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В 2015 году исполняется 120 лет со дня 
рождения Сергея Есенина. Поэт оставил после 
себя не только богатейшее творческое наследие, 
но и множество загадок, тайн. Его многогранная, 
глубокая личность еще долго  будет  предметом 
многочисленных исследований. 

Ж у р н а л и с т а  Г е н н а д и я  И в а н о в а 
заинтересовали  мировоззрение, особенности и 
развитие внутреннего мира поэта. Результаты  
и с с л е д о в а н и я  о н   и з л о ж и л  в  к н и г е  
«Свободомыслие Сергея Есенина». Автор 
приводит достаточно убедительные, по его 
мнению, факты свободомыслия в мировосприятии   
поэта. Он подчеркивает, что Есенин не был 
мыслителем, философом, он был народным 
поэтом с обостренным  восприятием настроений, 
переживаний, скорби, радости и чаяний  русского 
народа. Таким образом свободомыслие  Есенина 
представляло собой отражение  мировоззрения, 
здравомыслия  народа. В книге приводятся 
к о н к р ет н ы е  ф а к т ы ,  к о гд а  е г о  з е м л я к и 
демонстративно выполняли  церковные  обряды, 
а ,  с  другой  стороны,  хранили  верность 
простонародным преданиям и традициям. 

После  принятия  Советом  народных 
комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года 
декрета «Об отделении церкви от  государства и  
школы от церкви» ярмо церковной «обязаловки» 
свалилось с плеч населения, и  молодежь на 
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родине поэта провела протестные акции против 
засилья религии и церковников.  Сам Есенин в то 
время в категоричной  форме высказал свое 
о т р и ц а т ел ь н о е  о т н о ш е н и е  к  р у с с к о м у 
православию. В общем он написал целый цикл 
с т и х о в  « р е в о л ю ц и о н н о г о  а т е и з м а » .  В 
последующие  годы категоричность выражения  
атеистического мировоззрения  заметно 
уменьшилась, однако само мировоззрение поэта 
развивалось в  прежнем направлении  и 
постепенно достигло философских высот. 
Своеобразная вершина свободомыслия в  
мировосприятии Есенина наглядно проявилась в 
его последнем стихотворении, написанном 
накануне гибели.

Книга «Свободомыслие Сергея Есенина» 
в значительной мере исследовательская работа. 
Так, в ней приводятся и анализируются 
некоторые тексты Библии. Вместе с тем  она 
написана языком, рассчитанным на широкого 
читателя. 

Геннадий Петрович Иванов в прошлом – 
посткор газеты «Красная звезда», редактор 
окружной  газеты Туркестанского военного округа, 
директор ГТРК «Смоленск». Он - автор книг 
«Примерь  шинель, товарищ» («Узбекистан» 
1986), «Небо Шаджалиловых» («Узбекистан» 
1987), «Баллада о караванщиках» («Узбекистан» 
1990), «Библейские числа» («Библия для всех» 
С-Петербург 2003), «Крушение православной 
Русской церкви 988-1918» («Смоленская 
городская типография» Смоленск 2008).
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СКАНДАЛ НА ПАСХУ
(Вместо вступления)

Сергей Есенин приехал в сравнительно 
сытый Харьков из голодной Москвы в конце марта 
1920  года  с  другом  поэтом Анатолием 
Мариенгофом. Их приютил у себя на квартире 
журналист Лев Повицкий. Шла пасхальная неделя. 
Город радостно бурлил как днем, так и ночью. 
Москвичи быстро вписались в этот своеобразный 
ритм. В пасхальную ночь Сергей вместе с  
Анатолием Мариенгофом гулял по городским 
улицам и в одном многолюдном месте не 
удержался, прочитал свое стихотворение 
«Пантократор». Довольно большое, почти в 
шестьдесят строк, стихотворение было насыщено 
разноплановыми поэтическими образами и 
сравнениями в диапазоне от земли до неба. В 
числе земных: конь, оглобли, телок, дуга, сбруя, 
грива, узда, ржанье, молоко, бочка, поле, сад и 
другие детали сельского быта и пейзажа. А среди 
небесных: солнце, месяц, радуга, заря, Водолей, 
Медведица, Полярный Круг, лучи, звезды и Сам 
Господь .  Едва  ли  случайные прохожие , 
оказавшиеся в числе слушателей  Есенина, могли 
сходу разобраться в замысловатой системе 
поэтических образов. Скорее, они на слух 
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воспринимали хлесткие фразы: «Я кричу тебе: «К 
черту старое!», непокорный, разбойный сын», «О, 
вывези наш шар земной на колею иную». И 
н е к о т о р ы е  д р у г и е  н е  м е н е е  з в у ч н ы е 
революционные выражения. Молодежи все это 
очень нравилось, она  бурно выражала восторг. В 
эмоциональном порыве парни подхватили поэта 
на руки и несколько раз подбросили вверх.

На следующий день, хорошенько выспавшись 
и плотно позавтракав, Есенин вышел на прогулку 
со Львом Повицким. Направились к зданию 
городского театра. В небольшом сквере недалеко 
от него замедлили шаг и стали с интересом 
р а с с м а т р и в а т ь  с о б р а в ш у ю с я  з д е с ь 
многочисленную праздничную публику. Со всех 
сторон звучали радостные возгласы: «Христос 
воскрес!» - «Воистину воскрес!» Люди троекратно 
целовались и поздравляли друг друга с великим 
христианским праздником. Ребята тут же, на 
дорожках катали крашеные яйца и азартно 
стукались ими, выясняя, чье крепче.

Есенин щурил под ласковыми лучами 
весеннего солнца свои голубые глаза и улыбался.

 - Знаешь что, я буду сейчас читать стихи! – 
сказал он вдруг Повицкому. Тот уже знал о ночном 
успехе  Сергея с чтением «Пантократора» и  
одобрительно произнес: 

- Это дело.
 Сергей легко вскочил на скамейку, провел 

рукой по золотисто-желтым волосам ото лба назад 
и слегка наклонил голову вперед, «бычком». 
Сосредоточившись, выбросил перед собой 
полусогнутую правую руку, подчеркивая этим 
жестом, что он обращается к проходившим мимо 
людям, и начал громко читать
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Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей,-
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Он читал звонким, сильным голосом и  сразу 
же привлек  внимание прогуливающихся. Десятка 
полтора человек повернули головы в сторону чтеца 
и, замедлив движение, стали с любопытством 
слушать его.

- Смотри-ка, новый пророк объявился, - 
произнес благообразный господин с  тростью, 
обращаясь к даме в шляпке под вуалью, которая 
держала его под руку.

– Давай послушаем, что он будет пророчить.  -
Дорогой, пророки бывают разные, - мягко 
возразила она.  –  Не все   от Бога.

   Господин и дама остановились недалеко от 
лавки. А Есенин продолжал чтение, жестикулируя 
правой рукой. Обычно движения его руки были 
волнообразные, в такт покачиваниям  гибкого 
сильного тела, но сейчас Сергей резкими 
короткими взмахами руки как бы рубил воздух.

     Время мое приспело,
      Не страшен мне лязг кнута.
      Тело, Христово  тело
      Выплевываю изо рта    

 - Видишь, дорогой! - осуждающе произнесла 
дама под вуалью. – Он выплевывает причастие, 
Христово тело. Значит этот пророк не от Бога. 
Пойдем отсюда!    

 - Да, этот – от Антихриста! - Громко и резко 
согласился господин.
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Его слова будто многократным эхом 
отозвались в толпе, которая уже насчитывала 
несколько десятков человек: 

- От Антихриста! От Антихриста! 
Толпа недоброжелательно загудела. Однако 

Есенин не обращал на недовольство слушателей 
никакого внимания. Он бросал и бросал им в лицо 
тяжелые, рубленые фразы.

Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.

-  Видишь ,   он  и  от  спасения  души 
отказывается, - продолжала дама, пытаясь вместе 
с господином выбраться  из нарастающей толпы. – 
Он проповедует какое-то свое учение.

 - Несчастный!  – язвительно произнес ее 
спутник. –  Жаль, что он не один такой сейчас.

Глаза Есенина воинственно сверкали, точно 
голубые клинки. И его голос громоподобно 
раскатывался над головами людей, над сквером.

Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую
И скажу ему голосом вьюг: 
«Я иным тебя, господи, сделаю, 
Чтобы зрел мой словесный луг!»

- Это богохульство! – звонко выкрикнула дама 
под вуалью. - Я не хочу и не буду слушать этого 
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безумца!
- Безумец! – грозно выкрикнул господин, 

погрозив Есенину тростью. –  Богохульник!
Он стал энергично выбираться из толпы, 

сердито раздвигая людей плечом и тростью. Дама 
следовала за ним. Еще несколько человек с 
негодованием потянулись за ними. Из оставшихся 
многие громко выражали свое возмущение:

- Антихрист! Богохульник! Это кощунство! Бей 
его, богохульника!

Есенину грозили кулаками. Кто-то стал 
продираться к скамье с намерением стащить 
поэта.

Лев Повицкий с тревогой наблюдал за 
развитием событий.  Верующие-фанатики  
запросто могли намять бока поэту, а заодно и его 
другу. Но Есенина угроза расправы, казалось, 
только возбуждала. Судя по всему, он собирался 
до конца прочитать поэму «Инония», которая так 
взбудоражила людей. 

Толпа гневно клокотала и  угрожающе 
надвигалась на Сергея. Выручить его могло только 
чудо. И оно свершилось. В сквер вошел военный 
патруль моряков. Внимание патрульных сразу же 
привлекла  встревоженная, гудящая толпа, 
о к р у ж и в ш а я  с  т р е х  с т о р о н  э н е р г и ч н о 
жестикулирующего на скамье  молодого человека. 
Непорядок!

- В чем дело, товарищи? - строго спросил 
старший патруля, подходя к толпе.

- Товарищ читает очень уж революционные 
стихи, - объяснил кто-то.

- А, революционные? Читай, товарищ, читай! - 
громко произнес старший патруля. – Кто не хочет 
слушать, пусть уходит.
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Патрульные протиснулись к самой скамье 
и плотной шеренгой стали лицом к толпе. 
Накалившиеся, было, до предела страсти стали 
быстро гаснуть. Большинство слушавших, 
посылая в адрес поэта гневные слова осуждения, 
направились прочь. Остались матросы и 
небольшая группа молодежи.

В синих отражаясь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония, 
С золотыми шапками гор…
Новый на кобыле 
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе. 
Наша правда – в нас!

Есенин закончил поэму и пружинисто 
спрыгнул на землю. Слушатели приветствовали 
е го  д о б р ож ел ател ь н ы м и  воз гл а с а м и  и 
аплодисментами.

Сергей обнял за плечи старшего патруля и 
широко, во все лицо улыбнулся ему.

- А что такое Инония, которую ты «видишь» 
в своем стихотворении? – спросил моряк. 

Прищурившись, Сергей  хитро   посмотрел 
на него голубыми глазами и слегка похлопал по 
плечу.

- Инония, браток, - это такая необычная, 
придуманная мною страна. В ней все иное, чем в 
известных на земле странах. Потому я и назвал ее 
Инонией.

Сергей Есенин и Лев Повицкий еще долго 
гуляли  по праздничному, пасхальному Харькову.

х х х
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П о э м а  « И н о н и я »  -  в е р ш и н а 
своеобразного  атеистического цикла стихов 
С е р ге я  Е с е н и н а ,  п р о н и к н у т о го  д у х о м 
с в о б о д о м ы с л и я .  Б р о с а ю т с я  в  г л а з а 
раскрепощенность,   даже некоторая бравада  в 
обращении поэта с привычными символами. Это 
сбивало религиозных слушателей с толку, 
вызывало, по меньшей мере, недоумение, а в 
категоричной форме – резкое осуждение. Именно 
после «Инонии» Есенина стали  называть 
хулиганом.

В «Инонии» поэт ярко  выразил свою 
позицию человека, чей разум свободен о 
религиозных догм. Но можно ли при этом  назвать 
его богоборцем? Вопрос не такой простой, каким 
кажется на первый взгляд. Чтобы правильно 
ответить на него, надо прежде всего выяснить, 
что это за космическое существо, которого поэт 
грозился ухватить за «гриву белую» и выщипать 
ему бороду? Некоторые слушатели-харьковчане, 
судя по их поведению, приняли  его за 
библейского Бога –  Творца  и Владыки 
вселенной, которому  поклоняются христиане. Но 
они ошиблись. Следует  иметь в виду, что Есенин 
систематически  читал Библию и  хорошо знал её 
текст. Разумеется, ему было  известно изречение 
евангелиста  Иоанна: «Бога не видел никто 
никогда». (Иоанн, глава 1, стих 18). Значит, кто бы 
и в какой  бы форме ни изобразил Творца в 
стихах, на полотне, в скульптуре и  пр, это 
изображение  всего лишь плод  религиозной 
фантазии автора.  Именно  так следует понимать 
образ некоего существа с «гривой белой», 
созданный поэтическим воображением Есенина. 
Ясно, что, нарисовав на полотне, вылепив  из 
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глины или  же создав в стихах тот или иной образ, 
автор вправе поступать с ним, как со  своим 
детищем, как ему заблагорассудится. Этим 
правом поэт Есенин и воспользовался.

Еще один штрих. Следует обратить 
внимание, что Есенин лишь декларировал свою 
воинственность по отношению к  созданному им в 
поэме образу человекоподобного существа. До  
борьбы, пусть даже воображаемой,  дело не 
дошло. Между тем в Библии содержится эпизод 
непосредственной, физической борьбы человека 
с Богом. Примечательно, что  библейский герой 
является в религиозном мире  носителем 
пол ожительно  имиджа  –  это  один   из 
высокочтимых патриархов. Речь  идет о внуке 
Авраама Иакове. Вот как удивительное  событие  
изложено в Библии (Бытие 32:24-28): «И остался 
Иаков один. И боролся Некто с ним до появления 
зари; И увидев, что не одолевает  его, коснулся 
состава бедра его, и повредил состав бедра у  
Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти 
Меня;  ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу 
тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как 
имя твое? Он сказал:  Иаков. И сказал: отныне 
имя тебе будет не Иаков, а Израиль;  ибо ты 
боролся с Богом…»

Приведенный библейский эпизод был, 
несомненно, хорошо знаком Есенину. Не 
случайно поэт решил  творчески воспроизвести 
схему  того сюжета на фоне революционных 
потрясений в России. Отметим сразу же, что поэт 
размашисто использовал иронию не ради  
иронии. С ее помощью он контрастно оттенял 
величие  человека,  пробудившиеся в нем 
невиданные прежде духовно-нравственные 
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качества созидателя. Подробнее будем говорить 
о поэме «Инония» позже.

 Чтобы стало понятнее, как и почему поэт 
Сергей Есенин так громко заявил о своей позиции 
свободомыслящего человека, попытаемся 
проследить путь духовно- нравственного 
развития поэта, начиная с раннего детства.

Надо признаться, что исследовать 
внутренний мир  Есенина непросто. Все 
воспоминания о поэте  были написан в советский 
период с оглядкой на догмы государственной 
идеологии. Да и  догматические «шоры» самих 
авторов воспоминаний  соответствовало той 
атмосфере. Тем не менее  на основании 
воспоминаний тех, кто лично знал поэта, и 
вдумчивого анализа его  стихов  попытаемся, 
н а с к о л ь к о  э т о  в о з м о ж н о ,  р а с к р ы т ь  
мировоззрение, пути  духовно-нравственного 
поиска Сергея Есенина.

               ГОДЫ 1895 – 1908

         ПО ПРОЗВИЩУ МОНАХ

Из биографии поэта.
С е р ге й  А ле к с а н д р о в и ч  Е с е н и н 

родился 21 сентября ( 3 октября по новому 
календарю) 1895 года в селе Константиново, 
Кузьминской волости, Рязанского уезда, 
Рязанской губернии. Отец - Александр 
Никитич Есенин, мать – Татьяна Федоровна 
Есенина, урожденная Титова. Сестра 
Екатерина, на десять лет моложе Сергея, и 
сестра Александра (Шура), моложе  Сергея 
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на шестнадцать лет.

Монах. Это прозвище Сергей  Есенин 
получил при своем рождении. Оно досталось ему 
по наследству от деда по линии отца - Никиты 
Осиповича Есенина. В молодости Никита 
собирался уйти в монастырь и вести жизнь 
монаха, но что-то ему помешало. Шли год за 
годом. Сверстники Никиты давно поженились и 
обзавелись детьми, а он все оставался 
холостяком. Любопытно, что при этом Никита  вел 
монашеский образ  жизни. Так дотянул до 28 лет. 
Н а к о н е ц  с д ел а л  в ы б о р  –  ж е н и л с я  н а 
шестнадцатилетней Аграфене. К тому времени  к 
Никите уже крепко прилепилось прозвище 
Монаха, и его жену стали называть Монашкой. 
Односельчане уважали Никиту за трезвость и 
разумность в поступках, не один раз подряд 
выбирали его сельским старостой. Умный и 
добропорядочный Никита прожил недолгую 
жизнь –  умер в сорок два года. Его прозвище 
Монаха пошло по наследству и досталось 
сначала сыну  Александру, а потом и внуку 
Сергею.

«Я до школы даже не слышала, что мы 
- Есенины, - вспоминала потом сестра поэта 
Екатерина. – Сергей назывался Монах, а я и 
Шура – Монашки».

Отец Сергея Александр Никитич получил 
в  н а с л е д с т в о  к р о м е  п р о з в и щ а  т а к ж е 
добропорядочность, тихий нрав и честность. А 
еще неодолимую тягу к чему- то высшему,  
чистому и светлому.  Последнее ярко проявилось 
в любви к духовному песнопению, которую он 
пронес с раннего детства до последних дней 
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своей жизни. Мальчиком Александр пел в 
церковном хоре в своем селе. Когда он звенящим 
дискантом выводил: «Святый Боже, Святый 
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас» - у 
многих прихожан на глазах выступали слезы. 
Прекрасный голос Александра знали и любили не 
только в Константинове, но и в соседних селах. 
Мальчика нередко приглашали петь в богатые 
дома на свадьбах или же похоронах. Ему было 
предложено петь в церковном хоре губернского, 
рязанского собора. Он оробел и отказался.

Жизнь повела его совсем другими путями. 
В тринадцать лет он оказался подсобным 
рабочим, так называемым мальчиком, в одной из 
многочисленных московских мясных лавок. 
Прошел не один год изнурительно труда, прежде 
чем ему удалось выбиться в мясники. Тяжелый 
разделочный топор мясника стал рабочим 
инструментом Александра на протяжении 
последующих тридцати лет.  Все эти годы он жил в 
общежитии хозяина мясной лавки, которая 
называлась молодцевской. Работал и жил по 
совести, поэтому ему бессменно поручали 
выполнять общественные обязанности старшего 
по общежитию. С годами здоровье Александра 
стало ухудшаться: давали себя знать астма и 
перебои в  сердечных ритмах. Тогда он вернулся 
в Константиново,  в родной, наследственный дом.

Возвращение пришлось на время 
революционных преобразований,  когда 
создавались новые властные структуры. Земляки 
по достоинству оценили наследственные  
честность и разумность Александра, избрали его 
секретарем местного комитета бедноты.

Будучи высоко нравственным, Александр 
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Никитич однако не отличался религиозностью, 
так называемой воцерковлённостью. В местную 
церковь имени Казанской Божией Матери он 
ходил лишь раз в год – на Пасху. После 
очередного посещения богослужения  обычно 
шутил:

- Что такое: как ни приду в церковь, все 
поют: «Христос воскресе из мертвых…»?

Тем не менее пение псалмов, других 
духовных песен доставляло ему наслаждение. С 
особым удовольствием он часто пел дома своим 
несильным приятным голосом «Паша, ангел 
непорочный, не ропщи на жребий свой…». 
Нередко ему подпевали жена и дочери.

Вера  Александра Никитича  залегала  
где-то в глубинах сознания  и на поверхность 
прорывалась словами, которые он произносил 
довольно часто: «Помяни меня, Господи, когда 
приидешь во Царствие Твое». Как повествует 
Евангелие, с этой фразой обратился к Иисусу   на 
Голгофе разбойник, распятый на кресте справа от 
учителя. На это Иисус, по Евангелию, ответил: 
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю».

     ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ

Из трех окон есенинского дома в  
Константинове открывался дивный вид на 
излучину реки Оки, обширные заливные луга и 
синеющие вдали смешанные леса. Над селом 
всегда стояла тишина, нарушаемая лишь звоном 
церковных колоколов.

Белокаменная церковь с пятью крестами 
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на золоченых куполах – один в центре и четыре по 
углам – являлась рукотворным украшением 
Константинова. Она стояла через дорогу от дома 
Есениных, немного наискосок. На колокольне 
висело шесть колоколов: большой, средний и 
четыре малых. Большой называли праздничным 
или воскресным, а средний – простодневным или 
будничным. Под колокольный звон размеренно-
степенно протекала вся жизнь константиновцев. 
Они понимали и ценили уникальный колокольный 
звон, скорее всего, не сознавая того, что это - один 
из шедевров национальной  культуры.

В селе никто никогда не говорил: 
«Колокольный звон». Константиновцы с  
почтением  произносили :  «Благовест» . 
Применительно к колокольному звону благовест 
означает ритмичные удары в один колокол. В 
константиновском храме били в большой 
колокол. Благовест звал селян к вечерне, утрене 
и к литургии - воскресному общественному 
богослужению. К торжественным богослужениям 
сразу за благовестом следовал трезвон, когда в 
разные колокола ударяли одновременно в три 
приема с некоторыми паузами между ними. И в 
особо торжественных случаях удары в один 
колокол (благовест) сменялись ударами в разные 
колокола – перезвоном. А завершалось это 
трезвоном.

В  з а в и с и м о с т и  от  б о го с л у ж е н и я 
к о л о к о л ь н ы й  з в о н  м е н я л с я .  Ж и т е л и 
Константинова без труда различали звон 
Великим постом, в праздники, в будни или же к 
заупокойной службе. Последний земной путь 
с ел я н и н а  з а к а н ч и ва л с я  н а  к л а д б и ще , 
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расположенном почти сразу за церковью, на 
высоком и довольно крутом холме.

Православное вероучение, православные 
традиции, обычаи и обряды пронизывали и 
определяли жизнь и уклад константиновцев от 
первого до последнего дня их земного бытия.

Сергей Есенин родился в православной 
семье, в православном селе,  в стране, 
управляемой православным царем, который 
являлся одновременно главой православной 
Русской церкви. С раннего детства Сергей 
посещал церковные богослужения и ближайшие 
монастыри, с похвальным листом окончил 
поселковое четырехгодичное училище, где 
изучал предмет под названием закон Божий. 
Затем в течение трех лет учился в церковно-
учительской школе, где, по его словам, Библией 
кормили, как кашей. Он дружил с местным 
священником Иваном, утверждал, что Иисус – его 
идеал, носил нательный крест. Эти детали важно 
отметить, поскольку в двадцатитрехлетнем 
возрасте, в начале 1918 года, беседуя в 
Петрограде с поэтом Александром Блоком, 
Есенин весьма откровенно высказал свои 
религиозные взгляды. Блок вел дневник и 
выразил услышанное от Есенина короткой, но 
емкой фразой: «Ненависть к православию». 
Откуда  могла появиться эта ненависть? Тем не 
менее  факт остается фактом. Но к этому мы еще 
вернемся.

В ДОМАШНЕМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ

До встречи и откровенной беседы двух 
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поэтов в 1918 году было еще больше двадцати 
л ет.  А  п о к а  ч т о  п р ед с т о я л о  к р е с т и т ь 
новорожденного Есенина и дать ему имя. 
К р е щ е н и е  с о в е р ш а л  н а с т о я т е л ь 
константиновского храма отец Иван Смирнов. 
Впрочем, то что он – Смирнов, в селе мало кто 
знал. И уж, во всяком случае, никто так 
священника не называл. Все говорили: «Отец 
Иван  Попов» .  Попов  -  был о  прозвище 
священника. Отца Ивана все константиновцы, от 
мала до велика, знали, уважали, а многие и 
любили. Не удивительно.

 Он прослужил в этом селении более 
пятидесяти лет. Приехал молодым вдовцом с 
дочкой Капитолиной, да так до конца своих дней 
вдовым и прожил. Непонятно, почему отец Иван 
не принял монашеский постриг, как это делали 
нередко овдовевшие священнослужители. 
Переход в так называемое черное духовенство 
открывал священнику путь для продвижения по 
иерархической лестнице вверх – в епископы, 
архиепископы, митрополиты. Отец Иван, конечно 
же, знал о карьере выдающихся иерархов-
вдовцов, но, видимо, у него были основания 
сделать тот выбор, который он сделал.

Согласно православному обычаю, 
крещаемого нарекали именем  святого. Этот 
обычай  пятом веке уже получил повсеместное 
распространение. К тому послужили две 
причины. Православная церковь исповедует, что 
умершие и живущие на земле составляют единое 
так называемое духовное Тело Христово, главой 
которого является Христос, и все они  находятся в 
живом непрерывном общении между собой. При 
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этом святые на небесах всё знают о живущих на 
земле .  Радуются  и  с к орбят  по  поводу 
происходящих в их жизни радостных или 
п е ч а л ь н ы х  с о б ы т и й  и  о с у щ е с т в л я ю т 
заступничество за них пред Господом. Как только 
новорожденный получает имя святого, этот 
самый святой становится на небесах его 
покровителем и защитником. Своего рода 
ангелом-хранителем помимо того ангела-
хранителя, который, будто бы, специально  
дается человеку от Бога. Потому-то день именин, 
день своего святого, православные называют 
днем ангела. Это одна причина наречения 
ребенка именем того или иного святого.

Другая причина - та, что праведная, 
благочестивая жизнь, которую умершие святые 
вели на земле, является для ныне живущих 
образцом для подражания. Так что, имя налагает 
на человека духовно-нравственные обязанности. 
Самая первая обязанность – тщательно и глубоко 
изучить земной путь святого, чье имя носит 
православный христианин. 

Правда, тут возникают нестыковки, 
поскольку жизнь многих религиозных деятелей, 
причисленных к святым, практически неизвестна 
или  же была очень даже далека от святости, 
благочестия  и просто добропорядочности. Для 
примера возьмём имя Геннадий. Покровителем, 
защитником людей с этим именем  является 
новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов), 
скончавшийся в 1506 году в заточении в Чудовом 
монастыре, куда его посадили   за взятки. Кроме 
того он –основоположник русской инквизиции. 
Е м у  у д а л о с ь  в ы я в и т ь  с р е д и 
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с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й   н е с к о л ь к о 
инакомыслящих человек, и он упорно настаивал 
на их казни по образцу испанской инквизиции. 
Ему удалось добиться,  что в 1490 году был 
созван общецерковный собор, на котором  прямо 
стоял вопрос о введении для еретиков смертной 
казни. Собор не благословил и  не осудил 
смертную казнь. Согласно воле государя Ивана 
III, он приговорил девятерых к заточению, дав им 
возможность покаяться. Всех осужденных 
отправили в Новгород,  где  Геннадию было 
предоставлено право наказать их. За сорок верст 
до Новгорода люди Геннадия встретили 
осужденных, посадили  их верхом на лошадь 
лицом к хвосту, на головы им надели берестяные 
колпаки  с кистями из мочалки и надписью: «Это 
есть сатанинское воинство». Когда процессия 
прибыла на городскую площадь, колпаки  были  
зажжены. В новгородской летописи сохранилась 
запись:  «Геннадий владыка одних еретиков 
велел сжечь на Духовом поле, других торговой 
казни предал, а иных в заточение послал». Так по 
приказу  и под непосредственным руководством 
будущего святого русской церкви в Новгороде 
заполыхали первые костры, на которых сжигали 
инакомыслящих православных христиан. Они 
положили  начало великих инквизиторских 
костров на Руси, в России. Сам архиепископ 
Геннадий позже. Как было сказано выше,  
попался на взяточничестве и  в 1504 году был 
заточен в Москве в Чудов монастырь, где и  
скончался.

 И этот иерарх-истязатель,  ходатайствует, 
согласно православному вероучению,  перед 
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Всевышним за христиан, носящих имя Геннадия? 
И Бог слышит его просьбы и выполняет их?

Но вернемся к Сергею Есенину. Точнее  к 
моменту его наречения.

К о гд а  д а в ат ь  р е бе н к у  и м я ?  « П о 
прошествии восьми дней, когда надлежало 
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом прежде зачатия Его в 
чреве», - пишет евангелист Лука (Лук. 2:21). 
Православная богослужебная книга Требник 
предписывает нарекать младенцу имя тоже на 
восьмой день после рождения. Однако в 
практической христианской жизни на Руси 
новорожденного обычно называли в честь того 
святого, чья память приходилась как на день 
рождения, так и на день крещения. Причем, для 
новорожденных девочек делалось исключение, 
поскольку святых женщин было значительно 
меньше, чем дней в году. Для девочек допускали 
перенос на несколько дней. Не удивительно, что 
на практике день рождения и именины (день 
памяти святого)  зачастую совпадали и 
постепенно в бытовом сознании народа слились 
в один день. Так что, и сегодня человека, 
празднующего свой день рождения, зачастую 
называют именинником. 

В то время, когда родился Сергей Есенин, 
имя новорожденному давал священник, нарекая 
его по собственному усмотрению. При этом он все 
ж е  р у к о в о д с т в о в а л с я  п р а в о с л а в н ы м 
месяцесловом, выбирая имя святого, память 
которого чтилась в день рождения ребенка или на 
восьмой день  после его рождения. Или в день 
чтения молитвы новорожденному.  В конце 
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концов, в ближайший к тому день.
Итак, отец  Иван открыл месяцеслов, в 

к ото р о м  б ы л и  у к аз а н ы  д н и  п оч и та н и я  
православных святых. Ближайшим, 25 сентября,  
к крещаемому оказался Сергий Радонежский. 
Таким образом  младенец Есенин  был наречен 
Сергеем. Вот какого  небесного покровителя 
заполучил будущий поэт!

Сергий Радонежский не просто святой, он 
– «величайший подвижник земли  русской».

У ж  о н - т о ,  к а з а л о с ь ,  б ы л  о ч е н ь 
з а и н т е р е с о в а н  в  т о м ,  ч т о б ы  в  ж и з н и  
замечательного певца земли русской Сергея  
Есенина было поменьше драматических 
событий, и чтобы сама его жизнь длилась 
подольше и дала бы многочисленные обильные 
п л о д ы .  П о с м о т р и м ,   к а к  с в я т о й 
покровительствовал и защищал   своего 
подопечного.

В самом раннем детстве, примерно до 
четырех лет,  ближайшее окружение  Сергея 
составляли мать, отец и бабушка по линии отца.  
Их отношение к ребенку и взаимоотношения 
между собой формировали душевный уклад и 
характер будущего поэта. Прожив  детские годы с 
матерью, Сергей, как ни странно, не познал 
материнской ласки. В подобное трудно поверить, 
но дело обстояло именно так.  Все объяснялось 
своеобразным пониманием матерью Татьяной 
Ф ед о р о в н о й  в з а и м о от н о ш е н и й  м е ж д у 
родителями и детьми. Младшая сестра поэта 
Александра вспоминала потом о матери: «Она не 
была строга, хотя никогда и  не ласкала нас, как 
другие матери: не погладит по голове, не 
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поцелует, так как считала это баловством».
Стоит ли удивляться, что Сергей, став 

отцом, относился к своим детям примерно так же. 
Об этом знали только его дети да жены. А другая 
черта поэта Есенина была достаточно хорошо 
известна друзьям поэта, многим москвичам и не 
только им. Имеется в виду вспыльчивость Сергея, 
его способность быстро заводиться и доводить 
себя до состояния белого каления. Тогда он мог 
наговорить кому-либо немало обидных и 
зачастую несправедливых слов. Словесная 
перепалка могла легко перейти в потасовку. 
Нередко после этого, успокоившись и остыв, он 
приносил извинения несправедливо обиженному, 
приводил какие-то оправдания, нередко 
мотивировал свои поступки болезненным 
состоянием, под которым следовало понимать 
чрезмерное опьянение и нервное расстройство.

Его склонность к скандалам едва ли  
следует  считать случайной, если учесть, что 
скандалы и ссоры в доме он видел с тех пор, как 
стал воспринимать поведение людей. Мать, отец 
и бабушка представляли собой постоянно 
конфликтующий треугольник. Казалось бы, этого 
не должно было быть. На первый взгляд, у 
родителей Сергея имелись все необходимые 
качества для создания дружной, счастливой 
семьи, где царили бы мир и любовь. Александр и 
Татьяна по внешним данным и душевным 
качествам представляли собой замечательную 
пару. 

Он – стройный, с лучистыми голубыми 
глазами, с мягкими светлыми волосами и 
располагающей открытой улыбкой. Она – 
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красивая, с гибким, стройным станом, лучшая 
песенница в Константинове, прекрасно играла на 
гармошке, любила веселые  коллективные игры. 
Отличалась душевной отзывчивостью. 

В р од е  б ы ,  вс е  н е о бход и м о е  д л я 
гармоничной супружеской, семейной  жизни 
повенчанных Александра и Татьяны были 
налицо. Что же мешало?

Дело в том, что шестнадцатилетняя 
Татьяна вышла замуж за Александра Есенина не 
по любви. Она любила совсем другого парня, 
жившего в соседней деревне. За него и 
собиралась выйти замуж. Ее отец Федор 
Андреевич Титов и отец жениха дали согласие на 
свадьбу и в деталях все  обговорили. До 
намеченного  торжества оставалось совсем 
немного,  когда отцы невесты и жениха 
встретились на  базаре в близлежащей деревне. 
Традиционно выпили, завели разговор на 
интересующую  их тему и неожиданно вдрызг 
разругались. Федор Титов категорически заявил, 
что «свою дочь Таню-красавицу, певунью и  
плясунью он в эту семью не отдаст». И баста.

Как раз в это время в отпуск из Москвы 
приехал Александр Есенин. Ему, конечно, сразу 
же рассказали о свадебном скандале в семье 
Титовых. Татьяна давно нравилась Александру, к 
тому же подошло время парню создавать 
самостоятельному  семью. И Александр послал к 
Титовым сватов. Татьяна умоляла отца не 
выдавать ее замуж за Есенина.  Но Федор 
Андреевич был человеком с норовом,  и он дал 
согласие на свадьбу. Сразу же после сватовства 
невесте запретили  выходить из дома. А не 
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задолго до венчания отец  посадил ее в подпол 
своего дома и держал там до последнего часа. 
Оттуда ее и повели в церковь под венец.

Об этой скандальной  истории рассказала 
много лет спустя в своих воспоминаниях внучка 
Татьяны Федоровны Наталья,  дочь Екат ерины 
Есениной и  Василия Наседкина.

 Пожалуй, еще одной  причиной  семейных 
неурядиц являлось отступление от русских 
народных традиций,  согласно  которым 
молодожены отделялись от  родителей. 
Заблаговременно срубив новую избу, получив 
причитающуюся долю денег, скота, инвентаря и 
прочее, молодой глава семьи создавал свой 
семейный очаг. Если бы молодая семья Есениных 
начала  жить  отдельно  от  родителей  в 
собственном доме, многое в их отношениях, 
конечно, складывалось бы иначе. Увы. Когда они 
поженились, Александру было восемнадцать лет, 
Татьяне шестнадцать с половиной. Можно ли 
было от молодоженов в таком возрасте ожидать 
мудрости и прозорливости, которые так важны 
для благополучного плавания семейного корабля 
по лабиринтам житейского моря? Целый ряд 
в н е ш н и х  о б с т о я т е л ь с т в  у с л о ж н я л 
взаимоотношения молодых супругов.

 У Александра кончился отпуск , и он уехал 
в Москву работать. А молодую жену оставил в 
Константинове со своей матерью. Родное село 
Александр навещал не так уж и часто, и 
фактически Татьяне пришлось жить не столько с 
мужем, сколько с его матерью - золовкой. 

Напряженность в отношениях между 
снохой и золовкой возникла с самого начала, в ее 
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основе лежали финансовые мотивы. Александр 
добросовестно высылал из Москвы домой все 
заработанные деньги, но не жене, а матери. И уже 
мать выдавала Татьяне столько денег, сколько 
считала нужным. В вопросе, сколько именно 
нужно денег молодой женщине, мнения снохи и 
золовки сильно расходились. Напряженность 
переросла во взаимную неприязнь, которая 
бурно проявлялась в ссорах.

Примерно через четыре года супружеской 
жизни у молодых Есениных родился Сергей. Его 
п о я в л е н и е  н е  в н е с л о  в  о т н о ш е н и я 
конфликтующих женщин никаких изменений. 
Татьяна требовала от мужа, чтобы он отделился 
от матери, но безуспешно. Тот любил жену и 
любил мать и ничего не хотел менять. Так 
продолжалось еще четыре года. Все это время 
С е р еж а  Ес е н и н  н а бл юд а л  к о н фл и к т ы , 
в о с п р и н и м а я  и х  а т м о с ф е р у  с в о е й 
впечатлительной душой. Могли ли в подобной 
обстановке у него самого сформироваться 
душевная уравновешенность, гармония, доверие 
и любовь к окружающим людям?

         БАБКА ТАСКАЛА
        ПО МОНАСТЫРЯМ
 
Наконец Татьяна Федоровна приняла 

решение, которое круто меняло ход семейной 
жизни: она ушла с сыном из дома мужа в дом 
своих родителей, которые жили в другом конце 
того же села. При этом молодая мать не захотела 
быть   обузой для стариков и договорилась с 
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отцом Федором Андреевичем, что она отправится 
в Рязань на заработки  и будет ежемесячно 
выделять родителям на содержание Сергея три 
рубля,  сумму по тем временам вполне 
приличную. На том и порешили. Последующие 
пять  лет, вплоть до 1904 года, когда Татьяна с 
сыном вновь вернулась в дом мужа, Сергей 
Есенин воспитывался под руководством деда 
Федора Андреевича и бабушки Натальи.

Духовно-нравственный опыт будущего 
поэта в  этом возрасте приобретался в 
п а л о м н и ч е с к и х  п оход а х  с  ба бу ш к о й  в 
близлежащие монастыри, в полупринудительных 
посещениях воскресных богослужений в 
поселковой церкви, в знакомстве с помощью деда 
с  различными библейскими сюжетами. 
Разумеется, от его пытливого детского ума и 
впечатлительной души не укрывалось очень 
многое такое в религиозно-нравственной  жизни 
селян, что никто не собирался ему рассказывать.

Бабка Наталья была человеком добрым 
тихим и набожным. Она любила принимать в 
доме странников и богомольцев, и сама ходила 
по святым местам. Ближайший, Богословский 
монастырь находился примерно в десяти 
километрах от села, дальний, Радовецкий – в 
сорока. «Бабка была религиозная, таскала меня 
п о  м о н а с т ы ря м » ,  -  н а п и ш ет  С е р ге й  в 
автобиографии много лет спустя. В его детской 
памяти ярко запечатлелась сцена одного такого 
похода. Они идут через лес по разбитой телегами  
дороге. Сергей совсем выбился из сил и едва 
плетется. Старушка разрешает ему взяться за ее 
посох, так они и бредут, опираясь на посох 
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в д в о е м .  В р е м я  о т  в р е м е н и  б а б у ш к а 
подбадривает внука:

- Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст.
 На территории монастыря находились 

две церкви. Богослужения в них совершали 
монахи. Богомольцы стремились попасть к 
вечерне, утрене и обедне. Поэтому в монастырь 
приходили под вечер. В одной из близлежащих 
изб договаривались  насчет ночлега. После 
вечерни в избе собиралось порой человек до 
десяти. Разворачивали прихваченные с собой 
узелки, перекусывали и укладывались спать 
вповалку на полу, постелив сено или солому. 
Конечно же, всем было не до сна. Долго 
переговаривались, обмениваясь религиозными 
новостями, рассказывали о вновь явленных 
чудесах и откровениях,  вспоминали предания из 
ж и з н и  с вя т ы х  л юд е й .  Ту т  ж е  з ву ч а л и  
всевозможные истории о паломнических 
приключениях.  На рассвете, с первым ударом  
церковного колокола все вставали и шли  к 
заутрене. После заутрени до обедни оставалось 
несколько часов – это время использовали для 
похода в овраг за монастырем, где бил ключ. 
Разумеется, в представлении богомольцев, 
чудотворный, с целебной, святой водой. Одни  
пили воду из  источника, другие умывались ею, 
третьи наполняли принесенные с собой 
различные сосуды, чтобы унести домой и 
окроплять ею углы и стены, поить больных.

Еще богомольцы рассматривали на 
стенах монастыря фрески – рисунки, которые 
иллюстрировали Священное Писание и 
христианские легенды. Одна из сестер поэта, 
побывав  в этом монастыре, позже  описала 
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впечатления, которые произвела  на нее фреска 
по мотивам  христианской легенды. Девочку 
поразила лежащая в гробу  Дева Мария, и 
стоящие вокруг гроба ангелы с мечами. Какой-то 
человек, вроде бы, попытался  опрокинуть  гроб, 
но ангел отрубил ему кисти обеих рук. «Этот 
грешник, стоящий на коленях перед гробом, и его 
отрубленные руки привели меня в смятение,  
вспоминала Есенина. - Как мог кроткий ангел 
поступить так жестоко?»

Речь идет о предании православной 
церкви, согласно которому  Пресвятая Дева 
Мария без всякого телесного страдания предала 
душу в руки своего Сына и Бога. Ее мирную 
кончину церковь называет успением, то есть 
погружением в необычный сон. Это произошло, 
будто бы, в Вифлееме, где, согласно Евангелию, 
она родила Иисуса. Уснула Дева Мария в 
присутствии святых апостолов, чудеснейшим 
образом собравшихся по этому случаю изо всех 
стран, где они до  того  проповедовали Евангелие. 
Апостолы на каком-то основании решили 
совершить   погребение Девы Марии в 
Гефсимании, близ Иерусалима,  где Иисус в свое 
время был схвачен. Сама Дева Мария никогда 
никакого отношения к тому места  не имела. И вот 
святые апостолы на своих плечах понесли гроб-
одр с ее телом из Вифлеема  в Гефсиманию. 
П р е д с т о я л о  п р о й т и  п р и м е р н о  д е с я т ь  
километров. Согласно легенде, множество 
христиан сопровождало шествие со свечами и 
кадилами. Как только процессия двинулась в путь, 
над ней вдруг возник обширный светозарный круг 
в виде венца. Зазвучало пение ангелов. Сияющий 
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круг и пение  сопровождали процессию на всем 
пути до Иерусалима, через Иерусалим - до 
Гефсимании. Жители Иерусалима были поражены 
происходящим. 

О процессии было немедленно доложено 
иудейским первосвященникам. Те сразу же 
приняли меры для того, чтобы остановить и 
рассеять шествие. Был послан отряд воинов с 
приказом участников процессии рассеять, а гроб с 
телом предать огню. Когда отряд приблизился к 
траурной колонне, сопровождавший процессию 
сияющий венец вдруг опустился до самой земли и 
скрыл ее от глаз преследователей. Всё. Воины 
слышали пение, но никого не могли видеть, так что 
приказ они невыполнили. Но  иудейский 
священник  Афония,  находившийся  в числе 
преследователей, каким-то образом сумел 
приблизиться к самому гробу и даже попытался 
опрокинуть его. Однако едва он прикоснулся к 
гробу, как ангел отсек ему руки.

 Вот этот момент и был запечатлен 
художником на стене Богословского монастыря. 
Надо полагать, что  сцена отсечения произвела 
сильное впечатление не только на малолетнюю 
девочку, но и на многих взрослых богомольцев  -  
она повергала в страх и трепет.

О д н а к о  а в т о р а м  л е г е н д ы  б ы л о 
недостаточно  подобного психологического 
э ф ф е к т а ,  и  о н и  п р о д л и л и  р а з в и т и е 
фантастических событий, постаравшись обратить 
трагедию  в пользу христианства. Согласно той же 
легенде, иудейский священник Афония вмиг 
сообразил, почему вдруг остался безрук, и тут же 
искренне раскаялся, и искренне уверовал в 
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величие Матери. Реакция свыше не заставила 
себя ждать. Незамедлительно свершилось еще 
одно чудо – руки Афонии мгновенно срослись и 
стали здоровыми, как будто их никто и не отрубал. 
Преисполненный религиозного восторга Афония 
примкнул в шествию, а в последующем стал 
ревностным проповедником христианства.

Характерной особенностью многих 
христианских легенд является ощутимое 
заимствование элементов ветхозаветных 
историй. Так, Ветхий Завет повествует, что 
израильтян в течение сорокалетнего скитания по 
пустыням на пути из Египта в Палестину 
сопровождал ангел, чье присутствие днем 
проявлялось в виде облака, а ночью - в виде 
огненного столба. Авторы легенды о процессии 
гроба с телом Девы Марии  сопроводили шествие 
светозарным сиянием, а заодно озвучили пением 
ангелов.

П р и в е д е н н а я  л е г е н д а  н е  и м е е т 
е ва н гел ь с к о го  о б о с н о ва н и я .  С о гл а с н о 
Евангелию, Иисус перед смертью поручил своему 
ученику Иоанну заботиться о Матери, и тот 
выполнил поручение. Местом своего проживания 
И о а н н  буд т о  б ы  в ы б р а л  го р од  Э ф е с , 
расположенный очень далеко от Иерусалима, 
ныне на территории Турции. В нескольких 
километрах от Эфеса, на горе сегодня находится 
тот дом, в котором, опять-таки согласно 
преданию,  жила последние годы Дева Мария, и 
где она встретила свою кончину. Место ее 
захоронения почему-то неизвестно. Этот дом 
я вл я етс я  о бъ е к то м  з а б от ы  м о н а хо в  и 
паломничества христиан. Автору данной книги 
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также довелось побывать в нем. Украшением 
скромного жилища служит портрет Девы Марии, 
к о т о р ы й  р а з и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  о т 
общеизвестных икон Богородицы.

В п р о ч е м ,  е щ е  р а з  о т м е т и м ,  
документального подтверждения данная версия 
относительно местожительства Девы Марии 
также не имеет.

Фреску, которая так поразила сестру поэта, 
Сергей, разумеется, видел, и она, несомненно, 
оставила след в его душе, хотя он  об этом не 
воспоминал. Но, возможно, для того, чтобы 
сгладить негативное впечатление, Сергей, уже 
будучи признанным поэтом, однажды расписал 
стену московского монастыря стихами. Правда, 
содержание тех стихов не упоминается.  В любом 
случае, благоговением к монастырям и их 
обитателям Есенин не проникся. Через несколько 
лет после посещения рязанского монастыря он 
потребовал  выселения монахов из Афонского 
монастыря на Кавказе. Тем самым наступательно 
выразил свою атеистическую позицию. Но об этом 
речь впереди.

                 В ЦЕРКВИ

В автобиографии поэт потом напишет:
 «По воскресеньям меня всегда 

посылали к обедне и, чтобы проверить, что 
я был за обедней, давали 4 копейки».

 Приведенный факт Сергей Есенин указал  
в 1922 и  1923 годах. При этом он объяснял, зачем 
именно ему давали четыре копейки, и как он ими 
распоряжался. Две копейки следовало заплатить 
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за просфору, которая продавалась в церкви. 
В переводе с греческого «просфора» или 

«просвира» означает «приношение». Это - 
изделие  чистого квасного хлеба, выпеченное из 
пшеничной муки. Оно состоит из двух частей, 
символизирующих божественную и человеческую 
сущности Иисуса Христа. Во время воскресного 
богослужения- литургии, священник использовал 
пять служебных  просфор и неопределенное 
количество просвир, переданных в алтарь 
прихожанами. Из служебных особое значение 
имела первая, большая просфора. На ее верхней 
части изображался четырехконечный крест, а 
также сочетания букв «ИС-ХС, НИ-КА». Сочетание 
о з н а ч а л о :  « И и с у с  Х р и с т о с  п о б е д и л » . 
Изображение креста на просфоре и надпись были 
утверждены Большим Московским собором в 
1667 году. Еще раньше в древней Руси на 
просфоре изображался восьмиконечный крест с 
тростью и копьем, а надпись гласила: «ИС-ХС 
Царь Славы». В последствии эта форма креста и 
данная надпись сохранили у себя лишь 
старообрядцы. Иногда в России на просфоре 
изображалась какая-либо икона. Но такая 
просфора для богослужения не использовалась.

Главная просфора съедалась , по-
церковному – вкушалась, при совершении 
причастия. За час до начала общественного 
богослу жения-  лит ургии ,  во  время  так 
называемой проскомидии священник в алтаре 
совершал над просфорой священнодействие: 
вырезал из нее специальным ножичком в форме 
миниатюрного копья  шестигранную часть – 
Агнца. В Ветхом Завете Библии агнцем назывался 
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беспорочный ягненок, которого приносили в 
жертву согласно иудейскому вероучению. В 
Новом Завете Агнцем стали называть Иисуса 
Христа, подразумевая, что он тоже принес себя в 
качестве жертвы для искупления человечества от 
грехов. 

Согласно православному вероучению, в 
ходе литургии после соответствующей молитвы 
священника совершается так называемое 
преосуществление, то есть,  преобразование 
сущности, извлеченного из просфоры Агнца в 
Тело Христово. Это самое Тело и вкушают  ныне, 
как и во времена Есенина, те, кто причащается: 
оно подается им на ложечке вместе с вином.

К р о м е  о п и с а н н ы х  в ы ш е 
священнодействий с главной просфорой 
священник во время проскомидии вырезает 
кусочки из просфор (просвир), которые принесли 
прихожане. Согласно просьбам прихожан, одни 
кусочки - во здравие поминаемых, другие – за 
упокой.

«Священник делал на просфоре три 
надреза и брал за это 2 копейки, - писал в 
автобиографии Есенин. – Потом я научился 
делать эту процедуру сам перочинным 
ножом, а 2 копейки клал в карман и шел  на 
кладбище к мальчишкам играть в бабки».

 
Едва ли мальчуган в свои маленькие 

хитрости вкладывал глубокий, религиозный 
смысл, тем более атеистический. Просто ему 
было скучно в церкви, к тому же, хотелось 
сэкономить две копейки для игры в бабки. Что  же 
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касается вообще духовности Есенина в то время, 
то он в автобиографии прокомментировал ее так: 
«В Бога  верил мало».

В  д ет с к о м ,  ю н о ш е с к о м  в о з р а с т е 
о т н о ш е н и е  к  ц е р к в и ,  б о г о с л у ж е н и я м 
формируется зачастую под воздействием двух 
факторов: принуждения или внутреннего 
влечения. Влечение может быть  к священнику, 
красоте храма и торжественности  службы. 
Есенина принуждали ходить в церковь. И это 
обстоятельство уже создавало у паренька 
определенный негативный настрой. Его могла бы 
компенсировать высоко духовная, радостная 
атмосфера богослужений. Интересно, какой она 
была в константиновской церкви? С каким 
настроением присутствовали на литургии селяне, 
особенно молодежь? Об этом довольно 
обстоятельно рассказала в своих воспоминаниях 
сестра поэта Александра Есенина. 

П о  е е  о п и с а н и я м ,  в  ц е р к о в ь 
константиновцев созывал  колокольный звон: 
сначала звучали три удара в большой колокол, 
потом -  частые удары в другие колокола. И селяне 
направлялись  в храм.  По будням людей 
собиралось немного. Приходи ли  пожилые да 
девчата от скуки. Другое дел по праздникам – 
тогда церковь наполнялась народом.

Под одной  крышей располагались два 
х р а м а :  К а з а н с к о й  Б о ж и е й  М а т е р и  и 
Великомученицы Софьи.  Церковь была 
построена в 18 веке в честь Казанской Божией 
Матери, а алтарь в честь Софьи установили 
значительно позже. По будничным дням служба 
проходила в алтаре Софьи, по праздникам – в 
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алтаре Казанской Божией Матери, где высокий  
свод был отделан в форме звездного неба, а  
иконостас  украшен лепной позолотой. 
Позолочены были также огромные люстры-
паникадила с многочисленными свечами. 
Главной святыней храма являлась икона 
Казанской Божией Матери - у нее прихожане  в 
первую очередь ставили свечи. 

Внутри церкви прихожане становились не 
кое-  к ак ,  а  традиционными  группами, 
с ф о р м и р о в а в ш и м и с я  п о  п р и н ц и п у 
благосостояния. Каждый, войдя в церковь и 
о с е н и в  с е б я  к р е с т н ы м  з н а м е н и е м , 
присоединялся к своей группе. Так, на престижной  
половине, где находился алтарь Казанской 
Божией Матери, стояли и молились наиболее 
почтенные, зажиточные жители села. Ну, а народ 
попроще собирался на другой половине. Девки, 
как называли в селе девушек, предпочитали  
полутемный угол слева от входа.

«Девки приходили сюда не молиться, - 
отмечала  Александра Есенина, - служба как бы 
не относилась к ним». По ее словам, девушки 
живо обсуждали  свои дела и облюбованный ими 
угол гудел. Девочки-подростки  дурачились, 
дергая друг друга за косы и  т.д. Церковный 
староста, считавший своим долгом поддерживать  
атмосферу благоговения,  своевременно 
становился поближе к 

говоруньям  и при необходимости  давал 
той или иной подзатыльник. Или же громко 
стыдил, укоряя:

 - Ведь вы не на базаре!
На паперти перед  храмом можно было 
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говорить сколько угодно, и там звучали шутки, 
смех.

 Из описанного Есениной видно, что во 
время богослужения настроение молодежи было 
далеко не молитвенным. В этом отношении оно 
мало чем отличалось от настроения Сергея 
Есенина, который, сэкономив две копейки, убегал 
из церкви играть в бабки. Сергей хитрил с 
просфорой не потому, что он был хуже других 
детей, а потому, что был как все. По крайней мере, 
как многие другие.

Ясно, что молодежь не отличалась 
религиозностью.  Откуда же ей было взяться 
позже, когда молодые люди  становились 
взрослыми? Вот такой он и был русский народ.

   ЗАГАДОЧНЫЙ ДЕД  ФЕДОР

В своей биографии Сергей Есенин писал: 
«Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, 
заунывные. По субботам и воскресным дням он 
рассказывал мне Библию и священную историю».

Дед Федор Андреевич Титов, у которого 
Сергей прожил примерно пять лет, в религиозном, 
духовном отношении являлся одной из 
загадочных личностей в близком окружении 
малолетнего Есенина. В социальном плане его 
биография предельно прозрачна. В молодости он 
водил плоты и работал на купеческих баржах, 
которые ходили на север. Ему везло, и он быстро 
разбогател, сам стал владельцем  четырех барж. 
При каких-то обстоятельствах две его баржи 
сгорели, а две затонули. Поскольку они не были 
застрахованы, то их владелец разорился. Это 
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произошло еще до того, как дочь Татьяна привела 
к своему отцу четырехлетнего Сергея.

Дед Федор, несомненно, оказывал на 
малолетнего внука заметное религиозное, 
духовно-нравственное воздействие. Если он  пел 
внуку старые тягучие, заунывные песни  и 
рассказывал библейские ист ории,  то в кого и как 
он верил, что исповедовал? И верил ли  он 
вообще в Бога?

С  од н о й  с т о р о н ы ,  п р а в о с л а в н о е 
вероисповедание деда Федора, вроде бы, не 
вызывало сомнения. Будучи владельцем барж, он 
по окончании судоходного сезона приносил 
православной константиновской церкви щедрые 
пожертвования и каждое воскресенье ходил к 
обедне. Перед своим домом построил часовню, в 
которой поместил икону Николая Чудотворца, 
почитаемого  в  христианск ом  мире  к ак 
покровителя путешественников и мореходов. 
Вместе с тем в его религиозном мировоззрении, в 
повседневной христианской жизни заметно 
проступал нечто  не православное. В частности, 
его интерес к Библии и само знание Библии. 
Православные низы в России, как и православные 
священники, Библией интересовались мало. 
Священники в подавляющей массе были 
неграмотные или же полуграмотные, они с трудом 
читали богослужебные книги, которые были 
необходимы им для проведения богослужений и 
выполнения всевозможных церковных ритуалов и 
обрядов. Народ же главным авторитетом считал 
не Библию, а мнение местного священника, к 
которому и обращался,  когда возникала 
необходимость. 
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Не совсем православно выглядела также 
меркантильность Федора во взаимоотношениях с 
Богом. Так, пожертвования для церкви дед Федор 
называл расчетом с Богом. После подобного 
расчета, по его мнению, следовало устроить 
всенародное гуляние. Дед выкатывал перед 
домом бочку хмельного напитка и щедро угощал 
всех подряд, восклицая: 

- Веселитесь, православные!
Бывало,  что  православный народ 

веселился на дармовщину целую неделю.
Сергей Есенин  писал в автобиографии, 

что, узнав о его проделках с просфорой, дед 
устроил ему скандал. Причем, такой, что внуку 
пришлось пуститься в бега: Сергей был вынужден 
скрываться какое-то время у тетки в соседнем 
селе. Судя по всему, грозу ему пришлось 
пережидать не один день. Наконец дед Федор 
смягчился и простил внуку  выходку.

Все вышеприведенное дает основание 
считать, что дед Федор с уважением относился к 
православным обычаям и традициям, но не более 
того. Сергей не упоминает, чтобы дед  ходил в 
церковь. В 1918 году в беседе с поэтом 
Александром Блоком Сергей Есенин уверял, что 
он родом из старообрядческой семьи. Три года 
спустя повторил это утверждение в беседе с 
И.Н.Розановым, подчеркнув, что его дед был 
старообрядческим начетчиком. Речь могла идти 
только о Федоре Андреевиче.

Некоторые советские исследователи 
пытались выяснить религиозную ориентацию у 
самого Федора Андреевича, но откровенного 
разговора не получилось. Остается делать вводы 
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на основании  косвенных деталей.  Так, «старые, 
тягучие, заунывные песни», которые пел дед 
внуку,  могли быть псалмы, их традиционно пели в 
общинах  молокан. А откуда знание дедом 
Библии? Не являлось ли оно следствием тех 
регулярных разборов и исследований библейских 
текстов,  которые были характерны для 
евангелических общин России? Но обильное 
возлияние хмельного напитка противоречило 
традициям всех русских сектантов-евангелистов. 
Так же, как и те славословия, которые, 
несомненно, звучали в адрес деда во время 
организуемых им осенних купеческих пиршеств 
возле дома. 

Каким  бы  ни было религиозное 
мировоззрение деда Федора, оно посеяло семена 
в детскую душу Сергея, которые взошли потом 
привычкой  регулярно  читать  Библию и 
осмысливать ,  зачастую критически ,  ее  
содержание. Традиция купеческих пиршеств 
тоже, наверное, оставила свои следы в сознании 
внука. Не от нее ли пошла привычка поэта 
«обмывать» творческие успехи и удачи, которая 
затем переросла в традицию застолий с друзьями 
без  весомого повода?

Велика тайна наследственности, передачи  
с генами  качеств, которые вдруг дают ростки и 
бур н о  р аз в и ва ютс я  п р и  о п р ед ел е н н ы х 
благоприятных условиях. Можно ли постичь ее 
сущность, глубинные причины ее проявления? 
Следует ли безоговорочно подчиниться 
наследственности, признав ее всесилие, или же 
надо напрячь всю свою волю, чтобы сдержать, 
остановить негативное развитие наследственных 
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качеств, сменить отрицательный знак на 
положительный? Для Сергея Есенина эти 
непростые вопросы обрели со временем 
практическое значение.

         ПОЮЩИЕ СТРАННИКИ
Бабушка Наталья, в отличие от деда 

Федора, придерживалась своих, народно-
христианских  обычаев и традиций. Она охотно, с 
любовью встречала и привечала странствующих 
богомольцев. Людей, которые ходили во время 
церковных праздников по селам и пели духовные 
песни, называли тогда каликами. Относительно 
происхождения слова «калика» нет единого 
мнения. Одни исследователи считают его 
вариантом слова «калека», другие связывают с 
названием обуви, третьи видят в нем отголосок 
тюркского слова «народ». На Рязанщине более 
подходил первый вариант, поскольку каликами  
называли всех нищих. Как правило, это были 
слепые, глухие люди с явными признаками 
всевозможных болезней. Странствуя по России, 
они много видели и слышали, некоторые из них 
обладали талантом рассказчика.

«Часто собирались у нас  дома 
с л е п ц ы ,  -  п и с а л  п о з ж е  Е с е н и н . 
–Странствующие по селам пели духовные 
стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и 
о Женихе -  светлом госте из города 
неведомого».

 
Слушая в обществе бабушки рассказы и 

духовные песнопения странников, Сергей 
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получал обильную пищу для детской фантазии, 
поэтического воображения. Его впечатлительная 
душа чутко улавливала новые, необычные имена 
и названия: Лазарь, рай, неведомый град… 
Позже, изучая в церковном учебном заведении 
Библию, он узнал библейское значение этих 
понятий и вместе с тем оценил поэзию народных 
сказаний и преданий. Так, в песне о Лазаре 
народное творческое сознание воплотило 
несколько измененный образ евангельского 
Лазаря – нищего, который перенес в жизни много 
страданий и после смерти попал в рай. Град 
неведомый – это библейский Небесный 
Иерусалим, о котором пишется в 21 главе 
Откровения: святой город сойдет с неба и будет 
олицетворять собой Небесное Царство, в нем 
Го с п о д ь  б у д е т  о б и т а т ь  в м е с т е  с  е г о 
последователями.  Под образом Жениха 
Евангелие подразумевает Иисуса Христа.

Позже Есенин творчески, критически 
переосмыслит всю эту систему образов и выразит 
ее в поэтических произведения, где главным 
лирическим героем станет  новый Человек.   А 
плодом  детских впечатлений, навеянных 
богомольцами, стали стихи, написанные  
Сергеем несколько лет спустя. Одно из них, 
датированное 1910 годом, он назвал  «Калики». 
Оно вошло в его первый сборник стихов 
«Радуница».

 «Калики», пожалуй, - самое раннее 
стихотворение  религиозного характера и уже в 
силу этого заслуживает пристального внимания. 
Оно передало непосредственность восприятия 
юным Есениным духовно-нравственной 
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атмосферы детства и вместе с тем точно отразило 
религиозное состояния народа.

«Проходили к а лики  деревнями, 
/Выпивали под окнами квасу, /У церквей пред 
затворами древними /Прек лонялись 
Пречистому Спасу. /Вынимали калики 
поспешливо /Для коров сбереженные крохи. 
/И кричали пастушки насмешливо: /«Девки, в 
пляску! Идут скоморохи!»

Н а  п е р в ы й  вз гл я д ,  это  –  п р о с то 
бесстрастная фотография. Автор не поучает, не 
возмущается, не восхищается. Он лишь 
фиксирует несколько бытовых сцен, как бы 
сопровождая в  пути  небольшую группу 
странствующих богомольцев. Но какая глубина 
российской жизни нашла отражение в этой 
«фотографии»! Убогие странники поклоняются у 
церквей изображению Христа, поют духовные 
песни об Иисусе, во всеуслышание заявляют, что 
они служат Господу.  Своим повседневным 
о б р азо м  ж и з н и  к а л и к и  д е м о н с т р и ру ют  
выполнение заповедей Христа, провозглашенных 
им в Нагорной проповеди. Они не заботятся о 
завтрашнем дне, о том, что им есть, пить, во что 
одеться. Пьют и едят то, что им подают, одеваются 
таким же образом. Ищут прежде всего Царства 
Божия, смиренно водрузив на себя крест бытовых 
неудобств. Они с любовью относятся как к людям, 
так и к животным. Вот и для коров приберегли 
кусочки хлеба, собранные ими в виде милостыни. 

Казалось бы, для крестьян они - пример  
христианского образа  жизни. Но нет.  Девки видят 
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в  к а л и к а х  п р е ж д е  в с е г о  с к о м о р о х о в , 
странствующих комедиантов, вокруг которых в 
деревнях обычно собирался  народ, чтобы 
поглазеть на них и посмеяться. Почему бы это? 
Объяснение, наверное, в том,  что в народном 
понимании истинная христианская, нравственная  
ж и з н ь  н е воз м ож н а  без  к а ж д од н е в н о го 
напряженного, производительного труда. Если же 
труд отсутствует, значит налицо юродство, 
к р и вл я н ь е ,  п о к азу ш н о с т ь ,  в  к а к о м  б ы  
благообразном оформлении она ни подавалась.

Молодежь непосредственно выражала  то 
глубинное  духовно-нравственное  состояние 
народа, которое взрослые предпочитали не 
выставлять напоказ. Пятнадцатилетний Есенин 
отразил в стихотворении духовные глубины 
своего народа, можно сказать, нечаянно, не 
осмысливая того, что сделал. Такое было 
возможно  лишь при  наличии  большого 
поэтического дарования.

              ГОДЫ 1909 – 1914
БЫТЬ ЦЕРКОВНЫМ УЧИТЕЛЕМ !

Из автобиографии поэта.
 «Когда мне сравнялось 12 лет, меня 

отдали учиться  из сельской земской школы 
в учительскую школу. Родные хотели, 
чтобы из меня вышел сельский учитель».

Эти автобиографические строки написаны 
Сергеем Есениным в 1924 году. Его религиозная 
позиция к тому времени отличалась полной 
лояльностью по отношению к советскому 
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государству, и вполне понятно желание поэта 
с л е г к а  з а м а с к и р о в а т ь  ц е р к о в н у ю 
принадлежность учительской школы. Это была  
епархиальная второклассная церковно-
учительская школа закрытого типа. Она готовила 
учителей для церковно-приходских школ. 
Располагалось учебное заведение примерно в 
ста километрах от Константинова в селе Спас-
Клепики. Сергей поступил в него в сентябре 1909 
года, окончил в мае 1912 года.

Вопрос о поступлении в данную школу 
решался   на семейном совете  в доме Есениных с 
участием священника  Ивана и его дочери 
Капитолины. По такому случаю из Москвы 
приехал отец Сергея Александр Есенин. 
Присутствие  отца Ивана было далеко не 
случайным. Хорошее знанием им жизни селян, 
трезвые, взвешенные суждения и достаточно 
обширные знакомства в церковном мире за 
пределами волости делали его незаменимым 
советчиком при решении константиновцами 
важных бытовых проблем. Доброжелательный 
отец Иван охотно участвовал в судьбе своих 
духовных чад.

Его мнение относительно дальнейшего 
образования Сергея Есенина кроме всего прочего 
опиралось на знание характера, склонностей и 
интеллектуального потенциала подростка. 
Священник уже много лет вел в местной  земской 
школе предмет закон Божий. На его уроках 
требовалось много читать на церковно-
славянском языке, и это позволяло Ивану 
п о л у ч и т ь  д о с т а т о ч н о  о б о с н о в а н н о е 
представление о развитии того или иного ученика. 
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Одаренных и трудолюбивых он всячески 
поддерживал, помогая им пробиться в высшие 
учебные заведения.

Сергей Есенин относился к таким. Он 
окончил константиновскую земскую школу с 
похвальным листом и уже начал пробовать свои 
силы в стихах. В селе пели много всяких частушек. 
Текст некоторых Сергею не нравился, и паренёк 
переделывал его на свой лад. Отредактированную 
част ушку пел в кругу друзей. О нем по селу пошла 
молва, которая, естественно,  достигла ушей отца 
Ивана. Знал священник и о довольно странной для 
деревенского паренька привычке постоянно 
носить за поясом или за пазухой какую-нибудь 
книжку. Сергей не просто носил книги, он читал их.

Семейный совет проходил за чаем. Дело 
б ы л о  н е  и з  п р о с т ы х ,  и  е го  о бс у ж д а л и 
обстоятельно и долго. Мать выложила вкусные 
сухарики, выставила черносмородинное варенье 
и кое-что еще. Татьяна Федоровна наливала чай 
сначала в чашки, потом каждый сам выливал в 
свое блюдце, из которого и пил с вареньем на 
выбор.

- Может быть, попросить хозяина мясной 
лавки, чтобы он взял к себе Сережу? – осторожно 
предложила мать.

- Думаешь, так он выйдет в люди? – 
заметил отец. – Сначала несколько лет будет 
мальчиком на побегушках, а потом ему до конца 
жизни топором махать? Нет уж! Я хочу, чтобы мой 
сын был грамотным. Вот если бы он  стал 
учителем…

- Ишь ты, куда замахнулся! – перебила 
Татьяна Федоровна. – Мать у него не умеет ни 
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читать, ни писать, у отца вся учеба три класса, а 
сын сразу - в учителя?

- Зато Сереженька столько книг прочитал! – 
вставила словечко Капитолина. – Наверное, 
больше, чем все ребята на селе вместе взятые.

- Великий русский ученый Михайло 
Ломоносов тоже из деревни вышел, - неторопливо 
начал отец Иван. – Было бы желание постигать 
н а у к и ,  д а  бл а год ат ь  Б о ж и я ,  Го с п од н е 
благословение.

Фигура отца Ивана в черной рясе, 
казалось, возвышалась над сидящими  за столом, 
хотя он не отличался высоким ростом. Он 
посмотрел на Сергея своим умными черными 
глазами и спросил:

 - Сам ты чего хочешь? Если есть желание 
стать учителем, то я похлопочу перед епископом, 
чтобы тебя взяли в Спас-Клепики.

- Какова будет воля родителей, - уклончиво 
ответил Сергей, - ей и подчинюсь.

В конце концов пришли к единому мнению, 
что Сергею надо учиться в Спас-Клепках. Значит, 
быть ему церковным учителем!

Через три дня отец уехал в Москву, где его 
ждала мясная лавка. Мать стала неспешно 
готовить сына в дорогу. Время от времени она 
ходила в дом священника, чтобы узнать, как 
решается вопрос о зачислении Сергея. Заодно 
помогала Марфе, хроменькой экономке отца 
Ивана, в домашних делах. Женщины подружились 
и стали по деревенскому обычаю называть друг 
друга кумой.

Наконец вопрос о зачислении Сергея в 
Спас-Клепиковскую школу был решен.  Некоторое 
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время спустя к  дому Есениных подъехала 
заказанная матерью подвода. Татьяна Федоровна 
с помощью сына перенесла в нее аккуратно 
уложенные вещи, потом помолилась на висевшие 
в углу иконы, и они сели с Сергеем в телегу.

- Но, пошла! – прикрикнул извозчик, дернув 
за вожжи.

Телега со скрипом тронулась с места. 
Татьяна Федоровна решила проводить 

сына до Спас-Клепиков. Шел сентябрь 1909 года.

           «ЗВЕЗДНЫЙ» СТАРТ

За годы учебы в Спас-Клепиках Сергей 
Есенин написал более тридцати стихотворений. В 
их числе «Воспоминание», «Моя жизнь», «Что 
прошло - не вернуть», «И.Д.Рудинскому», 
«Звезды», «Ночь», «Восход солнца», «К 
п о к о й н и к у » ,  « З и м а » ,  « П е с н я  с т а р и к а 
разбойника». Кроме того Сергей написал поэму в 
стихах с длинным и довольно интересным 
названием: «Сказание о Евпатии Коловрате и хане 
Батые, цвете Троеручице, о черном идолище и 
Спасе нашем Иисусе Христе». Свет чистых, 
прекрасных помыслов наполнял в то время юное 
сердце начинающего поэта и изливался в его 
стихах.

Следует заметить, что стихи Сергей 
сочинял в обстановке учебно- бытовой суеты и 
напряженности в отношениях с окружающими. 
«Есенин верховодил среди  ребят. Без него ни 
одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но 
и от него вдвойне», - писал в воспоминаниях 
односельчанин Сергея, один из его друзей детства 
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Клавдий Воронцов. Другой друг детства Сергей 
Соколов, который познакомился с Сергеем, когда 
тому было примерно пятнадцать лет, отмечал, что 
будущий поэт был бойким и задорным пареньком. 
Задиристый характер Есенина, конечно же, не мог 
не проявиться в Спас-Клепиковской школе.

«Отличительной особенностью его 
характера было – жизнерадостность, веселость, 
даже какая-то излишняя смешливость и 
легкомыслие, - вспоминал потом преподаватель 
русского языка и литературы Спас-Клепиковской 
школы Евгений Михайлович Хитров. – Обладая 
хорошими способностями, Есенин порой 
готовился к занятиям на ходу, в перемену. За 
хорошими оценками не гонялся. Большинство его 
т о в а р и щ е й  б ы л и  б о л е е  у с и д ч и в ы  и 
исполнительны. Вот над теми, кто был особенно 
усерден и прилежен, он часто прямо-таки 
издевался. Иногда дело доходило до драки. В 
д р а к е  с е б я  н е  щ а д и л  и  ч а с т о  б ы в а л 
пострадавшим. Но никогда не жаловался».

Вместе с Есениным  в классе училось 
шестнадцать ребят и, наверное, не все они были 
рохлями, кое-кто умел постоять за себя и не 
уступал задиристому Есенину в умении драться на 
кулаках. Например, Е.Тиранов, выходец из 
рабочей семьи с Великодворского завода. Судя по 
всему, отдельные стычки и потасовки постепенно 
переросли в довольно серьезный конфликт 
Сергея с учащимися. В конечном счете он 
оказался один против всех. И Сергей не выдержал 
– сбежал из школы.

Э т о  п р о и з о ш л о  в с к о р е  п о с л е 
рождественских каникул. На Рождество он 
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отдыхал дома. А после каникул ни за что не хотел 
уезжать из села. Мать интуитивно почувствовала, 
что за этим стояла какая-то проблема, и 
настойчиво допытывалась, что же именно 
произошло в школе? По отдельным отрывистым 
фразам поняла, что сына там бьют. Это ее 
встревожило. Своими переживаниями она 
поделилась с кумой Марфушей:

- Как быть, кума? Очень дерутся там, в 
школе-то. Ведь изуродуют. Чем попало дерутся.

- Пусть, кума, потерпит, - успокаивала как 
могла Марфуша.

Хотя и нехотя, Сергей по настоянию матери 
все же отправился в Спас-Клепики. Выехал вместе 
с односельчанином Клавдием Воронцовым. 
Добрались до Рязани. Там Сергей заночевал у 
родственников Клавдия, затем они  расстались, и 
дальнейший путь он проделал один. Казалось, 
конфликт погас. Но не тут-то было. Через 
некоторое время Сергей вдруг вернулся домой с 
мужиками-односельчанами, к которым пристал  
где-то по дороге.

- Всю школу распустили, - поспешно 
объяснил он матери свое  неурочное появление.

Но Татьяну Федоровну трудно было 
провести .  Она  настойчиво ,  неотст упно 
расспрашивала сына о причинах внезапных 
общешкольных каникул, и на следующий день он 
сдался:

- Все, не поеду туда больше! – отрезал 
Сергей.

Мать не на шутку  перепугалась и 
поспешила к отцу Ивану. Рассказав ему все без 
утайки,  попросила, чтобы он написал хотя бы 
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короткое письмо Александру в Москву. Священник 
выполнил ее просьбу, но этим не ограничился. Он 
пошел к Есениным и долго беседовал с Сергеем. 
Не сразу, но юноша все же внял разумным 
доводам священника. В конце концов он собрался 
и под причитания матери уехал в Спас-Клепики.

- Спаси его, Господи, перенеси, Царица 
Небесная, через эту напасть! – став на колени  
перед иконами  в святом углу избы, горячо 
молилась мать за сына.

Этот побег из школы и конфликты с 
учениками, судя по всему, повлияли на итоговую 
оценку Есенина по поведению.  Данной оценке 
вообще придавали большое значение не только в 
школе, но и в вышестоящей инстанции – 
епархиально-учительском совете. Согласно 
существовавшей традиции, с четверкой по 
поведению учащегося из школы не выпускали, 
просто епархиально-учительский  совет не 
утверждал на такого учащегося выпускные 
документы. Все выпускники без исключения 
должны были иметь по поведению только высшую 
оценку – пять. И у всех выпустившихся  вместе с 
Есениным в 1912 году по поведению стояла 
пятерка. У Есенина тоже. С той лишь разницей, что 
у него пятерка была … с двумя минусами.

В   в ы п у с к н о й  в ед о м о с т и  С е р ге я 
преобладали четверки. Пятерки он получил по 
русскому языку,  отечественной истории, 
г е о г р а ф и и  и  ч и с т о п и с а н и ю .  П о з ж е  в 
автобиографии Сергей писал: «Период учебы не 
оставил на мне никаких следов кроме крепкого 
знания церковно-славянского языка». Кажется, 
Сергей переоценил «крепость» своих знаний. По 
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утверждению учителя Е.Хитрова, знания 
Есениным церковно-славянского языка были 
оценены тройкой.

Но вернемся к теме поэзии, поскольку в 
стихах наглядно отразилось мировосприятие 
юного поэта.  

«Стихи я начал писать рано, лет 
девяти, но сознательное творчество 
отношу к 16-17, – указывал Есенин несколько 
лет спустя в автобиографии. - Некоторые 
стихи этих лет помещены в «Радунице». 

В церковно-учительской школе стихи писал 
не  один Есенин, этим увлекались и другие 
ученики. Пожалуй, редко кто в юношеском 
возрасте не пытается выразить свои чувства в 
стихотворной форме. Потому-то учитель русского 
языка и литературы Хитров принимал как 
должное, что Сергей Есенин приносил ему на суд 
плоды своего поэтического опыта, начиная с 
первого года обучения. Напишет стишок  и  несет 
учителю. При  этом в отличие, скажем, от 
Тиранова, предпочитавшего создавать поэмы, 
Есенин писал короткие стихотворения - в 
пределах двадцати строк.

Первое время  Хитров  творения Есенина 
всерьез не принимал, поскольку, на его взгляд, в 
них не было ни темы, ни глубокой мысли – так, 
одно настроение. К тому же, бросалось в глаза 
подражание признанным поэтам. Например, одно 
из стихотворений, написанных Сергеем в 1910 
году и вошедшее позже в его сборники, было 
такое: «Упоенье – яд отравы, /Не живи среди 
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людей,/Не меняй своей забавы /На красу 
бесцветных дней…» И далее в том же духе.

Надо все же признать, что знатока 
литературы Хитрова удивляла легкость уже самых 
первых есенинских стихов. Юноша без труда 
справлялся с рифмой, выдерживал заданный 
ритм.

Зато ранние стихи Сергея нравились  
Клавдию Воронцову, которому друг читал свои 
творения по дороге от Константинова до Рязани.

-  Хорошие стихи,  пиши больше!  – 
подбадривал приятель.

Б ы л  е щ е  од и н  ч ел о в е к ,  к от о р ы й 
поддерживал юного Есенина в его творческом 
поиске и поэтическом становлении. Это Григорий 
Панфилов, живший в Спас-Клепиках. Он на 
несколько лет, вплоть до последнего дня своей 
короткой жизни, стал близким другом Сергея. Об 
этой дружбе расскажем несколько позже – она 
имела большое вли яние на формирование 
мировоззрения  Есенина.

На завершающем, третьем году обучения в 
школе учитель Хитров заметил и обозначил 
положительные перемены в творчестве Сергея: 
«… в его стихах стали  появляться и серьезная 
мысль ,  и  широта  кругозора ,  и  обаяние 
п о э т и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а » .  П е р в ы м 
стихотворением, которое произвело на учителя 
впечатление, было «Звезды». «Я  как-то смутился, 
будто чего-то испугался» - писал потом Хитров. В 
присутствии Сергея учитель несколько раз 
прочитал его стихотворение длиной в двенадцать 
строк.
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«Звездочки ясные, звезды высокие! 
/Что вы храните в себе, что скрываете?/ 
Звезды, таящие мысли  глубокие, /Силой 
какою вы душу пленяете?»

Было отчего провинциальному учителю 
словесности испытать смущение: он стал 
свидетелем удивительно  явления, когда искорка 
юного  разума  вдруг ощутила себя без какой-либо 
религиозной мистики  частицей необъятной 
Вселенной.

Сергей Есенин был наделен  даром 
в о с п р и н и м ат ь  с е рд ц е м  б и е н и е ,  п ул ь с 
окружающего мира. В «Звездах» он в поэтической 
форме впервые сказал об этом. Его сознание  еще 
не было готово к осмыслению чувств, он еще не 
понимал, что за необычная сила  воздействовала 
на него. 

Если учесть реакцию учителя  Хитрова на 
«Звезды», то, пожалуй, можно считать это 
стихотворение стартовым для поэта Есенина. 
Следовательно, его поэтический старт можно 
назвать «звездным».

Говорят, что глаза наиболее полно 
отражают внутренний мир человека. Учитель  
Хитров имел возможность наблюдать внутреннее 
состояние  юного Есенина во время уроков 
литературы. Этому способствовала привычка 
Хитрова на протяжении нескольких уроков читать 
стихотворные произведения Пушкина, которого 
сам он очень любил и почитал за лучшего учителя 
л и т е р ат у р ы .  В и д и м о ,  Х и т р о в  о бл а д а л 
незаурядным мастерством чтения и умел донести 
до слушателей красоту и поэзию пушкинских 
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стихов. Они  никого не оставляли  равнодушными, 
особенно непосредственного, впечатлительного  
Есенина. 

«Он впивался в меня глазами, глотал 
каждое слово, - вспоминал потом учитель. – У 
него первого заблестят глаза от слез в 
печальных местах, он первый расхохочется 
при смешном».

 Сознание  юного Сергея жадно впитывало 
в себя гениальную поэзию Пушкина и постепенно  
обогащалось. «Есенин полюбил Пушкина» - 
утверждал Хитров. Можно добавить, что полюбил 
навсегда, пронес  эту любовь через всю свою 
недолгую  бурную жизнь до последнего часа. У 
него менялось отношение ко многим великим 
мастерам слова, но не к Пушкину. Вернее сказать, 
любовь всегда оставалась составной частью его 
отношения к Пушкину, поскольку позже к ней 
примешивались и другие чувства. Но там, в 
церковно-учительской школе начинающий поэт 
испытывал к поэту-гению чистейшую, ничем не 
замутненную, устремленную в высь искреннюю 
любовь.

Быстро развивающийся дар Есенина 
требовал литературной пищи.  И юноша 
старательно добывал ее, не жалея сил,  времени и 
денег, когда таковые у него оказывались. Круг его 
литературных интересов обозначился далеко за 
пределами школьной программы. Он много читал. 
Примерно через год после окончания школы 
Сергей выскажет свои суждения о Пушкине, 
Лермонтове, Некрасове, Гоголе, Белинском, 
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Надсоне. Можно поставить под вопрос их 
аргументированность, но одно не вызывает 
с омнения :  Есенин  судил  на  основании 
прочитанного.

Во время летних каникул Сергей писал 
Грише Панфилову о том, что привез из Москвы в 
село «штук 25 книг», которые там купил себе. Он 
запомнился односельчанам в юности одетым в 
длинную белую рубаху с открытым воротом, а под 
рубахой, за пазухой – книга. Но еще больше 
выделялся Сергей своей удивительной памятью 
на стихи. Он знал и читал наизусть весь роман 
Пушкина «Евгений Онегин», поэму Лермонтова 
«Мцыри». А позже  по памяти читал во время 
в ы с т у п л е н и й  п е р е д  п у б л и к о й  с в о и 
многочисленные стихи. Он помнил все, что когда-
либо написал.

Вернемся к поэтическому старту Сергея 
Есенина – его стихам, написанным в церковно-
учительской школе. Посмотрим, как в других 
стихах, кроме стихотворения «Звезды», юный поэт 
раскрывал свой внутренний мир.

 Содержание стихотворений «Ночь», 
«Зима», «Восход солнца» соответствовало их 
названиям. Они оставляют впечатление, будто 
разум- младенец знакомится с окружающим 
миром и вслух выражает свои впечатления 
относительно того, что видит и слышит. Это ничем 
не омраченные, непосредственно-чистые 
впечатления.  Отметим, впечатления без 
религиозности и мистики .

С о в с е м  и н о й  м и р  и з о б р а ж е н  в 
стихотворениях «Воспоминание», «Что прошло – 
не вернуть», «К покойнику», «Песня старика  
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разбойника». Здесь - мир человека с его 
размышлениями, сомнениями, с оценкой 
пройденного земного пути. И все это овеяно 
духом романтики с оттенками искусственной 
тоски и слегка наигранного уныния.

И з  о б ще го  с т р о я  р о м а н т и ч е с к и х 
переживаний школьного периода выпадало 
н а с т р о е н и е ,  в ы р а ж е н н о е  Е с е н и н ы м  в 
стихотворении «И.Д.Рудинскому». Его отличало 
уже само прозаическое название, да и повод для 
стихотворчества - в той же плоскости. Однажды в 
школу с проверкой приехал церковный чиновник, 
так называемый епархиальный наблюдатель, 
И.Д.Рудинский. Учитель Хитров показал ему кое-
что  из стихов Есенина. Рудинскому они 
понравились, и он высказал свое мнение вслух в 
присутствии всего класса. При этом дал автору 
несколько доброжелательных советов. Тёплый 
отзыв стороннего человека очень обрадовал и  
взволновал юного Есенина. В порыве радости и 
благодарности он и написал стихотворение «И.Д. 
Рудинскому»,  в  котором епархиального 
чиновника образно сравнил с солнечным лучом.

 
«Солнца луч золотой /Бросил искру 

свою, /И своей теплотой /Согрел душу мою. 
/И надежда в груди /Затаилась моей; /Что-то 
жду впереди /От грядущих я дней». 

Описание своих чувств поэт закончил  
словами: «Я с любовью иду /На указанный путь». 
Очень важные слова – они отражали жизненный 
настрой юного Есенина.
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                      «Я – ПОЭТ»

За годы учебы в  Спас-Клепиковской 
школе Сергей   подготовил книгу стихов 
«Больные думы». Эти  стихи были переписан им и 
переданы летом 1912 года С.Д. Ильину. Свет они 
увидели порознь в разные годы через несколько 
десятилетий.

С л о во  « б ол ь н ы е »  зд е с ь  с л ед ует 
понимать, конечно же, не в медицинском смысле 
как нездоровые, ненормальные в психическом 
отношении. Нет, просто эти думы, размышления 
были для Есенина головной болью в бытовом 
понимании. Они оказались для него очень  
важными, значимыми – шел поиск смысла жизни, 
поиск истины, раскрывающей сущность бытия. 
Шла напряженная работа юной, развивающейся 
натуры. Сергей назвал эти думы глубокими, 
тяжелыми, холодными, но, вместе с тем, 
вольными, свободными. Они поднимали в нем 
силы на борьбу с «непроглядной тьмой».

Для названной книги начинающий поэт 
отобрал около двух десятков стихотворений. Их 
общая тональность – печаль, тоска и грусть. 
Действительно ли эти чувства являлись 
преобладающими в характере юного Есенина? 
Пожалуй, нет. По воспоминаниям учителя 
Хитрова, Сергей во время уроков нередко 
разговаривал,  шутил и смеялся. Хотя, надо 
полагать, как у всякого юноши, у него бывали 
беспричинные, связанные с возрастом минуты 
грусти и печали. В такие минуты он изливал свое 
настроение в стихах, которые и попытался 
объединить в сборник. Не следует сбрасывать со 
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счета также печаль как прием поэтического 
подражания. Здесь в стихах Есенина ощущался 
отзвук настроения,  навеянного поэзией 
Лермонтова.

Не удивительно, что тоска и печаль в 
данном цикле стихов Есенина зачастую – всего 
лишь  внешний, слегка театрализованный 
эффект. Как некая накидка, прикрывающая 
глубинную, совсем не печальную, а порой 
радостную работу сознания. В результате поэт 
делал в себе открытия, которые не могли  его не 
радовать. Он открывал  силу поэтического 
д а р о в а н и я ,  п р о я в л я в ш у ю с я  в  т о н к и х 
наблюдениях, в свежих и ярких образах, в умении 
видеть и выражать поэтическим языком то, что 
раньше пребывало для него  во мгле.

Пожалуй, самое главное открытие и 
утверждение Есенина в стихах этого цикла: «Я – 
поэт». И здесь же он говорил об особенностях 
своего дарования, о том, что оно дано ему свыше.

 
«Я ль виноват, что я поэт /Тяжелых 

мук и горькой доли, /Не по своей же стал я 
воле – /Таким уж родился на свет. /Я  ль 
виноват, что жизнь мне не мила, / И что я 
всех люблю и вместе ненавижу,  /И знаю о 
себе, чего еще не вижу, /Ведь этот  дар мне 
Муза принесла».

Примечательно, что Есенин, будучи 
православным по крещению и  воспитанию, 
обучающийся в  православном учебном 
заведении с перспективой стать православным 
у ч и тел е м ,  сч и та ет  и с точ н и к о м  с во е го 
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поэтического дарования не Бога, не Христа, а  
богиню греческой мифологии Музу.

 Представляет  интерес  строфа в 
стихотворении «Пребывание в школе», где он 
описал  школьную жизнь через восприятие поэта. 
Здесь на первое место Сергей поставил 
внутренний  дискомфорт, а все остальное - лишь 
вспомогательные средства для передачи 
состояния. Причем, «мрак без просвета» следует 
понимать, наверное, не в физическом смысле, а 
как мироощущение. 

«Душно мне в этих холодных стенах, 
/Сырость и мрак без просвета. /Плесенью 
пахнет в печальных углах –/Вот она, доля 
поэта».

Есенин не просто тосковал и печалился, он 
пытался  осмыслить  причину  тягостных 
переживаний. Чутко вслушиваясь в открывшиеся 
ему  сферы, он слышал веселую, радостную 
песню. Она звучала далеко-далеко, тем не менее 
проникала в его сердце и вызывала  желание 
откликнуться. Напрасны были усилия поэта 
воспроизвести те радостные звуки, у него ничего 
не получалось, в его груди не было  подобных 
звук ов .   Почем у?  Есенин  дал  ответ  в 
стихотворении «Далекая веселая песня»:

 «Слишком рано я начал летать /За 
мечтой идеала земли, /Рано начал на счастье 
роптать,/ Разбираясь в прожитой дали».

Вот какими масштабами мыслил юноша - 
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«иделом земли». Примечательно, что в поиске  
идеала Есенин не отрывался от земли .

В стихотворении «Брату и человеку» юный 
поэт  предельно приземлял, конкретизировал 
свои мечты, изображая картину всеобщих 
страданий крупным планом – в лице одного 
крестьянина, «страдальца сохи с бороной». Тяжел 
его труд, ведущий к верной смерти. Так же 
крупным  планом поэт  пок азывал свои 
сопереживания. Они проявлялись прежде всего в 
резко негативном отношении ко всем тем, кто 
враждебен крестьянину:

 «И стараюсь я всех ненавидеть, /Кто 
враждует с его тишиной».

Затем поэт обращался с горячим призывом 
ко всем тем, кто  со стороны наблюдал  страдания 
крестьянина:

 «Помоги же бороться с неволей, 
/Залитою вином, и с нуждой!».

Особое место в цикле «Больные думы» 
занимали  два четверостишия без названия. Их 
исключительность определяется  образным  
видением собственной судьбы поэта. Здесь нет 
вымученной слезливости, самолюбования 
тоскующей души, нет «разбитой груди». Строки 
написаны в спокойном тоне. 

 
«И надо мной звезда горит,/ Но тускло 

светится в тумане, /И мне широкий путь 
лежит, /Но он заросший весь в бурьяне. /И мне 
весь свет улыбки шлет, /Но только полные 
презренья, /И мне судьба привет несет, /Но 
слезы вместо утешенья».
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   НАДПИСЬ НА ФОТОГРАФИИ

«Горячо любимому другу Грише». Свою 
фотографию  с такой надписью на обратной 
стороне Сергей подарил близкому другу Григорию 
Андреевичу Панфилову. По отчеству Сергей его 
едва ли когда называл, поскольку Григорий умер в 
возрасте девятнадцати лет. Они познакомились в 
Спас-Клепиковской школе, в том населенном 
пункте и жил Григорий. Юношей объединяла, как 
говорится,  родственность душ. Это определение, 
пожалуй, наиболее точно объясняет причину и 
характер  их взаимоотношений. Сергей, 
несомненно, бывал у Гриши дома, и они вели 
долгие, по-юношески откровенные беседы на 
всевозможные темы, начиная с бытовых и кончая 
самыми сокровенными. Оба настежь распахивали 
друг другу свои души и не оставляли ничего 
потаенного, невысказанного. После окончания 
Сергеем церковно-учительской школы их дружба 
не прервалась, просто общение приняло другую 
форму – через письма. Сохранилось 19 писем 
Есенина к Панфилову. Активная переписка 
длилась более года, до последних дней жизни 
Григория, умершего от туберкулеза 25 февраля 
1914 года.

Свою фотографию Сергей подарил 
Григорию перед отъездом из Спас-Клепиков после 
окончания школы. Кроме дарственной надписи  
написал на ней  стихотворение «Поэт» из восьми 
строк.

«Тот поэт, врагов кто губит, /Чья 
родная правда мать, /Кто людей, как братьев 
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любит/ И готов за них страдать. /Он все 
делает свободно, /Что другие не могли . /Он 
поэт, поэт народный, Он поэт родной 
земли».

Здесь уже не просто поэтическая мечта. 
Это –  манифест человека,  гражданина, 
осознавшего свою высокую социальную миссию. 

Возможно, что идея манифеста была 
навеяна евангельским изречением Иисуса. «Сия 
есть заповедь Моя, да любите друг друга. Как Я 
возлюбил вас.  Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих».  Так учил 
Христос учеников, будущих апостолов. (Иоанна, 
гл.15, ст. 12 -13). Сергей оставил в стороне 
р е л и г и о з н у ю  п о д о п л ё к у  з а п о в е д и   и 
сформулировал нравственный принцип поэта: 
братская любовь к людям, готовность пострадать 
за них. Более того, Есенин связывал эти качества с 
народностью, патриотичностью поэта. Не 
в ы з ы ва ет  с о м н е н и я ,  н а  ф ото г р а ф и и  в 
стихотворной форме Сергей сформулировал  
личную жизненную позицию. Он выплеснул то, что 
лелеял в глубине сердца – говорил о самом себе, 
подразумевал себя.

Еще одно нравственное качество, которое, 
по мнению Сергея, отличало подлинного, 
народного поэта – это тесная, кровная  связь с 
правдой. Для него правда – мать родная. Любовь к 
людям, любовь к правде – так высоко поднял для 
себя с самого начала Есенин планку поэтической 
нравственности. Очень высоко. И еще раз 
подчеркнём: без религиозной мистики.

Вообще Сергей Есенин двум своим 
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школьным стихотворениям дал название «Поэт». 
Г р и ш е  П а н ф и л о в у  п о д а р и л  в т о р о е 
стихотворение. А первое он написал значительно 
раньше, и оно не было включено в основное 
собрание его сочинений. Но для нас то 
стихотворение   интересно  к ак  одна  из 
первоначальных ступеней лестницы, по которой 
поднималось нравственно-гражданское сознание 
Есенина. В нем Сергей  изобразил  в основном 
внешний  облик поэта: он бледный, с впалой 
грудью, всклокоченными волосами сидит на 
тесном чердаке и при свече, наморщив лоб, 
«пишет песню грустных дум». Его внутреннее 
состояние  Сергей передал скупым штрихом – 
«душевный шум». Не более того.

 Примерно через три месяца после 
расставания, в августе 1912 года, Сергей писал  
Панфилову: 

«Укажи, каким путем идти, чтобы не 
зачеркнуть себя в этом греховном сонме. 
Отныне даю тебе клятву, буду следовать 
своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, 
презрения и ссылки».

Не приходится сомневаться в искренности 
этих слов. Шестнадцатилетний Сергей Есенин 
действительно был намерен совершить подвиг во 
и м я  н а р о д а ,  в ы с ш и х   г р а ж д а н с к и х  и  
нравственных идеалов.

           ТВЕРД, КАК ПРОРОК

В письме, помеченном августом 1912 года,  
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Есенин писал Григорию Панфилову: 

« П у с т ь  м е н я  ж д у т  у н и ж е н и я , 
презрения и ссылки. Я буду тверд, как будет 
мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, 
за святую правду с сознанием благородного 
подвига».

 В то время  Сергей находился в Москве, 
куда отец вызвал его, чтобы устроить на работу. 
Пристроил в конторе своего хозяина - купца 
Крылова.

Внешняя, видимая со стороны жизнь  
Сергея Есенина летом и осенью 1912 года не 
давала оснований для  того, чтобы заводить 
разговор о «бокале, полном яда». Со стороны все 
выглядело вполне благополучно. В конце мая 
Сергей окончил Спас-Клепиковскую церковно-
учительскую школу  и получил соответствующее 
свидетельство, где было записано, что ему 
присвоено звание «учителя школы грамоты». В то 
время школы грамоты составляли низшую, 
п е р в о н а ч а л ь н у ю  с т у п е н ь   ш к о л  д л я 
простонародья, подчиненных  святейшему 
синоду. Следующую, более высокую ступень 
составляли церковно-приходские школы. В 
школах грамоты преподавалось церковное пение, 
закон Божий, чтение церковно-славянского и 
русского текстов, письмо и начальный счет. Трудно 
сказать, какой предмет преподавал бы Есенин, но 
он вообще не захотел быть учителем. Разговор на 
тему дальнейшей трудовой деятельности 
состоялся у Сергея с отцом, видимо, во время его 
поездки в Москву в начале июля. Надо полагать, 
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он был для обоих не простым. Сын наотрез 
отказался учительствовать. Отец велел ему 
отправляться в Константиново и ждать вестей из 
Москвы. Купив в столице около трех десятков 
разных книг для чтения, Сергей уехал в родное 
село. 

      Примерно через две недели после 
прибытия в Константиново, точнее 21 июля, 
Сергей познакомился с миловидной, воспитанной 
в духе православного вероучения юной Марией 
Бальзамовой. Оба они случайно  оказались в 
числе гостей на торжественном званом обеде у 
священника Ивана. А поводом для торжества 
послужил престольный праздник, то есть день 
рождения, константиновской церкви. Российское 
православие глубоко чтило день явления иконы 
Пресвятой Богородицы во граде Казани в 1579 
году. Согласно церковному календарю, он 
приходился на 8 июля. (По новому календарю - на 
21 июля). Для всех церквей, носивших имя 
Казанской Божией Матери, этот день считался 
п р е с т о л ь н ы м  п р а з д н и к о м .  П о с к о л ь к у 
константиновская церковь носила это имя, то и 
она  праздновала явление названной иконы.

Знакомство и последующее трехлетнее 
общение с Марией или Маней, как называл ее 
Сергей в письмах, оказало на внутренний мир 
юного Есенина очень большое воздействие. И 
неудивительно, поскольку Мария и Сергей были в 
то время очень близкими по мировосприятию, 
гражданской позиции. Те идеи служения народу, 
которые Сергей выразил в стихотворении «Поэт» 
для Гриши Панфилова, Мария намеревалась 
реализовать в практических делах. Она только что 
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окончила  епархиальное женское училище, 
получила звание преподавателя и направлялась в 
одно из рязанских сел, чтобы учить  крестьянских 
д ет е й .  У  ю н ы х  п од в и ж н и к о в  в о з н и к л о 
естественное желание дружить. 

        ОТКРОВЕННЫЕ ПИСЬМА

Чистые дружеские отношения вылились в 
активную переписку, которая стала для Сергея 
нравственной отдушиной. Известно семнадцать 
писем Сергея к Марии. Так получилось, что 
степень искренности, доверительности Сергея по 
отношению к Марии была даже более высокой, 
чем в отношениях с лучшим другом Гришей 
Панфиловым. Сергей доверял девушке самые 
сокровенные тайны, открывал для нее самые 
глухие уголки своей души. 

Сама по себе возможность общаться на 
столь высоком, доверит ельном уровне – большое 
благо для человека. Она позволяет  как бы   
внутренне очищаться. Будь на месте Есенина  
другой юноша, попроще, ему дружбы с девушкой 
было бы вполне достаточно для того, чтобы 
чувствовать себя счастливым. Но «внутренний 
человек» Есенина оказался слишком сложным и 
хрупким, чтобы довольствоваться подобным 
общением. Юный Есенин очень тонко, нередко 
обостренно воспринимала происходящее вокруг, 
начиная от взаимоотношений с близким 
человеком и кончая проблемами народа.

 В течение первой после расставания 
недели, в июле 1912 года Сергей написал Марии 
из Константинова, по крайней мере, два письма. 
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О н и  д о в ол ь н о  н а и в н ы  п о  с т и л ю ,  з ат о 
замечательны своей искренностью и высотой 
гражданских помыслов. Вот первое.

«Мне хочется, чтобы у нас были одни 
чувства, стремления и всякие высшие 
качества. Но больше всего одна душа – к 
благородным стремлениям. Что мне 
скажешь, Маня, на это? Теперь я один со 
своими черными думами. Скверное мое 
настроение от тебя не зависит… Тяжелая 
безнадежная грусть! Я не знаю, что делать с 
собой. Подавить все чувства? Убить тоску в 
распутном веселии? Что-нибудь сделать с 
собой такое неприятное? Или – жить, или – 
не жить? И я в отчаянии ломаю  руки – что 
делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне 
чувства? Можно ли их огонь погасить? И так 
становится больно-больно, что даже можно 
рискнуть на существование на земле и так 
презрительно сказать самому себе: зачем 
тебе жить, ненужный, слабый и слепой 
червяк? Что твоя жизнь?..

Прости за это грязное письмо, 
разорви его к черту».

Видимо, Сергей получил ответ от Марии, 
поскольку в следующем письме он, вероятно, 
комментировал некоторые ее высказывания.

«Дорогая Маня! Ты думаешь, что тебе 
своим поступком причинил боль, но нет! 
Зачем? Это пусть лучше знает моя грудь, 
она так много выносит всего, что и не 
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перечесть… Я стараюсь всячески забыться, 
надеваю на себя маску веселия, но это еле-
еле заметно. Хотя никто, я думаю, не 
догадывается о моей тоске…

Ох, Маня! Тяжело мне жить на свете, не 
к кому и голову склонить, а если и есть, то 
такие лица от меня всегда далеко, и их очень-
очень мало… Тяжело мне, Маня, а вот 
почему?»

Сквозь многочисленные прозрачные  
н а м е к и  и  н ед о с к аз а н н о с т и   от ч етл и во 
прорисовывалось преобладающее чувство 
Сергея  - тоска. Возможно,  это  было всего лишь 
юношеской бравадой. Хотя и  впрямь юноша мог 
переживать сложные процессы внутреннего 
развития. В любом случае, он вёл себя как 
человек с атеистическим  мировоззрением: 
никакого упования на Бога. Юноша не возносил 
также молитв к своему небесному покровителю  
Сергию Радонежскому, хотя, безусловно, знал об 
этой православной традиции. Словом, Есенин 
подходил к проблемам по-земному. Внимание, тем 
более помощь юноше  со стороны небесного 
покровителя тоже как-то не просматривались.

Между тем внешние события в жизни 
Сергея протекали независимо от его внутреннего 
состояния, от всех этих  терзаний, мучительных 
вопросов и не найденных ответов. В первой 
половине августа отец вызвал его в Москву и 
помог устроиться на работу в конторе хозяина, о 
чем уже упоминалось в начале главы. Жили они  
порознь: отец в общежитии для холостяков, 
Сергей в снятой для него комнате.
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Итак, в жизни шестнадцатилетнего Сергея 
Есенина все складывалось, вроде бы, неплохо: у 
него было вполне приличное по тому времени 
образование, крыша над головой, работа, отец 
рядом и мать не так уж далеко, плюс - два 
искренних, понимающих его друга. Что еще нужно 
человеку в этом возрасте? Живи, расти и радуйся! 
Сергей жил, рос, но без юношеской радости. И 
вообще жизнь у него получалась какая-то 
странная. Вскоре после переезда в Москву, в 
первой половине августа в письме Грише 
Панфилову Сергей так описывал свое состояние: 

«Глядишь на жизнь и думаешь: живешь 
или нет?  Уж очень она протекает  слишком 
однообразно,  и  что новый день,  то 
положение становится невыносимее, 
потому что все старое становится 
противным, жаждешь нового, лучшего, 
чистого, а это старое-то слишком пошло. 
Ну ты подумай, как я живу, я сам себя даже не 
чувствую. «Живу ли я, или жил ли я?» - такие 
задаю себе вопросы после недолгого 
пробуждения. Я сам не могу придумать, 
почему это сложилась такая жизнь, именно 
такая, чтобы и не чувствовать себя, то 
есть своей души и силы, как животное. Я 
употреблю все меры, чтобы проснуться. Так 
жить-спать и после сна на мгновение 
сознаваться, слишком скверно».

 Что конкретно в его положении мог сделать 
юноша с поэтическим  дарованием? Есенин 
нашел выход. Через пару недель в письме к тому 
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же Грише Сергей делился своими  планами.

«Благослови меня,  мой друг,  на 
благородный труд. Хочу писать «Пророка», в 
котором буду клеймить позором слепую, 
увязшую в пороках толпу».

Судя по письму, Есенин был настроен 
решительно: он хотел не только изобличать в 
пороках толпу, но и намеревался  дать личный 
образец высоконравственной  жизни. Как он ее 
представлял? Она должна  проявляться в тех 
качествах, которыми Сергей  наделил народного 
поэта в стихотворении «Поэт» на памятной 
фотографии Грише. Там он перечислил пять 
качеств: поэт губит врагов, он правдолюбец, правда 
для него – мать родная, у него братская любовь  к 
людям, и он готов страдать за людей.

«Отныне даю тебе клятву, что буду 
следовать своему «Поэту», - писал Есенин  
Панфилову. – Пусть меня ждут унижения, 
презрения и ссылки. Я буду тверд,  как будет 
мой пророк…» 

Здесь уместно поставить вопрос: в чем 
именно Сергей видел твердость своего героя-
пророка? Есенинский  пророк борется за «святую 
правду» и терпит поражение. Он хочет своей 
смерти. Образ пророка, безусловно, взят Сергеем 
из Библии. Библейским пророкам жилось тяжело, 
их преследовали, гнали и убивали. Случалось, 
пророк не выдерживал и сам просил у Бога смерти. 
Так ,  великий  пророк  Илия ,  спасаясь  от 
преследования враждебных ему правителей, ушел 
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в пустыню и там возопил к Господу, прося у него 
смерти:  «Довольно уже, Господи, возьми душу 
мою, ибо я не лучше отцов моих». Но Господь счел 
нужным  дать ему новое поручение. Библейские 
пророки изрекали царям и народам те слова, 
которые, как они считали, влагал в их уста 
Господь. То есть, они неукоснительно выполняли 
волю Божью.

Что в этом отношении можно сказать о 
пророке Есенина, судя по его скупым сообщениям 
в письмах? Излагая Грише замысел «Пророка», 
Сергей писал, что в этом произведении он будет 
клеймить позором слепую, порочную толпу. То 
есть, пророк должен был явить собой в 
п р от и во ве с  тол п е  н е к о е  н р а вс т ве н н о е 
совершенство. Но явил ли он его?

 «Я буду тверд, как будет мой пророк, 
выпивающий бокал, полный яда, за святую 
правду с сознанием благородного подвига». 

П о ч е м у  п р о р о к  с о в е р ш а е т  а к т 
самоубийства? Что это: следование воле Божией 
или выполнение собственного решения? Прямого 
ответ а  не было, но  слова «с сознанием 
благородного подвига» дают основание 
предполагать, что пророк решил уйти из жизни все 
же по собственной воле.

Н е о п р е д е л е н н о с т ь  в  м о т и в а ц и и 
самоотравления лирического героя-пророка, судя 
по  всем у,  отражала  неопределенность 
мировоззрения автора произведения: Есенин уже 
не был человеком, полагающимся на учение 
Библии; но он еще не был готов  действовать, 
руководствуясь  собственным разумом. 
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Внутренняя неопределенность, видимо, и 
объясняла задержку с началом его работы над 
«Пророком». Благословение на создание 
произведения Сергей попросил у Панфилова в 
августе 1912 года. При том горячем желании,  
которое он высказал в своем намерении, 
следовало ждать немедленных действий. Но 
проходили  месяц, другой, третий. Прошёл почти 
год. Только в июне следующего, 1913 года Есенин 
писал Марии Бальзамовой: «Начал драму 
«Пророк». Письмо датировано 1 июня. А в письме 
от 12 июня Сергей сообщил Марии уже об 
окончании драмы: «Пророк» мой кончен, слава 
богу». И указал размер произведения – десять 
листов. 

Какова судьба драмы? Примерно через 
неделю после ее окончания Сергей написал 
Марии Бальзамовой о том, что его опять 
заставляют переписать это произведение. Кого он 
имел в виду:  издателя, которому предложил 
драму, или же кого-либо из слушателей и 
ценителей его поэтических опытов? Прежде 
Сергей писал Бальзамовой, что начальную часть 
«Пророка» читал «довольно образованный 
человек, кончивший университет историко-
филологического факультета». Как бы там ни 
было, драма «Пророк» канула в небытие, 
исследователям так и не удалось разыскать ее.

Естественно, возникает желание понять 
п р и ч и н у  и сч ез н о ве н и я  с тол ь  к ру п н о го 
поэтического произведения. Она кроется, скорее 
всего, в отношении к драме самого автора. От 
момента зарождения идеи «Пророка» до того 
момента, когда автор поставил последнюю точку, 
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в мировоззрении Есенина произошли большие 
перемены, он  пережил много драматических 
событий. Порой переживания  обретали форму 
творческих идей, и у него возникало желание 
выразить их в стихотворном произведении. 
Одному из таких произведений Сергей дал 
название «Тоска», другому «Смерть», третьему 
«Исповедь самоубийцы».

Стихотворение «Исповедь самоубийцы» 
внешне  выдержано в мелодраматической  
тональности, но оно  богаче других мыслями, 
оттенками переживаний. Здесь юноша, решивший 
покончить самоубийством, мысленно призывал 
мать проститься с ним и исповедовался перед 
нею, объясняя причины своего трагического 
поступка.

 «Не мог я жить среди  людей, 
/Холодный яд в душе моей. /И то, чем жил, и 
что любил, /Я сам безумно отравил. /Своею 
гордою душой прошел я счастье стороной. 
/Я видел пролитую кровь /И проклял веру и 
любовь».

Не будем обращать внимание на элементы 
подражательства, нас интересует другое. 
Начинающий поэт назвал причину всех своих 
духовных проблем: это – гордая душа. Все 
остальное – второстепенное. Если  посмотреть  
на причины глубоких внутренних переживаний, то 
они вполне объяснимы. Произошло резкое 
изменение образа его жизни, круга общения. На 
протяжении нескольких лет учебы в церковно-
учительской школе он, при всех недостатках 
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учебно-воспитательного процесса,  имел 
регулярное общение со сверстниками, учителями. 
Но все это осталось позади. Переехав в августе 
1912 года в Москву, Сергей сразу же  начал 
«страдать духом». Оказалось, что  внутренне он 
был  одинок, ему не с кем было поделиться 
переживаниями. С родителями  у юноши были 
непростые отношения. В июле 1912 года он писал 
Марии Бальзамовой: «Мать нравственно для 
меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится 
при смерти».  Конечно,  это -  юношеский 
максимализм суждений. Пройдут годы и Сергей 
станет проявлять о своих родителях трогательную 
заботу.  Но тогда, в 1912 -м году он ост ро ощущал 
внутренний драматизм, который должен был 
проявиться наконец в каком-то крутом решении. И 
такое решение было принято.

                     ОТРЕЧЕНИЕ

 Из письма Сергея Есенина Григорию 
Панфилову от 23 апреля 1913 года: 

«Я человек, познавший Истину, я не 
хочу более носить клички христианина и 
крестьянина («крестьянин» в данном случае 
синоним «христианина»- автор, к чему я буду 
унижать свое достоинство?»

Односельчанин и друг детства Есенина   
Клавдий Воронцов, переживший поэта почти на 
сорок лет, писал потом в своих воспоминаниях: 

« Еще в 1912, 1913, 1914 годах он снял с 
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себя крест и не носил его, за что его ругали  
д о м а ш н и е .  Е с л и  к т о  н а з ы в а л  е г о 
безбожником, а это слово тогда было самым 
оскорбительным, он усмехался и говорил : 
«Дурак».

Вполне возможно, что нательный крестик 
Сергей снял именно тогда, когда заявил о своем 
нежелании «носить кличку христианина». 
Выпускник церковно-учительской школы Есенин, 
надо полагать, знал церковное предание о том, 
что «кличку христианина» последователи Иисуса 
впервые получили примерно в 63 году  в городе 
Антиохии, ныне расположенном на территории 
Турции. Тогда и в том месте слово «христианин» 
действительно носило негативный оттенок, было 
чем-то вроде клички, а само учение Христа 
правоверные иудеи называли назорейской 
ересью. Со времени возникновения слова 
«христианин» и до отречения Сергея Есенина от 
христианского вероучения прошло, согласно 
общепринятой хронологии, примерно две тысячи 
лет. За эти века  христианство разрослось 
наподобие ветвистого дерева, и численность его 
приверженцев   перевалила за миллиард.  
Однако каждый человек решает вопрос веры для 
себя лично, исходя из собственного внутреннего 
состояния, личного  мировоззрения. При этом его 
не  интересует  религиозная статистик а , 
численность конфессии и храмов,  даже 
конфессиональная принадлежность родных и 
близких

Вот и Сергей Есенин, заглянув в свое 
сердце, присмотрелся, прислушался к своему 
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внутреннему состоянию и понял, что он – не 
христианин, нет в нем искренней веры в Христа 
как Бога Сына.  И он прямо заявил об этом. Его 
сообщение нельзя назвать внезапным. Примерно 
за месяц до того,  в марте 1913 года, в письме 
Грише Панфилову  Сергей сообщал об 
изменениях в своем мировоззрении: 

« Я  и з м е н и л с я  во  в з г л я д а х ,  н о 
убеждения те же и еще глубже засели в 
глубине души. По личным убеждениям я 
бросил есть мясо и рыбу, прихотливые 
вещи, как-то: вроде шоколада, какао, кофе не 
употребляю и табак не курю. Этому всему 
будет скоро четыре месяца. На людей я стал 
смотреть тоже иначе. Гений для меня – 
человек слова и дела, как Христос».

Гастрономические ограничения, которые 
Сергей добровольно наложил на себя, в то время 
б ы л и  х а р а к т е р н ы  д л я  « т ол с т о в ц е в »  - 
немногочисленной группы людей, называвших  
себя последователями писателя Льва Толстого, 
хотя сам он отрицал какие-либо организаторские 
действия. О влиянии одного из «толстовцев» на 
Есенина мы еще скажем. Здесь же отметим 
весьма своеобразное  восприятие Сергеем 
Иисуса Христа:  как человека, умеющего держать 
слово и подкреплять его конкретным делом. 
Правда, Есенин определил для Иисуса уровень  
гения, но в принципе это не меняет сути дела - 
нового мировоззрения  юного Есенина. Итак, 
Христос в понимании Есенина был теперь не Бог 
Сын, а гениальный человек.
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Нельзя сказать, чтобы Сергей сменил свое 
м и р о в о с п р и я т и е   л е г к о  и  п р о с т о ,  б ез 
р а з м ы ш л е н и й  и  с о м н е н и й .  В  п и с ь м е , 
отправленном в первой половине апреля 1913 
года, Есенин писал Панфилову:

«Гриша, в настоящее время я читаю 
Евангелие и нахожу очень много для себя 
нового.  Христос для меня совершенство. Но 
я не так верую в него, как другие. Те веруют 
из страха: что будет после смерти? А я 
чисто и свято, как в человека, одаренного 
светлым умом и благородною душою, как в 
образец в последовании любви к ближнему.

Ж и з н ь …  Я  н е  м о г у  п о н я т ь  е е 
назначения, и ведь Христос тоже  не открыл 
цель жизни. Он указал только, как жить, но 
чего этим можно достигнуть, никому не 
известно. Невольно почему-то лезут в 
голову думы Кольцова: «Мир есть тайна 
Бога, Бог есть тайна мира». Да, однако, если 
это тайна, то пусть ей и останется. Но мы 
все-таки должны знать, зачем живем. Ведь я 
знаю, ты не скажешь: для того, чтобы 
умереть. Ты сам когда-то говорил: «А все-
таки я думаю, что после смерти есть другая 
жизнь». Да, я тоже думаю, но зачем она, 
жизнь? Зачем жить? На все ее мелочные сны 
и стремления   положен венок заблуждения, 
сплетенный из шиповника. Ужели так и 
невозможно разгадать?»

В заключение письма Сергей привел 
строки из своего стихотворения «Смерть», полный 
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текст которого исследователями, к сожалению, не 
был найден.

«Кто скажет и откроет мне, /Какую 
тайну в тишине /Хранят растения немые/ И 
где следы творенья рук. /Ужели все дела 
святые, /Ужели всемогущий звук /Живого 
Слова сотворил». 

Живое Слово – это, согласно Евангелию от 
Иоанна, Иисус Христос. Евангелист утверждает, 
что мир сотворен Христом. Но Есенин, как видим,  
усомнился в этом. Ещё не отрицал, но уже 
выразил сомнение. В классическом понимании, 
это - точка зрения агностика. От нее всего  
полшага до позиции атеиста.

В процитированном  письме Есенина 
Панфилову представляют  интерес богословские 
размышления Сергея.  В  частности,  его 
утверждение о том, что Христос не открыл цель 
жизни. Это не совсем так. В Нагорной проповеди 
Христос указал, по крайней мере, две цели жизни 
человека: «Итак, будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный», «Ищите же 
прежде  Царства Божия и правды Его».(Мтф. 5:48, 
6:33). Правда, в Евангелии  нет ясного ответа 
относительно совершенства Отца Небесного  и 
содержания Царства Божия. Таким образом обе 
цели, скорее всего, следует воспринимать как 
некие идеалы,  к  которым люди должны 
стремиться, но которые невозможно достичь. Вот 
эту недостижимость евангельских  идеалов в 
земной жи зни, судя по всему, уже осознал юный 
Есенин. Осознал и отверг заповеди Христа для 
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себя лично. Ясно, что Есенин оставил далеко 
позади мировоззрение верующего человека. А 
каким было его новое  мировоззрение?

Есенин попытался в целом изложить его в 
четырех  письмах  Григорию Панфилову, 
написанных весной 1913 года и частично 
процитированных нами. При этом у него 
переплетались богословие, философия и идеи 
гражданского служения. Можно понять трудности 
при выражении столь сложных чувств и 
хитросплетений мыслей, которые испытывал 
семнадцатилетний деревенский юноша. Видимо, 
переполнявшими его переживаниями Сергей 
делился с отцом, с кем-то из ближайшего 
окружения. Их реакцию он описал Грише 
Панфилову так: 

«Меня считают сумасшедшим и уже 
хотели было везти к психиатру, но я послал 
всех к сатане и живу, хотя некоторые 
опасаются моего приближения».

Да, Есенин умел быть упрямым, эта черта 
характера ярко проявлялась в нем с раннего 
детства и сохранилась до последнего дня.

Одновременно с духовно-нравственными 
иск аниями  юного  Есенина  в  е го  жизни 
происходили вполне бытовые события как 
радостные, так и огорчительные. Работа в конторе 
владельца мясной лавки, куда его устроил отец, 
не удовлетворяла  Сергея, и несколько месяцев 
спустя он перешел в контору книгоиздательства 
«Культура». Примерно в то же время  сменил 
квартиру и крупно поссорился с отцом, отношения 
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с которым описал Грише Панфилову: 

« Я отвоевал свою свободу. Теперь на 
квартиру к нему я хожу редко. Он мне сказал, 
что у них «мне  нечего делать». Черт знает, 
что такое. В конторе жизнь становится 
невыносимой. Что делать? Пишу письмо, а 
руки  дрожат от волненья. Еще никогда я не 
испытывал таких угнетающих мук».

 Тогда же, весной 1913 года Сергей  писал 
Марии Бальзамовой:

 «Последнее время пишу поэму «Тоска», 
где вывожу под героем самого себя  и 
нещадно критикую и осмеиваю. Что ж 
делать, – такой я несчастный, что и сам 
себя презираю».

К числу приятных событий, несомненно, 
следовало отнести вступление Есенина в конце 
1912  года  в  Суриковский  литературно-
музыкальный кружок, в котором позже он стал 
выполнять обязанности секретаря. Кружок 
относился к одному из московских литературных 
объединений и ставил своей целью выявлять и 
объединять талантливых писателей, вышедших 
из народа. Помимо того кружок проводил 
политическую деятельность в русле социал-
демократии.

               КТО ЕСТЬ ЛЮДИ

Свои патриотические чувства молодой 
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социал-демократ  Есенин изложил в  письме 
М.Бальзамовой:

 «Но не думай ты, что я изменил 
своему народу! Горе тем, кто пьет кровь 
моего брата!.. Во мне все сомнения, но не 
думай, чтобы я из них извлекал выгоду; я 
положительно от себя отказался, и если 
кому-нибудь ну жна  моя  жизнь ,  то – 
пожалуйста, готов к услугам, но  только с 
предупреждением: она не из завидных».

Письмо Сергей написал где-то в середине 
1913 года. То есть, через два-три месяца после 
самоотлучения от христианства. В нем автор 
высказал искреннее  намерение отдать свою 
жизнь за других. 

Ус л о в и я  д л я  п р е т в о р е н и я  и д е и 
с а м о от ве р ж е н н о го  с л у ж е н и я  н а р од у  в 
практическую деятельность в то время были, и 
Есенин горячо взялся за дело. В феврале и марте 
1913 года он участвовал в распространении среди 
рабочих политического журнала  социал-
демократической направленности «Огни». 
Видимо, в интересах политической работы и не 
без помощи социал-демократов в начале марта 
Сергей перешел из конторы книгоиздательства 
«Культура» в типографию товарищества 
И.Д.Сытина. Здесь он не стоял  в стороне от 
злободневных нужд и проблем рабочих: в конце 
марта поставил подпись под коллективным 
требованием  рабочих Москворецкого района 
города Москвы, направленным  председателю 
фракции социал-демократов в Государственной 
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Думе. 
 Общественно-политическая деятельность 

Есенина попала в поле зрения политической 
полиции, и его поставили на учет под кличкой 
«Набор». На него завели журнал наружных 
наблюдений. Таким образом дело шло к тому, что 
Есенин мог оказаться в ссылке и на практике 
пострадать за народ. Он понимал это и тщательно 
взвешивал свои внутренние возможности.

В письме Марии Бальзамовой Сергей 
предельно откровенно передал свое внутреннее 
состояние: 

«Воли у меня хватило бы идти на 
крест, но силы душевной и телесной 
совершенно был лишен я».

Коррективы во внутренний мир Есенина, 
судя по всему, внесла реальность. Сергей все 
внимательнее всматривался в окружающих, 
оценивал их нравственные качества, и результаты 
наблюдений не прибавляли ему «силы душевной 
и телесной». Вот как он изложил видение мира в 
письме Грише Панфилову  в сентябре 1913 года: 

«Да, друг, идеализм здесь отжил своей 
век,  и с кем ни поговоришь, услышишь одно и 
то же: «Деньги – главное дело», а если 
будешь возражать, то тебе говорят: 
«Молод, зелен, поживешь – изменишься»… 
Все погрузились в себя, и если бы снова 
явился христос (со строчной буквы –автор), 
то он погиб бы, не разбудив эти заснувшие 
души…»
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Размышления о жизни с углублённым 
анализом сущности  человеческой натуры, своего 
внутреннего мира   Есенин продолжил в 
октябрьском письме Марии Бальзамовой:

«Жизнь – это глупая шутка, всё в ней 
пошло и ничтожно. Ничего в ней нет 
святого, один сплошной сгущенный хаос 
р а з в р а т а .  В с е  л ю д и  ж и в у т  р а д и 
чувственных наслаждений. Но есть среди 
них в светлом облике непорочные, чистые, 
как бледные огни догорающего заката… 
Люди нашли идеалом красоту – и нагло 
стоят перед оголенной женщиной, и 
щупают ее жирное тело, и разражаются 
похотью. И эта-то игра чувств, чувств 
постыдных, мерзких и гадких названа у них 
любовью! Вот чего ждут люди с трепетным 
з а м и р а н и е м  с е р д ц а .  « Н а с л а ж д е н и я , 
наслаждения!» - кричит их бесстыдный, 
зараженный одуряющим  запахом тела, в 
бессмысленном и слепом заблуждении, дух. 
Люди все – эгоисты. Все и каждый любит 
себя и желает, чтобы все перед ним 
прек лонялись и  доставляли ему то 
животное чувство, - наслаждение.

Но есть люди, которые с тоской 
проходят свой жизненный путь, и не могут 
они без отвращения смотреть на дикие 
порывы человечества к этому наслаждению. 
Редко улыбается им мрачная жизнь, 
построенная на началах преступления, 
увязшая в пороках и разврате и не желающая 
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оттуда вылезти. Не могут они равнодушно 
переносить окружающую пустоту, и дух их 
тоскует и рвется к какому-то неведомому 
миру, и они умирают не перед раскрытыми 
вопросами отвратительной жизни, - 
увядают эти белые чистые цветы среди 
кровавого  болота,  покрытого всею 
чернотой и отбросами жизни.

Жизнь идет не по тому направлению. 
И люди, влекомые ее шумным потоком, не в 
силах сопротивляться ей и исчезают в 
водовороте ее  ж уткой  и  страшной 
пропасти.

Человек любит не другого, а себя, и 
желает от него исчерпать все наслаждения. 
Для него безразлично, кто бы он ни был, - 
лишь бы ему было хорошо. Женщина, 
влюбившись в мужчину, в припадках страсти 
может отдаваться другому, а потом – 
раскаиваться…

 К чему же жить мне среди таких 
мерзавцев, расточать им священные перлы 
моей нежной души. Я – один, и никого нет на 
свете, который бы пошел мне навстречу 
такой же тоскующей душой; будь это 
мужчина или женщина, я все равно бы 
заключил его в свои объятья и осыпал бы 
чистыми жемчужными поцелуями, пошел бы 
с  н и м  о т  э то го  ч у ж д о го  м н е  м и р а , 
предоставляя свои цветы рвать дерзким 
рукам того, кто хочет наслаждения.

Я не могу так жить, рассудок мой 
туманится, мозг мой горит и мысли 
путаются, разбиваясь об острые скалы 
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жизни, как чистые, хрустальные волны моря.
Я не хочу придумать, что со мной, но 

если так продолжится еще, – я убью себя, 
брошусь из своего окна и разобьюсь 
вдребезги об эту мертвую, пеструю и 
холодную мостовую».

В  к о м м е н т а р и я х  п и с ь м а  н е т 
необходимости.

Григорию Панфилову Сергей писал в 
октябре в  том же духе: 

«Печальные сны охватили мою душу. 
Снова навевает на меня тоска угнетенное 
настроение. Готов плакать и плакать без 
конца. Все сформировавшиеся надежды 
ру хнули ,  мрак  ок ута л  и  прошлое ,  и 
настоящее».

Как в стихах отразился  внутренний мир 
поэта, его переживания и духовное смятение. В 
1913 году Есенин написал четыре стихотворения, 
которые потом вошли в его сборник. Три из них 
дышат грустью, тоской и унынием.

 «Ляжешь, а горькая дума /Так и не 
сходит с ума…/Голову кружит от шума. /Как 
же мне быть…и сама /Моя изнывает душа». 

В стихотворении «У могилы» автор  
представил себя  стоящим  у могилы, в которой 
зарыт юноша «с чистой душой, с огневыми 
порывами, с верой зари огневой». Нетрудно 
догадаться, что под юношей поэт подразумевал 
себя. И склонившиеся над могилой ивы, и вся 
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природа жалеют «без времени сгибшего» 
«страдальца земли» с благодатными огнями в 
сердце. 

Что же небесный покровитель Сергий не 
выручал своего подопечного, не придавал ему 
бодрости, оптимизма  и душевных сил?

ЮМОР С СЕРЬЁЗНЫМ ЛИЦОМ  

Осенью 1914 года Сергей написал 
М.Бальзамовой письмо, в котором были строки: 

«Мое я – это позор личности. Я 
выдохся, изолгался и, можно даже с успехом 
говорить, похоронил или продал свою душу 
чёрту – и все за талант. Если  я поймаю  или 
буду обладать намеченным мною талантом, 
то он будет у самого подлого и ничтожного 
человека - у меня».

Какие странные и даже несколько 
таинственные слова. За талант  «продал свою 
душу черту». Тут  можно пофантазировать на тему 
мистической сделки. Поскольку как душа, так и 
талант – товар весьма специфический, духовного 
порядка, то и характер сделки должен быть 
соответствующим, необычным. Скажем так: душа 
передается покупателю при жизни не вся и не 
сразу, а постепенно и частично, и лишь после 
физической смерти она полностью поступает в его 
владение. Возможны и варианты. Например, 
покупатель сразу получает душу в свое владение, 
но на протяжении жизни человека позволяет ему 
пользоваться ею. Что же касается таланта, то 
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здесь также возможен торг, в ходе которого 
продавец души определяет степень таланта, 
который он хотел бы заполучить. В таком случае 
понятнее становятся слова Сергея «если буду 
обладать намеченным мною талантом». Видимо, 
намеченный, затребованный им талант был очень 
высокого уровня, крупный.  Интересно, что в том 
же письме Есенин дал себе оценку, имея в виду 
содеянное им: 

«Таланта у меня нет, я только бегаю 
за ним. Сейчас я вижу, что до высоты мне 
трудно добраться, - подлости у меня не 
хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь. 
Значит я еще более мерзкий человек.

Прохвост Сергей Есенин».

«Прохвост» сразу же поставил всё на свои 
места – Есенин любил шутить с серьезным 
выражением лица. Но, известно, в каждой шутке -
лишь  доля шутки, а остальное – правда. В чём 
заключалась  правда в данной ситуации ? В том, 
что Есенин выбрал очень острую в рели гиозном 
плане тему: деловое общение с чёртом-сатаной. 
Значит, уже прекрасно понимал мифическую, 
сказочную  сущность властелина тёмного 
царства. Иными  словами,  оставил далеко позади 
рели гиозное мировоззрение и оценивал мир с 
позиций здравого смысла, свободного разума. То 
есть с позиций атеистического мировоззрения.

Ч т о  ж е  к а с а е т с я  о ц е н к и  с в о е г о 
поэтического  таланта, то в письме к той же 
М.Бальзамовой от 1 июля 1913 года Сергей 
сообщал, что дал одному из авторитетных 
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читателей отрывок своей драмы «Пророк», и тот 
«удивляется, откуда у меня такой талант…» Еще 
большее значение в глазах Есенина имела 
высокая оценка его стихов критиком  и 
литературоведом профессором П.Н.Сакулиным, 
к оторый читал  лекции  в  университете 
Шанявского. Следовательно, Есенин не мог 
считать себя бездарным. Другое дело, что ему 
хотелось иметь еще больше таланта, и он 
жаждал славы. Но об этом речь впереди.

ПРИВКУС «ЛАМПАДНОСТИ»

Религиозные настроения и переживания, 
а также перемены в мировоззрении наглядно 
отразились в стихах, написанных Есениным в 
1914 году. Московский писатель И.Розанов, 
хорошо знавший творчество Есенина, отметил 
однажды, что поэт освободился от  лампадности, 
которая была присуща ему на протяжении ряда 
лет. Но в стихах 1914-го года «привкус 
лампадности» ощущался особенно заметно. 
Именно в том году Есенин  написал ряд 
стихотворений, которые включил в свой первый 
сборник «Радуницу», вышедший в конце 1915 
года. Они определили в целом  религиозную 
тональность книги. Впрочем, характеристику  
«религиозная» следует  использовать с большой 
оговоркой. Разберем конкретно некоторые стихи 
«Радуницы».

Начнем с названия сборника, которое 
Сергей выбрал, конечно же, не случайно. Слово 
«радуница» или «радоница» церковно-
исторический словарь протоиерея Леонида 
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Петрова, изданный в 1889 году, определял как 
«день радости, день поминовения усопших». 
Очевиден двойной смысл. 

А вот статья с небольшим сокращениеиз 
«Полного церковно-славянского словаря» 
протоирея Г.Дьяченко, вышедшего в 1900 году.

Радоница  – поминовение усопших, 
совершаемое в понедельник  или  вторник 
первой  послепасхальной  недели. Оно 
совершается с целью разделить великую радость 
Пасхи с умершими в надежде их блаженного 
воскресения.  «Этот праздник был  известен еще 
в дохристианском периоде русского народа: рад-
уница, рад-оница, рад-овница (одного корня со 
славянскими радовать, радость)  - праздник 
обновляющейся  весною  природы, издревле 
получивший значение времени, посвященного 
чествованию усопших; ибо с воскресением 
природы от зимней смерти соединялась мысль о 
пробуждении умерших, об освобождении  их из 
мрачных затворов ада. Корень «рад» означает  
блестящий, просветленный; весна, приводящая 
светлые дни, называется красною»

Есенин сумел в поэтической форме 
гениально передать виртуозное хитросплетение 
в празднике  языческих и христианских 
представлений и традиций? Стихотворение  
«Чую радуницу божью»  в духовно-тематическом 
плане стало определяющим в его сборнике 
«Радуница».

«Чую радуницу божью – /Не напрасно я 
живу, /Поклоняюсь придорожью, /Припадаю 
на траву. /Между сосен, между елок, /Меж 
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берез кудрявых бус, /Под венцом, в кольце 
иголок /Мне мерещится Иисус. /Он зовет 
меня в дубровы, /Как во царствие небес, /И 
горит в парче лиловой /Облаками крытый 
лес. /Голубиный дух от Бога, /Словно 
огненный язык, /Завладел моей дорогой, 
/Заглушил мой слабый крик. /Льется пламя в 
бездну зренья, /В сердце – радость детских 
с н о в ,  / Я  п о в е р и л  о т  р о ж д е н ь я  / В 
Богородицын покров».

Ясно, что поэт в «радунице» отдал 
предпочтение радости.  Но чему же он 
радовался? Осознанию того, что живет не 
напрасно. Радостные переживания напомнили 
Сергею о тех светлых чувствах, которые дарили 
ему детские сны, каким-то образом связанные с 
Богородицей.  Выражения:  «Голубиный дух от 
Бога»,  «огненный язык» - евангельские  образы и 
понятия, они требуют пояснения. «Голубиный 
дух» и «огненный язык» - символы Святого Духа, 
относящиеся к двум разным библейским 
эпизодам. Первый изображен в Евангелии, 
вто р о й  в  Д е я н и я х  с в я т ы х  А п о с тол о в . 
Евангелисты Матфей и Марк повествуют о том, 
как после крещения Иоанном Крестителем 
Иисуса в реке  Иордане отверзлось небо и Дух 
Святой сошел на Иисуса в виде голубя. Что же 
касается огненного языка, то именно в таком 
виде, как бы языков огненных, увидели люди 
нисхождение Святого Духа на апостолов Иисуса 
в День Пятидесятницы, он же ныне День Святой 
Троицы.

Смысл есенинских строк, видимо, такой, 
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что Святой Дух как бы указал   поэту жизненный 
путь, заглушив его личные желания. Но куда же 
вел этот указанный свыше путь? Сойдя на 
апостолов в виде огненных языков, Святой Дух 
указал им путь проповедников  Евангелия.  
Дорога Сергея Есенина в то время, когда он писал 
приведенное  стихотворение, была дорогой 
православного подростка, посещавшего под 
нажимом бабушки и дедушки по воскресеньям 
церковь, затем в силу необходимости несколько 
лет  проучившегося в  церковно-учительской 
школе. Весной 1913 года Сергей, как мы помним, 
отрекся от христианства, перестал верить в 
Иисуса как Бога. Понятно, что Святой Дух не мог 
принудить юношу вернуться к оставленной вере. 
Пожалуй, именно мировоззренческим распутьем 
Есенина можно объяснить созданный им 
необычный образ Иисуса. Христос явился ему с 
венцом на голове, только не терновым, как это 
повествует Евангелие, а из хвойных игл. 
Примечательно  также, что зовет Спаситель поэта 
не в евангельское Царство Небесное, а в лесную  
глушь.

Представляют для нас интерес и другие 
стихи сборника, в которых поэт  изобразил 
Иисуса. К таким относятся «Шел Господь пытать 
людей в любови…», «Не ветры осыпают пущи…», 
«Гой ты, Русь моя родная…». В каждом из них 
Иисусу придан своеобразный, неповторимый и 
одновременно очень земной облик.

Так, в стихотворении «Шел Господь…» 
Иисус в образе простого нищего  вышел с 
посохом в руках на лесную полянку, где в это 
время  нищий  дед сидел на пне и жевал лепешку. 

93



Господь направился к старику с мыслью о том, что 
у него, наверное, черствое сердце, которое 
невозможно разбудить. Но, оказалось, ошибся.

 «Вишь, какой  убогой, - знать, от голода 
качается, болезный», - подумал  дед и протянул 
Иисусу лепешку со словами: «На, пожуй…». В 
данном стихотворении Господь оказался по воле 
поэта лишен одного из присущих Богу качеств – 
всеведения: ему, оказывается,  не были известны 
мысли деда. Если Иисус не знал, о чем думал дед, 
значит он уже не был Богом. Кроме того 
есенинский Господь допустил ошибку: он считал, 
что сердце старика безнадежно огрубело, а оно 
оказалось чутким, отзывчивым. Таким образом в 
изображении поэта  Господь  получился 
человеком не только внешне, но и внутренне.

В стихотворении «Не ветры…» Спаситель  
изображен младенцем, которого мать несет  в 
мир, чтобы он вновь испытал земные скорби и  
был распят. Далее поэт сделал предположение, 
что Христос может оказаться любым прохожим с 
клюкой. Впрочем, Спаситель  не обязательно 
должен быть взрослым:

 
«И, может быть, пройду я мимо /И не 

замечу в тайный час, /Что в елях крылья 
херувима, /А под пеньком голодный Спас». 

З д е с ь  Е с е н и н  т а к ж е  п р е д ел ь н о 
очеловечил Христа.

 Еще больше неопределенности в 
изображении  Иисуса в стихотворении «Гой ты, 
Русь моя…». Поэт как бы отсылал читателя к 
церковной традиции: «Пахнет яблоками  и медом 
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по церквам твой кроткий Спас». Спас медовый и 
Спас яблочный  во времена Есенина относились к 
так называемым праздникам Господним и 
отмечались церковью, соответственно, 1 (14) и 6 
(19) августа. Первый официально назывался 
«Происхождение (изнесение) Честных древ 
Животворящего Креста Господня». В его основе 
л е ж а л о  ц е р к о в н о е  п р е д а н и е ,  т о ч н е е 
стопроцентная легенда, о кресте, на котором был 
распят Иисус.

Легенда родилась так. Мать императора 
Константина, утвердившего христианство в 
качестве государственной религии, свят ая 
Елена, жившая примерно в 247-327 годах, 
совершила на склоне лет паломничество в 
Иерусалим. Там какой-то человек показал ей 
место, где якобы распяли Иисуса. По приказу 
императрицы  начали  раскопки и с быстротой, 
какая современным археологам даже во сне не 
снилась, извлекли из засыпанной пещеры три 
креста, горсть гвоздей, табличку с надписью 
«Иисус  назорейский, царь иудеев», терновый 
венец, пику, которой Иисусу прокололи грудь, и 
губку, с помощью которой его напоили уксусом.

Ответ на вопрос, на котором из трех 
крестов был распят Иисус, нашли элементарно: 
положили покойника на крест Иисуса, и покойник, 
разумеется,  тут же воскрес. Крест превратили в 
церковную святыню. Ни у кого не вызвали 
сомнения те обстоятельства, что три деревянных 
креста, пролежав три столетия в земле, 
неизбежно бы сгнили, обратились в прах, что 
никто не мог указать Елене место распятия, 
поскольку Иерусалим был разрушен и надолго 
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покинут населением. Но это не всё. Когда Елена 
якобы совершила свое открытие, епископом 
иудейской Кесарии был первый историк 
христианства Евсевий, а епископом Иерусалима - 
Кирилл (315-383). Евсевий занимал должность 
епископа целых двадцать пять лет и пользовался 
таким влиянием, что его называли «царем 
Иудеи». Совершенно немыслимо, чтобы эти два 
исторических деятеля  не встретились лично с 
матерью императора во время ее посещения  
Иерусалима и вообще не знали бы,  о таком 
эпохальном для церкви факте, как  открытие 
креста Иисуса.  Тем не менее, ни тот, ни другой, 
хотя и посвящали истории христианства очень 
много места в своих сочинениях, не упоминают о 
визите Елены и ее открытии  ни словом.  Оно и 
понятно: учеными неопровержимо доказано, что 
легенда о св. Елене и ее открытии возникла на 
целое столетие позже смерти  Елены, примерно в 
т о  в р е м я ,  к о г д а  р о д и л с я  и  п о л у ч и л 
р а с п р о с т р а н е н и е  к у л ь т  к р е с т а  к а к 
символического знака христианства.

Праздник Животворящего креста Господня  
был установлен в IX веке. В православной 
Русской церкви, которая возникла в качестве 
структурного подразделения православной 
Греческой церкви, также стали отмечать данный 
праздник. В этот день из храма выносили крест и 
поклонялись ему, а до литургии или после нее 
совершалось освящение воды и меда. Потому-то 
в народе праздник стали называть Первым 
медовым Спасом, а также Спасом на воде, 
Мокрым Спасом. С этого дня церковные  иерархи 
разрешали употреблять в пищу мед нового сбора.
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Второй Спас получил в народе название 
яблочного Спаса потому, что в этот праздник в 
церквах освящали яблоки.  В церковном 
календаре он назывался «Преображение 
Господне» или «Святое Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». В его основе 
лежит евангельское предание о том, как Иисус на 
глазах трех учеников ночью вдруг преобразился: « 
И просияло лицо  Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет». (Мтф. 17:1)

Сергей Есенин в стихотворных строках, как 
видим, воспроизвел не евангельский образ 
И и с у с а ,  а  н е к и й  в е с ь м а  у с л о в н ы й  и 
символический .  Подобное  поэтическ ое 
толкование библейских событий вообще было 
характерно для раннего Есенина. 

Формально  являясь православным, он в 
стихи нередко вводил языческие мотивы. Едва ли 
подобное следовало  относить к его  творческой 
оригинальности. Скорее всего  поэт отражал 
духовное состояние русского народа, в душе 
которого языческие понятия и верования 
переплетались  с православными обычаями и 
традициями. В подтверждение сказанного 
рассмотрим два его стихотворения: «Я пастух, 
мои палаты…» и «Пойду в скуфье смиренным 
иноком…».

 В первом Сергей ярко и талантливо 
описал жизнь пастуха, его общение с животными и 
природой. Две последние строки раскрывают 
духовный мир героя: «Я молюсь на алы зори, 
/Причащаюсь у ручья». Библия упоминает тех 
язычников, из которых одни молились на Луну, 
другие на Солнце. А есенинский пастух молился 
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на зарю. Христианин причащается кровью 
Христовой, пастух же – водой из ручья. Ясно, что 
п а с т у ха  н и к а к  н ел ь з я  б ы л о  от н е с т и  к 
правоверным христианам.

Обратимся к другому стихотворению. 
Скуфья – головной убор в виде своеобразной 
шапочки, а инок – монах. Поэт говорил в 
стихотворении о себе, о своих сокровенных 
желаниях, о своем понимании счастья: 

«Счастлив, кто в радости убогой, 
/ Ж и вя  б е з  д ру га  и  в р а га ,  / П р о й д е т 
проселочной дорогой, /Молясь на копна и 
стога». 

Вот как: поэт молился не на иконы, не на 
церкви, а на копна и заодно  на стога. Такого 
человека можно было назвать еретиком, 
язычником  и так далее. Только не христианином. 
Вот как выглядел в стихах Есенина привкус 
«лампадности».

                 ГОД 1915

ОПЬЯНЕНИЕ ЗАПАХОМ СЛАВЫ

В первых числах марта 1915 года во время 
вечерней прогулки по Москве с друзьями-поэтами  
Есенин произнес: «Под лежачий камень вода не 
течет, славу надо брать за рога. Поеду в 
Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет».

В бумагах А.Блока в ЦГАЛИ (Центральный  
Государственный  архив литературы и искусства) 
хранится  записка Есенина Блоку: «Я поэт, 
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приехал из деревни, прошу меня принять». На ней 
стоит пометка А.Блока: 

«Крестьянин Рязанской губернии, 19 
лет, стихи свежие, чистые, голосистые, 
многословный язык, приходил ко мне 9 
марта 1915 года». 

К встрече с Блоком Сергей готовился 
обдуманно и неспешно. Во-первых, тщательно 
отобрал с десяток стихов для представления. Во-
вторых, основательно поработал над своим 
и м и д ж е м .  К е м  о н  п р е д с т а н е т  п е р е д  
рафинированным интеллигентом Блоком?  
Рабочим московской типографии? Но какое 
отношение имеет рабочий к сельской тематике 
предлагаемых стихов? В типографии одно время 
С е р г е й  н о с и л  к о р и ч н е в ы й  к о с т ю м , 
накрахмаленный воротничок и зеленый галстук. В 
сочетании с золотистыми кудрями это создавало 
впечатление кукольной красивости, и острые на 
язык типографские работницы стали называть его 
«вербным херувимчиком». Не хватало, чтобы 
своим внешним видом Сергей вызвал у Блока 
снисходительную, улыбку. Нет, нужно было  во что 
бы  то  ни  стал о  произвести   на  мэтра 
благоприятное впечатление цельностью образа: 
стихи и внешность автора должны дополнять друг 
д ру га .  З н ач и т,  л у ч ш е  вс е го  п р ед с тат ь 
крестьянином. Примерно так мог рассуждать 
Есенин.

Придя к подобному  выводу, Сергей 
облачился в соответствующую одежду: надел 
синюю крестьянскую рубаху-поддевку, поверх ее 
накинул деревенский тулупчик,  на свои 
белокурые слегка вьющиеся волосы водрузил 
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высокую извозчичью шапку, обулся в тяжелые 
смазные сапоги, листки со стихами завернул в 
крестьянский платок. Вот каким  предстал он 
перед  Александром Блоком в его петроградской  
квартире!

Внешний вид хозяина квартиры Сергей не 
описал, зато передал свои впечатления от 
встречи: 

«Когда я смотрел на Блока, с меня 
капал пот, потому что первый раз видел 
живого поэта». 

Впрочем, волнение улеглось, как только 
Сергей начал читать стихи. Читал он в особой, 
присущей только ему, манере: немного напевно и 
потряхивая своей желтоватой головой. По мере 
того, как Сергей  читал, неподвижное, несколько 
надменное лицо Блока стало меняться, на нем 
появилась радостная, по-детски открытая 
улыбка, которая не сходила с лица все время, 
пока звучал голос гостя. Потом была беседа, в 
конце которой Блок подарил  свою книгу с 
автографом: «Сергею Александровичу Есенину 
на добрую память. Александр Блок».

Из представленных Есениным стихов Блок 
отобрал, на его взгляд, лучшие и написал 
рекомендательные письма к двум популярным и 
авторитетным в литературно-журнальных кругах 
людям: журналисту Михаилу Павловичу 
Мурашеву, а также поэту и беллетристу Сергею 
Митрофановичу Городецкому. 

«Дорогой Михаил Павлович! – писал 
Б л о к  М у р а ш е ву. -  Н а п р а в л я ю  к  В а м 
талантливого крестьянского поэта-
с а м о р о д к а .  В а м  к а к  к р е с т ь я н с к о м у 
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писателю он будет  ближе, и вы лучше, чем 
кто-либо, поймете его. Я отобрал шесть 
стихотворений и направил к Сергею 
Митрофановичу. Посмотрите и сделайте 
все, что можно». 

К Сергею Городецкому Есенин пришел 11 
марта. В первый же день хозяин подарил гостю 
свою книгу стихов «Четырнадцатый год» с 
надписью: «Весеннему братику Сергею Есенину с 
любовью и верой лютой». Можно представить 
себе радость и душевную отзывчивость 
Городецкого, который был на одиннадцать лет 
старше Есенина. Сердечной дарственной 
надписью  радушие  Городецкого не закончилось: 
он предложил Сергею жить в его квартире в 
течение всего времени пребывания в Петрограде. 
Предложение было с удовольствием принято, и 
вплоть до мая два поэта жили под одной крышей.

« П о я в л е н и е  Е с е н и н а  б ы л о 
осуществлением долгожданного чуда», - писал 
позже Городецкий. Чтобы понять глубинный 
смысл высказывания, нужно знать, что в то время 
Блок, Городецкий, Мурашев и некоторые другие 
поэты  и литературоведы ждали появления 
яркого поэтического таланта, который отразил бы 
жизнь русской деревни. К тому все и шло. Поэтов-
деревенщиков можно было сосчитать по 
пальцам. Среди них наиболее одаренными 
считались  Николай Клюев и  Ширяевец 
(Александр Васильевич Абрамов). Не вызывало 
сомнения,  что уровень и масштабность 
публикуемых поэтических произведений в целом 
не соответствовали тому месту, которое 
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занимала деревня в общественно-экономической 
жизни России. Значит, должен был появиться 
новый, истинный выразитель интересов, 
психологии и культуры крестьянских масс. И вот 
мечты и надежды петербургской литературной 
интеллигенции, похоже, начали  сбываться: 
российская деревня родила дивный поэтический 
голос.

«С первых же строк мне было ясно, 
какая радость пришла в русскую поэзию, - 
записал Городецкий, прослушав чтение 
стихов Есенина.- Начался какой-то праздник 
песни». 

Взволнованный Сергей Митрофанович 
горячо расцеловал Сергея и попросил его еще 
прочитать стихи. Тот читал и читал своим звонким 
голосом со счастливой улыбкой на губах.

Навестив с другой запиской от Блока 
Михаила Мурашева, Есенин также был принят 
тепло и сердечно. На квартире Мурашева нередко 
собирались петербургские поэты и писатели. Это 
позволило новичку быстро войти в литературные 
круги столицы.

 Вскоре Есенин стал модным.
Многое значили также рекомендательные 

записки, написанные Городецким практически во 
все петроградские журналы. Сергей пошел с ними 
по редакциям, предлагая свои стихи. 

По мнению петроградских литераторов, 
литературная летопись столицы не знала более 
быстрого и легкого восхождения поэта по 
ступеням, ведущим к вершине Парнаса. 
Всеобщее признание пришло к Есенину в 
считанные недели. Под обаянием есенинской 
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музы оказались не только молодые поэты  и 
литераторы, но и столичные мэтры. Появившись 
на петроградском литературном небосклоне 
подобно комете, Есенин подобно комете привлек 
всеобщее внимание. Каждое его выступление со 
с т и ха м и  п р и ба вл я л о  е м у  п оч и тател е й 
самобытного таланта. Благодаря поддержке 
Блока, Городецкого и Мурашева Есенин 28 марта, 
менее чем через три недели после прибытия в 
столицу,  уже выступал на литературном вечере 
вместе с признанными поэтами в Доме армии и 
флота.  Здесь он  отказался от имиджа 
крестьянского парня и вышел на сцену в 
простеньком пиджаке и серой рубахе с серым 
галстуком. На этом вечере Сергей познакомился с 
н е с к о л ь к и м и  п р о з а и к а м и ,  п о э т а м и  и 
переводчиками, в том числе Рюриком Ивневым.

«Все познакомившиеся с Есениным 
поняли, каким талантом обладал этот на 
вид скромный юноша», - писал позже Ивнев. 

Он взялся представить Есенина своим 
многочисленным друзьям и знакомым. Для этих 
целей подыскал большой библиотечный зал и 
разослал по почте приглашение петроградским 
литераторам, которые искренне любили поэзию. 
Собралось достаточно много людей. Есенин 
читал стихи, стоя на библиотечной стремянке. 
Выступление Сергея в тот вечер стало началом 
его триумфального шествия по литературному 
Петрограду

На петербургских поэтов большое 
впечатление произвело знание Есениным 
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современной русской поэзии. Он на память читал 
стихи не только мэтров Бальмонта, Брюсова, 
Гумилева, Ахматовой, но и многих молодых, 
малоизвестных поэтов. Петербуржцы, конечно, 
не знали о том, что в детстве Сергей  читал по 
памяти целые главы библейского пророка Исаии.

В процессе общения петербуржцам 
открывался  харак тер ,  внутренний  мир 
«самородка из народных недр». Оказалось, 
Есенин умел шутить и балагурить, знал немало 
соленых деревенских частушек. Некоторые  из 
них он по просьбе одного  из поэтов спел в 
библиотечном зале на вечере, организованном 
Ивневым. Правда, перед этим попросил 
выключить свет. Частушки вызвали бурный 
восторг слушателей, которые от души хохотали. 
Выяснилось, что рязанский поэт не только пел, но 
недурно играл на гармошке. Она потом 
неизменно присутствовала там, где он проживал. 
М е ж д у  п р о ч и м ,  ю м о р  Е с е н и н а  н о с и л 
своеобразный характер: трудно было сразу 
разобраться, шутил он или же говорил всерьез. 
Нередко  придавал шутливые оттенки самому 
серьезному разговору, а шутливый разговор 
незаметно переводил на серьезный тон.

Постепенно раскрывалась и творческая 
манера Есенина.  Некоторые важные  штрихи его 
сценической  манеры отметил в  своих 
воспоминаниях поэт  и  актер Владимир 
Чернявский:

 
«Он читал в идущей прямо к сердцу 

есенинской манере, потряхивая своей 
мальчишеской желтой головой и немного 
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напевно. Простые ритмы рубил упрямо и 
крепко, без всякой приторности».

Пройдет сравнительно немного времени и 
Есенин достигнет в чтении своих стихов 
непревзойденного мастерства. Его постарался 
передать в  воспоминаниях искусствовед Михаил 
Бабенчиков: 

«Когда Есенин читал, глядя на него, 
мне всегда казалось почти невероятным, 
что где-то глубоко-глубоко внутри этого 
щ у п л о го  с  в и д у  п а р е н ь к а  с  л у к а во 
бегающими глазками и типичной повадкой 
д е р е в е н с к о г о  ж и т е л я  с т р у и т с я 
неиссякаемый родник кристально чистой 
поэзии. В самом характере есенинского 
чтения была особая, свойственная ему 
певучесть. И конец каждого произнесенного 
им слова, прежде чем замереть, вздрагивал, 
как звук туго натянутой струны… Есенин 
читал, как пел, легко и свободно, чуть 
оттеняя иногда отдельные слова… Но что 
больше всего покоряло в есенинском чтении, 
так это слитность музыки стиха с живой 
образностью».

По утверждению Бабенчикова, звуковое 
впечатление от чтения Есенина сливалось в 
сознании с чем-то светлым, зримым и сияющим.

 За необычную внешность Есенина стали 
называть «пастушком», «Лелем», «ангелом», а за 
яркий самобытный талант - «самородком из 
народных недр». Последнее прилипло к нему 
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крепко и надолго.
Многозначительный, глубокий вывод 

сделал В.Чернявский: 

«Мы чувствовали, что Сережа этой 
весной прошел среди нас фантастическими 
шагами  по воздуху, прошел, найдя немало 
приятелей и, может быть, ни одного друга – 
золотоволосый крестьянский мальчик с 
печатью непонятного обаяния, всем чужой и 
каждому близкий».

Конечно, столичная литературная элита 
стремилась вскрыть «печать непонятного 
обаяния» Есенина, проникнуть в его внутренний 
мир, понять, кто он? 

Похоже, кое-кому это в определенной 
степени  удавалось. К числу проницательных 
исследователей феномена Есенина, видимо, 
можно отнести Рюрика Ивнева. Он писал потом: 

«Казалось, что он и сам еще не оценил 
самого себя. Но это только казалось, пока 
вы не видели  его глаз. Стоило вам 
встретиться взглядом с его глазами, как 
«тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: 
в глазах его прыгали искорки. Он был 
опьянен запахом славы и уже рвался вперед. 
Конечно, он знал себе цену. И скромность его 
была лишь  тонкой оболочкой, под которой 
билось жадное, ненасытное желание 
победить всех своими стихами, покорить, 
смять».
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В первых числах мая 1915 года Сергей 
вернулся в Москву, где его ждали гражданская 
жена Анна Изряднова и сынишка-младенец 
Юрий. Вообще-то у семейного очага Сергей не 
любил долго засиживаться, тем не менее к сыну, 
родившемуся в декабре 1914 года, относился с 
большой теплотой. Встречая, в свое время, Анну 
из роддома, он навел в комнате образцовый 
порядок: все вымыл, истопил печь, даже 
приготовил обед и купил пирожное. На ребенка 
смотрел с любопытством и без конца повторял: 
«Вот я и отец». Потом качал сынишку, пел над ним 
песни. 

Теперь же, по возвращении из Петрограда, 
задержался у Анны совсем недолго и уже 4 мая 
выехал в свое  Константиново, где прожил до 
октября. Затем вернулся в Петроград, чтобы 
вплотную заняться изданием своей первой книги - 
«Радуницы».

Приведенные выше факты биографии 
Есенина  хорошо  известны его почитателям.  Мы 
бегло упомянули о них лишь для того, чтобы 
читатели могли  сравнить петроградскую  
атмосферу  с той, которая царила в селе 
Константинове.

 

С ПРИМЕТАМИ И ПОВЕРЬЯМИ

 Окружение Сергея в родном селе, 
местные  нравы и обычаи, с точки  зрения 
понимания  внутреннего мира, мировоззрения  
поэта, представляет для нас значительный 
интерес, и мы попытаемся рассмотреть всё это.

По воспоминаниям сестер поэта, в быту 

107



константиновцев большое значение придавалось 
многочисленным  приметам и поверьям. Так, 
считалось, что в вихре пыли затаилась нечистая 
сила. Если бросить в вихревой столб нож, то на 
н е м  б у д е т  к р о в ь .  П р и  п о я в л е н и и 
направляющейся  в дом жителя поселка 
женщины, известной  как колдунья, следовало 
быстро воткнуть нож под крышку стола, и тогда не 
прошенная гостья ни за что не войдет в дом. 

В этой суеверно-предрассудочной  
атмосфере Сергей Есенин родился и вырос. 
Своеобразие ситуации заключалось в том, что в 
селе существовало два духовных центра: один – 
зримый, в виде поселкового православного 
х р а м а ,  д ру го й  –  н е в и д и м ы й ,  в  ф о р м е 
всевозможных суеверий. Первый – христианский, 
второй – языческий. В церкви совершались 
богослужения, горели  свечи, звучали молитвы, с 
к ол о к ол ь н и  д а л е к о  во к ру г  р аз н о с и л с я 
колокольный звон. Люди потоком текли в церковь. 
На Пасху, Рождество, Троицу и в некоторые 
другие церковные праздники храм был не в 
состоянии вместить всех пришедших на 
богослужение. Казалось, жители Константинова, 
все до единого, были глубоко верующие 
православные люди. Но те же самые люди под 
звон церковных колоколов усердно соблюдали 
языческие традиции. Может быть, они лукавили: 
будучи в душе язычниками, делали вид, что 
исповедуют православие?  Но,  судя по 
в о с п о м и н а н и я м  о б е и х  с е с т е р  п о э т а , 
к о н с т а н т и н о в ц ы  к а к  я з ы ч е с к и е ,  т а к  и 
христианские обычаи и традиции  соблюдали 
вполне искренне. Таким двойственным  был 
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духовный мир жителей Константинова.
 Впрочем, не только их, но и подавляющего 

большинства народа России, принявшего 
православие под административным нажимом 
правящей элиты киевского князя Владимира и на 
протяжении  многих веков находившегося под 
воздействием принудительных мер. Народ 
воспринял и демонстрировал церковным властям 
внешнюю, обрядовую сторону христианства, 
оставаясь в душе своей народом-язычником. 
Однако это тема отдельного большого разговора, 
и она находится за пределами темы нашей книги. 
Здесь же  лишь в общих чертах обозначим 
атмосферу церковных праздников.

По воспоминаниям сестер Есениных, всю 
пасхальную неделю, почти  не умолкая, звонили 
колокола. Виртуозы вызванивали  мелодии. Всю 
неделю катали яйца на улице или в ригах. Ходили 
друг к другу в гости, обменивались крашеными 
яйцами. Следующее после Пасхи воскресенье 
было днем «массового» венчания, поскольку в 
течение Великого поста и на Пасху не венчали. 
Через семь недель после Пасхи отмечали Троицу.  
К этому дню селяне наводили на прилегающих к 
домам участках образцовый порядок, окна и 
двери украшали березовыми ветками. На Троицу 
село выглядело особенно нарядным. Девушки 
надевали светлые платья и с букетами цветов 
шли в церковь. Во время одной из молитв, 
согласно традиции, полагалось плакать  да так, 
чтобы слезы капали на букет. 

Приметными были также престольные 
праздники церкви - 8 июля по старому стилю, 
праздник Казанской Божией Матери, и день 
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Софьи – 30 сентября. Второй совпадал с 
окончанием  полевых работ, и  в село, как 
правило, привозили карусель. Молодежь под 
гармошки плясала и пела  несколько дней подряд.

Из приведенных эпизодов видно, что 
константиновцы охотно,  с удовольствием 
соблюдали внешнюю, обрядовую форму 
христианской жизни. Но какое при этом было их 
внутреннее состояние, какое место в их сердце 
занимал библейский, христианский Бог? Это 
никого не интересовало. Чтобы обеспечить 
ф о р м а л ь н о е  и с п о л н е н и е  ц е р к о в н ы х 
установлений, требований православного 
вероучения, применялись различные меры и 
способы  принуждения. Для какой-либо  
говоруньи в церкви было достаточно затрещины 
от церковного старосты. Но для тех, кто 
отказывался принципиально выполнять 
церковные установления, кто хотел выйти из  
православия, существовали «затрещины» 
покрепче – в виде трех статей уголовного кодекса 
Российской империи. Статьи предусматривали 
лишение права наследства, конфискацию 
имущества, отправку в ссылку в Сибирь или же в 
малярийные болота Кавказа.

Религиозные репрессии в России имели 
давнюю  традицию. Машина русской  инквизиции 
была запущена 27  декабря  1504 года и работала 
несколько столетий. В летописи сохранилась 
запись: «Той же зимой великий князь Василий 
Иванович с митрополитом и с епископами и  со 
всем собором произвели обыск еретиков и велели  
злодеев казнить смертною казнью». 27 декабря 
1504 года в Москве состоялся церковный собор, 

110



которым руководил великий князь Василий. На 
нем и было принято решение о применении к 
е р ет и к а м  с м е рт н о й  к а з н и .   Л ет о п и с ь 
зафиксировала: «И сошгоша (сожгли) в клетке 
дьяка Волка Курицына да Митю Коноплева, да 
Ивашка Максимова декабря 27-го, а Некрасу 
Руковову повелеша язык урезать и в 
Новгороде великом сошгоша его. Тое же зимы 
архимандрита Кассиана Юрьевского сошгоша 
и брата его Ивашку Черного и  иных многих 
еретиков сошгоша».

Капитан-поручик Александр Возницын 
дерзнул сменить православную веру на 
иудейское вероучение. За это  15  июля 1738 года 
в 8 часов утра он был сожжен на костре  на 
Адмиралтейском острове. Императрица  Анна  
Ивановна пожелала лично наблюдать за казнью.

Не будем загромождать главу другими 
примерами жестокой расправы.

Соблюдение населением внешних, 
обрядовых форм легко контролировалось. Другое 
дело внутреннее состояние человека – тут 
никакого контроля, нажима и принуждения. 
Поэтому православная обрядность в народе 
мирно сосуществовала с  преданностью 
языческим поверьям. Православных иерархов 
вполне устраивало соблюдение народом 
внешних христианских обрядов, и они довольно 
равнодушно относились к существованию 
глубинных языческих верований. В результате на 
Руси  христианские  обычаи и  традиции 
переплелись с языческими, и библейские герои 
стали  походить на языческих богов. 

Взять библейского пророка Илию. Его 
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служение Богу достаточно подробно описано в 
Библии. Православная церковь праздновала 
День святого славного пророка Илии 20 июля по 
старому календарю. В народном календаре это – 
Ильин день. Языческое народное поклонение 
библейскому пророку изменило его образ до 
неузнаваемости. Крылатые выражения гласят: 
«Илья грозы держит», «Илья пророк разъезжает 
по небу на огненной колеснице», «На Ильин день 
стогов не мечут, а то Илья спалит грозой», «Илья 
пророк копны считает», «На Ильи день где-нибудь 
от грозы загорается».

Примерно в аналогичном положении 
оказался евангельский Иоанн Креститель, 
совершивший крещение Иисуса в реке Иордане. 
Церковь празднует «Рождество честного 
славного Пророка Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна» 24 июня по старому стилю (7 
июля по новому). В народном календаре это – 
Иванов день, Ивана Купалы. Как  поясняет 
словарь В.Даля, этот день в Белой Руси, Малой 
Руси, в Балтийской губернии и у южных славян 
празднуется сожжением костров в поле, купанием 
в воде и в росе, пляской вокруг священного 
я з ы ч е с к о го  д е р е в а ,  п р ы га н и е м  ч е р ез 
купальницкие огни, всевозможными игрищами. В 
ночь на Ивана Купала, будто бы, расцветает 
папоротник и открываются клады. В эту же  ночь, 
гласят народные предания, веселятся ведьмы, 
оборотни, колдуны, а домовые, водяные и 
русалки вовсю проказничают.

 Невольно возникает вопрос, какой же 
праздник в действительности отмечался на Руси 
24 июня: христианский или же языческий? А 
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может быть, оба праздника отмечали одни и те же 
люди: днем они в церкви прославляли  Иоанна 
Крестителя, а ночью прыгали через костер и 
плясали вокруг священного дерева?

Похоже, что в родных местах Сергея 
Есенина наблюдалось нечто близкое к этому. Во 
всяком случае, колдуны и колдуньи восприни 
мались в религиозной жизни константиновцев как 
реальные действующие лица, их привычки, 
действия селяне принимали в расчет в 
повседневной жизни.  Так ,  мать  Сергея 
совершенно серьезно учила сына и дочерей:

- Не приведи бог в полночь оказаться на 
перекрестке дорог, в это время колдуньи все с 
распущенными волосами, в длинных белых 
рубашках собираются и пляшут на перекрестках. 
И если попадешься им, защекочут насмерть. 
Ночью, подходя к перекрестку, читай молитву: «Да 
воскреснет  Бог, и расточатся враги Его». Тогда ни 
одна колдунья тебя не тронет. Боятся они этой 
молитвы.

Страшные истории про колдуний и прочую 
нечисть питались слухами, которые внезапно 
рождались и стремительно распространялись по 
селу. В них невозможно было отличить правду от 
домысла и вымысла. Однажды, когда Сергей 
летом гостил у родителей, по Константинову вдруг 
пошел слух, что рано утром у большой часовни, 
где перекрещивались две дороги, бегает в белом 
то-ли колдун, то-ли колдунья. Обычно мимо этой 
часовни женщины шли  на дойку к берегу реки, где 
спускались к воде и переправлялись на остров – 
там все лето паслись коровы. Под воздействием 
с л у ха  ж е н щ и н ы  с та л и  б о я т ь с я  ход и т ь 
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поодиночке.
Когда слух дошел до Сергея, он сказал: 
- Это интересно. Сегодня же всю ночь 

просижу у часовни и намну бока, если кого 
поймаю.

Его решимость вызвала у матери тревогу.
- Что ты, в уме? – всполошилась мать. –Ты 

еще не пуганый. Разве можно связываться с 
нечистой силой. Избави боже. Мне довелось 
видеть раз и спаси господи еще встретить.

- Расскажи, где ты видела колдунов? – 
попросил Сергей.

- Я видела вместе с бабами, которые тоже 
к коровам шли. Только спустились мы с горы, а 
она тут и есть, во всем белом скачет  на нас. Мы 
оторопели стоим: ни взад, ни вперед. Глядим, с 
Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы – кричать, 
они к нам бегут. Ну, и мы осмелели, бросили ведра  
да за ней. Догнали ее  у реки, а она там и скрылась 
в утреннем тумане.

Ра с с к а з  о  п е р е ж и т ы х  с т р а х а х  и  
настоятельная просьба матери не возымели 
действия – вечером Сергей, как и собирался, 
направился к часовне, чтобы провести там ночь. 
Матери все же удалось упросить его взять с собой 
на всякий случай большой колбасный нож. 

Сергей, конечно же, отдавал себе отчет в 
том, что делал. В русской деревне всегда были 
шутники, которым нравилось, облачившись в 
белую одежду или накинув на себя  полотно, 
бродить возле кладбища или в каком-либо 
«заколдованном» месте и наводить страх на 
прохожих. На встречу с таким «колдуном», 
вероятно,  и рассчитывал Есенин. Но она не 
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состоялась. Подождав какое-то время  в засаде  и 
никого не обнаружив, Сергей в конце концов 
заснул. Его разбудили направлявшиеся рано 
утром на дойку поселковые бабы. Заспанный он 
приплелся домой.

Тем же летом константиновские бабы 
сделали одно очень важно наблюдение 
относительно общения нечистой силы с кем-то из 
жителей села. Они заметили, как ночью, в одно и 
то же время в одном и том же месте, а именно над 
барским садом, пролетал огненный змей  с 
длинным огненным хвостом, от которого во время 
полета в разные стороны рассыпались искры. 
Любому взрослому константиновцу было ясно, 
что под видом  змея летал сатана, и летал он, 
понятно, к кому-то в гости. Смекалистые бабы 
довольно быстро сумели вычислить, к кому 
именно – конечно, к женщине-вдове. Эту 
ситуацию стали в селе всесторонне обсуждать. 
Полеты змея-сатаны обрастали все новыми  

подробностями. Но вдруг пришлось суды-
пересуды прекратить. Выяснилось, что дети 
сторожа, который караулил барский сад, по ночам 
разводили костер и подбрасывали вверх 
искрящиеся головешки, которые в полёте 
оставляли за собой длинные огненные хвосты.

Поэтическим отражением своеобразной 
духовной атмосферы родных мест стали 
несколько стихотворений, написанных Есениным 
в 1915 году. В их числе «Колдунья», «Русалка под 
Новый год», «По лесу леший кричит на сову…»

«Косы растрепаны, страшная, белая, 
/Бегает, бегает, резвая, 
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смелая…/Машет колдунья руками 
костлявыми. /Звезды моргают из туч 
над дубравами. /Серьгами змеи под 
космы привешены, /Кружится с вьюгою 
страшно и бешено. /Пляшет колдунья 
под звон сосняка. /С черною дрожью 
плывут облака».

Так в «Колдунье» поэт создал  романтико-
фантастический образ некоего полубесплотного 
существа. Сергей, конечно, знал, как выглядели 
реальные «колдуньи» - те поселковые девки, 
которые, накинув на себя  белое покрывало, 
пугали по ночам прохожих. Но ему нравилось 
фантазировать.

В стихотворении «Русалка под Новый год» 
поэт от имени девушки описывает сердечные 
страдания по поводу того, что «милый голубь» 
воркует с другой. Чтобы вновь завладеть 
любимым, девушка готова броситься в прорубь и 
стать русалкой в надежде весной заманить 
желанного в свой подводный терем. А там…

«На постель я травы натаскаю, 
/Положу я тебя с собой рядом. /Буду тешить 
тебя своим взглядом, /Зацелую тебя, 
заласкаю».

В таком же сказочно-романтическом духе 
выдержано и стихотворение «По лесу леший 
кричит на сову…».

Описывая  в  те  годы мифических 
обитателей темного мира, поэт, наверное, с 
трудом сдерживал улыбку. Ему было забавно, и 
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он почти не скрывал этого. Он не верил ни во что, в 
том числе  и в приметы. Подобное отношение к 
приметам с долей юмора сохранилось у него до 
конца жизни. Эрлих Вольф, проводивший с 
Есениным много времени в его последние 
месяцы, описал такой случай: 

«Вечер. Стоим на Москва-реке возле 
храма Христа Спасителя. Ласточка с писком 
метнулась мимо нас и задела Сергея крылом 
за щеку. Он вытер ладонью щеку и улыбнулся:

- Смотри, кацо: смерть – поверье такое 
есть. А какая нежная!

«НЕ ИЩИ МЕНЯ ТЫ В БОГЕ»

Из Константинова Есенина вызвал 
письмом поэт Николай Клюев. Сергей спешно 
выехал в Петроград и в начале октября уже 
прогуливался по столице. Причина для срочного 
прибытия в Петроград оказалась достаточно 
уважительной: друзья  подыскали издателя для 
первого поэтического сборника  Есенина, и 
присутствие автора стихов  было необходимо. 
Сергей волновался, радовался и старался как 
можно быстрее сделать все, что от него 
требовалось. Дело шло споро, и в ноябре Есенин 
уже держал в руках сигнальные экземпляры 
сборника стихов «Радуница».

Завершавшийся 1915 год выдался для 
Сергея  в  творческом отношении очень 
продуктивным. Его стихи были опубликованы в 
восемнадцати  крупных  журналах, поровну в 
Москве и Петрограде. Это, не считая публикаций 
в  ж урналах  Казани  и   Ек атеринодара . 
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Немаловажно, что в прессе публиковались также 
отклики на стихи Есенина: рецензии поместили 
четыре журнала и пять газет. 

Вот она, слава! Взял-таки Есенин ее за 
рога.

Поскольку  нас  в  первую очередь 
интересует  мировоззренческая составляющая 
поэзии Есенина, то с этой точки зрения и 
посмотрим на его стихи, опубликованные в 1915 
году. Если  представить себе все стихотворения 
подобной тематики, написанные Есениным в 
течение  года  в виде некоего цикла, то в  начале 
стояли «Город» и «Я странник убогий…», а в 
конце - «Наша вера не погасла…».

В них Есенин использовал религиозные 
выражения и образы для передачи и описания 
некоторых социальных явлений. Здесь у него 
«панихидные вести», Родина «читает псалмы по 
с ы н а м » ,  « к р а с н ы е  н и т и  ч а с о с л о в а » , 
«церквушка», «обедня», «просфора», «рай», 
«ризы», «волхвы».

В «Городе» Есенин сравнивал себя с 
монахом, который, оказавшись в городе, 
подвергался многочисленным искушениям и 
соблазнам. Пожалуй, самым сильным и опасным 
искушением был девичий смех «с улыбкой 
змейного грешенья». Есенин-монах строго 
придерживался наставления, полученного при 
крещении – «плевать с молитвой в сатану». Судя 
п о  в с е м у,  п р от и в о с т о я т ь  и с к у ш е н и я м 
становилось  все труднее, силы монаха иссякали, 
и приближался момент его нравственного 
падения. Тут на помощь ему пришел сам Бог: 
монах-Есенин услышал  зычный Божий глас: 
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«Забудь, что видел, и беги!» Как отнесся монах к 
Божьему повелению?  Прямого ответа на этот 
вопроса поэт не дал. Почему? Наверное, потому, 
что не знал, как всё-таки следует поступить. 

Зато с  предельной ясностью поэт выразил 
с в о ю  м и р о в о з з р е н ч е с к у ю  п о з и ц и ю  в 
стихотворении «Наша вера не погасла». Первые 
строчки наводят на мысль, что автор намерен  
воспеть незыблемость на Руси традиционной 
православной религии: «Наша вера не погасла,/ 
Святы песни и псалмы». Но затем он резко 
сменил акцент, утверждая: «Не одна ведет нас к 
раю/Богомольная тропа».

Какие же другие пути-дороги он видел? 
Конкретно поэт их не назвал, объединив одним 
понятием «удачи».   «Все пути твои - в удаче», - 
разъяснил он. И далее  намекал  на то, что 
причиной несчастий России являлся царь, 
настроивший себе палаты, которые для лучших 
представителей народа есть казематы. Там 
слышен «железный звон цепей».

Теперь уже ясно, что в первых строчках  
речь шла о вере не в Бога,  а в некие социальные 
перемены. И в конце стихотворения чётко 
выразил свое отношение к Богу и социальным 
проблемам:

«Не ищи меня ты в Боге, /Не зови 
любить и жить... /Я пойду по той дороге  
/Буйну голову сложить».

НЕЖНЫЙ АПОСТОЛ КЛЮЕВ

В автобиографической справке С.Есенина 
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«О себе» есть строки: 
«С Клюевым у нас завязалась при 

всей нашей внутренней распре большая 
дружба…» 

Во взаимоотношениях с Николаем  
Клюевым Сергей Есенин прошел две стадии: 
личную привязанность, личную враждебность. С 
точки  зрения темы данной книги, для нас 
представляют интерес обе стадии.

К т о  т а к о й  б ы л  Н и к о л а й  К л ю е в ? 
Современники считали его самым крупным 
крестьянским поэтом, он пользовался большой 
популярностью как в Петрограде, так и в Москве. 
Тем не менее, читателям советской эпохи 
творчество Клюева практически не было 
известно. Объяснение этому следует искать в 
статье, посвященной Клюеву в Большой 
Советской Энциклопедии. Там, в частности, есть 
строки: «Самобытный поэт, однако его поэзия – 
архаичная по своей форме – была проникнута 
патриархально-религиозными  настроениями, 
что сказалось также и в восприятии им 
революционной действительности, трактуемой в 
духе реакционно-крестьянской утопии». Этой 
трактовки Клюевым нового, советского строя «в 
духе  реакционно-крестьянской утопии» 
оказалось вполне достаточно для того, чтобы его 
в 1934 году арестовали и сослали в Нарымский 
край, где в 1937 году в районе города Томска он 
был расстрелян. В последующие советские 
десятилетия его имя и творчество оказались 
покрыты забвением.

Николай Алексеевич Клюев родился в  
1884 году в  глухой деревушке Коштуге 
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Вытегорского уезда Олонецкой губернии (позже – 
В о л о г о д с к о й  о б л а с т и ) .  Е г о  с е м ь я 
придерживалась старообрядческих традиций 
православного вероучения и отличалась 
глубокой и искренней верой. Дед, отец и мать 
с ф о р м и р о в а л и  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е 
мировоззрение поэта. Детские и юношеские годы 
Николая прошли в городе Вытегре, куда 
переехала его семья. Здесь он учился в церковно-
приходской школе и в двухклассном городском 
училище, затем еще год в фельдшерской школе, 
откуда ушел по состоянию здоровья. Одно время 
Николай находился на выучке в Соловецком 
монастыре. Потом отправился в паломническое 
путешествие, которое длилось не один год. Где 
был Клюев, что видел, чем занимался все те годы 
– об этом знал только он сам.

Не исключено, что олонецкий паломник 
побывал в Индии, Иране и Китае. Во всяком 
случае, он обогатился разносторонними 
знаниями, которые изумляли современников. 
Клюев говорил на нескольких языках, разбирался 
в восточных учениях и искусствах и на практике 
был замечательным актером:  он  легко 
перевоплощался и входил в нужный ему образ.

Революционные волнения 1905 года 
застали Клюева в родных местах. Он активно 
включился в пропагандистскую деятельность 
В с е р о с с и й с к о го  к р е с т ь я н с к о го  с о ю з а : 
р а с п р о с т р а н я л  п р о к л а м а ц и и ,  п и с а л 
революционные стихи и пел вдохновляющие 
песни. В результате, в 1906 году его арестовали и 
посадили сначала в местный острог, затем в 
губернскую тюрьму. Перевозили арестанта в 
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ножных кандалах, и это обстоятельство глубоко 
потрясло узника. В течение шести месяцев,  
п р о в е д е н н ы х  в  т ю р е м н о й  к а м е р е ,  в 
мировоззрении Клюева произошли глубокие 
перемены.

В  т ю р е м н ы е  в о р о т а  о н  в о ш е л 
свободолюбивым бунтарем,  но во время 
заключения решительности бороться в поэте  
заметно поубавилось. Идея революционного 
преобразования общества, бесстрашной битвы 
за свободу  в его сознании отошла на задний 
план, уступив место идее всеобщей гармонии на 
основе поклонения Богу и его восхваления. 
Клюев выразил свое новое миропонимание в 
стихотворении «Песня девушки». Героиня пела о 
славном молодце, который утверждал в жизни 
высокие принципы: 

«Чтоб ни тварь в лесу голодная, /Ни 
гадюка подколодная /Не кусали и не жалили, 
/А Свят Духа Бога славили».

Ц ел ы й  р я д  с т и х о в  т о го  п е р и од а 
показывает,  что поэт сосредоточенно и 
целеустремленно осмысливал состояние своего 
внутреннего, духовного мира и трудился над его 
усовершенствованием. Но вот он достиг некоего 
вполне ощутимого результата, что же дальше? 

Поэт убежден, что он не один. У Иисуса 
еще много «братцев» на земле, и они  должны 
объединиться, образовав некую духовную 
общность. Данной теме был посвящен целый 
цикл стихов 1911 года.
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«О, поспешите, братья к нам, /В наш 
чудный храм, где зори  - свечи, /Где 
предалтарный фимиам – /Туманы 
дремлющих поречий!»

И в стихах последующих лет поэт 
неустанно исповедовал свое мировоззрение, 
согласно которому природа, общество и Бог – 
неразделимы, люди ничего не могу сделать без 
участия Господа.

 Судя по всему,  о Клюеве Есенин услышал 
только  в Петербурге. Скорее всего, разговор на 
тему поэзии Клюева завел  Городецкий, к 
которому Есенин пришел с запиской от Блока и у 
которого жил несколько недель. Рассказывая 
позже Розанову о свои х первых петроградских 
впечатлениях, Есенин признался:

« М е н я  б о л е е  в с е г о  с в о е ю 
неожиданностью поразило существование 
на свете  другого поэта из народа, уже 
обратившего на себя внимание – Николая 
Клюева».

В результате, 24 апреля Есенин написал 
Клюеву письмо, в котором выразил желание 
встретиться. Есенин писал: «…у нас есть с Вами 
много общего»? Что Сергей мог иметь в виду? 
Скорее всего,   крестьянское происхождение и 
«избяную» тему в поэзии. Может быть, общность 
религиозного, христианского мировоззрения? Да, 
оба они насыщали свои стихи библейскими  
о б р а з а м и ,  п о н я т и я м и  и  ц е р к о в н ы м и  
выражениями. Но, пожалуй, на этом их общность 
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кончалась. Судя по всему, их глубинное 
мировоззренческое  движение  совершалось в 
разных  направлениях. Клюев  искал на земле 
«братцев» во Христе, а Есенин, отвергнув Христа 
как сына Божьего, считал   высшей целью  
социальное благо народа.

 Сергей принимал беды и страдания 
крестьян близко к сердцу и от всей души хотел им 
счастья. При этом народ  Есенину представлялся 
не в виде социальной общности, организованной 
политической силы – партии или класса – а в 
форме некоего поэтического образа. Отсюда 
я р к а я  э м о ц и о н а л ь н а я  о к р а с к а   в  е го 
произведениях с  описанием крестьянского быта 
д о р е в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и ,  а  т а к ж е 
революционных событий и всего того, что 
последовало за ними.

 С е р г е й  Г о р о д е ц к и й  п р и в е л  в 
воспоминаниях  интересное наблюдение: 

«У всех у нас после припадков дружбы 
с Клюевым бывали  приступы ненависти к 
нему. Приступы ненависти бывали и у 
Есенина. Он говорил мне: «Ей-богу, я пырну 
ножом Клюева».

Чтобы это значило? Клюев всегда был 
одним и тем же, тем не менее, отношение 
окружающих к нему вдруг резко менялось. 
С.Городецкий писал о нем: 

«Чудесный поэт, хитрый умник, 
обаятельный своим коварным смирением, 
творчеством вплотную примыкавший к 
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былинам и духовным стихам севера… Он 
б ы л  л у ч ш и м  в ы р а з и т е л е м  т о й 
идеалистической системы, которую все мы 
несли. Но в то время, как для нас эта 
система была литературным исканием, для 
него она была крепким   мировоззрением, 
укладом жизни, формой отношения  к миру». 

Вот, оказывается, в чем дело. Причина 
конфликтов, вспышек ненависти носила 
мировоззренческий характер, заключалась  в 
разном отношении Клюева и окружающих к 
религии.  Для литераторов Священное писание 
я в л я л о с ь  л и ш ь  п о л е м  л и т е р а т у р н о й 
деятельности, сосредоточием замечательных, 
вдохновляющих , вечных идей и ярких образов. В 
нем литераторы брали темы и героев для своих 
произведений, здесь находили нравственные 
к р и т е р и и  д л я  о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и 
изображаемых героев. Сознание литераторов 
было связано с Христом чисто символически. Но 
совершенно иначе относился к Божественным 
личностям, прежде всего к Христу, Николай  
Клюев. Судя по его стихам, он не сомневался в 
том, что Христос – Сын Божий, определяющий 
ныне повседневную духовно-нравственную 
жизнь людей, в том числе его, поэта Клюева. У 
него не 

вызывало сомнения, что Бог через ангелов 
управляет хозяйственной деятельностью 
крестьян и присутствует в каждой избе, в каждом 
мужицком деле. Ежечасное, ежеминутное 
присутствие Господа налагало на всех,  и на 
Клюева в том числе, определенные обязанности, 
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которые ни в коем случае нельзя было 
игнорировать. На этом духовно-нравственном 
фундаменте поэт стоял непоколебимо.

Развитие внутренних, мировоззренческих  
процессов  Клюева и Есенина в разных 
направлениях рано или поздно должно было 
проявиться в повседневной жизни, отразиться на 
их взаимоотношениях. Это и  произошло в 
дальнейшем. Так, уже в январе 1916 года Есенин 
стал говорить о Клюеве сердито. Но  в 1915 году 
Есенин и Клюев, возможно, даже не подозревали  
о своих  мировоззренческих «ножницах». Оба 
поэта заметили и оценили  прежде всего то, что  
их объединяло: любовь и кровную привязанность 
к крестьянскому быту, врожденную преданность 
избе с ее уютным миром. При этом Клюев 
благодаря своему развитому интеллекту смог 
оценить  Есенина  к ак  новое  явление  в 
поэтической жизни России. С ним он связывал 
н а д е ж д у  н а  д у х о в н о - н р а в с т в е н н о е 
преобразование народа. Не случайно Клюев 
называл Сергея братом. Вскоре после встречи с 
ним Клюев написал стихотворение:

«Пшеничный колосс – исполин /Двор 
осенит целящей тенью…/Не ты ль мой 
брат, жених и сын, /Укажешь путь к 
преображенью.  / В твоих глазах дымок от 
хат, /Глубинный сон речного ила, /Рязанский 
маковый закат – /Твои певучие чернила.  
/Изба – писательница слов – /Тебя взрастила 
не напрасно: /Для русских сел и городов /Ты 
станешь Радуницей красной».
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Живя в 1915 году в Вытегре, регулярно 
публикуясь в петроградских журналах и 
поддерживая с литераторами тесные личные 
связи, Клюев, несомненно, держал руку на пульсе 
литературной жизни столицы и до него быстро  
дошли вести о появлении «самородка из 
народных недр». Так что, письмо от Сергея едва 
ли стало для него неожиданностью. Клюев 
ответил без промедления, уже 2 мая он писал: 

«Милый мой братик, почитаю за 
любовь узнать тебя и говорить с тобой, 
хотя бы и не написала про тебя Гиппиус 
статьи и Городецкий не издал твоих 
песен…»

Примечательно, что в самой первой фразе 
клюевского письма стояли слова «братик» и 
«любовь». Эти два слова определили характер 
отношения Клюева к Есенину сразу и навсегда. 
Даже тогда, когда Есенин стал считать Клюева 
своим врагом, тот по-прежнему относился к нему 
с любовью и считал его своим меньшим братом. 
При этом в слово «брат» он вкладывал   свое 
понимание, имея в виду не кровное, а духовное 
родство. То, которое он воспевал в «Братских 
песнях».

Теперь  о первой встрече и последующих 
отношениях двух поэтов.

Есенин увидел перед собой плечистого 
человека среднего роста, одетого в темного цвета 
поддевку и обутого в поскрипывающие сапоги. 
Держался Клюев с Сергеем просто, в его словах 
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сквозила ласковая доброжелательность. Потом 
потек неторопливый, долгий разговор. Сергей 
отличался врожденной привычкой не просто 
слушать,  что говорит собеседник,  но и 
вслушиваться в его слова, в интонацию и 
подмечать все наиболее характерное, сочное, 
образное. Речь Клюева его изумила, привела в 
восхищение. Есенину казалось, что он слышит 
сразу  не  одного ,  а  несколько  человек , 
принадлежащих к разным социальным слоям, 
разного характера и образа жизни. Вот говорит 
степенный, исполненный чувства собственного 
достоинства крестьянин олонецкой деревни. Его 
сменяет мелкий чиновник с витиеватой вязью 
слов и елейными интонациями в голосе, вслед за 
н и м  п е р е д  С е р г е е м  к а к  б ы  п р е д с т а л 
высокомерный вельможа-меценат. И так далее. 
Клюев мгновенно перевоплощался и тут же 
вживался в новый образ. Как потом убедился 
Сергей, так же без труда, по своему желанию 
Клюев мог воплотиться в образ того или иного 
поэта и написать стихотворение под Блока, 
Брюсова, того же Есенина. При этом стиль 
импровизации было невозможно отличить от 
стиля оригинала.

Клюев произвел на Есенина неотразимое 
впечатление, и они стали неразлучными  
друзьями. Вдвоем отправились по петроградским 
редакциям и различным салонам, вместе 
выступали на литературных вечерах, наносили  
визиты  именитым собратьям по перу.  Будучи 
хорошо знаком с поэтами первой величины 
Гумилевым, Ахматовой, Клюев посчитал своим 
долгом представить им Есенина. У Ахматовой в 

128



Царском Селе Сергей гостил с 25 по 31 декабря. 
Большим с обытием в  тот  период 

петроградской жизни Есенина стала его новая 
встреча с Блоком, которого он посетил вместе с 
Клюевым. Блок и Клюев были знакомы с 1907 
года. Говорили о многом. Разошлись поэты, 
довольные встречей и беседой, и каждый из них 
пошел своим путем, который имел логическое 
завершение.

Размышляя над высказываниями Блока, 
Есенин должен был еще более укрепиться в 
своем мировоззрении, что совсем не обязательно 
поклоняться Христу как Богу, можно и  без этого   
стать великим человеком, поэтом.  Блок выстроил 
убедительную схему умозаключений. В его 
религиозном мировоззрении Христос занимал 
положение основателя учения о равенстве 
людей, которое со временем оказалось искажено. 
Сам  же Христос в реальном для Блока времени 
представлял собой объект молитв и находился 
где-то на недосягаемой высоте, в неведомых 
мирах. В сознании Блока отсутствовало понятие 
Духовного Тела Христа, именуемого Церковью, не 
было и главы этого тела – Христа. Место 
духовного Тела Христа  в сознании поэта 
занимала некая порожденная вселенским 
Хаосом Мировая Душа, которая жила всегда и 
живет теперь. Душа каждого человека является 
частью Мировой Души и после земной смерти 
человека сливается с нею. Поэтическим плодом  
этого мировоззрения стало создание Блоком в 
п о э м е  « Д в е н а д ц а т ь »  о б р а з а  Х р и с т а , 
шествующего впереди отряда красногвардейцев, 
так не похожего на евангельского Христа.
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Рассуждения Блока наводили Есенина на 
мысль о том, что можно без веры в Бога  
преуспеть в земной жизни, как преуспел 
Александр Блок. Не Христа, а народ – вот кого 
надо прославлять, кому служить. Народу и 
России, которая просыпается и стоит  на пороге 
великих событий. В этом вопросе у Есенина и 
Блока было полное совпадение мнений.

.

                    ГОД  1916

В ПРЕДЧУВСТВИИ ПОТРЯСЕНИЙ

В 1916 году в жизни Сергея Есенина 
произошел целый ряд важных событий, которые 
способствовали его  интенсивному внутреннему 
р а з в и т и ю ,  е щ е  б о л е е  у к р е п л я л и  е г о 
свободолюбие, атеистическое мировоззрение. В  
январе Есенин приехал с Клюевым в Москву. 
Поэты читали свои стихи под эгидой  Общества 
свободной эстетики  в помещении Картинной 
галереи на Петровке.  Этот  бы первый 
литературный вечер Есенина в Москве. 

В Москве, как и в Петрограде, Клюев 
постарался познакомить «братика»  со своими  
друзьями и почитателями. В числе таковых был и 
писатель А.Н.Толстой. Его жена  Наталья 
Васильевна  Крандиевская-Толстая позже в 
своих воспоминаниях с теплотой описала визит к 
ним  Клюева с Есениным.

А 25 марта Сергея  призвали на военную 
службу. К месту назначения он убыл 19 апреля.  
Призывника провожал  Клюев. На прощание 
поэты  обменялись фотографиями, сделав на них 
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памятные надписи. Клюев: 

«Сергею Есенину, Прекраснейшему из 
сынов крещеного царства, моему красному 
солнышку, знак любви великой – на память и 
здравие душевное и телесное».

 Есенин выразился в столь же высоком 
стиле и с долей юмора. Он намекнул на 
существовавшую в константиновской церкви 
традицию при пении на Троицу хором молитвы  
«Святый Боже…» девушки должны были 
старательно плакать, чтобы слезы обязательно 
капали на букетик цветов в руках:

 
«Дорогой мой Коля! На долгие годы 

унесу любовь твою, я знаю, что этот лик 
заставит меня плакать (как плачут на 
цветы) через много лет. Но эта тоска будет 
не о минувшей юности, а по любви твоей, 
которая будет мне как старый друг. Твой 
Сережа».

Примерно неделю спустя новобранец 
получил назначение на должность санитара 
Царскосельского полевого военно-санитарного 
поезда №143. Служба началась без промедления 
- 27 апреля поезд вышел по маршруту Петроград, 
Москва, Курск, Симферополь, Евпатория, Юго-
Западный фронт,  Петроград. В обязанности 
Есенина входило записывать имена и фамилии 
поступавших раненых. В конечный пункт, то есть в 
столицу прибыли 16 мая. Стояли в Царском Селе 
до 28 мая. Затем снова  выезд на фронт - до 13 
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июня. Сразу по возвращении, 13 июня санитар 
Сергей Есенин получил увольнительную 
длительностью в две недели, точнее по 30 июня. 
Он предпочел провести это время в родном 
Константинове. Явился в родительский дом 
худым, остриженным наголо. А после окончания 
отпуска, по возвращении в Петроград Есенин 
встретился с Клюевым. Вместе они навестили 
писателя Алексея Ремизова. 

Те, кто хорошо знал Есенина, утверждали, 
что в стихах он был предельно откровенен, как 
правило, без утаек отражал свои мысли, чувства, 
сомнения и пр. Стихи 1916 года в этом отношении, 
надо полагать, не составляли  исключения.    
Условно их можно разделить на три группы: стихи, 
раскрывающие мировоззрение поэта; стихи, где  
шла речь о «душе» или духовном состоянии 
народа, России; стихи, изображающие Христа. В 
каждой группе мировоззренческая позиция поэта  
отразилась с определенным своеобразием.

Первая группа наиболее многочисленная. 
К ней следует отнести стихотворения «За горами, 
за желтыми долами…», «Там, где вечно дремлет 
тайна…», «Устал я жить в родном краю…», «На 
память Мише Мурашеву…», «В зеленой церкви за 
горой…», «Слушай, поганое сердце…», «Небо 
сметаной обмазано…», «Без шапки, с лыковой 
котомкой…», «День ушел, убавилась черта…», 
«Мечта». Их общая черта – отражение некоего 
отблеска былой религиозности поэта. При этом к 
самой религиозности Есенин относился как бы с 
позиции стороннего наблюдателя, иногда с 
иронией, порой с грустным юмором. 

Так, в стихотворении  «Там, где вечно 
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дремлет тайна…» Есенин размышлял о том, что 
он  в этом мире всего лишь случайный гость, 
которому суждено  «изначально возлететь в 
немую тьму». Осознание кратковременности 
своего пребывания на земле в общем-то 
характерная черта христиан. Каждый верующий 
убежден в наступлении того мгновения, когда он 
переступит порог земной жизни и шагнет в мир 
иной, в вечность. У входа в тот мир, согласно вере, 
его ждет преисполненный любви Христос, а весь  
мир наполнен светом. Есенин как истинный  
атеист не тешил себя картинами  светлых 
небесных сфер, он был настроен на «немую 
тьму». 

Поэтическое воображение Есенина  
активно работало, порождая яркие образы 
земного бытия. Один из них  возник в сознании 
Сергея 3 июля 1916 года    в Петрограде.

В тот вечер на квартире  Михаила 
Мурашева собрались литераторы, которые 
участвовали в подготовке двух литературных 
альманахов. Среди них находился и Сергей 
Есенин, отпросившийся на службе в увольнение. 
Литераторы говорили о своих профессиональных 
делах, а заодно о картине Яна Стыки «Пожар 
Рима», на которой был изображен император 
Нерон на фоне объятого пламенем города. 
Спорили относительно достоверности легенды, 
приписывающей Нерону роль поджигателя 
столицы своей империи, и вообще клеймили 
Нерона, совмещавшего поэзию с пытками 
римлян.

Есенин в дискуссии не участвовал. Его 
попросили высказать свое мнение.
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- Не найти слов ни для оправдания, ни для 
обвинения – судить трудно, - тихо произнес он.

Присутствовавший здесь же скрипач 
захотел выразить свое отношение к картине 
музыкой и сыграл на скрипке произведения 
Михаила Глинки «Не искушай» и «Сомнение».

 Неожиданно Сергей подошел к столу, 
открыл лежавший на нем альбом и быстро, без 
помарок написал  стихотворение. 

Михаил Мурашев в процессе длительного 
общения с Есениным изучил его творческие 
манеры и знал, что нередко Есенин слагал 
стихотворение в голове целиком и, не записывая, 
мог читать его без запинки. В данном случае 
Сергей записал в альбом стихотворение, которое 
целиком сложилось у него в голове. Вот оно.

«Слушай, поганое сердце, /Сердце 
собачье мое. /Я на тебя, как на вора, спрятал 
в руках лезвие. /Рано ли , поздно всажу я /В 
ребра холодную сталь. /Нет, не могу я 
стремиться /В вечную сгнившую даль. 
/Пусть поглупее болтают, /Что их загрызла 
мета. /Если и есть что на свете – /Это одна 
пустота».

П о д о ш е л  М у р а ш е в  и  п р о ч и т а л 
написанное. Содержание стихотворения 
показалось ему страшным. Он спросил: 

- Сергей, что это значит?
- То, что я чувствую, - ответил тот.
Через десять дней литераторы вновь 

собрались на квартире Мурашева. Есенин опять 
был среди  них. В этот раз присутствовал и Блок, 
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которому Мурашев показал стихотворение 
Есенина. По описанию Мурашева, Блок медленно 
несколько раз прочитал стихотворение и покачал 
головой. Потом  подозвал Есенина и спросил:

- Сергей Александрович, вы серьезно это 
написали или под впечатлением музыки?

- Серьезно.
- Тогда я вам отвечу, - сказал Блок. 
На другой странице этого же альбома Блок 

написал отрывок из поэмы «Возмездие», над 
которой он в то время работал и которая еще 
нигде не была напечатана:

«Жизнь – без начала и конца. /Нас всех 
подстерегает случай. /Над нами – сумрак 
неминучий, /Иль ясность Божьего лица. /Но 
ты, художник, твердо веруй /В начала и 
концы. Ты знай, /Где стерегут нас ад и рай. 
/Тебе дано бесстрастной мерой /Измерить 
все, что видишь ты, /Твой взгляд – да будет 
тверд и ясен, /Сотри случайные черты –/И 
ты увидишь: мир прекрасен».

Таким образом Александр Блок  ясно и 
определенно высказал свое понимание смысла 
жизни.  Творческий мастер, не зависимо от 
характера творчества, будь он художник, 
писатель, скульптор, поэт или же человек иной 
творческой профессии, от рождения наделен 
даром отражать окружающий мир. Он обязан 
помнить при этом об ограниченности сроков 
земной жизни и сознавать ответственность за 
использование и развитие своего дара, за свой 
выбор в пользу добра или зла. Главное же, 
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художник призван осознать, что этот мир – 
прекрасен.

 Сергей Есенин воспринимал жизнь без 
мистики. В этом отношении он, судя по всему,  
придерживался точки  зрения библейского автора 
книги Еклиссиаста: «Суета сует – всё суета!»..

М о ж н о  н а  п а л ь ц а х  с о с ч и т а т ь 
стихотворения 1916 года, в которых Есенин 
попытался передать духовное состояние народа, 
в целом  России. В них он рисовал масштабные 
картины, вместе с тем они ярко отражали его 
личное  мировоззрение.  Это – «Тучи с 
ожереба…», «Не в моего ты бога верила…», 
«Закружилась пряжа снежистого льна…», «Синее 
небо, цветная дуга…».. Названные стихи 
х а р а к т е р н ы  к а к  б ы  и с к р я щ и м и с я  и 
переливающимися поэтическими образами. 
Будто при вспышке зарницы на мгновение 
высвечивается та или иная грань духовного лика 
России. Тем не менее и эти кратковременные 
вспышки позволяют проследить направление 
движения поэтической мысли автора, развитие 
его мировосприятия: он был устремлен из 
вчерашнего дня в день завтрашний. День 
сегодняшний поэта мало интересовал. Например, 
в стихотворении «Тучи с ожереба…» он писал, что 
сегодня небеса разразились грозой, гремит  гром, 
блещут молнии, а завтра… 

«Верю: завтра рано, /Чуть забрезжит 
свет, /Новый под туманом /Вспыхнет 
Назарет. /Новое восславят /Рождество 
поля…».
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Назарет,  согласно  евангельскому 
преданию, город в Палестине, где прошли детство 
и  ю н о с т ь  И и с ус а .  « Н о в ы й  Н аз а р ет »  в 
стихотворении, судя по замыслу автора, означал 
пришествие нового, другого Христа с другой 
миссией. Эту мысль подтверждает описание 
последующих событий: 

«Только знаю: будет  /Страшный 
вопль и крик, /Отрекутся люди /Славить 
новый лик».

Поэт не раскрыл сущность миссии нового 
Христа, но вооруженная масштабная борьба, 
связанная с его появлением, уже говорила о 
многом. Есенин 

не испытывал религиозного благоговения 
перед  евангельскими образами, событиями. Как 
бы опираясь на них, он вдохновенно творил, 
руководствуясь исключительно собственными 
представлениями, идеями.

Это характерно и для стихотворения «Не в 
моего ты бога верила…». Здесь  Есенин 
адресовал упрек не какому-то конкретному лицу, 
а всей России. Упрек достаточно серьезный, и его 
мотивы заслуживают рассмотрения.

«Не в моего ты бога верила, /Россия, 
родина моя! /Ты как колдунья дали мерила, /И 
был как пасынок твой я. /Боец забыл отвагу 
смелую, /Пророк одрях и стал слепой.  /О, дай 
мне руку охладелую – /Идти единою тропой. 
/Пойдем, пойдем, царевна сонная, /К веселой 
вере и  одной,  /Где светит радость 
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испоконная /Неопалимой купиной».

Уже первая строка вызывает вопросы: в 
какого бога верила Россия, и в какого бога верил 
поэт? В чем разница объекта их поклонения? 
Видимо, упрек «не в моего ты бога верила» не мог 
относиться к тому времени, когда православный 
Есенин учился в православной церковно-
учительской школе, поскольку тогда они верили в 
одно божество – Святую Троицу. Речь может идти 
о более позднем времени, когда Сергей отказался 
от звания христианина и сменил объект 
поклонения, устремив свои взоры к богу-свободе, 
который позже принял в его сознании  облик 
Революции. В бога-Революцию царская Россия, 
конечно же, не верила. Не получая от нее в этом 
отношении поддержки,  поэт-боец  оказался 
обречен на бездействие, забыл «отвагу смелую», 
а как пророк светлого будущего «одрях и стал 
слепой». Теперь он просил Россию дать ему, 
наконец, руку, чтобы вместе идти дорогой борьбы 
за свободу и справедливость. 

Настроение Сергея Есенина во второй 
половине 1916 года передала  в своих 
воспоминаниях З.С.Ясинская:

 «Есенин был во власти ожиданий 
политических перемен, которые в корне 
должны изменить жизнь России. Осенью 
1916 года зашел разговор о долголетии. Я 
сказала, что боюсь смерти, хотела бы 
своими глазами увидеть жизнь после 
революции»
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П о  с л о ва м  Я с и н с к о й ,  Ес е н и н  н е 
сомневался, что революция будет завтра или 
через три месяца, об этом говорят солдаты в 
лазаретах и госпиталях.

Строки его стихотворения «пойдем, 
пойдем, царевна сонная» и есть призыв к России, 
к революции. Сонная царевна, пробуждающаяся 
ото сна – это Россия. Единая вера – вера в 
свободу и последующее счастье всего народа. 
Неопалимая купина – образ, взятый из Библии. В 
Ветхом Завете  Библии,  в  книге  Исход, 
описывается случай, когда великий израильский 
вождь, пророк и законодатель Моисей, будучи в 
изгнании, пас отару овец близ горы Синай.  
«Явился  ему ангел Господень   в пламени огня из 
среды тернового куста. И увидел он, что терновый 
куст горит огнем, но куст не сгорает». Последовал 
диалог между Моисеем и ангелом, в результате 
которого Моисей получил от Бога повеление 
вывести израильский народ из Египта в 
Палестину. Так, не сгорающий куст терновника 
обрел в христианстве поэтический образ 
«неопалимой  купины»,  стал символом  и 
предвестником грядущих грандиозных перемен. 
Именно в этом смысле Есенин использовал 
библейский образ  в своем стихотворении.

О  с т и х а х  т р е т ь е й  г р у п п ы .  В 
биографической хронологии поэта отмечено, что 
13  июля 1916 года Есенин представил 
стихотворение  «Иисус -младенец» ,  к ак 
полагалось тогда,  в петроградский комитет по 
делам печати. В тот же день духовная цензура 
приняла решение о запрете печатать данное 
стихотворение в каком-либо издании.
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Образ Иисуса  Есенин изобразил в 1916 
году в двух стихотворениях: «То не тучи бродят за 
овином…» и «Иисус-младенец». В обоих Иисус 
показан в младенческом возрасте: в первом он 
еще  в яслях, во втором – немного подросший. 
Сюжет стихотворений схожий. В первом мать 
Иисуса замесила и испекла для лежащего в яслях 
сына ржаной колоб. Играя, младенец задремал и 
уронил колоб. Тот покатился за ворота, выкатился 
в поле. Младенец заплакал. Мать утешила его, 
сказав, что людям, живущим в темноте, нужна 
хотя бы одна малая забава, и она назвала тот 
колоб месяцем. 

Сюжет стихотворения «Иисус-младенец» 
значительно сложнее. 

«Собрала Пречистая /Журавлей  с 
синицами /В храме. «Пойте, веселитеся /И за 
всех молитеся /С нами !» /Молятся с 
поклонами , /За судьбу греховную, за нашу; /А 
маленький боженька, /Подобравши ноженьки, 
ест кашу».

Потом «маленький боженька» поделился 
кашей с птицами, а сам оказался на завалинке,  
стал просить  хлеба и плакать. Мать  в поисках 
пищи вышла за околицу. Тут прилетел аист и унес 
«боженьку» в свое гнездо на елку. Там и нашла его 
мать, отправившись на поиски с котомкой. 
Отыскала  далеко не сразу. В порядке поощрения 
аиста она повелела ему впредь «носить на 
завалинки синеглазых маленьких деток».

Попытку изобразить Иисуса и Богородицу 
Есенин предпринял еще в  1914 году в 
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стихотворении «Не ветры осыпают кущи…». Там 
все действие заключалось в том, что мать шла по 
облакам с сыном на руках. Следует сделать 
оговорку, что изображенные в названных трех 
стихотворениях сюжеты не имеют библейского 
обоснования – они придуманы поэтом. Заметно, 
как с каждым последующим стихотворением 
Есенин все более приземлял образы Сына и Мать 
как внешне, так и в духовном плане. В 
стихотворении «Не ветры…» оба они на 
подобающей им высоте: 

«Я вижу в просиничном плате, /На 
легкокрылых облаках, /Идет возлюбленная 
мати /С пречистым сыном на руках. /Она 
несет для мира снова /Распять воскресшего 
Христа».

Несмотря на явное расхождение с 
Библией в событиях, идея стихотворения – 
жертвенность Христа – все же не выходит за 
рамки евангельского учения о роли Мессии. 
Слова и выражения, которыми поэт изобразил 
сына и мать, соответствуют православному 
вероучению и иерархическому положению 
Богородицы и Христа в Русской церкви.  Как бы 
там ни было, духовная цензура разрешила 
публикацию «Не ветры…» в газете «Биржевые 
ведомости», где стихотворение увидело свет в 
ноябре 1915 года.

В стихотворении «То не тучи бродят…» 
мать и сын изображены уже не в небесах и не на 
облаках, а на земле. Насколько далек сюжет  от 
Библии, говорит хотя бы тот факт, что по воле 
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поэта мать создала месяц – Луну, в то время как 
согласно Библии, Луна была создана Творцом. 
Мало того, введя в сюжет стихотворения колобок, 
который испекла Богоматерь, поэт придал  
образу Иисуса и всему происходящему в 
некоторой степени фольклорный характер. 
Современники Есенина хорошо знали народную 
сказку про колобок, которая неизменно вызывала 
у читателей и слушателей улыбку. Фольклорные 
черты поэт еще более усилил в стихотворении  
«Иисус-младенец». Автор уже  неоднократно 
у п о т р е бл я л  в ы р а ж е н и е  « б о ж е н ь к а » .  
Примечательна в этом плане  строка: «И господь 
на елочке, в аистовом гнездышке, качался».

Не случайно  стихотворение «Иисус-
младенец»  было опубликовано в виде 
отдельного издания лишь  в начале 1918 года. 
Судя по всему, оно отразило антицерковные 
настроения в обществе. Именно в то время, 2 
февраля (20 января по ст. стилю) Советского 
правительство приняло исторический декрет «Об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви».

 Пожалуй, можно считать, что создание 
«Иисуса-младенца» соответствовало логике, 
общему направлению протекавшего в поэте 
внутреннего, мировоззренческого  процесса. 
Вместе с тем нельзя не учитывать общую 
духовно-нравственную атмосферу, в которой жил 
Есенин. Он не был полити ком, мыслителем, 
ученым. Сергей воспринимал все происходящее 
вокруг,  в том числе духовно – нравственное 
состояние  общества, своим чутким поэтическим  
сердцем. Что представляла собой атмосфера 
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России  в 1916 году? Если коротко, то это был 
канун катастрофы существовавшей религиозно-
политической системы, созданной на протяжении 
ряда веков  православной Русской церковью и 
царским самодержавием.  Предчувствуя 
приближающиеся потрясения, Есенин отражал 
ожидания народа и  свои переживания в 
поэтической форме.

                      ГОД  1917

                     В ЖАНРЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО    АТЕИЗМА

В 1917 году духовно-нравственная, 
мировоззренческая   тема в поэзии Есенина 
месяц от месяца занимала все более заметное 
место. Своеобразным запускающим импульсом, 
толчком здесь послужила,  несомненно, 
Февральская буржуазно-демократическая 
революция в России, в результате которой было 
свергнуто царское самодержавие. Открывались  
не мыслимые ранее просторы свободного, 
демократического развития общества. Есенин с 
его романтическим настроем  не мог не 
отозваться на произошедшие перемены. В  
поэтическом воображении он уносился далеко 
вперед, в туманно-захватывающую сферу 
предчувствий и всеобщих ожиданий, паря где-то 
между небом и землей.

Впрочем, на произошедшие в стране 
политические события Сергей отозвался с 
некоторым опозданием, поскольку в дни 
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Февральской революции находился со своим 
санитарным поездом на фронте. В Царское Село  
вернулся лишь к середине марта. Поэтому 
первым печатным  откликом Есенина на 
революцию оказалось стихотворение двухлетней 
давности «Наша вера не погасла…». Его 
опубликовала газета «Дело народа» в номере за 
28 марта. Оно выглядело не просто актуальным, 
но даже до некоторой степени пророческим. В 
нем Есенин писал, что народ сохранит веру отцов 
в форме церковных песнопений, но «не одна 
ведет нас к раю богомольная тропа». Другой 
дорогой, ведущей к райской, счастливой жизни 
поэт указал дорогу социальных  преобразований, 
связанных с борьбой. Получалось, что эта дорога 
из сферы поэтического воображения прямо  на 
глазах претворялась в жизненную реальность.

Примерно через десять дней, в номере за 
9 апреля та же газета опубликовала поэму 
Есенина «Марфа посадница», написанную в 1914 
г о д у.  То гд а  е е  х о т ел  о п у бл и к о в а т ь  в 
редактируемом им издании Максим Горький, но 
цензура не разрешила. Героиня произведения 
Марфа занимала в древнем Новгороде высшую 
административную должность – посадника. Она 
стремилась  проводить традиционную для 
новгородцев политику независимости от 
московских князей. На фоне революционных 
событий 1917 года московские князья теперь 
символизировали собой царское самодержавие, 
а  с во б од ол ю б и ва я  п о с а д н и ц а  –  вс ех , 
с т р е м и в ш и х с я  к  о б щ е с т в е н н ы м 
преобразованиям. Таким образом тема поэмы 
оказалась как нельзя более актуальной.
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Особенностью произведения являлась 
его насыщенность религиозными  образами и 
небожителями разных рангов от бога до 
дьявола. Написано оно было в стиле русских 
былин с примесью некоей религиозной 
романтики. Так, московский князь собственной 
кровью подписал договор с дьяволом о том, что 
вольный Новгород в течение 400 лет будет 
находиться в подчинении у Москвы. В отличие 
от московского князя новгородская Марфа 
поддерживала контакт с Богом. От него она 
получила письмо, из которого узнала о коварной 
сделке Москвы. Посадница была вынуждена 
подчиниться тому, что предопределили высшие 
силы. Но вот прошли указанные в договоре 
столетия. Автор поэмы напоминал о призывах 
Марфы к свободе и избавлению от московского 
засилья.

В целом позиция Есенина в поэме 
предельно ясна, она носила ярко выраженную 
религиозную окраску: земные  судьбы вершатся в 
иных мирах, а людям ничего не остается делать, 
как подчиняться высшей воле. Однако сквозь 
«окраску» легко угадывалась скептически 
–прагматическая позиция автора. Не взывало 
сомнения, что рели гиозная мистика – всего лишь 
творческий прием поэта.

П е р в о й  з а м е т н о й  д л я  п у б л и к и 
непосредственной реакцией Есенина на 
произошедшую революцию стала его поэма  
«Товарищ».  Он  написал  ее  по  свежим 
впечатлениям от революционных перемен в 
марте, а опубликована она была в газете «Дело 
народа» 26 мая. Как и «Марфа посадница», новая 
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поэма была написана в стиле религиозного 
романтизма, но уже современным языком и с 
реалистическим изображением как быта рабочей 
семьи, так и происходивших революционных 
событий. В поэме три героя: простой рабочий, его 
сын Мартин и Иисус Христос, изображенный с 
Богородицей на иконе. Во время уличных 
выступлений рабочий погиб. Потрясенный 
Мартин стал на колени перед иконой и обратился 
к божественному младенцу:

 «Иисус, Иисус, ты слышишь? /Ты 
видишь? Я один. /Тебя зовет и кличет 
/Товарищ твой Мартин!» 

В ответ на горячее обращение Иисус 
сошел с иконы на землю, и вдвоем, «рука с рукой» 
они  пошли в февральскую ночь, туда, где, судя по 
всему, рабочие сражались «за волю, за равенство 
и труд». Но тут раздался ружейный залп «и пал, 
сраженный пулей, младенец Иисус». Далее 
следовали не менее примечательные и 
удивительные события: 

« С л у ш а й т е :  / Б о л ь ш е  н е т 
воскресения! /Тело его предали погребению: 
/Он лежит /На Марсовом /Поле».

Так Есенин в стихах изобразил тот 
перелом, который окончательно произошел в его 
мировоззрении. Он низвел  Иисуса  не только с 
иконы, но и с неба, поставил его под пулю и затем 
похоронил в земле, на Марсовом поле, где были 
похоронены прославившиеся участники 
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Февральской революции. Но это не всё. 
Провозгласив «Больше нет воскресения!», поэт 
тем самым окончательно и бесповоротно отверг  
божественную сущность Христа, поскольку 
воскресение Иисуса после распятия на Голгофе 
является краеугольным камнем христианского  
вероучения. Кто верит в воскресение Иисуса, тот 
признает в нем Бога, кто не верит - считает его 
лишь человеком. Есенин, разумеется, знал 
принципиальное значение догмата воскресения и 
потому с предельной, категоричной  четкостью 
выразил свое отношение к нему: нет!

В целом 1917 год можно считать годом 
с о зд а н и я  Е с е н и н ы м  в  р у с с к о й  п о э з и и 
своеобразного  жанра революционного атеизма. 
Поэт утвердил его целым рядом больших 
стихотворений, фактически поэм. До конца года 
кроме «Товарища» он написал «Певущий зов», 
« О т ч а р ь » ,  « О к т о и х » ,  « П р и ш е с т в и е » , 
«Преображение». Все они  объединены идеей 
прославления, необычайного, космического 
в о з в е л и ч е н и я  Ро с с и и  и  е е  н а р о д а  в 
преобразовании жизни планеты, идеей придания 
человеку божественного могущества. Название 
каждого произведения носило символический 
характер, имело очень глубокий смысл.

Уже в апреле Есенин написал «Певущий 
зов». Воспевая в гимне произошедшие в России 
перемены, он как бы призывал другие народы 
провозгласить ее своим лидером. Еще бы! По 
утверждению поэта, русские остановили Луну и 
Солнце. Почему бы и  нет? Библия повествует, как 
по молитве  полководца  израильтян Иисуса 
Навина на время  его победоносного боя Господь 
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остановил движение  как Солнца, так и Луны. В 
России, считал Есенин, - новый Назарет, здесь в 
мужичьих  яслях «родилось пламя к миру всего 
мира». Тем самым поэт провел параллель между 
российскими событиями и рождением Иисуса в 
яслях, между Россией и Назаретом, где жил 
Иисус. Словом, революционные события в 
России  по своей значимости были вполне 
сравнимы с рождением Иисуса. Стихотворение 
изобиловало  евангельскими образами. Кроме 
Иисуса и Назарета в нем фигурировали Иоанн 
Креститель, царь Ирод, танцующая Саломия, 
го р а  Ф а в о р .  М е с т о м  д е й с т в и я  ге р о е в 
стихотворения и  всего происходившего была не 
далекая библейская Палестина, а Россия.

 Сдав в редакцию газеты «Дело народа» 
стихотворение «Певущий зов» и дождавшись 
опубликования 26 мая в том же издании 
стихотворения «Товарищ», Сергей сразу же 
выехал в родное село. Бурное оживление 
общественной жизни страны взбудоражило поэта. 
Реалии дня чудным образом переплетались в его 
сознании с мечтами и фантастической иллюзией. 
П е р е п ол н я в ш и е  п о эт а  р е в ол ю ц и о н н о -
мистические переживания он пытался выражать в 
с т и ха х ,  к ото р ы е  от  это го  с та н о в и ли с ь 
атеистическими.

В  Константинове  Сергей  написал 
стихотворение «Отчарь». Слово «отчарь», 
однокоренное с  «отчеством»,  означало 
«соотечественник». В созданном образе поэт 
наделил соотечественника внутренними и 
в н е ш н и м и  к ач е с т в а м и  с в е р х и с п ол и н а 
космических масштабов. Причем, своим могучим 

148



духом этот поэтический герой присутствовал 
также в авторе, в Есенине.

 «Под облачным древом /Верхом на 
Луне февральской метелью /Ревешь ты во 
мне».

Сверхисполин не только оседлал Луну, он 
еще держал на своих плечах Солнце. В 
и з о б р а ж е н и и  п о э т а  р у с с к и й  м у ж и к -
соотечественник был наделен также целым рядом 
других превосходных качеств. Откуда они? Кто-то 
их даровал или же мужик сам вырастил их в себе? 
На этот вопрос поэт ответа не давал. Вместе с 
тем, он уже не призывал, как прежде, славить 
Бога, и это умолчание было  многозначительным.

Вернувшись  в  начале  ав густа  из 
Константинова в Петроград, Сергей вновь 
оказался в атмосфере бурных социальных 
с о б ы т и й .  П од  возд е й с т в и е м  то го ,  ч то 
происходило в столице, образ русского мужика-
сверхисполина получил в сознании и творческом 
воображении поэта дальнейшее развитие. Тогда 
же, в августе Есенин написал стихотворение 
«Октоих», в котором ярко представил этот самый 
о б р а з .  С о в с е м  н е  с л у ч а й н о  п о эт  д а л 
стихотворению название одной из богослужебных 
книг православной церкви, где определен порядок 
всех церковных песнопений на восемь голосов. 
Возможно, Есенин придавал «Октоиху» значение 
некоего гимна грядущей России, своего рода 
образца ее прославления. В связи с этим он 
наполнил изображаемые им сцены особой, 
духовной значимостью
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Согласно сюжету, поэт  возносился до 
райских высот и видел в раю свой край и своего 
умершего деда: «Под Маврикийским дубом 
сидит мой рыжий дед». Этой строкой Есенин по-
новому, по-современному, на русский лад 
изобразил  библейскую сцену, где праотец 
евреев Авраам сидит в дубраве Мамре и к ему 
подходят три божественных мужа, одного из 
которых он называет Господом. Данный 
библейский сюжет художник Андрей Рублев 
изобразил на популярной картине «Святая 
Троица».

В «Октоихе» представлены образы Бога и 
Богородицы. Поэт отметил всеведение Бога и его 
всесилие – Он качает Землю. Что же касалось 
людей, то они, и вместе с ними  автор, совершали 
грандиозную работу, лишенную, впрочем, 
практического смысла: трясли плечами небо, 
кормили овсом бурю, наполняли  молитвой 
долину. Своё  участие поэт изобразил так: «Несу, 
как сноп овсяный, я солнце на руках». 

С оч ета н и е м   с л ож н ы х ,  з ач а с т у ю 
противоречивых образов поэт передал свое 
восприятие происходивших в России социальных 
потрясений. В описанных им событиях люди пока 
еще не вступили в конфликт с божественными 
силами: 

«И ни единый камень /Через пращу и 
лук /Не подобьет над нами /Подъятье божьих 
рук». 

К взаимоотношению Творца и человека 
Е с е н и н  в о з в р ат и л с я  в  с т и х от в о р е н и и 
«Пришествие», написанном в октябре 1917 года. 
Какое пришествие автор имел в виду? Согласно 
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Библии, предстоит еще одно, второе пришествие 
Христа, когда он снизойдет на землю в качестве 
высшего судьи и будет вершить суд над каждым 
человеком, когда-либо жившим на планете. 
Есенин описал второе пришествие Христа как уже 
свершившийся факт. В изображении поэта 
Христос предстал, как и при своем первом 
пришествии две тысячи  лет назад, несущим 
крест. Правда, теперь это событие происходило 
не в Палестине, а в России. Печальна  участь 
Иисуса: он упал под заснеженной ивой, он одинок 
– у него нет учеников-апостолов, его снова 
истязали, и он обречен на гибель.

В  с т и х о т в о р е н и и  « Т о в а р и щ » , 
рассмотренном нами в предыдущей главе, 
сошедшего с иконы Иисуса, сразила  пуля и его 
п о х о р о н и л и  н а  М а р с о в о м  п о л е .  В 
«Преображении» поэт сам как бы похоронил под 
снегом уже не «иконного» Иисуса, а идущего с 
крестом. Есенин  обратился к Отцу Небесному с 
просьбой прикрыть погибшего сына  и возвестить 
народам о случившемся.

Во взаимоотношениях с Богом Отцом поэт 
применил своеобразный маневр: 

«Господи, я верую!.. Но введи в свой 
рай /Дождевыми стрелами /Мой пронзенный 
край».

 Почему поэт использовал «но», если мог 
сказать «Ты введи…»? Верующий человек не 
ставит Всевышнему условий, он безоговорочно 
принимает его волю  как высшее благо. Можно 
предположить, что у поэта «но» означало 
намерение заключить договор: «Если ты, 
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Господи, не введёшь моих земляков в рай, не 
выполнишь мою просьбу, то я  не буду верить в 
тебя».

Зато поэт без всяких оговорок верил в 
замечательное будущее Руси, которую он  назвал  
в еч н о й  д е в о й ,  п о б ед и в ш е й  с м е рт ь .  В 
«Преображении», как и в других стихах того 
периода, Есенин широко использовал библейские 
образы, зачастую вкладывая в них новый, свой 
смысл. Преображение в евангельском смысле – 
это необычное  событие, когда Иисус с тремя 
учениками  поднялся на гору, «и преобразился 
пред ними: и просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет». В 
с т ихот во р е н ии  Ес е н ин а  пр е о б р а ж е н ие 
относилось к России и носило социальный 
характер. Сам Иисус изображен в  виде 
крестьянина на поле:

«Новый сеятель /Бредет по полям, 
/Новые зерна /Бросает  в борозды». 

 
Библейский сеятель – Иисус Христос. В 

одной из притч, рассказанных ученикам, он 
говорил о сеятеле, который бросает зерна. В 
зависимости от того, куда зерна упали, всходы 
погибнут или же  дадут обильный урожай. Иисус 
разъяснил ученикам смысл притчи: зерна – это 
слово Божье, а почва – сердца людей, степень 
готовности слушателей принять слово Божье, это 
условия для выращивания духовных семян.

Кто же тот «новый сеятель», о котором 
говорил поэт, и что за «новые зерна» он бросал 
в борозды? Прямого ответа поэт не дал, тем не 
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менее, его намеки на характер будущего урожая 
достаточно прозрачны: это будет 
«среброзлачный урожай», грядущий час 
преображения «словно ведра, наши будни он 
наполнит молоком» .Ясно, что речь шла не о 
духовном, а о материальном урожае. В таком 
случае, и семена должны были относиться к 
материальной сфере.

Как показало дальнейшее развитие 
революционных событий в России, в стране 
произошел грандиозный по масштабам передел 
собственности. Народ в лице рабочих и крестьян в 
ходе вооруженной борьбы отобрал у правящих 
классов все средства производства, а также 
землю, затем создал такую экономику, которая  
обеспечила стране приоритет в прорыве в космос. 
В «Преображении», написанном уже после 
прихода к власти партии большевиков, Есенин 
поэтически изобразил роль народа в подготовке 
предстоящего «среброзлачного урожая».

 «Эй, россияне! /Ловцы вселенной, 
/Неводом зари зачерпнувшие небо, - /Трубите 
в трубы. /Под плугом бури  /Ревет земля».

«Плуг бури», здесь, надо полагать, - 
п р о и с х од и в ш и е  в  Ро с с и и  с о ц и а л ь н ы е 
потрясения, взбудоражившие всю планету. Чтобы 
передать грандиозность масштабов и роль 
соотечественников, Есенин использовал 
евангельские образы  апостолов – ловцов и 
орудия их труда – невод, сеть. Поэт подчеркнул 
новый, уже не евангельский характер событий: 

«С небес через красные сети /Дождит 
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молоко». 
Новизну, революционность происходящих 

в России событий поэт описывал с помощью 
других библейских образов.

«Новый Содом /Сжигает Егудиил. /Но 
твердо, не глядя назад, /По ниве вод /Новый 
из красных врат /Выходит Лот».

Библейский город Содом отличался 
массовым развратом его жителей, в среде 
которых особенно процветал гомосексуализм. 
Нравственно здоровую, праведную жизнь вел 
только недавно поселившийся в городе 
чужестранец Лот со своей семьей. Господь сурово 
наказал содомлян –  сжег божественным огнем 
город вместе с жителями. Лишь праведному Лоту 
и членам его семьи позволил  своевременно 
покинуть Содом. Жена Лота, нарушила  запрет 
Господний, она обернулась назад, чтобы 
посмотреть на горящий город, и превратилась в 
соляной столб.

Используя в приведенных выше строках 
библейские образы, Есенин вложил в них 
современный смысл. Под новым Содомом, 
который сжигает Господь-Егудиил, следует 
понимать старую Россию, прежде всего ее 
религиозно- самодержавную систему. А новый 
Л от,  в ы ход я щ и й  без  о гл я д к и  н аз а д  и з 
революционно-красных ворот – не кто иной как 
русский народ, мужик, крестьянин. Он готов до 
основания разрушить старый мир, чтобы на его 
обломках построить новый, свой, наполненный 
неким «небесным молоком».
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В происходящем бурном планетарно-
космическом процессе себе поэт отвел  
достаточно активную роль: он стучит в ворота рая 
и ходатайствует за Русь, просит: «Небесного 
молока даждь мне днесь». Это несколько 
измененные слова общехристианской молитвы 
«Отче наш», где на церковнославянском они 
звучат так: «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь…».

Таким образом  в ноябре 1917 года Есенин 
в поэтической форме обращался к Господу, но, 
понятно, это был не более, чем художественный 
приём поэта-атеиста.

Воспевая революционные обновления 
социального характера, Есенин решил заодно 
произвести обновление в личной жизни: он 
окончательно оставил свою гражданскую жену 
Анну Изряднову вместе с сыном Юрием и 
женился на Зинаиде Райх. С новой избранницей 
Сергей  познакомился в редакции газеты «Дело 
народа», где та работала машинисткой. Правда, 
она была на год старше Сергея, зато их 
объединяли  литературные интересы. В конце 
июля Сергей и Зинаида вместе с поэтом Алексеем 
Ганиным совершили  новобрачную поездку на 
Соловецкие острова, посетили там древний  
православный монастырь. Во время поездки, 4 
августа в церкви деревни Кирико – Уулиты 
(Иулиты) Вологодского уезда Есенин и Райх 
совершили православный обряд венчания. 
Согласно православному вероучению, венчание 
означает заключение брака не только на земле, 
но и на небесах. Он считается вечным, поскольку, 
согласно тому же вероучению, то, что сочетает 
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Господь, человек не в состоянии расторгнуть. 
Впрочем, это никогда не мешало православным 
и е р а рха м  бл а го с л о вл я т ь  р а с то р ж е н и е 
церковного брака, если только они считали  
нужным. Так что, вечность брака, заключенного с 
совершением обряда венчания, остается чистой 
условностью.

 Таковой она оказалась и для Есенина с 
Райх: их брак  был расторгнут народным судом 
города Орла 5 октября 1921 года. Мы не 
располагаем данными, чтобы поэт или его супруга 
обращались к кому-либо из епископов по поводу 
расторжения их церковного брака.

Небезынтересен вопрос: почему Сергей 
Есенин, давно не считавший себя христианином, 
вдруг решил обвенчаться согласно христианской  
традиции? К сожалению, у нас нет обоснованного  
ответа.

 Как бы там ни было, после возвращения из 
поездки молодожены  поселились в Петрограде 
на Литейном проспекте в доме № 23. Сняли на 
втором этаже две комнаты с мебелью. Жили здесь 
по март 1918 года, вплоть до переезда Сергея в 
Москву. По воспоминаниям часто бывавшего у 
молодоженов  Владимира Чернявского, они  жили 
«не очень бедно», поскольку  Сергей зарабатывал 
приличный гонорар. 

«Его тешило право на простые слова: 
«У меня есть жена». Он внутренне придавал 
укладу жизни большое значение,- отмечал 
Чернявский. - Если в его характере и 
поведении мелькали  уже  изломы и вспышки, 
предрекавшие непрочность этих устоев, то 
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их еще нельзя было считать угрожающими».

По словам Чернявского,  от пьянства в то 
время Есенин  был далек и выпивал только «ради 
случая».

Все свои силы Есенин направлял на 
творчество. А сил у него было много, и он решил 
организовать свой вечер стихов без участия кого-
либо из поэтов. Вечер состоялся 22 ноября в 
концертном зале Тенишевского училища. Сергей 
прибыл в прекрасной собольей шапке и хорошей 
шубе.  Он выглядел крепким и жизнерадостным.

Как выяснилось  вскоре, Есенин несколько 
преувеличил свою популярность – народу 
собралось очень мало. Пришли десяток-другой 
людей, близких к литературе, друзья поэта, 
случайные военные да кое-кто из жителей 
ближайших домов. Однако это не смутило поэта. 

«При скупом освещении, один на 
эстраде в своей белой русской  рубашке 
Сергей был очень трогателен и хорош, - 
прокомментировал  вечер Чернявский.- 
О т с у т с т в и е  п у б л и к и  е го  н е  оч е н ь 
огорчило».

В 1917 году значительно расширились 
творческие контакты Есенина. Он познакомился с 
рядом известных литераторов, поэтов, деятелей 
искусства. В феврале – с поэтом А.Белым и 
художником К.Сомовым, осенью со скульптором 
С.Коненковым и писателем И. Эренбургом. 
Сергей стал чаще читать свои стихи вместе с 
другими  поэтами на культурно-массовых 
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мероприятиях.
В процессе активной общественной жизни 

продолжалось динамичное внутреннее, 
мировоззренческое  развитие Есенина. Таким 
Сергей Есенин встретил 1918 год.

                   ГОД 1918

ГРОМКО ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ

В черновом варианте автобиографической 
справки «О себе» С.Есенин указал: 

« В  н ач а ле  1 9 1 8  го д а  я  т ве р д о 
почувствовал, что связь со старым миром 
порвана, и написал поэму «Инония», на 
которую много было нападок и из-за которой 
за мной утвердилась кличка хулигана».

Д у х о в н ы - н р а в с т в е н н ы е , 
мировоззренческие  проблемы оказались в 
центре творческой и повседневной жизни 
Есенина с первых же дней нового, 1918 года. Весь 
вечер 3 января Есенин провел у Блока. Разговор 
получился неспешным и продолжительным. 
Говорили о многом. Сергей разоткровенничался и 
высказал то, о чем обычно предпочитал молчать. 
Блок по свежим впечатлениям занес потом 
суждения Сергея в свой в дневник. Нас прежде 
всего интересует мировоззренческая  тема, без 
нее в беседе не обошлось. Главную мысль 
Есенина Блок с формулировал так: «Ненависть к 
православию». 
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Т у т  х о ч е т с я  о с т а н о в и т ь с я  и 
поразмышлять. Первая пришедшая в голову 
мысль: Блок сделал запись в дневнике для себя. 
Не для литераторов, критиков, историков, а для 
себя лично. Значит мог не утруждать себя 
поиском точной формулировки впечатлений от 
беседы с Есениным. Если бы он подбирал точные 
слова, то, скорее, не ограничился бы одним 
предельно категоричным словом «ненависть». 
Это – вторая мысль. Следующая - относительно 
православия. У Есенина представление о 
православии  было, несомненно, обширным, 
многоплановым. Оно сформировалось на 
основании регулярного чтения Нового завета, под 
воздействием  учебного процесса в спас-
клепиковской школе,  под впечатлением 
православной атмосферы в родном селе, наконец 
под влиянием взаимоотношений со священником 
Иваном.

Ну, откуда у Сергея Есенина могла 
появиться названная Блоком  ненависть? Его 
родители дружили со священником Иваном, и 
Сергей часто бывал у него дома, где  не 
чувствовал  себя чужим. В церковно-учительской 
школе посвятил стихотворение церковному 
чиновнику, с теплой дарственной надписью 
отослал «Радуницу» учителю этой школы 
Хитрову. В общем, за все предыдущие годы не 
было ни единого конфликта со священниками и 
церковью.

 Тем не менее, Блок не мог существенно, в 
принципе исказить мировоззренческую позицию 
поэта. Возможно, в тот вечер в ходе длительной 
беседы Есенин в довольно категоричной форме 
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выразил свое свободомыслие. Нужно учесть 
общественно-политическую ат мосферу, на фоне 
которой проходило общение двух поэтов.  В те 
дни широко обсуждался законопроект Советского 
правительства, опубликованный газетами 
«Правда» и «Известия» 21 января  как декрет «Об 
отделении церкви  от государства и школы от 
церкви». Правительственная комиссия начала 
работать над ним еще 11 декабря. В нее входили 
нарком юстиции П.Стучка, нарком просвещения 
А.Луначарский, член коллегии Народного 
комиссариата юстиции П.Красиков, профессор 
права Петербургского университета М.Рейснер, 
священник М.Галкин.В адрес правительства, 
м е с т н ы х  о р г а н о в  в л а с т и  п о с т у п а л и 
многочисленные петиции от солдатских и 
крестьянских съездов, от коллективов фабрик и 
заводов с требованием отделить церковь от 
государства  и школу от церкви, ввести всеобщее 
обязательное светское образование. В редакции 
центральных и местных газет во множестве 
поступали письма из различных регионов и с мест, 
в которых резко осуждалась политическая 
позиция церкви.

Церковные иерархи не бездействовали. 
Так, 15 декабря проходивший в то время 
общецерковный собор принял постановление «О 
правовом положении православной Российской 
церкви. Им статус церкви определялся как  
первенствующий в государстве.

31 декабря в эсеровской газете «Дело 
народа» был опубликован проект разработанного 
комиссией  декрета об отделении церкви от 
государства. Опубликовала его и церковная 
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печать. Митрополит Вениамин (Казанский) 
обратился к главе правительства Ленину с 
письмом-предупреждением: 

«Считаю своим нравственным 
д олгом с к а з а т ь люд ям,  с тоящим в 
настоящее время у власти, предупредить 
их, чтобы они не приводили в исполнение 
предполагаемого проекта декрета об 
отобрании церковного достояния».

Вскоре после опубликования декрета 
церковный собор принял специальное «Соборное 
постановление» в котором назвал декрет 
враждебным церкви,  пригрозил всем, кто 
участвовал в его разработке и будет проводить 
его в жизнь тягчайшими церковными карами.

Как видим, общественно-религиозная 
атмосфера в январе 1918 года была накаленной. 
И не стоит удивляться, если Есенин высказал 
свое отношение к церковным иерархам и их 
политической роли в резкой форме. Своей чуткой 
поэтической душой он воспринимал, усваивал и 
выражал отношение к церкви, к российскому 
православию  русского народа.  Подавляющее 
большинство населения  изнемогало под 
бременем государственной церкви и горячо 
желало освободиться от него. В подтверждение 
сказанному достаточно исторических фактов. 
Этот всенародный характер чувствования, 
пожалуй, и придал  стихам поэта  такую 
небывалую   мировоззренческую, атеистическую 
остроту. 

Революция, совершившаяся 25 октября 
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(7ноября) 1917 года, резко активизировала 
п р о и с х о д и в ш и е  в  с о з н а н и и  Е с е н и н а 
мировоззренческие процессы, происходившие 
как в народе, так и в сознании Есенина . Так, в 
творчестве поэта завершилась начавшаяся 
несколько лет назад замена  библейского, 
христианского божества человеком. Поэт 
воздвиг на освободившееся место нового, 
рожденного революцией человека, который 
представлялся ему не менее  могущественным, 
чем бог. В связи с этим наметилась, а затем и 
произошла переоценка прежнего поэтического 
творчества. В октябре 1925 года в черновом 
варианте автобиографии Есенин писал:

«От многих моих религиозных 
стихов и поэм я бы с удовольствием 
отказался, но они имеют большое значение 
как путь поэта до революции, в революцию 
и  после революции в момент новых форм 
бытия. Ранние стихи навеяны на меня 
укладом моей семьи. Не будь революции, я, 
может быть, так бы и засох на никому не 
нужной религиозной символике…».

Как видим, Есенин с позиции нового 
мировоззрения считал те яркие библейские 
образы, которыми он украшал свои стихи , 
«никому не нужной религиозной символикой».

О к о н ч а т е л ь н ы й  п е р е л о м  в 
мировоззрении Сергея произошел, судя по 
всему, достаточно резко.  19 мая, в  газете 
« З н а м я  т р у д а »  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  
атеистическая поэма Есенина «Инония», о 
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которой мы говорили в главе «Скандал на 
Пасху». Написав ее, поэт не просто оставил 
духовный мир христианина, но при этом как бы  
громко хлопнул дверью.

Один  из близких Сергею петроградских 
друзей Чернявский о зарождении «Инонии»  
писал потом так: «Про свою «Инонию», еще 
никому не прочитанную и, кажется, только 
задуманную, он заговорил со мной однажды на 
улице как о некоем реально существующем 
граде, и сам рассмеялся моему недоумению: 
«Это у меня будет такая поэма…Инония – иная 
страна»…Его любимыми книгами в то время 
были Библия, в растрепанном, замученном виде 
лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». 
Он по-новому открыл их в сердце и постоянно 
возвращался к ним в разговорах, восторженно 
цитируя отдельные куски…» 

Итак, Инония – страна, где всё иное, в том 
числе духовно-нравственные принципы ее 
устройства. Если  в  реальном земном обществе 
божествам люди отвели  небо, а себе оставили 
землю, то в «Инонии» человек властвует на небе.

 Поэму «Инония» Есенин посвятил 
библейскому пророку Иеремии. Почему? Ведь 
прежде он посвящал свои произведения 
современникам - обычно поэтам, близким ему 
л ю д я м .  П р о р о к  И е р е м и я ,  с о г л а с н о 
общепринятой библейской хронологии,  жил 
примерно 1300 лет назад. С какой стати поэт  
вдруг вспомнил о нем и сделал ему посвящение? 
Сам автор «Инонии» на этот  счет пояснений не 
дал и остается высчитывать,  с  учетом 
заложенного в поэму принципа: «всё иное».
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Для начала обратимся к  смыслу 
библейских пророчеств Иеремии, которые он 
оглашал на протяжении примерно сорока лет, 
обращаясь к правителям и народу древней 
Иудеи .  В  то  время  крошечная  Иудея , 
располагавшаяся, согласно библейским 
толкованиям, на  территории нынешней 
П а л е с т и н ы ,  о к а з а л а с ь  м е ж д у  д в у м я 
враждующими империями: Египтом с запада и 
Вавилоном с востока. При дворе иудейского царя 
о б р а з о в а л и с ь ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  д в е 
политические партии:  проегипетск ая и 
провавилонская. Каждая из них видела 
единственный путь спасения Иудеи в том, чтобы 
заключить военно-политический союз с 
выбранной ею державой. Чью сторону должен 
был принять царь Иудеи, кого ему следовало 
слушать? В правильном выборе заключался 
вопрос жизни и смерти страны, народа.

Между тем, пророк Иеремия тоже не 
молчал. Он говорил, что положиться надо не на 
Египет и не на Вавилон, а на Бога. Иеремия 
пророчествовал, что отступление страны от Бога 
чревато для нее великими бедами.

Посвящение пророку поэмы следовало 
бы рассматривать как готовность ее  автора 
прислушаться к  пророчествам  Иеремии, 
руководствоваться ими в практической 
деятельности – полагаться на волю Господа.. Но 
поскольку Есенин задался целью действовать  
по принципу «всё иное», всё иначе, наоборот, то 
и  поступать он должен был  вопреки 
пророчествам библейского героя. Если Иеремия 
призывал положиться во всём на Бога, то автор 
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«Инонии» должен призывать положиться во всем 
на человека, на его здравый смысл. Судя по тексту 
поэмы, именно так и  следует понимать 
посвящение Есенина пророку Иеремии.

Понятно, для того, чтобы занять и огласить 
позицию, противоположную позиции библейского 
пророка, надо быть самому  сознавать себя 
пророком. Что ж, Есенин готов! В первых же 
строках поэмы он объявил:

«Не устрашуся гибели, /Ни копий, ни 
стрел дождей, - /Так говорит по Библии 
/Пророк Есенин Сергей».

Вот так решительно и прямо.
Обращает на себя внимание его фраза «Так 

говорит по Библии …» Много раз читая и 
перечитывая Библию, он хорошо знал, как 
представлялись библейские пророки, в том числе 
Иеремия. Книга пророка Иеремии начинается 
фразой: «Слова Иеремии, к которому было слово 
Господне…».  А «по Библии» испокон веков 
говорили книжники, толкователи, богословы, 
излагая свое, личное  понимание Священного 
писания. Насколько близко было то или иное 
толкование к истине, никому не  известно. Таким 
образом, автор поэмы с самого начала заявил, что 
он излагал своё  личное понимание Библии. Что же 
касается формы толкования, то она вполне 
соответствовала умонастроениям народа и 
революционному духу времени.

Вернемся к тексту поэмы:

 «Тело, Христово тело, /Выплевываю 
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изо рта».

 Речь идет о таинстве причащения, она же 
– Христова заповедь хлебопреломления. В 
Евангелии она изложена так: «И когда они ели, 
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: 
сие есть тело Мое». (Мтф. 26:26). В христианских 
церквах всех конфессий участие в причащении, 
хлебопреломлении – дело добровольное. Более 
т о г о ,  о н о  с в я з а н о  с  о п р е д е л е н н ы м и 
ограничениями духовно-нравственного порядка. 
Например, участвующий в таинстве должен быть 
в мире с церковью. Во всяком случае, никто 
никому насильно кусочек хлеба-причастия – тела 
Христова в рот не заталкивает. Если этот кусочек 
оказался во рту у автора поэмы, то это могло 
произойти только по его желанию, просьбе. 

Разъяснения по этому поводу  Есенина 
попросил дать Александр Блок во время беседы, 
состоявшейся  3 января. Сергей ответил: «Я 
выплевываю причастие не из кощунства, а не 
хочу сострадания, смирения и сораспятия». 
Перед Блоком Есенин не лукавил. Значит, он 
передал в поэме то,  что соответствовало  его 
переживаниям,  мировосприятию. Но чего же, в 
таком случае,  хотел автор поэмы?

«Я иное постиг учение /Прободающих 
вечность звезд. /Я иное узрел пришествие – 
/Где не пляшет над правдой смерть. /Как 
овцу от поганой шерсти, я /Остригу 
голубую твердь. /Подыму свои руки к месяцу, 
/Раскушу его, как орех…/Я сегодня рукой 
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у п р у г о ю /  Г о т о в  п о в е р н у т ь  в е с ь 
мир…/Грозовой расплескались вьюгой /От 
плечей моих восемь крыл».

Итак, Есенин  образно изложил свое 
мировоззрение. Его сущность составляло  некое 
новое учение, в основе которого не религиозная 
вера, а могучий разум существ, проникших в 
тайны космоса и победивших смерть. Постижение 
данного учения придало поэту космические силы.

Упоминание  о восьми крыльях, конечно 
же, не случайно. В Библии неоднократно 
фигурирует шестикрылый серафим – небесное 
существо, занимающее в иерархии ангелов 
высокое должностное положение. Автор поэмы 
добавил себе еще пару. По логике  дальнейших 
рассуждений поэта, обладание восемью 
крыльями придало ему небывалое могущество, 
поднимало его значительно выше серафимов.

«Ныне на пики звездные  /Вздыбливаю 
тебя, земля! /Протянусь до незримого 
города, /Млечный прокушу покров. /Даже богу 
я выщиплю бороду /Оскалом моих зубов. 
/Ухвачу его за гриву белую /И скажу ему 
голосом вьюг: /Я иным тебя, господи, 
сделаю, /Чтобы зрел мой словесный луг».

Е с е н и н  д а л  в о л ю  п о э т и ч е с к о м у 
воображению: «Весь воздух выпью и кометой 
вытяну язык», «До Египта раскорячу ноги», 
«Коленом придавлю экватор», «Пополам нашу 
землю разломлю, как златой калач», «За уши 
встряхну я горы», «Колесами  солнце и месяц 
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надену на земную ось», «По тучам иду, как по ниве 
я». Словом, поэт видел себя властелином  
космического масштаба. Что ж, такая была  тогда 
эпоха, и поэтическое воображение Есенина 
вполне соответствовало ей.

 Мы уже отмечали, что в своем творчестве 
Есенин выражал не только и не столько личные 
переживания, сколько духовно-нравственное 
состояние народа. И в данном случае он отразил, 
что народ России   в подавляющем большинстве 
отвернулся от человекоподобного бога.

 Могло ли такое  случиться после 
девятисотлетнего  безраздельного господства в 
стране православной церкви? Проблема 
заключалась  в том, что христианство на Руси не 
вызрело да и не могло вызреть в народе в виде 
духовной потребности, оно оказалось насаждено 
административными методами. Начало  положил 
великий киевский князь Владимир, совершивший 
так  называемое  крещение  Руси ,  а  е го 
многочисленные  сыновья  и  преемники 
продолжили начатое. Иерархи православной 
Русской церкви всегда своей главной задачей 
считали религиозное обеспечение военно-
политической деятельности светской власти. Это 
было выгодно как власти, так и церковным 
иерархам. Исторический анализ показывает, что в 
духовном отношении Русская церковь всегда 
была слабой, и она, чтобы выстоять, неизменно 
опиралась на административные «костыли» 
светской власти. С веками в церкви развилась 
болезнь обрядоверия, когда соблюдение в 
повседневной жизни нравственных заповедей  
христианства  подменялось выполнением 
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м н о гоч и с л е н н ы х  о б ря д о в  и  р и т уа л о в , 
паломничеством к так называемым святым 
местам.. К этому следует добавить низкое 
духовно-нравственное состояние многих 
служителей церкви всех рангов, отсутствие  
духовного просвещения народа.

В итоге девятисотлетнего правления 
православная Русская церковь оказалась не 
способной воспитать верующего человека – 
человека,  который, согласно заповедям Христа, 
любил бы людей, видел в них своих братьев.

По мере того, как административно-
религиозное давление на граждан ослабевало,  
население в массовом порядке заявляло о своем 
отходе от церкви. Так, на фронте во время Первой 
мировой  войны более девяноста процентов 
с о л д а т  о т к а з а л и с ь  п р и ч а щ а т ь с я .  И з 
промышленных районов России в синод шли 
сообщения о массовом отходе от церкви рабочих. 

Александр Блок не был ни военным, ни 
рабочим, он был мыслящим, наблюдательным 
интеллигентом. В своем дневнике он записал 10 
марта 1918 года: 

«Если бы в России существовало 
действительное духовенство, а не только 
сословие нравственно тупых людей 
духовного звания, оно давно бы «учло» то 
о б с то я те л ь с т во ,  ч то  Х р и с то с  -  с 
красногвардейцами». 

Тот же Блок уже не в дневнике, а в 
журнальной статье «Исповедь язычника» писал: 
«Петербургская весна 1918 года и Великий 
пост… Я не знаю, надолго ли, но Русской 
церкви больше нет. Я и многие, подобные 
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мне, лишены возможности   скорбеть об 
этом потому, что церкви нет, но храмы не 
заперты и не заколочены; напротив, они 
набиты торгующими и предающими 
Христа, как давно уже не были набиты. 
Церковь умерла, а храм стал продолжением 
улицы. Двери открыты, посредине лежит 
мертвый Христос. Вокруг толпятся и 
шепчутся богомолки в мужских и женских 
платьях: они спекулируют; напротив, через 
улицу кофейня; двери туда тоже открыты; 
там сидят за столиками  люди с испитыми 
л и ц а м и  и  т у с к л ы м и  г л а з а м и ;  э т о 
картежники, воры и убийцы; они тоже 
спекулируют. Спекулянты в церкви 
п р е д а ю т  б о л ь ш е в и к о в  а н а ф е м е ,  а 
с п е к у л я н т ы  в  к о ф е й н е  п р о д а ю т 
аннулированные займы; те и другие 
перемигиваются через улицу; они понимают 
друг друга.В кофейню я еще зайду, а в 
церковь уже не пойду. Церковные мазурики 
для меня опаснее кофейных».

В то время, когда Сергей Есенин писал 
«Инонию», его сестра Катя в родном селе 
вступила в комсомол. Вместе с другими 
комсомольцами она ходила по селу с красным 
флагом и распевала: 

«Долой, долой   монахов, /Долой, долой   
попов! /Залезем мы на небо, /Разгоним мы 
богов».

 Народ ко всему этому относился 
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безразлично.
Вот в какой атмосфере у Сергея  Есенина 

родилась и реализовалась идея «Инонии».
В с я к о е  д е й с т в и е  в ы з ы в а е т 

противодействие. На протяжении  многих веков 
христианская церковь внедряла в сознание 
людей чувство невероятно огромной вины перед 
Богом и необходимость непрестанно каяться. 
Образцом святого человека она представила 
одного  из монахов, который ничего не делал, 
ничего не созидал. Он лишь целыми  днями 
повторял: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного!» Есенин в «Инонии» как бы взорвал 
этот уничижительный образ распластанного 
ч е л о в е к а  и  с о з д а л  о б р а з  Ч е л о в е к а -
сверхисполина,  который во имя своего 
совершенствования и созидания намерен 
сделать иным самого господа.

По существу, Есенин в поэтической, 
образной форме реализовал в поэме ту идею-
мечту, которая всегда жила в народе.

 Первое время Есенин публично читал 
поэму разных местах, а затем издал её. 

Следующими за «Инонией» крупными 
поэтическими произведениями Есенина стали  
поэмы «Иорданская голубица» и «Сельский 
часослов». В первой  из названных поэт 
продолжал, так сказать,  творческое развитие 
библейских образов, порой изменяя их до 
неузнаваемости, и перенося в начало двадцатого 
века на российские просторы. Образ «иорданской 
голубицы»  есть не что иное, как  евангельский 
образ необычного голубя, явившегося на реке 
Иордане после крещения в воде Иисуса Христа. В 
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Евангелии от Луки об этом сказано: «Когда же 
крестился весь народ и Иисус, крестившись, 
молился – отверзлось небо и Дух Святой нисшел 
на Него в телесном виде, как голубь…» (Лук.3:21-
22).

У Есенина в поэме не голубь, а голубица, и 
река Иордань течет не в Палестине, а где-то на 
Рязанщине – «мой луговой Иордань». Различные 
действующие лица Евангелия также изображены 
в весьма своеобразных ситуациях. Так, согласно 
Евангелию, ученик Иисуса Андрей был рыбаком, 
и нет ни малейшего намека на его увлечение 
музыкой, игрой на каком-либо инструменте. Но у 
Есенина «с дудкой пастушеской в ивах бродит 
апостол Андрей». Не менее поразительное 
преображение произошло по воле поэта также в 
характере занятий матери Иисуса:

 «Полная боли и гнева, /Там, на окрайне 
села, /Мати Пречистая Дева /Розгой стегает 
осла».

Смысл привлечения на Рязанщину  
евангельских героев, вероятно, заключался в том, 
чтобы ярче выразить   идею духовного 
вселенского обоснования изображаемых в поэме 
событий. Эти события - смерть старой Руси и 
наступление нового дня,  рождение новой России. 
В поэме душа умершей Руси во главе крикливой 
стаи гусей летит в «небесный сад». Свою радость 
по поводу ее смерти поэт выразил песней. Еще 
более радостно он встретил рождение новой 
Руси:

« О ,  н о в ы й ,  н о в ы й ,  н о в ы й ,  
/Прорезавший тучи  день!  /Отроком 
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солнцеголовым  /Сядь ты ко мне на 
плетень».

Вместе с тем, напрашивается мысль о 
намерении  Есенина дать понять, что Священное 
писание с его героями  и событиями – вовсе не 
откровение свыше, не богодухновеная книга, а – 
всего лишь литературно-историческая  работа 
заинтересованных людей.

Название поэме «Сельский часослов» 
Есенин дал, конечно же, не случайно. Часослов 
являлся  богослужебной книгой Русской церкви. 
Он содержал в себе порядок чтения перед 
воскресным общественным богослужением, 
литургией, псалмов и молитв, объединенных в 
группы – «часы». Кроме того часослов содержал 
порядок совершения целого ряда других 
церковных служб:  вечерни,  повечерия, 
полунощницы и т.д.

Почему Есенин включил в название поэмы 
слово «часослов»? Какой смысл вложил он в 
«Сельский часослов»? Видимо, поэт стремился 
придать своему произведению ту же значимость в  
новой, постреволюционной жизни села, какую 
имел православный часослов  в жизни Русской 
церкви. По замыслу автора, поэма должны была 
определить духовное содержание новой России.

«Радуйся, земля! /Деве твоей, Руси 
/Новое возвестил я /Рождение. /Сына 
тебе /Родит она… /Имя ему – 
/Израмистил».

И з р а м и с т и л  –  и м я  и з б а в и т е л я , 
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преобразователя. Оно упоминается в библейской 
книге пророка Исаии. По контексту поэмы 
Есенина, его рождает не какая-либо женщина, а 
сама Русь, которую поэт назвал Девой. Так что, 
рождение есенинского Израмистила получается 
не менее значимым событием, чем рождение 
Иисуса. И пророком этого события является не 
кто иной, как поэт Есенин.

Поэму напечатала в номере за 11 июля  
газета «Знамя труда».

Есенин не только декларировал в 
поэтической форме рождение новой Руси, 
наступление новой  социальной эпохи, но и 
активно участвовал в разворачивавшемся 
созидании нового общества. Этому, безусловно, 
с п о с о бс т во ва л о   е го  с во б од о м ы с л и е , 
атеистическое мировоззрение. К тому же, Есенин  
не был простаком. Крестьянская практическая 
сметливость всегда уживалась в  нем с 
поэтическим романтизмом. Руководствуясь чисто 
практическими соображениями, Сергей вслед за 
советским правительством  переехал в апреле 
1918 года из Петрограда в Москву и стал 
приспосабливаться к новым условиям творческой 
и бытовой жизни. Прежде всего использовал 
возможности широкого чтения своих стихов перед 
московской публикой. 

Так ,  пятого  июня  читал  стихи  на 
литературно-музыкальном вечере в бывшем 
Немецком клубе, третьего ноября прочитал 
стихотворение «О, Русь, взмахни крылами» на 
открытии памятника поэту А.В.Кольцову. Во 
время открытия 7 ноября на Красной площади 
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мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и 
братство народов», изготовленной скульптором 
С.Коненковым, была исполнена кантата. Стихи 
для нее написали Есенин, Клычков и Герасимов. 

Общественный престиж  Есенина 
стремительно возрастал: 20 ноября его  избрали 
в президиум советской секции Союза писателей-
художников и поэтов при Союзе советских 
журналистов. Он напористо использовал для 
реализации творческих идей различные 
организационные возможности. Во второй 
половине сентября по инициативе Есенина и при 
его активном участии группой литераторов было 
создано издательство «Московская трудовая 
артель художников слова». В конце сентября-
начале октября он вместе с  Орешиным и 
К л ы ч к о в ы м  с о с т а в и л  и  п од п и с а л ,  т а к 
называемое, «Заявление инициативной группы 
крестьянских поэтов и писателей об образовании 
к р е с т ь я н с к о й  с е к ц и и  п р и  м о с к о в с к о м 
Пролеткульте».

В ноябре Есенин и Клычков обратились в 
Народный комиссариат просвещения с письмом-
предложением заключить с ними договор об 
издании монографии «С.Т.Коненков и его 
т в о р ч е с т в о » .  К  т о м у  в р е м е н и 
сорокачетырехлетний скульптор Сергей 
Тимофеевич Коненков уже получил широкое 
признание. Есенин установил с ним достаточно 
тесные личные отношения, нередко бывал у него 
в мастерской и вел жаркие дискуссии на темы 
народа и творчества. Заявку на монографию не 
утвердили, зато Есенин многое получил для 
своего разностороннего  развития из общения с 
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мыслящим крупным художником.
В декабре Есенин вместе с группой 

литераторов выступил организатором коммуны 
пролетарских писателей.

Вращаясь в эпицентре общественной 
ж и з н и  с тол и ц ы ,  Ес е н и н  ус та н а вл и ва л 
многочисленные контакты с собратьями по перу. 
В  числе таковых осенью оказался Анатолий 
Мариенгоф.

                 ГОД 1924

«НЕЧЕГО ЦЕРЕМОНИТЬСЯ 
С ПОПАМИ…»

Вернувшись 10 мая 1924 года из 
Ленинграда в Москву, Сергей Есенин не 
предполагал, что через считанные дни  ему 
придется провожать  в последний путь одного из 
своих близких друзей – тридцатисемилетнего 
крестьянского поэта  Ширяевца (Александр 
Васильевич Абрамов). Это ему, Ширяевцу 
примерно семь лет назад, в июне 1917 года 
Есенин написал из села Константиново большое 
письмо, в котором откровенно рассказал о своих 
расхождениях с петроградскими маститыми 
литераторами и заявил о свом мужицком 
превосходстве над ними. Ширяевца Сергей 
считал более, чем единомышленником: себя и его 
он причислял к скифам, «принявшим глазами 
Андрея Рублева Византию». Три  года спустя, в 
июне 1920-го Сергей, назвав Ширяевца милым 
Шурой и голубчиком, тем не менее, довольно 
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жестко отозвался о его стихах:
 
«Брось петь эту стилизационную 

клюевскую Русь с ее не существующим 
Китежом и глупыми старухами, не такие мы, 
как все это выходит у тебя в стихах. Жизнь, 
настоящая жизнь нашей Руси куда лучше 
застывшего рисунка старообрядчества. 
Все это, брат,  было, вошло в гроб, так что 
ж е  н юх а т ь  э т и  г н и л ы е  к о л о д о в ы е 
останки?»

В 1921 году Сергей подарил Ширяевцу 
свою книгу «Исповедь хулигана» с надписью:

 
«Я никогда не любил Китежа и не 

боялся его; нет его и не было, так же как и 
тебя, и Клюева. Жив только русский ум, его я 
люблю, его кормлю в себе, поэтому ничто 
мне не страшно». 

Утверждение насчет  абсолютного 
приоритета ума есть не что иное, как манифест 
научного  мировоззрения .  Для  теистов , 
ц е р к о в н и к о в ,  в е р у ю щ и х  л юд е й  т а к и м 
абсолютным приоритетом является,  как  
известно,  религиозная вера. 

На смерть Ширяевца Есенин написал  
стихотворение, которое, с точки  зрения нашей 
темы, представляет  интерес. 

«Мы теперь уходим понемногу /В ту 
страну, где тишь и благодать. /Может 
быть, и скоро мне в дорогу /Бренные 
пожитки собирать…/Слишком я любил на 
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этом свете /Все, что душу облекает в  
плоть. /Мир осинам, что, раскинув ветви, 
/Загляделись в розовую водь… /Счастлив 
тем, что целовал я женщин,  /Мял цветы, 
валялся на траве /И зверье, как братьев 
наших меньших, /Никогда не бил по голове. 
/Знаю я, что не цветут там чащи, /Не звенит 
лебяжьей шеей рожь. /Оттого пред сонмом 
уходящих /Я всегда испытываю дрожь».

«Страна, «где тишь да благодать» - это, 
конечно же, Царство Небесное, - заметит теист. – 
Признал-таки его существование поэт- атеист. 
Теперь пусть покается в своих грехах и безбожии, 
авось Бог проявит к нему милосердие». Не стоит 
спешить с выводами. Один бард пел: «А на 
кладбище всё спокойненько и  решён там 
квартирный вопрос». Словом, там  тоже тишь да 
благодать, хотя расположено оно на проклятой 
Богом  земле. Если же говорить о стране, которую 
обрисовал Есенин, то она совсем не похожа на 
идеальное, согласно мифам, Царство Небесное. 
В изображении Есенина срана, «где тишь и  
благодать» фактически  мертва, поскольку там 
нет цветения, растительности и животного мира. 
Да поэт и  не стремился в райские кущи, сознавая 
свою глубокую привязанность к  земным  
утешениям. Куда ему до святости!

Чтобы понять смысл стихотворения, 
следует вспомнить, что одной из особенностей 
Есенина была манера обсуждать серьезную тему 
в шутливой форме. Судя по многим  фразам 
приведенного стихотворения, здесь именно тот  
случай. В самом деле, скрытый,  тонкий  юмор 
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сквозит едва ли не в каждой фразе. Взять 
выражения: «Бренные пожитки  собирать», 
«Счастлив тем, что…мял цветы, валялся на 
траве», «И  зверье, как братьев наших меньших, 
никогда  не бил по голове», «…пред сонмом 
уходящих испытываю дрожь».

В  общем,  стихотворение  не  дает 
оснований подозревать, что поэт-атеист 
раскаялся в душе и возмечтал о райских кущах. 
Свое атеистическое мировоззрение он без 
колебаний претворял в жизнь. Вот еще один факт 
в дополнение ко многим приведенным ранее .

Сотрудник одной  из тифлисских газет 
Вержбицкий однажды привел Есенина  в Тифлисе 
в пункт сбора беспризорных ребят, куда их 
доставляли с вокзалов, чердаков, из подвалов, и 
сараев. Сергей разговаривал с ними около часа. 
Вержбицкий  потом так описал реакцию Есенина:

 «Вышел очень взволнованный, даже 
заикался. Он горячо говорил мне, что нельзя 
больше спокойно наблюдать, как гибнут, 
может быть, будущие гении.

-  Надо немедленно,  немедленно 
очистить от монахов все до одного 
монастыри и поселить беспризорных! – 
громко говорил Сергей, хватая меня за 
локоть. - Нечего церемониться с попами и 
монахами. Я завтра же пойду к Миха Цхакая».

Есенин действительно побывал на приеме 
у председателя Закавказского Центрального 
Исполнительного  Комитета  М.Цхак ая  и 
эмоционально высказал ему свои соображения.  
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Цхакая сообщил поэту, что правительство 
Закавказья уже подыскало для беспризорных 
ребят подходящее место. Что же касается 
Афонского монастыря, который имел в виду 
Сергей,  то там намечено организовать здравницу 
для трудящихся.

                    ГОД 1925

                  «ЖУТКАЯ 
ЛИРИЧЕСКАЯ   ИСПОВЕДЬ»

В начале ноября 1925 года редакция 
журнала «Новый мир» попросила у Есенина 
большое стихотворение, даже лучше поэму, но 
при этом поставила условие: произведение 
прежде не публиковалось. Ничего подходящего 
кроме поэмы «Чёрный человек» у Сергея под 
рукой не оказалось. Над ней Есенин начал 
работать примерно два года назад, во время 
поездки за границу. Вроде бы, написал ее, уже не 
раз читал друзьям, тем не менее не считал ее 
законченной. Вот почему после запроса  
редакции,  прежде чем передать ее для 
публикации, еще в течение двух вечеров, 12 и 13 
ноября, вносил в поэму поправки и дополнения, 
вычеркивал то, что ему казалось лишним. В итоге 
произведение значительно уменьшилось в 
размерах, в нем поубавилось мистики. В таком 
виде Сергей и передал  поэму в «Новый мир», где 
она увидела свет в  первом номере журнала за 
1926 год.

Экземпляр рукописи «Чёрного человека» 
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Есенин  27 ноября, уже находясь в больнице, 
послал Чагину в Баку для опубликования в газете 
«Бакинский рабочий».  При этом сделал 
многозначительную приписку: «Прочти и подумай, 
за что мы боремся, ложась в постели?..»

 Если постель  считать местом борьбы, то, 
действительно, за что же там человек борется? А 
главное – с кем?

Прежде, чем обратиться к тексту поэмы, не 
лишне отметить, что образ Чёрного человека 
Есенин позаимствовал у Пушкина, точнее из его 
трагедии «Моцарт и Сальери». По сюжету 
трагедии, к Моцарту однажды пришел человек в 
чёрной одежде и заказал ему написать 
музыкальное произведение траурного характера 
– реквием. Но больше не появился. Сочинив 
реквием, Моцарт стал ждать заказчика, которого 
он условно назвал «чёрным человеком». И хотя  
того все не было, он, будто бы, преследовал 
Моцарта. «Мне день и ночь покоя не дает мой 
чёрный человек, - говорил Моцарт в беседе с 
коллегой. – За мною всюду как тень он гонится. Вот 
и теперь, мне кажется, он с нами сам-третий 
сидит». Что же касается написанного Моцартом 
реквиема, то он пригодился  вскоре при похоронах 
самого композитора-автора.

Есенинский Чёрный человек – вроде как 
существо не материальное. Он – некто из иного 
мира. Тем не менее, для поэта он  зрим: 

«Чёрный человек на кровать ко мне 
садится, /Чёрный человек спать не дает 
мне всю ночь».

181



Кем же в таком случае, по мнению поэта, 
являлся его собеседник? Есенин довольно 
прозрачно намекнул:

 «Чёрный человек! /Ты прескверный 
гость. /Эта слава давно про тебя 
разносится».

Фраза допускает двойное толкование. 
Есенин как бы перенёс на своего ночного 
собеседника качества того «чёрного человека», 
который являлся Моцарту. Отсюда вытекает, что 
Чёрный человек – предвестник смерти. Потому-то 
он – «прескверный гость». Что же касается давней 
дурной славы, то это можно истолковать как некий 
намек на гётевского  Мефистофеля.

В отличие от того «чёрного человека», 
который Моцарту лишь виделся, но ничего не 
говорил,  не делал, есенинский Чёрный человек 
говорил и действовал: вёл с поэтом беседы, 
открывал некую книгу, тыкал в страницы пальцем 
и т.д. Примечательно, что все беседы велись на 
одну тему: гость раскрывал поэту его внутреннюю 
сущность – читал его книгу жизни. Книга была  
н а п о л н е н а  п р е к р а с н ы м и  п л а н а м и  и 
одновременно авантюрными идеями, а также 
лицемерием, притворством и пороками поэта. 

«Словно хочет сказать  мне, /Что я 
жулик и вор, /Так бесстыдно и нагло 
/Обокравший кого-то».

По существу, Чёрный человек предъявил 
поэту обвинение в том, что он не реализовал свой 
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богатый духовно-нравственный, творческий 
потенциал, дар поэта. Выступление Чёрного 
человека в качестве обвинителя дает основание 
принимать его вроде как образ библейского 
сатаны. Еврейское слово «сатан» переводится 
« п р о т и в н и к » .  В  д р е в н е е в р е й с к о м 
судопроизводстве сатан представлял сторону 
обвинения, стоя рядом с истцм и выступая  в 
качестве официального обвинителя. При таком 
толковании - один шаг до того, чтобы Чёрный 
человек обрел в поэме однозначный, мистический  
образ представителя темных духовных сил – 
сатаны. Но поэт подобного шага не сделал, по 
крайней мере, явно. Он замаскировал образ 
Че р н о го  ч ел о ве к а  с во и м  б олезн е н н ы м 
состоянием:

 «Друг мой, друг мой, /Я очень и очень 
болен». 

Ночные беседы  с Чёрным человеком 
крайне неприятны поэту, они «нагоняют на душу 
тоску и страх». В ярости поэт швырнул в гостя 
свою трость. И что же? Настало утро. Поэт увидел 
себя стоящим в цилиндре перед зеркалом, 
которое он ночью вдребезги разбил тростью.

Так кто же все-таки он, необычный Чёрный 
человек? Четкого, однозначного ответа на 
поставленный вопрос в поэме  нет. В любом 
случае, таинственный образ отразил очень 
сложное  внутреннее состояние поэта, его 
попытку произвести критический анализ 
собственного  творчества. 

Есенин неоднократно читал поэму 
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друзьям,  об  этом с охранил ось  немал о 
воспоминаний. Например, поэту Матвею 
Ройзману довелось слушать поэму в то время, 
когда Сергей лечил в больнице порезанную руку. 
Ройзман вспоминал потом:

 
«Сергей сел на кровать, положил 

забинтованную руку поверх одеяла, а во 
время чтения поднял ее здоровой, обхватил. 
Потому, что не мог, как обычно, поднимать и 
опускать руку, он раскачивался из стороны в 
сторону. Поэма была длинней, чем ее 
окончательный, опубликованный вариант. В 
к о н це  е е  л и р и ч е с к и й  г е р о й  к а к  б ы 
освобождался от галлюцинации, приходил в 
себя. Последние строки Сергей прочитал 
п оч т и  ш е п о то м .  П о з а  Е с е н и н а ,  е го 
покачивание, баюкание забинтованной руки, 
проступившее на перевязке пятно крови, 
какое-то нечеловеческое чтение – все это 
произвело душераздирающее впечатление. 
Оказавшийся здесь беспризорный мальчик 
по-детски плакал. Плакала, прижимая платок 
к глазам, Берзинь. Я не мог унять слез, они 
текли по щекам. 

Сергей, просветленный, казалось, 
выросший на наших глазах, господствующий 
над нами, смотрел поголубевшими глазами».

Чтение Есениным поэмы довелось также 
слышать актрисе Августе Миклашевской. Она 
записала в воспоминаниях:

 «Помню, сидим в комнате с низким 
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потолком, с небольшими окнами, как сейчас 
вижу стол посреди комнаты, самовар. Мы 
сиди вокруг стола…Есенин стоял у стола и 
читал свою последнюю поэму «Чёрный 
человек». Он всегда очень хорошо читал свои 
стихи, но в этот раз было даже страшно. Он 
читал так, как будто нас никого не было и как 
будто Чёрный человек находился здесь. Я 
видела, как ему трудно, как он одинок».

В от  в п еч атл е н и я  п о эт а  В а с и л и я 
Наседкина:

 «Эта жуткая лирическая исповедь 
т р е б о в а л а  о т  н е го  к о л о с с а л ь н о го 
напряжения и самонаблюдения. Я дважды 
заставал его пьяным в цилиндре и  с 
тростью перед большим  зеркалом с 
непередаваемой нечеловеческой усмешкой, 
разговаривающим со своим двойником-
отражением или молча наблюдавшим за 
собой и как бы прислушивающимся к самому 
себе… 

То, что вошло в собрание сочинений, - 
это один из вариантов. Я слышал от него 
другой вариант, кажется, сильнее изданного. 
К сожалению, этот вариант «Чёрного 
человека», по-видимому, записан не был».

Сестра поэта Александра Есенина 
запомнила, что ей, четырнадцатилетней девочке 
Сергей не разрешал слушать поэму: 

«Я помню, как, написав поэму «Чёрный 
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человек» и передавая рукопись сестре Кате, 
он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не 
нужно».

У писателя Николая Асеева, также 
с л ы ш а в ш е г о  п о э м у,  с л о ж и л о с ь  с в о е 
впечатление:

 
« Е с е н и н  ч и т а л  м н е  « Ч ё р н о го 

ч е л о в е к а » .  И  о п я т ь  э т о т  т о н 
подозрительности, оглядки,  боязни 
преследования. Говоря о самой поэме, он 
упирал на то, что работал над ней два года, 
а  напечатать нигде не может, что 
редакторы от нее отказываются. А между 
тем, это лучшее, что он когда-либо сделал. 
Мне поэма понравилась».

Видимо, тот мистический ужас, который 
п е р е ж и в а л и  н е к о т о р ы е  о с о б е н н о 
впечатлительнее слушатели, являлся эффектом 
мастерского чтения Есенина. Текст поэмы, по 
крайней мере, в опубликованном варианте,  
подобного воздействия не производил. Максим 
Горький, прочитав произведение, высказал свое 
мнение о нем в письме бельгийскому писателю 
Ф.Элленсу, датированном 7 февраля 1926 года: 

«Если бы знали, друг мой,  какие 
чудесные, искренние и трогательные стихи 
написал он перед смертью, как великолепна 
его поэма «Чёрный человек», которая 
только что вышла из печати. Мы потеряли 
великого русского поэта».
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Советская  литературная критика 
отнеслась к «Чёрному человеку» крайне 
отрицательно.  Общий настрой выразил  
редактор журнала «Красная новь» А. Воронский в 
статье «Об отошедшем»:

 «В стихах последнего времени 
п о э т …  д у м а е т  т о л ь к о  о  с е б е , 
индивидуализм дошел до крайности. Поэт 
болен, он у могилы. В известной части 
стихи этого времени являются уже 
материалом для психиатра и клиники. 
Такова в особенности его поэма «Чёрный 
человек».

ПРОЩАЯСЬ С ЭСТРАДОЙ

Единомышленник по имажинизму и друг 
Сергея Есенина Иван Грузинов описал в 
в о с п о м и н а н и я х  п о с л ед н е е  п у бл и ч н о е 
выступление поэта. Оно  состоялось в Доме 
печати, где проходил вечер современной поэзии. 

«Я убедился, что читать ему было 
чрезвычайно трудно. Поэтов на вечере 
было много  –  в  программе и  сверх 
программы. Есенину долго пришлось ждать 
оч е р е д и  в  с о с е д н е й  к о м н а т е .  Е г о 
выступление отложили к концу. Опасались, 
что публика, выслушав Есенина в начале 
вечера, не захочет слушать других поэтов и 
разойдется. Есенин читал новые, тогда еще 
не  опу бликованные стихи из  цик ла 
«Персидские мотивы» и ряд других 
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стихотворений. Голос у него был хриплый. 
Читал он с большим напряжением. Градом с 
него лил пот. Начал читать «Синий туман. 
Снеговое раздолье…». Вдруг остановился – 
никак не мог прочесть заключительные 
в о с е м ь  с т р о к  э т о г о  в е щ е г о 
стихотворения:

«Все успокоились, все там будем, /Как 
в этой жизни радей не радей, /- Вот почему 
так тянусь я к людям, /Вот почему так 
люблю людей. /Вот отчего я чуть-чуть не 
заплакал /И, улыбаясь, душой погас,/- Эту 
избу на крыльце с собакой /Словно я вижу в 
последний раз”.

Его охватило волнение. Он не мог 
произнести ни слова. Его душили слезы. 
Прервал чтение. Через несколько мгновений 
овладел собой. С трудом дочитал до конца 
п о с л е д н и е  с т р о к и . Э т о  п у б л и ч н о е 
выступление Есенина было последним в его 
жизни. Есенин прощался с эстрадой».

По существу поэт  произнес в форме 
стихотворения  прощальную речь. Да, ему было 
жаль расставаться с людьми, привычными  
вещам. Но он не высказал ни  малейшего намека 
относительно чувства своей вины пред Богом, 
своего какого-либо чувства греховности, желания 
покаяться. Вообще ни слова о религии  со всеми  
её атрибутами.  Не удивительно: атеист есть 
атеист.

          «УМРУ - РЕШЕНО» 
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В декабре 1925 года, перед отъездом из 
Москвы в Ленинград Есенин навестил несколько 
своих друзей, знакомых, в том числе   бывшего  
единомышленника по имажинизму Анатолия  
Мариенгофа. Они поссорились весной 1924 года 
и больше не встречались. Наконец Сергей решил 
первым сделать шаг к примирению. Мариенгофа  
дома не оказалось, он пришел чуть позже. В 
отсутствие хозяина Сергей общался с его женой 
Никритиной, наконец пришел хозяин. Ту встречу  
Анатолий Мариенгоф описал потом в своей 
книге. Примечателен момент диалога,  когда 
Есенин заявил:

-  В е с н о й  у м ру …  Б р о с ь ,  б р о с ь 
пугаться-то… говорю умру – значит, умру... 
У меня… горловая чахотка…значит: каюк!

Я стал говорить об Италии, о том, 
что вместе закатимся весной к теплой 
Адриатике, поваляемся на горячем песке…

- Нет, умру.
- Умру, - произносил твердо, - решено. 

Стоит обратить внимание на спокойствие, 
с которым Есенин говорил о своей скорой смерти. 
Для сравнения, выдающийся христианский 
богослов Мартин Лютер постоянно пребывал в 
состоянии  страха перед смертью, поскольку 
считал себя грешником. Это состояние породило 
у него духовный кризис. К счастью для себя, 
Лютер придумал утешение: спасение души, 
избавление от ада  он якобы получит потому, что 
верит в милость Божью. Атеисту Есенину, как и  
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всяк ом у  другом у  чел овек у  с  научным,  
атеистическим мировоззрением, нет  нужды 
придумывать психологические уловки и  
иллюзорные  самоутешения, чтобы встретить 
конец жизни с достойным спокойствием.

Так получилось, что отношение к смерти 
стало темой самого последнего стихотворения 
Ес е н и н а .  П о эт  н а п и с а л  е го ,  с о гл а с н о 
общепринятой версии, в ленинградской 
гостинице «Англетер», где остановился после 
приезда  из Москвы. Погиб он в ночь на 28 
декабря 1925 года, а стихотворение написал  
накануне рано утром.  Это своего рода 
прощальное письмо. В нём всего восемь строк.

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без 

слова, 
Не грусти и не печаль бровей, -
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей.

К кому обращены  слова первой строки? 
Кого поэт назвал здесь другом? У Вольфа 
Эрлиха, которому Есенин вручил в гостинце 
листок со стихотворением,  сложилось 
впечатление, что речь шла о нем. Но так ли это? 
Достаточно вспомнить первые строки поэмы 
«Чёрный человек»: «Друг мой, друг мой, Я очень 
и очень болен». Насколько известно, никто из 
д ру зе й  Ес е н и н а ,  в к л юч а я  Э рл и ха ,  н е 
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претендовал на то чтобы считаться адресатом 
того обращения. Взять стихотворение «Сторона  
ль ты моя, сторона!»:

«Только сердце под ветхой одеждой 
/Шепчет мне, посетившему твердь: /«Друг 
м о й ,  д ру г  м о й ,  п р о з р е в ш и е  ве ж д ы 
/Закрывает  одна лишь смерть».

Здесь другом поэт назвал себя.
Видимо, в понимании Есенина обращение 

«друг  мой» представляло собой некий 
совокупный, собирательный поэтический  образ. 
Остальное зависело от его  толкования.

 В короткой фразе «Милый мой, ты у меня 
в груди»,  можно понимать, что «в груди», в 
сердце поэта были все близкие и не очень 
близкие ему друзья. Всем этим людям поэт 
говорил «до свидания».

Попытаемся понять,   каким было  
внутреннее состояние Есенина  в те утренние 
часы? Несомненно, у него был ясный разум: 
мысли поэта текли ровно и  спокойно, без каких-
либо видимых самых малых  «завихрений». 
Стихотворение он написал без поправок. Оно 
выдержано в очень спокойном, можно сказать, 
философском тоне, без признаков тревоги, 
смятения, скорби. Все треволнения для поэта 
остались  позади, в его сознании царил штиль. 
Вместе с тем нельзя назвать стихотворение 
совершенно бесстрастным, в нем отражено 
чувство – это чувство заботы о воображаемом  
друге, поэт утешает его, просит не грустить, не 
печалиться. 
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 Подобного состояния внутренней 
умиротворенности, тем более, внутреннего 
оптимизма,  пожалуй, не встретить прежде ни в 
одном стихотворении Есенина.

Последние две строки – это,  без 
преувеличения, взлет  мысли на  философские 
высоты обобщения: «В этой жизни умирать не 
ново, /Но и жить, конечно, не новей».

В первой части фразы поэт как бы 
окидывает мысленным взором бесконечную 
череду ушедших поколений людей, внимательно 
всматривается в  неё,  размышляет над  
бесчисленными людскими судьбами и делает 
предельно короткий и вместе с тем и изумительно 
глубокий вывод. Затем словно поднимается в 
некую высь, устремляет взор вперед, как бы 
озирая скрытые в дымке времён грядущие 
поколения, и изрекает еще один вывод.

В целом последнее стихотворение 
Есенина  можно вполне обоснованно назвать 
гимном свободомыслию, атеизму. В развитие 
этой мысли можно было бы много чего сказать, 
но лучше всего  поставить здесь в 
исследовании точку.
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По прозвищу Монах
Под звон колоколов
В домашнем треугольнике
Бабка таскала по монастырям
В церкви
Загадочный дед Фёдор
Поющие странники

ГОДЫ 1909 - 1914
Быть церковным учителем!
«Звёздный» старт
«Я - поэт»
Надпись на фотографии
Твёрд, как пророк
Откровенные письма
Отречение
Кто есть люди
Привкус «лампадности»

ГОД 1915
Опьянение запахом славы
С приметами и поверьями
«Не  ищи меня ты в Боге»
Нежный апостол Клюев

ГОД 1916
В предчувствии потрясений

ГОД 1917
В жанре революционного атеизма

Скандал на Пасху
 

ГОДЫ 1895 - 1908

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ГОД 1918
Громко хлопнул дверью

ГОД 1924
«Нечего церемониться с попами...»

ГОД 1925
«Жуткая лирическая исповедь»
Прощаясь с эстрадой

«Умру - решено»
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