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ПОЭТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ С.А. ЕСЕНИНА «МОСКВА КАБАЦКАЯ»
И ЕГО ОЦЕНКА В КРИТИКЕ 1920-х гг.

Аннотация: Статья	посвящена	поэтическому	циклу	С.А.	Есенина	«Москва	кабац-
кая»	 (который	 характеризует	 совокупность	 доминирующих	 в	 творчестве	 поэта	
1921–1923	гг.	мотивно-образных	комплексов)	и	его	оценке	в	критике	1920-х	гг.	
Приводится	творческая	история	цикла	как	художественной	автобиографии	поэта.	
Перечисляются	основные	авторские	принципы	циклизации.	Рассматривается	цен-
тральный	—	многомерный	и	неоднозначный	—	образ	лирического	героя,	маска	
которого	(«поэт-хулиган»)	является	формой	протеста	против	действительности.	
«Москва	кабацкая»	(как	вариация	стихии	русской	мятежной	души)	—	одновре-
менно	свидетельство	духовного	кризиса	(вызванного	столкновением	романтиче-
ского	идеала	с	действительностью)	и	выхода	из	него.	Ни	одно	из	произведений	
Есенина	не	вызывало	столь	бурного	обсуждения	и	полярных	оценок,	как	«Москва	
кабацкая».	Дается	анализ	литературно-критического	материала,	демонстрирую-
щего	неоднозначное	восприятие	произведений,	что	объяснялось	политическими	
и	групповыми	пристрастиями.	Критические	отзывы	представлены	тремя	основ-
ными	 группами:	 высокая	 оценка	 «Москвы	 кабацкой»	 как	 имеющей	 «большую	
художественную	 ценность»;	 положительная	 оценка	 произведений	 как	 важного	
этапа	есенинского	творчества,	но	при	этом	указание	на	опасность	их	«разлагаю-
щего	влияния»;	восприятие	«Москвы	кабацкой»	как	«зловещего	пьяного	цикла».
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	 Цикл	С.А.	Есенина	«Москва	кабацкая»	постоянно	привлекает	внимание	иссле-
дователей	 и	 насчитывает	 огромную	 библиографию.	 Формирование	 его	 структуры	
впервые	описано	в	самом	начале	1960-х	гг.	 [18,	с.	177–192].	Вопрос	художественной	
целостности	 становился	 предметом	 специального	 изучения	 в	 работах	 Э.Б.	 Мекша	
[29,	 с.	 105–113]	 и	 Е.Л.	 Карпова	 [19,	 с.	 56–64].	 Выделим	 некоторые	 наиболее	 значи-
тельные	современные	исследования:	художественное	единство	цикла	рассматривается	
в	 статье	А.А.	Алексеевой	 [3,	 с.	 103–106];	 его	 структура	—	в	 ряде	 работ	А.Л.	 Быко-
вой	[7,	с.	85–88;	6,	с.	268–280];	элегическая	составляющая	—	в	статье	М.А.	Петровой	
[35,	с.	24–31];	музыкальные	образы	исследованы	А.В.	Суховым	[44,	с.	71–75];	восприя-
тию	«Москвы	кабацкой»	современниками	посвящена	статья	С.А.	Бубнова	[9,	с.	96–100].	
Из	 произведений	 цикла	 наиболее	 обстоятельно	 изучена	 элегия	 «Не	 жалею,	 не	 зову,	
не	плачу…»	—	безусловный	шедевр	не	только	собственно	есенинской,	но	и	мировой	
лирики	[8,	с.	243–245].	
	 «Москву	кабацкую»	характеризует	совокупность	доминирующих	в	творчестве	
Есенина	1921–1923	гг.	мотивных	комплексов:	драматической	судьбы	лирического	героя,	
бесприютности,	тоски,	крушения	мечты	о	«социалистическом	рае»,	исповедальности,	
вины	и	покаяния,	утраченных	иллюзий,	прощания	с	молодостью	и	т.	д.	Центральный	
—	 многомерный	 и	 неоднозначный	 образ	 лирического	 героя-хулигана.	 Стержневой	
образ	кабака	выполняет	роль	композиционного	центра	цикла.	Несмотря	на	присутствие	
«жестких»	кабацких	реалий,	циклу	присуща	общая	элегическая	тональность.	
	 Ресторан	 (кабак)	—	одно	из	наиболее	частотных	мест	развертывания	лириче-
ского	сюжета	в	русской	и	мировой	поэзии	конца	XIX	–	начала	ХХ	вв.,	опоэтизирован-
ный	культурой	и	«мифологизированный	общественным	сознанием»	[1,	с.	19].	«Москва	
кабацкая»	вписана	в	литературную	традицию:	А.С.	Пушкин,	Н.В.	Гоголь,	Ф.	Вийон,	
Ш.	Бодлер,	П.	Верлен,	А.	Рембо	и	др.	Основное	и	наиболее	значительное	—	влияние	
А.А.	Блока	(«и	по	мироощущению,	и	по	формальным	приемам»)	было	отмечено	сразу	
после	публикации,	в	частности,	В.П.	Друзиным	в	статье	«Путь	Есенина»,	опублико-
ванной	в	вечернем	выпуске	ленинградской	«Красной	газеты»	15	мая	1925	г.	[26,	5	(1),	
с.	231].		
	 Ту	 же	 точку	 зрения	 разделяют	 современные	 исследователи	 [27,	 с.	 161;	 22,	
с.	349–350].	Проблема	схожести	/	несовпадения	ресторанных	мотивов	Блока	и	кабац-
ких	—	Есенина	рассматривается	в	работах	Т.К.	Савченко	[39,	с.	47],	А.А.	Алексеевой	
[2,	с.	575–581]	и	др.	Уже	в	творчестве	Блока	ресторанные	мотивы	оборачивались	кабац-
кими	(«Я	пригвожден	к	трактирной	стойке…»)	[56,	с.	98],	и	лирический	герой	сознавал:	
кабак	—	беспутье.	Есенин	 развивает	 тему:	 образ	 кабака	 у	 него	многомерный,	 одно-
временно	символический	и	конкретный,	включающий	психологическое	и	социальное	
измерения.	Двойственность	проникает	в	глубины	сознания;	в	мозаичном	мире	(«раз-
дробленное	на	куски	зеркало»)	можно	увидеть	«лишь	отдельно	искаженные	части	сво-
его	лица,	но	никак	не	лицо	в	целом»	[19,	с.	57].	Мучительный	поиск	себя	обусловливает	
обнаженную	исповедальность:	почти	в	каждом	стихотворении	—	«грехопадение	и	рас-
каяние»	[4,	с.	25].	
	 Некоторые	исследователи	полагают,	что	«Москву	кабацкую»	правильнее	назы-
вать	концентом	(группа	лирических	стихотворений,	обладающая	общностью	проблема-
тики	и	поэтики,	но	не	являющаяся	устойчивой)	[5,	с.	131–132;	29,	с.	108];	тем	не	менее	
в	есениноведении	принято	определение	поэтического	цикла.	Есенин	использует	такие	
приемы	циклизации,	как	присутствие	единого	лирического	героя,	общность	мотивов	
и	настроения,	контраст	образов,	цветопись,	симметрия	синтаксических	конструкций,	
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общие	 художественные	 средства.	 Единство	 цикла	 поддерживается	 цветописью:	 пре-
обладание	желтого	 и	 золотого	 иллюстрирует	 «душевную	 осень»	 лирического	 героя.	
Неприятие	 бездушного	 мира,	 вызов	 ему	 маргинальной	 позицией,	 эмоциональный	
надрыв	свидетельствуют	об	утрате	гармонии,	глубоком	психологическом	и	духовном	
кризисе.	В	«Письме	к	женщине»	(1924)	посредством	метафоры	«земля-корабль»	поэт	
пояснит:	«Тот	трюм	был	—	/	Русским	кабаком.	/	И	я	склонился	над	стаканом,	/	Чтоб,	
не	страдая	ни	о	ком,	/	Себя	сгубить	/	В	угаре	пьяном»	[57,	т.	2,	с.	123–124].	Цикл	(как	
вариация	стихии	русской	мятежной	души)	—	одновременно	свидетельство	духовного	
кризиса	(столкновение	романтического	идеала	с	грубой	действительностью)	и	выхода	
из	него.	Пространен	номинантный	ряд	определений	лирического	героя:	хулиган,	гуляка,	
повеса,	забияка,	сорванец,	мошенник,	вор,	бродяга,	забулдыга,	шарлатан,	скандалист,	
пропащий;	 при	 этом	 «вполне	 возможно	 говорить	 о	 его	 семантико-функциональном	
единстве»	[37,	с.	218–219].	Маска	«поэта-хулигана»	—	форма	протеста:	здесь	вырази-
лась	«своего	рода	мировоззренческая,	экзистенциально-поведенческая	позиция,	како-
вой	были	в	разное	время	в	культуре	тип	и	маска	денди	<…>	или	проклятого	поэта»	
[41,	с.	377].
	 Советские	литературоведы	объясняли	появление	«Москвы	кабацкой»,	«печаль-
ной	исповеди	озлобленного	человека»	[53,	с.	99],	идеологическими	причинами:	стихи	
«трагичностью	 и	 безысходностью	 <…>	 подтверждают	 закономерность	 состояния	
поэта,	противопоставившего	себя	революции»	[55,	с.	278];	они	—	следствие	«раздвоен-
ности	поэта,	еще	не	сумевшего	понять	характер	и	содержание	новой	эпохи»	[31,	с.	204].	
Однако	и	в	этих	работах	цикл	отмечен	как	«важный	шаг»:	поэт	«навсегда	ушел	с	чуж-
дой	народу	дороги»,	на	которую	«соскользнул»	в	«Волчьей	гибели»	[54,	с.	289–290].
	 Современные	исследователи	справедливо	считают:	в	стихах	цикла	—	«опреде-
ленный	психологический	комплекс»,	который	Есенин	изживал	«мучительно,	но	упорно»	
[27,	 с.	 190];	 большинство	 произведений	 свидетельствует	 о	 «моральной	 силе»	 поэта	
[43,	с.	54].	Не	случайно	в	сборник	«Москва	кабацкая»	включена	«Любовь	хулигана»,	где	
вместо	грубого	натурализма	—	романтическая	возвышенность	и	обещание	/	готовность	
лирического	героя	«навеки	забыть	кабаки».	Цикл	представляет	собой	художественную	
биографию	поэта:	складываясь	под	влиянием	глубоко	выстраданных	переживаний,	он	
является	художественным	обобщением,	а	не	просто	суммой	биографических	фактов.	
Таким	образом,	«Москва	кабацкая»	—	подлинное	явление	искусства,	«располагающее	
крупномасштабным	этическим	и	эстетическим	потенциалом»	[47,	с.	49–50].	
	 По	эстетико-художественному	звучанию	своеобразной	прелюдией	к	циклу	стала	
«Исповедь	хулигана»	(1920).	Сама	же	«Москва	кабацкая»	—	ступень	творческой	эво-
люции	поэта	к	«Стране	Негодяев»	(1922–1923),	«Персидским	мотивам»	(1924–1925),	
«Черному	человеку»	(<1923>–1925).	В	«Анне	Снегиной»	(1925),	хотя	и	не	без	самоиро-
нии,	поэт	подчеркнет	влияние	жестокого	городского	романса	и	одновременно	—	уро-
вень	 художественного	 мастерства	 стихов	 «про	 кабацкую	 Русь»:	 «Отделано	 четко	
и	строго.	/	По	чувству	—	цыганская	грусть»	[57,	т.	3,	с.	172].
	 «Москва	 кабацкая»	 складывалась	 во	 время	 зарубежной	 поездки	 (1922–1923).	
Впервые	 заголовок	 появился	 в	 книге	 «Стихи	 скандалиста»	 (Берлин,	 1923):	 в	 цикл	
включены	«Да!	Теперь	 решено.	Без	 возврата…»,	 «Снова	пьют	 здесь,	 дерутся	и	пла-
чут…»,	«Сыпь,	гармоника!	Скука…	Скука…»,	«Пой	же,	пой.	На	проклятой	гитаре…».	
Здесь	же	во	«Вступлении»	(20	марта	1923)	объяснены	лексические	особенности	цикла:	
«Я	 чувствую	 себя	 хозяином	 в	 русской	 поэзии	 и	 потому	 втаскиваю	 в	 поэтическую	
речь	 слова	 всех	 оттенков,	 нечистых	 слов	 нет.	 Есть	 только	 нечистые	 представления»	
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[26,	т.	3	(2),	с.	322].	Настроение	«Москвы	кабацкой»	прочитывается	в	письмах	Есенина	
друзьям	(1923):	А.Б.	Кусикову	(7	февраля):	«Тоска	смертная,	невыносимая»;	«злое	уны-
ние	находит	на	меня»;	«больно	и	тошно»;	«я	перестаю	понимать,	к	какой	революции	
я	принадлежал»	[57,	т.	6,	с.	154];	А.Б.	Мариенгофу	(апрель):	«Скучаю	смертно»;	«даже	
повеситься	можно	от	такого	одиночества»	[57,	т.	6,	с.	157].	
	 Есенин	много	публично	читал	стихи	цикла;	впервые	после	возвращения	(август	
1923)	—	в	Москве	в	Богословском	переулке.	Смысл	произведений	зачастую	ускользал	
от	слушателей:	в	них	улавливали	отзвук	богемной	атмосферы	«Стойла	Пегаса».	Когда	
присутствовавший	на	чтении	Я.Г.	Блюмкин	начал	обвинять	Есенина	в	упадочничестве,	
тот	«стал	ожесточенно	говорить,	что	он	внутренне	пережил	“Москву	кабацкую”	и	не	
может	отказаться	от	этих	стихов.	К	этому	его	обзывает	звание	поэта»	[38,	т.	1,	с.	416].	
21	августа	1923	г.	Есенин	читал	стихи	цикла	в	Политехническом	музее;	присутствовали	
Г.А.	Бениславская	и	ее	близкая	подруга	А.Г.	Назарова	[51,	с.	147].	Из	газетного	отчета	
С.	Борисова	«Вечер	Есенина»	 («Известия	ЦИК	СССР	и	ВЦИК	Советов»,	23	августа	
1923	г.):	«Чувствуется	новая	большая	струя	в	поэзии	Есенина»	[26,	т.	4,	с.	61].	11	сентя-
бря	1923	г.	поэт	«с	большим	чувством»	читал	стихи	М.И.	Калинину	во	время	поездки	
к	нему	в	деревню	Верхняя	Троица	Тверской	губернии	[14,	с.	168–170];	25	октября	того	
же	года	—	на	«Вечере	русского	стиля»	в	московском	Доме	ученых	[46,	с.	133].	
	 В	апреле–июне	1923	г.	во	Франции	Есенин	задумывает	издать	цикл	отдельной	
книгой:	сохранилась	подготовленная	им	обложка	«Есенин.	Москва	кабацкая.	Имажи-
нисты.	Париж.	1923».	По	возвращении	в	СССР	поэт	продолжил	попытки	издания,	все	
это	время	печатая	стихи	в	периодике.	В	конце	1923	г.	он	пытался	опубликовать	книгу	
в	издательстве	ГУМа,	затем	—	в	ленинградском	Госиздате,	для	чего	14	апреля	1924	г.	
провел	в	зале	Лассаля	(бывший	зал	Городской	думы)	авторский	вечер,	на	котором	пред-
ставил	произведения	цикла.	На	следующий	день	в	письме	Г.А.	Бениславской	(короткая	
приписка)	он	сообщил	о	приеме	их	публикой:	«Вечер	прошел	изумительно.	Меня	чуть	
не	разорвали»	[57,	т.	6,	с.	167].	Из	воспоминаний	А.П.	Чапыгина:	«…Среди	других	сти-
хов	декламировал	он	<…>	вообще	всю	“Москву	кабацкую”»	[49,	с.	160].	Впечатление	
В.С.	Чернявского:	«…Стихи	его	ударяли	по	сердцам	лихостью	отчаяния,	бились	безыс-
ходной	нежностью	и	безудержной	решимостью	защищать	кулаками	и	кровью	свое	право	
на	печаль,	песню	и	гибель»;	«ему	рукоплескали	шумно,	восторженно»	[38,	т.	1,	с.	224].	
9	июня	1924	г.,	выехав	в	Тверь	для	участия	в	вечере	памяти	А.В.	Ширяевца,	Есенин	
читал	стихи	цикла	на	эстраде	в	городском	парке.	В	октябре	этого	же	года	в	Баку	он	
выступил	в	студенческом	клубе	им.	Сабира.	Свидетельство	восторженного	восприятия	
стихов	цикла	аудиторией	—	в	отчете	М.Х.	Данилова	о	выступлении	(5	или	6	октября	
1924	г.;	точная	дата	неизвестна):	«Наибольший	успех	имели,	конечно,	“Москва	кабац-
кая”	и	“Русь	советская”»	[26,	т.	4,	с.	431].
	 Ни	 одна	 из	 попыток	 публикации	 «кабацких»	 стихов	 в	 государственных	 изда-
тельствах	успеха	не	имела.	В	1924	г.	«Москва	кабацкая»	вышла	в	Ленинграде	в	автор-
ском	 издании.	 Ее	 содержание	 составили	 18	 стихотворений,	 разнесенных	 по	 четы-
рем	разделам:	«Стихи	—	как	вступление	к	“Москве	кабацкой”»:	(«Все	живое	особой	
метой…»,	 «Сторона	 ль	 ты	 моя,	 сторона!..»,	 «Волчья	 гибель»,	 «Не	 ругайтесь!	 Такое	
дело!..»);	«Москва	кабацкая»	(«Я	обманывать	себя	не	стану…»,	«Да!	Теперь	решено.	
Без	возврата…»,	«Снова	пьют	здесь,	дерутся	и	плачут…»,	«Пой	же,	пой.	На	проклятой	
гитаре…»,	«Эта	улица	мне	знакома…»,	«Мне	осталась	одна	забава…»);	«Любовь	хули-
гана»	с	посвящением	актрисе	московского	Камерного	театра	Августе	Миклашевской	
(«Заметался	пожар	голубой…»,	«Ты	такая	ж	простая,	как	все…»,	«Пускай	ты	выпита	
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другим…»,	«Дорогая,	сядем	рядом…»,	«Мне	грустно	на	тебя	смотреть…»,	«Ты	про-
хладой	 меня	 не	 мучай…»,	 «Вечер	 черные	 брови	 насопил…»);	 «Стихотворение	 как	
заключение»	(«Не	жалею,	не	зову,	не	плачу…»).	Названия	разделов	раскрывают	этапы	
общего	сюжета:	завязка	(«Стихи	как	вступление»),	развитие	действия	(«Москва	кабац-
кая»),	кульминация	(«Любовь	хулигана»),	развязка	(«Стихи	как	заключение»).	
	 Примечательно:	несмотря	на	то,	что	«Москва	кабацкая»	характеризовала	опре-
деленный	 этап	 его	 творчества,	 готовя	 «Собрание	 стихотворений»,	 Есенин	 не	 выде-
лил	ее	в	отдельный	раздел.	В	наборном	экземпляре	цикл	вообще	не	обозначен:	стихи	
сверстаны	 по	 хронологическому	 принципу.	 И	 хотя	 поэт	 еще	 продолжал	 выступать	
с	публичным	чтением	«кабацких»	стихов,	—	вместе	с	тем,	еще	до	выхода	в	свет	сбор-
ника	«Москва	кабацкая»,	он	признавался	В.И.	Эрлиху:	«А	ведь	я	все-таки	от	“Москвы	
кабацкой”	ушел!	А?	Как	ты	думаешь?	Ушел?	По-моему,	тоже!	Здорово	трудно	было!»	
[52,	с.	33].	Любопытно,	что,	«несмотря	на	просьбы	аудитории»,	3	апреля	1925	г.	на	собра-
нии	литературного	кружка	рабочих	прозаиков	и	поэтов	при	«Бакинском	рабочем»	поэт	
категорически	отказался	читать	«Москву	кабацкую»:	«Я	отошел	уже	от	этого	периода»	
[26,	т.	5	(1),	с.	171].
	 Ни	 одно	 из	 произведений	 Есенина	 не	 вызывало	 столь	 бурного	 обсуждения,	
полярных	оценок,	разноголосицы	суждений.	В	нескольких	статьях	к	«Москве	кабац-
кой»	обратился	главный	редактор	«Красной	нови»	А.К.	Воронский,	обнаружив	край-
нюю	непоследовательность	своей	позиции.	Первое	впечатление	критика:	«Страшные,	
мастерские	и	искренние»	стихи»	[11,	с.	20].	Затем	в	статье	«Литературные	силуэты»	
он	заострил	«серьезный	вопрос»	их	«опасности»,	призывая	объявить	«беспощадную	
борьбу	литературному	и	не	литературному,	кабацкому	и	иному	хулиганству,	этим	несо-
мненным	факторам	маразма	и	гниения»	[12,	с.	285].	Но	со	временем	сказавший	немало	
резкого	Воронский	начинает	подмечать:	несмотря	на	то,	что	стихи	«упадочны»,	в	них	
«эмоциональная	насыщенность»,	«здоровая	и	жадная	жажда	жизни»	[13,	с.	23].	Подоб-
ная	двойственность	будет	отличать	многие	работы:	с	одной	стороны,	упреки	(«гнилая	
атмосфера	богемы»);	с	другой	—	признание	поэта	«одним	из	лучших	лириков	эпохи»:	
«“Исповедь	хулигана”,	“Ка<б>ацкая	Россия”	<…>	останутся	в	русской	поэзии»,	«про-
звучат	в	ней	своеобразной,	неповторимой	мелодией»	[10,	с.	228].	
	 Вопреки	устоявшемуся	мнению,	и	 среди	рапповских	 критиков	не	 было	 един-
ства	в	оценке	цикла.	Г.	Лелевич	назвал	его	«жутким»,	а	стихи	исполненными	«ужаса,	
отчаяния	и	безнадежности»:	Есенин	«не	смотрит	на	современность	по-пролетарски»,	
«деклассировался,	 оторвался	 от	 почвы,	 превратился	 в	 поэта	 хулиганящей	 городской	
богемы»	[25,	с.	268].	И	последующие	произведения	(«Русь	советскую»,	«Песнь	о	вели-
ком	походе»	 и	 др.)	Лелевич	назовет	 «политически	незрелыми»	 [24,	 с.	 182].	В	 то	же	
время	в	статье	«Путь	Есенина»	В.П.	Друзин	не	мог	не	отметить:	«Москва	кабацкая»	
«оказала	громадное	формальное	влияние	на	многих	пролетпоэтов.	Поэты	московского	
“Перевала”	сплошь	под	Есениным	ходили»	[26,	т.	5	(1),	с.	231].	Продолжая	рассуждать	
в	дискуссионной	статье	«Усекновение	главы»	о	секрете	есенинского	влияния,	Друзин	
увидел	 его	 «в	 новых	 интонациях»,	 «в	 напряженной	 эмоциональности»	 [26,	 т.	 5	 (1),	
с.	 302].	Как	 закономерный	этап	творческой	эволюции	поэта	«Москва	кабацкая»	рас-
сматривалась	 видным	 рапповским	 критиком	 А.П.	 Селивановским:	 «Через	 кабацкие	
взвизги	хмельных	ночей	Есенин	пришел	к	суровой	чеканной	простоте	зрелого	и	дей-
ствительно	великого	поэта»	[40,	с.	15–16].
	 В	 целом	 ряде	 откликов	 углублялось	 понимание	 цикла	 как	 художественного	
достижения	поэта.	Истинный	характер	произведений	сумел	рассмотреть	представитель	
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«Перевала»	А.	Лежнев,	один	из	наиболее	прозорливых	и	чутких	советских	критиков	
тех	лет:	в	стихах,	«в	сущности,	очень	мало	кабацкого.	<…>	Даже	немногие	действи-
тельно	 “кабацкие”	 стихи	 <…>	 переполнены	 возгласами	 отвращения	 и	 самоосужде-
ния».	Однако	и	Лежнев	был	склонен	отождествлять	образы	поэта	и	его	лирического	
героя,	что	ярко	прослеживается	в	таком	пассаже:	«Талантливый	поэт,	один	из	самых	
одаренных	поэтов	современности,	вместо	того	чтобы	серьезно	работать	над	собой,	про-
водит	дни	и	ночи	в	кабаках,	болеет	белой	горячкой	и	отгораживается	столиком	пивной	
от	современности»	[21,	с.	129].	
	 Подвергали	 сомнению	 «вред»	 цикла	 И.Н.	 Розанов	 и	 И.М.	 Машбиц-Веров.	
Первый	проницательно	отметил:	«Кабацкая	 атмосфера	изображается	поэтом	с	 такой	
душевной	 болью,	 что,	 конечно,	 никого	 <…>	 не	 может	 соблазнить	 на	 подражание»	
[30,	с.	113].	Второй	указал:	«Само	кабацтво	Есенина	какого-то	лирического,	нежного	
характера.	<…>	Такие	стихи	вряд	ли	опасны».	Вместе	с	тем	критик	обратил	внима-
ние	 на	 некоторую	 монотонность	 ритмической	 организации	 художественного	 текста	
и	—	местами	—	однообразие	композиционных	приемов	[28,	с.	142–143].	Е.Ф.	Бобин-
ская	 в	 литературно-художественном	 журнале	 с	 неординарным	 названием	 «Товарищ	
Терентий»,	издававшемся	в	Екатеринбурге/Свердловске	на	протяжении	1923–1925	гг.,	
отметила	 «дерзкую	 искренность»	 произведений,	 где	 поэт	 «опускается	 на	 самое	 дно	
сомнений	и	отчаяния,	одновременно	достигая	высочайших	вершин	лирики»	[45,	с.	10].	
Оценивая	цикл	как	преодоление	имажинизма	(«кончились	все	посторонние	шквалы»),	
А.И.	Ромм	в	альманахе	«Чет	и	нечет»	констатировал:	поэт	«вернулся	к	своей	и	больше	
ничьей	лирической	теме»,	«Москва	кабацкая»	«однородна	с	начала	до	конца	и	продол-
жает,	углубляя	и	развивая,	настоящую	есенинскую	линию	<…>	самого	чистого	элеги-
ческого	лиризма	в	современной	русской	поэзии»	[50,	с.	36].	
	 Даже	 на	 страницах	 близкого	Есенину	 «Бакинского	 рабочего»,	 где	 он	 активно	
печатался,	утверждалось:	в	стихах	цикла	дана	«картина	разложения	и	обвинения	рево-
люции	 в	 обмане».	 Из	 статьи	 А.	 Селихановича	 «Сергей	 Есенин»	 («Бакинский	 рабо-
чий»,	25	сентября	1924	г.):	«Почему	же	Есенин	<…>	окунулся	в	эту	кабацкую	Москву?	
Потому	что	старая	Москва	умерла	у	него	в	душе,	а	к	новой,	трудовой	и	героической,	
он	еще	не	пристал»	[26,	т.	4,	с.	420].	
	 Противоречивостью	отличались	и	критические	отзывы,	публиковавшиеся	в	про-
винции:	«Слово	этого	художника,	прежде	такое	крепкое	и	убедительное,	побледнело»;	
в	 стихах	 «тяжелые	 и	 неприятные	 строки»,	 «жуткие	 своей	 усталостью»	 [42,	 с.	 191];	
однако	поэт,	«отчалив	от	“Москвы	кабацкой”,	держит	путь	к	берегам	“Москвы	совет-
ской”.	Не	заблудиться	бы	ему	только	по	дороге…»	(Из	статьи	Б.	Маковского	«Силуэты	
современных	писателей:	Сергей	Есенин»,	опубликованной	в	гомельской	газете	«Полес-
ская	правда	17	мая	1925	г.)	[26,	т.	5	(1),	с.	236].
	 При	этом	гармоничная	завершенность,	художественное	единство	дали	основание	
автору	статьи	с	многоговорящим	названием	«Поэт	большого	сердца»	назвать	«Москву	
кабацкую»	«сильнейшей	вещью,	поэмой»	[32,	с.	11].	Пеструю	разноголосицу	сужде-
ний	высвечивают	и	отзывы	другого	характера	—	бездоказательные,	не	подтвержденные	
какими-либо	аргументами.	Впечатление	И.А.	Груздева:	 «Вялый	стих,	 словесное	без-
вкусие	и	беспомощность	тематическая»	[16,	с.	255].	Сходное	впечатление	—	в	отклике	
Ю.	Офросимова	на	вечер	в	советском	торгпредстве	в	Берлине	(до	29	августа	1925	г.),	
на	котором	читалась,	в	том	числе,	«Москва	кабацкая»:	«Плохие,	наислабейшие	стихи»	
[26,	т.	5	(1),	с.	394].
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	 После	 смерти	 поэта	 его	 «личную	 трагедию»	многие	 критики	 объясняли	 иде-
ологическими	 причинами:	 «оторвавшись	 от	 деревни,	 уйдя	 в	 “Москву	 кабацкую”,	
он	 не	 нашел	 там	 <…>	 того,	 что	 дает	 поэту	 внутреннюю	 силу»	 [26,	 т.	 5	 (2),	 с.	 246]	
(из	статьи	«Поэт	озерной	тоски	(Сергей	Есенин)»,	подписанной	псевдонимом	«Гриф»	
и	 напечатанной	 в	 иркутской	 газете	 «Власть	 труда»	 1	 января	 1926	 г.);	 «он	 опустился	
на	дно	кабаков,	в	грязь,	в	столичную	мутную	накипь»	[26,	т.	5	(2),	с.	264]	(из	статьи	
И.	 Перегудова	 с	 примечательным	 названием	 «Пропащий	 поэт	 (Памяти	 Сергея	 Есе-
нина)»,	опубликованной	в	хабаровской	газете	«Тихоокеанская	звезда»	7	января	1926	г.		
(Подчеркнем	при	этом:	идеологическая	заданность	оценки	не	помешала	автору	отме-
тить	«непревзойденную	музыкальность»	и	«нежную	лирику»	стихов	цикла).	
	 В	 первой	 половине	 1926	 г.	 произведения	 цикла	 еще	 могли	 входить	 в	 состав	
многочисленных	 сборников	 «Чтец-декламатор»;	 затем	 обстановка	 вокруг	 «Москвы	
кабацкой»	 резко	 меняется	 (прежде	 всего	 в	 связи	 с	 развернутой	 кампанией	 против	
«есенинщины»),	 негативные	 отклики	 резко	 умножаются.	 Новая	 волна	 «обличитель-
ной»	критики	цикла	как	«поэтизирующего	хулиганство»	—	в	ряде	работ	Г.	Лелевича,	
«предостерегавшего»	творческую	молодежь	от	«уклона	в	“есенинство”»	и	назвавшего	
«Москву	кабацкую»	«зловещим	пьяным	циклом	стихов»	[23,	с.	53–55].	Обвиняя	стихи	
в	упадочности,	пошлости,	антиэстетизме,	эротизме,	недоброжелатели	поэта	стремились	
доказать,	что	лирический	герой	«Москвы	кабацкой»	тождествен	ее	создателю.	Яркие	
примеры	подобного	плана	—	в	«продукции»	(как	называл	сам	автор	свои	брошюры)	
А.	Крученых	[20,	с.	5].
	 На	общем	фоне	негативных	оценок	1926	г.	выделялся	этюд	Ф.А.	Жица	с	приме-
чательным	названием	«Почему	мы	любим	Есенина».	Критик	счел	«совершенно	неос-
новательным	критический	трафарет»,	согласно	которому	«“хулиганство”	Есенина,	его	
буйство,	 его	мятежная	ругань	и	боль	—	биографическая	описка,	 в	которой	повинны	
какие-то	богемные	типы»:	«Подлинный	Есенин	—	это	создатель	“Исповеди	хулигана”,	
“Москвы	кабацкой”,	“Любви	хулигана”,	“Руси	советской”»	[17,	с.	216–222].
	 Эмигрантская	критика	—	как	восточная,	так	и	западная	—	объясняла	появле-
ние	«Москвы	кабацкой»	в	первую	очередь	политическими	причинами:	«В	этом	вино-
ват	тупик,	куда	пронизавшая	искусство	коммунистическая	тенденция	гонит	поэзию»	
[26,	т.	4,	с.	360]	(из	рецензии	на	«Москву	кабацкую»	Н.	Светлова,	напечатанную	в	хар-
бинской	газете	«Русский	голос»	5	августа	1924	г.).	То	же	впечатление	—	у	В.Ф.	Ходасе-
вича:	«Постепенное	разочарование	в	большевистской	революции	и	болезненный	раз-
рыв	с	деревенским	прошлым	приводят	Есенина	в	кабак.	<…>	В	советской	республике	
Есенин	становится	бесконечно	одинок	—	и	так	же	одинок	его	новый	поэтический	путь»	
[48,	с.	3].	Среди	однозначно	негативных	оценок	эмиграции	наиболее	показательно	суж-
дение	З.Н.	Гиппиус,	вписывающее	стихи	цикла	в	общий	контекст	творчества	Есенина:	
«Две-три	 простые,	 живые	 строки,	 а	 рядом	 последние	 мерзости,	 выжигающее	 душу	
сквернословие	и	богохульство…	<…>	В	красном	тумане	особого,	русского,	пьянства	
он	пишет,	он	орет,	он	женится	на	“знаменитой”	иностранке,	старой	Дункан,	буйствует	
в	Париже,	 буйствует	 в	Америке»	 [15,	 с.	 2–3].	 Едва	 ли	 не	 единственное	 исключение	
в	эмигрантской	критике	—	последовательно	высокая	оценка	цикла	М.А.	Осоргиным:	
стихи	 «поразительны	 по	 внутренней	 красоте»	 [34,	 с.	 3].	 В	 некрологе	 «“Отговорила	
роща	 золотая…”:	Памяти	Сергея	Есенина»	Осоргин	 особо	 отметит:	 стихи	 «Москвы	
кабацкой»	«волновали	таким	высоким	волнением,	какого	давно	уже	не	дают	нам	пере-
живать	другие	поэты.	<…>	На	простых	и	чутких	струнах	сердца	умел	играть	только	
Сергей	Есенин…»	[33,	с.	3].	
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	 Итак,	«Москва	кабацкая»	представляет	собой	художественную	биографию	поэта	
и	является	художественным	обобщением,	а	не	просто	воссозданием	биографических	
фактов.	Анализ	критических	оценок	цикла	свидетельствует	не	только	об	их	несовпаде-
нии,	но	и	о	разнополярности.	Критические	отзывы,	публиковавшиеся	как	в	советской	
России	 (в	 обеих	 столицах	и	 в	 провинции),	 так	и	 в	 среде	 русской	 эмиграции,	можно	
объединить	в	три	основные	группы:	1)	высокая	оценка	«Москвы	кабацкой»	как	пред-
ставляющей	«большую	художественную	ценность»;	2)	положительная	оценка	произ-
ведений	как	важного	этапа	есенинского	творчества,	но	при	этом	указание	на	опасность	
их	«разлагающего	влияния»;	3)	восприятие	«Москвы	кабацкой»	как	«зловещего	пья-
ного	цикла».	В	этом	плане	утверждение	Ю.Л.	Прокушева,	что	в	1924–1925	гг.	«критики	
различных	 эстетических	 убеждений	и	 групповых	пристрастий	—	все,	 словно	 сгово-
рившись,	буквально	предавали	“Москву	кабацкую”	анафеме»	[36,	с.	16],	представля-
ется	несостоятельным,	на	что	справедливо	обращает	внимание	и	один	из	современных	
исследователей	—	С.А.	Бубнов	[9,	с.	100].
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Abstract: The	 paper	 addresses	 Sergei	 Yesenin’s	 poem	 cycle	 Tavern	 Moscow,	
characterized	by	a	set	of	motifs	and	images	which	dominate	his	1921–1923	poems,	and	
its	critical	reception	in	the	1920s.	It	looks	into	the	history	of	the	creation	of	the	cycle	
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Yesenin	 used.	 The	 author	 analyses	 multidimensional	 and	 controversial	 protagonist	
figure,	whose	mask	(the	poet-ruffian)	is	a	form	of	protest	against	everyday	life.	Tavern	
Moscow,	as	an	incarnation	of	the	Russian	rebellious	soul,	also	acts	as	the	document	of	
a	spiritual	crisis	caused	by	the	clash	between	the	romantic	ideal	and	current	life,	and	the	
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presenting	mixed	reviews,	which	can	be	explained	by	political	and	group	preferences.	
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