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ГЕРÀСИМОВ Михаил Прокофьевич 
[30.9(12.10).1889, Завьяловский разъезд 
СамароУфимской ж. д., близ г. Бугу
руслан ныне Оренбургской обл. — 26.6, 
по др. данным 16.7.1937, г. Москва (Дон-
ское кладбище)], поэт. Род. в семье мор-
довки из с. М. Толкай Бугурусланско   
го у. Самарской губ. Ксении Дмитриев ны 
Мартыновой и рус. ж.д. рабочего, вы
ход ца из крестьян. По окончании Ки-
нельской двухклассной шк. был разно-
рабочим, Самарского ж.д. учща — тех
ником на СамароЗлатоустовской (до 
1890 — СамароУфимской) ж. д., рабо-
тал в подпольной типографии. В 1907 
вынужденно эмигрировал за границу. 
Жил в Бельгии, Франции, Италии. Сме-
нил мн. профессий (рабочий на шахте, 
слесарь, монтёр, кочегар и др.). В 1914 
вступил волонтёром во фр. армию, в 
1915 за антивоенную пропаганду среди 
солдат был выслан в Россию. Весной 
1916 в г. Самара подвергся аресту и три 
месяца нахо дился на военной гаупт
вахте. Вскоре стал активным участни-
ком рев. событий и Гражд. войны в По-
волжье. После Февр. рев. 1917 возглавил 
Самарский Совет солдатских депутатов, 
был зам. пред. губисполкома, участвовал 

в работе Самарского рев. кта; командо-
вал отрядами Красной гвардии в боях 
против    казачьего атамана А. И. Дутова 
на Орен бургском фронте. Чл. ВЦИК 
первого созыва. Делегат I и II съездов 
Советов. В 1921 вышел из ВКП(б), не 
согласившись с введением НЭПа. В мае 
1937 был арестован и обвинён в антисов., 
террористич. деятельности. Репрессиро-
ван. Реабилитирован 7.7.1956.

Г. — один из наиболее популяр. в 
 послеокт. годы пролеткультовских  поэ
тов. В 1918 возглавил Самарский Про-
леткульт, в 1920 стал одним из основа-
телей и рук. лит. группы «Кузница». С 
первыми стихами выступил в 1911 в па
рижском «Кружке пролетарской ли
тературы» А. В. Луначарского. Печатал-
ся в газ. «Правда», ж. «Просвещение», 
«Грядущее», «Звезда», «Красная новь», 
«Молодая гвардия», «Рус. современ-
ник» и др. М. Горький включил его сти-
хи в «Сборник пролетарских писате 
лей» (СПб., 1914). Г. — автор более 20 
поэтич. книг. Первый сбк стихов «Веш-
ние зовы» вышел в 1917 в г. Петрограде. 
Г. писал также рассказы (сб. «Цветы под 
огнём», М., 1919; 2е изд. 1923). Време-
нем его наибольшей творч. активности 
стали годы «военного коммунизма», ког-
да поэт воспевал романтич. «пролетар-
ские» утопии, что является характерной 
страницей истории сов. литры нач. 20 в. 
Романтич. поэзии Г. присуще сплетение 
индустриальных, религ., деревенских и 
даже декадентских мотивов, в крых вы-
ражается противоречивость мировоззре-
ния автора. Так, в поэме «МоннаЛиза» 
(М., 1918), навеянной блоковскими мо
тивами, образ лирич. героини как сре
доточия таинств. красоты совмещается 
с образом зда, выпускающего железо, 
наделённого всеми индустриальными 
ат рибутами. Труд, представленный в 
 абстрактных, гиперболич. образах, ин-
дустриальный пейзаж — преобладаю-
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щие темы творчества Г. Они раскры
ваются в сбках «Завод весенний» (М., 
1919, 2е изд. 1923; «Электрификация» 
(Пг., 1922) и др. Для поэтики Г., наря ду 
с гиперболизмом метафор, эпитетов, 
лек сики, характерны сложные слово
образования, не редко даже мистич. об-
разы. Исключением является поэма 
«Простые строки» (1920) — с реалистич. 
штрихами (субботник, речь Ленина, 
 лекция в клубе, дом отдыха). В произве-
дениях Г. встречаются картины, пере
кликающиеся с есенинскими образа   
ми. Поэта связывала с С. А. Есениным 
личная дружба, хотя формально они от
носились к разным лит. течениям. Они 
на писали сценарий «Зовущие зори» 
(1918, совм. с С. А. Клычковым и Н. А. 
Павлович) и знаменитое стих. «Кантата» 
(совм. с Клычковым), в крых отражена 
эпоха, а также творч. искания авторов. 
В нач. 1920х гг. Г. пережил идейный и 
творч. кризис, воспри няв переход от 
«военного коммунизма» к НЭПу как из-
мену пролетарским идеалам и пораже-
ние коммунистич.  идеи. Это нашло вы-
ражение в его поэтич. сбках «Чёрная 
пена», «Чучело» (оба — М., 1921), «По-
кос» (М., 1924). В кон. 1920х — нач. 
1930х гг. в творчестве поэта появились 
жизнеутверждающие мотивы (сбки 
«Земное сияние», М., 1927; «Бодрое 
утро», М., 1928; «Полёт», М., 1930; «За-
ряд. Стихи 1910 — 1930», М., 1933).

В произведениях Г. часто встре
чаются картины волжских просторов    
и детали мордов. быта. Так, в одном из 
стихотворений поэт вспоминает о «сол-
нечном детстве», «золотом весеннем 
ливне, обвитом материнской песней». 
Вероятно, эти образы навеяны песня  
ми материмордовки, крые будущий 
поэт слышал в детстве. Деталь мордов. 
крест. быта («липа, которую ободрали 
на мордовский лапоть»), использов. в 
качестве изобразит. приёма, есть в стих. 

«Ветер, друг мой хлипкий» (сб. «Земное 
сияние»). 
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ГИМН (от греч. hymnos — хвала), тор-
жеств. песнь; первоначально — часть 
архаич. ритуала богопочитания, хоровая 
обрядовая песня, имеющая целью при-
влечение внимания божества и получе-
ние от него поддержки; позднее — в 
честь торжеств. событий, празднований, 
нередко не только гос., но и личного ха-
рактера, а также используемая в каче-
стве муз. символа; жанровая форма ли-
рики. Г. наряду с гербом и флагом явля 
ется одним из гос. символов. Исполня
ется при официальных церемониях 
 внутриполит. и междунар. характера.   
Г., содержащие славословие Богу и свя-
тым, — один из первых жанров рус. по-
эзии 17 в. (преобладали у т. н. ново
иерусалимских поэтов). В 18 — 19 вв. 
появились Г. светского содержания 
(«Гимн лироэпический на прогнание 
французов из отечества» В. В. Капнис та 
и др.). Изв. Г. гос., военные, религ., в 
честь определённых событий. Кроме 
того, в рус. литре созданы Г. сатирич. 

Наши проекты


