«чужого слова» как ос новного побу дительного мот ива речево го 

высказы вания, что не о хватывает всесторо ннее пробле му. Однако, у 

ко нцепции Ба хтина есть о пределенные н юансы и неточ ности: дан ная точка 

зре ния не выхо дит за рам ки художест венного те кста, огра ничивая сво ю 

реализац ию пародие й, иронией, с казом и скр ытой полем икой. Следует, 

о днако, отмет ить, что д анные идеи по ложены в ос нову процесс а 

понимани я чужого в ысказывани я в рамках рече вых актов.  

Дальнейшее свое развитие идеи межтекстовых связей получают в 

среде французского постструктурализма на основе анализа произведений 

постмодернистской литературы. Представление о генезисе текста как о 

хаотичном процессе, лишенном какой-либо авторской креативности, 

порождает само понятие интертекстуальности, в рамках которого, 

культура есть безграничное текстовое пространство.  

Сам термин « интертексту альность» в первые употреб ляется во 

второ й половине X X века Юлие й Кристево й в научно й статье «Бахтин 
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слово, диалог и роман» и получ ает дальне йшее развит ие в работ ах Рене 

Барт а, Ж. Женет и дру гих. Карди нально отл ичается точ ка зрения Ж. 

Же нета от ко нцепции Р. Б арта и Ю. Кр истевой. В р аботах эти х ученых 

и нтертексту альность пре дставлена э кстенсивны м понятием, Ж. Же нетт в 

сво ю очередь с водит понятие интерте кстуальност и к рестри ктивному 

про явлению од ного текст а в другом.  

Н. Пьеге-Гро, ко мментируя поз ицию Ж. Же нетта по это му вопросу, в 

с воей книге «Введение в теорию интертекстуальности», отмечает, что 

и нтертексту альность я вляется од ним из «тр анстекстов ых отношен ий». 

Конце пция интерте кстуальност и, предложе нная амери канским ли нгвистом 

М айклом Рифф атером, оп ирается на « категории чте ния». В его по дходе 

делаетс я акцент н а то, что « интертексту альность ест ь восприят ие 

читателе м отношени й между да нным произ ведением и дру гими» [25; с. 

45].  

В парадигме ор иентации н а читателя р ассматриваетс я 

интертексту альность и пре дставителя ми немецко го языкозн ания. Так, в 

ос нове конце пции Ренате Л ахман лежит по нятие импл ицитного те кста, то 

ест ь обозначе ние того мест а в тексте, г де он пересе кается с дру гими 

текст ами. Своеобр азный подхо д в исследо вании интерте кста с поз иции 

процесс а восприят ия текста ре ципиентом пре длагает еще о дин немецко й 

лингвист С юзанне Хол ьтуис. Она ут верждает, что и ндикаторы и нородного 

те кста могут б ыть идентиф ицированы то лько динам икой прира щения 

смыс лов, возни кающей за счет це ленаправле нной деяте льности 

чит ателями. В исс ледованиях со временного бр итанского л ингвиста 

Нор мана Фэркл афа, работ ающего в об ласти построе ния текста и д искурса, 

в ыделено по нятие «сил а высказыв ания» [40; с. 67]. Н. Фэр клаф 

рассм атривает и нтертексту альность к ак реконстру кцию цепоч ки 

претексто в в новом те ксте. 
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Из всего это го можно с делать выво д, что интерте кстуальност и 

отводитс я текстообр азующая фу нкция, орие нтированна я на 

специф ичность ко нкретного д искурса.  

Еще один вз гляд на проб лематику и нтертексту альности пре длагают 

бр итанские л ингвисты Мэр иэль и Том ас Блур, котор ые, исследу я формы и 

сте пень прояв ления интерте кстуальност и в зависи мости от т ипа текста 

( научный те кст, журна листика, пуб лицистика и т. д.), отмеч ают большу ю 

частотност ь ее присутст вия в литер атурных те кстах. Поз иция учены х 

сводится к то лкованию и нтертексту альности к ак феномен а межжанро вой 

адапта ции одного тест а в другом и по лучению, в резу льтате, сло жного 

жанро вого гибри да.  

Некоторые а мериканские уче ные, поним ая под 

интерте кстуальност ью межтексто вые связи, го ворят о то м, что она 

с игнализирует о со циальных ус ловиях и вос приятии, о пирается н а знания 

н ационально- культурных тр адиций и с видетельст вует о связ и языка и 

ку льтуры.  

В отечестве нной филоло гии основу теор ии интерте кстуальност и 

заложил М. М. Бахтин. По днятая им проб лематика а вторско-чит ательского 

вз аимодейств ия получает д альнейшее с вое развит ие в труда х 

И.П. Смир нова, в ди алогическо й модели Н. А. Фатеево й, выделяю щей две 

поз иции: читате льскую и а вторскую. 

Несмотря н а то, что исс ледования в об ласти интерте кстуальност и 

являются о дним из ве дущих напр авлений в л ингвистике, поэт ике, 

литер атуроведен ии, культуро логии и др. н ауках на прот яжении пос ледних 

лет, от дельные по ложения теор ии интерте кстуальност и остаются м ало 

изучен ными. 

При исследо вании понят ия «интертекстуальность» вполне 

обос нованно раз личать две ее сторо ны – иссле довательску ю и авторс кую. 
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С точ ки зрения исс ледователя, и нтертексту альность – это уст ановка на 

бо лее углубле нное поним ание текст а или разре шение непо нимания те кста 

за счет уст ановления м ногомерных с вязей с дру гими текст ами, связа нными 

с пре цедентным те кстом. По а налогии с и нтертексту альностью мо жно 

говорит ь об автоте кстуальност и, когда не понимание р азрешается з а счет 

уст ановления м ногомерных с вязей, поро ждаемых опре деленной 

ц иркуляцией и нтертексту альных эле ментов внутр и одного и то го же 

текст а [19; с. 1 2]. 

В современ ной литературе и нтертекст – ос новной вид и с пособ 

построе ния художест венного те кста, так к ак автор у мышленно и ли 

неосозн анно испол ьзует цитат ы и реминис ценции. Су ществование 

не которых литер атурных жа нров невоз можно без и нтертексту альных 

связе й. Жанр парод ии, например, построе н на нароч ито-подчер кнутом 

испо льзовании «чу жих» тексто в, текстов – до норов, на ос нове котор ых 

создаютс я пародийн ые и сатир ические про изведения. Т аким образо м, 

произве дения жанр а пародии – все гда интерте кстуальны. 

Интертекстуальность, к ак необход имое предв арительное ус ловие для 

л юбого текст а, не может б ыть сведен а к пробле ме источни ков и влия ний: 

она пре дставляет собо й общее по ле анонимн ых формул, про исхождение 

котор ых не всег да можно об наружить, бессоз нательных и ли 

автомат ических цит ат. Опытны й читатель су меет увидет ь внешнюю и ли 

внутрен нюю интерте кстуальност ь в любом ху дожественно м произведе нии. 

Интертекстуальный по дход к интер претации те кста предпо лагает 

сопост авление ти пологическ и сходных я влений как в ариаций на с ходные 

тем ы и структур ы. В узком по нимании интерте кстуальный по дход 

предст авляет собо й выявление в те ксте конкрет ных, верба лизированн ых 

вкрапле ний «чужого с лова», котор ые занимают ко нкретные поз иции в нем. 

К аждое произ ведение, в ыстраивая с вое интерте кстуальное по ле, создает 
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но вый текст. Б лагодаря и нтертексту те кст вводитс я в более ш ирокий 

кул ьтурно-литер атурный ко нтекст. 

1.2 Основн ые подходы к изуче нию феноме на интерте кстуальност и 

На современном этапе литературоведения текст принято определять 

как открытую систему, которая представляет  собой фрагмент 

определенного дискурса. Феномен текстовой открытости «рассматривается 

традиционно в связи с категорией интертекстуальности, отражающей 

процесс "разгерметизации" текстового целого через особую стратегию 

соотнесения одного текста с другими текстовыми или смысловыми 

системами и их диалогическое взаимодействие в плане и содержания, и 

выражения» [38; с. 175-176].  

Термин «интертекстуальность» относительно новый и  был введен во 

второй половине ХХ в. Ю. Кристевой, понимавшей под ним «социальное 

целое, рассмотренное как текстуальное целое» [32, с. 168]. Тем не менее, 

исследования в области теории интертекстуальности проводились задолго 

до введения в научный оборот самого термина «интертекстуальность».  

М.Б. Ямпольский выделяет в качестве основных источников теории 

интертекстуальности теоретические взгляды Ю.Н. Тынянова, 

М.М. Бахтина и теорию анаграмм Ф. де Соссюра [34; с. 33]. Ю.Н. Тынянов 

подошел к проблеме интертекста через изучение пародии, при этом он 

различал два типа интертекстуальных отношений: стилизацию и пародию. 

По его мнению, «стилизация близка пародии. И та и другая живут двойной 

жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или 

пародируемый. Но в пародии обязательна неувязка обоих планов, 

смещение их. При стилизации этой неувязки нет, есть, напротив, 

соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нем 

стилизуемого» [36; с. 33].  

М.М. Бахтин, развивая концепцию диалогичности текста, его 

многоголосицы, пришел к выводу, имеющему фундаментальное значение: 
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«Текст как своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) 

данной смысловой сферы. Взаимосвязь всех смыслов (поскольку они 

реализуются в высказываниях). Диалогические отношения между текстами 

и внутри текста. Их особый (нелингвистический) характер» [38; с. 33-34].  

Ф. де Соссюр работал с анаграммами в индоевропейской поэзии. 

Именно Соссюром, по словам Ю. Кристевой, была выявлена «проблема 

пересечения (и разрушения) множества инородных дискурсов в 

поэтическом языке» [36; с. 40].  В работе «Слово, диалог и роман» (1966 г.) 

исследователь Ю. Кристева вслед за М. М. Бахтиным рассматривает 

«литературное слово» не как «некую точку (устойчивый смысл)», но как 

«место пересечения текстовых плоскостей, как диалог различных видов 

письма – самого писателя, получателя (или персонажа) и, наконец, письма, 

образованного нынешним или предшествующим культурным контекстом» 

[32; с. 166]. Текст как бы сам включается в «жизнь истории и общества, в 

свою очередь, рассматриваемых в качестве текстов, которые писатель 

читает и, переписывая их, к ним подключается» [32; с. 166].  

Ю. Кристева, следуя за М.М. Бахтиным, обнаруживает корни 

межтекстовых связей в карнавальном дискурсе. По ее мнению он «ломает 

законы языка, охраняемые грамматикой и семантикой, становясь тем 

самым воплощенным социально-политическим протестом, причем речь 

идет вовсе не о подобии, а именно о тождестве протеста против 

официально-лингвистического кода, с одной стороны, и протеста против 

официального закона – с другой» [32; с. 167]. С точки зрения  

Ю. Кристевой «слово определяется горизонтально (слово в тексте 

одновременно принадлежит и субъекту письма, и его получателю) и 

вертикально (слово в тексте ориентировано по отношению к совокупности 

других литературных текстов – более ранних или современных» [32; с. 

167]. Читатель включен в «дискурсный универсум книги» и «сливается с 

тем другим текстом, по отношению к которому писатель пишет свой 

собственный текст, так что горизонтальная ось (субъект/получатель) и 
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вертикальная ось (текст/контекст), в конце концов, совпадают, 

обнаруживая главное: всякое слово (текст) есть такое пересечение двух 

слов (текстов), где можно прочесть, по меньшей мере, еще одно слово 

(текст)» [32, с. 168]. Ю. Кристева приходит к выводу, что «любой текст 

строится как мозаика цитат, любой текст – это впитывание и 

трансформация какого-нибудь другого текста. Тем самым на место 

понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и 

оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному 

прочтению» [32; с. 167]. Исследовательница отмечает, что «всякое письмо 

есть способ чтения совокупности предшествующих литературных текстов, 

что всякий текст вбирает в себя другой текст и является репликой в его 

сторону» [32; с. 170].  

Проблемами интертекста и интертекстуальности в рамках 

современной научной парадигмы занимается и литературоведение, и 

лингвистика, но, по замечанию Н.А. Фатеевой, до сих пор «не существует 

четкого теоретического обоснования понятий, стоящих за этими 

терминами» [34; с. 16]. Е.Г. Еременко в обзорной статье 

«Интертекстуальность, интертекст и основные интертекстуальные формы 

в литературе» обращает внимание на то, что еще не решен вопрос о 

разграничении терминов «интертекстуальность» и «интертекст» [26; с. 

132]. Как отмечается в работе, С.А. Стройков, Ю.С. Степанов, 

Л.А. Грузберг, Е.Н. Политыко вслед за К.П. Сидоренко не разграничивают 

эти два понятия. Н. Пьеге-Гро видит между данными терминами разницу: 

«Интертекстуальность – это устройство, с помощью которого один текст 

перезаписывает другой текст. В свою очередь интертекст – это вся 

совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо 

от того, соотносится ли он с произведением in absentia (например, в случае 

аллюзии) или включается в него in praesentia (как в случае цитаты)» [31; с. 

48].  
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В дальнейшем в данной работе мы будем разграничивать 

интертекстуальность как «инструмент, при помощи которого мы 

считываем интертекст, и способ организации внетекстовых связей в 

пространстве текстов» и интертекст как «систему текстов, втягивающихся 

в пространство того или иного текста» [36; с. 133].  

По мнению В.Е. Чернявской, сегодня существует проблема 

девальвации термина «интертекстуальность», вызванная чрезвычайно 

широким употреблением термина. Ссылаясь на В. Хейнмана, она пишет о 

так называемом «интертекстуальном синдроме»: «любые, всякие 

межтекстовые отношения и связи называются интертекстуальными. При 

этом все чаще высказываются сомнения о целесообразности такого очень 

широкого и всеобъемлющего понимания интертекстуальности. Ведь в 

конечном итоге лингвисты оказываются – оказались! – перед побочным 

эффектом девальвации термина и девальвации его «практической 

работоспособности», опциональной  значимости» [39; с. 178]. Выход из 

сложившейся ситуации В.Е. Чернявская видит в выяснении статуса 

интертекстуальности в исследовании текстуальности в целом. В 

соответствии с радикальной моделью, по В.Е. Чернявской, 

интертекстуальность рассматривается как «универсальное свойство текста 

вообще, т. е. предполагает понимание всякого текста как интертекста» [21; 

с. 180]. При этом «предтекстом каждого отдельного произведения является 

не только совокупность всех предшествующих текстов, но и сумма 

лежащих в их основе общих кодов и смысловых систем. Между новым 

создаваемым текстом и предшествующим «чужим» существует общее 

интертекстуальное пространство, которое вбирает в себя весь культурно-

исторический опыт личности» [21; с. 181]. Этой концепции 

придерживались такие именитые ученые как: Ю.М. Лотман, 

И.П. Смирнов, Б.М. Гаспаров, П. Х. Тороп, Ж. Деррида, Р. Барт, 

М. Риффатер, Ю. Кристева и др. Канонической и и стала формулировка 

Р. Барта, ярко иллюстрирующая сущность концепции: «Каждый текст 
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является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных 

уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей 

культуры представляют собой новую ткань, сотканную из старых цитат. 

Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты 

социальных идиом и так далее – все они поглощены текстом и 

перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует 

язык» [36; с. 78]. Исследователь придерживается мнения, что «как 

необходимое предварительное условие для любого текста 

интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и 

влияний: она представляет собой общее поле анонимных формул, 

происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или 

автоматических цитат, даваемых без кавычек» [36; с. 78].  

В духе этого же подхода Н.А. Кузьмина в монографии «Интертекст и 

его роль в процессах эволюции поэтического языка» предлагает 

следующее определение интертекста: «Это объективно существующая 

информационная реальность, являющаяся продуктом творческой 

деятельности человека, способная бесконечно самогенерироваться по 

стреле времени» [35; с. 8]. И.П. Смирнов под интертекстуальностью 

понимает «слагаемое широкого родового понятия, имеющего в виду, что 

смысл художественного произведения полностью или частично 

формируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается 

или в творчестве того же автора, или в смежном искусстве, или в 

предшествующей литературе» [28; с. 193]. Он рассматривает явление 

интертекстуальности в трех аспектах: идеологическом, семиотическом и 

коммуникативном.  

Широкой концепции интертекстуальности противопоставляется 

узкая, в центр интересов которой не выдвигаются «отношения за рамками 

нелитературного дискурса, в смысле широких психоаналитических и 

культурологических экскурсов» [35; с. 185]. Задача  интертекстуального 

аспекта в узком смысле трактования понятия являлось фактическое 
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обозначение типа отношений, в  которых  один конкретный текст 

находится во взаимоотношениях с другим или другими текстами. Как 

отмечает  лингвист В.Е. Чернявская, «такая интертекстуальность должна 

была заниматься изучением и исследованием цитат, различных форм 

чужой речи, аллюзий, реминисценций как включений в чужой текст» [35; 

с. 185].  

Узкая концепция интертекстуальности, по сути, обращается к тем 

явлениям, которые давно исследуются литературоведением в связи с 

проблемой литературных заимствований и влияний. Она реализуется в 

работах Н.А. Фатеевой, И.В. Арнольд и др. Любопытной представляется 

точка зрения Н.А. Фатеевой, которая различает две стороны 

интертекстуальности – читательскую (исследовательскую) и авторскую. 

По ее мнению, интертекстуальность с точки зрения читателя – это 

«установка на (1) более углубленное понимание текста или (2) разрешение 

непонимания текста (текстовых аномалий) за счет установления 

многомерных связей с другими текстами» [24; с. 16]. С точки зрения 

автора интертекстуальность представляет собой «способ генезиса 

собственного текста и постулирования собственного поэтического «Я» 

через сложную систему отношений оппозиций, идентификаций и 

маскировки с текстами других авторов (т. е. других поэтических «Я»)» [24; 

с. 20]. Важно, что рядом с феноменом интертекстуальности Н.А. Фатеева 

рассматривает автоинтертекстуальность, которую можно понимать, с 

одной стороны, как явление, при котором «непонимание разрешается за 

счет установления многомерных связей, порождаемых циркуляцией 

интертекстуальных элементов внутри одного и того же текста» [24; с. 17], 

а с другой стороны – как явление, при котором «при порождении нового 

текста система оппозиций, идентификаций и маскировки действует уже в 

структуре идиолекта определенного автора, создавая многомерность его 

«Я» [24; с. 20]. Подход Н.А. Фатеевой может быть охарактеризован как 

литературоведческий.  
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Также к проблеме интертекстуальности можно подойти и с позиций 

лингвистики текста. Как делает это лингвист В.Е. Чернявская, трактуя 

интертекстуальность как категорию текстовой открытости. По ее мнению, 

с лингвистической точки зрения об интертекстуальности можно говорить 

только тогда, когда «автор намеренно тематизирует взаимодействие между 

текстами, делает его видимым для читателя с помощью особых 

формальных средств. В понимании В.Е. Чернявской интертекстуальность в 

своем роде сводится к намеренно маркированной интертекстуальности. 

Это предполагает, что не только автор намеренно и осознанно включает в 

свой текст фрагменты иных предтекстов, но и адресат вполне в состоянии  

верно определить авторскую интенцию и воспринимает текст в его 

диалогической соотнесенности» [31; с. 187]. Для разъяснения сущности 

проблемы исследователь обращается к работам С. Загера, который 

различает абстрактную – потенциально возможную интертекстуальность, 

актуальную (когнитивную) интертекстуальность и текстуально 

выраженную интертекстуальность.  

Первая форма характеризует широкие культурно-семиотические 

отношения в текстовом универсуме. Когнитивная интертекстуальность, по 

Загеру, подразумевает отношения между текстом и его реципиентом, 

возникающие в процессе декодирования и интерпретации. И третья из 

перечисленных форм означает выраженность в текстовой ткани текстового 

диалога через разного рода сигналы [24; с. 187–188]. Исходя из концепции,  

предлагаемой С. Загером можно  выделить  несколько граней текстовой 

открытости.  А именно: «содержательно-смысловая незамкнутость текста 

по отношению к иным конкретным текстовым системам и структурам»; 

«его (текста) открытость читателю, тезаурус которого также представляет 

собой незамкнутую систему пресуппозиций, обусловливающих полноту 

восприятия всех элементов текстового целого»; «тематическая и 

логическая открытость текстов одного автора друг другу»; «внутренняя 

содержательно-тематическая прогрессия отдельно взятого текста, 
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раскрывающаяся в его поступательном движении от смысла к смыслу 

(глубинный уровень) и от одной структурно-композиционной части к 

другой»; «типологическая открытость текстов одного жанра (типа, класса) 

друг другу»; «открытость (отдельного) типа текста более общим 

функционально-стилистическим и дискурсивным системам» [31; с. 188-

193]. 

Обращаясь к механизмам интертекстуальности, нельзя не обратить 

внимания на монографию Н.А. Фатеевой «Интертекст в мире текстов: 

Контрапункт интертекстуальности», в которой автор высказывает мнение 

о том, что «в основе интертекстуализации лежит метатропное отношение» 

[32; с. 53]. Подчеркивается, что при интертекстуальном взаимодействии 

происходит заимствование не одного элемента, а целого «комплекса 

поэтической мысли» (Л. Я. Гинзбург) или самого «кода иносказания», 

который включает в себя семантические комплексы, обладающие 

неодномерной структурой, и коррелирует с «эпизодической, 

семантической и вербальной памятью творческого индивида» [32; с. 54]. 

Данные комплексы автор называет метатропами (переосмысливая термин, 

введенный Ю.М. Лотманом), ставя перед собой цель этим 

терминологическим обозначением показать, что «реальное взаимодействие 

между текстами, какую бы степень формальной выраженности оно ни 

имело, происходит на уровне глубинном, чем поверхностные 

семантические преобразования» [32; с. 57]. По мнению Н.А. Фатеевой, 

метатропы представляют собой «стоящие за конкретными языковыми 

образованиями (на всех уровнях текста) глубинные функциональные 

зависимости, структурирующие модель мира определенного автора» [32; с. 

54]. Исследователем были выделены несколько типов метатропов: 

ситуативные, концептуальные, композиционные и собственно 

операциональные. Ситуативные метатропы  – это «определенные 

референтивномыслительные комплексы, продиктованные «внутренней 

смысловой необходимостью» и служащие моделью для «внутренних 
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речевых ситуаций» Они имеют соответствия в реальной жизненной, 

реально претекстовой (предшествующего текста) и воображаемой 

ситуациях» [32; с. 58]. По мнению Н.А. Фатеевой, «наиболее явно 

заимствование на уровне ситуативных метатропов дает себя знать, когда 

мы имеем дело с явно «вторичными» текстами или с эксплицитной 

ситуацией «Homo legens» («Человек читающий»), когда эффект разрыва 

минимален» [24; с. 59]. Концептуальные метатропы представляют собой 

«устойчивые мыслительно-функциональные зависимости, образующие и 

синтезирующие обратимые цепочки «ситуация – образ – слово», а также 

создающие из отдельных референциально-мыслительных комплексов 

целостную картину мира» [24; с. 64]. При интертекстуальном 

взаимодействии они «прежде всего обнаруживают себя в композиционном 

строении сополагаемых произведений, а также в формально-

семантических средствах языка – то есть конкретных вербальных 

реализациях» [32; с. 73]. Операциональные метатропы «реализуют все 

остальные типы метатропов в языковом пространстве и проявляют 

преобразования смысла в вербальной структуре речи.  

Операциональные метатропы «реализуют все остальные типы 

метатропов в языковом пространстве и проявляют преобразования смысла 

в вербальной структуре речи. Операциональные метатропы имеют вид 

определенных детерминант, которые непосредственно коррелируют с 

субъектом сознания и речи: 

1) референ циальная п амять слов а; 

2) комбинатор ная память с лова; 

3) звукова я память с лова;  

4) ритмико-с интаксичес кая память с лова, включ ающая памят ь 

рифмы» [ 23; с. 75]. 

Под референциальной памятью слова понимается способность слова, 

с одной стороны, фиксировать прямые референциальные соответствия, с 

другой – входить в сеть так называемых «поэтических парадигм» (термин 
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Н.В. Павлович), в которых регламентируются метафорические и 

метонимические переносы значения, с третьей – создавать индивидуально-

авторские соответствия. Звуковая память слова – это «его способность 

притягивать к себе близкозвучные слова, образуя звуковые парадигмы и 

своеобразную «периодическую систему слова», в которой одна звуковая 

формула вызывает в памяти другую» [23; с. 77], при этом «звуковая память 

текста вызывает к порогу сознания такие более глубинные семантические 

зависимости ситуативного и концептуального уровня, которые без 

звуковой подсказки оставались бы скрытыми» [23; с. 79]. Что касается 

ритмико-синтаксической памяти слова, то она «в первую очередь, 

включает в себя «память рифмы», что связывает ее с комбинаторной и 

звуковой памятью слов», она «включает в себя память не только о 

ритмико-синтаксических, но и ритмико-семантических и морфологических 

построениях в поэтическом языке» [28; с. 84]. Композиционные 

метатропы, по Н.А. Фатеевой, «организуют ритм текста как целого» [28; с. 

86].  

По итогам своих исследований Н.А. Фатеева приходит к выводу, что 

«в случае влияния одной творческой системы на другую следует говорить 

не о каком-нибудь единичном интертекстуальном заимствовании, а об 

усвоении и адаптации целого «пучка» как содержательных, так и 

операциональных метатропов автора-предшественника» [28; с. 89]. 

Интересен опыт работы с категорией интертекстуальности 

К.П. Сидоренко. Широкое распространение получил термин 

«интертекстема», введенный К.П. Сидоренко и В.М. Мокиенко. Под 

интерксемой автор предполагал такой межуровневый сегмент 

содержательной структуры текста, вовлечённый в межтекстовые связи.  

Другими словами, интертекстема представляет собой прием, средство 

реализации межтекстовых связей. Интертекстемы распределяются по 

уровням: текстово-организационный (например, онегинская строфа), 

ритмико-метрический (фрагмент или соотносимое со строфой 
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стихотворное единство, не оформленное по правилам завершенности), 

уровень предикативной единицы (например, конструкции пословично-

поговорочного характера), уровень словосочетания, уровень слова. На 

современном этапе лингвистических и литературоведческих исследований 

не выработан единый подход к исследованию феномена 

интертекстуальности. В литературоведении он исследован полнее. 

Исходным положением лингвистического анализа становится понимание 

интертекста как языковой формы присутствия текста в тексте. И для 

литературоведения, и для лингвистики одинаково важен вопрос о 

типологии основных интертекстуальных форм в текстах.  

1.3 Типология основных интертекстуальных форм в литературе 

Формы проя вления интерте кстуальных от ношений раз нообразны, 

поэто му на сего дняшний де нь существу ют несколь ко классиф икаций 

интерте кстуальных э лементов и ме жтекстовых с вязей. Ю. Кр истева в 

р аботе «Текст ро мана» (1970 г.), сс ылаясь на М. М. Бахтина, пр иводит 

класс ификацию по вествовате льных выск азываний, к асающихся 

д иалогизма: « предметное с лово» (оно « направлено н а свой пре дмет и 

выр ажает после днюю смысло вую интона цию говоря щего»), «объе ктное 

слово» ( которое «н аправлено н а разные сте пени объект ности») и «с лово с 

уст ановкой на чу жое слово» [ 32; с. 482].  

Остановимся н а слове с уст ановкой на чу жое слово, т ак как име нно 

оно яв ляется знач имым по от ношению к и нтертексту альности. 

Ю. Кр истева раз личает:  

1. Однонапр авленное д вуголосое с лово:  

1) стилиза ция;  

2) рассказ р ассказчика; 

3) необъект ное слово геро я-носите ля (частич но) авторс ких замысло в.  
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Это значит, что пр и понижени и объектност и авторы стре мятся к 

сл иянию голосо в, т. е. к с лову перво го лица (объе ктному). 

2. Разнона правленное д вуголосое с лово: 

1) пародия со все ми ее отте нками; 

2) пародий ный рассказ;  

3) слово п ародийно изобр аженного геро я; 

4) всякая пере дача чужого с лова с пере меной акце нта.  

Имеется в в иду активиз ация писате лем чужих м ыслей, котор ые 

внутрен не диалогиз ируются и стре мятся к рас пределению н а два слов а 

(два голос а).  

3. Активны й тип (отр аженное чу жое слово): 

1) скрытая в нутренняя по лемика; 

2) всякое с лово с огл ядкой на чу жое слово; 

3) реплика д иалога; 

4) скрытый д иалог.  

В данном с лучае чужое с лово актив но воздейст вует извне. 

Воз можны разнообр азные форм ы взаимоот ношения с чу жим словом и 

р азличные сте пени его дефор мирующего в лияния.  

На примере д анной типо логии можно ут верждать, что д иалогизм 

( двуголосие), и ли интерте кстуальное н ачало, поз воляет говор ить о выхо де 

текста в дру гие тексты, ку льтурные ко ды и знаки. Ве дь практичес ки любой 

те кст, по Ю. Кр истевой, – это « диалог раз личных видо в письма – п исьма 

само го писател я, письма по лучателя ( или персон ажа) и, на конец, пис ьма, 

образо ванного ны нешним или пре дшествующи м культурн ым контексто м» 

[32; с. 167].  

Одной из самых простых классификаций можно по праву назвать 

систему И.В. Арнольд. Она различает внешнюю и внутреннюю 

интертекстуальность: при внешней интертекстуальности смена субъекта 

речи – реальная, то есть цитата действительно принадлежит другому 
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автору, внутренняя же интертекстуальность является по большей степени 

фиктивной [32; с. 4 22].  

Интересную мо дель интерте кстуальност и предлага ют М. Пфистер и 

У. Бро йх. Исследо ватели раз деляют отно шения между д вумя конкрет ными 

текст ами («одноте кстовая рефере нция») и ме жду тексто м и системо й 

текстов («с истемно-те кстовая рефере нция»). В д альнейшем д ва этих ти па 

взаимоде йствия диффере нцируются н а основе 6 к ачественны х критерие в, 

определ яющих инте нсивность и нтертексту альных отс ылок. Учит ываются 

сле дующие критер ии:  

1) референ циальность (от ношения ме жду текста ми тем инте нсивнее, 

че м в больше й степени о дин текст те матизирует дру гой, раскр ывая его 

с пецифичност ь); 

2) коммуни кативность (сте пень осозн анности интерте кстуальной 

отс ылки со сторо ны автора и ре ципиента); 

3) рефлекс ивность (по казывает, что а втор не то лько осозн анно и 

явно м аркирует и нтертексту альные отс ылки, но и у деляет особое з начение 

мет акоммуникат ивному аспе кту, т. е. р азъясняет обус ловленност ь 

интертексту альной вкл юченности дру гого текст а);  

4) структур альность (о пределяет, в к акой степе ни предтекст 

ст ановится стру ктурной ос новой для но вого целого те кста);  

5) селекти вность, ил и избирате льность (уточ няет степе нь 

отчетли вости и по казательност и заимство вания в но вом контексте); 

6) диалогич ность (опре деляет хар актер ново й контексту ализации 

з аимствован ного фрагме нта, степе нь его дист анцированност и или 

асси милированност и с новым пр инимающим ко нтекстом [31; с. 1 94-195].  

Качественные кр итерии, по М. Пф истеру, до полняются т акими 

количест венными пар аметрами, к ак плотност ь и количест во введенн ых во 

взаи модействие те кстов. Сов местно с соот ветствующи ми качестве нными 
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параметрами о ни определ яют общую и нтенсивност ь интертексту альности 

в ко нкретном те кстовом пр имере [19; с. 1 96].  

Логичностью и пос ледователь ностью отл ичается кл ассификаци я, 

предложе нная П. Торо пом. Он по льзуется тер мином «инте кст», под 

котор ым понимает «се мантически н асыщенную ч асть текст а, смысл и 

фу нкция которо й определяетс я по крайне й мере дво йным описа нием» [24; 

с. 1 20]. При к лассификац ии интексто в ученый пр инимает во в нимание 

способ пр имыкания мет атекста к прототе ксту (утвер дительный и ли 

полемичес кий), урове нь примыка ния (явный и ли скрытый), а т акже 

фрагме нтарность и ли целостност ь примыкаю щего текст а [24; с. 1 20].  

Ж. Женетт в к ниге «Пали мпсесты: л итература во второ й степени» 

пре длагает сле дующую класс ификацию: 

1) интерте кстуальност ь как «сопр исутствие» в о дном тексте д вух или 

бо лее тексто в (цитата, а ллюзия, пл агиат и т. д.);  

2) паратексту альность к ак отношен ие текста к с воему загл авию, 

послес ловию, эпи графу;  

3) метатексту альность к ак коммент ирующая и ч асто критичес кая 

ссылка н а свой пре дтекст; 

4) гиперте кстуальност ь как осме яние или п ародирован ие одним 

те кстом друго го; 

5) архитексту альность, по нимаемая к ак жанрова я связь те кстов [ 24; 

с. 121]. 

Свою типоло гию интерте кстуальност и разработ ала также Н. П ьеге-

Гро. О на вслед з а Женеттом р азличает д ва типа ме жтекстових с вязей – 

от ношения со присутстви я двух или нес кольких те кстов и св язи, 

основ анные на про изводности. Кро ме того, д ля полного по нимания 

своеобр азия форм и нтертексту альности исс ледователь ница вводит 



26 

прот ивопоставле ние между и мплицитным и и эксплц итными связ ями. 

Н. Пье ге-Гро выде ляет:  

1) отношен ия соприсутст вия (сюда о на относит ц итату, рефере нцию, 

плаг иат, аллюз ию); 

2) отношен ия деривац ии (основн ые виды – п ародия, бур лескная 

тр авестия, ст илизация) [27; с. 84–110].  

Н.А. Фатее ва на осно ве классиф икации Ж. Же нетта с учето м 

принципо в и замеча ний, предло женных П. Торо пом, созда ла свою 

кл ассификаци ю типов ме жтекстового вз аимодейств ия [24; с. 1 20–159]. 

Исс ледователь по дразделяет и нтертексту альные эле менты на собст венно 

интерте кстуальные, обр азующие ко нструкцию «те кст в тексте»; 

п аратекстуа льные; мет атекстуаль ные; гиперте кстуальные; 

ар хитекстуал ьные, разгр аничив дан ные виды н а подвиды: 

1. Собстве нно интерте кстуальност ь, образую щая констру кцию 

«текст в те ксте»: 

1.1. Цитаты. 

1.1.2. Цитат ы с атрибу цией. 

1.1.3. Цитат ы без атрибу ции. 

1.2. Аллюзи и 

1.2.1. Аллюз ии без атр ибуции. 

1.2.2. Аллюз ии с атрибу цией. 

1.3. Центон ные тексты. 

2. Паратексту альность и ли отношен ие текста к с воему загл авию, 

эпигр афу, послес ловию: 

2.1. Цитаты – з аглавия. 

2.2. Эпиграф ы. 

3. Метатексту альность к ак пересказ и ко мментирующ ая ссылка н а 

претекст а: 

3.1. Интерте кст – перес каз. 
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3.2. Вариац ии на тему прете кста. 

3.3. Дописы вание чужо го текста. 

3.4. Языков ая игра с прете кстом. 

4. Гиперте кстуальност ь как осме яние или п ародирован ие одним 

те кстом друго го 

5. Архитексту альность к ак жанрова я связь те кстов. 

6. Иные мо дели и случ аи интерте кстуальност и: 

6.1. Интерте кст как тро п или стил истическая ф игура. 

6.2. Интерме диальные тро пы и стилист ические фи гуры. 

6.3. Заимст вование пр иема. 

7. Поэтичес кая паради гма. 

Собственно-интертекстуальные э лементы, пре дставляющие собо й 

«текст в те ксте», подр азделяются н а цитаты и а ллюзии. Цит ата 

непосре дственно вос производит фр агмент текст а другого про изведения. 

Сре ди цитат в ыделяется нес колько типо в: цитата, офор мленная по 

пр авилам цит ирования с у казанием а втора; цит аты с точно й атрибуцие й, 

но не точ ным воспро изведением обр азца, хара ктеризующиес я отсылкой к 

а втору стро к, но с не которым нару шением ори гинального те кста; 

атрибут ированные пере водные цит аты, котор ые раскрыв аются в 

ко мментариях, по яснениях и т. п.; цитаты с р асширенной атр ибуцией, что, 

к ак правило, отр ажается в нео пределенност и принадле жности текст а, на 

котор ый приводитс я ссылка. Ц итата опре деляется по фор мальным 

пр изнакам – з аключение в к авычки.  

Другой гру ппой собст венно-интерте кстуальных э лементов по 

Ф атеевой яв ляются алл юзии, котор ые состоят в з аимствован ии элементо в 

узнаваемо го текста, н аписанного дру гим авторо м. Причем по добные 

заи мствования не я вляются систе мными и про являются то лько в повторе 

от дельных эле ментов. Ал люзии преи мущественно ре ализуются в 

ре конструкци и при повторе нии текста пре дшественни ка с допол нением 

нов ыми элемент ами.  
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Интертекстуальность мо жет рассматр иваться ка к специфичес кая 

разнов идность пре цедентност и, но боль шинство исс ледователе й 

придержи ваются мне ния, что, н аоборот, и нтертексту альность ш ире, чем 

пре цедентност ь. Формы про явления интерте кстуальных от ношений 

раз нообразны, поэто му на сего дняшний де нь существу ют несколь ко 

классиф икаций интерте кстуальных э лементов и ме жтекстовых с вязей. В 

г лаве были р ассмотрены к лассификац ии, разработ анные Ю. Кр истевой, 

И.В. Арнол ьд, М. Пфистеро м и У. Бро йхом, Л. Же нни, П. Торо пом, 

Ж. Же неттом, Н. П ьеге-Гро. 

Из этого все го можно с делать выво д, что класс ификация 

Н. А. Фатеево й является бо лее актуал ьной для н ашего иссле дования по 

р яду причин: 

1) подход Фатее вой по сра внению с дру гими учены ми считаетс я 

более систе мным для в ыделения и нтертексту альных эле ментов; 

2) классификация я вляется, безус ловно, автор итетной; 

3) для нашего исс ледования эт а концепци я является н аиболее 

удоб ной, потому что о на сочетает в себе все р азновидност и приемов 

з аимствован ия в тексте.   

Ко нцепция сч итается уд ачной и пото му что Фатеева четко 

структурирует модели интетекста, но и подразделяет их на подгруппы по 

общему признаку. Например: в группе аллюзии подразделяется еще на 

атрибутированные и неатрибутированные, что позволяет структурировать 

наши наблюдения. 

Выводы по главе 1 

Термин «интертекстуальность» достаточно новый для современного 

литературоведения и поэтому до сих пор остается открытым вопрос об 

объеме и глубине понятия «интертекстуальность». 
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Многие именитые исследователи пишут о проблеме обесценивания 

термина «интертекстуальность», решение которой требует первоначально 

выяснения статуса интертекстуальности в исследовании текстуальности в 

целом. Исходя из этого, противопоставляются две модели 

интертекстуальности: широкая (радикальная) и более узкая (в разных 

теориях – литературоведческая и лингвистическая). 

Под радикальной моделью интертекстуальность предполагает 

понимание всякого текста как интертекста. При таком подходе в центре 

внимания оказываются не столько тексты, сколько отношения между 

ними, что малопродуктивно для практики конкретного лингвистического 

анализа. Поэтому широкой концепции интертекстуальности 

противопоставлена узкая, при которой задачи интертекстуальности 

сводятся к фактическому обозначению типа отношений, в которые один 

конкретный текст вступает с другим или другими. Так, в рамках узкой 

концепции интертекстуальности, В.Е. Чернявская трактует 

интертекстуальность как категорию текстовой открытости, выделяя 

несколько ее граней. Обращаясь к механизмам интертекстуальности, 

Н.А. Фатеева подчеркивает, что при интертекстуальном взаимодействии 

происходит заимствование не одного элемента, а целого «комплекса 

поэтической мысли» или самого «кода иносказания», который включает в 

себя семантические комплексы, обладающие неодномерной структурой, – 

метатропы, представленные несколькими типами: ситуативные, 

концептуальные, композиционные и собственно операциональные. 

Актуальной представляется проблема соотношения понятий 

«интертекстуальность» и «прецедентность».  

В данной работе мы будем придерживаться концепции 

Н.А. Фатеевой в силу того, что специфика нашего исследования требует 

четкого разграничения и структуризации материала. Фатеева не только 

разграничивает модели интертекста, но и внутри классификации 

подразделяет на подгруппы.  
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ГЛАВА 2. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ПОЭМЫ С.А. ЕСЕНИНА 

«ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

2.1 Особенности анализа поэмы С.А. Есенина «Черный человек» в 

аспекте интертекстуальных связей 

Установление объема художественного поля, в контексте которого 

формировалась поэма, может быть отправной точкой целостного анализа 

последнего крупного произведения С.А. Есенина. На сегодняшний день 

истоки поэмы «Черный человек», выявлены далеко не в полном объеме. 

Нет ни одного обобщающего исследования, способного раскрыть всю 

гамму литературных параллелей и прототипов героев этого произведения.  

На это есть свои причины, одна из них проблема интерпретации 

произведения. Особенности анализа поэмы заключаются в следующем: 

совмещение биографического материала и художественной условности, 

которые тесно переплетены в самом произведении, что мешает 

вычленению художественный вымысла из фактов реальности жизни поэта.  

Так, современные литературоведы О. Воронова, Е. Наумов, 

Н. Шубникова-Гусева, Р. Комаров, Г. Ойцевич и др. выявили параллели 

«Черного человека» с библейскими текстами и апокрифами, а также с 

традиционными сюжетами о черте. 

Литературовед Г. Ойцевич, в своей статье «Новый комментарий к 

«Черному человеку» С.А. Есенина» проводит параллели с чертом: «Если 

помнить, что с чёртом обычно ассоциируется чёрный цвет, то становится 

очевиден оксюморон, содержащийся в сравнении «Снег до дьявола чист» 

[12; с.4]. Природу наполняет плач метели, который усиливает 

беспокойство и страх. Непрошенный гость открывает фрагменты 

биографии знаменитого человека, подчёркивая в прошлом его «любовь к 

приключениям и к риску» [12; с. 2]. 



31 

Еще один пример, А.С. Субботин в одной из своих статей сделал 

вывод после неожиданного прочтения «темной» строфы из есенинского 

«Черного человека»:  

Голова моя машет ушами, 

Как крыльями птица. 

Ей на шее ноги 

Маячить больше невмочь [25; с. 2]. 

Он считает, что, главное в этих строчках – ударение на первом слоге 

в слове «нóги». «Тогда-то явственно видна «нечистая сила» (та самая, что 

у любимого есенинского писателя Гоголя панночкой-ведьмой ездила 

верхом на Хоме Бруте), оседлавшая героя «Черного человека» («поэмой 

сопротивления» назвал это произведение Субботин) [23; с. 177-179]. 

Также подробно исследованы параллели поэмы Есенина с 

фольклорным произведениями. В научной литературе обосновано 

положение о том, что поэма Есенина восходит к многократно 

использованным фольклором и литературой притчам о черте, бесе, 

Мефистофеле, нечистом, «лукавом» – «Повесть о Горе-Злочастии», 

«Красный карбункул» и др. 

Данное исследование расширяет границы анализа 

интертекстуальных заимствований поэмы «Черный человек» к текстам 

русской литературы, разделяя их по временному признаку: 

1. Интертекстуальные элементы заимствования из русской 

литературы XIX века: А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери», Н.В. Гоголь 

«Портрет», Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы», А.П. Чехов «Черный 

монах», К.Батюшков «Мысли о литературе».  

2. Интертекстуальные отсылки к современникам поэта, к литературе 

XX века: А. Блок «Двойник», З.Гиппиус «Иван Иванович и черт», В. 

Брюсов «Огненный ангел», Л. Андреев «Черные маски». 
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2.2 Элементы литературной переклички с русской литературой XIX 

века 

Интертекстуальные связи с трагедией А.С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери» 

Литературоведам, изучающим творчество Есенина, известно 

высказывание С.А. Есениной-Толстой о том, что сам поэт не раз упоминал: 

на него оказал влияние пушкинский «Моцарт и Сальери». Это сообщение 

оказало свою роль в подходе к исследованию поэмы и отходу от 

привычных представлений о «Черном человеке». Я вные парал лели в 

про изведении тру дно не замет  ить, но ут  верждать, что и  ми исчерпы вается 

воз действие о дного литер  атурного я вления на дру гое также не  льзя.  

С.А. Толстая-Есенина писала: «Говоря об этой вещи, он ‹Есенин› не 

раз упоминал о влиянии на нее пушкинского «Моцарта и Сальери» [12; с. 

263]. Поэт подразумевал не только вторую сцену трагедии, действие, 

которой происходит в маленьком трактире. 

То, что С. А. Есенин «с особ  ым преклоне нием относ  ился к 

А.С. Пу шкину» [16; с. 78] – об  щеизвестны й факт. Есе  нин с юных лет з  нал 

все про изведения А лександра Сер геевича в со вершенстве и переч  итывал 

их н а протяжен ии всей жиз ни. В.А. Мануй  лов, котор  ый встреча лся с 

Есен иным в 1921-1 922 и 1924-1 925 гг., вс  поминал: «  Есенин люб ил 

Пушкина бо  льше всех поэто  в в мире. И не то  лько его поэз ию, прозу, 

др аматургию, о  н любил Пу шкина-чело века. Это б  ыл самый с ветлый, 

са мый дорого й его идеа л» [8; с. 176]. 

Мы можем пре дположить, что су ществует бо  лее глубок  ая связь 

ме жду художест венными ко нцепциями, р  азделенным и во време ни целым 

сто летием. И де  ло совсем не во в  нешнем схо  дстве этих обр азов. Близост  ь 

авторски  х трактово  к сближает обр  азы черного че ловека у А.С. Пу шкина и 

С. А. Есенина, с  ходство иде й делает и х как бы о дним целым. Ос  нова их 

за мысла закл ючается в о ппозиции  «с ветлого и те много», по  длинного и 
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ло  жного, ген ия и злоде  йства. Обр аз черного че ловека у Есе  нина это, ес ли 

можно т ак сказать, в идоизменен ный образ пу шкинского С альери.  

По мнению В. Г. Белинско го, «как у м, как соз нание, Сал ьери гораз до 

выше Мо царта, но к  ак непосре дственная т ворческая с ила, он ничто пере  д 

ним...»[  3; с. 189]. Мо  жно предпо  ложить, что с  ама простот  а Моцарта, е го 

неспособ ность ценит  ь себя само го еще бол ьше раздра жают Сальер и. Он не 

то му завидует, что Мо  царт выше е  го, превос ходство он мо  г бы вынест и 

благородно, но то  му, что он н  ичто перед Мо  цартом, пото  му что тот ге ний, 

а тал ант перед ге  нием – ничто... С  альери живет у мом, Моцарто  м 

руководит е го гений. Не т  акова ли ус  ловная карт ина в поэме Есе  нина: 

черн ый человек до  казывает ( а доказате  льство неот делимо от ло гики, 

котор ая, в свою очере дь, порожде на рациона  лизмом) прот ивнику, что тот 

«жулик и вор,… Т  ак бесстыд но и нагло… Обо  кравший ко го-то» [5; с. 16]. 

До казательст во его вывере  но до мелоче й, рациона льность чер  ного 

челове ка очевидн а. В проти вовес этому, д  ля Моцарта и л ирического геро  я 

поэмы С. Есе  нина рацио  нализм соз нания чужд. Геро  и Есенина и Пу шкина 

живут в и  ном мире: чу вства, обр азы-пережи  вания (нек ий гений) – то 

объе диняющее н ачало, которое д вижет ими. 

Из всего в  ышесказанно го можно с делать зак  лючение: ср  авнивая 

Са льери с чер  ным челове ком, можно пре дположить, что о  ни словно 

ло  жные тени л ирических герое в.  

Исследовательница Н. Шуб  никова-Гусе  ва высказы вает свое 

пре дположение, что нео  днократные сс  ылки Есени на на Пушк  ина 

объясн яются тем, «что Пу шкин и Моц  арт были м асонами; и Мо  царт в 

свое й известно  й опере «Во лшебная фле йта» отраз ил масонск ие тайны. 

Ест ь предполо  жение, что б  лизость к это  й тайной, ре  волюционно й, но 

разру шающей осно  вы национа  льного быт ия организ ации погуб  ила 

А. Пуш кина. Извест  но, что и С. Есе  нин интересо  вался масо нскими 

леге ндами, обр ядовой сим воликой, ус  ловными жест ами масоно  в» [39; с. 

8 9].  



34 

Поэтому, исс ледуя поэму «Чер  ный челове к» в литер  атурном 

ко нтексте, с ледует раз  личать типо логические с вязи, проя  вляющиеся н  а 

уровне «об щности пост ижения глуб инных пласто  в... жизни в ее 

со циально-истор ическом и нр  авственно-эт ическом ас пектах и в нешние 

вли  яния на сю жет, систе му образов поэ мы и т.д. 

Очевидные п араллели тру дно не замет ить, но не  льзя утвер  ждать, что 

эт им и исчер  пывается л  итературное в лияние одно го на другое. Мо  жно 

предпо ложить, что су ществует бо  лее глубок ая связь ме  жду концеп циями, 

и де ло не во в  нешнем схо дстве этих д вух образо  в. Близост ь авторски  х 

трактово к выражени  я чувств и пере живаний, с ходство иде  й – это все то, 

что объе диняет и сб  лижает «чер ного челове ка» у А.С. Пу шкина и 

С. А. Есенина. О  ппозиция воз никает на уро  вне подлин  ного и лож ного, 

«свет лого» и «те  много», пр  авды и лжи ест  ь основа и  х общего з  амысла. 

Дру гими слова  ми, есенинс  кий черный че  ловек это мо дифицирова  нный 

образ С альери А.С. Пу шкина. 

В поэме встреч  ается метате кстуальност ь, а именно, и  нтетекст-

перес каз в чисто м виде: он а и отсылает н  ас к Пушки  нскому «Мо  царту и 

Са льери». На пример: у Пу шкина образ че  ловека зак лючен в строч ках: 

«Мне день и ноч  ь покоя не д ает... Мне к  ажется он с ам – трете й» [11; с. 

167]. У Есе нина образ пр  иобретает бо  лее яркие очерт ания: «На кроват  ь 

мне садитс я Черный че  ловек… Спат ь мне не д ает всю ноч ь» [11; с. 16  9]. 

Таким образо м, отсылка поэ мы «Черный че ловек» к пу шкинскому 

прете ксту предст авлена по к  лассификац ии Н.А. Фатее  вой  приемо м 

метатексту альности, а и  менно в ви де интерте кста-перес каза, данн ый прием 

р асширяет по ле восприят ия поэмы, р  асставляет ну жные смысло  вые 

акцент ы и помогает луч  ше понять д  анное произ  ведение. У  поминание 

Пу шкина выпо  лняет экспресс ивную функ цию, благо даря отсыл  кам к поэту 

ч  итателю ст ановится по нятны культур  ные ориент иры автора. Пере плетая 

меж ду собой обр  азы Сальер и и Черного че  ловека, Есе нин раскры  вает 
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самого «Чер  ного челове ка», делая не то  лько образ не  повторимым, но и 

пр иоткрывая з авесу тайн ы самой поэ  мы.  

Интертекстуальные отс ылки к «Мыс лям о литер  атуре» 

К. Б атюшкова 

При анализе поэ  мы в аспекте с вязей с дру гими произ ведениями и и х 

авторами, я вной стано  вится пара ллель поэм ы С. Есени  на и образ а, 

созданно го К. Батю  шковым в е  го «Мыслях о л итературе»: «  Недавно я 

и  мел случай поз  накомиться со стр  анным чело веком, как  их много! Вот 

не которые черт ы его хара ктера и жиз ни. Ему око  ло тридцат  и лет. Он то 

з доров, оче нь здоров, то бо  лен, при с  мерти боле н. Сегодня бес  печен, 

ветре н, как дит я; посмотр ишь – завтр  а ударится в м  ысли, в ре  лигию и ст ал 

мрачнее и нока. Лице у не  го доброе, к  ак сердце, но сто ль же непосто  янно»; 

«В не  м два чело века: один – добр, прост, весе л, услужли  в, богобояз лив, 

откро венен до из лишества, ще др, трезв, м  ил; другой че  ловек ... з лой, 

ковар ный, завист ливый, жад ный, угрюм  ый, прихот ливый, недо  вольный, 

мст ительный, лу кавый, сласто любивый до из  лишества, не постоянный в 

л юбви и често любивый во все  х родах често  любия. Этот че  ловек, то ест ь 

черный – пр ямой урод. Об  а человека ж  ивут в одно  м теле. Та  к найдешь 

добро го: надо то  лько смотрет ь присталь  но и долго»; «Белый чело век 

спасает чер ного слеза  ми перед т ворцом, слез ами живого р  аскаяния и 

добр  ыми поступ  ками перед л  юдьми. Дур  ной челове к все порт ит и всему 

ме шает...»; «...эт  и два чело века, или се  й один чело век...» – «Это я!» [13; с. 

215].  

Из наших н  аблюдений мо  жно сделат ь вывод, что пр  иём 

интерте ктуальност  и, а именно а  ллюзивная отс ылка, орга низует еди  ную 

связь с про  изведениям и, способст вует устано  влению содер  жательной 

ху дожественно й единой с  истемы,  а т  ак же способст вует развит  ию главной 

е диной темы д  войничеств а. В данно  м случае а  ллюзия выпо лняет  

апе ллятивную фу нкцию. Есе нин обращаетс я к читате лям, способ ным 

опознат  ь интертексту альную отс  ылку, понят  ь его замысе л и оценит ь его.  
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Переклички поэ  мы С.А. Есе нина с про  изведениям и 

Ф.М. Достое вского  

При анализе поэ  мы так же мо жно наблюд  ать сходст во с творчест вом 

Ф.М. Достое вского. Мо  жно увидет  ь корни поэ мы С. Есен  ина в рома не 

«Братья К арамазовы», пре дставляя вс лед за Л. До лгополовым поэ му как 

вариацию н  а тему ноч  ного кошмар а Ивана Фе  доровича, е  го разговор а с 

чертом- двойником. Пр  иведем сле дующие пар аллели из «Чер ного 

челове ка» и «Брат ьев Карамазо вых»: стак  ан Ивана, бро  шенный в черт а, 

трансфор мируется у Есе  нина в трост ь; черный че ловек и посет итель 

Кара мазова име нуются оди наково – гост ь и т.п. Соот несение эт их 

произве дений опра вдано, тем бо лее что са  м поэт нео  днократно го ворил о 

свое м интересе к т ворчеству Ф. Достое вского. Но в это  м проявилс я только 

в нешний, фор мальный уро  вень соответст  вия (прове дя линию а налогий 

вд  аль, мы по лучим пара ллель с обр азом черно го человек  а в романе В. 

Ш ишкова «Угр  юм-река», котор ый так же « позаимство  ван» у 

Достое вского). С вязь поэмы и ро  мана (отмет им их во м ногом итого  вый 

характер – «Чер ный челове к» и «Брат ья Карамазо  вы» создав ались 

неза долго до с  мерти авторо  в) прослеж ивается и н а более высо  ком уровне: 

с имволики ц вета в христ ианской тр  адиции, ис поведальност и и 

мистиф икации и р аздвоенност и.  

Наша задач а проследит ь, в какой точ  ке соприкас аются образ ы, 

проникнут  ь в саму су щность, иде ю образа чер ного челове  ка, котора я, 

бесспор но, скрыта в обр азном предст авлении. 

Неоднократно по  дчеркиваем ый мотив о диночества, зер  кальности, 

поз воляет говор ить о разд военности соз нания геро  я, о двойн ичестве. 

Л. До  лгополов, к асаясь тем ы двойнико  в в творчест ве Ф. Достое вского и 

С. Есе нина, упус  кает из ви ду повесть Ф. Достое  вского «Дво йник», где 

ко нфликт с в  нешней сре дой постепе нно перераст ает во внутре  нний 

конфл икт. В поэ  ме «Черный че ловек» ощу щается ана  логичный р азрыв 

двух н  ачал человечес  кой души. 
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«Черный че  ловек» у Есе  нина, кто б  ы он не бы  л – черт, гост ь, 

двойник, бо льная совест ь, он свод  ит с ума. О н страшен, о н так пугает и 

поэт а и нас, ч итателей, и менно тем, что о  н сознател  ьно сводит с у ма. 

Только т  ам герой – ф  илософ, а тут поэт. Поэто  му там тем  а речей Чер  ного 

челове ка – это устро  йство вселе нной, Христос и Ве  ликий инкв изитор, а 

тут – безоб лачное чистое детст во, любовь, н адежды юно  го таланта, 

бес порядочная ж изнь героя. У К  арамазова з а плечами со  вершенная 

по длость, у есе нинского геро  я «осыпает моз ги алкогол ь». Каждый с ходит с 

ум а из-за сво  их причин, но оче  нь похожим обр азом.  

И второе от крытие – «р азбитое зер кало» в ко нце поэмы, к 

со жалению, во все не свет  лый луч на  дежды на побе ду, а как р  аз наоборот – 

это пр иговор. Побе дить черта не льзя. (Побе ждали черте й только 

го голевские геро и, но и то не вс  яких – вспо  мним всем из  вестного В ия и 

Хому Брут  а). Но черт а, которая я вляется тво им собстве нным двойн иком, 

поро  ждением собст венных мыс  лей и угрызе  ний совест и за престу пление 

или г лупо прожиту ю жизнь – т акого черт а не то, что не  льзя побед ить, а 

даже н апротив – бор ьба с ним, то ест  ь с самим же собо  й, только 

пр иближает собст венный фин ал. 

Так же мож  но прослед  ить необыч ную «схожест  ь судеб» Есе  нин 

погиб ме нее чем через мес яц после о  кончания «Чер  ного челове ка», а 

Достое вский ушел из ж изни через чет  ыре месяца пос ле «Братье в 

Карамазо вых». 

Как мы видим, мет атекстуаль ная отсылк  а к Достое вскому помо гает 

нам г лубже понят ь философс кий смысл поэ мы. Она ор ганизует е  диную 

связ ь с художест венным про изведением и р  асставляет ну жные смысло вые 

акцент ы.  

Другими с ловами, интерте кст-переск аз помогает н  ам в орган изации 

худо жественного простр  анства, вы  полняя хар  актерологичес  кую функци ю, 

он играет особу ю роль в р азвертыван ии основно  го мотива поэ мы и 

высту пает своего ро да ключом к по дтексту.  
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Интертекстуальные п араллели с повестью «  Портрет» Н.  В. Гоголя 

Множество а налогий прос леживается ме  жду поэмой С.  А. Есенина 

«Чер ный челове к» и «Портрето  м» Н.В. Го  голя. «Пра  вда, – под мечает 

А. М арченко, – к ак всегда у Есе  нина, эти с вязи спрят аны очень г лубоко. 

Это не об ычные литер атурные ре минисценци и, а зашифро ванные наме ки, 

не вид имые для зр ителей пере глядывания» [ 30; с. 48]. По  дробный ан ализ 

именно это й параллел  и позволяет прос  ледить, «к  ак мечтате ль сельски й 

преврати лся в модно  го поэта»: этот пут  ь по мысли чер  ного челове ка – 

уход в суету «стр  аны громил и ш  арлатанов» [ 27; с. 156] – з акономерен. 

Из вестный литер  атуровед Н.  И. Шубнико  ва-Гусева в с  воей книге « Поэмы 

Есен ина: от «Проро  ка до «Чер ного челове ка» вслед з  а А. Марче  нко 

утверж  дает, что «  Портрет» Н. В. Гоголя  я вляется од ним  из 

пер воисточнико в Есенинско й поэмы. З  амысел «Чер ного челове  к» подобно 

« Портрету» вос  ходит к фо  льклорным исто кам – сказ  ке о худож  нике, 

прод  авшему сво  й дар и ду шу дьяволу. Портрет к  ак бы воспо  лняет 

упуще нное в поэ ме, а имен но рассказ о то  м, «как мечт атель сельс кий 

преврат ился в мод  ного поэта». С  ама А.М. М  арченко по  дмечает да же 

умение герое в произведе ний носить о  дежду. 

Исходя из этого можно сделать заключение, что в д анных 

произ ведениях мо  жно увидет  ь интертексту альные отс ылки типа 

ре минесценци й, они орг анизовывают ху дожественное по  ле, помога  ют 

понять з амысел поэ мы. Можно т ак же сказ ать, что д анные реми  несценции 

с лужит для с вязи текст а и выражает н  амерение а втора. Деко  дирование 

ре минесценци й тесно св язано с точ кой зрения а втора и чит ателя на 

р ассматривае мую пробле му. У Есен  ина таково й проблемо  й является те ма 

раздвое нности лич ности и ду ши. 

Интертексуальные отс ылки к «Чер ному монаху» А.  П. Чехова  

Связь «Чер ного монах  а» А. Чехо ва и «Черно го Человек а» Есенина 

мо жно послед ить не тол ько на тексто вом уровне, но и н  а уровне 

вос приятия да нных произ ведений са мыми именит  ыми критик ами.  О свое м 
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«Черном мо нахе» А.П. Че  хов писал т ак: «На гор изонте, точ но вихрь и ли 

смерч, по днимался от зе мли до неб  а высокий чер ный столб. Ко  нтуры у 

не го были не ясны, но в пер  вое же мгно вение можно б  ыло понять, что о  н 

не стоял н  а месте, а д  вигался с стр ашную быстрото й, двигалс я именно 

с юда, прямо н  а Коврина, и че  м ближе он по  двигался, те м становилс я все 

мень ше и яснее. Ко  врин броси  лся в сторо ну, в рожь, чтоб  ы дать ему 

доро гу, и едва ус  пел это сделать...» [31; с.48]. Мо нах в черно  й одежде, с 

се дою голово й и черным и бровями, с  крестив на гру ди руки, про  несся 

мимо.... 

Отсылка к «Чер ному монаху» А.  П. Чехова прос леживается н  а уровне 

те кста и на уро  вне воспри ятия данны х произведе ний критико  й. Выход 

«Чер ного монах  а» дал пово д о возник  новении слу хов о псих  ическом 

расстро йстве Чехо ва. Сам же о н писал, что во вре  мя работы н  ад «Черным 

мо нахом» его у м был холо ден и «уны  лых мыслей» у не  го не набл юдалось 

[29; с. 12]. Во всяком с лучае, эта с  вязь не бо лее чем фор мальная, не жели 

глубо  кая, психо  логическая. 

Таким образо  м, мы може м сделать в  ыводы, что с вязь Есени на с 

Чеховс ким «Черны м монахом» не несет в себе к  аких-то либо с  мысловых 

н  агрузок. О на прослеж  ивается на уро  вне  воспр иятия текст а читателя  ми и 

крити ками. Даже мо жно предпо ложить, что пр  илагательное «чер  ный», 

которое ф игурирует в н  азваниях д анных произ ведений, по  догревают  

р азговоры об это  й связи.  

2.3 Интертекстуальный диалог С. Есенина с современниками 

Связь  «Чер ного челове ка» С. Есе нина с «Дво йником» А. Б  лока 

При интете кстуальном а нализе мож но наблюдат  ь связь поэ  мы 

С. Есен  ина и со ст ихотворение м А. Блока «  Двойник», в которо  м, как и в 

«Чер ном челове ке», отсутст вует своего ро  да ритмичес кая напевност ь, что 

обо им поэтам не х арактерно.  
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Так же сбл  ижает оба про изведения с хожие стихот ворные фор мы, 

помимо р  итмической и и  нтонационно  й схожести н  аблюдается 

объе диняющий кр  изис души, котор  ый испытыв  али оба поэт  а и особая е го 

передач а – от пер  вого лица. Но, н аиболее ва  жное здесь д  ля нас – это мот ив 

«святого вос поминания мо  лодости». Б лок уводит с воего лиричес кого героя 

в с  ветлую юност ь, Есенин же то пит своего геро  я в трясине. Е.  Д. Максимо в 

считает об а эти произ ведения «с воеобразно й триадой, ко  гда при 

сто лкновении д  вух тем ро ждается трет ья» [9; с.40], соот неся, таки м 

образом, те матические стру ктуры тексто в. 

Тема двойн ичества широ ко разработ ана А. Бло  ком, уже в е го ранних 

про изведениях пр  исутствует це  лая гамма д войников – д ля А. Блок  а это 

«явле ние пути, не  избежный фе номен разв  ития поэта» [ 3; с. 135]. Это 

я  вление, ост аваясь во все х случаях н  арушением це  льности лич ности, 

при нимало у А. Б  лока разные фор мы и сопро вождало его поэз  ию на всем 

ее прот яжении... Пр  и этом дво йники возн  икали не то  лько из глуб  ины 

лиричес кого «Я» Б  лока или е го лиричес кого героя к ак реализа ция 

внутре нних проти  воречий, но и « насылалась» н  а него чужо  й жизнью, у 

поз днего А. Б  лока – «стр ашным миро  м», которы й стремитс я проникнут  ь 

внутрь л ичности.   

Любое блоко  вское, так же в р  авной степе ни как и есе  нинское,  

про изведение несо  мненно спа  яно со все м творчест вом поэта. 

С ледователь но, вполне пр  авомерно го ворить о с вязи поэмы «Чер ный 

челове к» не толь  ко с отдел ьным стихот  ворением « Двойник», но со все  м 

циклом А. Б лока «Стра шный мир» с е  го карнава лом двойни  ков-масок. 

Обр азы-символ ы праздной ду ши, вьюги, мете ли, девы, зер  кала, тума  на, 

крови и ноч и определя  ют символичес кий строй ц икла. 

Из всего в  ышесказанно го можно с  делать выво д, что 

интетре кстаульные а  ллюзии с б локовским « Двойником»  с  лужат для 

ор ганизации ху дожественно го поля поэ мы, для уг  лубления с мысла. 
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Про должает раз виваться те ма двоемир ия и двойн ичества су деб лиричес ких 

героев.   

Интертексуальная с  вязь поэмы «Черн ый человек» С. Есе  ннина и 

рассказа «И ван Иванов ич и Черт» З. Г  иппиус 

Явное сходст во можно н аблюдать и со  с  казкой Зин аиды Гиппиус, 

котор ая была со  временнико м Есенина и б  ыла в числе пер вых «именит ых 

поэтов», котор  ые писали ре цензии на е го стихи. 

Творчество Есе нина во мно  гом несет  по  лемику по от  ношению к 

т ворчеству З. Г  иппиус и, что не  маловажно, н и в коем обр  азе не 

под держивает е  го эстетичес кие черты и пр  инципы худо жественност и. 

Однако, не льзя игнор  ировать да нное произ ведение, те  м более, в с  казке 

Гипп иус затронут  а та тема д войничеств а, которая во лновала и с амого 

Есен ина.  

В рамках н  ашего иссле дования по  пробуем про  вести пара ллели 

между с  казкой «Ив ан Иванович и черт»  Г  иппиус и «Чер  ным челове ком» 

Есени на.  В сказ  ке черт пре дстает нам «стр  анным прияте лем» и «бл изким 

госте м», у него нет и  мён и кличе  к.  Черный че ловек у Есе  нина, так же, к ак 

и черт у Г  иппиус не и  меет лица, о  н безличен.  А втор не заб  ывает обрат ить 

вниман ия на кост юм нашего « гостя»: «Приподняв с вой цилиндр… И 

от кинув небре жно сюртук» [6; с. 1  34], он обр  ащает наше в нимание на е го 

манеру дер жать себя, от  мечает из безу пречность, т  ак же обра щает 

внима ние на его го лос – гнус  авый и непр  иятный, ко гда в сказе Г иппиус у 

«Черта оказ ался непри ятный фальцет» [6; с. 156]. О писание  л  ица  черно  го 

человек а не дано, е  го дорисов  ывает наше вообр  ажение. Впроче  м, можно 

с казать, что отсутст  вие лица « прескверно го гостя», н а наш взгл  яд можно 

объ яснить тем, что в  нешность черт а это обще известный  ф  акт,  и он  а не 

играет  особо  й роли, ме жду тем, отсутст  вие лица ч астично мо  жно 

компенс ировать зер  калом. Но, мо жно сказат ь, что это ут  верждение вес ьма 

спорное – до с их пор литер  атуроведы и кр  итики не пр  ишли к еди  ному 

мнени ю.  
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Сходство в р  азвитии сю  жетов также об наружить не тру дно: прихо  д 

черта (чер ного челове  ка), диало г, который п лавно перете кает в дис пут, сон 

черт а (книга чер  ного челове ка), попыт  ка уничтож ить гостя: ко  гда черт 

р ассказывает со н, «...Ива  н Иванович, котор  ый все вре мя сидел не 

ше велясь, с полузакрытыми г  лазами, сло вно убаюка нный перел ивчатым 

го лосом расс казчика, вдруг вскоч ил. Так внез  апно, что з  агрохотало 

о прокинутое крес ло. И, схв  атив со сто ла тяжелый чу гунный пресс, с с  илой 

пусти  л его в ли  цо собесед ника. Хотя пресс полетел прямо, а жерт  ва не 

укло  нилась, – тр  агического поче му-то не произошло; чугун только 

з агремел в д  альнем углу, у  дарившись об по  л. Иван Ив  анович ниче  го не 

виде л. Он даже не кр  ичал, а вопил , орал, вр  яд ли пони  мая сам сво и 

беспорядоч ные слова» [1  4; с.145]. 

Исходя, из н  аших наблю дений можно с делать выво  д, что 

интерте кстуальные с  вязи с З. Г иппиус не бо  лее чем ал люзия. В д анном 

случ  ае аллюзия в  ыполняет а пеллятивну ю функцию. А  втор обращ ается к 

чит ателям, способ ным опознат ь интертексту альную ссы  лку, и оце нить её 

выбор. Т ак же продо  лжает разв иваться те  ма двоемир  ия, заявле  нная в 

поэ ме. Мастерст  во и глуби  на подняты  х философс ких тем в поэ  ме, даёт 

пр аво Есенину  н  азываться нос ителем и про  должателем тр адиций вел икой 

русско й литератур ы.  

Интертекстуальные отс ылки к ром  ану В. Брюсо  ва «Огненн ый 

ангел» 

В рамках н ашего иссле дования по пытаемся н айти и дру гие связи с 

со временника ми Сергея Есе нина. Для это  го мы обрат имся к дру гому 

значи  мому произ  ведению серебр  яного века, а и  менно, к ро  ману В. 

Бр юсова «Огне  нный ангел». 

Связи можно у видеть на уро  вне образо в  лунного с  ветила. 

Бр юсовская лу на, так же, к  ак и в поэ ме С.Есени на ассоциируетс  я с 

темным и, злыми с  илами – де монами. Отс  юда и возн  икает небез  ызвестный 

мот ив демониа  ды, которы  й идет еще  с про  шлого столет ия. У С. Есе  нина 
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связь с де монами в бо  льшей степе ни носит с крытый хар  актер, неже ли, чем 

у В. Бр  юсова. В е  го «Огненно м ангеле» эт а связь, мо  жно сказат  ь, лежит н  а 

поверхност и. Это лег  ко можно объ яснить спе цификой вре мени, 

фоль клорно-мифо логическим восприятием а  втора руко  писи и вре менными 

ра мками (дейст вие повест  и развиваетс я в 16 веке).   

Образ луны з  аключен в сточ ках: «...Женщины, ве дшие меня, 

ост ановились, и я у видел, что то б  ыл Некто... до по  яса, как че ловек, а 

н  иже, как козе л... из чер  ных курчав  ых волос о пределенно по  дымалось тр и 

рога: два меньших сз  ади и один бо  льшой спере  ди, а вокру г рогов бы ла 

надета коро на, по вид  имости, серебр  яная, изли вавшая тихое с ияние, 

подоб ное свету лу  ны» [9; с.45]. 

Так же лун  ный образ м  ногократно встреч ается и в ко  нтексте 

соот ношений с обр  азами разл ичных демо  нов. В сво ю очередь лу нной 

симво  лике проти  вопоставле  на солярна я. Сравним строч  ки из Есен инского 

«Чер ного челове ка» с рома ном Брюсов а: «Было Ренате лет восе  мь, когда 

в первые яви лся ей в ко  мнате, в со лнечном луче, а  нгел, весь к  ак бы 

огне  нный, в бе лоснежной о дежде. Лицо е го блистало, г лаза были го лубые, 

как небо, а волосы, словно из то  нких золот  ых ниток» [9; с.54]. У Есе  нина 

образ м альчика пре  дставлен с ледующим обр  азом: «Жил мал  ьчик // В 

просто й крестьянс кой семье,.. Же лтоволосый … С го  лубыми глаз  ами...» 

[11; с. 2]. В д анном случ  ае видно оче видное схо дство поэм ы с романо м.  

Так же пре дметом наше го интерес а являются ср авнения оп исаний 

демо нов у В. Бр  юсова в ро мане «Огне нный ангел» и в «Чер  ном челове ке» 

С. Есе нина. При соот  ношении обр  азов можно у видеть, что де  моны эти 

и  меют вид че ловека, одет ы «в проти  воположност ь ангелам», т.е. во все 

чер ное, перед вигаются безз вучно и мо жно сказат ь, что плы вут.  

По словам героини романа «Огненные ангелы» черный человек даже 

не дьявол, а намного хуже, он черт. Здесь даже можно вспомнить «ночных 

гостей» Ивана Ивановича З. Гиппиус и Ивана Карамазова из «Братьев 

Карамазовых» Ф.М. Достоевского.  На этом уровне и прослеживается 
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мотив дьяволиады, который берез начало задолго до появления «Черного 

человека» и самого Есенина.  

Только проникновение некой демонической силы могло 

способствовать появлению символов-оборотней и дьяволов. 

Логично предположить, что С. Есенину «нужен традиционный, 

универсальный сказочный образ, ему нужен фольклорный поворот, чтобы 

сдвинуть изображение в сторону вымысла, ввести фантастический и 

эпический (!) элемент»[15; с. 3] в свою поэму. Впрочем, следует быть 

очень осторожным и не преувеличивать влияние на поэму подобных 

мотивов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метатекстуальность, 

использованная Есениным продолжает традиции дьяволиады, 

проявившейся на уровне сравнения поэмы с романом «Братья 

Карамазовы», что помогает нам понять философский смысл поэмы и 

грамотно трактовать задуманные образы, и выполняет 

характерологическую функцию. Мистификация поэмы служит и для 

организации художественного поля и открывает нам двери к познанию 

глубокого замысла поэмы.   

Связь «Черного человека» с произведением Л. Андреева «Черные 

Маски» 

В рамках изучения интертекстаульных связей в поэме С.А. Есенина 

«Черный человек» можно увидеть, что поэма особым образом соотносится 

с творчеством современников поэта, в частности, с творчеством 

Л. Андреева.  

Философский контекст всего творчества Л. Андреева всегда 

привлекал внимание литературоведов и критиков. Его произведения, 

письма и даже дневники представляют интереснейшие философские 

источники постижения человека той эпохи. 

В частности, рассматривая его творчество с точки зрения 

экзистенциальной  философии можно сделать вывод, что его трагедийная 
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пьеса «Черные маски» является одним из источников Есенинского 

«Черного человека». 

В его «Черных масках» присутствуют любопытные параллели, в 

которых проявляются уже известные нам мотивы двойничества на уровне. 

Например, борьба в душе Лоренцо из «Черных масок» двух начал – 

Дьявольского и Божественного, самих Сатаны и Бога, здесь невозможно 

провести грань между здоровым и больным Лоренцо, все эти факторы 

лишь дополняют драматический пафос этих двух произведений.  

Хотя литературоведы Станислав и Сергей Куняевы это отрицают, 

драматургичность поэмы это очевидный факт. Здесь налицо все 

особенности жанра драмы, в том числе и идея катарсиса – трагического 

очищения. Исследователь  Лессинг, анализируя природу катарсиса, считал 

именно идею очищения прерогативой именно драматического 

произведения, где чрезвычайно высокая концентрация чувства и мыслей, 

так же не обходит стороной и гиперболизацию страстей. Все это и 

определяет средство выявления глубинной правды жизни. 

Литературная перекличка и полемика в выяснении эстетической 

мысли поэмы «Черный человек» играют одну из ведущих ролей. В 

большей мере это относится к полемике, так как исследуемое 

произведение полемично не только внутренне, но и внешне.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о роли 

интертексуальности на уровне связей есенинского Черного человека с 

произведением Л. Андреева «Черные маски». Связь представлена 

посредством аллюзий, которые выполняют экспрессивную функцию, 

продолжают развивать мотив двойничества, заявленный еще в сравнении с 

Блоком.  

Выводы по 2 главе 

При изучении и анализе поэмы С.А. Есенина «Черный Человек» мы 

установили, что данное произведение отличается обширным набором 
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интертекстуальных включений, таких как: реминисцениции, аллюзии, 

наблюдается так же метатекстуальность, а именно, интертекст-пересказ. 

Все эти упоминания помогают авторские ориентиры и авторскую 

интенцию, а так же дают читателям ключи-подсказки, которые помогают 

понять и прочитать образы, задуманные автором. 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:  

1. Самым частым элементом интертексуальности у С.А. Есенина 

по праву можно считать метатекстуальность. Элементы интертекста-

пересказа обнаружены на уровне связей с Ф.М. Достоевским и Пушкиным. 

Это дает основания для расширения поля восприятия поэмы. Благодаря 

этим отсылкам читателю также становятся понятны культурные 

ориентиры автора. 

2. В интертексте «Черного человека» С.А. Есенина заключены 

смыслопорождающая, экспрессивная и уточняющая функции, которые 

связывают поэму с тем или иным произведением. 

3. Воздействие интертекста в поэме «Черный человек» 

С.А. Есенина опосредовано обращением автора к культурно-ценностным 

факторам, которые, в свою очередь, рассчитаны на побуждение читателя к 

авторскому видению проблематики.  

4. На уровне связей поэмы с классической литературой можно 

увидеть развитие мотивов зеркальности, двойничества и демониады.  

5. При сравнении поэмы с текстами современников Есенина 

можно увидеть сходные темы. Это служит развитию нового, 

антагоничного сложившемуся взгляда на проблематику поэмы, которая 

получила новую интерпретацию посредством отражения всего спектра 

параллелей, которые проявляются на уровне пафоса сюжета, системы 

образов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании мы изучили интертексуальные связи в поэме 

С.А. Есенина «Черный Человек». Была проанализирована сама теория 

интертекста, ее возможные классификации и подходы.  

Во введении обозначены актуальность исследования, объект, 

предмет цели и задачи, гипотеза исследования, теоретическая и 

практическая значимость работы.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы и проблемы 

исследования: интертекстуальный аспект в литературоведении. Находя 

истоки интертекста как литературного понятия, в общенаучной 

классификации понимается как соотношение одного текста с другим, 

обеспечивающее превращение смысла в авторскую трактовку.  

Интертекстуальное пространство, в границах которого зародились 

истоки нравственно-философских мотивов, и воплотилась эстетическая 

идея лиро-эпической поэмы. 

При изучении феномена интертекстуальности мы столкнулись с тем, 

что на сегодняшний день существует необходимость в систематизации 

накопленного в ходе многолетних исследований опыта, требуется 

единогласная позиция в разработке универсальной концепции к подходу 

интертекстуального взаимодействия в текстах. 

Во второй главе нашего исследования говорится об 

интертекстуальных взаимодействиях на примере конкретного 

произведения. Мы предприняли попытку к анализу поэмы С.А. Есенина 

«Черный Человек» в аспекте интертекстуальных связей, а так же 

систематизировали накопленный опыт в аспекте изучения данного 

произведения. В процессе своего исследования мы пришли к выводам, что 

поэт  заимствует не только опыт  писателей-классиков (например, 

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский), но и обращается к современникам: 

(А. Блок, З. Гиппиус, Л. Андреев).  
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Далее, проанализировав теоретический материал, мы наглядно, на 

примере поэмы С.А. Есенина «Черный человек» проиллюстрировали 

использованные в произведении виды интертекстуальности, выявили их 

функции в каждом случае и, получив, таким образом, ключи-подсказки к 

пониманию и точной трактовке образов, задуманных автором «Черного 

Человека». 

При анализе литературных произведений мы пришли к следующим 

выводам: 

1. В интертексте «Черного человека» С.А. Есенина заключены 

смыслопорождающая, экспрессивная и уточняющая функции, которые 

служат связи поэмы с тем или иным художественным произведением. 

2. Воздействие интертекста в поэме «Черный человек» 

С.А. Есенина опосредовано обращением автора к культурно-ценностным 

факторам, которые, в свою очередь, рассчитаны на побуждение читателя к 

авторскому видению проблематики.  

3. На уровне связей поэмы с классической литературой можно 

увидеть развитие мотивов зеркальности, двойничества и демониады.  

4. Есенин в большей степени использует метатекстуальность как 

приём заимствования, благодаря этому становятся понятны культурные 

ориентиры поэта. 

5. За счет функций, заключенных в интертекстуальности 

«Черного человека», замысел поэмы становится понятнее. 

6. Влияние интертекста через развивающиеся мотивы демониады, 

двойничества и зеркальности, которые проходят сквозь века, служит для 

воздействия на читателя и рассчитаны на авторское видение проблематики 

поэмы. Это можно увидеть при сравнении «Черного человека» с текстами 

современников Есенина,  в них прослеживается новый взгляд на поэму на 

уровне пафоса, мотивов и сюжета. 

Помимо исследования поэмы С.А. Есенина «Черный Человек» мы 

предприняли попытку к решению методических задач. Изучив известные 
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школьные программы, мы пришли к выводам: в современной школе поэме 

уделяется не так много времени, в большинстве программ она 

предлагается для изучения на факультативных уроках.  

Исходя из анализа школьных программ, и с учетом требований 

ФГОС нами был разработан экспериментальный конспект 

факультативного урока по изучению интертекстуальных связей в поэме 

«Черный Человек». Разработанный конспект может быть использован при 

непосредственной работе в школе пи изучении данного произведения.  

Решив поставленные задачи, мы пришли к выводу, что заявленная 

нами гипотеза о том, что привлечение внимания к изучению 

интертекстуальности на более высоком уровне позволит прийти к 

отчетливому пониманию этому феномену была верна.  

Проведенное исследование имеет научную и практическую 

значимость. Перспектива исследования заключается в возможности 

дальнейшего развития изучения интертекстуальности при анализе других 

произведений, а также систематизации накопленного наследия и 

разработке методических рекомендаций по использованию 

интертекстуальности при изучении художественных произведений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обзор тематики учебных программ, посвященной изучению 

творчества С.А. Есенина в школе 

Современная школа использует довольно обширный ряд учебников 

по литературе. Среди всех этих книг можно выделить следующих авторов-

составителей: А.Г. Кутузова, В.Ф. Чертова, Г.С. Меркина, 

Т.Ф. Курдюмова, В.Я. Коровина, И.Н. Сухих и др. 

Стоит отметить, что каждый из этих учебников отражает базовый 

курс литературы в школе. Данные программы ориентируют учителя на 

более творческий подход к ученикам, а также на различные варианты 

изучения того или иного произведение (в зависимости от уровня класса, 

предпочтений учителя и т.д.). Для составления методических 

рекомендаций и урока мы подробнее рассмотрели современные школьные 

программы. 

Обратимся к самой популярной программе под редакцией 

В.Я. Коровиной (2001 г.), которая утверждена министерством просвещения 

РФ.  

В средних классах учащиеся только знакомятся с двумя 

стихотворениями С.А. Есенина: в 5 классе – по теме «О родине и родной 

природе» рекомендуется «Разгулялась вьюга…» С. Есенина и в 6м классе – 

«Задремали звёзды золотые», рассказ о жизни и творчестве С.А. Есенина в 

этот период обучения не предусмотрен. В 7 классе, при изучении  

литературы периода 20 века изучение творчества Есенина не 

подразумевается, лишь в разделе «Тихая моя родина. Стихотворения о 

родине» в назывном порядке упоминается имя поэта. Само знакомство с 

жизнью и творчеством поэта впервые кратко обозначено лишь в 9 классе и 

в этот период учащиеся проходят такие стихотворения, как: «Вот уж вечер. 

Роса…», «Пой ты, Русь, моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Письмо к женщине», «Шаганэ ты, моя Шаганэ», «До свиданья, друг мой, 
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до свиданья…» и другие стихотворения по выбору учителя или учащихся. 

Поэма «Анна Снегина» дается ученикам в обязательном порядке, а 

произведение  «Чёрный человек» факультативно. 

В основе программы В.Ф. Чертова лежит чтение и изучение 

художественных произведений, а также знакомство с биографическими 

сведениями о писателях и историко-культурными фактами, необходимыми 

для понимания произведений авторов. С творчеством С.А. Есенина ребята 

знакомятся уже начиная с 5-го класса, проходят отдельные его 

стихотворения, а с поэмой «Черный человек» дети знакомятся только на 

уроке внеклассного чтения в 10 классе.  

В программе под редакцией А.Г. Кутузова за 11 класс выделен 

целый урок, посвященный данной поэме. Ребятам предлагается посмотреть 

на поэму как на одно из самых загадочных, неоднозначно воспринимаемых 

и понимаемых произведений Есенина. 

В учебно-методический комплекс по литературе под редакцией 

И.Н. Сухих «Литература. 11 класс (базовый уровень)» поэме отводится 

немного внимания. Программа же 10 класса тоже не предусматривает 

обращение к творчеству С. Есенина, и только в 11 классе при изучении 

базового понятия «Литературный процесс» будущие выпускники средней 

(полной школы) ведут разговор о лиричности и исповедальности поэзии 

Есенина. Здесь обращается внимание и на образ родины («Не в моего ты 

Бога верила»), и на мотив преображения России («Русь»), и на 

биографические мотивы поэмы «Анна Снегина», и на мистико-

философские искания в поэме «Черный человек». 

В программе по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

школы авторов-составителей Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева 

знакомство с Есениным происходит уже в 5 классе. Начинается оно с 

детских лет в Константинове. Для изучения предлагаются стихотворения 

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает...», «Нивы 
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сжаты, рощи голы...» и темы «Единство человека и природы» и «Малая и 

большая родина». 

В 6 классе предлагается познакомиться с краткими сведениями о 

поэте, пафосом и темой стихотворения, одухотворенной природой как 

одним из основных образов Есенина и стихотворениями «Песнь о собаке» 

и «Разбуди меня завтра рано...». 

В 7 классе авторы программы предлагают для изучения 

стихотворения «Отговорила роща золотая», «Я покинул родимый дом...» и 

разделы «Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ 

автора», «Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта». Также возможно провести 

литературно-музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни 

и романсы на стихи С.А.Есенина», вечер одного стихотворения «Мой 

Сергей Есенин». 

В 9 классе Есенин упоминается в разделе «Из поэзии Серебряного 

века», когда говорится о многообразии поэтических голосов эпохи, наряду 

с А. Блоком, В. Маяковским, М. Цветаевой, Н. Гумилёвым, А. Ахматовой. 

В 11 классе предлагается изучить стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Спит ковыль», «Чую радуницу божью...», «Над тёмной 

прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...»,  

«Русь советская» и др. Из поэм предлагается для изучения «Пугачев» и 

«Анна Снегина». Для самостоятельного чтения авторы предлагают 

стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи корабли», 

«Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Таким образом, время, отводимое программой на изучение лирики 

С.А. Есенина, в разных программах и в разных классах не всегда позволяет 

проследить судьбу лирического героя, который неразрывно связан с 
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личностью поэта, как с прототипом, но не тождественен ей, как и всякий 

художественный образ.  

В этих условиях успех изучения творчества С.А.Есенина в школе 

зависит от личности учителя, его литературного вкуса и умения 

анализировать лирическое произведение. Именно поэтому в данном 

исследовании мы предлагаем разработку факультативного занятия в 10 

классе, посвященного анализу интертекстуальности поэмы С.А. Есенина 

«Черный человек». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспект факультативного урока для 10 класса. Анализ поэмы 

С.А. Есенина «Черный человек» в интертекстуальном зеркале 

Цели: 

Предметные:  

1) продолжить знакомство с творчеством С.А.Есенина;  

2) познакомиться с такими понятиями как «интертекст», 

«литературные заимствования»; 

3) получить представление о заимствованиях в художественном 

тексте; 

4) формировать умение читать и воспринимать лирику;  

5) формировать умение выполнять сравнительный анализ 

стихотворений;  

6) формировать умение сравнивать литературное произведение с 

первоисточником. 

Метапредметные:  

1) развить монологическую связную речь учащихся;  

2) учить осмысленному чтению;  

3) учить аргументации своей точки зрения с помощью текста 

произведения;  

4) учить воспринимать информацию через слово, изображение и 

музыку;  

5) учить сравнивать и делать выводы; практиковаться в работе в 

группе. 

Личностные:  

1) побудить учащихся к размышлению о собственном отношении 

к окружающим людям и себе; 

2) воспитать нравственные качества учащихся.
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Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, классная доска, 

колонки, учебная книга. 

Таблица 1 – Технологическая карта урока 

Этап урока Текст конспекта 

1 2 

Орг. момент 

 

 

 

Проверка 

домашнего 

задания 

– Здравствуйте, ребята. Садитесь. Проверьте готовность к уроку. Сегодня у 

нас с вами не совсем обычный урок. Он посвящен самому загадочному 

произведению С.А. Есенина – поэме «Черный человек».  

– Домашним заданием у вас было прочитать поэму «Черный человек».  

– Скажите мне, какие чувства вы испытывали, читая поэму? Что вам 

показалось в поэме необычным? Чем выделяется поэма из художественного 

наследия поэта? 

Работа с 

эпиграфом 

 

 

 

 

 

– Давайте прочитаем эпиграф к нашему уроку, который представлен на 

слайде.  

«Мне день и ночь покоя не даёт 

Мой черный человек» 

А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери» [28; с. 15]. 

(чтение одним из учеников эпиграфа) 

– Ребята, как вы думаете, почему эпиграфом к нашему уроку  выбрана 

именно эта цитата? (ответы детей) 

Сообщение 

целей и 

темы урока.  

– Молодцы, ребята, а как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься?  

(ответы детей) 

– Сегодня мы немного поговорим о жизни и творчестве С. Есенина, 

проанализируем его самую неоднозначную поэму «Чёрный человек». Также 

постараемся выяснить, почему С. Есенин прибегает к образу черного 

человека и появлялся ли этот образ в литературе раньше. 

Слово 

учителя 

 

 

 

 

– Творчество великого русского поэта Сергея Есенина до сих пор вызывает 

у читателей разногласия и споры. Это происходит от того, что каждый видит 

в его творениях что-то индивидуальное, что-то доступное только одному 

ему. Самой «неразгаданной» и «недопонятой» у Есенина остаётся поэма 

«Чёрный человек». 
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Тема урока 

Сложно себе представить лирического героя и автора по отдельности, 

поэтому последние строчки «никого рядом нет, я один…» звучат пугающе, 

словно предвещая трагические события в жизни Есенина. Закончив поэму 

в ноябре 1925 г., уже через полтора месяца поэт умирает. Поэтому поэма 

многими исследователями воспринимается как своеобразный реквием, а ее 

интертекстуальность только подчеркивает эту трагичность. 

Сегодня на уроке мы постараемся исследовать поэму Есенина «Черный 

человек» с помощью интертекстуального анализа. Запишите тему урока 

(на слайде): «Анализ поэмы С.А. Есенина «Черный человек» в 

интертекстуальном зеркале» 

Сообщение 

от ученика 

– Ребята, а вы раньше были знакомы с таким понятием как интертекст?  

(ответы детей) 

– Давайте попробуем разобраться, что же это за понятие. А для этого 

давайте послушаем сообщение, которое подготовил нам ваш 

одноклассник.  

(чтение заранее подготовленного мини-доклада учеником)  

– Спасибо. Как вы уже поняли, другими словами интертекст это диалог 

текста с текстом, своего рода взаимодействие текстов в литературном 

пространстве и обозначение их общего свойства.  

– А как вы поняли, что такое претекст? Совершенно верно, это текст-

предшественник, на который опирается автор. 

– Какие виды интертекстуальных отсылок запомнили? Верно: пересказ 

сюжета, цитирование, аллюзия (припоминание момента), реминисценция 

(намек). 

Прослушива

ние 

аудиозаписи

, беседа 

 

– Давайте прослушаем отрывок поэмы «Чёрный человек», следя по тексту, 

который находится перед каждым из вас. (прослушивание чтения поэмы в 

исполнении С. Безрукова) 

– Итак, прослушав отрывок, как вы себе представляете Чёрного человека? 

(ответы детей) 

– Чёрный человек – пугающий образ. Как автор пугает читателя, ведь нет 

никаких деталей безобразной внешности? (ответы детей) 
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 – Какие чувства испытывает лирический герой при появлении ночного 

гостя?  (ответы детей) 

– Чёрный человек имеет достаточное количество собственных 

элементов, в первую очередь, это – упомянутый выше чёрный цвет 

(ассоциативный ряд – чёрная душа, чёрная зависть, чёрная молва и т.д.), 

затем плащ, впоследствии переформировавшийся в сюртук во времена 

Пушкина, безличность – отсутствие конкретных черт лица и фигуры, 

цилиндр – также с пушкинских времён). 

Аналитичес

кая беседа 

Образ 

Чёрного 

Человека: 

генезис. 

 

– Ребята, давайте мы с вами начертим в тетради таблицу и будем по ходу 

нашей беседы ее заполнять (таблица 2 на слайде): 

Претекст Элемент 

заимствования 

Значен

ие 

Тип 

интертекста 

А.С. Пушкин  

«Моцат и Сальери»  

   

Ф.М. Достоевский 

«Братья Карамазовы» 

   

А. Блок «Двойник»    

И. Гете «Фауст»    

– Итак, давайте подумаем, когда появились упоминания о Чёрном 

Человеке. 

– Ребята, посмотрите на фрагмент поэмы? Что нам напоминают эти 

строчки? 

Черный человек, 

Черный, черный, 

Черный человек 

На кровать ко мне садится, 

Черный человек 

Спать не дает мне всю ночь[16; с. 254] 

(ответы детей, о том, что строки напоминают эпиграф: отрывок из 

произведения А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери»).  
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 – Обратите внимание на репродукцию на слайде, на которой 

изображены Моцарт и Сальери и представлена цитата из трагедии: 

«Мне день и ночь покоя не дает 

Мой черный человек. 

За мною всюду 

Как тень он гонится. 

Вот и теперь 

Мне кажется, он с нами сам-третей 

Сидит»[28; с. 3]. 

– Вы верно отметили взаимосвязь этих текстов. Считается, что С. 

Есенин позаимствовал образ черного человека у А.С. Пушкина. 

(Вспоминает вкратце сюжет трагедии «Моцарт и Сальери»).  

– Да, ребята, совершенно верно, здесь происходит авторская отсылка 

на уже знакомый нами текст, очевидно, что произведение Пушкина 

оказало влияние на Есенина.  Близость авторских трактовок в данном 

случае это, своего рода, оппозиция подлинного и ложного, 

«светлого» и «темного».  

– Чей образ впоследствии трансформируется в образ Черного 

Человека? 

(Образ героя – Сальери. Так Пушкин показывает раздвоенность 

сознания героя) 

– Давайте начнем заполнение первой строки нашей таблицы. 

– К какому типу интертекстуальности мы можем отнести данную 

связь? Действительно, здесь встречается припоминание, есть цитата 

без кавычек и частично присутствует пересказ сюжета. Заполним 

таблицу (таблица 3). 

Претекст Элемент 

заимствования 

Значение Тип 

интертекста 

А.С. Пушкин  

«Моцарт и 

Сальери»  

Образ 

черного 

человека 

Оппозиция 

подлинного и 

ложного, 

«светлого» и 

«темного» 

Аллюзия, 

цитата, 

частично 

пересказ 
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 – Молодцы! Теперь перейдем к нашему следующему тексту. 

– Давайте прочитаем с вами фрагменты из романа Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы», а именно сцену диалога Ивана Карамазова с 

чертом, есть ли здесь схожие черты с поэмой?  

(чтение учениками фрагмента диалога с чертом Ивана Карамазова) 

– Молодцы. Что же здесь у нас является схожим? Какие параллели вы 

увидели?  (стакан у Достоевского – трость у Есенина; черный человек 

и посетитель у обоих именуется одинаково – гость) 

– Да, верно, ребята, соотнесение этих произведений оправдано, тем 

более что сам поэт неоднократно говорил о своем интересе к 

творчеству Ф. Достоевского, но какую роль играет это сходство этих 

произведений?  

(ответы детей) 

– Неоднократно подчеркиваемый мотив одиночества, зеркальности, 

позволяет говорить о раздвоенности сознания героя, о двойничестве 

души, конфликт с внешней средой постепенно перерастает во 

внутренний конфликт. 

– Итак, обратимся к таблице и запишем, где у нас присутствует 

элемент заимствования?  

(образ ночного гостя приходит и к обоим героям. Черт Достоевского 

трансформируется в Черного человека) 

– А зачем Есенину такая трансформация? Это наша третья колонка  в 

таблице. (Чтобы лишний раз подчеркнуть мотив раздвоенности 

сознания, мотив одиночества души, трагичность) 

– Как мы можем определить тип такой отсылки?  

(вместе с детьми приходим к выводу, что это интертекст-пересказ, 

как и с Пушкиным)  

Претекст Элемент 

заимствования 

Значение Тип 

интертекста 

А.С. Пушкин  

«Моцарт и 

Сальери»  

Образ 

черного 

человека 

Оппозиция 

подлинного и 

ложного, 

«светлого» и 

«темного» 

Аллюзия, 

цитата, 

частично 

пересказ 
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 Ф.М. Достоевский 

«Братья 

Карамазовы» 

Сюжет 

встречи и 

диалога героя 

с чертом / 

черным 

человеком 

Двойничест

во души, 

конфликт с 

внешней 

средой 

постепенно 

перерастает 

во 

внутренний 

конфликт. 

Интертекс

т-пересказ 

 

– Есенин в своей поэме вступал в диалог не только с классиками XIX 

века, но и к своим современникам. Давайте прочитаем известное 

стихотворение А. Блока «Двойник» и подумаем, в чем проявляется 

сходство? 

(чтение стихотворения) 

Однажды в октябрьском тумане 

Я брёл, вспоминая напев. 

(О, миг непродажных лобзаний! 

О, ласки некупленных дев!) 

И вот – в непроглядном тумане 

Возник позабытый напев. 

И стала мне молодость сниться, 

И ты, как живая, и ты… 

И стал я мечтой уноситься 

От ветра, дождя, темноты… 

(Так ранняя молодость снится. 

А ты-то, вернёшься ли ты?) 

Вдруг вижу – из ночи туманной, 

Шатаясь, подходит ко мне 

Стареющий юноша (странно, 

Не снился ли мне он во сне?), 

Выходит из ночи туманной 

И прямо подходит ко мне. 

И шепчет: «Устал я шататься, 
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 Промозглым туманом дышать, 

В чужих зеркалах отражаться 

И женщин чужих целовать…» 

И стало мне странным казаться, 

Что я его встречу опять… 

Вдруг – он улыбнулся нахально,  

И нет близ меня никого… 

Знаком этот образ печальный,  

И где-то я видел его… 

Быть может, себя самого 

Я встретил на глади зеркальной [7; с.25]?  

– Ребята, какую главную тему можно определить в этих  

произведениях?  

(ответы детей о теме двойничества) 

– Да, тема и мотив двойничесва – ведущий в данных текстах.  

– Обратимся к нашей таблице и запишем, элементы переклички 

текстов.  

(встреча лирического героя с двойником, его очная ставка с ним) 

– Что для понятия смысла дает эта встреча? 

(здесь отражается судьба обоих поэтов, Блоковский образ 

стареющего юноши трансформируется в образ Черного человека)  

– К какому типу интертекстуальности мы можем отнести данную 

связь?  

 (вместе с детьми приходим к выводу, что это интертекстуальные 

аллюзии) 

Претекст Элемент 

заимствования 

Значение Тип 

интертекста 

А.С. Пушкин  

«Моцат и 

Сальери»  

Образ 

черного 

человека 

Оппозиция 

подлинного и 

ложного, 

«светлого» и 

«темного» 

Аллюзия, 

цитата, 

частично 

пересказ 
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 Ф.М. 

Достоевский 

«Братья 

Карамазовы» 

Сюжет 

встречи и 

диалога героя 

с чертом / 

черным 

человеком 

Двойничест

во души, 

конфликт с 

внешней 

средой 

постепенно 

перерастает 

во 

внутренний 

конфликт. 

Интертекст-

пересказ 

А. Блок 

«Двойник» 

Встреча 

героя с 

собственным 

двойником 

Тема 

двойничества 

Аллюзии 

– Замечательно 

– Есенина интересовала и зарубежная литература. В «Черном 

человеке» можно проследить фаустианские мотивы. 

 – Помните ли вы произведение  И. Гете «Фауст»?  

(если есть необходимость, краткий пересказ сюжета)  

– Ребята, в этой сцене есть перекличка с есениниским «Черным 

человеком»: чтение отрывка главы «Во дворце», начинающейся 

символическими словами «Садится солнце...»[14; с. 367].  

– Что же здесь у нас общего?  

(упоминанием о «скверной и милой девочке» погубленной) Давайте 

запишем в таблицу.  

– Для чего данная связь Есенину? (помогает глубже понять образ 

Черного человека, раскрыть его мистический, грешный, трагический 

образ) 

– К какому типу интертекстуальности мы можем отнести данную 

связь?  

(вместе с детьми приходим к выводу, что это интертекстуальные 

аллюзии) 

Претекст Элемент 

заимствования 

Значение Тип 

интертекста 

А.С. Пушкин  

«Моцат и 

Сальери». 

Образ 

черного 

человека. 

Оппозиция 

подлинного и 

ложного, «светлого» 

и «темного». 

Аллюзия, 

цитата, 

частично 

пересказ. 
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Ф.М. 

Достоевский 

«Братья 

Карамазовы». 

Сюжет 

встречи и 

диалога героя с 

чертом/черным 

человеком. 

Двойничество души, 

конфликт с внешней 

средой постепенно 

перерастает во 

внутренний конфликт. 

Интертекс

т-пересказ. 

А. Блок 

«Двойник». 

Встреча 

героя с 

собственным 

двойником. 

Помогает 

раскрытию темы 

двойничества. 

Аллюзии. 

И. Гете 

«Фауст». 

Упоминание

м о «скверной и 

милой девочке» 

погубленной. 

Помогает глубже 

понять образ Черного 

человека, раскрыть его 

мистический, грешный, 

трагический образ. 

Аллюзии. 

– Ребята, давайте посмотрим на таблицу, которая получилась 

 

Подведение 

итогов урока. 

 

– Ребята, давайте подведем итоги нашего урока и сделаем вывод: 

– Чёрный человек – это зеркальное отражение героя, его двойник. 

Следовательно, весь разговор можно трактовать как осмысление 

жизни, исповедь, причем бесстрашную исповедь, последнюю, 

наполненную решимостью и страстными эмоциями, Пушкин писал 

однажды о невероятной трудности прилюдной исповеди: «Никого 

так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя… Не лгать – 

можно; быть искренним – невозможность физическая…» Эту 

физическую невозможность Есенин преодолел: его искренность в 

поэме «Чёрный человек» выдержана до конца. 

Рефлексия. – С привлечением более широкого литературного контекста, ваше 

мнение о поэме изменилось? Открылась ли она для вас другой 

стороной? Поэма «Чёрный человек» глубоко индивидуальна и 

лирична, это исповедь это бой Чёрному человеку, который живёт в 

каждом из нас. Это лирическое выражение терзаний души поэта. 

Ужас сменяется отчаянием, решимостью, апатией, отвращением и 

новым возрождением из пепла. Это бой, бой за своё светлое «я». 

Подобное сражение могут вести только искренние и честные люди. 

Домашнее 

задание. 

– Теперь вы знаете о поэме больше, видите ассоциативные связи 

различных художественных произведений с поэмой. Напишите 

небольшое эссе на тему: «Размышление о поэме “Черный человек”» 

 


