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ТОЧКА З Р Е Н И Я

«Л ПРИШЕЛ, КАК СУРОЕЫИ ИАСПР...»
А н а л и з и р у я  проти-

1Юр?Ч1Ш01; П1К‘МЯ про-
ш ед п т х  десятилс-пп!. толысо 
се(г1ас 11;1'!|1иа(Ч111, понимап, 
пега значимость ф актичес
кого материала и.; та11пи'!ов 
Тпорческо 1 | .ии'юратории ви- 
ли1;ого русского поята. К' та
ковым относятся авторский 
ираичи С. Ксеиина иоимы 
«Кооыльп корао.ти» (см. 
<-Мир Ксеиииа*. пторо!! вы
пуск. 1 9 9 2  год). като1)1.1е. к 
с'онсалемию. длителы  ыо го
ды Оыли оме поля ::р>?1 П1 я 
есенииопадоя. Н ам я;^ ка- 
и::‘тся. что и.м;ч111о с лтих 
анторскн.\ (11)ап)1; » ткарче- 
ской биографии С. 1й-еиииа 
наступает псреоцс’ :и;а со- 
циал!.'10-!1олитических со
бытии п стране. Это пыра- 
гт.'юс!. II н,и:;л^- имаясиаист- 
ских стихотпоремии и попм 
почта, иде1П1ая ио1;иц11я ав
тор а в которы х тр.'бует 
рлсигифронки. ЧТООЫ 1Г0 НЯТ1) 
ее М0ДЛИИИЫ11 смысл. П су
щности. сле.'.ует ирт!яна1ь. что 
1;.‘сь и.\1ан;ииистс1;и 1 тпор- 
ЧескИ11 потсмп'иал С. Ксени
на нпочи <-К()1'ы и.их кораб- 
ле!'»  содержится в нар1И1а- 
тельиом с.мь.сле согчданной 
им обраано:! метафоры ^  
г!огибак)П[ей Росси!!. Об 
этом поат раадумываст п 
пдгоие п(кмлл «Кислоно.-ск— 
Б аку» , где 1 2  августа 1 9 2 0  
года он писал свое11 харь- 
коПс!;011 анакомой I’. Лип 
нищ: « М н ’, очень гр\стно 

, , у , у  пстопия пер'.'/ки- 
вает ппоху умерии'ленпя 
.Ь! и10С1и как живого, ведь 
пЛст совершепно не тот со
циализм. о котором я пVмал, 
а  определенший и парачи- 
ТЫ11... Тесно в нем живому, 
тесно строяннгму мост в мир 
невидимый. ибо рубит и 
в 'ф ы вп от  чти мосты и-.-под
ног грлдуни1х поколеи1п'|».

Долгие годы ееонинс1сий 
имажннилм расцепивалсн с 
позицнГ! пр:*дв:!ятых гоц- 
1)аалистических догм. 15 соп- 
ременной ж е историко ли
тературной концепции ята 
тема 'мр 'дстнвлиетсн более 
значимой и актуальной. В 
общих чертах постараемся 
раскрыт!, суть проблемы.
■ [5 сентябре 1 0 1 8  Года С. 

Гс:Ч«1н написал большую 
ш учио-тсоретическук) статью 
«Ключи М арии», в которой 
философски рассмат))ипае1 
природу поэтического обра
за , этическ'ую сторону твор
ческого процесса с поаиций 
пселспскнх, космических 
масш табов. Отсюда и берет 
начало имаигиниам С. Ксе
нина, который резко отли
чается от Т1мажипиама его 
«собратьев» по перу. Нахо
дясь 3  мао 1 9 2 1  года п Таш
кенте, в письме Ипанову Ра- 
зумиику, ссы лаясь па пояму 
«1{обыльп корабли» и отча
сти па «Октоих*. С. Есеппн

писал; < Д е л о  ие в има;кини- 
■чме... Д е л о  в м оем  осоанании , 
п р еобр а;к еп ии  лшра п о ср ед 
ством  атих о б р а зо в » . М но
гое и,! ф и л о со ф ск и х  п р оро
честв С. К сенина для  его  
(.оврем енникоп  остав ал ось  
аагадк ам н , что приводило к 
ра:!П0 1 )гчи:-.ым вы водам  и с
сл ед о в а т ел ей  о  глобальности  
его  лп1р,)В0!.!рения, его  ие- 
и зу ч еи п о ст и , н априм ер , « К се
нин —  одн о  И! сам ы х 110- 
|)а-.гадаппы х яплеийй в РУ‘̂ ' 
скои  и м ировой л и т ер а т у |)е ... 
П онятием  «тайны » наполне
на всп лирика К сспи п а...»  
1Лл. М и хаил ов).

В Н А С Т О Л Щ К К  врем я  
есть  1!о,!мо;!;ность у г л у 

би ться  в не0 1 )динарн 0 с т 1. ге
ниальной личности  ноата, 
ока.'.авик'гося па п ер гп утье  
д в \х  и стори ч еск и х эп ох . 
С е 1 1 час н ео б х о д и м о  п ер есм о т
реть м н огие принцимиа.ть- 
ны е у т в ер ж д ен и я  К1П1 ти 1 .ов 
есен и н ск ого  и м аж ий и зм а.

П р и о б щ е н и е  С. К с е п и м а  к 
« ф о р м а л ь н о ! !  н !К о л е»  
> !ст !И сто в , к а к  !1исал по- 
в  а в т о б и о г р а ф и и  1 9 --^  
состоялс.ч.!. в 1 9 1 9  
п т о т  сурои1.1Й , г о л о д н ы й  го д  
им б ы л а  н а ! 1 и с а н а  ” 0 .п 1 а  
«Кобыльи 1Сорабли». 
в ы е  О 1!уб лп 1 :о !!ан н ая  в  с о о  
!шке « Х а р ч е в н я  л о р ; .»  » а п 
р е л е  1 9 2 0  !-ода в 
.Это б ы л а  !!0зма. к о т о р \  и 
М!!ОГИе КРИТ!!К!! 
ч р с :ш с р ! ! 0  н р о т и в о р е 'П ! !  . 
1Гроповеду!оЩ С11 с а м ы е  ‘ - 
п и ч е с 1 :и е . ,  1 !а с т р о е н и п  1 . «  
н!1иа, к о т о р ы й  я!:ооы '  
В!1ДИТ в с е !!  П0 Л 1 !0 Т1 . 1 'Р  
м е ш ю н  е м у  5к и :’>',1и . а  
л и в а е т  о д н и  липи, " е г а у и «  
!!ы е  с т о р о !!Ы » . 1':го т п о р ч с с  
к и й  п у т ь  на а т о м  
м е ш !  с р а в н и в а л с я  с  !Ю.)Т 
с к о й  г л у .х о т о й , '  .

« п е р е с т а л  с л ы ш а т ь  п р е- 
более т о г о ,  о к а :’.а л с л  

о т к о л е  ие т о л ы с о  о т  о о л ь -  
!1ЮЙ р о д н и ы ,  МО и о т  ’
!!е т о л ь к о  о т  ’
и о т  му-,1;ика*>. О бв!1П С 1тя  
б ы л и  с " о : ,е : ! 1 ! 1. 1 МП. _  .

П и .1 ей и о 11 аволю ции <-• 
К сенина октябрьским  пере  
вор>т сьч'рал, как "• 
но. р еш аю щ ую  роль.
ЛЮ!и1О!111(^р0МаНТ!!М«;1;''0 пр(>
н:1!»С!Дення поята 191 ( '• 
годов («Иорламская ■
би!1а* «Пебес1н.1и барабан
щик». «Пантократор>. «М -
лига!!» и др.) череа оиоле!^
ско-ми()5ологическую
ЛИКУ о т р аж аю т поист!1П1. 
в сел е и с 1 ;ую  револю циоинг1о
п риподнятост!. в 
унс» в п оэм е «И н они я»  
( 1 9 1 8  г .) С. ?'.семин посте- 
пеш ю  отк азы в ается  от к ос
м ической  патетики и созн а- 
тель!ю  оп у ск а ется  иа з е м 
лю , о св о б о ж д а я с!. от 1)ом а!1 - 
тич еского  !ч.1 ла. П осл е п у
бликации  «ИН 0 1 П1 И» за  по
этом  аакре! 1 л я ется  не толь
ко прозв!1!це <богохулы п1К »,

ат
мл

по и утверчилась кли 
« .чултап » .

В РЕМ Я 1 9 1 9  года в .  
России насы1!1е1!о дра- 

матическилп! событиями- 
страипи-111 голод, иовалы.ые 
болеами. аи!!демни. брато- 
уб!1Йство в грая;да,!!ской вей- 
пе. Недовол1.ство !1арод!1ых 
масс по1га гасилось мх непре
одолимой верой в светлое бу
дущ ее. обе1цап1!оо бол1>И1еви- 
к'ами. Крсч-ть-аи!1н но нроис 
хож детио. лепь!й « е р  по 
убен: 101М1ЯМ. С. Ксе1!пн так 
же ис1.ренне !!ерил в мощ 
ную тягу пародов России к 
светлому со!1иалиаму. ]^ак 
и М!ЮГИ(! его Л!1тератур1м.|е 
сорат!1ики. С. Ксе!!им !!е мог 
в .-•то время представит!, иной 
роли ()1стября, ие !!одо:!ре- 
вая, -что и в сал!ой !!равч- 
щей партии произойдет не
вероятный 1)азброд. полтал- 
КИВа!01111Н1 к Не0б0С!!0Ва!1Н1>!,М 
ро!!рессиям и бор!,бе с ина
комыслием.

К реС Т 1 >Я1 !СКИ1 1  С1>!Н, С.
Ксе!!ин оставался челове- 
!;ом очень гума!м1ым и ра- 
!!имым, что и привело его 
в то тру.-(!!ое время к свое
му имажинизму, чего нельзя 
с!сазат!| в пол1!ой мере о лру- 
гн.х учас111И1;ах нмалспиист-

ского творческого сочруже 
с тв а , С. Ксешм! ||о;и 1 и с ы в 1  
<̂ т «Де1слара!ипо имажини
стов». считая в !1елом ято 
литературное течение но- 
!!аторскнм. К|'о творчество 
унсе было !1а(1.!щено образ- 
П0 СТ1 1 Ю, Ну вычурной, а  под- 
ЛИ!Н|ОГ|. II своих 1!0С11ОМИМа- 
миях А. М ариенгоф не толь 
1:о пояс!П!Л суть термина 
«и.ма/киниам». !!осхо;1ивтс- 
го |; фраи!1узс!:ому слову, 
«имая;», то (т п . «о ,'раз» , но 
!( отмстил, что именно об
разное!!. но.чзим с .  Ксенина 
позволила сторонникам има- 
нсимм:’.ма «реш ительно н 
С!ЮИХ (ерд!1ах |!ОЗВСС-!Н <'ГО
на трон 1!о:)зии; «Кще б!.|! II 
обла!га то у не1о «лаяли», и 
!!ад ро!цей ощемилас!. луна 
«злат!.1м !!1ен!!ом»... Катгие 
«им->;!С11»! Ах, какие «има- 
жп»!

Но С. КСС1И1М о ч е н ь  с к о р о  
р а з в е н ч а л  з а у м ! ! ы с  ф о р -  
м а л ы 11.1 е  ИСТИН!.! с в о  
и х  « Л ! ! т е р а т у р ! 1 ы х  с о б р а т ь -  
е В - ! 1 М а Ж И ! ! М С Т 0 В » ,  в к о т о р | . ! х  
ПОИСК!! П е 01 'Ь !Ч ! 1 0 Й о б р а Ч !1 0 -
сти п е р е л ! с о  проявлмлис!» п 
В!!Д е СЛОПеС!!ОГО «шутовского 
кр!1пллн!!я р а д и ' самого 
1:рИ П Л Я !!!!Я ».

Уилечеиис нмажишгзмом

не уводило С. Ксенина от 
созершае.\!!.1х и стране нол:(- 
Т!!чес!:!1х событий. Он сох
ранял !!С!;л10читеЛ1.|Гу!0 ин
дивидуал 1.Н0СТ!. твор чес1;ого
■МЫ1!1ЛеНИЯ. С В!ЛС0Т!.1 Се1'0Д-
ишппего времен!! !Ю-и!1ому
ВИДЯТСЯ !!.!ЛЮ!1!!1 ТОГО !10К0 -
л епи я рев;'Л !оциоперов. |;о- 
тор ы е !1(К-Ле реП0ЛКЩ!1И 
приступили к строптеЛ !,стпу 
С0 !и 1 а л 1 !зм а  !! к ф о р м 1 !рова- 
! 1 ию !!р о л е т а р с 1 :о ! 1  к у л 1 .ту- 
р|>1. Не н у :к ! 1 о б ы ть нсесто- 

!;и м 1 ! !!!)!! о!ичн:е истории на
ш ей стр ан ы , !!0 и !!еЛ|,ЗЯ 
з а б 1 .!в ать  !! 1 )авлу о том , к а 
кой ц е 1 Ю|'! н р и ход!!лось пла-
Т!!ТЬ ММОГ!!\!, В ТОМ Ч1!СЛв Н
К с с !!и н у , з а  в е р у  ! 1 л о ж н ы е  
и д е а л ы ,  з а  1!есб1.1в!!!уюся 
м е ч т у .  1 > о л ! 1 н е в ! 1 К1 ! п р и  р е 
ш е н и и  з а д а ч  б у р ;к у ^ 3 1 !о -д е -  
м о ! ;р а т и ч е с 1;о й  |);'30Л10!1Щ1 
о т к а з а л н с ! .  о т  !1 р о г р а м .м ы  л е 
в ы х  о с е р о в .  !1 з г л я . 1 ы  !:о то - 
р!.!Х 6 1 .1 ЛМ близ!.-!! Ксе!1И!!У. 
ИНТУ!!Т!1В:|0, ! ! р и д е р ;! : ! !в а я с ь  
к р а й н е  лев!>!х убе;!С’1е!Н!й, 
п о ч т  И !ц ет  с в о й  ! !у т ь  я р е -  
(И)Л10!иШ, х о т я  в аВТО б!!0Г |)а- 
ф и ! | п о :1 ч е р ;:и !!а л . ч т о  « р а -  
б о т а л  с  : ) с е р а м н  н е  1 сак  1к \р -  
ТИ1 !Н 1 .!1!. а  ! :а 1; п о ч т » .  С . 1-'се- 
1 !И! 1 с о з н а т е л ! .н о  т я н \ л с я  к  
п р о г р а л ! м е  трезг!0М 1,к-Л ',1Ш нх 
л е в ы х  э с е р о в .  1 1 - 1  п ся  б е г а
в ТОМ. ч т о  1!ем|)1мс1;а м п -т ,
р ев о л ю : 1 ион!П.!х К 1 т а 1 ;'!и  ш - я  
став и л а пер-.'Д ним н вопро
сы  б|.1Т(1В0Г0. соц н ал !.кого  
хар а1стера. ре!!1ИТ1. !.-от|>|)-.1в 
не ! ! с е г 1 а  у . ; а 1; а л 1 Ч-ь б е з 'о -  
л е з н е ! ! 1 !о

Р> 1919 гочу С. Ксенин гг>. 
дает заявление о !фи!!-1тгц 
01-0 <1! дейст в!11сльиые чле-
!!!.! Л !!ТеР 'П  ', рм о-хуЛ О Ж '-(-| Ч •!!- 
и о г о  !гл у б а  С о п е т с 'г о й  с е к 
ц и и  !Н1СаТ(‘.'!!Ч''|, ХУ:ЮЖ:1||(Г(>1 
и !10ЧТ0В >. О н  Р 'КОМСН 'У 1 -Т 
с е б я  < I ! 'е й н ы м  к о 'л и  
ТОМ. !1рнмы!га1Г)пн1м р а .  
ВОЛ10Н!1Г||!!!О,\!У ;1П1|;-!: Ч!!'И)
п р е д { -т а 1!Л 1 '! 1 и о м у  Р 1,|1 и а к !  
Т!!«1!<1 н р о ч в л а я  -III ' ,, к  (1 ( 1:). 
м а х  и ( ! п т 1 . : (х » . Н о  ( 1 1  (( .(,.,е  
ж е л а н и е  п о ч т а  б | . т ,  н о ч е з -  
Мым I! (■Трп(П 'П '(|.(-((1 ,. Г.у ту. 
!!и'1'‘'  обП1естг-.а в ч ти  Ж е  
р о ’ы  н а т ! . 1 | ; а л о с ! .  и а  у ч ф к о р  
м е п о н и м а ч и ”  (ч о  гт  р  .-(.■чт.;! 
с о  ( -т о р ч н ы  в  1 а с т ',  !1>.!УЧ1|1Х. 
и  ЧТО в1.(:!|,1ва,10 !1Р-)ТС(-Т ((о-
ч т а .

О  с к р к д т и :  и п п  го -
^ д а . Г .  1-:(-ен!11( 11иг''(пк|..

но !!а'!нна<‘т до|'а.ч.ч!ат1.сн о  
нр)!чИ1!ач неулач 1: цм/мми- 
чес1:оГ|, чкомом|!ческой исиз- 
!И! 1’о(-С1Н!, г. (Ч'О к р о н  -е- 
!П!ЯХ "К о* '!.! !'.!! 1 ;'>0 '|Г|ЛИ >. 
« С о 1 )0 ! ;о у с  г» ,  ̂ Нснг)В(.-л(, му- 
ли!-а1!а», «Мир •Гапнствеи- 
1!!.!Й, мир мой древм!!й..,» И 
др. !!леймая !1оз!!!и1я авт(|ра 
стала !!е !! от!фЫтой, а !!но- 
сказагельмой форме проти. 
1'.о(!оставлятьея 0(!я1пиа льно-
Об|!1еСТВ',М1НОЙ. ('|(1).'СеТ!Ч.1е 
|;ОМ ПО!||Ц |!И в ЧТИ\ 1!ро|!3 |!е*
ДеИ!1ЯХ 1 !оетроены  с гл у б о 
ким полте1.Ч'том, котор|.|Д 
с р а в н и '! ра.!В(^ с ИЗОЩреИ!10в 
ф орм ой ;>зопо!!ского я з ы к а ,

(Окончание на 2-й стр.).



2  СПЕЦВЫПУСК МИР ЕСЕНИНА

ТОЧКА З Р Е Н И Я

я ПРИШЕЛ, КАК СУРОВЫЙ ИАСТЕР
(Окончание.

Начала на 1 й стр.)-

С. Ксении добигается, чтобы 
смысл его пропавсдспнй был 
поиптеи только при свособ- 
ра:л10?л раскодировании, что 
требовало дополнительно от 
читателя нгшряжсиил. Ду
мается, что но.тобиую реак
цию читател!> нозт не нск- 
лючал, |н)лчер:<ипая свое ио- 
атическое кредо; «осе ос
тальное в моих стнхах>.

Обратим пнимаиие па пись
мо С. Г-!сенипа Ившюву-Ра- 
лучнику от «I дека6|)» 19120 
го^.а: у:ке собирался и 
25 октгйря выехать, и  вдруг 
нри]плос|> им('ст() Петербур
га очутиться в тюрьме ВЧК. 
Это меня каи-то огор-шло, 
оск')рбило... Л очень много 
рш  порывался писать Пам, 
но н ате  белялабе1)1'ое рос
сийское ;:снтие, но.чо;кес иа 
(юстоялын двор, ка;к'и>|ц раз 
вы'.нвало иеро и.ч рук. Я 
у.'.ииляюсь. как е т е  я мог 
нагисать столько стихов н 
поач :;а :>то прем п. Конечно, 
кгргстроение виутрешюе бы
ло п '.янко. я  благода|)еи псе- 
му, что вытянуло нутро, по- 
ло:;;ил') и формы и да;ю ему 
язык (кылеленнс наше. —
B. Н.). Но л иотерял лато 
вск; то, что радоиало меня 
раньше от моего здоропья. 
Я стал гнилее...> В этогл 
письме, ие на;л>шая венш 
споими именами, иа я:'1ыке, 
лончтиом только им обоим,
C. Ксенин говорит о значи
тельном для него «пнутреи- 
исм» прозрении, смысл ко
торого он и пытается пере
дать образным ялыком има
жинизма. Ои через свой 
•«язык» по-иному пытается 
взглянуть иа мир и оЗрести 
самого себя. Но какоГ] доро
гой ценой ото ему дается!

В зти годы нма:кинистская 
поэзия С. Ксс1И1на принесла 
ему «дурную славу... похаб

ника и скандалиста о. Поэт 
порой бывает бсспощаден 
н 2КССТ0К по отиошению н 
себе в выборе имен иарнца- 
тельиых.

Псповедалыюсть гссиин- 
ской поэзии поразительна:

О. привет тебе,
зверь мой .чюбимый!

Ты ие даром даешься
но;ку.

Как II ты — я,
«топсю.чу гоиимый.

Средь железных врагов 
прохожу.

1{ак и ты — я всегда
наготоЕе,

И хоть слышу
победный рожок.

Не отпробует
вражеской нрсвн

М о й  П0СЛСД1ИН"1,
смертельный прыжок. 
(«Мпр таинственный, 

мир мой древииП*).

Раскрывая первопричину 
подобных идейных настрос- 
Н1П‘1 Р'сеншш, критики в ос- 
иопиом усматривали здесь 
пагубное влияние нма:киии- 
стов, утверждая легковер
ные толки о том, что они пы
тались )1С1Юлы!овать талант 
поэта в своих корыстных це
лях. Вряд ли К с е т т  быя та
ким наивным, чтобы мог 
позволить накинуть иа себя 
нма:кипистскнй хомут. Он 
знал себе цену! 

и  К все отчетливо гони- 
■■ мал поэт в слоянюй об- 

и;сственно-нолитической жи
зни России. Не было четкой 
платформы и среди литера
турных школ и направлений 
той поры. Поэт противился 
любому насилию над собой. 
В этом сложном противоре
чивом политическом, литера
турном мире, в который 
втискивался и его неустро- 
е1Н1ый быт, С. Есенииу'пред- 
стояло выбрать свой путь. 
Его поведение в ряде случа

ев окру;кающими восприни
малось как хулиганство, но 
сти.хотворения восторженно 
принимались слушаюн1,ей 
аудиторией, ксторая также 
была в дун1евиом смятении. 
С. Есенин своим индивиду
альным рошенпсм пробле
мы был бли:зок по )1астрое- 
иию «толпе», которая окру
жала поэта, льстила его 
чрезмерному самолюбию, 
предлагая вечную дружбу. 
«В есегшиском хулигайстве.
— пишет А. Мариенгоф в 
«Романе без вранья», — 
прежде всего новинна крити
ка, а затем читатель и тол
па... его ночитате.'1сй. Кри
тика надоумила Есеиина 
создать свою хулиганскую 
биографию, пронести себя 
х^^тигаиом в поэзии и в жи
зни... Есении взял в один 
веник поэтические свои 
прутья н прутья быта. Оа 
говорил; «Такая метла здо- 
ровше». Н расчищал сю 
путь к славе. Я ие знаю, 
что чан[е Есенин претворял; 
жизнь в стихи или стихи в 
жизнь. Маска для н€го ста
новилась лицом и лицо мас
кой».

А. Мариенгоф здесь прав 
в одном; в невольной конс
пирации поэта. Труд1ю сог
ласиться с другим. Друг 
Есеиина не пытался сделать 
дополнительного усилия, 
чтобы проникнуть вовнутрь 
внешней есенинской оболоч
ки хулиганства.
^  ЕСЕНИН «варился* 

в общем котле иолити- 
ки, )ю всегда сохранял свои 
творческие позиции. В *Нс- 
повсди хулигана» (1920 г.) 
всем памятны строки: «Я 
люблю р о д т 1у. Я очень люб
лю родину!» В атнх строках 
обретает силу одна из «тайн» 
Есеиина — тайна его испо
веди, в которой поэт «кровью 
чувств» изливает радость 
надежды за пробуждающееся

отечество, но тут же таится 
н нескрываемая боль от про- 
МСХ0ДЯН1НХ в стране )»ега- 
тивных событий:

Си1шй свет,
свет такой синий!

В эту синь даже
умереть ие жаль.

}1у так что 5К,
что кажусь я циником.

Прицепившим к заднице 
фонарь!

Смысловой оттенок эпи
тета в строе «свет такой 
синий» но канонам цветописи 
есенинского стиха символи
зирует веру по.эта в подлин
ные идеалы Октября, за 
которые «даже умереть не 
жаль». Но это состояш1е 
вдруг резко сменяется мра
чный и песси.мистичсским:

Старый, добрый,
заезженный Пегас,

Мне ль нужна твоя
мягкая рысь?

Я пришел,
как суровый мастер.

Воспеть и прославлять
крыс.

Башка моя,
словно август.

Льется бурливых
волос вином,

Я хочу быть
желтым парусом

В ту страну,
куда мы плывем,

В ионтскстс мстафорпче- 
сиих обобщении и выводов 
вырисосывается згечто нега
тивное. Следует добавить, 
что Есенин преднамерешю 
недоговаривает то, что чита
ется ме;кду строк. Действи
тельно, каких «крыс» наме
ревался «воспеть» он? И за
чем?

По просматрппаем1>1м смы
словым ассоциациям поэт 
желает, вероятно, «просла
вить» загадочных лидеров

страны тпк1;м образом, что-, 
бы поставить их на свое 
место, дйв нм подлинное имя< 
Здесь наблюдается не только 
саркастическое противостоя- 
иие «сурового А1астера^ 
идейным вождям страны, 
1Ю и самокронимеское, умы
шленно подогретое «вином»! 
отчаяния к самому себе— 
«желтому парусу» — беэво- 
рне в модель предлагаемогв. 
социалистического плава
ния, куйа отчаливала после 
ртволюцин страна.

Современная Есенину 
критика труд1ю воспринимач 
ла это произведение. К со1 
жалению, первая публика
ция «Исповеди хл’лнгаж»» в 

сборнике и.мажиннстов *Зол(я 
той кипяток» (1920 г.) е01 
седстшзвлла рядом с эализн 
ватски-обнажснной .цфснтш 
вон стихотворения А. Мар1»- 
енго<15а «Развратничаю с вд01 
хновением» и онццмшивакн 
н;им читателя откровс1ше1й
В. Шср'.;;сневича <Я при
шел совершить свои .часкн 
супруга с завппсно!! ман1иной , 
ста.тьной». Интересное С№ 
дружество поэ:2пй, не прав-! 
да ли?

Познание своего и ы аж т 
нистсного языка и его ферм 
открыли Ксенину большие 
возможности .чучню Б и ц е т ь  
себя в отраженнс-м свете 
создаваемых произведений^

это значит — самонстяза» 
ние в нрчмом слшсле слсн 
ва. ПодсОкой «игры > своим 
талантом нет ни у кого из 
со5ррмен:!ых ему поэтов. И 
теперь проясняется смысл 
слор Есеннпч, сказанных 
им И. Розанову: «С самых 
первых П!агов самостоятель-* 
ности я чутьем стремился к  
тому, >;то )ШП1РЛ более или 
менее ссазнаштым в имажич 
ннлме».

В. николюк.

^  из ПИСЕЛ\ В М УЗЕЙ

1921г. Л1пе было 19 лет. 
Начав с театральных под. 
мостков в одной из бродя
чих труни НКПС, я стал 
трудиться в «Мастерской 
Коммунистической драматур
гии» и, конечно, начал по. 
ееп1ать кафе- «Стойло Пега
са». где быстро сблизился с 
«великолепным орденом има
жинистов»: Мариенгоф, Шер. 
шепевич. Николай Эрдман 
(очень был талантлив), Рю
рик Ивнев (хоронили его сов
сем недавно). Матвей Рой- 
зман и, конечно же, Есенин, 
Я|;улов и другие.

Не помню, кому из них 
(ве|юят1ю, Мариенгофу) нри- 
лад.1с;кат от1Юсящнеся ио 
мне слова; «...Он жизнь за 
нас отдать готов, но, к сча
стью, не творит стихов». Сти
хов я действителыю не. т«>  
рил, 1Ю вот к редакции «Го
стиница для иутешестьую- 
)цих в прекрасном» имел 
как её секретарь самое не. 
посредственное отношение.

Г:)тп короткие строчки из 
своей достаточно длинной 
биографии я привожу здесь 
только для того, чтобы ста
ло нонятно, почему как-то 
вечером у памятш»;а Пуш
кину иа Тверской и1ед1ний 
навстречу мне Есении отоз
вал меня от милой мне спут
ницы и прямо в лоб спро
сил, ие хотел бы я поехать 
в Тифлис. И па мой вопрос 
объяснил, что только что 
оии с Капобовым вернулись 
нз Ташкента, а его (Колобо
ва) «для поручений (адъю
тант) — дурак — :кепится п 
По^1ем-соль просил пх ре- 
вомендовать ему «своего» 
парня.

Па следующий день я за- 
1Рел к ним домой (Богослов- 
еиий пер., рядом с «Кор. 
жгм») и получил от Григе. 
р»я Роиа(х»ича яершо* за

дание: перегнать его вагон 
со ста)щии ж. д. Сортиро
вочная на станцию Моск
ва— 1£азанская, чтояуспенню 
ВЫП0Л1Н1Л и через 2 —3 дня 
мы все: Колобов и его «лю. 
бушка» (так назы вал Есенин 
Лидию Эрн), Мариенгоф с 
«мартышопном», красноар
меец Ментагир и я — выбыли 
в Тифлис, где нас ждал Рю- 
рнм Пвнев.

Сергея Есенина. Сам Г. Р. 
Колобов не был ни поэтом, 
ни писателем, но был во 
власти какой-то странной 
теории, что благополучие 
проживающих в той или 
иной области (республике, 
крае) людей определяется 
наличием, объемами н сто
имостью потребляемой имл 
соли. Следуя этой «теории», 
он Есем охотно рассказы.

Баку (см. письмо Есенина к 
Е. И. Лившиц от августа
1920 г.).

Что же касается друл^бы 
1{олобова с Мариенгофом, то 
она продолжалась только до 
появления его «Ро.мана без 
вранья», который Вадим 
Ш ершоювич сразу окрестил 
«вранье без романа», а Ко
лобов заявил, что порывает 
Бсякое знако.мство с его ав-

ВСПОМИНАЯ 
О КОЛОБОВЕ

Григорий Романович Ко
лобов (кстати, о» был не 
работником ПКПС, а упол
номоченным ВСП при СТО, 
т. е. «Высший Совет пере
возок при Совете Труда и 
Обороны) оказался очень хо
рошим и 1И1тересным това. 
рищел1, с которым п прора
ботал почти 3 года (до по. 
стунления в университет), и с 
точки зрения «школы жиз
ни», в том числе и военных 
столкновений, я  многое у 
него воспринял как в те, тан 
и и последующие годы.

Григорий Ро»1аиович Ко
лобов. насколько помню, 
был уроже1Щем г. Пензы 
(как и А. Б. Мариенгоф), и 
отсюда была их дружба, ра. 
снристрашвшаяся далее и на

вал, как всегда допытым.)»- 
ся у местных жителей, ссть 
ли и сколько стоит у них соль. 
Отсюда и друзкеское прозви. 
ще Почем-соль, которым 
его окрестил)! в своей ком
пании Есении и Мариенгоф 
н которое было подхвачено 
некоторым» «друзьями».

Относясь очень искренно 
(если НС сказать заботливо и 
даже нелпю) к Есенину и Ма
риенгофу, Г. Р . Колобов охот
но предоставлял им возмож
ность следовать в его вагоне 
для встреч с местными поэта
ми и для чтения своих стихов, 
если пункты .этих встреч н 
чтений совпадали е маршру. 
таыи его командировок. Так, 
еще в августе 1920 г. Есенин 
сэдил в вагоне КолоСоса в

тором.
Вагон, в котором Колобо* 

ездил в Ташкент и в кото, 
ром (уже со мной) поехал нз 
Москвы я Тифлис, был ва- 
гоном 1-го класса с брониро
ванными до окоп боковыми 
стенками зеленого цвета, с 
небольшим салоном н двумя 
двухместными купе. По ело. 
вам Григория Романовича, 
этот ғагои в свое время был 
в распоряжении экзарха Гру. 
эии.

Кроме стола, стульев и ди
вана, у последнего окна са- 
лома с левой стороны к сте. 
не был прикреплен столик для 
пмщущей машинки, Лидия 
Ивановна Эрн, очень краем, 
пая жемцина, была женой 
Григория Романовича и прц

поездках исполняла в вагон<з 
функции секретаря-мг.шини- 
стки, печатая на пиш ущ ей 
МЕШнпке гаспоря:кення. ука
зания н докладны е заа!1ск я  
Г. Р. Колобова.

Па этой машинке РхавшиЯ 
нз Тнфлнса в Батум поэт 
Рюрик Попев са«1 напечатал 
стнхотЕорепие «Россия»: 

Холодный день. 1
ведь это было в марте, 
Когда еще заснежены

пути,
Я редину сгою хотел 

найти
И я искал её па карте.. 
Это стихотвореннс с тро. 

гательш й надписью «Олегу, 
милому мальчику, на па^ 
Л1ять» и подянсью Рюрика у 
меня сохранилось.

К Колобову был прико. 
мандировлн крас1:оармеец 
Садык Мгнтагир (в прост», 
речьи ■ Митя), который 
вьшолн.ял обязанности деш 
1цина. 1{роме 1КГ0 п вагоне 
был еще проводник — П01.  
жилой, седой Грузии, ведам  
)пий отоплением н обеспече
нием вагона водой. С Мента« 
гирэм они были в большей 
др.уж5е, и когда на промежу
точных станциях надо было 
запастись кипятком, за котон 
рым всегда были длинные 
очереди, то Ментагир брая 
незаря:кснную виитовку и сск. 
провождал нашего провод, 
нпка-грузииа. которы-1 поиу. 
ро нес ведра, а Ментагир 
сзади восклицал: «Скорей 
пропускайте взять кипяток 
арестованным!» Все ему 
сразу давали дорогу. Но 
Колобов. как-то узиав 
об этом, приказал мне ие. 
медленно зтп 1Ц1сценпровки 
прекратить, что я и сделал 
к  неудовольствию обоих 
действующих лиц.

О. СМИРНОВ,
I. Москва, 1985 г.



МИР ЕСЕНИНА
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^  НА К Н И Ж Н У Ю  П О Л К У

КАК жил ЕСЕНИН
М емуарная литература  

о С. Л. Есенине пополни
лась интересным сборни
ком* воспоминаннй совре
менников поэта. Авторы 
представленных в книге 
произведений входили в 
число близкого о к р уж е
ния Есенина, разделяя  
вместе с поэтом -его неуст
роенный быт и шумную  
славу. Составитель А. Л .  
Калаков собрал 1  с б о р 
нике пять взглядов-мне
ний о  Сергее Есенине и 
его эпохе. Мемуары были 
иапнсаиы в разные годи,  
значительная часть п е
чаталась в журнальном  
варианте или со значи
тельными сокращ ен и ям и . 
Воспоминания Софьи Се^ 
меновны В и н оградской  
(1901 — 1964) «Как жил  
Есенин» впервые увидели  
свет в 1926 го.ту и, по 
словам автора, «это лини, 
наброски, штрихи того 
Есенина, каким его у д а 
валось видеть в течение 
нескольких лет».. Н еко
торое время С. С. Виног
радская жила в одной  
квартире с поэтом, п оэто 
му в ее  воспоминаниях  
есть такие детали. 1птри- 
хи, за м е ч а н и я  к есеиин-

* Как жил Есении. М е 
муарная п р о за . Челя
бинск, Ю ж и о -У р альск о е  
книж ное изд-во, 1^92 г. 
Составитель А. Л. К аза
ков.

скому портрету, каких 
нет в Л|)угих мемуарных  
записях. И збегая описа
ния различных скандаль
ных историй, освещая  
противоречивые отиоИ1е- 
ния иоэта с окруйсающи- 
ми его людьми, автор на 
примерах внешних ф ак
тов сумела передать внут
ренний мир Есенина с его  
неповторимой есенинской  
лирической нитонзниеи,  
приносящей поэту и р а 
дости, и страдания.

О  романе Анатолия Б о 
рисовича Мариенгофа  
^ 1 3 9 7 _ 1 9 6 2 )  читатель х о 
рошо нн<})ормирован. И«- 
даииы й  в 1927 году « Р о 
ман без  вранья» пропз* 
вел на читаюн1ую публи
ку о 1иеломляюн1се впе
чатление, так как автор 
обнаж ил многие стороны  
жизни и быта людей, о 
которыми он дружил. К о
нечно, это был не роман, 
как это значилось в з а г 
лавии книги, а собрание  
небольших глав из жизни  
московской литератур
ной богем!-'. Ровно 60 лет 
эта книга была у нас под 
запретом, а в есенииоведе-  
нии в основном приподи- 
лись отрицательные отзы
вы о романе. Н еобходи 
мо увидеть в произведе
нии А. Б. ЛАариенгофа ир. 
стремление развенчать С. 
Есенина, а разглядеть, по 
мнению А. Л. Казакова,
психологическую  историю

бытия великого худож-.  
ннкз слова, историю, р ас
сказанную  с теневой, поч
ти недостуииой стороны  
его сун1ествоваиия.

Книга Вольфа Мосн(1)о- 
ви':а Эрлиха (1902— 1937) 
«П раво на песнь», вклю
ченная п данЕШЙ сб о р 
ник, единственная кни
га прозы автора. И з д а н 
ная в 19,30 голу неболь
шим тираж ом , книга с т а 
ла заметным явлением  
в хуложестпенной м ем у
аристике, так как п «ей  
.'«аиечатлеиы в простой и 
ясной форме «иогочис-  
ленные сиены из твор
ческой биографии С. Есе- 
н;1иа. Полная противопо-
ЛОЖНОСТ!. ПОС'НОМИИЛИИ-
ям А. Л\ариенпн?);>. Г5ге, 
что рассказал П. Эрлих,
—  это ии(^юпмаиия из пеп- 
В)их рук, рассказ 0 1  пе11- 
кого липа. Фактпчрс'и  
Э ол и х  стапался вопло
тить скл-лпные ОМУ <*г- 
нажды Есениным слова' 
«Если ты когда ипбудь  
захоч с 1иь писать оба  м и р , 
так и п и и т :  ои жил толь
ко своим искусством и 
только с ним проходил  
ЧС'Г'З жизиь».

Д олгие годы малодо''- 
ТУИИММИ б1.!Л|| воспомина
ния Вадима Габ''м^л'^чм- 
ча И1ер!ненг'п!1ча (1883 — 
1942) «Вг'тиколепиым 
очевидец. Поэтнче<-к"с 
воспоминания 1910— 
годов», работу гад  котп 
рыни оп завершил в 
1932 голу. Полвска оиг 
пролежали и архиве. П 
нредислои'ш к своим м е 
муарам Г). 1Пери1епег!И'|
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писал, что «это не нстг»* 
ряи п о эт а ,а  быт поэтов». 
Он рассматривает свою  
жизиь в зеркале собствен
ной литературной эсолю-  
Ц1(и, субьектицио оцени
вая своих современников. 
В данный сборник вклю
чены фрагменты, каса
ющиеся личности Сергея  
Есенина.

Полностью нужно сог
ласиться с мнением с о с - ’ 
тавнтеля, что воспомина-: 
иня Н адеж ды  Давыдовны  
Вольпнн,(р. 1900 г.) «Свя- 
д а н и е ' с другом» —  это  
«не погоня за  призраком  
былого, давно минувше
го н забытого, а са м а  1‘е  
жизнь, продолжавшаяся  

во времени от далек и х'  
20-х до близк1гх нам 90 к 
годов». 1)Иер»ые он убл и -.  
ковзииые в полном обь-  
см?, воспоминания И. Д .  
Вольиии следует рас
сматривать как нсиовсдь  
лн^бйщей поэта женшп-  
ны. которая иаи1ла в с е 
бе СИЛ1Л дать жп:!иь С1>1- 
иу Сергея Есенина н 
воспитать ого. В своей  
книге И. Д .  Вольпин не 
объясняет поэта, но оин- 
сывает факты, ситуации  
реального быта С. Е се
нина, то есть отвечает ня 
тот ж е  вопрос; КАК Ж И Л  
ЕС Е Н И Н ? —  которы й 
озаглавил этот сбс'рншг 
ме^тVар1I0 Й и])озы.

Тираж книги лостато’ь  
1п  велик (ШОООО эк з .) ,  
поэтом) <)иа доступна ши
рокому -кругу интересу*  
ющихся жичиью и твор
чеством С. А. Есенина.

В СТЫРШГОВИЧ.

Ооще11звгстны всенародная люоовь 
Есенина. к с:о  судьбе. Но в последние годы Э10Т
интерес как-то странно деформировалгя, с ф о к у с и р о в а в ш и с ь  
на одивм-едннственном эпизоде биографии иоэта — его тра
гической II страшной «мерти. Поводом к этсму послуя*ило 
вгромное количестве публикаций, появившихся в последи- е 
несколько лет в печати. Их авторы — Н. Сидорнна, • 
Х.1Ысталов. Ф. Морохов. Н. Лысцов. С. Кунясв, Е. 
свотев я др., называл различные причины смерти С. ьсе- 
■нпж. были едннодушпы и одном: вслнкий русский яоэт

Итогом почти четырех- 
летнен работы Есенинского 
комитета явилось расшпр^'Ч" 
1юе заседание комиссии. !го- 
торое состоялось 27 мая 
1991! г. в 11истит\те миро- 
пон литературы им. А. М- 
Горького.

В заседании приняли уча
стие судебные медики, кри
миналисты, представители 
ппокуратуры. члены ученого 
совета И.МЛИ и научной есе
нинской группы, с о т р у л н и ь ' н  

института, секретари Сою;!а

ВЫВОД с п е ц и а л ь н о й  к о м и с с и и  

к поэзии Сергея ушел из жизни не по своея воле, а был уб.1т. Ссрпж с о 
гибели, в ряде случаев вгсьма «услл.-атель-и.ц-». ’ щн, жп- 
лись год ос года, н чем больше их становилось, и м  боль
ше возникало вопросов к их авторам. Почему, работая с 
одни*»! и теми же материалами (акт Гнляревского, по
смертные фокнрафин, мась’и ц пр.). вышеназпхнны!* побор
ники истины ираходили к  совершенно ралным ВVвод;м го 
поводу истинной причины смерти поэта: убнлн выстрел м 
из пистолета, удушили, а потом позесили, прэлимилн че
реп и т. Д.

Подобиот* расхоп:д4.'И11е со 
взглядах иавчднло на мысль. 
что. верэлт::о. нсследова1ш- 
ем материалов и докумен
тов, сяяааш ых со смертью 
Есенина, до.таиы занимать
с я  людч- снособ’.;ые дать 
профессяпнальиук» оцеинх 
имеющимся фаьтам.

В 1989 г. 1Ссенйис|;ий ко 
■*титет под руководством 
Ю. Л. Проьушева со:!да.1 
компссмм по выяснению об- 
СТ0ЯТСЛ1.СТ* смерти по.-)та. 
’ ■ работе комиссии бы.зи
'рчвлечеиы  «едущие сиеш’.а- писателей, работники музеев
листы Иаумио-исследола- и архивов, члены Есенинско-
тельского института 'судеб- го комитета и оби1тетва «1а-
ной М единины Минз.^рлва дунпца* — всего более
Российской Федерации, Все- человек.
российского (иучно-иссле- Опгрыл г.аседаипе пред-
дом тельскоге ииститута су- седатель Есенинского |;оми^
дебны х акеиертиз Минюста 
Ро!хии, Сюре* Главной су- 
Яебно-меднчинскои экспер- 
т н з н  М ииздрава {’осгии, 
экспертао - 1тр)1мииалистичес- 
к о гэ  центра МВД 1‘(1ссии, 

сулебИ(»-мед1гпиис1:оГ| 
»кс«ертн:;ы Г.чавиого упгав- 
ле«я* Мг*егорисполкома. ка
федры судебной медини1'Ы 
Академии имени П. Сечсип- 
*а. Сюро сулебно-медниии- 
ско* якст'|1тнг:ы Главиото 
упрзв.'даи!^ здравоохраие- 
ипя М(кч15лисполкод:а, Ге- 
аера.<1ь«об «рокуратур?,! Рлс- 
снйской Феде^>ации (управ- 
-пение «в иагпору з» след- 
сгвяеи в д аэи ан и ем ).'

тета Ю. Л. Прокушев. I- 
сообщениями выступили: су- 
дебпо-медииинскне экспер
ты А. В. Маслов, С. А. Ин- 
!:итии, И. В. Демидов. Э. И. 
Хомяков. В. П. Ь'РЮКОБ, 
Л. М. Дейлрек, криминали
сты И. П. Майлис, Ю. П. 
Иогибко. представители про-
к \р ат \р ы  И. 11. Дедов и 
В И. Соловьев, которые 
о:!иакомилн присутствукь 
И1НХ с результатами прове
денных исследований: трасо- 
логичесь-ая п подчерковед- 
чесь'ая акспертизы, и:!учеиие 
всех «идоп «мею нтхся доку
ментов следствия и дозна
ния по ф акту, свмоубинства

поэта, исследование по
смертных масок, иод.ип ш ы х  
це1'ативо8 и фотографи!!, 
гипсовой посмертной копии 
правой кисти С. Есенпиа, а 
та1сн;е «цен1;а версий об 
убийстве ио:4та с точки зре
ния суде''»ной медицпиы.

Заседание проходило бур
но, и я погреин1ла бы иро- 
тиз истины, если бы сказа
ла, что доводы экспертов, 
полагавших, что <нет каких- 
пибо оснований для под
т в е р ж д е н и я  версии об убий
стве С. А. 1’>;енина», убеди
ли всех нрисутствуюншх.

После заседания члены 
тсомиссии совместно с экс
пертами подготовили доку
мент «От комиссии Есенин
ского комитета Союза писа
телей по выяснению обстоя
тельств смерти С, -А. Есени
на», который был оглашен на 
пресс-конференции, прохо
дившей 1 июля 1973 г, в 
Институте мировой литера
туры.

В прссс-1:онфсренцип при
мяли участие представители 
различных средств массовой 
и н ф о р м а ц и и :  М о с ь -о в с к а я
программа телевидения,
«Радио России», радиостан
ция «Юность», «Литератур
ная газета». .«Роеспйская 
газета», «Московская прав
да», «Советская Россия», 
«Медицппская газета»,
«Ь'онсомольская правда».

«Сстодии», «Наш соиргикп 
ник», «Журналист* п др.
— всего около :30 нздаии!! 
и редакций.

Экспертам были за.чаиы 
вопросы о и()д;тиностп акта 
Гп.1лрсвс1;ого, о характере 
тювреждеиий на лице по,чта, 
об особеиностях «исихофи- 
миологического состояния» 
Есеиина. устаиовлсчнюго по
черковедческой аксиерти- 
зой о подлинных негативах, 
о возмон;ности ппвеи1ения 
на вертикальной трубе паро
вого отопления, о пелесооб- 
разности яксгумацип тела и 
другие. Больншиство вопро
сов было адре-соваио С. А. 
Никитину, члену колмк'сип 
Вюро Главной судебиомеди- 
пинскон экспертизы .Мин
здрава России, осуи1ествив- 
ше1'| наиболее ко.мплек’сную 
якспертизу (данная комис
сия исследовала все по- 
с.мертиые маски поз га. вклю
чая маску, храияи1уюся в 
ИРЛИ п Санкт-Петербурге, 
гипсовую прсмертную копию 
его правой кпсти. подлин
ные посмергиые негативы и 
фотографии, фотографии пя
того номера гостиницы <.^н- 
глетер», ■ акт Гпляревского, 
акт осмотра трупа на месте 
происшествия и некоторые 
другие материалы). Ь’роме 
того, названная комиссия 
провела два уникальных 
эксперимента: нм!1тацпю во*

1К'н:1Ч1; ;| че.1 лньа, но фм.зи- 
"есиим да1;н!.!М бли:;ког5 
11чЧ1иму (;)ос'Т, вес), с це- 

1!ыяг1;('пия, на 1;а1.'ой 
м .̂1:.11мальио(1 пысоте могло 
б'ыт1| ()суп1('с"в.’1епо повешс- 
1И11’ ил трубе парового отоп
лении с сохраи('иием фикса
ции у::ла. а так'н,ч! моделн- 
роплиие иластилпиовой ко
пни посмертной маски ио
эта с трубой ипрового отоп
ления с Ц0Л1.К) выяснения 
характера ва;мон;ных пв- 
врсчкдешш. .Характер пдав- 
ле1П1я и области переиоси- 
ЦЬ! на посмертной маске « 
на п.1астилиново11 конпи 
был идентичным.

В ходе днскуесии одним 
из приеутствукмпнх былэ 
выс1галанп мисчте, что на 
членов комиссии ока:!Ы ва- 
лось «давление*, что и яви
лось причи1юй нх поддер.'.- 
ки «официальной» Персии. В 
ответ на .что обюшеине вы
ступил яксперт И. В. Деми
дов, который подчеркнул, 
что. в отличие от литерату
роведов. которые несут ог- 
ветствениость ка напнсантше 
ТОЛ1.КО разве что перед 
своей совестью, судебщие 
медики и криминалисты не
сут юрпднчсск-ую ответст
венность (вплоть до ТКфОМ- 
ного заключения) за |;аж- 
дое наиисапное слово, ме 
говоря о мора.и.ной ответ
ственности за судьбу че.чо- 
века, иаходяи1егося я«д 
следствием, тгвторая в зпл- 
чительнон степени зависит 
от профеееиоиальмого урев- 
ия проведенных .Ч1;спертмы* 
исследований.

В настояпи*е время в Пи- 
ституте мирово!) литературы 
(издательство «Наследие*) 
готовится к печати 1-борпик, 
в который войдут все мате
риалы. дпкумептъ1 и исс.ме- 
дования. имеютие отпоше- 
ние к гибели но.чта. Иа.'те- 
юсь, что уя:е скоро ято1 
сборник пьи1Дет к свет.

Читайте, аналн.зпруйте. 
делайте выводы...

М. СТАХОЕЛ.



шдглпа-ит поэтическое
ОБ о д н о й  Л Е Г Е Н Д Е  И З Ж И З Н И  ПОЭТА

(01:о!1чаннс. Качало в Л'" 7 «Мира 
за август 1993 года).

В обрасах персиянок — Лалы, Ш а-аиэ, 
Ш ап!, Гелип пли бссыкяинон еосточно11 де
вушки — Есе!1Н.| воплотил свое ьродставле- 
1Ыс о героине восючиоа поэзии. Этот сбраз 
условен, лишен паслх бы то ни было порг- 
рог1;ых черг, могущих напомнить реальную 
зна;.ому:о поыта. В образе персилики сли
лась черты тех мно их женщин — знакомых 
и незнакомых, которых Есенин встречал ка 
Востоке — и в Та!ике>гте, н в Баку, и в Ти
флисе, и в Батуме. Поэт не до конца сле
дует литературному приему древней, в том 
Ч;1слс и персидской, погзии—группировать 

цикл л;|ричес1:их стнхоп вокруг одного 1!ме 
ни: н н;<ти стихошорениях цикла героиня 

1*е нв:сет конкретного и.иенн. Имена Лалы, 
]иа1аиз и 111а. и встречаются каждое в трех 
с1ихотоорсии;<х, ямена Гелии и 111ахраг.ады

каждое в одисм стихотворении.
Следует «тмс1ить, что в поэзии С. Есе- 

лчиа вообще гет ни одного подлинного я:еI.^ 
«кого имени. И даже в его лучшей лири
ческой иоиме, ко'юруы он писал в послед
ний год своей жизи’л, гер:;иней является Ли
на Снегиға, а не Лидия Ивановна Каишиа, 
которую поэт любил и конкретными черта 
ки  которой он наделил свою героиню. По
втору пет пнкаких оснований проводить ка
кую-то параллель между персиянкой и ба- 
гум^'кой учительницей.

Кроме того, очень серьезные возражения 
вы^.ывает сблии:ение настоящего имени ба- 
»умп:ой учитгльнииы И1агандухт с именем 
псрсняи1;и И1агаиэ. В. Белоусова удовлетво
рило объяснение И1. Тертерян: «Мое пол
ное имя (по документам) Шагандухт. Так 
как имя сло;!:иое, то дома меня называли 
соь'ращишо 1Иагой. Для благозвучия я до
бавила «э» (Шагаи-э) по аналогии с ар- 
мяигкнми именами Каринэ, Гаянэ, Манэ и 
Др. Есении тсже употреблял оба эти имени: 
И1я'-аи.ч и Ш а'а» (письмо от 3 . П.. 1959 г.).

Вы.^ывлет удивление, что никто из ис
следователей до сих пор не обратился к ан- 
тропоиимическнм словарям армянских имен. 
Если , бы это было сделано, возмолпю, не 
возникла бы и версия о Шагандухт Терте
рян — есенинской музе, потому что в сло
варе армянгких имеи нет ни имени П1аганэ, 
ни имени Шага. В ♦Словаре имеи» (на ар
мейском языке) К. Г. Дургаряна, изданном 
к Ереване в 1985 году издательством «Ай- 
астаи*, приведены личные имена: ШЛХЛН- 
ДУХТ (дочь шаха, царя, производное от 
слов «шах» и «дочь») — очень распростра- 
псиное даже сейчас (стр. 136); ШЛХЛИ

(перс. Шахэишах) — сокращенная форма 
)г.мсни (король ксрилей). распространено в 
X I—ХП1 вв. Сейчас оче,;ь редкое имя. 
Употреблялось как личное имя и среди 
других народов (стр. 6 6 ). Но в словара нет 
имен Шага (Шаха) н Ш аганз (Шаханэ), 
даиге несмотря на то, что С. Есенин в «Пс- 
рсидс1:их мотивах» прославил ар.мянскую 
учительницу.

Об этолгнронически писал Сем. Нарииья- 
1П1 в фельетоне «Строчка нонпарели» 
(ж. «Огонек», 1959. № 1. с. 2 0 ): «Я не 
знаю, в каком доме жил поэт в 1924 году, 
когда он работал над персидскими стихами. 
Что же касается самих стнхоз, то весь этот 
ЦИК т. как известно. Есенин посвятил свое
му близкому товарищу, редактору «Бакинс
кого рабочего» П. И. Чагину. Одно из сти
хотворении цикла так н начиналось; «Чаганэ 
ты моя, Чаганэ...» Публикуя стихи, поэт 
по просьба скромного редактора нзд»снил 
букву «Ч» на «Ш». Так', собственио, н ро
дилось новое и:еиское нмя, которого, кстати, 
нет ни в одних святцах мира*.

В. Белоусов язвительно заметил: «Я ке 
думаю, чтобы имя Шагандухт отсутствова
ло в святцах ар.чянгкого католикоса и, сле
довательно, могло быть лишь у одной ар 
мянской женщины, о которой сейчас идет 
речь». Однако именно это нмя. хотя его то 
вряд ;ш знал Сергей Есенин, есть в армян
ских святцах, но. гпи наличии мужского 
имени «Шагай» (Ш ахан), нет его женско
го эквивалента.

Известно что ?лмысел «Персидских мо
тивов» V Сергея Есенина возник до приез
да в Батуми: происходило это в теплые 
дни бакинской золотой осени после знаком
ства поэта с Василием Ивановичем Бол- 
довкиным ^ему посвящено стихотворение 
«Прощай. Ба:;у! Тебя я не увижу...»), то
лько что приехавигим из Персии, которую 
он хорошо знал н любил Он очень охотно, 
увлеченно расскагывал С. Есенину о зага
дочной восточной стране иод названием Пе
рсия, подробно отвечал на разнообразные 
вопросы ноэта. сразу почувств^вав. что не 
праздное любопытство движет Есениным, а 
глубокий, П0ДЛИ1Н1ЫН иптерсс.

Разговоры о Персии продол:кались поч
ти в течение трех недель, которые друзья 
провели вместе. Откликом на эти беседы 
стали первые строки, наброски «персид
ских» стихов, а потом Есении поделился 

с В Б о.тдовки1!Ым сокровенной «мечто;1 на
писать целый цикл восточных стихов*.

Г. ШИПУЛИНЛ.

#  О П Р Е Б Ы В А Н И И  В ТУ РК Е СТ А Н Е

(Окончание. Начало в 
К» 3 , 4 . 5 «Мира Есени- 
иа<  ̂ за 1992 г., в №  6 , 7 
«Мира Есенина» за 1953 г.).

До 27 мая 1921 года.
']аткс11тс1:ие друзья про- 

до.'мкают зпако.мпть С. Есс- 
лииа, с 61.1Т0М и культурой 
узбекского народа. В1.1ла ор- 
гап.гзована поездка за го- 
ро( в гости к зпако.мо.му 
Михай.'юиы.м узбеку-зсмле- 
н.чадельцу А.!И.мбаН), кото- 
Р1>П1 51111Л иа прИГОрОДИО!! 
сэапци» 1Сслес. «В другой 
ран. когда Есении припюл к 
1)ам, — рспо.мииала Е. Г, Ма
кеева (Михайлопа), — мы 
лриг.часпли его после обеда 
поехать » Келес к знако
мому отца Лзи.мбаю. Это был 
';слоие1; иптсресный, неплохо 
змантнм русский яз1.т и 
свою, узошскую. по.чзию: 
Есенина ему прсдстапили 
как болыного «русского 
ха(р11за»- По дороге. С. Есе
нии бесодог.ал с Влади.>1и- 
ром, сыпем Мпха11лопа, ко
торый оставил об этом вос- 
цомииапия: <Мы встретились 
вскоре, когда пос.'сали ма пик
ник к богатому узбеку-зе.м- 
ленладельцу Азимбаю возле 
стапции Колес. Там состоял
ся болео коик1)отиы('| разго- 
иор. Я, еп1б зеленый, мало 
что иидеипш!) юиота-, сказал, 
что мне чу:кда российская 
лрирода. бере.жи, деровии, 
ржаные поля. Я, мол. л:облю 
горы, кип1лаки, садм... Вот 
я н показал ему вдаль на 
клеверное поле, где люди с 
сетя.ми ловили ■ перепелок, 
чтобы угостить нас пловом с 
лерспелками. Есеппп пос
мотрел на меня с сои;алени- 
см. *

— Вы же не видели Рос
сии, вы се не знаете. Здесь 
же у вас все искусственное: 
В сады, и насаженные де

ревья. и да;ке реки. Салар, 
Боз-су вырыты людьми. Это 
ПС то. Ь'раснво, }!0 не то.

Больше на эту тему раз
говоров не было в тот день».

Ази.мбай гостеприимно 
встретил госте11 нз Таии;ен- 
та. Сохраш1лнсь подробные 
воспо.мипаннп Елены Гаври
иловны Маь'севой (Михайло
вой) об этой встрече: «На 
.супе (тахта. — С. 3 .) у ары
ка. текуп1его рядом с его 
двухэтажным Красиным до- 
мо.м. .мы сидели доволь)ю 
долго, ели сладос:ти. а по- 
то.м плов; затем Лзнмбай на
чал нараспев читать стихи, 
по-моему,' не только по-уз
бекски, но и. видимо, на 
фарси (говорю об этом пото
му. что узбскски!! Я НСМПОГО 
понимала). Есении >:ак бы 
в ответ прочел что-то свое, 
тоисе очень напевное и му
зыкальное. Лзили'За!! п его 
гости одобрительно кивали 
головали!. цокали языка.ми, 
но мне трудно было' понять, 
действитслыю ли нравятся 
нм стихи Есенина, или это 
обычная д а т . иосточно!! 
вежливости и Г0 степ1)иим- 
стпу.

Но что я ясно 01цун1ала — 
это то. что сам Есенин с.му- 
т а л  стихи поэтов Востока 
очень вни.мательно и напря- 
•н:еино. ои пось подался впе
ред и вслуи1ивался в чужую 
гортанную речь, силясь сло
вно воспринять с(; внутреи- 
НИ11 ритм, смысл, музьмгу. 
Он расслабил галстук, рас- 
п.устил ворот сорочки, пот 
стекал по его лицу (было 
жарко, и мы выпили много 
чая), но он как будто не 
замечал ятого. слуншл, ни
чего не комментировал и 
не хвалил, был задумчив п 
молчали». Казалось,' ои со
поставляет услышанное с 
чем-то. и в , нем идет неси-

ВОСТОК ВСЕГДА ЕГО НАНЙЛ
дима!1 работа; но. может 

. быть, это только представи
лось .мне?

На обрапю.м пути Есенин 
обратил внимание на то, что 
1Ы «за столом», ни рядом 
совсем не было женщин, кро
ме нас с Ксаной. Правда, 
изредка п0>и!лялась заку
танная в темное фигура или 
откуда-то выдвигалась тон
кая ])ука с. подносом, чаем 
или н.'юво.м. Отец рассказал 
о тогдашних, еще живых обы
чаях .мусульман, об ичкари, 
о том, что большипстсо уз
бекских жени;ин не скоро 
ен(ё сии.мут чадру, хотя с 
мти.м ведется борьба. Есении 
вспомнил стихотворение Ши- 
ряевца на эту тему, но ска
зал, что оно не волнует, по
скольку подлишюсть эмоции 
в нем не подтверждена исК; 
ренностыо ЎКИВ0Г0 слова 
(передаю, конечно, пример- 

ньн'1 СМ1.1СЛ сказанного).
Не ду.маю. чтобы этот ^аз- 

гопо]) имел непосредствск.нос 
отношение к то;! теме, кото
рая пройдет вносле;1ствии 
через .многие стихи «Персид
ских мотивов», но, кто знает, 
моя:ст быть, 1сакоз то зерно 
и.деп и зародилось в душе 
Есенина в тот момент?» (с.м. 
П. Тартгковский. Свет ве- 
че.ппий ньчфоаниого края. 
Танисент, 1981, с. 81 — 82, 
8 1 -8Г)),

27 мая 1921 года. С. Есе
нии был в гостях у таии:ент- 
ского поэта Валентина Ива
новича Вольнниа (1891 — 
1950), с котот.гч познако
мился зи.мо:'[ 1921 года в 
Москве. Тесная др.ужба с
В. Н. Волытным нродолжа- 
лас1. ло последних дней ко- 
ота. В Москве. ):уда В. И. 
Больниц перебрался по вто- 
ро11 половине 1923 года, они 
часто встречались, Па сбор- 
тн (с  «Персидские мотивы»

„Собираю
Работаю в милиции, соби. 

раюсь иа пенсию. Впервые 
услышал стихи Сергея Есе
нина п сентябре 1951 года. 
Иопрось'л. 1;нйгу. чгоб .1 пере
писать, 1:0 .мне 1;с дали. .'Кт 
через семь у меня гыл свой 
сбориш: 110,)3ни С. Ксенина. 
-А в дал1.не11Шс.м я «заболел> 
Есениным. Собир^ао все, о 
ие.м н.зданное. Сейчас у меня 
753 книги, связанные с жиз
нью и ткорчеством 1)усского 
поэта. Правда, среди них 
есть и таь'ие, где о Оленине 
п.мзаио буква,;ьно ()д;к1м аб
зацем. Среди этих 1;ниг 13:) 
изда1Н1м произведений С. Есе- 
и и п  на руссь'о.м и других 
языь-ах. Есть в собрании 

бо.'и.пюе количество гра.мпл;;С- 
тииок ссеш'пской тематшги, 
:>стампы. диафильмы, марки,
ЬТ)ПВОРТЫ, экслибрисы и МНО-'
го других предметов. З.ч ."тн 
годы собрано около ООО вы. 
резок нз ;ку1>н<1лон с нублн- 
ь-ация.мн о С. Есенине, мае.

са газетш 
переписку 
Есть 1:н1; 
авторов ки 
чество ноэ 
картотеку, 
насчитыва! 
нлимепояа! 
1:иг;ах С. 
1СТ0 писал 
з:1и и в Н| 

Выиускг 
пнтересиы 
ализацпи. 
тельного Л 
ся творч( 
С. Есенин; 
в лал1.|>ек1 
нп:оторые 
галпсь т т  
онной пров 
4-.М ЬЬШУ1 
на> в публ 
о пру;кес 
С. Есгинна 
очень ннтс 
неточность, 
ско.минання

ИЗ А Р Х И В А  Л\УЗЕЯ С. Е С Е Н И Н А

ВСПОМИНАЯ 20-е ГОДЫ В ТАИ
я  работала в Туркестан

ской п.убличной библиотеке 
и оставалась в ней часто и 
после работы, так как биб
лиотека бГ,1ла' для .меня п 
для люсй мамы вторым до-
■МОМ.

До работы в Туркестан
ской нуб.тнчной библноте- 
):е мама (Пиколаепа Алек
сандра Евгеньевна) препо
давала русский язык и ли- 
тературу в гимназии «Горнз- 
дро», в которой готовила 
способных девочек (в то.м 
число и меня) читать стихи, 
я  помню, скольких .мне стои
ли волнений эти выступле
ния!

Мама сама училась в сту

дии Станиславского в Мос
кве. в Ь'ружке у Гор,;она 
1;р;)га. х.удо/кественному чте- 
шио, и чнта.ча она велико
лепно, без аффектании.

По вечера.м в библиотеке 
выстуна.чи поэты, с некото
рыми и.( );оторых .мы были 
.-;нако.\пл. В бнблиоте!;е был 
орган к'.ован драмкр.ужок, 
ннициаторо.м которого был 
директо)1 библиотеки Ни
колай Иш;олагви 1 Ь'улш!- 
с::нй. Он был щюкра'сным

■ декла.матором,- производил 
на слун1г.телеГ1 больнице впе
чатление, 1согда читал ху- 
дожестнеиш.ю произведения.
Н. Н. };улннский был рань
ше артмсто.м, ио.":то.му сво

бодно ист 
ЛИИ мимик 
ные ;кестьг, 

Больншм 
ташь-ентцев 
гея Есенин 
ла его вече! 
библиотеке, 
готояк'е к 
очень болы 
читальньн! 
впустить ( 
ра.(у, для 
получить С1 
решение, 
уже НС раб 
ке, но при: 
так как бы: 
варищеско'1 
могал ей в

С. Есении оставил дарствен
ный автограф: .Милому 
Вольиииу — .'иоблю, люблю.
С. Е.» («Русская литерату
ра», 1970. Л‘9 3, с. 167). В. 
1926 году В. И. Вольпин 
издал «Памятку о Се1>гее 
Есенине», оставил интерес
ные восно.мйнапня о п()ебы- 
ван1ш поэта в Туркестане, 
опубликованные в 1926 году. 
В этих воспоминаниях при
водятся ' сведения о первом 
чтении драмы «Пугачев» на 
кзартире В. П. Вольпнла:

«Однако он почти целико.м 
прочитал свою трагедию че
рез два дня (послз литера
турного вечера п Туркестан
ской библиоте1;е 25 мая
1921 г. — С. 3.) у меня 

на кзартире Долго тянулся 
обед, зате.м чай, и, только 
когда уже начало те.мнеть, 
Есенин стал читать. Помнил 
он всю т 1)агедию на намять 
и читал, видимо, с большим 
наслаждекие.м дли себя, еще 
не успев привыкнуть к ве
щи. только что законченной.

Вещь производила ог
ромное впечатление. Когда 
он, устав, кончил чтешю, 
прои:шеся заключительные 
строки трагедии, почувство
валось, что и сам поэт по- • 
))еживает трагедию. может 
быть, не .менее большую по 
.масштабу, че.м его герой.

Боже .мо!!!
Неу:кели пришла пора?
Неужель под душой так зке 

падаешь, как под ношей?
Л казалось... 1;азалось

еще вчера...
Дорогие .мои... дорогие...

хор ротие...
Он 1;ончил. И вдруг раз

дались оглушающие апло
дисменты. Аплодировали 
но мы, нам это в голову не 
пришло. Хлопки и крики 
неслись !13-за открытых 
окон (моя квартира была иа 
первом этаию). под которы

ми собралось несь-олько де
сятков человек, привлечен
ных громким голосо.м Есе
нина.

Эти приветствия незримых 
слушателей растрогали Есе
нина. Ои сконфузился и 
заторопился у;;одить.

Через несколько дней оц 
уехал да.чьше, в гл\бь Т \р- 
кестана, завоевав е1це один 
город Н.1 с^оем нутп» (С, А. 
Есении в воспомина^шях сов
ременников, М., 1986, т. 1, 
с. 426 — 427).

29 ма.м 1921 года. Ео;;мо:к- 
по. что С. Ксе:ши уговорил 
Г. Р. Колобова проехать 
дальше I! глубь Тур:«'стана, 
посетить -города Самар- 
1:анд, Бухару, .Лн1хабад 
(Полторацк). В это время до 
Самарканда мои:но было 
доехать носздо.м 4, а 
дальше от Са.марканда до 
Красноводска курсировал 
поезд Л"' 3 (см. «Расиисаиие 
хода нг,сса/кирс1:их поездов 
•V' 3, I через станцию 
Самар1.анд с 1 мая 1921 го
да»), До Самаркан.иа из 
Ташкента поезд отнравл.чл- 
ся дважды: в всс1;ресенье и 
среду: прибывал в Самар- 
1:аид в понедельник и чет
верг в 10 часов 12 минут уг- 
ра. После 21-мш1утпой сто- 
ЯП1СИ поезд Л'| 4 отправлялся 
из Самарканда в Ташкент 
обратно (с.м. газ. «Про
летарий». Самарканд, 13 
мая 1921 г.).

В воскоесенье. 29 мая. 
вагон Г. Р. Ь'олобога прице
пили к поезду ЛЬ 4 (других 
поездов в ;)то.м направлешш 
не было), ехали часть дни 
и ночь, вместе с С. Есеш!- 
иым /ыехали в Спмарь-пнд 
Еле;!а Михайлова (с.м. Тар- 
таковеки)! П. «Свот вечер
ний...». с. П 9 --1 2 0 ) .

30 мая 1921 года. С. Есе
нин с друзьями прибыл в 
город Самарканд. Он никого 
из самарк-аидцев не изве
щал о своем приезде. С 
чтением стихов но высту- 
г^тл. По вгспоминаниям 
Е. Г. Макрсво!! (Михайло
вой), С. Есении «хотел 
лини, осмотреть старгшные 
архитектурные ансамбли, 
ступить из дре.'-нюю землю 
Согдианьг, иознавше:! мно
гих завоевателей и власти- 
телей, ушелших в небытие, 
но сохранивше!) одну лишь 
власть — нетленную и веч
ную власть кррсоты» (см. 
Тартакосский П. «Спет Бс-:ср-

иий...», с. 1
С. Есенш 

осмотрели 
ИИ '  архптс 
Регистан, 1 
Ду о 1>И01 
но улочкам 
любовались 
гачами, к 
С. Есешша 
густой зе: 
б(чцал сЕо 
он о')1зат1 
стихи о.') 
пых с;:.м:1р 
ях.

1 июня Г
1П1Н НРОДО
СЯ С Самар 
С. Есенин I 
(М ихайлова) 
С' ,;;т; к'ле 
театра «Т! 
революцпоип 
торый бы.т 
давне I см 
рий», Сал 
1921 г.). 
предста:;.'1ен 
пьеса.ми, в 
жание кла 
«дописывало
ЛЮЦИОШП'Ю
ность. В г 
ревсата» в 
шли пьеетл 

проснется», 
нал», <•Бо.̂  
копс!;ий П. 
иий...», с. 1

2 нюня 1 
вить даль 
по городам 
хара, Ашхаб 
лось. Врем 
ное. В ЧСТ1 
прицеплен 
«С амарканд 
который в 1 
утрт отбыл 
день С. Есе 
ники были 
ж ая  Г олод 
С1-1Рдапью,
II ЯУЛЫ.

3 июня Н
НИН Приб1ЛЛ
Семья Ми.': 
сила всех 
обел к себ'' 
но.мнманцг” ' 
ва, от-<’з:1;а 

с бу1



все о нем и

■пых Г-ЫРСЛСЦ. Веду
:у с (.'1'~"И11олюбами.
1п;ги с ^Етогр;1фамц 
книг » ЯШзнц ц хвор- 
оэта. Лет пгду
:у. 1;отоРая сейчас 
наст оь̂ о-̂ о 10 тысяч 
шииН. — о солрсмен- 
С  Е " е и 1 ! ' ' а .  о  е с с х ,

I.-1 О неМ его ;ки- 
насто.ч'Чее время.

«М”Р Есеипма» 
1ы по ;;з'.',ыслу и ре-
II. .Мно™ полпйва- 
) для |;”'''''Ресую1иих- 
рчес1;(>1' Стографней 
|цн:1. Х‘'>’̂ -̂’'псь. чтобы 
!екшпх ’’>йлт;ац|'я\' 
ые с п о д п е р -  
ицатель^й редпсци- 
роворь'С. ;‘'’примср, в 
шус'Л.ч' Ксепи- 
убЛI1К•'̂ '̂ '’̂  ЗубОХ'П 
;!:еских "'Ьр;!;ах на 
ииа. 1:1'Т0Рая р целом 
ттерг*'"^' Допущена 
сть. Питиоую: во- 
1П1!ЯХ сОЕрсмепнмков

расс!:азьшается. что полту 
иравилсп 1лутл11!.ий рисунок 
ра.:.о!Ы худо:!:1:1П.а 11. Стар
цева. па котороГ'! С. Есенин 
пзобраисен ирогулннаюниш!- 
сл под руку с о 1;цой...» По 
если оЗратлться к воспоми
наниям Ивана Ивановича 
Старцева, поэта, библиогра
фа, зиурпалпста, который в 
свое врем я был паведукицпм 
кафе )!Л!ажи11Истоп < СЧо|"|ло 
Пегаса», то прочитаем: <...В 
йту'г,иму ему (С. Есснипу.— 
Н. Ф.) па им енины  был пода
рен- п.чатгагный рисунои (ху- 
дсж!:ииа не помню) — сель- 
скшЧ цР1;за;к. На рисунке бы- 
.'лт имсбрапсеиа цериокная 1:0- 
локольпя с выоп1им1:ся над 
ке|1' стри;1:ами. проселочная 
дорога н трсктир с надш кч.ю  
•«Стойло». По дороге шел 
Есгнш! в цилиндре, под руку 
с 0 МЮ1 Г. < К а р т т т а »  м ного  
радовала Есгпннч. Показы- 
ва.Тге. он говорил; < Смотри, 
вот дурной, с онцой иарг.со-

вал1> (см. <'Еоспо:«инапия о 
Сергее Есенине», изд. «Моск. 
рабочий'), 1УС5, с. 247). Сле
дует прианать, что шар;к 
был парисоиан неизвестным 
худо;|;н:;ком, а пе П. Ст^̂ р- 
цевым.

Вероятно, следует считать 
опшокои употребление сло
ва <си1П1йг> в цитате, кото
рую приводит Т. С. Есенина 
в очерке <>0б отце» (кын. 1 
<М ира Есс1Н1па>): « .. .В 
то л е  1017 года Есенин со
вершил поездку к Белому 
■,.1орк) («Пебо ли т а к о е  сннее 
или солью выцвела вода?)». 
Н в «Восномииалиях род
ных-. Сергей Есенин» (иод. 
<М(>ск. рабочий», 1985 г., 
стр. 129), та1;:ке укйзано, что 
пебо сипее.^ Но ес.мп обрати
ться к пуоликациям этого 
стихотворения, что там ска
зано: «Псбо ли та1:ое белое. 
И.м!! еолыо гыциела вода?» 
Думаю, . что слово •"белое» 
соответствует авторскому тег 
кету, а нспо;!ьловаш;е опре
деления •< силхс» ' г~ в дан
ном случае теХ’1даческйя
ситбка.

Н. ФЕДОСЕЕНКО.

ф ,  в о с п о м и и л н и я

псио.н."‘’'̂ '>-ч при чте- 
шику '̂ ‘'Фалитель-
'СТЫ. ^
ИШМ СС'ОиТисм для 
гдеи бЫ-̂  |!Рмелд Сер- 
епнна. устрои-
вечер У детской
■ске. »0 под-

к ®РУ была
ЗолыпоП. как в 
ный •■■' пришлось 
■ь очень .Много на- 
дл!1 было

гь снеП1'''''ьиое рал- 
е. А. иЬфяепец 
I работа-1 в бяблпоте- 

нрихоД»-’’ ‘'НК'днеиио. 
: был с I) то-
С̂КО'1 и 110-

ей
(,;1 ,1 1 - '^ 0 е  И 1,0-
п орГ‘‘' “'зации атгк-

го вечера. В первой комна
те про дава-чись с0о1)1пи;н 
стихов Есенина.

Иа печере присутствовало 
много нонтоп: Д:кура, Ши- 
р.чевец. Светлый, Сиоиряк, 
Вольиии, Дру:кинпи и др. 
Пароду собралось очень 
много’ было '0 1НИ0, окна не 
про.чу^к'али г,оздуха, так }:ак 
на них впсе.и! -желавишс 
слуи1ать Есснина и не по- 
иавн1ие в :!ал.

Читал Есении очень вы
разительно, )1 его чтение ос
тавляло глубокое влечатле- 
пне. Овации были беско
нечны. Вяос.чедствии я слы
шала много чтецов в Ленин
граде и в Л1(х;1.ве, по даже 
превосходные чтецы не про

изводили . такого внечатле- 
ния. Только бссстыитБо не
которых фраз заставляло 
опускать глаза и краснеть.

Дамы, особеиио цозкилые,. 
глаз по СИ0ДИ.И1 с Есенина, 
.так как он п внешне был 
ве-чиколеиен. Н пи1цем, но 
тому времени, Ташкенте, 
1;огда па службу ходили в 
сшитых дома тапочках и да- 
;1;с босые, 1>;1 был в серо- 
г.елеиом костюме и лакиро
ванных туфлях. Я ис смела 
попросить у ш то автограф, 
как другие, так как была 
еп1С очень застенчива.

Больн1е я С. Есеиппа ниг
де пе видела, ироме как у 
входа в библиотеку, где он 
стоял п зеленой фетропой 
шляне. У нас дома ои пе 
бывал.

Мария Георгиевна Ь'улин- 
ская (жеиа П. П. Кулииско- 
го) говорила, что Ксении, 
П1иряевец и Вольпии соби
рались как-то у них па тер-

. е. !-->• ,,
кеини “ • Макеева 
ели 1:НМЯТ1И1-
1РХИТС1.Т>Р ‘ 1 ур-,.)Мцр, 
аи, ььк'-'- Ща.1и леген- 

Ьиби-^“'!■̂ ■̂ Ьродили 
1чкам города,
1лись ьара-
1, ,^1'̂  Поразили
:И1ша ' формой и 

;;еле!Ч’ ■ Ио;)т „цу. 
своей ,,уо

)'язате-'1Ь'' иаиишет 
о.') зти> .'Дивитель- 

с;:м;1р1."‘'''‘ лсрень-

юня 1921 Года. с . Есе- 
иродол>''‘'' '‘̂ 'ак-оыить- 

Са.марка!''^'"''- Вечером 
енпп и .Макеева
йлова) Ч '̂^ '̂вали на 
1;ле '*1'>.аидского^

^.Тср^'"' т;;- (Театр
)ЦИ0ИН0(1 ,^ТЦр^1). ,;о-

был „р.
(СМ . «Пролета- 
СамаР,''::"Л, И) .^ая

-.).
а1;лен *̂ <-'Меиными 
и, в содер-

к;шсс"' '^Ких пьес 
ьшалось* Под рево- 
Н1ую ,,^^ '̂1ствитель- 

В реП^О’аро <Те- 
I» п Ч‘-',р'921 года 
тьесы спящий
гея», ' ' ' ‘Тернацио- 

•«Помбз'р, <с.м. Тарта-
псчер-

оня Осущест-
ЛальиП;^;*^ поездку 

1дам Т>'*9стапа (Ву- 
кшхабад не уда- 

Время ‘ -'Ю тревож- 
 ̂ четвеР‘.'̂ !1го!1 был 

лен к '^''^лу .V 4 
жанд Ташкент», 
й в 10 ЗП мин. 
-был п ^Ь'снт. Весь 
. Есен!»' '' его спут- 
были '̂ти, проеп- 

ГолодпУ'.^.'^Тепь, рс1:у 
1ью, р£''"''с кишлаки

III .а 1921'''‘Да. с . Есе- 
шбыл ... !!_ Ташкент. 

Михай-’ прнгла-
^сех па !’'>эн'алышп'1 
себ" ^  р По вос- 

В. • Л1ихайло-
В Р 0 ССН70

цветов:
'.(’зл.-авШЯР 
с бу1,етаМ!1

«Колобов подарил моей ма
тери ирисы, брюнет препод
нес младше!! сестре Кеа- 
ночке б.\к-ет алых раз, а 
Есенин вручил старшей сест
ре Леле (Елене Гаврииловне 
Макеевой. — С. 3.) — розы 
белого и не;к;!0-:1:елтого цве
та» (см. Тартаковсь'ий П. 
<Свет вечерний...», с. 82).

Сохраш.'лись воспомина- 
пия худо:киика й\ В. Лпхо- 
летова. в которых делается 
тюпытка выяснить мнение 

‘С. Есенина о , результатах 
поездки в Туркестан; •«Мне 
показалось, что Есенину 
очень поправилось в Тур
кестане. Иногда ои говорил 
о той свободе от мелочных 
дел н пеиуя:ных затей, ко
торую испытывал, здесь, о 
счастье 5кить кат: ’ хочется, 
рядо.м с милыми и добры
ми людьми, под ятим веч
но голубым, жарким не
бом, среди зеленых садов 
и :курчащих арыков (он на
зывал их ручьями). Но 1Г0Г- 
да я однан:ды спросил его, 
мог ли бы ои написать о 
Востоке, о туркестанской 
природе, которая вдохнов-

— читали стихи. С 
Вольминым, который был 
;1:енат па мамино;! иодруге 
1{та1)е, М1Л были знакомы, 
часто встречались, ио я все 
забыла. Обстаноака, в ь-ото- 
рой в то время жили тан1- 
кептцы, была более чем 
скромноГ!.

Па следуюи1ий день пос
ле выст.у'п.пения С. Есешша 
иа вечере п библиотеке сос
тоялось оГ)С.\’:кдение. Мама 
сд'е.чала доклад для детей о 
тпорчестпе Есенина п читала 
доступь'Ы’з им стихи о 
хлебе, о собаке и др.,

мне болыпе всего понрави
лось о поезде (•«.на лапах чу- 
гуиимх пое.зд»).

ляет нас, русских художни
ков, он отрицательно замо
тал головой п сказал, что 
не п1>едстапляет себе это
го, что восточные стихи 
Ширяепца, хоть они и хо- 
роиш, все }ке слабее, как 
ему кан:ется, тех, где рус
ская дуп1а поэта рвется из 
каждого снова.

Когда ноз;ке, через нес- 
колы;о лет, я прочел < Пер
сидские мотивы» — прочел 
не сразу, а отдельными сти
хами, — я репшл, что Есе
нину удалось побывать в 
Иране и именно это измегш- 
ло его мнение о Востоке как 
возможном псточн1и:е пот- 
тического вдохновения, ьо 
всяком случае, так воспри
нял я, помню, первое :ке 
прочитанное мной стихотсо- 
рение;

Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред пе глон:ет

сердца ^ше.
Синими цветами

Тегерана.
Я лечу их нынче

в чайхане.
Они показались мне наш'- 

саннымн где-то здесь, в

СЕЛУЯПОВЛ 
А чрксаидроина, 
1839 г.

Наталья 
27 1Г0КЯ

О Васильевне
Прохиной

Средней Лзни, в Персии, в 
Чегерапе. По потом я у,|- 
нал, что Персия у Есенина
выдумана, 11 нод^ма.1: «Ии- 
диыо, ьсс 1;злл что-тс 
русский иоэт у неба и зем 
ти Туркестана, нодмети.1 
1;а ташкентской улице. в 
чайхане, в узб81;ском двори
ке — во всем, что тан лег 
ко проглядывает сквозь 
«персидские» пейзажи и де
тали его восточного цик
ла"» (см. Тартаковский^ _ П. 
’̂ Свет всчерлий...», с. 7 о — 
7У)

с  3 по 9 кюня 1921 г.
]1оездка из Тапшеита к 

.Мос1.-ву в слу:кебио.м ваго- 
11»' Г. Р. Колобова, по с ме
нее ' нродол!кнтел1.ными ос- 
танос1;ами, чем по дороге 
из Москвы в Ташкент. Опять 
безлюдные степи Казахста 
)Ш предгорье Урала, вели
чие Волги, леса России. 
Пзоедь-1 встречались дру- 
Л1 Я. Поэт Семей Оков из 
К'нева писал 27 июня 192! 
года п Ташкент Ш иряевцу 
•г В дороге, не то в Челк-а- 
рс, пе то в Лктюбинск’е, 
забыл точно то, встрети
лись мы с Есениным и 
около часа проболтали на 
литературные темы. Приг
ласил меня зайти к нему, 
продо.чжнть разговор ь 
Мось-ве. но, );ак я писал 
у;ке... 3311111 к нему мие в 
Москве не удалось» (см. 
Тартаковский П. <Свет вечер
ний,..», с. 121).

По поездка в Т\ркеетан 
надолго запомнилась С. Есе
нину. Об этом ои писал в 
своих автобиографиях, рас
сказывал друзьям. Через 
год, совершая поездку по 
Европе, встречаясь с эми
грантами, отрицательно от
носясь к западному быту, в 
Ш1сьме из г. Остендз Ма
риенгофу С. Есении воскли
цает; •«Вспоминаю сейчас... 
о Туркестане... К'ак все 
это было прекрасно!..»

С. з н н н п .
И'' рисунке: С. Есспнп и 

А. Ш иряевец ц старом го
роде. Ташкент, 1921 г.

Худ. В. НИКОЛЮК.

Среди активных друзей ташкентского М^’зся Сер
гея Есеиима была ЛАария Васильевна Прохина (1902—  
1989 гг.). Помню, как, решительно постукивая своей  
опорной палкой, она ум ела заставить себя услышать  
д а ж е  в тех случаях, когда окруж аю щ ие се бывали 
вовлечены в обсуж ден и е различных бытовых проблем.  
Звонкий, молодой по интонации голос набирал особую  
силу, если ей доводилось заговорить о своем сооте
чественнике Сергее Есенине. Л как она читала его  
«Русь советскую» или «Песнь о собаке», или собствен
ные стихи, П0 СВЯЩСНМЫ2 поэту! Знали Марию Ва
сильевну и московские еСенинолюбы — Лина Тимо
феевна Антоновская, М аргарита Ивановна Малова  
и др., которые пополняли свою коллекцию фотогра
фий о Есенине из ее личного собрания, взамен при-,  
сылая новинки, появившиеся у есеийнцев столицы. В 
музеи Же привела Аварию Васильевну и подготовила  
встречу Татьяна Сергеевна Есенина. В одном из те
лефонных разговоров она сказала, что желательно  
встретиться с односельчаикон С. А. Есенина, женщ к-  
ион талантливой, самобытной, с небольшими причу
дами. Рассмеявшись, Татьяна Сергеевна добавила,  
что ей Прохина прочитала.весьма игривое, почти озор
ное стихотворение об отце, и в этом что-то есть!

В музей ЛАария Васильевна пришла не с пустыми 
руками. Принесла она рязанские лапти, юбку с коф- 
ю и  своей матери, Аграфены Яковлевны^ которая б ы 
ла подругой Татьяны Федоровны Есениной, матери  
поэта, другие предметы крестьянского русского быта. , 
При встрече она образно рассказала о своем детстве, . 
обращ ая внимание на то, каким ей запомнился па
ренек, которого она тогда знала как Ясенина, внука 
Федора Титова, сотоварища ге огнснно-рг.1жего д,еда 
родного. «В от  скоро мне уж е  будет  семьдесят, — гО'* 
ворила ЛАария Васильевна, — а до  сих пор не могу  
забыть обиду, нанесенную мне Серегон-озорником.  
Ведь это он не пустил меня со старшими ребятами в 
лес, прогнал взашей. Но я все равно пробралась за  
ними тайком и видела, как они там целовались, о б 
нимались, баловались! Об этом и стихи слож ила. Н аз
вала их «Святки в слободе»:

Девки на Святки  
играли в прятки —
С Пашкой. Юшкой.
Мироновым Тимошкой,
Есениным Сережкой.
Пели, плясали,  
в лаптях снег приминали,
в срубы забегали...»  ' ,

Вспомнила Л\ария Васильевна и о том, как в ве
сеннюю распутицу, добираясь из школы в Спас-Клс-  
пиках домой на каникулы, Сергей Есенин заходил к 
ним в село Шахмиио, где она жила, обсушиться. Л в 
летнюю пору Сергей шел мимо их дом а босиком, пе
рекинув через плечи сапоги. Слышала она н грустное  
признание поэта о том, что его в селе как поэта ие зна
ют. Она прочитала всем известные слова Есенина: «ЛАоя 
поэзия здесь  больше не нужна. Д а  и, пожалуй, сам я 
гоже здесь  не нужен...»  Что было, то было! Д ля  боль
шинства односельчан знание бытовых пояпобностей  
заслоняло истинное значение поэта. Сама ЛАарня Ва
сильевна была потрясена, когда, приехав к родным  
из голодной ЛАосквы, где она учи.''ась на рабфаке,  
узнала, что так хорошо знакомый ей с детства титов- 
ский внук и есть тот знаменитый поэт, о котором го
ворили в столице, особенно после трагической р аз
вязки зимой 1925 года. В Константиново же. услы
шав имя Есенина, Прохина воскликнула: «Как ж е !  ' 
.Знаю — великий русский поэт Сергей Есении! Д а  вот  
недавно повесился...» Иа это ей ответили, кивнув в 
сторону Татьяны Федоровны, матепн поэта: «В от  
Татьяна смурая и ходит!» Д ля  Л\арин Васильевны  
нелегко в то время было соединить образ столичного  
поэта, вокруг которого было много легенд, слухов, с  
образом  своего соотечественника. Ио с тех пор ома 
выучила наизусть и всегда была готова читать не 
только стихи, ио и поэмы Есенина, лишь бы были  
слушатели,

Мария Васильевна Прохина, в девичестве Л\оисеева, 
урож енка села Шахмино Рязанской губернии, прож и
ла долгую жизнь. Ж ена  военного, мать троих детей,  
слушательница Тимирязевской академии, она в кон
це 20-х годов попала в Туркестан, поселивишсь в Таш 
кенте. Еородская жизнь сильно изменила ее быт. об-  
|цественное положение, но Л\ария Васильевна сумела  
сохранить привязанность к крестьянскому миру. Не 
без ее влияния ее внук В. Шапо стал известным в 
Ташкенте художником, архитектопом, активно помо
гая созданию новой экспозиции Л\узся Сергея Есени
на. Почти потеряв к коицу жизни зрение, ЛАапия Ва
сильевна сохранила душ евную зоркость, добр ую  от
зывчивость на чуж ую  беду, ясность ума и настоящую  
энергию творческой личности. Такой мы ее и помним.

А. М А Р К Е В И Ч .
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КЯКИМ я ЕГО знял
(Н Е О П УБ ЛИ КО ВА Н Н Ы Е  МАТЕРИАЛЫ)

Петр Авдесвич Кузько (1 8 8 4 — 1968) познакомил
ся с  Сергеем Есениным в январе 1918 года  и под-  
держ<139л др уж еск н е отиошенпя до  конца жизнн лО' 
эта. 8  ғазетной публикации сО поэтах из народа.  
Сергей Г.сенин* («К убанская  мысль», Екатеринодар,  
1915, 2Я ноября) он одним из первых высоко отоз
вался о  (юэтическом даровании начинающего поэта.  
В 60-с годы П. А. Кузько написал воспоминания о

С. Есенине, но в сборнике с Воспоминания о  Сергее 
Есенине» (М .,  1965) они были напечатаны в значи
тельном сокращении. Полный текст воспоминаний  
П. А. Кузько хранится в отделе рукописей Россий
ской публичной библиотеки (ф о н д  144, К узько) в 
объ ем е 67  рукописных страниц. Предлагаем читате
лю неопубликованные материалы из рукописи П. Л. 
Кузьно.

Послг яереезд» в Мос
кву, 1.9 !К г.

Есенйим н:пли в гостнпи- 
це вФ|»«щ1я*, что была иа 
углу Тмрс1.-он и Газетного 
переулка, а двое детей па- 
ходчлис!. у бабушки, матери 
Зннапды 111к;олаевиы. в Ор
ле. •

Кро«(' моего гостинично
го номера (II. А. Ь'уаыго в 
то вррлл! жил в гостинице 
«Лот;\"т«ап») мы час
то ист |1?мзлнс1. с Есени- 
1ГЫМ п И1'Г»о;|МНом садике, 
это уже в апреле-мае
191с? г., иаходинпгемся иа 
площали Реколюции, 1Ю не п 
попом большом скпер?, где 
стоит |;аият11И!£ Марксу, а в 
том са'зико-скаернкс. который 
паход(1.1си рядом со здани
ем. где М',":!сй Леиииа.

П те ЛИИ, когда Сергей 
ссориягя с Райк. она прихо
дила к нам а:аловат1»ся на 
него, и мы с женой часто 
мирили и \ обоих.

У меня сохранился Д01су. 
мент, связанный с корот1:пм 
отпуском Зинаиды И т;ола- 
евиы (! Орел к своим дстя.м. 
Это была паписка. написан- 
кая 1МН0Ю тов. ПЛульману 
Ефиму 1’ригор1.евч'1у, комис- 
сару' [;о1Ч11и)го отдела сиаб- 
}(;ения хлебом и фуражом 
армии, и сотруди1и;у Парком- 
прода, р.с.’давшсму распреде
лением |;1!артнр:

«Топ. Шул1.ман! Предъ- 
пвител1.1нта сего — Есени- 
ка, слук;:и;1ал сс1:рета1)иата
— сеСишс приехала - и.1 
1!рат[:онр1'Мснного отпуска. 
Ее 11ПМ!*р случайно занят. 
Не сн(!:1.чче ли Вы иа се- 
годил устроить ее с мужем 
в одном и:>, свободных помо- 
ров'* р.. Кулько. 4 . IV.
1918 г.».

Ва;оре по приезде в Мос
кву <191« г.) л случайно 
нашел среди бумаг л.епы 
Д8» стихотворения, носвя. 
щеипых: одно — приезду 
Б а л ь м я т а  г. Ккатерииотар. а 
другое — Михаилу Фабиа- 
пов'.пу Гнесину, тогда пре
подававшему музыку в Ек'а- 
териподл рс1:ом уч н лин1е. 
Сти1сот«о^ч-нии были напеча
таны с !:убанских га.четэх. 
Однажды я пх прочитал Есе
нину. Стихотворение, носвя. 
щепное Гнесипу. Есеиину 
понравилось, а Сал1.^юпту 
‘— пет.

И» вообп|е нуиат заме
тить. что о поэзии мы с иим 
разговаривали очень мало, 
а если и говорили, то толь
ко о МО стихотворениях.

В садике па ило^иади Ре
волюции мы с Есениным 
часто беседовали (главным 
образом по воскресен|.ям, а 
иногда и утром, со начала 
моик занятии в Пар!;о|1;про- 
де. который находился тог
да в Тор|'Овых рядах — ны
не ГУМ).

Есе«ш1 9 ято время печа
тался и в газетах, и в жур- 
|1алах левых .чсеров, публи- 
♦суя там не толысо свои сти
хотворения, но и, ик.:ример. 
Статью «О Котике Летаеве» 
Андрея 1>елосо.
' Уже с лета 1918 г. Есе- 
ни« стал гораздо сильнее 
пить.

Летом 1913 г. Есенин 
Привел меня с собою в гос
ти к  Льву Новицкому, ко
торый жил на быршей Боль
шей Дмитровке, ныне Пути, 
рияская. В гостях были Сер
гей Клычков, Петр Орешип, 
Вуданцев н его жена Вера 

поэтесса. Все мно

го пили. Вера Ильин* на
певно выкриь'ивала, надстав
ляя пустой бокал кому-то: 
«Вера Ильина хочет вяна!» 
Ь'акая то пз ж ен и д а . еще ирп- 

сутствовавашх «а этой вече- 
рнн];е, наь-люкав1Ш1Сь кокаи
на, побледнела и улеглась 
на диван почтя в обмороч
ном состоянии. Выло очень 
шумно, но без скандалов. 
Разошлись поздно.

Вспоминаю н другое по
сещение Есенина, жившего 
тогда, как мне помнится, в 
1С03ИХШКК0М переулке, где- 
то недале1;о от Палашовско- 
го рьнпса, по-видимому, в 
квартире Колобова (Райх 
не было), 1\огда я пришел I: 
нпм, их было только двое: 
Есенин и Колобад, и оба 
были пьяны н как будто 
немного ссорились. Это бы
ло не.задолго до отъезда 
Есенина на Кав1;аз.

Есенин познакомил меня 
с очень симпатичным нлса- 
тслем, о котором я еще 
слыхал в провпнции (его 
р а с с к а з  «Петруиькина 
жизнь» был премирован од
ной из петербургских газет)
— с Иваном 1̂1пхайловичсм 
Касаткиным, бывип!м теперь 
членом ВЦИЬ’а. Он познако
мил меня с членом ВЦИЬ'а 
Александром Ивановичем 
Морозовым, начальником 
Иродармин, входипшей тог
да в состав войск пиутреи. 
пей охра1ил Республики, и с 
его женой Елизаветой Фе
доровной. большо|'| пс1;лон- 
ницей Есенина. М. ];асат- 
кип 1юзна1сомил меня с 
А. С. Серафимовичем.

ОтношеШ1е А. Серафимо
вича к Есенину было до
вольно сложным. Все под
линно художественное и па- 
родно-лирическое в произве
дениях Есенина того време
ни А. Серафимович ценил, 
чувствуя о Есенине большой 
природный талант. По там. 
где Р'српин проявлял свои 
«разбойные» иастр<»еиип. 
спои нмажнниспкие вывер
ты, — все это разд1Мжало 
подлинного ценителя народ
ного творчества.

ИаП1и беседы с Есениным 
в садике, в цветочном ок
ружении (почему-то запом
нилась и избуи1ка сторожи 
хи) в один прекраснын мо 
мент раскрыли мне, поче
му у нас было друг к лру 
гу взаимное влсчоиис. Ведь 
я ун:е в 1915 году в своей 
статье о нем говорил о его 
любви к родной природе. Л 
это как раз и было одним 
из стимулов написании моей 
тогдашней о нем статьи.

Иногда, срывая цветок и 
июхая его, Есении погляды
вал на деревья, цветы, рас- 
сь-азывая мне о красотах 
родной ему рязанской при
роды, о милых бере.зках, о 
кленах, о полевых просто
рах.

Литературный отдел Иар- 
компроса (ЛИТО) находиЛ' 
ся в помете1гап в Малом 
Гнезднковском, а затем пе
реехал иа Моховую в зда
ние рядом с Музеелг Изящ
ных Искусств (пьше Музей 
Иупжииа).

Вокруг ЛИТО в этом 
время группировались все 
«овые пачинаю»(не писате
ли и старые литературные 
кадры. которые Луначар
ский при помощи Брюсова 
сумел сохранить. "В ЛИТО 
были еженедельные вечера
— «пятницы ЛИТО». Здесь

выступали и поэты, н проза
ики. и музыканты. На этих 
вечерах читали свои стихи 
и Брюсов, и Маяковс1:ий. и 
&еиин. и все пролетарские 
и крестьянские поэты.

Ғл:енин в это время до
вольно близко сдруи:илсп с 
философом Г. Г. 1Ипетрм.

Сылп па «пятницам* Ка
чалов. Мейерхольд. Таиров, 
Якулов, Берсенев, поэты 
Буданцев. Ка.зии, Адалнс, 
Орешин, Еймычков. Санпи-
1.-03 и др.

К Есенину все оин относи
лись очень благоя;елател!.н(). 
Ио нужно сказать, что Есе
нин и Маяковский псммсж- 
ко иро1П(чески относились к 
этой государственной лите
ратурно!! организации и вы
ступали ке очеиь часто.

При встречах я заметил: 
Есенин и Маяковс1:ий ино
гда пикмтировались. насто
роженно относясь друг « 
другу. Мне И!югда кагалось, 
что у Есенина в его отно- 
птепии к Маяковскому скво 
ЗИТ некоторая зависть, хотя 
имена их и звучали в до
статочной степепи популяр
но.

Вечера проходили иногда 
довольно н1умно. Были го
рячие споры по влнросэм 
поэзии и литературы. Есе- 
1П1Н, выступая в этих спо
рах, вел себя благопристой
но, хотя уже я тогда ои 
сч1ггалсл болыпкм бунтарем. 
Ио, помню, однажды Сергей 
Александрович принял к 
нам в одну из пятниц в не
трезвом виде и начал зади
рать Орешина. Врн>сов по
просил меня, чтобы как-ни
будь потнюиьку выпрово
дить Серсел. Мы со Шпа

том взялись за это дело «. 
друягески разговорисишсь с 
Есениным, понемногу, то ояпн, 
то другоП дерк;а его под 
руку. ВЫП1ЛИ па свежий 
воздух и п[»ово;;илн егэ до
мой.

1!авеп1ал пас в ЛИТО 
«ногдэ и Борис Леонидович 
Пастернак, который жил в 
том же доме, где поммпа- 
лось ЛИТО, со своим отцом, 
известным художником.

Ш нряевгц и Есеяла.
У Есенина была <»ольи:ая 

дружба с по.зтом Л. Ширя- 
еачем, Р> п;х'дисл08!!и В. .Л. 
Красильнишва к сборнику 
стихов Л. Ширяевца (1Гуй- 
бьппеп, 19(И г.) читаем: 
«Вместе с Сергеем Есени
ным, Петром Орешиным, 
Фоминым и другими выход
цами из деревень централь
ной Рлсспп Ллеьхаидп Ши 
рзеврц в дореволюцнопной 
России высту|к«л от нмспи 
трудового крестьянства, как 
продолжатель ь'ольцоигкоД 
и сурмковской пссеиной тра
диции». А во вступительной 
статье к сборнику И1пряевца 
«Волжские песни» ,П|>зов 
(’огачевски!1 говорит; «Ког
да я встреча.чся в 1917 го
ду с С. Есениным, он каж
дый ра:( с юношсскгм увле
чением говорил о Ширяев 
це». И дальше: «По. дружа 
с Есениным. Ширяевгц от
рицательно относился к его 
московскому окружению», 
по «Н Р Р ” ЗВ<*1РИНЯ {Н(«ПЯРП- 
ца. — П. К.) П1нроко при
ветствовались его тов.чрита- 
ми по перу в 20 е годы, осо
бенно Сергеем Есениным*.

Ширяевец умер в 1921 г. 
15 мая, после болезяи. II*

могиле Ш иряевца Есепиа 
прочитал, по слова.4 Рога- 
чевского, «одну нз ^лемчу- 
жин своей лярцки — сти. 
хотворение «Мы все у^сдпи 
понеыпогу>.

Во время покорои Ш п- 
ряевца на Вага(1ьковс1«}М 
кладбище прасутствующае, 
в том числе и я, обратила 
«нпманпе на то. что когда 
гроб с телом Ш нряеаца 
опускал» в могплу. в ветвях 
дерева, находившегося вбли
зи могилы, раздалось пеиьв
СОЛОВЬЯ.

После похорон группа по
этов, в том чис^тс Есешш. 
Ь'лычков, Орешня н др, при
шли в Дом Герцела «аа по- 
миш.-и», Ь'огза все немного 
подвыпили. Ес£1ши, за что- 
то обозлившись иа Орешина, 
собрался было ужо вступить 
с ним в драку. Мы все ста
ли пх успокаивать, н все обо
шлось благополучпо.

Один пз моих знакомых 
Д. Ш. (Д. Шепелспко), 
начинаюишЯ !фитпп. пря- 
сутствовал тогда па по
хоронах Ширяевца и |''ыв. 
пшй 1!а помн'псах в Доле 
Герцена, рассказал мне:

«После помипсл: п Д сяг 
Герцена мы всей компаппеЯ 
пош;м в кафе Фплтшпсва 
продол:::ать поштпкп. Ессгпя 
угон1ал меня }карспымп бе
лыми гр;1бамп (по его лг.ч- 
пому заказу для меня). А 
затем опять возвратились п 
Дом Герцена. И когда мы с 
Есенииы.м остались р.^зосм, 
он 1мие сказал, что Ш п 'яе- 
вец погиб от псулз"поП .-пеб- 
пн и что у пего Гыло коль
цо с СППП.М 1:ам!:см ■— из 
к\соч1;а мо.:апь"1 грсбпица 
Тамсрлгка в Сомаркапге. 
Под этим С!'ппм 1:ам\'тк'г* 
был спрятан яд. П1нряе;м'Ц 
сам мне оо "этом рассказы
вал. Бот зтгм ядом он от 
своей неудачной любви от- 
равплсл.

В процессе разговора 
я с1.-азал Ессннну, что хпг>1- 
шо бы на могиле ПТпрясзпа 
па 1;амнс для надпис:! вы
бить строки и:’. СТИХОТВОР"- 
шш .л, Ь'. Толстого «На 
с.мерть Гаральда Сзсген- 
хольда>:

Его голос звучал, как
морская волпа.

Мрачен взо') был
горящий оче*.

И была его длань, как
погибель, силька.

Сердце—зыблемой тряскя 
слабей. 

«
Иод могильным Х(»ЛМСЯ

он без ранн ле:г.кг.
Сам себе разрушитель

п враг.
И сосна там раскинула

силу ветве!!.
Словно облик его, хороша.
И тоскует «ад ним

по ночам голозеИ,
Словно песню кончает

дл-ша.
Тогда Есении встал п 

громь-о .«аявнл мне:
— Сообп1аю мел:ду памя. 

что послезавтра мною будет 
пагшсаио стихотворение, 1К»- 
торое прсп:’,ойдет стпхотво- 
ре:ше Алеггсея 1:онстаптипо- 
вича. Оно будет спльпее я 
вот его надо будет и:’,обра- 
зить на могиле Ширяевца.

Через несколько дней Есе
нин прочитал МНС свое стп- 
хотворснне «Мы все ухг'дпм 
понемногу».

Я же хочу заметить, тго 
11ассказ Д. Ш. о том. что 
Есенин посвянкчшое ТПиря- 
евцу стихотворение «Мы все 
уходн.м понемногу* написал 
после похорон 1Ппряевц* 
нг-рнее. чем ска;!аипее .^ьво'З 
Рогачевским. что Есепяя 
прочитал ЭЮ стихотворсчше 
во время похорон. Я личда 
пе помню. чтоГ.ы Есеппи 
читал что стихотаорспке пя 
могиле Ш ирясвиз.

П. КУЗЬКО.
(Продолжеипе в след>'»ще|Г 

■ояере).
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ЕСЕНИН И ЕГО О К Р У Ж Е Н И Е

З А Б Ы Т О Е  И М Я :  
ЗО Я  Б У Х А Р О В А .

Пустое дело — искать фамилию в сборниках ♦Сереб
ряный век», нет там поэтессы Бухаровой. И, между прочим, 
зря. Среди ее знакомых были А. Б.-юк. С. Есении, К. Баль
монт, Н. Клюев, другие зиамекитостн м;2Ч2ла нынешнего вс. 
ка. И писала она ие только стихи, но и рецензии на поэти
ческие сборники, делала переводы пьес зарубежных авторов.

Зоя Длтхрневна Бу.харова 
родилась 28 января (10 фев
раля) 187У года в А.мсгсрда- 
м е в семье дипломата Дмит- 
рш1 Николаевича Бухарова, 
члеяа Росси11ского географи
ческого сбщесгва, автора ле- 
сколькнх книг, в Т0Л1 числе 
< Путешествие по Лаплапднн» 
и «Росскя и Турция». Её 
дед Николай Нвашьнч, рот
мистр, был ярким представи
телем «могучего, лихого пле
мени гусар» 1810-х годов. В 
1834 году в Царском Селе 
под его начальством слу;кил 
М. К). Лермонтов, посвятпв- 
И.Ч1Й., своелу командиру стн- 
хотворенпя «К И. И. Буха
рову» II * К портрету ста1>ого 
гусара». В семье Бухаровых 
долгие годы хранился аква
рельный портрет поэта, про
павший. к сожалению, в го
ды блокады Ленинграда.

Мать будущей поэтессы 
Алс1:сапдра Винторовна (до 
замуи:ества — Аничкова) 
прн.ходплась тетей крути>н- 
ш еиу фармакологу и физио
логу Сергею Викторовичу 
Аничкову, академику, лауре
ату всех высших премий бы
вшего СССР. В книге воспо
минаний «На рубеже веков» 
(Л. . 1981) он писал: «Инте
ресна бы.ча семья старшей 
сестры отца — тетп Сашн... 
Едопы псковского помещика. 
0 :4а увлекалась сценой, в 
молодые годы играла п лю
бительских спектаклях, ио 
професснокальной актрисой 
сделалась, лишь достигнув 
пожилых лет, когда стала иг
рать старух. Она принадле
ж ала к тр^•ппс Передвижно
го театра, возглавлявшегося 
Павлом Пағ.лояичсм Гайде- 
буровым, и была очень друж
на с ним н его женой, сест
рой Веры Комг.ссаржев- 
ской...»

Детство Зои Бухаповой 
прошло за границей. После 
слун^бы в Индерлаидах отца

перевели в Иерусалим. Там. 
в пантаоие при каго.'шческом 
,\юнасты1)е, в 1835— 1888 го
дах девочка получи.ла на- 
ча.чьиое образование. В кон
це 1888 года Д. И. Бу.':арив 
тяи:е410 а;;болел. Пришлось 
остави гь слуи»бу, в.иесте с 
еемы’11, вернуться в Россию. 
Посе-'шлпсь в родовом име
нии ^Чюбенскс ]1сков'^кой 
губор1Ши. в  конце 18оУ года 
Дм1ггри1 11и>,оласвнч ско
нчался.

Александра Викторовна пе
ребралась с детьми в Петер
бург. Зоя поступила в Пав- 
лосскшй институт (Знаменс
кая улица, 8 ), но закончить 
его по болезни не смогла. 
Вернулась в Любснск, оттуда 
часто приезжала в столицу. 
Именно в утот период нача
ла писать стихи.

В 1889 году Зоя вышла 
замуж и переехала в имение 
.мужа — село Батино Пор- 
ховсмого ус;!да Псковской гу
бернии. Однако семейная 
;кизнь не заладилась. В 1002 
году, пос.;с развода, с дву
мя детьми переехала к мате
ри в Петербург. Здесь цели
ком посвятила себя лнтера- 
турно-тсатрально!! деятель
ности.

Персыс публикации Зои 
Бухаровой появились в жур
налах «Пива». «Север», 
«Всемирная иллюстрация» в 
1892 году. ОснОЕПЫг мотшы 
ее рашшх стихотворений — 
лирика и философия, поиск 
смысла жизни. Тсорчество 
поэтессы развивалось в трех 
направлетшх: стихи, рецен
зии на новые книги и спск- 
тачли, а также переводы. С 
1903 года все эти грани ее 
дарования иашли отра:кеиие 
иа страницах 5курнала «Те
атр и искусство», в котором 
она долгие годы печаталась. 
В том же 1903 году в сто
лице вышла книга «Стихо- 
творсипя Зои Бухаровой».

Сборш1К заметили, ои выз
вал ряд благожелате.1Ы]ых
отзывов.

Поэтесса познакомилась 
со многими актерами и рс- 
:кис«,-ерами. Одио из стн.чо- 
твореиий посвятила В;ере 
Номиссар:кевской. Активно 
сотруд1шчая с театром Гай. 
дебурова и Скарской, публи- 
коьа.ча статьи в ясуряале 
•еЗаппскц Передвижного те
атра», переводила пьесы за- 
рубе;к1Ш1х дра»1атургов, ре
дактировала • произведения 
молодых петербургсш1х авто
ров. Часто писала о творче
стве Гандебурова и Скарской 
в ;кур налах и газетах.

Любопытно пересекаются 
судьбы .нодские. С Пере
движным театром сотруд1щ. 
чали и питерские друзья 
Сергея Есенина В. С. Черня- 
Ескнй и М. П. -МурЕШев. 
Вместе с ними поэт бывал на 
слсктаклях и репетнциях, 
где и познакомился с Зоей 
Бухаровой. Это произош;ю. 
вероятнее всего, в ноябре-де- 
кАб:эе 1915 года. К этому 
вргменп Есенин был .Уже хо
рошо з;;аком с ее творчест
вом, оно казалось близким 
е.му н понятным. Действите
льно, в стихах Зои Дмитриев
ны явственно звучат интона
ции классическО|'| лирики. По 
признач1но самой поэтессы 
ее любимыми поэтами были' 
П51ПКИИ, Лермонтов, Тютчев, 
Фет. Иск'оторые из ее стихо
творений положены на музы
ку. 1Пироко 1гзвестен «11ок. 
тюрн» на ее слова.

25 октября 1915 года Зоя 
Бухарова посетила вечор ли- 
тсратурио,- х у доя^ественного 
общества «ГСраса» — он со
стоялся в по.мсщеиин Те- 
шшевского училища (Мохо
вая, 3 3 —За). Её отчет о ве
чере, иа котором выступали
С. Есенин, С. Городецкий, 
И. Клюев. Ремизов, 4 но
ября 1915 года опублшговали 
« Петроградские ведомости».

Сергей Есеннп посещал 
квартиру Бухаровых в конце
1915 — начале 1916 годов. 
0 5  этом вспоминал друг поэ
та. студент, затем актер В. С. 
Чернявский. По его словам.

к Р А Д У Н И Ц А ' »

1916. Издательство М. В. АВЕРЬЯНОВА
Пмя Сергея Есенина ста

вят у нас рядом с именем 
Николая Клюева. Ме:кду тем 
общее между этимн двумя 
поэтами только одно: народ- 
1юсть. Правда, оба они — де. 
ти деревни, пишут о дерев
не. Но и подход их к сво
им темам, и манера, и фор
ма трактов1Ш совершен- 
ио разные.

Сергей Есении очень мо
лод, и на всем его сборнике 
лсжпт прежде всего печать 
подкупающей юной непо
средственности. Соблазны 
культуры почти ничем еще 
не задели ясной души <.Ря 
занского Леля». Он поет 
свои звонкие песни легко, 
просто, как поет ;кавороиок. 
Усталый, пресыщенный го- 
рожашш. слушая их, приоб
щается к забытому аромату 
полей, бодрому запаху чер. 
иой. разрыхленной земли н 
неведомой ему трудовой 
крестьянской зкизии, и чем- 
то радостно-новым начинает 
биться улт^-дрепиое всякими 
исканиями и искусами вялое 
сердце.

Сергей Е сеш т пленителен 
именно в песнях, взятых 
прямо от пашш1, от нивы, 
от се?токоса. Так, «Ми1,-ола>, 
открывающий сборник, весь 
пронизан красотою кри
стально-чистой. детски-тро- 
гательной религиозной и 
Сытовой гармотш. Как уми

лительно наивен, например, 
разговор Л5ПК0ЛЫ с Богом, 
представление о рае и вооб
ще все это богатое и краска, 
ми. и музыкой СТИХ0ТВ0|5е- 
ние. Серге11 Есенин музыка
лен и красочен. Он лирик н 
ХУД0Ж1ШК родного быта. В 
последнем отнсшешш инте
ресны пьесы: «1{алнки».
♦ Помннкн». «Дед», «В ха. 
те» и др. Мыслитель в нем 
только еще намечается, но 
намечается своеобразно, чут
ко. истинно народно: «Не с 
буриы.м ветром», «Сторона 
моя, сторонка».

Особенно характерны дл.‘* 
»:олодого поэта «Маковые 
побзски» (второй отдел), где 
так ярко зарисована жизнь 
деревни в ее праздниках, тру
де. об|м1дностн, где ласко
вые, сБсжие строки, при 
всей их внешией легкости, 
обвеяны дымкой к-роткой, не 
вполне еще осознанной, Ч1и 
стославянско!'! грусти.

С ТСХНИЧ0СК01» стороны у 
Сергея Есетшиа встречаются 
недочеты. Так, он злоупот
ребляет вещественными 
сравненнямп: «кру:кево ле
са», « м а т  небес». Это бес- 
вкусно, некрасиво, этого иа. 
до 1шбегать. Та?йке и ритм 
его песен немного однообра
зен. Но педостатки эти не- 
серьс.эны и, конечно, со вре
менем б.удут преодолены та. 
ла.чт.швым автором <Раду-

Н1щы>. Но читающему даже 
как то И не хочется ' видеть 
эти милые песни в строгой 
технической обработке. Стра. 
ино, как бы не потеряли 
они своей очаровательней 
непосредственности, не сли
лись с массою шаблонно- 
)гародных стихотворетшй, ко
торыми грешат многие на. 
ШИ поэты.

У Сергея Есеш1иа есть, 
несом пенно, буду щее. Но он 
должен твердо дер:каться 
принятого пути, не ув;№кать- 
ся оласнм.ми модными тече
ниями. погубившими улсе 
столько спежнх дарований. 
Мы так давно, так мучитель
но ждали голоса родной 
зе.млн, рэдной деревни.

Тяиеелыс настоящие вре
мена, псвозь свои слезы и 
кровь, словно в утешение да
рят нам гордость и радость 
таких подлиино-нацнональ. 
ных талантов, к'ак мудрый, 
глубокий «сказитель» Клю
ев и не:киый. ласково-чарую. 
Ш1ч”( крестьянский лирик 
Сергей Есенин. Приветствуя 
их КИНГИ, мы согреваемс,т 
дунюк) И верим в самые 
светлые достнжс1Шя непоча
тых. неиссякаемых сил на
шего народа.

3. Б. Журнал «Нива». 
Ежемесячное лнтературвое 
приложение №  5. ’ Май
1916 г.

Зоя Д.митрнев:ш «крайне те
пло и чутко» относилась к 
молодому стихотворцу. По 
праву очень близких к нему 
людей звала его «Сергупей».

Где жили тогда Бухаровы?
В справрч1'0й книге «Весь 

Петроград» на 1915 н 1916 
годы уь-азаи адрес Александ
ры Вн1сторовиы: Кавалергард
ская улнца, 8 . По это.му же 
адресу .значится Зоя Дмит
риевна Кази!1а, Это фамилия 
поэтессы после заму:кества. 
А печаталась она под Д е в и 
чьей. иногда под инициа
лами «3 . Д.», «3 . Б.».

Ь‘о дню знак'омства с Зо. 
ей Бухаровой стихи Есешша 
уже бы.ти опубликованы во 
многих столичных периоди
ческих изданиях, Н вот пер
вый сборняк — «Радуница», 
вышедший в г.онце января 
1910 года в издательстве 
Л1. В. Лверьянотт (Набереж
ная Фонтанки, 3 8 ). Получпв 
около пятидесяти авторсю1х 
экзе.адпляроп. полт принялся 
дарить его близким, знако
мым. Долгие годы считалось, 
что одним и.з первых книгу 
полуш л П1К0ЛТ.НЫЙ учитель 
Есенина — Е ]\Т. Хитров (29 
января). М. П. Мурашев и 
Ю. Ь". Бллтпушпйтис (4 фев
раля). А. М. Пешков-Горь
кий (10 февраля).

В 1900 году стало извест. 
но, что 31 января сборник 
был^ вручен 3 . Н. Гиппиус и 
3 . Д. Бухаровой. Текст по- 
свяще’шя Гиппиус пока не
известен — книга находится в 
частном собрании. Дарствен
ная надпись Бухаровой впе
рвые была оглашена в Ли. 
пенке в сеш-ябре 1990 года 
на X Есенинских чтениях. Ее 
огласил владелец уникально
го экземпляра П. И. Пропа- 
лоч. :китель города Вязьмы.

Вот эта надпись: «Дорогой 
-Зое Дмитриевне Бухаровой 
с любовью и гскренним рас
положением. Сергей Есспин 
•И января 1916 г. Петро-  ̂
НМЛ».

В мае ] 9 Ю года в лотера- 
турном пркложрнии к :кур- 
налу «Нирт» .N»5 появилась 
реноизня Бухаровой на «Ра
дуницу». Тут :ке были напе

чатаны ее отзывы м  сбор
ники «Поэзия к'ак волшебст
во» 1{онста1ггииа Бальмонта, 
«Полдень» Борнса Садсоа- 
ского, «Мирские Д1-.',:ы» Ни
колая Клюева.

Нетрудно представить, как 
порадэв^лн молодого 1!«зта 
искре11;ше слова рецснзсэта. 
как много они значили для 
его дальнейшего творческого 
роста.

]{ созкапению, мы почти ' 
ничего не знаем о послере
волюционной судьбе семьи 
Бу.харовой. Известно лив»ь, 
что в конце 1 9 1 8 — начале
1919 гг. Зоя Дмнтр',>евиа 
ўкцла в городе Теронце 
Псковской губернии и заве
довала там художественной 
секцией городского отдела 
иародпого образ«'ваиия. Эту 
скудную инс^рмацию ула- > 
лось почерпнуть из ее п>ь 
сьма А. А. Блоку, § исто- < 
ром она сообщала о своем .- 
востор:кенном отношении к 
поэме «Двенадцать» и про
сила выслать ей экземпляр 
поэмы.

Блок ВЫ.1 0 Л 1 Н1 Л ппосьбу.
В его лневши:е от 11 фев
раля 1919 года есть .эапнсь: 
«Двенадцать» — Имнайшвн- 
ли, СганислзЕскому и Пеми- 
ровичу-Даиченко. З а к а з- .' 
пые В. Мужейлю. А Шрей
деру и 3 . Б.ухаровой».

В Москпе, в Центральном 
архиве литературы и искус
ства, хранится датированная 
1923 годом автобиография ' 
Зои Дмитриевны. Там сч:ть 
строки: «Двенадцать» Блока 
переверн.ули все мое. уже 
подготовлешюе... миропоз- 
зрепне до ос1Ювання. Тем не 
.менее христианская и даже 
церковная мистика осталась 
первенствующей в моей по- 
■эзии, несмотря на определен
ное утвср;кдеиис мною рево
люции с первого до настоя
щего дня».

В 1:акой-то мере последую
щую судьбу Зои Дмитриев
ны и ее родных раскрывают 
воспоминания П. П. Гайде<5у- 
рова: «Все члены семьи Пу. 
харовых, оставшиеся в жи
вых (то есть дожившие- до 
войны 1941 — 1945 годов. —
Л. К.), погибли частью в 
Ленинграде, частью на фро
нтах Великой ОтечестЕсиной 
войны».

ЗКизненный путь зг.бытой 
поэтессы еи1е ждет сғосгв 
настойчивого и вдумчивого 
исследователя.

Л. КАРОХИН.

т  ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК

К ЕСЕНИНУ...
ТСасаясь подокоишшов 
В чарующую рань,
Ндут цветы-пало.мники 
К Есенину н Рязань.
Идут чнстюли-незкенки, 
К'ак ходок:! от нас.
От первого по,;снежн1!ка 
До прецосешшх астр. 
Придут, не затеряются 
Через Мордву и Чудь 
Все злаки, что

встречаются, 
Скликают они в путь. 
Пе:кны и хрупки путники. 
Что людям так близки, — 
Фиалки, маки, лютики.

Ромашки, васильки. 
И повилику с душицей,
П ландышей сердца.

Зовет рожок пастушгсквй 
Вихрастого певца. 

Трудна дорога длинная,
И тропки нелегки. 

В селенье Константиново 
На берегу Оки.

Дойдут толпою зыГжою.
Голопк^^ преклонят 

Пред скрнплою калиткою 
У дома в три окна.
В любую непогодину. 
Когда приходит срок, 
Плетег цветами Ролина

Есенину венок.
И в душах светозяриому 
Вовек ие отснять 
За все то неска.'занмое» 
Что он сумел сказать.

А. РУЗАНОВ.

Ф О ТО ГРАФ И Я  
Р О ДИ Т Е Л Е Й  
ЕСЕНИНА

Сидят рядком.
Но так особо.

врозь, 
так пелохожи 
взглядом п обличьем! 
У матсрн
степенность н величье. 
Отец по виду
— «оторви да брось», 
подхватистын 
работать н гулять, 
присел иа бочку, 
ноги — наготове...
И объектив тоску 
» глазах уловит;
«На пустяки 
потратились опять, 
сама пристала:
— Сявмеися давай,

Сереже в па.иять. 
ведь проси-та, надо._»

И матграисци ушудреямш  
•эглядои 

ипибавнла пэстроже:
«Не аамай!>
Их разводили 
м сводили вновь 
согласие с нуждою, 
да н ссоры..'.
Но ведь была минута, 
от которой 
в их мальчике

затеплилась .нобовь. 
Теперь судите, 
все ль туга и драки, 
состарив .тица. 
искривят бока?
...Лежат их руки, 
жилисто — однашл.
Есенина качнувшие

в ве>'»!
А. БАЕВА,
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Е С Е И Н П И Л И А  в  К Н И Ж Н Ы Х  З Н А К А Х

ГРАФИКА  
ВАСИЛИЯ 
ЛЕОНЕНКО

В Ульяновской областлон 
библиотеке орга!Гизовапа по 
инициативе «Клуба друзей 
Сеит-Эксюпсрп (председа
тель Н. И. Яценко) выстав
ка 1;ш-!::ных зка1сов худож
ника Василия Федоровича 
Леоненко. Работы белорус- 
ского графика широко из
вестны. После скончания ху 
дожествсиио - графического 
факультета Витебского пе 
дагогнчесКого инстчт.ма в 
1976 году худсн:ннкол1 соз
дано более 500 экслибрисов 
в технике линогравюры.

Кинн.'ные знаки ессипн 
ской тематики привлекаю] 
внимание своей глубокой ли 
ричностью, очень точно пе 
редающпх содержание мно 
гнх поэтических прон'веде 
ний поэта. Сюжеты экслнб 
рисов навеяны содержанием 
широко известных стихов
С. Есеппна. На кпняшом 
знаке хапьковского есенипо 
люба Д. П. Кирнлишика 
удачно |рафнческн найдено 
решение для отражения без- 
наде:кной тоски собаки, ко 
торая оплакивает п мороз
ную зн.>1нюю ночь гибель 
своих щенков. Минорный 
настро11 ( южета кннжного 
знака для П. Н. Яценко пе
редан в миниатюре рисун 
ком улетающих вдаль жу
равлей. Удачны знаки для 
Лемы Леононко, В. Н. Тпв- 
стух». Л. Г. Бер."нпь. Н. X. 
Картеля, и других есенипо. 
любой. Надеемся. что к 
100 летнему юбилею со дня 
рождения В ! 'л и к о г о  русского 
по.эта лкгл1!бписпая Есгин- 
ниапа пополнится новыми ."а 
мечательными графически
ми работами белорусского
худозкника.

С. ЮЖНЫП.

СОВЕТУЕЛ\ П РОЧИТАТЬ

„С . А. ЕСЕНКН. ИЙТ1РИАЛЫ 
К БИОГРАФИИ"

Издательство «Историческое наследие» при 
Московском объедипемпн архивов (М осгорархив)  
выпускает в свет подготовленный в Российском госу
дарственном архиве литературы и искусства сборник  
«С. А. Г.сенин. Л^атсриалы к биографии» (состави
тели и коммегпаю ры  — С. В. Шумихин, С. И, Суб
ботин, И. И. Гусева).

Книга, включающая ряд до сего времени 
неизвестных воспоминаний современников и уникаль
ных документов, разнообразно иллюстрирована ред
кими фотографиями из архивов. В состав издания  
входят уголовные дел а  на С. А. Есенина (Р Г А Л И ,  
ф. 190, он. 1, ед. хр. 9 ) .  Копии с пяти уголовных  
дел  Есенина сняты В. Н. Полянским, служившим в 
1925 году секретарем Краснопресненского народно
го суда  Л\осквы, и переданы к 1937 году в Госу
дарственный литературный музей. Полянский отме
чал: «Что касается способа снятия копий, то долж ен  
сказать, что все производство записано с достаточ
ной тщательностью, с полным сохранением стиля 
протоколов, а иногда д а ж е  и грамматики (например, 
в двух протоколах милиции Есенин был назван то 
Ясениным, то Эсениным, в оДном из протоколов на 
вопрос о том, чем поэт занимался с 1914 года, запи
сано «поэтом» и т. д .)» .  С. Есенин привлекался, в 
частности, по статье 88 (публичное оскорбление  
представителя власти), статье 170 ( х у л и п н с т в о ) ,  
статье 219 (неисполнение законного распоряжения  
или трг'бования милиционера, находящегося на по
ст у ) .  Ни одно из пяти дел так и не стало предметом  
судебного разбирательства, так как Есенин всякий 
раз в критический момент исчезал из поля зрения 
нарсуда.

Нужно ли обращаться к этим источникам, добав
ляющим вовсс не хрестоматийные штрихи к порт
рету Сергея Есенина? Нет сомнения в том, что в 
биографиях подлинных поэтов по мере возможности  
не долж н о оставаться белых пятен. В сущности, пуб
ликуемые документы — еще одно свидетельство тра
гедии Есенина послереволюционных лет.

Е. БЕНЬ.

Поэтические миниатюры
о поэте

Орлосски11 журналист В. Л. 
Туиноя хорои.'о нгвсстен ась 
чнтатсляг.1 немеркнущего 
есенинского таланта. Он ав
тор цикла песен о поэте, 
которые не раз звучали по 
радио России, включались п 
репертуар Рязанского народ
ного хора. Свои раздумья о 
любимом поэте Вячеслав 
Афанасьевич выразил в 
цикле поэтических миниа
тюр. часть из котсрых пред
лагаем читателям.

В его стихах Росс:п1 спет, 
И песнь любви поет

природа — 
Яйшот и будет жить поэт 
В глубокой па.мяти

’ парода.

«В саду горит 1ссстбр
рмбипы красной...» 

Есеинн! Сард! Стртга
твоя прекрасна!

Он остался молодым
напрки: 

К нам текут стихи его.
как рскн. 

Влагою Ж!пнт?ль;;о;^
полны.

Г-ТЛ'У^!-'И^.краснсы и
вольны!

Мне по ночам порою
снится

Стра11а бергппвого гнтца. 
Она. воспетая по.атом, 
Горпт в душе желанным 

светом.

Любнл он женн(:;п
очень-очень. 

Все осуждали, мсигцу
прочим.

А л ч восторге.
п умчлсньп: 

Любовь — природное
явленье.

Взойду я на Памир 
П КРИ1ГНУ на весь мнр 
(Глас понесет зофир);
—  1!:С2НИН —  МОП

кумир!

НпПдсшь вей у Есенппа 
Для сердца и дугпи: 
Стнхи, кгк сны весгннпе, 
Ун: больно хороши!

'й а О-
Он не осенний, он

песенпиЯ 
Поэт Земли Сергей

Есеппи,

В поэснн Сергей Есенин 
бог,

Пог очсн!. русскнЯ.
с головы до 1ЮГ.
« л »

Есенппа из па.мяти
народной 

Пе пышибпть II бомбой
водородноЯ.

В. ТУИНОВ.

®  Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

Н А  в о е  ( Н О  Р Е

Вопреки своему ипвесто- 
му стихотвэронкю «Никогда 
я не был па Босфоре...», 
пелнкпн русский лирик по
бывал здесь благода’'я  вы
ходу своей книги. До спх 
пор читатели Турции не зна
ли (.нфоко творчества С. А. 
Есенина — издавались лишь 
отдельные его прси.'5веде1пгя. 
Причина за:;лючалас!. пре- 
зкдо всего 3 трудп-зстях пе
ревода. Мне. например, пз- 
сестпо. что одна переводчи
ца, как пн старалась, пе смо
гла перевести па туренкнй 
язык знаменитое стихотворе
ние «Отговорила роща золо
тая...»

Однако, несмотря на всю 
свою неновторимссть. чгсто 
русскую самобытность, по.

эзпя С. Ессп"на звучит п 
переводе на разные я:;ы1:и 
во многих уголках земного 
пшра. Пришла она и па Бос
фор.

По иапп;м масштабам 
есенинский сбортпс вышел 
небольшим тнргжом — 5 
тысяч экземпляров. По для 
Турции ято обн1епрнпятый 
тираж: если книга шсходит- 
ся. се немедленно переизда
ют снова н снова. Есть еще 
одна особенность, тготорую 
хотелось бы отметить; в 
Турции пронзвецепнп нантх 
соотечсствс1Н!!:ков зачаст\ю  
выходят в переводе с... пе
ревода, то есть первоисточ
ником для турецк''го лите
ратора является не русский 
орипшал, а его перевод па

какон-ннбуль западный яг'ьпс. 
Естественно. от такого 
«двойного» перевода пропз- 
ведоние м1югое теряет.

В даггном случае стихо
творения Сергея Есенина 
были переведепғл непосред- 
ствентю с русского оригина
ла. Туретсому поэту Л-'епу 
Ярану. законч1'пшему отде
ление русского языка Лн- 
карского университета, уда
лось сохрапнть есенпнскVЮ 
интопацт'ю, образность его 
стиха. Азер обращался не
однократно к специалистам- 
Гусистам с просьбой помочь 
ему в переводе тех ила 
иных есеппнскнх стра}).

Сборник стпхгв С. Есени
на вводит турецкого читате
ля в д01-еле неизвестный 
ему мир замечательного рус. 
ского поэта, котс-рый все 
свое дарование гюсвятил Ро
дине и пароду.

А. ЛЕЖ ИКСВ.

9  ИМ ЕНИ ПОЭТА"

ЕСТЬ ШКОЛА В ТАШКЕНТЕ
с  именем С. А. Есени

на в Ташкенте связано  
много памятных мест, 
позволяющих увлека
тельно проводить истори- 
:со-литеоатурную экскур
сию «П о есенинским ме
стам в Таи1кенте». Име
нем поэта названа одна  
из улиц столицы У збе
кистана. Свыше десяти  
лег поинимает посетите
лей Музей Сергея Есени
на. Более полувека про
ж ила п Ташкенте дочь по
эта Татьяна Сергеевна. 
Злесь родились и живут  
внуки, правнуки, лра-  
пр''"нуки Есенина.

И вот сиге одно имя 
русского поэта на топони

мической карте Ташкен
та. Решением городского  
хокимията попой средней  
школе № 280, располо
женной в жилом массиве  
Гулистан, присвоено  
имя Сергея Есенина. В 
школе много любителей  
поэзии, часто проводят
ся литературные встре
чи, вечера. Пишут стихи  
учителя и ученики. По 
инициативе преподавате
лей и учащихся, которых 
воолуи1евляет поддспж ка  
директора школы Стад-  
ник Неонилы Семеновны, 
намечается создать
школьный литературный  
музей, где значительное  
место будет  отведено

экспозиции о творческой 
биографии Сергея Есени
на. Устанавливаются  
творческие контакты кол
лектива школы с сотруд
никами Л\'/зея Сергея  
Есенина. Перед учени
ками выступила с лекци-'  
ей о пребывании Есенина  
в Ташкенте научный 
сотрудник музея А. В. 
Маркевич. Несомненно, 
что учащиеся школы бу
дут частыми посетите
лями музея, который 
вскоре после капиталь
ного ремонта и обновле
ния .экспозиции госте
приимно распахнет две
ри перед всеми есенино-  
любами, любителями поэ
зии.

Ю. ЛОСЕВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ПРИГЛАШ АЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Спецвыпуск «Мир Есенп
па» осунц'ствляется нч об- 
шес’тзонных началах. Пзда- 
пне фгшансирустся спонсора

ми и добропольцами-ссенипо- 
любами. Тех. кто пон:елает с 
нами сотрудничать, нроси.м 
присылать материалы для 
ПV•бликэции по адпесу: 
700000, Уз'^ркнстап, г. Тапг- 

1;епт, ул. Л. Толстого, дом 20. 
Музеи Сергея Есенина, спец

выпуск «Мир Есенина». По 
этому же адресу могут об
ратиться есепиполюбы. же
лающие приобрести прр.дылу- 
п^ие семь выпусков «Мира 
Есенина» и другие издания 
Музея С. Есешша в Таш
кенте.

Спецвыпуск но материалам периодпкн и архива 1\1узея 
С. Есенина в Ташкенте подготовил С. ЗИНИН.

И. о. редактора  
И. К. А Б Д У К А Р И М О В .
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