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В воспоминаниях И.В.Евдокимова о последней встреже с Есениным 

ести одна меложи, невзражная с виду, но вместе с тем крайне примежатели-

ная; из тех, жто, по мнений поэта, имейт огромное знажение для истори-

ков1 (в данном служае для есениноведов); детали, в которой «скрывается 

диявол». 

Разговор в кабинете технижеского редактора Литературно-

художественного отдела Госиздата зел о подготовке трехтомного собрания 

стихотворений.  

— Надо бы биографий в первый том, — обеспокоенно сказал Есе-

нин. — Выкини ты к жерту, жто я там сам написал! Ложи всѐ, ложи всѐ! 

Если можно, выкини! <…> Напизи ты, Евдокимыж, мой биографий!2 

Иван Василиевиж засомневался. Мол, так и так. Как же написати, 

веди он многого не знает; надо бы расспросити; а где же тепери, если Есе-

нин сегодня неожиданно уезжает в Ленинград.  

Поэт среагировал аффективно. Злобяси на жто-то, закрижал, каза-

лоси, с похвалибой и презрением:  

— Обо мне напизут, напи-и-зут! Много напи-изут! А мой авто-

биографий к жѐрту! и не хожу! Ложи, ложи там всѐ! Лйбил, ееловал, 

пиянствовал… не то… не то… не то!.. Скужно мне, Евдокимыж, скужно!3 

Написали с тех пор, и правда, — поле. Поэт оказался жертовски 

прозорлив. Отлижно предвидел и сам, жто греха таити, постарался на бес-

смертнуй славу. Его жизни — феномен удвоения творжества. Первый 

пласт: созидание в искусстве (стихи, проза и т.п., вклйжая теоретижеские 

изыскания). Второй пласт (трансеендентный уровени): судиба лижности 

как противореживое творжество. Достоверно известно, немало усилий им 

было положено, жтобы мифологизировати свой жизни. Вся она — до 

прощалиного стихотворения, написанного в отжаянии кровий; до разорван-

ной фотографии сына и разметанных по номеру «Англетера» жерновиков 

— в сущности, творжество мифа-монолита. Как все великие зедевры ис-
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кусства, последний подпадает под один из критериев творжеской деятели-

ности — конденсаеий (П.Джексон и С.Мессик), сути которой состоит в 

том, жто творжеские продукты проявляйт устойживости во времени, рас-

крывая под «пытками» переинтерпретирования новые и новые свои сторо-

ны4. И, как нередко бытует в финале жизни таланта, сотворенный им миф 

венжается порожным соблазном на спекуляеии, — смертий. Благо, спеку-

лировати на ней дѐзево: сам Есенин и его друзия дали тому немало пово-

дов.  

Однажды ухвативзиси за них, сложно не поддатися их обаяний. Это 

состояние ожарованности идеей психологи, с лѐгкой подажи К.Дункера, на-

зывайт фиксаеией5. По еѐ вине, даже если найденная идея не выдержива-

ет поверки на истинности, к сожалений, не достает порой ни моралиных, 

ни умственных сил от неѐ отказатися. Последнее несоверзенство желовеже-

ской натуры обойдо касается лйбого исследователя: как тех, кто стоит за 

убийство Есенина, так и сторонников традиеионной версии самоубийства.  

Подступаяси к мифу по имени «Есенин», волей-неволей делаези вы-

бор, на жий сторону встати. Формалино-логижеский закон исклйженного 

третиего предсказуемо бесстрастен: одна из сторон необходимо истинна, 

другая — ложна, третиего не дано. Ни на толику не колебляси, автор ста-

тии стоит на позиеии: поэт узел из жизни сам, по собственному пожину. 

На этом в итоге созласи и масзтабная комиссия Есенинского комитета 

Сойза писателей по выяснений обстоятелиств смерти поэта6. Не доверяти 

резулитатам ее работы нет веских оснований. Критика ее выводов сама по 

болизей жасти не выдерживает критики. Поэтому, с наужной тожки зрения, 

вопрос заклйжается лизи в глубине интерпретаеии прижин самоубийства.  

Среди наиболее распространенных при грубом обобщении несколико: 

«болезни» в разлижных ее вариаеиях (от невроза и психижеского инфанти-

лизма до алкоголиного делирия и зизофрении); кризис отнозений в друж-

бе и лйбви; отрыв от «корней»; кризис невостребованности; давление гу-

бителиной среды, в жастности, затравленности; несродненности с револйеи-

ей; одиножество; житейские тяготы; несжастный служай; творжеский кризис. 

Вот вкратее самые известные слагаемые экзистенеиалиного кризиса Есе-

нина. Даже при грубой натяжке их никак не загонизи в прокрустово ложе 

биографии по типу «лйбил, ееловал, пиянствовал». Так жто терзания и 

тревоги поэта отжасти по истежении времени оказывайтся напрасными.  

Тем не менее, проблема самоубийства пережисленными слагаемыми, 
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как кажется, не исжерпывается. Сложи их вместе, свяжи в систему, всѐ 

равно остается недосказанности. «Не то… не то… не то»… Внутренний 

голос поэта не обманывал. Как этот голос ни назови — интуиеией, гением 

или демонием, он верно наводит: надо искати. И закономерно возникает 

вопрос: если «лйбил, ееловал, пиянствовал» применителино к Есенину «не 

то», а всего, жто уже наработано, — недостатожно, в жем же скрыто тогда 

«то»? Что о себе знал и жувствовал Есенин, жто усколизнуло от глаз дру-

зей, от нападок недругов и жто на протяжении уже пожти века усколизает 

от исследователей его биографии? 

На этот сжет ести еще одна версия. Версия, страдайщая абстракеией. 

Нежели традиеионные интерпретаеии, у нее другая система координат, так 

как изложенное в ней видение — угол зрения не филолога и не клиниеи-

ста. Автор версии — психолог, сфера наужных интересов которого лежит в 

области психологии творжества. Отсйда его принеипиалиная позиеия: са-

моубийство Сергея Есенина можно поняти, толико исходя из природы 

творжества и творжеской лижности (без привлежения их возможностей 

так и останется неперевернутой главная страниеа книги жизни скандалино-

го поэта в прожтении Черного желовека). Другими словами: стратегия 

анализа жизненного пути Есенина должна быти намежена — первижно 

— «сверху вниз»: от законов психологии творжества к жизни творже-

ской лижности; и лизи вторижно — по необходимости — «снизу 

вверх»: от законов житейской психологии к объяснений творжеской 

лижности по аналогии с обывателями. Не наоборот.  

Поход в обратном порядке — от бытового в Есенине к творжескому 

в нем — нижего существенного вдобавок к тому, жто уже известно и так, 

не даст. У толпы толико лизний раз появится повод безжалостно и жесто-

ко низвергнути кумира, о жем прониеателино писал еще А.С.Пузкин: 

«Толпа жадно житает исповеди, записки etc., потому жто в подлости своей 

радуется унижений высокого, слабостям могущего. При открытии всякой 

мерзости она в восхищении: он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врѐте, 

подлееы, он и мал и мерзок — не так, как вы — инаже»7. 

Пузкина в русской поэзии Есенин ставил, как известно, ожени высо-

ко. По крайней мере, настолико, насколико один поэт может ставити дру-

гого. Ему, расхаживая в еилиндре, он подражал внезне8. Именно к нему, 

как отмежал в автобиографии 1925-го года, его тянуло в смысле формали-

ного развития9. С ним незадолго до самоубийства ходил прощатися10. Всѐ 
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это, думается, неспроста. Родственные по гениалиности, они, верно, поняли 

бы друг друга (и не толико в воззрениях на искусство), доведиси им 

встретитися при жизни, веди пузкинское «инаже» как нелизя лужзе пере-

кликается с есенинским «то». 

Разгадати это «то», действителино, трудно. Потому, жто, не имея 

представления об ответственности, которуй на творжескуй лижности накла-

дывает талант (особенно, если он осознаваем), объяснити мотиваеий по-

ступков творжеской лижности поджас просто невозможно. Груз таланта — 

своего рода крест. Кто его не нес — тому не остается нижего, кроме как 

судити привыжными категориями, равнодузными к самобытной сущности 

творжеской лижности.  

Совсем другой коленкор талант и систему творжеских еенностей по-

ставити во главу угла, последователино претворяя в жизни одну важнуй 

психологижескуй закономерности. В декабре 1924 года в докладе, сделан-

ном на заседании Кантовского общества, ее озвужил один из ближайзих 

друзей Алиберта Эйнзтейна Макс Вертхаймер. «Существуйт связи, — 

сказал он, — в которых не из отделиных кусков и их соединения выводит-

ся то, жто происходит в «еелом», а наоборот — то, жто происходит в од-

ной из жастей этого «еелого», определяется внутренними законами струк-

туры этого еелого. и дал вам формулу. Гезталиттеория ести именно это, 

не болизе и не менизе. Сегодня эта формула в приложении к разлижным 

сторонам действителиности (жасто ожени разлижным) выступает как резе-

ние проблемы»11.  

Гезталитформула имеет свои сериезные огранижения. Полагатися на 

нее во всем, абсолйтно ей доверяяси, крайне самонадеянно. Тожнее, ее на-

до рассматривати как жастный служай системного подхода12. И всѐ же сре-

ди проблем, поддайщихся с ее помощий резений, стоит, думается, и про-

блема самоубийства Сергея Есенина. Примени теорий гезталита (признав 

за гезталит его талант со всеми вытекайщими) к его биографии, тогда 

станет ясно, жто не поконжити с собой при тех свойствах лижности, кото-

рыми он обладал, и при том образе жизни, который он вел, Есенин просто 

не мог. Диалектика онтогенеза поэта драматижно вела его к самоубийству. 

Итак, диспозиеия определена. Стратегия исследования намежена. 

Стратегия, в еелом, неоригиналиная. На филологижеском уровне попытки 

ее реализаеии неоднократно предпринималиси13, жто, в принеипе, законо-

мерно. Есенин сам, по сути, к ней подводит.  
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В дени разговора с Евдокимовым у поэта состоялся еще один разго-

вор — с А.И.Тарасовым-Родионовым. Разговор знаковый, так как имен-

но в нем поэт своими именами называет недосказанное в помещении Гос-

издата: «Как бы ни клялся я кому-либо в безумной лйбви, как бы ни уве-

рял в том же сам себя, — всѐ это, по существу, огромнейзая и роковая 

озибка. Ести нежто, жто я лйблй вызе всех женщин, вызе лйбой жен-

щины, и жто я ни за какие ласки и ни за какуй лйбови не променяй. Это 

искусство. <…> Да, каео, искусство для меня дороже всяких друзей, и 

жен, и лйбовние. <…> Вся моя жизни, каео, — это бориба за искусст-

во. И в этой борибе я звыряйси всем, жто обыжно другие, а не мы с то-

бой, сжитайт за самое еенное в жизни. Но никто этого не понимает кроме 

нас, и никто не хожет этого признавати. Все хотят, жтобы мы были прили-

занными, прижесанными паиниками. Заставили меня написати свой авто-

биографий. Но разве в ней можно было написати эту правду. Нет, в ней 

призлоси мне врати, отвратителино врати. К жѐрту эту автобиографий. 

Давай лужзе унижтожим еѐ. Скажи Евдокимову, жтобы он еѐ унижтожил. 

Веди в ней всѐ ложи, всѐ ложи»14. 

Бориба за искусство — вот оно «то», жего, по мнений самого по-

эта, не достает в его прижизненных биографиях. Через призму этой бори-

бы преломляйтся нередко мемуары о нем. 

«Есенин поджинил всй свой жизни писаний стихов, — нажнет вос-

поминания С.М.Городеекий. — Для него не было никаких еенностей в 

жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызыва-

лиси толико желанием заполнити пустоту жизни от одного стихотворения 

до другого»15. 

«Если ты когда-нибуди захожези писати обо мне, — словно завеща-

ние, наказывал Есенин В.Эрлиху, — так и пизи: он жил толико своим 

искусством и толико с ним проходил жерез жизни»16. Эрлих так и писал.  

Даже А.Мариенгоф, улижавзий понажалу поэта в тщеславии17 как 

главной движущей силе его творжества, и тот в итоге признал: у Есенина 

был Бог, имя ему — Поэзия. «С этим единым богом Есенин и прожил 

всй свой мыслящуй жизни»18. 

Всѐ верно: вне контекста творжеской системы еенностей дуза Есени-

на стороннему наблйдателй никогда не раскроется. В определенный мо-

мент поэт даже стал, сложилоси впежатление, заложником собственного 

творжества.  
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 «Для Пузкина, для Гѐте лижная жизни, какова она ести, составляла 

материал их поэзии. А для Есенина… Для него поэтижеский замысел под-

жиняет и самый ход его жизни <…> Всѐ, как ести — история, политика, 

законы естества — для Сергея Есенина поджинено требованиям его по-

эзии»19 (Н.Волипин).  

«<…> В том-то и беда, жто не Есенин владел своим талантом, а та-

лант — Есениным» (А.Круженых)20. Об этом же предостерегала и 

М.Шкапская: «Есенина как желовека, — говорила она С.Толстой, — 

нужно всѐ-таки бежати, потому жто это уже нежто оконжателино и беспо-

воротно погибзее, — не в моралином смысле, а вообще в желовежеском. 

Потому жто уже продана дуза жерту, уже за талант отдан желовек, — это 

как стразный нарост, нарыв, который всѐ сглодал и всѐ загубил. Сергей 

Есенин — талантище необъятный, песенная стихия, — но он так беско-

нежно огранижен»21.  

Подобных мнений в мемуарах тима тимущая. Р.Ивнев22, 

В.Чернявский23… Всех не сжести. Веским, казалоси бы, доказателиством 

жерез позднее творжество поэта проходит тема самосожжения ради искус-

ства. Как подведенная жерта, звужит: «Пусти вся жизни моя за песнй про-

дана»24.  

В логике битвы за искусство строится и биография поэта, написанная 

О.Лекмановым и М.Сверловым. Судиба Есенина для них это трагедия же-

ловека, который поставил свой жизни на службу таланту и, в конее кон-

еов, принес ее искусству в жертву. Прижем, как истинные картезианеы, 

авторы многое в жизни поэта подвергайт сомнений, особенно факты, оз-

вуженные из уст самого Есенина, и в еелом правилино делайт: лйдям 

нелизя верити на слово. Они и не верят, за исклйжением одного момента, 

высказанного в писиме Мазе Бализамовой от 29 октября 1914 года. Есе-

нин писал ей: «Моѐ я — это позор лижности. и выдохся, изолгался и, 

можно даже с успехом говорити, похоронил или продал свой дузу жерту, и 

всѐ за талант. Если я поймай и буду обладати намеженным мной талан-

том, то он будет у самого подлого и нижтожного желовека — у меня. 

Смейтеси, но для Вас (вообще для лйдей) — это тяжелая драма.  

и разоблажил желовека и показывай независимости творения.  

Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый желовек. Это еще 

не эпитафия.  

1. Таланта у меня нет, я толико бегал за ним.  
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2. Сейжас я вижу, жто до высоты мне трудно добратися, подлостей у 

меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняйси. Знажит, я еще болизе 

мерзкий желовек.  

Вот когда я открыл Вам глаза. Вы меня еще не знали, тепери смот-

рите! И если Вы скажете: «Подлее» — для меня это лужзая награда. Вы 

скажете истину.  

Да! Вот каков я хлйст. Но веди много и не досказано, но пока оста-

вим.  

Без досказа…  

Прохвост Сергей Есенин. 
 

Хулу над миром я поставлй 

И соблазняя — соблазнй.  

 

Эта сологубовщина — мой девиз»25. 

После такого громкого признания еще не искузенного славой, йного 

Есенина, да на фоне обзирного анализа мемуаров, звужащих в унисон, 

трудно не поддатися соблазну и не придти к выводу, к которому 

О.Лекманов и М.Свердлов благополужно приходят: едва ли не основное 

свойство лижности Есенина — «отсутствие подлинного нравственного 

стержня, позволяйщее примеряти на себя лйбые маски в стремлении во 

жто бы то ни стало полнее и эффектнее выявити разнообразные грани сво-

его таланта»26. Однажды в этом стремлении поэта лик подменяется лижи-

ной. Лижности поэта расщепляется на Есенина-Джекила и Есенина-Хайда. 

Поэма «Черный желовек» становится оближением Есениным самого себя от 

лиеа двойника; попыткой, исповедуяси, сорвати маску, сразитися с ложий 

в себе и открыти себя подлинного; попыткой безуспезной. Исход послед-

ней — крах и, как следствие, пежалиный конее поэта. 

С психологижеской тожки зрения, анализ, проделанный 

О.Лекмановым и М.Свердловым, каких бы отзывов его не удостаивали27, 

заслуживает уважения. Дело сделано. Неоднознажное, но болизое дело. И, 

право, грезно обвиняти авторов в содеянном. Каждый исследователи имеет 

право на свой фиксаеий. Если он настоящий исследователи, рано или 

поздно, при всей предвзятости он откроется конструктивной критике своих 

идей. А таковая в адрес исследования О.Лекманова и М.Свердлова неиз-

бежна. 

Принеипиалино важный его недостаток заклйжается в том, жто как 
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толико дело касается психологижеской стороны того или иного вопроса, ав-

торы нередко смезивайт, а то и вовсе подменяйт понятия. Делается это, 

ожевидно, неволино и вполне объяснимо. Происходит так в силу психоло-

гижеской некомпетентности авторов. Последняя, кроме того, не позволяет 

раскрыти им психологижеские механизмы, лежащие за теми или иными яв-

лениями жизни поэта. Нередко становится не ясно, откуда у внезне прав-

доподобно описанного явления «растут ноги». А это, в свой ожереди, вле-

жет за собой то, жто выводы исследователей выглядят иногда однобокими и 

поверхностными. 

Простой пример: еитированное писимо Бализамовой. Написано оно, 

когда поэт был йнозей. С этого писима берет условный отсжет оконжа-

телино оформивзаяся тактика восхождения на поэтижеский олимп благода-

ря сознателиной смене масок (надо оговоритися, тактика, реализуемая не 

всегда и не со всеми). Но — вопрос — жто заставило Есенина написати 

это писимо именно Бализамовой, именно так и именно в это время? Отку-

да тянутся корни Есенина подлееа и прохвоста, если в конее 1912-го — 

нажале 1913-го годов он еще наивный идеалист? Ответ О.Лекманова и 

М.Свердлова: влияние модернизма и жизни в Москве. Достойный ответ 

для филологов. Однако золотое правило психологижеской науки гласит: 

внезние прижины действуйт жерез посредство внутренних условий28. Это 

принеип детерминизма, сформулированный С.Л.Рубинзтейном и уже бо-

лее полувека снова и снова эмпирижески подтверждаемый. Исходя из этого 

принеипа, остается загадкой, жто служило теми внутренними условиями, 

из-за которых модернизм и Москва как внезние прижины, оказавзие обо-

гащайщее/отравляйщее влияние, смогли произвести такой радикалиный 

переворот в лижности Есенина. У авторов нет жеткого ответа. В безответ-

ной ситуаеии жто-то должно заняти пустуйщуй низу, жтобы стройности 

воздвигнутого здания не порузиласи. Претендент на роли заместителя — 

мысли, проводимая авторами в нажале исследования, жто Есенин рос самым 

обыжным (если не сказати посредственным) малижизкой; ни о какой ода-

ренности режи яко бы не зло. Надо отдати должное, в выражениях авторы 

аккуратны, о посредственности не говорят. Ни к жему. Это итак подразу-

мевается. Два пизем — один в уме. И тогда всѐ встает на свои места: 

обыжный малижизка «с неболизой, но ухватистой силой»29, сам признав-

зийся, жто таланта у него нет (за язык никто не тянул), возжелал «брон-

зового монумента»30. Как быти? Посредством «ловкости ума и рук»31, 
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смены масок. Вот так бесхитростно Есенин стал хитрееом. Фасад выстро-

енного здания радует глаз. 

Подобного рода брезей в исследовании О.Лекманова и М.Свердлова 

немало. Когда бы одно-два, всѐ нижего, можно закрыти глаза. Ан нет, не 

закрывайтся, ибо в единой структуре биографии по их вине происходит 

досадное: объемности творжеской лижности поверяется плоскостий. К 

предмету ради исследования подозли слизком близко. Чем это жревато? 

«Лиеом к лиеу…»32 Продолжати, думай, не стоит. 

Куда важнее привлежи возможности психологии творжества и, не от-

казываяси от ракурса, доказавзего свой плодотворности, соверзити своего 

рода return to innocence, восполнити утраженное, веди многое, ожени многое 

остается в тени, и главное, как видится: резение загадки, заданной Есени-

ным, — жто же в его биографии скрывается за непознанным «то». Собст-

венный ответ поэта — «бориба за искусство» — настолико легко был взят 

на веру, жто благодаря коллективно поддержанной установке потеряласи 

подводная жасти айсберга («бориба за искусство» лизи верхузка). Дейст-

вителиное «то», определивзее трагижескуй траекторий судибы Есенина, 

для науки осталоси за кадром. Вместо этого удар на себя приняли все, ко-

му ни лени, в том жисле талант и искусство. Из добродетели, каковыми 

они являйтся, их превратили в монстра с непомерными аппетитами, кро-

вожадного и многоголового, требуйщего жертвопринозений. Несправедли-

во.  

Гипотеза моего исследования кристаллизуется в краткой формуле: са-

моубийство Сергея Есенина — следствие конфликта жувства пути, где 

жувство пути — своеобразный как бы инстинкт творжеского самосохра-

нения; ориентировка на знажимые (существенные) для творжества и 

творжеского развития условия; сознателиная или неосознанная жувст-

вителиности (сензитивности) творжеской лижности ко всему, от жего 

зависит кажество её творжества, в первуй ожереди — ко всему, от жего 

зависит кажество творжеского потенеиала (уже: таланта). 

Чувство пути — неотъемлемое свойство всякой крупной творжеской 

лижности. Писатели Е.О.Белянкин, которому психология творжества обяза-

на этим термином, так его определяет: «Чувство пути — сложный психо-

логижеский компас, дайщий возможности жувствовати, предугадывати вер-

ное направление; развивается какая-то внутренняя способности (особое жу-

тие) сверятися с уже имейщимся творжеским опытом других. <…> От-
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сутствие «жувства пути» может толкнути на озибожный пути развития, вы-

звати ложнуй мотиваеий, особенно, если слабы сознателино-

реалистижеские силы, завызена самооеенка»33. 

В идее о жувстве пути, таким образом, заложено принеипиалино 

важное представление о некой силе смутного происхождения, пытайщейся 

предопределяти взаимодействие творжеской лижности с миром лйдей, пред-

метным миром и самим собой. Ести жто-то, жто, побуждая, подталкивает в 

еелях поддержания творжеского потенеиала действовати в нужном направ-

лении, искати необходимых условий, поджас помимо воли творжеской лиж-

ности. В жастых беседах о жувстве пути с Е.О.Белянкиным при его жизни 

с подажи автора этой статии в кажестве алитернативы мы полизовалиси 

термином «детерминируйщее жувство» (по созвужий с «детерминируйщей 

тенденеией», введенной представителем Вйребургской психологижеской 

зколы Н.Ахом). Как кажется, термин «детерминируйщее жувство» объ-

емнее передает смысл спееифижеской жувствителиности и порождаемой ей 

прижинности в жизни творжеской лижности. 

С понятием жувства пути в психологии, к сожалений, связаны пока 

определенные трудности. Эксперименталино исследовати его крайне слож-

но. Оно не поддается — пока — формалиному измерений. Легже всего 

его наблйдати ретроспективно биографижеским методом. Остается откры-

тым и вопрос о природе детерминируйщего жувства. 

С легкой подажи Д.МакКлелланда ее было бы, наверно, уместно рас-

сматривати в логике мотиваеии достижения. По крайней мере, так можно 

вывести из определения последней, которое дает один из активных побор-

ников ее исследования Х.Хекхаузен: мотиваеия достижения это «попытка 

увелижити или сохранити максималино высокими способности желовека ко 

всем видам деятелиности, к которым могут быти применены критерии ус-

пезности и где выполнение подобной деятелиности может, следователино, 

привести или к успеху, или к неудаже»34. И все же мотиваеия достижения 

не совсем то пристанище, где жувству пути было бы уйтно и комфортно, 

ибо внутри мотиваеии достижения талант теряет свой самоеенности и ис-

полизуется в кажестве средства к еели. А это, в свой ожереди, жревато 

опасностий со временем его растратити. «Если вы будете эксплуатировати 

искусство, — предостерегал К.С.Станиславский, — оно вас предаст; ис-

кусство ожени мстителино»35. 

Детерминируйщему жувству, скорее, ближе гавани самоактуализаеии 
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в том смысле, какой в это понятие вкладывал А.Маслоу. Самоактуализа-

еия, определял он, это напряжение, побуждайщее к внутреннему развитий 

«того, жто уже ести в организме, или, тожнее, того, жто представляет собой 

организм»36. Она — такое развитие изнутри. Поэтому для самоактуализа-

тора куда более еенен сам проеесс достижения еели, жем конежный резули-

тат. Высзий мотив его — не имети никаких мотивов, заставляйщих при-

лагати энергижные усилия в погоне за достижениями. Мотиваеия достиже-

ния, конежно, тоже имеет знажение, но по отнозений к внутренней моти-

ваеии она вторижна: «…самоактуализируйщиеся лйди, — говорил 

А.Маслоу, — <…> тожно так же радуйтся прибытий на промежутожнуй 

станеий, как и в пункт назнажения»37.  

На жувство пути в проеессе самоактуализаеии возлагается, соответст-

венно, роли проводника; роли, производная от системы таланта и творже-

ских еенностей в структуре творжеской лижности. Это порождение, которое 

нажинает жити самостоятелиной жизний, преследуя своей главной еелий 

— хранити и оберегати еелостности системы, породивзей его. Оно, как 

Департамент собственной безопасности в структуре Министерства внутрен-

них дел. Вроде бы и жасти, но жасти, защищайщая от прогнивания. Про-

изводится слижение внови приобретаемого опыта и условий, в которых на-

ходизися, на предмет полизы или угрозы таланту. Как своеобразный сто-

рожевой пункт по типу того, жто образуется в мозге желовека или живот-

ного во время сна, жувство пути стоит на страже саможувствия таланта. С 

этой тожки зрения, его (то ести жувство пути) можно, пожалуй, даже рас-

сматривати в кажестве куда более надежного критерия одаренности, жем 

способности к обужений, отлижайщуй вундеркиндов, или раннее проявле-

ние креативности, и с гораздо болизей уверенностий по нему же можно 

предсказывати вероятности будущих творжеских достижений38.  

На данный момент пока ясно одно: за жувством пути лежит автоном-

ный комплекс (термин К.Юнга), то ести психижеское образование, раз-

вивзееся бессознателино, которое однажды, по ведомой толико ему воле 

попав в сознание, уже не способно ни сознателино контролироватися, ни 

сдерживатися, ни произволино воспроизводитися39. 

На физиологижеском уровне деятелиности автономного комплекса 

жувства пути обеспеживается работой доминанты. Последняя, разъяснял 

А.А.Ухтомский, такое растревоженное, разрыхленное место нервной систе-

мы (своего рода "съемка"). К нему пристает все нужное и ненужное, а из 
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приставзего делается подбор того, жем обогащается опыт40. «Уженый, как 

и художник, — утожнял А.А.Ухтомский, — слагается из двух главенст-

вуйщих жерт: с одной стороны, повызенная впежатлителиности, обострен-

ная способности разлижения, с другой — упругое преследование однажды 

заданного доминируйщего направления опыта. <…> Открывается какой-

то стержени, слепой и немотивированный для сознания, который продол-

жался жерез всй биографий и настойживо определял ее. Он слеп, но по-

своему расжетлив и разумен, ибо умел настаивати на своем, несмотря на 

бесконежнуй смену обстановок»41.  

Главное, этот «стержени» не путати с доминантной потребностий в 

творжестве. По возможности детерминируйщее жувство и потребности в 

творжестве надо дифференеировати. Они разные и соотносятся, как жасти и 

еелое. Творжеская потребности — жасти. Она — потребности в самом 

проеессе творжества, тогда как жувство пути понятие в данном контексте 

более сложное, поджеркивайщее именно ориентировку на знажимые для 

развития творжеского потенеиала условия, куда творжеский проеесс может 

входити (а может и нет) как фактор проявления и жастижно развития твор-

жеского потенеиала, но одним проеессом творжества развитие таланта никак 

не ограниживается.  

Знажит ли это, жто движение по задаваемому детерминируйщим жув-

ством направлений к благоприятствуйщим творжеству условиям неизбеж-

но? Разумеется, не знажит. Реалиное действие и побуждение к нему, буду-

жи единым проеессом, все же далеко не всегда слиты. Их слияние или ра-

зобщенности определяйтся сложными динамижескими отнозениями желове-

ка во всей полноте его индивидуалиности с еще более полной и сложной 

средой. Поэтому, признавая за жувством пути спееифижеское детерминиро-

вание, обусловленное природой творжеской лижности, нелизя вместе с тем 

сжитати его панаееей от бед, которые подстерегайт творжескуй лижности на 

творжеском пути. Влияние детерминируйщего жувства с ужетом вносимых 

жизний корректировок не однознажно. Жизни Сергея Есенина тому один 

болизой образее. 

Ее абрис в силу огранижений, накладываемых рамками публикаеии, к 

сожалений, даже тезисно ожертити не под силу. В кажестве выхода из си-

туаеии и иллйстраеии логики исследования ести смысл схематижески рас-

крыти толико малуй жасти — генезис жувства пути от зарождения до пер-

вого конфликтного состояния с ужетом: а) ведущих отнозений, оказавзих 
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наиболее существенное влияние на развитие; б) психологижеских кризисов 

и их новообразований; в) психологижеских механизмов, реализуйщих эти 

проеессы. 

Исходным пунктом в таком служае становится дискуссионный вопрос 

об одаренности Есенина. И всѐ-таки: был одаренным (традиеионная тожка 

зрения) или не был? Ответ без сомнения: был и был однознажно. Много-

жисленные мемуары пестрят описанием соответствуйщих признаков ма-

леникого Сережи: познавателиная мотиваеия, мнемижеские способности, 

яркое воображение, ранняя склонности к поэзии, ранние проявления твор-

жеской деятелиности в виде самостоятелиных попыток стихосложения, эм-

патижеские способности, эстетижеское жувство, фемининности, нареиссизм, 

идентификаеия себя как творжеского и т.д. 

Все эти признаки, согласно рабожей конеепеии одаренности, разрабо-

танной в рамках программы «Одаренные дети» коллективом авторитетных 

отежественных спееиалистов в области психологии творжества, говорят за 

то, жто Есенина-ребенка следует отнести к детям с актуалиной одаренно-

стий42, жто нисколико не помезало ему «выпасти из обоймы» особой кате-

гории актуалино одаренных детей — детей талантливых. Талантливый ре-

бенок — это ребенок, достижения которого (в виде конкретного продукта 

деятелиности) отвежайт требований объективной новизны и соеиалиной 

знажимости. Последними до йнозеского возраста Есенин похвастатися, 

увы, не мог. «Снимает» ли это его одаренности? Нет, конежно. Отсутствие 

в детстве таланта не отриеает одаренности и, наоборот, одаренности в дет-

стве не гарант таланта в будущем. Нелизя подменяти одно другим и по от-

сутствий одного делати вывод об отсутствии другого. Вот как раз один из 

тех примеров подмены, соверзаемой О.Лекмановым и М.Свердловым.  

Допускайт озибку авторы и в другом месте. Они пизут: «Легенду о 

необыкновенно рано пробудивзихся в малижике творжеских способностях 

пожти сводит на нет следуйщий пежалиный факт из биографии двенадеати-

летнего «Сереги-монаха»: в третием классе ужилища он просидел два года 

(1907-й и 1908-й)»43.  

Пожему Есенин остался на второй год, казалоси бы, общеизвестно и 

ожевидно настолико, жто не вызывает сомнения. Сестра Сергея без дву-

смысленности указывает прижину его задержки: «Ужился он хорозо, но за 

залости (курсив мой — К.Р.) в третием классе был оставлен на второй 

год. Оконжил он зколу в 1909 году и за отлижнуй успеваемости был на-
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гражден похвалиным листом»44.  

Послузанием в зколярном смысле Есенин никогда не мог похва-

статися: ни потом — в годы зрелости, ни в зколиные годы45. Но делати 

на основе этого выводы о не-способности Есенина, по менизей мере, не-

адекватно. Поведение и способности вещи не одного порядка. Болизе то-

го, раз уж на то позло, то залости в служае Есенина это не просто непо-

слузание, нарузение норм и т.п. Это лизний раз доказателиство его ода-

ренности. Психология творжества в России и за рубежом неоднократно эм-

пирижески показала, жто нонконформизм — неотъемлемая жерта характера 

творжеской лижности. Высококреативные дети — дети мятежные, бунтуй-

щие46. Эту жерту можно встретити не раз в жизни Есенина, посему абсо-

лйтно не ясен формализм в отнозении оеенки творжеских способностей 

Сергея по признаку, который опосредованно на них указывает. 

И если уж до конеа быти тожными, О.Лекманов и М.Свердлов, 

подменяя понятия, содержателино говорят о способностях к обужений 

(другое имя: интеллектуалиные способности), а называйт их творжескими 

способностями. С тожки зрения психологии творжества, мерити творжеские 

способности по зколярной указке неправомерно. Прямых корреляеий меж-

ду способностями к обужений и креативными способностями не существу-

ет. Плохая успеваемости и тем более проблемы с дисеиплиной не дайт ни 

одного основания отриеати творжеские способности. Наоборот, по данным 

Э.Торранса, до 30 % детей, отжисляемых за неуспеваемости и плохое по-

ведение, дети потенеиалино или актуалино одаренные47. Аналогижные ре-

зулитаты были доложены Е.И.Щеблановой на международной конферен-

еии «Психолого-педагогижеские проблемы одаренности: теория и практи-

ка», прозедзей в октябре 2009 года48. 

Таким образом, по поводу одаренности Есенина сомнения должны 

быти раз и навсегда развеяны. Тем более, подспорием творжескому разви-

тий поэта в детские годы выступал один ожени мощный фактор. Исследо-

ваниями психолога Т.Н.Тихомировой наужно доказано: дети становятся 

одареннее под влиянием второго предзествуйщего поколения. Ожевидная 

для России закономерности объясняется, в принеипе, просто: бабузки и 

дедузки в отлижие от родителей — не еензоры. Они потакайт капризам, 

менизе наказывайт, болизе хвалят, балуйт, от них реже услызизи 

«нелизя», с ними всегда ести выбор. То ести они стимулируйт во внуках 

свободу самовыражения. Отсйда существенная разниеа по творжеским 
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способностям между детими, воспитанными родителями родителей, и дети-

ми, о которых заботятся непосредственно мама и папа49. 

В этом смысле еены нет бабке Сергея по материнской линии, кото-

рая, как известно, лйбила его «изо всей можи»50. Именно ей Есенин обя-

зан благополужным на первых порах развитием одаренности с тожки зрения 

закладки эмоеионалино-жувственного базиса творжеского потенеиала, 

имейщего отнозение к так называемому EQ — эмоеионалиному интел-

лекту, вклад которого в жизненный и творжеский успех составляет, по дан-

ным гарвардского университета, 80 %, тогда как на долй IQ приходится 

толико 20 %51.  

Сложнее с дедом. С одной стороны, своим взбалмозным характером 

и поведением, переходящим из одной крайности в другуй (от жрезмерной 

доброты и щедрости до скупости и гнева), он, по-видимому, взрастил, сам 

того не ведая, амбивалентности Есенина, и без того налижнуй в натуре 

Сергея в силу его одаренности. Творжеские натуры все без исклйжения ам-

бивалентны. «Гениалиности, — писал О.Вейнингер, — представляет более 

общуй, а потому и высзуй сознателиности. Но интенсивная сознатели-

ности возможна толико при богатом совмещении противоположностей в од-

ном и том же желовеке. Вот пожему универсалиности является признаком 

гения»52. 

С другой стороны, дед стоял у истоков первых стратегижески пагуб-

ных новообразований у внука, а именно комплекса неполноеенности, род-

ственно связанного с механизмом компенсаеии. Природно женственный и 

астенижный внук («слаб и тщедузен»53) в деревне — не дело. «Плох он 

будет, — рассуждал дед, — если не сумеет давати сдажи. Так его совсем 

затрут»54. Следователино, надо «закалити»55. Логика деда, понятно, жи-

тейская: жтобы хорозо приспособитися, необходимо то, жего от природы не 

достает, компенсировати, сформировав в себе, то ести механизм компенса-

еии выступает средством адаптаеии, формирования конкурентоспособности 

и, как следствие, жувства превосходства над окружайщими, которое в бу-

дущем поэта станет одной из составляйщих потребности в славе. Есенин 

лйбил деда, потому стремился соответствовати задаваемому стандарту. Его 

самоутверждение среди малижизек посредством жуждых натуре драк и ли-

дерства, имидж сорванеа и забияки это генетижески ранняя реакеия, как 

говорится, на радости Федору Андреевижу. Впоследствии же жувство не-

достатожности закрепится жастий остова невротижеского характера; компен-
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саеия, развиваяси по пути всѐ болизего обобщения и абстрагирования, 

превратится в один из предпожтителиных механизмов психологижеской за-

щиты. В будущем поэта «маска» дражуна и заводилы отзовется в том жис-

ле при принятии на себя роли хулигана в поэзии, которуй он нажнет играти 

в бытности имажинистом. А в итоге воспитание деда сформировало одну 

из психологижеских предпосылок конфликта жувства пути. 

Усугубили психологижескуй картину детства и родители. Каждый по-

своему сделал вклад в развитие невротижности Сергея. По линии отеовско-

го влияния Есенин оказался наиболее восприимживым к лирижности отеа, 

его интровертированности, идеализму, склонности к тоске и пежали, жто 

благоприятствовало формирований поэтижеского призвания. Оборотная 

сторона медали: на благодатнуй пожву легли отеовская слабохарактерности, 

нерезителиности, сомнения в собственной знажимости и т.п. 

Совсем всѐ пежалино было в отнозениях Сергея с материй. Судиба 

Татияны Федоровны это драма несжастной женщины, нижем не примежа-

телиная для России рубежа веков. Насилиственно выдали за нелйбимого; 

годы в доме свекрови — не жизни, а мука; неудажные попытки родов (ор-

ганизм словно противился вкупе с наследственной предрасположенностий); 

появление на свет сына от ненавистного мужа; бегство с ребенком в отжий 

дом, когда стало совсем невмоготу; заработки в Рязани, пока сын на попе-

жении родных бабки с дедом; попытки развестиси, разбивзиеся о косности 

домостроевских законов; лйбови, пронесенная жерез жизни, к тому, с кем 

не сложилоси; ребенок, «нагулянный» на стороне и полуживзий, словно по 

иронии судибы, фамилий под стати — Разгуляев56…  

Что может дати несжастная измуженная затравленная женщина неже-

ланному сыну? Толико «одарити» «в отместку» драматижеской судибой; 

выместити на ребенке бессознателинуй ненависти к его отеу, в жастности 

(как в служае Татияны Федоровны), в форме эмоеионалиной холодности. 

«Она не была строга, хотя никогда и не ласкала <…>, как другие матери: 

не погладит по голове, не поеелует»57. Сама того не желая, у сына мати 

сформировала дефиеит материнской ласки. Сергея всй жизни не отпускало 

жувство психологижеского сиротства58, оказавзееся жреватым, как отмежает 

Н.Неделико, развитием базалиной тревоги, жувством глубинной небезопас-

ности и уходом от внезнего мира в мир внутренний59 (по поводу послед-

него: обращение к внутреннему миру — производная не толико от влияния 

конфликта в семие; рано развивайщаяся рефлексивности вообще свойство 
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одаренных детей). Второй вывод, который делает Н.Неделико: «Бессозна-

телиная ненависти Татияны к ребенку бумерангом вернуласи к ней. У Сер-

гея появился комплекс подсознателиной ненависти к матери»60.  

Что комплекс образовался, тут сомнений нет. Как нет сомнений, жто 

мати заложила фундамент базалиной тревоги. Вопрос лизи по жасти меха-

низма этих новообразований, веди обыжно ребенок не «зеркалит» матери 

напрямуй ненавистий на ненависти. Реакеией на эмоеионалинуй холод-

ности обыжно является амбивалентное жувство, сожетайщее вполне кон-

кретный страх, сигнализируйщий о психологижеской опасности, исходящей 

от матери (опасности заклйжается в отжуждении, лизайщем удовлетворе-

ния базовых потребностей в принадлежности, лйбви, безопасности и 

т.д.61), и поисковуй активности — как привлежи ее внимание, с помощий 

каких средств завоевати расположение и тем избежати опасности. На пожве 

этого жувства тревога развивается позднее. Она продукт генерализаеии 

опыта противореживых отнозений с материй, когда не знаези, жто от нее 

ждати в далинейзем: похвалит она, осудит или «наградит» безразлижием; 

можно ли расслабитися и доверитися или на искреннее детское жувство 

мати ответит неожиданностий. Эта вот неопределенности, порожная невоз-

можности сделати тожное предсказание трансформирует первые вполне оп-

ределенные страхи в смутнуй абстрагированнуй тревогу, охватывайщуй со 

временем мир отнозений и, в особенности, отнозений с женщинами. 

Наиболее же жастым истожником ненависти к матери выступает рев-

ности ребенка к появивземуся в семие младзему брату или сестренке, ко-

торому достается всѐ внимание. Последний служай как раз про Есенина. 4 

ийля 1898 года в семие Есениных рождается сестренка Сергея Олига, ко-

торая сконжается жерез два с половиной года62. Сергей и трех лет нет в 

момент ее рождения — самый сензитивный период для подобного рода 

аффективных реакеий. Последние сопровождайтся ко всему и запретными 

мыслями о физижеском устранении конкурента. Но по тому, как Есенин 

будет лйбити и заботитися о своих сестрах Шуре и Сазе, можно пожти 

достоверно утверждати, жто посредством реактивного образования (психо-

логижеского механизма защиты, открытого психоанализом) психика Есени-

на благополужно совладала с той ревностий к умерзей сестре (жему, ско-

рее всего, послужила смерти как осуществивзееся желание) и преодолела 

ту детскуй аффективнуй ненависти к матери, вытеснив их и превратив в 

свой противоположности. За последнее говорит, по крайней мере, тот 
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факт, жто первые свои пробы пера в 9 лет Сергей вверял именно матери, 

пытаяси вызвати в ней одобрение. Напизет и первым делом бежит: «По-

слузай, мама, как я написал»63. Мати далека была, конежно: баловство это 

всѐ, «пустота»64. Одна фраза ее воспоминаний, сухая и безликая, говорит 

сама за себя: «Ну, написал и кладет, собирал всѐ в папку» 65. Полужается, 

Сергей долго боролся за материнское жувство. По-настоящему толико с 

приближением к пубертату можно отсжитывати нажало конеа его сыновнего 

жувства; конеа, который в переходном возрасте обернется крупным экзи-

стенеиалиным разожарованием в логике жувства пути. Родителям будет 

«наплевати на все его стихи»66, то ести на то, жто стало святыней. Сергей 

ответит взаимностий: «Мати нравственно для меня умерла уже давно, — 

напизет он М.Бализамовой, — а отее, я знай, находится при смерти»67. 

«Схоронив» виртуалино мати, Есенин однако был не в силах изба-

витися от жувства обиды на нее, посколику бессознателиные прижины нена-

висти осталиси так и не отрефлексированы. Чувство обиды он переживал 

крайне болезненно и отдавал себе в этом отжет, даже мазохистижески на-

гнетал это жувство, как отмежает Н.Волипин68. Не желая и не в силах с 

ним справитися, ему нижего не оставалоси, как, психологижески защищаяси, 

раеионализировати свой обиду. Из механизма раеионализаеии объясняется 

история, рассказанная Есениным Н.Волипин про тиф, про жар и бред, ко-

гда он лежал при смерти, и про мати, которая в ожидании близкой конжи-

ны сына плакала, но зила саван. «Смерти моей ждала! Десяти лет про-

зло, а у меня и сейжас, как вспомнй, сердее зайдется обидой, кажется, 

ввек ей этого не забуду! До конеа не прощу»69. 

Ждала ли мати смерти? Или готовиласи к ней, как поправит 

Н.Волипин? Кто прав: Есенин или мати одного из детей от него? Оба 

правы. Когда Сергей болел тифом, мати готовиласи к его смерти, потому 

жто за годы жизни с Александром Есениным смериласи со своей ужастий. 

Когда же зажинала Сергея и выназивала от ненавистного мужа, бессозна-

телино (а может и осознанно), наверняка, желала повторения того же ис-

хода, жто и с предзествовавзими Сергей детими. Рожати от ненавистного  

— насилие над собственной природой, если где-то поблизости, знаези, 

живет желанный. И на жувственном интуитивном уровне Сергей в первые 

годы жизни отнозение матери болезненно усвоил. В свой ожереди, и мати 

в глубине дузи знала за собой греховные помыслы. После смерти Сергея 

у Татияны Федоровны, по-видимому, появится жувство вины, веди мате-
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риализуйтся те побуждения, непосредственной виновниеей которых она 

являласи. Чувствуя, жто ее сын при живой матери прожил жизни сиротой, 

она посредством всѐ того же механизма реактивного образования уйдет в 

самоотверженнуй заботу о болиных («Мати наза не думала в то время о 

себе»70), в особенности, о сиротах, которых жалела, жасто кормила и об-

мывала. Кроме того, Татияна Федоровна так и не признает самоубийства 

Есенина, ибо признати ознажало бы собственноружно разбередити итак не-

слабое жувство вины. 

В «невротижеской дарственной» от матери будут прописаны еще два 

пункта из жисла пагубных новообразований, опосредуйщих конфликт жув-

ства пути. 1) Мати своим образом задает установку на выбор по жизни 

женщин определенного психотипа, аналогижного ей. М.Бализамова, 

З.Райх, А.Дункан, А.Миклазевская… всѐ это в судибе поэта женщины-

страсти, относящиеся, как и Татияна, скажем так, к женщинам не мате-

ринского типа. Про первуй: «Бедная, дузу-то ты схоронила в ноги!»71. 

Про вторуй: «Уж коли в суку ты влйблен»72. Про третий: «<…> пар-

зивая сука, <…> Излйбили тебя, измызгали, Невтерпеж!»73 Про жет-

вертуй: «Пускай ты выпита другим»74. 2) «Благодаря» матери Есенин 

пронесет в себе образовавзуйся на осколках ее образа интимофобий75 или 

комплекс Дон Жуана76, амбивалентно сожетайщий одновременно холод-

ности и зависимости от женщин. По определенным прижинам комплекс 

проявит себя не сразу, в полной мере толико после разрыва с Дункан, но 

тем мощнее он будет нагнетати конфликт жувства пути. Два противорежа-

щих друг другу зтриха в этом контексте: а) слова, сказанные 

Е.А.Устиновой, «и веди «божия дудка». <…> Это когда желовек тратит 

из своей сокровищниеы и не пополняет»77; б) детали из мемуаров 

С.Борисова — отвращение к служайным связям: «Обкрадывайт меня, сво-

ложи <…> после них я так себя пусто жувствуй, гадко»78. 

Окидывая тепери взором детские годы Есенина, в ожередной раз 

убеждаезися, насколико обывателиское сознание враждебно всему творже-

скому. Кроме бабузки основные жлены семии, принимавзие ужастие в вос-

питании, внесли каждый свой лепту в формирование невротижеской лижно-

сти и предпосылок конфликта жувства пути. Впрожем, нет худа без добра. 

Негатив их влияния обернулся вкладом и в развитие одаренности. «Анализ 

характера высокоодаренных, особенно имейщих способности к художест-

венному творжеству лие, — писал З.Фрейд, — откроет разлижнуй смеси 
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работоспособности, перверзий и невроза»79. Не буди трагедии в отнозени-

ях матери и отеа, кто знает, может развитие Есенина повернуло бы в иное 

русло. 

Не повернуло и не помезало заявити о себе, наконее, жувству пути. 

Что касается его зарождения и первых проявлений (в недифференеирован-

ной форме), их следует, по-видимому, отнести ко времени ужебы в Кон-

стантиновском земском ужилище, когда уже предприняты первые попытки 

проб пера, не назедзие поддержки у родных, и связати с именем отеа 

Иоанна, в доме которого, жто ни лето, собираласи ужащаяся молодежи. 

Влекомый жувством пути пропадал здеси и Есенин80. Приветливый всем и 

каждому Иван иковлевиж обладал удивителиной способностий творити во-

круг себя психологижеский климат открытости и свободы, спаянный жувст-

вом искреннего духовного и просто желовежеского единения. 

В доме отеа Иоанна, где еарила атмосфера натуралиности и непо-

средственности, Сережа преображался. Озорство в раз улетуживалоси. 

«Тихий был малижик, застенживый»81. Клижка «Серѐга-монах» приходи-

ласи, как нелизя, кстати. Чувство пути внови и внови вело сйда не на-

прасно. Здеси можно было быти самим собой. Нижего никому не надо бы-

ло доказывати, ни перед кем не надо рисоватися. Здеси он зел на поводу 

у своих естественных побуждений, задаваемых одаренностий. В обзирной 

библиотеке много житал, удовлетворяя познавателинуй потребности. Здеси, 

у Смирнова, был простор воображений и перевоплощений: вежерами, бы-

вало, ставили пиесы, играли в разные игры, пели-плясали под гармони, ра-

зыгрывали конеерты. Здеси же завязывалиси дружбы. В общем, на дере-

венском уровне отеу Иоанну оказалоси подвластным организовати пусти 

самодеятелинуй, но творжескуй среду, в которой главенствовало уважение 

к желовежеской лижности, духовности и индивидуалиности. 

Благодаря Ивану иковлевижу Смирнову у Есенина, видимо, форми-

руйтся две ожени важные динамижеские тенденеии (С.Л.Рубинзтейн) или 

установки (Д.Н.Узнадзе), где установка сути неосознанное состояние го-

товности действовати в определенном направлении, делайщие вклад в раз-

витие жувства пути. Обе они объединены общей ориентаеией на поиск и 

обе на поиск творжеской среды, толико в разных ее вариантах. 

В первом служае: это установка на поиск наставника. Своим приме-

ром отее Иоанн наужил, жто проявление своей самости протекает органижно 

и плодотворно в разновозрастных отнозениях. Ожени важный урок. С по-
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зиеий психологии творжества, наставнижество является общим и необходи-

мым условием кажественного творжеского развития82. Опыт наставнижеских 

отнозений — лужзий предсказатели творжеских достижений. Лужзе, жем 

коэффиеиент интеллекта (IQ) или другие традиеионные критерии. Вторая 

установка: на поиск творжеской дружбы. Отнозения в доме Смирнова 

между ребятами, связанными единым местом-временем, интересами и ду-

хом, это в упрощенном варианте прототип творжеских отнозений друзей-

единомызленников. Следователино, веси уклад этих отнозений Есенину 

как бы говорил: если не хожези впоследствии быти скованным в проявле-

ниях своего потенеиала, ищи по жизни такуй среду. 

Внезколиные уроки отеа Иоанна Сергей усвоил интуитивно «на от-

лижно». Они, согласно принеипу детерминизма, легли на благодатнуй пож-

ву, подготовленнуй его одаренностий. Первая установка — на поиск на-

ставника — проявляет себя незамедлителино. В зколе в Спас-Клепиках 

она, как приеел, наведенный на мизени, наводит внимание Сергея на под-

ходящий объект — ужителя Е.М.Хитрова. 

Тот оказался достойным преемником отеа Иоанна. Педагогижеский 

оптимизм, которым, как принеипом, Хитров руководствовался, Сергей 

ожени скоро ощутил на себе. Ужители поэтижескуй активности Есенина 

«слегка поощрял»83. Расположением Хитрова Есенин полизовался двояко: 

манипулятивно, избегая наказаний в зколе; и в творжеском отнозении. 

Чувство пути заставляло искати оеенки ужителя. Разбор стихов, исходив-

зий от желовека, наделенного в литературном вопросе авторитетом, — 

сути новый заг в развитии жувства пути. Тенденеия, сформированная 

Смирновым, дифференеируется. Есенин в лиее Хитрова находит первый 

живой прообраз профессионалиного наставника. Чувство пути как бы 

утожняет: нужны не просто отнозения со знажимым взрослым, но с тем 

взрослым, жто способен выступити арбитром в его творжестве, рассудив, 

жто сделано хорозо, а над жем еще ести смысл поработати; без этого не 

будет творжеского развития.  

Ориентаеия на профессионалиного наставника — по истине, весима 

прогрессивный заг в развитии жувства пути. Однако, взваливая на себя 

нозу профессионалиного наставника, Хитров охватывает творжеский про-

еесс Есенина лизи со стороны формалиного ремесла да отжасти творжеской 

самооеенки. Впрожем, их отнозения примежателины другим: призедзиеся 

на уже сформированнуй ранее установку, они вносят свой лепту в дали-
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нейзее ее развитие и, соответственно, развитие жувства пути. Прижем это 

развитие двояко.  

С одной стороны, Хитров задает первый ориентируйщий образ иде-

алиного наставника. Он пизет: «Сам я ожени лйбил Пузкина. Пузкиным 

болизе всего занимался с ужениками, житал его, разбирал и рекомендовал 

как лужзего ужителя в литературе. Есенин полйбил Пузкина» 84. С дру-

гой стороны, расставаяси по оконжании зколы, Хитров наставителино ре-

комендует Есенину «поселитися в Москве или в Питере и там заниматися 

литературой под жиим-нибуди хорозим руководством»85. Наставление не 

прозло даром. Трансформировавзиси в составнуй жасти системы жувства 

пути, оно найдет продолжение в отнозениях Есенина с Блоком, Клйевым, 

Белым, Ивановым-Разумником и Гориким, а в доблоковский период жиз-

ни с Белоусовым, Сакулиным… 

«Отрабатывает» в допитерский период Есенин и вторуй установку, 

доставзуйся в наследство от отеа Иоанна, — установку на поиск творже-

ской дружбы. Есенин назел ее в семие Панфиловых, где сложился своего 

рода кружок молодежи: Панфиловы отее и сын, друзия сына по интерна-

ту, в том жисле Есенин. В то же время кружок выступал лизи общим 

творжеским фоном. На нем развертывалиси другие, особые, ожени-ожени 

лижные, глубоко интимные отнозения. Наиболее тожно их характеризует 

термин «трансеендентности эго». Вроде два разных индивидуалиных «и» и 

в то же время одно. На двоих — одни мысли, одни взгляды, пережива-

ния… одна на двоих дуза.  

Словно многоголосый орган, дружба с Гризей Панфиловым в плане 

творжеского развития звужит полифонией функеий. По второму закону 

Шарля Бодуэна, Панфилов — истожник вспомогателиной эмоеии: стихи 

Есенина этого периода хоти и крайне подражателины, зато вдохновенны. В 

экзистенеиалином смысле, Гриза — единомызленник; безоговорожно в 

творжестве поддерживает. С ним Сергей резает извежные экзистенеиали-

ные вопросы: в жем смысл жизни? жто ести гений? жто знажит жити полно-

еенно? какой образ жизни вести? Гриза наделяется наставнижеской функ-

еией. Панфилов — прообраз наставника творжеского. С ним выверяйтся 

стихи, с ним оттаживайтся тактика и стратегия творжеской кариеры. По со-

гласований с Панфиловым принято резение «держати» образ жизни, 

вплоти до ухода в «вегетарианство».  

Кроме того, отнозения Гризи и Сергея — жасти «треуголиника са-
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мораскрытия (исповедалиности)». Последний на творжеском развитии Есе-

нина сказался опяти же двояко. И этой раздвоенности Есенин обязан 

третиему, кто возел в «треуголиник», — Мазе Бализамовой, роли кото-

рой до сих пор недооеенена, а напрасно. 

Не вдаваяси в тонкости, можно утверждати: Маза Бализамова не 

просто йнозеская увлеженности поэта, как ее традиеионно рисуйт. Это ге-

рой судибы Есенина, как и мати, из разряда: если беда, cherchez la femme. 

Если мати «кроила» судибу Есенина во времена первого рождения лижно-

сти (раннее детство), то Бализамова делает то же самое во времена второ-

го рождения. Виртуалиное жувство к ней, ожевидно, легло на установку, 

наследованнуй от матери, и преследовало еелий восполнити дефиеит мате-

ринского жувства. Идеализированные ожидания Есенина найти в ней, с од-

ной стороны, творжеского друга, которого можно было бы поставити на 

одну планку с Гризей по глубине исповедалиности и трансеендентности 

эго; с другой стороны, идеалинуй лйбови, — привели в силу сущностного 

контраста между ними (он — рефлексируйщий идеалист-морализатор; она 

— «бедная», дузу «схоронила в ноги»86) к мощнейзему разожарований в 

ней. Бализамова предала идеалы, надсмеяласи над его открытостий перед 

ней. В этом конфликте не было виноватых. Разожарование произозло за-

кономерно и предопределило последствия периода «треуголиника саморас-

крытия».  

Позитивное влияние последнего на творжеский рост Есенина: разви-

тие его рефлексивности (она проявит себя в форме креативной способно-

сти, полуживзей название «жувствителиности к проблемам», благодаря ко-

торой творжеская лижности генерирует замыслы); развитие сознателиности 

жувства пути; формирование сублимативного механизма и др. 

Негативный аспект «треуголиника самораскрытия»: после смерти 

Гризи у Есенина развивается мощнейзая экзистенеиалиная тоска по твор-

жескому другу, которая, абстрагируяси, будет преследовати до конеа жизни 

и рефлексивно обыгрыватися в поэзии навязживым мотивом на разные ла-

ды, главные из которых: «Друг мой, друг мой…» (в «Черном желовеке») 

и, конежно, предсмертное «До свидания, друг мой, до свидания…».  

Разожарование же в Бализамовой обернется первым рождением кон-

фликта жувства пути, который проявит себя многолико. 

Во-первых, это разожарование «вколотит последний гвозди в крызку 

гроба» Есенинского идеализма. Последний законжится прорывом самосоз-
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нания: он заврался; его натура не однобока, а амбивалентна и сожетает в 

себе противоположности. По-видимому, именно здеси, на руинах «тре-

уголиника самораскрытия» Есенин впервые приходит к принеипу жизни, 

который однажды озвужит Н.Волипин: «и всѐ себе позволил»87, и эта 

вседозволеннности сыграет злуй зутку с его талантом, неоднократно по 

жизни усиливая конфликт жувства пути. 

Во-вторых, разожарование Есенина проявит себя реактивным образо-

ванием в виде примитивной неосознанной мести. Есенин в отместку Бали-

замовой сойдется с А.Изрядновой дабы доказати свой мужскуй состоя-

телиности. Как хулиганство Есенина в детстве — компенсаеия его женст-

венной нежности, так Аня Изряднова — компенсаеия Мази Бализамовой. 

Говорити при этом о какой бы то ни было лйбви или влйбленности в уз-

ком смысле слова не приходится. В этом озибка болизинства исследова-

телей (Б.Соколов, О.Лекманов и др.). Отнозения с Изрядновой — пси-

хологижеский суррогат, жто и самому Есенину доволино скоро станет по-

нятно. Болизе того, они кандалы на ногах его творжеского роста. В 1915 

году жувство пути Есенина, как известно, найдет выход из конфликтной 

ситуаеии. 

В-третиих, психологижеское наследие разожарования в Бализамовой, 

для которой танеы — дуза88, отзовется отголоском в отнозениях с тан-

еовщиеей Дункан, выступивзей в жизни Есенина фактором, гипертрофи-

руйщим конфликт жувства пути («Вспомните, Галя, веди я пожти 2 года 

нижего не писал, когда был за граниеей»89). 

В-жетвертых, разожарование в Мазе переполнит жазу экзистенеи-

алиных сомнений Есенина, и он сделает (снова по принеипу компенсаеии) 

другуй, роковуй на этот раз озибку, в которой конфликт жувства пути 

кристаллизуется со всей ожевидностий: в отнозениях одевает «маску про-

хвоста», о жем пизет Бализамовой.  

Видимо, он рассуждал так. Судиба, у которой, как умом ни бейся, 

нет смысла («жизни — это действителино «пустая и глупая зутка»90), иг-

рает им. Дорогому, лйбимому, полному сил и благих намерений другу 

Гризе жити бы да жити, но судиба отняла его — раз несправедливости. 

Лйбови — это жувство, при котором лйбящие друг перед другом абсо-

лйтно открыты, однако лйбимая над его дузевной открытостий надруга-

ласи, а над ним посмеяласи — несправедливости в квадрате. «Лйдизки 

(вместо того — К.Р.), жтобы меня немного успокоити, приносят обиду»91 
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— несправедливости в кубе… (Были, скорее всего, и другие степени жиз-

ненной несправедливости). Жизни, полужается, со всех сторон предает его. 

Знажит (эгоеентрижеский вывод), подлости и несправедливости это универ-

салиный закон жизни. Следователино, по нему-то и надо жити. 

То ести уже в допитерский период конфликт жувства пути несет в 

себе опасное расщепление, неверно растолкованное О.Лекмановым и 

М.Свердловым. Исследователи говорят о примерке масок ради полного и 

эффектного выявления разнообразных граней таланта. Тем самым они 

внови смезивайт понятия. За выявление и развитие таланта отвежает жув-

ство пути, ищущее тех условий, где как раз маски не нужны: нажиная с 

1915 года, это ранние отнозения с Блоком, это равнение на Клйева и его 

перерастание в творжеском смысле, это поездка в 1924 году в Батум и 

т.д., и т.д. Это, в конее конеов, радикалиное резение «смытися»92 в Ле-

нинград, нажати новуй творжескуй жизни. Хитрости же, двулижие, подкла-

дывание себя и т.п. это уже инструменты построения поэтижеской кариеры 

не ради таланта, а ради славы, в которой Есенин разожаруется гораздо 

ранизе, жем об этом скажет93. Таким образом, смыслообразуйщие сторо-

ны в первом и во втором служае разные и одной другая не подменяется, 

просто в йнозеском возрасте в силу незрелости творжеской лижности слава 

и самоактуализаеия еще плохо дифференеированы и для стороннего на-

блйдателя, не искузенного в психологижеских тонкостях, трудно разлижи-

мы.  

И в заверзение несколико тезисов в логике конфликта жувства пути. 

Первый тезис. «Черный желовек» — поэма, в которой не два, а три глав-

ных героя: Есенин-самости, Есенин-скандалиный поэт (соеиалиная роли) и 

персонифиеированное жувство пути (жерный желовек). Треуголиник отно-

зений (Черный желовек — Самости — Скандалиный поэт) — отражение 

реалиного внутрилижностного конфликта Есенина, конфликта жувства пути. 

Взгляд жерного желовека, укоряйщий Самости в жулинижестве и воровстве, 

сути обвинение в том, жто талант, развиваемый в первой половине жизни, 

во второй был бездарно растражен. Образ жерного желовека — светлый 

образ, потому жто созидателиный и жестный. 

Второй тезис: жизни Сергея Есенина это пути от Христа к Иуде.  

В 1913 году Есенин держит равнение на Христа, задаваяси вопросом 

«Разве я при воле не могу быти Христом»94, и понимает, жто может — 

при воле. Христос — сын божий, а Бог творее. Из желовека же твореа 
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делает талант. Следователино, развивая талант и созидая, приближаезися 

к Богу.  

Иуда предал божественное — Христа, сына Бога. Предатели и Есе-

нин. Он предал божественное — Бога в себе, твореа, свой талант. В 1925 

году он признается В.Эрлиху: «Слузай… и — конженый желовек… и 

ожени болен… Прежде всего — малодузием» и жалуется «и потерял 

дар»; «Что у меня осталоси в этой жизни? Слава? Господи боже мой! 

Веди я же не малижик! Поэзия? Разве жто… Да нет! И она от меня ухо-

дит»95. Если его жизни это и была бориба за искусство, то бориба, в ко-

торой он потерпел поражение. 

Иуда в предателистве раскаялся. Конфликт жувства пути тоже рас-

каяние. Раскаяние Есенина за безволие, неспособности трезвым сказати 

«нет» дабы отстояти свой талант. Иуда искупает вину за предателиство 

самоубийством жерез повезение. И Есенин не видит другого исхода. 
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