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Ш аганэ ты моя, Шаганэ!  
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне. 
Ш аганэ ты моя, Шаганэ.
Потому, что я с севера, что ли. 
Что луна там огромней в сто раз.  
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.  
Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле, 
Эти волосы взял я у ржи.
Если хочешь, на палец вяжи ^
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне 
По кудрям ты моим догадайся.  
Д орогая, шути, улыбайся.
Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне.  
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,  
Может, думает обо мне...
Ш аганэ ты моя, Шаганэ!

Сергей ЕСЕНИН.
1924 г.

ОБ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЕ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Ве.шкис люди обычно вызывают повы

шенный и!1терес при жнзнн. И лишь о не- 
лпшгнх из них пспомннают спустя десяти
летня после сшерти. Один из таких вели
ких лю дей — генналЫ!Ы 11 поэт Сергей 
Ллександрович Есеннн, интерес к я:нзни

и творчеству которого не только не пр»* 
падает, но, напротив, увеличниается. Со«- 
ненню подвергаются казавшиеся когда-то 
незыблемыми факты, рушатся прежние 
мифы, создаются новые.

П ОЧТИ треть века су- 
щесшует версия о 

Шаганэ — героине лучше
го есенинского цикЛ‘1 «Пер- 
сидекне М0Т1ШЫ», прообра
зом которо!! якобы пос.чужи- 
ла Шагай;! Нерсесовна Тер- 
терян (обычно се называют 
по фамп.шп второго л[ун;а
— Тальяп, однако ипмои 
1У2 1— 192Л 1т. она носи
ла фамилию Тертеряи).

Ьиагана — урол.депная 
Абрамян, родилась 22 апре
ля 1900 года в Л.ха.щихе 
Тпфлисско;! губернии. Дед 
ее бы .1 священником, отец
— 1шача.1е недаюгом, затем 
тон;е свяще1ишком, умер в 
в 191У году. Мать умерла 
еи(е ра1п.ше, в 1911 году. 
Шагай;) училась в приход- 
СК011 шк-оле в Ахалцихе, за- 
те.м, но ее утвери.-дешно, в 
ж'снскоГ! гимназии па стан
ции Михайлово. Однако в 
те годы гимназии были толь
ко в губерпсцих ц больших 
городах', а Михайлово — 
небольшой железподорсж- 
пый посе.'юк. Возможно, па 
станцш! была ирогплшазия
— четырех);лассиое учили- 
н;е, дававшее право посту
пать по окопчаппи его в пя
тый класс ги.мпазин.

После окончания в 1920 
году Фребелевских курсов 
она вела в армянских шко
лах нулевую группу. В 1921 
году вышла замуж за эко- 
иом'иста Тертеряпа, жпла в 
Тифлисе, ь году роди^
ла сына, а в середппе 192-1 
года овдовела. Осенью это-, 
го года прг.ехала к сест
ре в В атр 1, где работала 
групповодом первого класса 
армянской школы (боль
шинство исследоийтелей на
зывают ее учительницей ли
тературы, а В. Белоусов, 
ссылаясь па воспомипапия 
Ш. Тертерян-Тальян, пишет, 
что она преподавала ариф
метику в ‘1, 5, 0-м классах, 
по армянская ш1:ола бы.ча 
всего двух1;.1ассно11, в ис))ном 
классе преподавала ее сест
ра, а в «нулевке* работала 
она сама, то есть в школе 
были всего две учительни
цы на два ь'ласса). Из Ба- 
тума опа уехала в сентябре 
1У23 года. в 1930 году 
вышла замуж за колшозито- 
ра Тальяпа, продоли;ала ра
ботать в армянской школе 
до 1931 года, после чего до 
конца свое(1 жизпц в 1931

году уже не раоотала.
О Шаганэ Нерсесовне 

Тертеряп-Тальяп очень мно
го ппсали в СО— 70-е годы, 
после публикации дарствен
ной пад1Н1си С. Есепипа па 
книге «Москва кабацкая», 
подаренной поэтом Шаганэ. 
«Дорогая моя Шагапэ, Вы 
приятны и мплы мне», — 
надписал Есенин свою книгу 
в январе 192о года. Среди 
различных газетных н жур
нальных публикаций выделя
ются рабо;ы В. Бе.юусова 
«Сергей Есешш» (М., «Зна- 
ппе», 1905 г.). «Персидские 
ЛЮТ1ШЫ» (М., «Знание», 
1968 г.) и И. Саа1;яп «Ш а
гай;» ты моя, Шагапэ,' («Ли
тературная Армения», 1970, 
ЛО ГО), в которых с без- 
удерягпым восхвалением рас
сказывается история поиска 
Шаганэ, о ее роли в созда
нии цш;лз преь'расных сти
хов.

В. [>елоусов для того, 
чтобы доказать, что музой 
поэтического цикла «Пер
сидских мотивов» была ба
тумская учительница, отыс- 
1:ал и записал свидетельства 
массажистки и домработни
цы, очень подробно описал 
историю своих поисков вось
ми совре.менштов, «под
твердивших, что нсрспдские 
стихи в Батуме создавались 
в 1924 году в период зна
комства с пей и для нее». 
Приведенные пм воспо.мнна- 
ния полностью отвечают его 
задаче, однако одна из 
отыск-анных им свидетель- 
н!п; оставила совершенно 
нпыс воспомипаиил, кото
рые, по вполне понятной 
причине, не вошли в работы 
В. Белоусова и никогда не 
использовались другими ис
следователями.

В Г осударстве 1 ,»юм лите
р атурном  м у зее  х р ан ятся  
воспом инания о зн аком стве  
А. П олом ейцевой с С. Есе- 
1 П1 ПЫМ в Батуме, в которы х 
р а сс к азы в а ется  следую щ ее; 
«По соседству  с нам'и (об
щ ий коридор), в порядке 
у плотнения к вартиры  моих 
восп итателей  сестер  Арноль- 
дп , бы ла  вселен а  учитель 
1Н1ца начальной • арм янской  
ш колы  А.мбарцумлн Ь'атра. 
О сенью  192^ года к ней 
при ехала  то л 1.ко что овдо
вевш ая сестра ее  Т ертерян , 
к о р о т 1 |'о ее звал и  Ш ага. Она, 
к аж е тс я , .п о с ^ п и л а  в  ту

же армянскую школу учи
тельницей нулевой группы.

Особе1июго коныкта у 
МС1Ш с сестрами не было; 
ирея;де всего из-за очень 
плохого знания и.ми русско
го язьнса, п ер азвто с 1П их 
и отсутствия общих устрем- 
лени11 и интересов. К тому 
же я была всегда очень за- 
1шта; я готовилась (юсту- 
пать в Ленинградскую коп- 
сервагорню (контральто). 
Одна)1;ды, когда я пела у 
себя «.Матушку-голубушку» 
Гурилева, вбегает ко мпе 
А м б ар ^о м яп  Катра и вос- 
торн;инпо говорит; «1[ нам 
пришел знаменитый русский 
поэт Есеиип, заходите!» Я 
отказалась, так как очень 
мало знала его 1сак поэта, а 
о повсде1И1и его ходили дур
ные слухи. Одна1!о когда 
011 постучал в дверь и. за 
глянув ко мпе, очень мило 
попроспл зайти и спе1ь, до
бавив; «Я так люблю {>ус- 
ские песпн и все русское», 
— я не смогла ему ояка- 
зать п спела по ею  прось
бе . «Матушку-голубушку». 
Посидев с полчаса в их об
ществе, я ушла. Есенин 
сердечно поблагодарил меня, 
крешсо ионсал р>1;у и, так 
как я е.му сказал а , что ско
ро уезнсаю, пон:елал мпе 
счаст-чпвого пути. Больше я 
его не видела. Осталось о 
не.м грустное впечатление: 
011 явно тосковал, ничто его 
не отвлекало от его тяже
лых дум. Порою он уходил 
далсчго-далеко, и лицо его 
вдруг становилось се- 
ры.\1, тяжелым, говорил ма
ло». И 'д ал ее  авто' воспо- 
минани!! делает свое заклю
чение. на которое исследо
ватели не обра[или внима
ния; «Познакомившись с 
пекогорыдш статьями Белоу
сова В. I'., И, Саакяп, по- 
разкена той огромной ролью, 
которая приписывается Тер- 
терян в поэтическом твор
честве Есенина. 311ая ее 
как очень за>ряднук1 жен
щину, Н1; Д()н>ч:.п(>, чю- 
бы могла она д:тн(Ь 
поэту точные и крат
кие ука;1апия, со11у|<-‘“°* 
вать в его творчсстис, ко!да 
она еле еле говори.ы по- 
русски. Ессиии же и<> армян
ски не Г01!('рил и НС писал 
стихов на ;-»то.м и;^ыкс. Меж-

(Продолжснае на 2 стр.).
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

ЛУ прочим, фотография Тер- 
теряп на стр. 49 «С. Есе
нин» В. Г. Ьелоусова при
надлежит ей. а фотография 
в «Персидских мотивах» его 
же на стр. 30 — не ее. 
Опа-то и найдена в архиве 
с^сенина».

К этому можно добавить, 
■гго в воспоминаниях А.
, .аппа-Старженсцкон, храня
щихся в фондах ГЛМ, так
же отмечается слабое зна
ние Шаганэ русского языка; 
«люди, хорошо знавшие 
Тертерян, помнят отлично, 
что общ аш е с ней было 
затруднено из-за ее незна
ния русского языка, (обиход
ных слов она не знала) и не
развитости».

Можно предполагать, что 
в воспоминаииях присут* 
ствует онр.еделенная доля 
предвзятого субъективного 
онюшения в оценках батум
ских знакомых, но В. Бе
лоусов и ст0 р01нншн создан
ной им версии не догада- 
■шсь внимательно перечи
тать письма Сергея Есени
на из Батума, а именно они 
явлллотся важными докуме1̂  
гами, которые не могут 
оыть подвергнуты иинако.му 
сомнению, которые никак не 
вписываются в версшо о 
Шаганз Тертерян — есеинн- 
скон музе.

Известно, что С. Есенин 
приехал в Батум рано ут
ром 7 декабря 1924 года 
вместе со своими тифлис
скими друзьями — журна
листом П. Вержбицким н 
художником К. Соколовым. 
Сохранилось воспоминазше 
современницы о внешнем 
об.чике поэта в эти дни; 
«Тяжелый подбородок, мя
систое, слегка обрюзгшее 
лицо, глубокие складки во
круг рта. Только глаза, 
светлые, ясные, всегда уст
ремленные вперед, говорили
о потенциальной силе, яс
ности ума, углубленности в 
себя» (А. А. Ланпа-Старже- 
ие1шая. Есенин — Батум — 
Сатулп;ы, 1'МЛ, фонд 4. 
Есенин).

У:ке с Первых дней пре
бывания в Батуме Есетш  
был болен, о чем он пишет 
Г. Бениславской н П. Ча- 
гниу. Болезнь продолжа
лась, очевидно, довольно 
долго. Как вспоминает И. 
Вержбицкий, болезненное 
состояние проявилось неза
долго до сиезкной бури. 
«Есенин простудился, стал 
сильно кашлять и нресерь- 
езнейшим образоп уверял 
меяя, что у него горловая 
чахотка, и ои скоро умрет». 
Об ЭТ011 простуде С. Есенин 
вспоминает месяцы спустя 
в  письме Г. Бениславской 
из Баку 11 — 12 мая 1925 
года; «Лежу в больнице. 
Верней, отдыхаю... Это ре
зультат батумской просту
ды...»

Пребывание поэта в Ба
туме было достаточно одно
образным: до обеда ои рабо
тал (во всяком случае, в- 
первой ,половине своего ба
тумского затворничества), 
после обеда гулял по го
роду, заходил в редакцию 
!1 па почту, затем направ
и лся  к морю, на причал, 
фовоўкать отплывающие па

роходы; вечерами бывал в 
театре, кино, в ресторанах, 
любил носпдеть в подваль
чике «Медведь». «Здесь теп
ло, светло, но нерадостно»,
— пишет ои Г. Бенислав
ской 12 декабря 1924' года. 
Было у С. Есенина много 
ин к чему не обязывающих 
знакомств, так как приезд 
поэта Б Батуи вызвал все
общее внимание. Его оста- 
аавошвали на улпцах. знако
мились, приглашали в рес
торан. По в это же время 
недомогание поэта было за
метным. 12 декабря 1924 
года он пишет в Москву: 
«Очень болен и потому не 
могу Вам написать и рас
сказать, как лсиву в Бату
ме». Через два дня пишет в 
Баку П. Чагину; «Я отра
вился и чуть не умер. Да- 
;ке сейчас болею». Только к 
20 декабря 1924 года стало 
получше. С. Есенин написал 
Г. Бениславской; «Вери1биц-

ний »  Костя уехали обрат
но. Мы все были сильно 
простуи:ены. В Тифлисе мы 
ездили в Ходжоры. Пальто 
вы мое знаете, а в горах 
зверский холод. В духане 
мы выпилн, развеселились, 
и я сел на автомобиль вер
хом около нередннх' колес.
18 верст ехал так, играл на 
гитаре и пел песни. Потом, 
ока.'залось, я себе наиел. 
Только благодаря дьяволь
скому орга)И1зм у  избикал 
воспаления легких».

По вооюмннаиням ПТ. 
Тальяи, она то;ке впервые 
увидела С. Есен1ша на ули
це. Коротки ее вос1юмина- 
иия. У Тальяи не сохрани
лись В' памяти многие дета
ли встречи, в записях п01чти 
отсутствуют датировк». «К 
сожалению, в свое время я

«запись Л. О. Повицкого 
была такова, что не 
могла объяснить появле* 
ние в творчестве Есеии)ш 
шести персидских стихотво
рений, связанных с именем 
Шаганз — П1агн... Даже 
публикация се состояться не 
могла». И тут ж е в приме
чании В. Белоусов указыва
ет: «По результатам розыс
ков аьтора книги, Л. О. По- 
вицк'ин исправил -в 19.59 го
ду текст своих восномина-
Ш 1 Й » .

В воспоминаниях- Л. По
вицкого, первый варлант ко
торых зграинтся в Государ- 
стве1Н!0 й публичной библио
теке в Москве, пет ни сло
ва о претфасном владении 
Ш. Тертерян русским язы
ком. Приводим небольшой 
отрывок из воспоминаний

стихотворе<1ПЯ «ПТагаиэ ты 
моя. Ш&гаиэ...»: *Па третий 
день знакомства (т. е. 18—■
19 декабря, если следовать
В. Белоусову) Серге!! Алек
сандрович нреподтес мне сти
хотворение «Шаганэ ты моя, 
Ш аганэ...*, написанное чер
ным караиданюм на двух лис
тах. Было пасмурно, на мо
ре начинался шторм. Мы 
поздоровались, и Есении 
предложил про11тись по 
бульвару, заявив, что не 
любит такой погоды и луч- 
хне почитает мне стихи. Он 
прочитал «Шагаи.э ты м оя, 
П1аганэ.,.». Здесь налицо 
логическое противоречие, ес- 
■ли человек не любит плохой 
погоды , он вряд ли предложит 
гулять но бульвару, тем бо
лее что они, как подчерки-
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не думала о том, ка« рпо- 
с.тедствии валено будет 
вс1юмиить каждьн! разговор, 
да:ке слово; я не вела днев
ника, что теперь очень за
труднило восстановление в 
памяти содержания наших 
разговоров, всех деталей его 
поведения и дат». — иишс'г
B. Белоусов, цитируя ее 
письмо от 29 января 1909 
года. Однако это не поме 
ша.ю В. Белоусову принять 
на веру все то, ч'^о ему со- 
оОн;н.'Ш Ш. Тальяи.

Попробуем критически 
прочесть воспоминания П1. 
Тальяи с привлечением пи
сем С. Есенина, воспомина
ний его ближайших друзей 
и регулярных сообщеии1г га
зеты «Заря Востока» о по
годных условиях в Батуме 
в декабре— феврале 1924— 
192.'3 годов.

Ш. Тальян не называет 
точно дату, когда они нозпа- 
комились. По МНСШ1Ю В. 
Белоусова, это произошло 
16— 17 декабря, то есть 
тогда, когда С. Есенин- пи
сал Г. Бениславской: «Рабо
тается и п1нпется Мне дья
вольски хорошо. До весны 
я могу и не приехать. Лева 
запирает меня на ключ и 
до трех часов шиюго не 
пускает. Страшно мешают 
работать» (17 декабря 1924 
года). Трудно представить, 
что занятия в нулевом клас
се двухклассной" школы про- 
должа^нIСь так долго — ибо 
встреча могла состояться 
только после трех часов 
дня. Если верить Ш. Таль
ян. вечером этого же дня С. 
Есенин с Л. 110ВИЦКНМ при
шел к НИМ домой, где онн 
и познакомились, а на ел е  
дующий день вечером они 
присутствовали на литера
турном вечере в доме Л; 
Повицкого, у которого жил 
Сергей Е сеш т. П именно 
тогда, 18— 19 декабря, по 
мнению В. Белоусова, было 
на1И1сано стихотворение 
«Ш агаиэ ты моя, Шага
нэ...», а на следуюнц1й день
— «Ты ска.зала, что Са
ади...» Пе слишком ли ско
ропалительно развивались 
их отношения и можно ли 
поверить, что этн жемчужи
ны мировой поэзии были на- 
ппсаны на второй день по
сле встречи с лгенищной, 
слабо владеющей русским 
языком, с которой не о чем 
было говорить?

Ннтересно лгненне бли
жайшего батумского друг»
C. Есенина Л. Повицкого о 
Ш. Тертерян. Существует 
несколько вариантов его 
воспомииапнй. Более ранние 
воспомпнашш 4 0 — 50-х го
дов значительно отличаются 
от более поздтшх, опублико- 
ва}1ных в двухтомнике «С. А. 
Есенин в воспоминаниях 
совремеиинков». Мы склон
ны считать более достовер
ным именно первый вари
ант. ибо все исправления в 
воспоминаниях вызываются 
какими-то вноппимн причи
нами и искажают истину. 
Пспраклепия, кстати, были 
связаны с В. Белоусовым, 
который заметил, что

. . .

Л. Повшисого о Ш. Терте
рян, отбрасывая, по эти
ческим соображенням, осо
бо нелестные слова о ней 
как о жеии^ине: «В Батуме 
С. А. п о з н а к о м и л с я  
с молодой армянской жен
щиной Шаганэ. Иитерсснее 
ее лицом была ее младшая 
сестра Като. — девушка- 
учительница. Она знала сти
хи Есешша и потянулась к 
поэту всей душой. Есенин, 
однако, пле1шлся ее сест
рой, с Л1Щ0М, соверш етю  
не типичным для восточной 
жепщнпы. Об'ьясиением мо
жет служить певучее имя 
Шаганэ и сходство Шагаиэ 
с лицом девушки на севере. 
Благодарный, о>1 на прон(а- 
ние подарил ей незабывае 
мые строки нз «Персидских 
мотивов» ...Близость' к Шаг 
ганэ не помешала С. Есе
нину предлоисить руку и 
сердце другой девушке в 
Батуме «Мисс Оль» {Ольга 
Кобцова. — Г. Ш:). Эго 
была девушка лет 18-тп».

Рукописи обоих стихотво
рений — <П1аганз ты моя, 
Шаганэ...» и «Ты сказала, 
что Саади...», якобы пода
ренные поэтом Ш. Т ерте 
рян, утрачены, причем се 
объяснение совершенно сме- 
хотвор1ю; кто-то взял сфо
тографировать и не вернул. 
Логичнее предположить, что 
Есенин не дарил ей своих 
автографов; если согласить
ся с мнением мемуаристов, 
что Шагаиэ очень плохо 
знала русский язык, они ей 
просто были )1с ну:кны.

Сомнение вызывает 
также предполагаемая, по 
восноминашшл! 1П. Тальяи, 
дата папнсания и чтения ей

вает Ш. Тальяи. постоянно 
всхгх;чал11Ч-ь дома. 1Сроме то
го, согла<;н«) с»)дке погоды, 
]нторм в Батуме начался 
ие 18— 19 декабря, а 22— 
23, о че.м писала газета «За
ря Востока» от 26 декабря 
1У24 года.

Таким образом, связывать 
стихотворе.чия «Шагаиэ ты 
моя, Шаганэ...» и -«Ты ска
зала, что Саади...» с 18— 10 
декаоря, как это делает В. 
Белоусов, но меньшей мере 
некоррек1Ио. 11азвав эту да
ту, ои, как твердо установ
ленный факт, сш.ощает, что 
оба стихотворения Есенин от
правил Бе1игславск011 в 
.̂ 1оскву 20 декабря, а Чаги
ну в Баку — 21 декабря, 
Ьсснин. действительно, по
сылал какие-то стихи, но не 
называл их. -^1'аля, милая, 
«Персидские мотивы»— это у 
меня целая киш а в 20 сти- 
хотворе1Шй.—писал С. Бсе- 
ШИ1 Ьениславскои 20 декаб
ря 1924 года. — Посылаю 
Вам еще два. Отдайте все 
4 в журнал «Звезда Восто
ка». Чагниу же в Ш1сьме 21 
декабря сообп;ал: «С-гихн по
сылаю ьгорнчно. «Цвегы», 
как хочешь, нечата]! или не 
нечата11... Стихн о Перснн 
я давно носвятил тебе».

ЬЪн1 верить Ш. Тальяи и
В. Белоусову, именно в это 
время он был увлечен этой 
МОЛОД011 же1ИДИ1Ю1'|, однако 
в нисьме Г. Бениславской 
от 21) декабря нет и намека 
даже на простое, чем-то за- 
иитерёсовавшее его знаком
ство; «Л'1о:кег быть, в мире 
все мираж, и мы только ка
жемся друг другу. Ради Бо
га. не будьте миражом Вы. 
Это моя последняя ставка, 
и са,уая глубокая... Я слиш
ком ушел к себя и ничего 
не знаю, что написал вчера 
и что лапишу завтра. Толь
ко одно во мне сейчас жи
вет. Я чувствую себя прос
ветленным, не надо мне 
этой глупой шумливой сла
вы, не надо построчного ус
пеха. Я понял, что такое по
эзия. Мне скучно здесь. Без 
Вас, без Шуры и Кати, без 
друзей. Идет дождь тропи
ческий, стучит но стеклам. 
Я один. Вот и ПНИ1У, и пи- 
П1 у. Вечерами с Левой хо
дим в театр или ресторан.., 
Жиз)1ь тихая, келейная... 
Днем, когда солнышко, я 
оживаю. Хожу смотреть, как- 
плавают мелVзы. УвлечеииЛ 
нет. Один. Один. Хотя з»  
мной тут бабы гоняются... 
Так много и легко пишется 
в жизни очень редко. Это- 
просто, потому, что я один н 
сосредоточен в себе... От ску
ки хоть фрянтнть буду... 
Однако я здорово записался
— 4 страп11цы пишу. Это 
все оттого, что я о Вас сос
кучился». (Здесь и далее 
подчеркнуто нами. — Г.Ш.)

Вообще все письма С,' 
Есенина из Батума разным 
лицам говорят о страшной 
скуке, тоске, одиночестве в 
этом маленьком городке, ко
торый в дни пребывания там 
поэта оказался в плену сти

хий; тропические ливнн, 
штормы, снегопады; резкое 
понижение температуры и 
даже землятресенпе отреза
ли Батум от внешнего ми
ра. Пи сб одной женнщне оп 
не вспоминает добром в 
своих письмах, не восхища
ется )Л1чье11 красото11. и со- 
верше*шо ясно, как да.-тек 
он был в те време«1а от ув
лечении :кенщинаш1.

О чувстве тоски, вяадев- 
П1ем поэтом в Батул1е. гово
р я т  и восполим'ання А. Ко- 
ломеГгцевой и Л. .'Тпппа- 
С-гарженецкой; ♦ Батум — 
город небольшой, и я часто 
встречала его на улице и 
всегда слыша.па от пе1'о од
ну и ту ;к-е тоскуюп1ук) с^ра- 
зу; «В Москву хочу; все 
Мне здесь опостылело... Чер
ного хлебушка хочу, русско
го хлебу И] ка,..». В письме к 
Бениславской поэт подчер
кивает; «М не здесь дьяволь
ски надоело. Скоро соберу 
манатки и перееду в Баку..^ 
Здесь очень скссрно... 
Страпию ск>"чаю. 1’атум ху
же деревни. Очень .малень- 
кг1Й, и все друг друга зна
ют наперечет. Играю с тсю- 
ки в бильярд... Пришлите 
мне все. что вышло ):з но
вых' книг, а то и читать не
чего...». Если бы у него бы
ла в то время хоть какая-то 
привязанность, он не рвался 
бы так уехать из надое'вшего 
и опостылевп1его ему юрода^

Воплем измученного ду
ховным одиночеством ц 
страшной, опустошающей ду
шу тоской тю низаны  нап»- 
са)шые здесь стихотворения 
•'•Цветы» и •«Б».тум». Их 
трудно цитировать, трудно 
вырывать отдельные ст1Юни  ̂
настолько глубоко прониг?* 
ны оии щемящим- чувство^ 
одиночества, ненужности,
беЗЫСХ0Д1ЮСТИ.

Ш. Тертерян пишет, что 
С. Есенин бывал у нее поч
ти ежедневно («Если ои н« 
встречался со мно!1 на ули
це, то 1!епремепно прг.л.однл 
к нам домой»), а  сам поэт 
в пись.ме П. Вержбицкому ни- 
Н1ех 31 декабря 1924 г.5 
«Черт знает что такое С 
заносами. Я думал, что мы 
погибнем под волнамн пры- 
гаюн;его на нас моря. Ни- 
куда ке выходил целую не
делю, н письмо одно к тебе 
истрепалось у меня в карма
не». Это письмо также оп
ровергает н слова Ш. Тор- 
теряи о том, что они с Есе- 
)шным катались на саиях па 
второ11 день после сильного 
снегопада, в конце декабря 
1924 года. По сооб’лсннк) 
«Зари Востока» от 30 де
кабря 1924 г. люжно уста
новить, что санный путь В 
Батуме был уста1юв.те»1 25) 
декабря: «Батум. 29 декаб
ря. Третий день дует снезк- 
ная метель. В городе снее 
па аршин. Установился сон- 
)1ый путь>. Следует отме
тить, что вторично санный 
путь был установлен 9 яв* 
варя 192-5 года. А в это 
время С. Есенин из дому ие 
выходил. ,

И наконец, ПТ. Тертерян 
утверждает, что Ғхенин 
«всегда приходил с цветами* 
иногда с ртами,- чаще с фи
алками. Цветы са.м очеий 
любил». Однако город более 
полутора месяцев был заиег 
сен снегом, и ни о ь-аки-Ч- 
цветах ре*»? быть не могло; 
особенно о фиалках. По со- 
об1ценням той зке гааеты 
•«Заря Востока» от 14' фе&- 
раля 1925 года. » ламетке 
«Первые цветы» мо'/кно про
честь: «Батум, 13 февраля^ 
Продолжает стоять рсная 
погода;. В- городе появились 
первые весенние цветы»; По 
в то время, по воспомшкииь» 
ям самой III. Тертерян^ 
встречи их прекратились.

Таким о<яялом, все, о чем 
говорит Ш. Тертерян в-сво
их воспоминаииях, ие нахо
дит реального подтвержде
ния-ни в  письмах С, А. Есе< 
нина. 1ш в  воспоминаинях 
близко знавшит его людей'; 
пн в о^ин1!1алы 1ых сводках^ 
погоды в  Батуме в те  дни,.

♦
(Продолжпгие в 

следующем выпусне 
«<М|1ра Есепш !^»).
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ИОГДА ЖЕ ВПЕРВЫЕ С. ЕСЕНИН 
ВСТРЕТИЛСЯ С ВОСТОКОМ?

П. Тартаковссии в сяо- 
ей. безусловно, очень ин
тересной н дсиной сниге 
«Свет сечернш! шафранно
го края» (Ташкент, 1981 г.) 
прибытие поэта в столицу 

'Узбекистана псснон 1921 
года определяет, как «са
мую первую встречу с Вос- 
тосвм» велш.ою русского 
поэта (стр. Т о).

Мея.ду тем, впервые С. 
Есенни встретился с Восто
ком не в дале1;ом Турье- 
стане, а п Ь'рыму. В начале 
июля 19 М года он отпра
вился пл й1осивы в Ялту н, 

•пробыв та.м ыеслц, в начале 
июля возвратился в Москву. 
“Бы ла и ен1е одна поезД1;а в 
'1\|)ым — в 1910 году.

«Воротами Лзнн» налвпл 
свок» роднук! Грузию друг 
С. Есенина но.1Т Пао.ю Ян1- 
«илн, л то :1;е можно ска- 
•зать о Ьры.ме, которыл 
А. С. Пушкин именовал 
уголком А.'гнн в Европе. 

■Имеши) в  Крыму С. Кс̂ -мип 
» 1и?}>вые встретился с «жи
вым Востоком».

Это сейчас Ялта нзмени- 
-Яа полностью свой .внешний 
облик, до реп0 .1!0 цин же она 
(ш'ка в  значительной степе
ни «восточным» городком. 

^В то врем ;1 Ялта реако де
лилась на дзе части — ев- 
ропейскук» н восточную. В 

■восточно!! — мечети днша- 
>реты. возгласы муздзннов, 
■та~^-<;ие доыи1;п с глухп- 
•мя '1'те)и.мн на улицу я ок
нами В<> ДВО|), В0СТ0Ч1!Ы(! Г>а- 
огч». кофеГшн — все говори- 
ж» о Востоке. Г? Ялте Оы.ю 
Два дворца .эмира бу.харско- 

'И* Джафах Музафар-эддин- 
•»»на, построенных в впсточ- 
иом стиле (ооа сохраиилнсь. 
«  одном из н11\  был создан

Восто'шый музей, потом, од
нако, ликвидированный).

В Кры.му С. Есенин влер- 
вые знакомится с особеннос
тями восточного образа 
н:изпи. природо!!, поззней. 
«Гортанная рсч1. татар», 
позднее упоминавшаяся в 
его поэзии, впервые была 
им услышана в Ялте. В 
1\1оскве он расс1:алывал дру- 
зья,м о горделиво]) осанке 
«азиатов», об удивительном 
изяществе и врожденном 
чувстве свободы. Такими он 
их впервые увидел в 1,'рыму
— .это были крымские та
тары. Татар и иаралмов в 
Ялте, правда, жило, гю да!1- 
ным перенисн 1909 года, 
немного — около полутора 
тысяч челозек. 5Кнли они 
больше на окраине города
— в  Аутгсе, известной мно
гим б-чагодаря тому, что 
там пост1Х)ил слон дом 
■А. II. Чехов (там была ме
четь, но зкнли там )1 греки), 
н еи^е в двух деревнях (где 
тоже были мсчетн, я шлнеш- 
ней Ялте, к со)|;алению. не 
сохранившиеся). <?МеЖ1И- 
циона.чьш.1е от1Юшення» я  
Н[)ыму .времен С. Еселнна 
можно охарак'тернлонпть 
словалш выдаюпюгося |:рым- 
ско-та Тарского нросветпте.гя 
Исмаила Гаспринского. 
дававшего в Бахчисарае га- 
4»ету на крымско-татарском 
языке; «Русский человетс 
леп;о сходится н наплучН1е 
ужинается с раз.и*"Н1Ыми на
родностями, Мусульмане не 
чувствуют С1<»я чужими на 
Руси и не чуждаются см1- 
Шсиия и сближения с рус
скими людьми». Как .что 
со.!вучпо нламенно.му вос
клицанию С. 1'сн‘пина: «И 
сам я  тои;е азиат!».

Конечно, С. ЕСС1П1И не 
выступал в  Ялте с чтением 
своих стихов и с лекциями
о современной наэзпи, не 
устраивал творческих вече
ров. к-ак это было через 
семг, лет в Ташкенте, В 
своя приезд в К1>ым он 
был начинающим иоэ'/ом, 
хотя у него в творческом 
баган;е было уже немало 
про1;распых стихотвореин!!. 
например, все-м и;шестное 
«1’.ып:ался на озере алый 
свет ;;арп...*

В книге П. Тартаковского 
лриводятся восномпнання

■ худозкиика Ф, Лихолетогш о 
посещении С. Есениным 
таии.ентской чайханы. Соз
дается впечатление, что по
эт до .этого нш:огда 1н* был

■ в чай.'сане. Хотя у нас нет 
подобных восгшмппанпй о 
Я.1ТНПСК0 М пребывании по
эта (и вообще никаких) ле
том 1914 года, но можно 
преД4юлагать. что чайхану. 
КОТ01М.1Х л  Ялте было нема
ло. С. Есении впервые по
сетил в Крыму.

Встреча С. Есенн!И с 
Востоз.'ом в Крыму не огра- 
нпчивается его знак'омстлом 
с жи.чнью и бытом крым
ских татар. Поэта пнтересо- 
■вала н ьры.мская природа. 
Очеш. многие растения, ко
торые С. Есешш впервые 
увидел в Крыму, растут па 
Влии:нем Востоке и в Сред
ней А.ИН1.

В «Персидских мотивах» 
С. Есенин называет Пер
сию «шафранным краем». 
П. Тартаковсши) отнес .это 
оп!>еделение н I; Узбекистану 
в гамом на.чпанин своей ко- 
•юграфии. Но Н1а{})раи (кро
кус) С. Есенин мог видеть 
в Ь'рыму. где он растет до

вольно широко. В К'рыму 
встречается четыре вида 
шафрана, приче.м циетут 
разные виды п разное пр '̂- 
мя. от ранней весны до 
поздноГ! осени. Но если ма- 
лены;иГ| шафран С. Есег;ип 
мог и не заметить, то отно
сительно 1Л1парпсов сомне
ваться не приходится. Их 
в Крыму, бОЛЬНШХ, С1.1С0- 
кпх, крас1Н)ых, впо.чне до- 

•стато'ню. Ливанские и гн- 
малайстгие кедры, туя, оле
андр, лавр благородг.ый
— все зт!г деревья 
и кусты растут к Крыму, 
как н в других «восточных» 
странах. И образы этой во
сточной нрн})0 ды появляют
ся в стихах С. Есекмша по
сле возвращения его нз 
Ь'рыма. До 19М  года он 
писал только о «стране бе
резового ситца», о природе 
Рязашдпны. В стихотр'о1)е- 
нии «Т<-бе одной плету ве
нок*. наппсаппом в ш Гл го
ду, вос1н»ваетея вся 1»усь — 
«далекая « бли.-:;кал*:'

По вся ты — смирна
” •'чшаи 

Волхкоа. потанствешю
вол.хаующих.

Ц десь «см н рпа*  —  бчаго- 
вонная см ола: « о л х аы  ‘при- 
шед«ии(> поклони ться  ‘ ново- 
рож дсш ю м у Х ристу , п ри нес
л и .е .м у  дар ы , в  чнс.-ю ко то 
ры х бы ла б.1агпвопнан см о
л а  см ирна. А . ш з а н ___
это ливанский кедр.

«Ты паучп мой' русский
СТИХ к и з и л о в ы м  СТрЧ'ПТ1>СЯ 
соком^, — писал С. Кссппи 
позже. оГ»ран1аясь к Цавк-.^- 
лу. Ио кнзил он впервые 
увидел в Крыму. Это одно 
из аборигенных распчшй 
Крыма (растет и кустом, п 
деревом, образуя иногда от- 
де,-и>иые, рощп). Цветущий 
кизил —- красота Крыма, 
его нельзя не заметить. 
«Рат^. молчащих кипари
сов...». «Залах олеандра и 
левкои...» Тедм природы 
Восто1:а сильнее звучит в 
стихах С. ■ Есч'нпна после то
го. как он побывал в Сред

ГГ1ЯИ|1̂

ней Азии и на Кавказе, ко 
кипарисы, ливапсь'не кедры, 
о.юандры и другие растения 
он впервые увидел в Кры
му,

«Самая первая встреча» 
С. Есенина с Востоком — 
это не тш ько его первая 
встреча с людьми и приро
дой Востока в Кры.му. по н 
встреча с историей Востока, 
а точнее — с вопросол! об 
исторической связи России 
с Востоком. Уто — огром
ная тема, достойная доктор- 
ск'Ой дпсссртацни. Упомя
нем только один факт. 
Свою поэму «Сказание о 
Евпатии Коловрате» С. Есе- 
НИН начал нисан, до ириез- 
да в Крым, а зак-ончпл по
сле возвращения из к'рым- 
ской поездки. Впервые чи
тал поэму С. Ессшш в 19Ш 
году в Москве. Народные 
предания о подвиге рязан
ского воеводы Евпатия Ко- 
ловрата, погибшего в нераа- 
ном бою с ордамп хана Ба
тыя, Есенин слышал у сс>бя 
на родине. 1Ю он читал «По
весть о разорешн! Рязани 
Батыем», автором которой 
является уроженец Корсуня > 
(щ>пи;шиин город Севасто
поль) Евстафий Корсунков 
(Корсуня|ип1), переселивший
ся .в Рязань в 122-1 году и 
бывпиш свидетелем нашест
вия хана Батыя па Рязааь 
в \2.'Л  году.

П. Т-артаковскнн приводит 
дзтобнографи'гескую запись
С. Есенина в 1923 году: 
«Ездил по России: Т.ч'рке- 
стаи..., Ь'авказ, У краш т «  
Крым», и  совершешю . спра
ведливо замечает, что Есе
нин упорно повторяет в сле
дующей автобиографхн 
1921 года: «Я был в Тур
кестане. на К'авказе... «  
Крыму». Пребывание ■ С. 
Есенина в К'рыму. как и 
■его посещение Туркестана, 
1»ав1;аза. ,нмело ;шачнте,ть- 
ное влияние па пего как 
на человека и поэта.

8. КРАВЧЕНКО.

#  Д А Р  Л\УЗЕЮ

ЧЕМОДАН 
ПОЭТ*

О том. что у Татьяны 
Сергеев1н.1 хранится 

отцовский чемодан, мы уз- 
иали ИР сразу. На одног! 
ИЯ встреч в музее в связи 
с очередной годови»иной 
нриезда С. А. Есешша в 
Таишеит она рассш зала об 
5»том и год спустя, уже па 
еаоей квартире, бс^енгно и 
иак-тч) окас.'щвп передала 
его мне. Это было 2'Л мая 
1987 года. Именно в этот 
день че.мод:ш из балконно
го шкафа, где он х)>анился. 
перекочовал на музеГшую 
««трииу. Свой подарок 
Т. С. Есенина сопроводила 

.дарственном, в к-оторой с 
I присуще!! ей точностью и 
 ̂сдер^пностью  С1сазано об 
'истории этого чемодана, 1;о- 
' торый прсте|)пел немало ис- 
' пытаннй, -длительные голы
I слун:а п оэт\. его жене Л. И. 
|Райх. затем дочери, напол-
I нявшем его вешамп и кни- 
 ̂гамч вперемежку с горестя
ми разлуки с Москвой в 
первые годы п(миы и па- 

'дезкдамм на гостеприи:мстпо 
'земли восточио!!. с которо!) 
в 1921 году познако5И1ЛСЯ
С. Есетш :

«Передаю Музею С, Есе- 
'нина кожаный коричневы!)
I чемодан. прпнадле:т;апнни”| 

■^осму отц\ Сергею Алек- 
'’̂ и . '1роиич> Глччншу. Этот 

чемодан он ир|юбрел во вре
мя .тЧГрЯНТП 11011 поездк'п н 
привез его -в Москву в 192:< 
году.

В последние дш! жизни 
**оего отца лтот чемодан на- 
’мдчлся вместе с другими 
вещами в пятом номере ле-

иииградской гостиницы «Ан-/ 
глетер». Мною и моим бра
том К'. С. Есеинн1.1М были 
унаследованы 'Вен1н, кото
рые наш отец в:к1Л с собо!) 

'В СВ0 К1 иоследик»ю поездку 
в Ленинград; сундук-гарде 
роб и три чемодана. П них 
находились в основном но
сильные веии1 — белье, 
верхняя оде;г,да, обувь.

В ‘Ю-е годы моя мать 
3. П. Райх и отчим В. Э. 
Мейерхольд брали с собой 
Ь'оричневый чемодан в 1Ю- 
■ездки по стране и за грани
цу. 11а крышке заметна 
п|х»царапанная (не знаю 
кем) надпись, ноявившая- 
ся во время одной из за
граничных по(>:!док.

2.Я мая 1987. г. Ташкент. 
Т. С. Есенина».

О толг. с какшти мысля
ми и чувствами я пршшма- 
ла этот дар. и как познсе 
мы сберегали чемодан, не 
рискуя его даисе р^ставри- 
]юнать, трудно писать. Важч: 
ным для нас было не толь
ко пополнение []юидов му
зея личными вещалп! рус
ского поэта, по то сопутст
вовавшее благословение и 
доверие семьи тапщентской 
ветви рода Есеппна, от ко
торой мы с надсисдоГ! ждем 
передачи вещей, к'ниг, ру- 
!:оинсей, прптшд'лежящих 
Татьяне Се))геспне, чтобьг с 
ними могли поЗиако^щться’ 
многочисленные ' '  почитате
ли П0.Э31Ш се великого от
ца. Чемодан С. Есенина бу
дет представлен в новой 
•экспозиции музея, а рас- 
ск-аз о -его судғ.бе явится 
ен(с ОД1ЮЙ 1И1терес1’0 й стра 
щщей творческой биогра
фии не 'голыго по.чта. но п 
его детей, 'внуков, правну
ков, ок'азавшихся с Таш1:еи- 
тс,

А. М.ЛРКЕВНЧ.

В память о Татьяне Сергеевне с. в . ЕСЕНИНУ

Я Ваши встретила гла:»
То)) необуздапной тсилннкн.
Т-енерь прощальная с.'т.та
Мне видится на ел1ертном

лпке.
ТээС — звал Таню-маму

*н\'К,
Пак Вы, незащищенный

тоиге,
К'огда вся жизнь — цс1ючка 

мук,

С а>мпен;.ями. что вечно
глон!ат.

ТээС — бездошюсть
глубины,

В.за11Миость слабости н
силы.

Слова неспешны и умны... 
Спасибо, день, осенний,

МИЛ1.Н4,
Ах, Горенки! Уиы, сюда

Ие возвратиться больше
,, ,  Тане.
Пе будет теплого гпсйда...
И сад давно разлукой

рапен.
Я Ваши встретила глаза 
Той необулданноГ) тс1тл1нн;п. 
Покоя не дает слеза 
Иа пзмештншемсл лгке.

М. Й1ЛЛОВА.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Сыпь да сыпь, гармошша.

ладами
Под задористый разбойный 

свист.
Нано отшумевптми годами 
Устилает землю звоикий

лист.
Полыхают рощицы и нивы. 
Под 1югали1 бронзовая

ягесгь.
Ты поеии., веселый и

красивы!).
Не сгореть тебе п

ие отциесть. 
Здесь холмы и тихие

ложбины
О.мывает неЛом и водой,
И за каждо;^ веткою

рябнны
Чудится 'Сере/ка лолото!!. . 
Каждый год, когда .чнству

полощет 
Свежий'ветер в зарос.чях

берез,, 
Даи.е городсь-ая светит

п.'10Н1адь
Золотым огнем тв^щ,'- волос.

П. КУЗЯЧКНП.

П е р е л о м
в  1914 году Сергей Есе

нин перевел отрывок из по
эмы Тараса Шевчеико 
«Княжна» (1858).
Не утихая, по Росс1Ш

бушуют снсжпыс моря.

Сергей Ессиии ноч1>ю синей 
читает книгу Кобзаря. 

Вот :миечатсл1.иое место; 
«Село! В душе мое)! П01.ч)й*. 
Ка1: будто мсдлеииал песня 

коснулась чистою волной. 
Чгггает —- и метельио!) иочыо 

<'му от слов таких светло,

Как будто ВИД1ГТ он воочию 
свое родимое ге,чо, 

Каг: рассказать по р у а  кн ято 
и иородиить катгой • строки') 
с селом рязанского поэта 

«Село в Укра11не дгрогой»7

В. ХОМ ЯК0В..

и з  В О С П О М И Н А Н И Й

ДЕВУШКА ТАНЯ
Я заехал к Меркурь

еву на Крестовским ост- 
роп, но не настал дома.  
Л там ж дал а  его жену  
Ирину Мейерхольд д е 
вушка лет семладцати. 
Милая, легко р аспола
гающая к себе. Она м -  
коняила в Л\оскпе школу 
и 'Приехала к сестре,

чтоб познакомиться с 
Л енинградом. Полагая 
себя в дом е  .Меркурд.ева 
своим, я решил ра.»влечь 
ее и прочитал стихи.

-7- Почитайге ещ е что- 
нибудь!

—  Кы так любите сти
хи?

— Я привыкла к ним. 
Мой папа тож е пксал.

— .П ерестал , что лп?
— Лет де'пть, как сто 

нет. Я ведь только счи
таюсь лочкбй ’ Меис11- 
хольда. Я приемная. 'Моя 
мама — актриса Зинаида  
Райх. Его жена, Л папа
— поэт Сергей Есенин.

Д он ат  М ЕЧИК.



П О Ч Т О В А Я  Б С Б Н И Н И А Н А
Филателистическая ссе- 

«иинаиа ь настоящее время 
}1асчитывает десятки разно
образных единиц: марки, 
еиецгашеии;!, ж)иверты, по
чтовые откры1кп. Первые 
иотговые иисьма и открыт
ки (:1;(;11Н1К'Ко!1 Те!\И.1 ПОСХО
ДЯТ к 20-м годам. В Цент
ральном государственном 
архиве литературы в фонде 
-VI. Шкапской хранится ‘От
крытка. изданная друзьями
С. Есенина.

В 1927 году ЦП одноГ| из 
Быстаиск в Москве бы.та 
11,:едставлена скульптурная 
работа Фрих-Хар Исидора 
Г{)иг0 рьевича (1В93 г. ро- 
:кдеиия). Литор )1аавал 
скульптуру в дереве < П1а- 
гане Есенина». В со?:ранив- 
Ц ||ася отнывах работа была 
отмечена как не совсем 
удачная, вычурная и паду- 
маиная. Тем не менее она 
Сы.'ш приобретена для Му
зея Ксенина в Москве.

Скул1.нту])а была воспро- 
гаведеиа на почтово!'! кар
точке, которая сохранп.мась 
в ЦГА.'П!. И со;калеппю, 
год Еыпуска карточки пе 
указан. 11а лицевой стороне 
в коричнево-;келтоватых то
нах да);а фотскония сь-ульн- 
туры: С. Ксеп1п1 лихо раз
вернул Меха тальянки, вы
соко подняв гар,д10П1){у, а 
имже показана в изгибе тан
ца 1Иаганэ — <пе))спянка» 
Есенина. Па оборотной сто
роне почтовой карточки 
кроме необходимых указа- 
1Ш1Г п издательских данных 
приведена надпись в левом 
углу; «Фрнх-Хар. <,111аган;) 
Есеиппа» — скульптура в 
дереве, находится в Музее 
Есенина».

Почтовая карточка рабо
ты М. Паппельбаума слоя:е- 
ш  в два листа. Указано, 
что открыт1;а издана тира

жом в 5 тысяч экземпляров 
в издательстве ■* Никитин
ские субботники». Видимо, 
данная открытка входила в 
серию открыток «Современ
ные русские 1П1сателн», вы-, 
лун|,енных, издательством 
«Ппкитппскпе субботники». 
Есенинская открытка сохра
нилась в нескольких част
ных собра>п1ях Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Затем до 1957 года на
ступает период и фи.-ште.'и!- 
етического замалчивания 
по.эдни С. Есенина. В 19.'37 
году была выпущена цвет
ная почтовая открытка, по- 
свян;енная Сергею Есенину. 
Па отк])ытке худо:кииком А. 
РоАК»доновсьо11 нсобра:кеп 
родпте.тьскнй дом поэта в 
селе И0 пстант1И10В0 . Этот 
:ке рпсупок бы.т повторен п 
на перво.м х\до;кествеппом 
конверте есепинско!! темати
ки, илдашюм Мишютерством 
связи СССР в 1957 
году. Па конверте указано: 
«Село 11‘опста11типоно Рязап- 
СК011 области. В это.м доме 
родился и и;ил но.чт Сергей 
Есетн! (худоя;нн1! А. А. Ро- 
-лиадопонская)». Пак видно, 
автор рнсу1п:а ошиблась: не 
в этом доме роди.тсл и жил 
поэт, а он то.тько помогал 
родителям деньгами постро
ить этот дом па месте сго- 
ревн!его, а вот пожить в 
пе.м так и не успел.

В ноябре 1958 года во
шла в обраиюнне много- 
цветная почтовая марка ра
боты художншса Р. И\идко- 
ва. Художшн; дал портрет
С. Есс1ии1а па фоне хрупких 
березок.

К 70-ЛСТ1НО со дня рож
дения С. А. Есе1ии1а был 
выпун1,ен конверт с портре
том по;9та работы худо:1;ни- 
ка С. Соко.юва. Р язм 1скнй 
узел связи впервые органи

зовал специальное гашение. 
Па штемпеле был изобра
жен ствол березы с листья- 
•мн, здесь ;ке текст: <70 лет 
со дня рождения С. А. Есе- 
шша. 3. X. 1965. Рязань. 
Узел связи».

В 1968 году на почтовом 
конверте худоясппк П. Ь’о:з- 
лов изобразил меморналь- 
НЫ11 Дом-музей С. А. Есе
нина в селе Копстантпново, 
а  в 19С9 году фотография 
этого :ке Дома музея была 
использована па открытк’е.

К 7.5-летшо поэта почто
вая есениинана нонол)и1лась 
ен1,е выпуском нескольких 
почтовых изданий.

В дальпсйп1ем стали до- 
во.чьно регулярно 1юдаваться 
)10чт0 вые эмиссии. В 1973 г. 
издана открытка с пзобра- 
:кепием прпсташ! 1К1 реке 
Оке у села Коистаптипово 
(фотография А. Рязанцева). 
К 80-.тетик) с!о дня ролсде- 
Ш1Я ноэта была выпупн'па 
открытка, оформленная Г. 
Комлевым. 1 а лицевой сто
роне представлены фотогра
фии В. Падворского Дома- 
музея С. Есенина, Литера- 
т\рно-худо:кествс1П1ого му
зея С. А. Есепипа, портрет 
поэта. В 1978 году рас;про- 
страиялась открытка с изо- 
бран:енпем Дома-музея С. 
Есешша в Ь'онстантиново 
(фото В. И;нтннкова). Па- 
мят1ПП{ С. А. Есенину в Р я
зани (скульптор А. Ь'ибаль- 
}1Пков, архптек’тор Р. Ве- 
гупц) был изображен па от
крытке 1980 года (фото В. 
Бо))псенко). Па почтовой от
крытке 1982 года )1апечата- 
па фотография бюста С. А. 
Есеиппа (скульптор А. Уса- 
чепко, архитектор П. Исто
мин). устапоиленпого в Ли
тературно - художествешюм 
музее С. Есенина (фото А. 
Ягубова). В 1983 году па

открытке (фото А. Ягубова) 
были изображены памятные 
места города Рязаш!, свя
занные с именем поэта: па
мятник С. А. Есенину, Дра
матический театр. Дом 
книги.

Значительно пополни
лась коллекиня конвертов 
есен1шскон темат1И(И. В 
1975 году в Москве прохо
дила Международная вы
ставка книг. В продажу по
ступил почтовый конверт, 
}|а котором изображены мп- 
}|патюрпые книги А. С. 
Пуш1;1И1а, М. К). Лермонто
ва, П. А. Некрасова и С. А. 
Ёсепипа, сопрово:кдаемые 
надписью * .Ак'ждупародпая 
выставка книг. Моо.-ва. 1975 
год. Раздел «.Миппатюрпые 
книги». В 197У году па 
Пермской фабрике 1'озпака 
был изготовлен почтовый 
конверт с изобра;кс1И1ем па- 
лш ти ка С. А. Есенину в 
•Москве (скульптор В. Ци- 
галь, архитекторы С. Вах
тангов, К). Юров). На кон
верте 1979 года изображен 
Дол1-музей С. Есеш1па и по
селке .Д1арда1;япы Азерба11Д- 
;капа, где в 1924 — 1925 го
дах бывал поэт (рпсупок 
худо;кпн1са П. Ветцо). .’1ите- 
ратурпый музей С. Есенина 
в Константиново (худо:к1П1к
В. 1Патпх1П1) .пзобра;кеп па. 
1;опверте 1983 года. Худож
ник П. Мпшуров па конве))- 
те 1990 года нарисовал 
портрет Сергея Есенина. В 
это.м л;е году был издан по
чтовый конверт с изобрагке- 
ннем памятника С. Есенину 
в Рязани (скульптор А. Кн- 
ба.мьнпков).

Рхть несь-о.1ы;о почтовых 
конвертов, оформленных по
мимо Мнпистерства свя:'.и, 
которые, пройдя через по
чтовые отправления, пред
ставляют интерес для кол
лекционеров.

Почтовых Л1аро1! с изобра- 
зкенпе.м С. А. Есенина очень 
мало. В 1975 году почтовое 
ведомство страны отметило 
день рождения поэта выпус

ком ссепииской марки, иа 
которой худо:кппк В. Пиме- 
1ГОВ воспроизвел портрет С. 
Есепн)1а на фоне белоство.чь- 
11ЫХ берез. Ф}1лателпстам 
так:ке известна Марка с изо
бражением поэта, которая 
была пущена в оборот в 
19.58 году. В 1975 году она 
была повторена на памят
ном 1ЮЧТ0 В0 .М блоке (тираж 
30 тысяч).

Филателистам известны 
также снецнальпые гашения 
в честь юбилейных дат по
эта. В 1965 году Рязапс1;пй 
узел связи гасил почтовую 
корреспопденцпю специаль
ным штемпелем с рпсу1п;о.м 
ствола березы с .тистьями
II надписью *70 лет со дня 
роигденпя С. А. Есенина.
3. X. 1965. Рязань. Узел 
связи». Во время праздно
вания 80-летия со дня ро!К- 
де1П1Я С. А. Есенина в Р я
зани II Копстаитинове ис
пользовали специальный 
штемпель с изобра;1:енпем 
. 1И))Ы. гусиного пера и па- 
.мятной надписи «80 лет со 
дни ро:кдепня С. А. Есени
на». Ь'огда отмечали 90-ле- 
тпе со дня рождения С. А. 
Есепипа в Рязани и 1\он- 
стантипове мо;кио было ис
пользовать спсциалы1ыГ| 
штемпель, на котором ху- 
доияиш изобразил раскры
тую книгу, внизу гусиное 
Неро, па одну из страниц 
книги свисают ветви березы, 
а на другой страниие книги 
дата— <-90 лет». Внизу над
пись: «Со дня рождении
С. А. Есенина 90 .тет. Кон
стантиново. Отделение свя
зи».

Песомпешю, что к 100- 
летню со дня ро;1;деппя
С. А. Есенина филателисты, 
любпте.ти есспиппаны полу
чат новые почтовые открытки, 
марки, блоки, осуществят 
спецна.тьпые гашения не 
только на родине поэта, по 
и в других .местах, где ;!'• 
велось побывать С. ЕссшиО'-

Т. ФИЛИПЕНКО,
И. ЕРЕ.МИЧЕВЛ.
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ПЕСНИ ДЖАББАРА КАРЯГДЫ
и з ЦИКЛА э т ю д о в  «ЕСЕИИМ НЛ КАВКАЗЕ.

1 |1  ЕЛ уже одиннадцатый час дня. а Есе- 
пин еп^е не просыпался. Разбудил его 

осто1ю:ипый стук в дверь.
— Кто там? — хриплым голосом крик

нул Есенин: вчерашнее холодное пиво па 
вышке ресторана < Новая Европа» дакало 
себя апать.

—• Таварыщ Езеппп, — был отпет из за 
двери, — званит таварьпи Петр Ваныч — 
кабинет директсра... Вас просят...

,— Ска:ките ему, иду, — Есении быстро 
встал с |;1)0 вати, оделся и спустился па' 
1И1ЖИ11Й эта:к.

— Ты, тб о сь , дрыхнешь, как правед- 
пик, — услышал он из трубки знакомый 
голос. —■ Пу. здравствуй, Извини, что раз
будил. Тут, П0 нимае1нь. только что встретил 
у ЦК бакинск-уш зпдмеиптость — ханенде 
Джаббара 1{арягды. Пе знаешь, кто такой 
ханенде? Хапенде — певец. Так пот, хапеи- 
де Л 1ь‘аббар щжглдшает нас к себе, хочет с 
тобой познакомиться, угостить ча1'1ко,м. Ча
са через дна — смо'.пешь? Живет оп непода
леку о т  гостпппцы. Мне-то надо быть у 
Мпроныча, а ты сходи: обижать певца нель
зя. Я тебе нриш.-цо провожатого — когб- 
пибудь из 1)еда1;цио1ии.1х поэтов. Сергей 
Александрович, сходи непременно. Схо
дишь? Пу, вот и договорились. Потом — в 
редакцию.

Есенин поднялся к себе в номер, тщ а
тельно, ка1.- всегда, побрился н пошел в 
ресторан — завтракать.

Есть не хотелось. Оп попросил официанта 
иринести стакан чая и порцию холодной пе- 
ч<'пи — здесь ее готовили по особому, с 
острыми специями. В просторном зале пах
ло /кареной баранипо!! с чесноком.

К концу завтрака в дверях появился рос
лый, с простодушпы.м лицом парень в сп- 
пей косоворотке. На его голове возвыша
лась копна черных вьющихся волос. Уви
дев Есенина, ианравилсл к его столику.

— Здравствуйте, — тихо, но ясно ска
пал прпшедитй. — Меня прислал Петр 
Лиапович. Я подожду в коридоре. Не торо
питесь.

И, улыбн\в1иись, быстро ушел. Есенин 
даже 11е успел приг.гаСит!. его за столик. 
Пе допив ча1’1, Есенин вышел в коридор. 
У перил каменной лестницы стоял прово- 
зкптын и что то записывал в синюю кни
жечку. „

«Сочиияет, наверно». — подумал Есенин
и, подойдя к лар1По, слегка хлопнул его по. 
ллечу;

— Пу, давайте знакомиться...
“  Данилов Михаил, — робко прон.'знес 

.черноволосый.

— А а — «глаз ко лбу», — вспомнил 
Есенин и спросил:

— Ото ваше — <В слепой час»?
— Мое, — чуть слышно пролепетал Да- 

1И1Л0 В и покраснел, как нашкодивший 
ШК0ЛЫ1Ш1. — .Л вы прочитали?

Есении кивнул голо1ля'к
— Идемте, па ходу поговорим.
<В слепой час» — название стихотворе

ния Михаила Данилова. Оно было напеча
тано па второй полосе <Вакпнс1;ого рабоче
го», номера, который в кабинете Чагина 
читал Есенин. Стихотворение было посвя
щено памяти Степана 1Паумяна. Есеппну 
запомпи.час^. строфа, точнее, две се первые 
строчки:

У ночи Свой час слгпоп есть.
Гасит она глаз во лбу...
И в час эЛ)Т черный поезд
Из тьмы подошел к столбу.
— Прочитал, а КЭ1; же, — начал Есении,

1,'огда они пз гостиницы вышли на улицу, 
-Мйе понрапплся образ ночи с горящим гла- 
зо.ч во лбу... Образ чего то ст1)аншого, зло
вещего. И слепой час тут на .месте...

Данилов шел рядом с Есениным п сосре
доточенно слушал его.

— А вот пл топ :ке строфы, — продол- 
:кал Есенин. — не ясно, кто черньи! — час 
или поезд. И еще. Поез;1 подошел 1с столбу. 
Поче.му — к столбу? Вот видите: две строч
ки — два вопроса. Надо ли стихотворение 
превращать в ребус?

— Конечно, пе надо, — растерянно вы
говорил Данилов.

— Вы иа меня не сердитесь, — Есенин 
остановился и посмотрел в глаза спутнику,
— .Может быть, я слишком придирчив. Па. 
досуге подумайте, прикиньте, что к чему
— тогда, мо:кет, и все прояснится. Далеко 
еще идти?

— Да мы уже почти пришли, — :г:иво 
ответил воспрянувший духо.м .молодой по
эт. — Вон дом слева, видите? Па втором 
•чтаже и ;кивет Джаббар. Вы идите, а я по- 
1;а погуляю.

Есенин предложил Данилову разделить с 
ним компашио, но тот из за скро.мпости от
казался.

Дом, в котором жил Дмсаббар. весело 
смотрел открыты.ми окнами на неширокую, 
замощенную дпк'им ка.мнем улицу. От его 
белых степ веяло теплом и уютом.

«Здесь, дол;кио быть. 5кивут душевные 
люди», — почему-то подумалось Есенину, 
когда он, войдя в легко открывшуюся дверь, 
стал подниматься по узкой лестнице, иа 
второй этагк. Наверху его ғстретил худо 
щавый, среднего роста человек в сером кос

тюме и, протянув гостю руку, воскликнул 
с легким акцентом:

— Здравствуйте, добро пожаловать! .Мы 
вас ждали и рады, что вы у нас, Сергей 
Александрович!

Джаббар весь сиял. Он позвал жену н 
двух черноглазых девочек в светлую, уст
ланную коврами комнату, куда он провел 
Есенина, и представил ему их одну за дру
гой. Видя, суету .хозя1ща, радушие хозяйки, 
сверкающие глазенки девочек, можно бы
ло подумать, что приход русского поэта — 
самы1| радостный праздник в этом доме...

— Да, для отца это и был чудесный 
праздник, — рассказывает младшая дочь 
Д;1;аббара К'арягды — Шахла. ;\1ы беседу
ем с пей спустя нолвек-а с того дня, когда 
у них дома побывал Сергей Есенин. Тогда 
ей было се.мь лет. Запо.мипла ли она поэта? 
Очень хорошо запомнила.

— У нас часто бывали гости: отец был 
обпщтельпы.м, любл1цпм друл:ескпе компа
нии человеком, — вспог.ищает П1ахла. — 
Я читала, что миогил! людям, впервые ви
девшим Есенина, бросались в глаза его зо
лотые волосы. По меня, девчонку, тогда 
больше всего привлекла его улыбка — та
кая по-детски доверчивая, немного озорная.

Шахла -раскрывает книгу Есенина, смот
рит иа его портрет и п)юдолжает:

— Мне он показался моло:ке. чем йа 
этой фотографии. Помию: он паклопился ко 
мие. сказа.1  несколько ласковых слов. По
том присел передо мною на корточки и 
пристально посмотрел мие в глаза. Мо:кет 
быть, .что я >;!;е теперь рассуждаю, е.му 
вспомнилась его дочка? Иаверпо. это так: 
ведь оп ее любил, тосковал по не11. Тут же 
мама увела меня с сестро!'| в другую 1;ом- 
нату. Я не слышала их разговора, но ког
да отец запел — услышала. Это была пес- 
,ня <Пе дуй. ветер» — отец часто пел ее 
дома, и мне она очень нравилась. В нере- 
поде она Звучит так:

Не дуй.' утрсииий ветер.
Пе трепли мои волосы.
Я я;ду свою любимую
И зиаю' — она не обманет.
Ь'ружиг надо мною ястреб :1солтий.
Мы оба, судьбой гонимые.
Оп в горы улетит отсюда,
Я в далекий край с любимой уеду.
Пусть луна и солнце
Позавидуют иашеГ! радости.
Мы до дна с любимой выпьем
Счастье любви и воли.
— Пел, отец под звуки тара, иногда брал 

Е руки бубен, вот такой, — Шахла показа
ла на бубен, висящий т  степе. — Седчас

я часто слышу по р 
но-ш1Струмептальпы 
был в составе тако1 
ри. В него входили 
чист и бубиист. к 
или мугамы — тан 
или несколько б.иш 
несен. Ханенде — 
матистамп. До рев 
гастролировал в П 
шаве, во многих др 
большим успехом.

Я с.мотрю на П1а: 
ставить ее той сем 
рой смотрел в глаз: 
невоз.можно. Годы ( 
Шипы прорезали н( 
достыо лицо, посед 
когда-то лпшые, 
искорками г.1аза...

— А  еще ьак-ую 
пите? — спрашивай

— Помню. Пазы!
Па базаре прода
Па твое.м прскра

Я тебя долго про

Для певца это б1

Ты сама дол/кна
II помочь .мне ие

Пеуя.ели ты не в
Так приблизь же

Шахла замолчала 
шающимися пал1,цал

— Этот мугам, - 
нек'оторого молчаип 
в присутствии К’ирс 
ца, говорила мне пс 
нович был тронут  ̂
исполнение ламечатс

— Я о пас слын 
пе1;оторыми ваши.ми 
Джаббар Есенину, к 
перед низким иш.-ру̂  
дерева столико.м. —

— Да, я дереве! 
По. к'ак с1;алапо, по 
город.

— А я родился и 
ше, — сказал певе 
почти все напги муг 
бо51!ествениая' И во' 
к'устаря краспА, ищкг 
лесов и лугов, вдруг 
этой природы', 
лось, что дер 
со мной, что-тс 
чет ручей, а птицы 
Это отк'рытие приш; 
л прду.мал, что оно г 
из всех ЛЮДС11. Но г

Д;каббар закрыл : 
распев:
. Разве в колосьях


