
Галина Артуровна Бениславская 
Днём 3 декабря 1926 года на безлюдном Ваганьковском кладбище в Москве, около 

могилы выдающегося поэта Сергея Есенина стояла молодая женщина. Год назад в 

ленинградской гостинице "Англетер" трагически оборвалась жизнь 30-летнего поэта, а 

похоронили здесь. Она на похоронах не была. Женщина нервно курила папиросу за 

папиросой. Она так молода, а жизнь, несмотря на трудности и несчастья, так прекрасна... 

Наконец она решилась. Достала листок бумаги, быстро, чтобы не раздумать, набросала 

несколько строк: "Самоубилась" здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут 

вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое 

дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у 

Сосновского на поводу".  

Ещё некоторое время она стояла не шелохнувшись. Потом на коробке от папирос 

написала: "Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда я не 

жалела. Если жаль, заброшу её далеко..."  

Женщина достала пистолет, она почему-то считала, что после выстрела в область 

сердца будет в сознании и сможет в последнюю смертную минуту ещё раз доказать свою 

неземную любовь к Сергею Есенину. Через некоторое время она на коробке папирос смогла 

кое-как дописать: "1 осечка".  

В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший 

выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолет и финка выпали из её рук...  

Выстрел услышали у сторожки. К месту происшествия, боязливо прячась за памятники 

и ограды, первым подоспел кладбищенский сторож. Смертельно раненная женщина в 

клетчатом кепи и тёмном поношенном пальто лежала на снегу и чуть слышно стонала. 

Сторож побежал к церкви поднимать тревогу. Скоро пришла милиция, приехала "Скорая 

помощь". Умирающую направили в Боткинскую больницу, но она уже не дышала. Повозка 

развернулась и повезла тело покойной на Пироговку, в анатомический театр. Так трагически 

оборвалась жизнь 29-летней Галины Бениславской, любовь и преданность которой к поэту 

была безграничной.  

Галина родилась в результате случайной связи молодого иностранца Артура Карьера и 

грузинки. Карьер после рождения девочки скрылся в неизвестном направлении, а её мать 

вследствие тяжёлого психического заболевания попала в больницу закрытого типа. Девочку 

удочерили тётка и её муж. Детство Галина провела в зажиточной семье в латвийском городе 

Резекне. Женскую гимназию до революции окончила в Петербурге с золотой медалью.  

Во время гражданской войны Бениславская симпатизировала большевикам, под 

Харьковом её чуть случайно не расстреляли белые. Ей удалось добраться до Москвы. Здесь 

она подружилась с Яной Козловской, отец которой был доверенным лицом Ленина и одним из 

главных тогда вождей большевиков. Он устроил Галину в органы ВЧК, способствовал её 

вступлению в коммунистическую партию, помог получить комнату. Какое-то время 

Бениславская жила в Кремле рядом с коммунистическими вождями, в том числе с 

упомянутым Лейбой Сосновским...  

Впервые Бениславская увидела Есенина 19 сентября 1920 года на вечере в 

Политехническом музее, на котором поэт читал свои стихи. Вот как она описала эту встречу:  

"...Вдруг выходит тот самый мальчишка (поэту было 24 года): короткая нараспашку 

куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув 

голову и стан, начинает читать:  

Плюйся, ветер, охапками листьев,  

Я такой же, как ты, хулиган.  
...Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакали с мест и 

бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: "Прочитай ещё что-нибудь!" 

И через несколько минут, подойдя уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески 

прочитал ещё раз "Плюйся, ветер..."  

Опомнившись, я увидела, что тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю, не 

помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня..."  

Судьбе было угодно свести совершенно разных людей: 25-летнего поэта Есенина и 

сотрудницу зловещего ВЧК 23-летнюю Бениславскую. Среди отдельных исследователей 

творчества и биографии поэта существует версия, что чекисты специально подослали 

Бениславскую к Есенину, чтобы быть в кругу его друзей, сообщать об их разговорах и планах. 

Мы знаем, что она работала рядом с Николаем Крыленко, одним из самых главных палачей 



тех лет, который являлся прокурором по ряду сфальсифицированных ВЧК-ГПУ уголовных 

процессов, и, безусловно, многое знала о тайных замыслах её руководителей. Но 

доказательств, подтверждающих слежку Бениславской за Есениным по заданию чекистов, у 

нас нет, хотя в порыве ревности она могла натворить многое. Если Галина и получала задание 

чекистов, то вряд ли выполняла, потому что с первой же встречи с поэтом полюбила его той 

безответной любовью, которая граничит с заболеванием психики.  

Она с подругами бывала на каждом его публичном выступлении, узнала, что у него 

есть дети, что он развёлся с Зинаидой Райх. О своих чувствах она в дневнике писала: "...Так 

любить, так беззаветно любить, да разве так бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это 

сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было бы умереть  не колеблясь, а если при 

этом знать, что он хотя бы ласково улыбнётся, узнав про меня, смерть стала бы радостью..."  

Вскоре Есенин и Бениславская стали близкими. Галина забыла, что у выдающихся 

поэтов любвеобильные сердца. 3 октября 1921 года, в день рождения Есенина, в мастерской 

художника Якулова собралась компания. После выступления в концерте к Якулову привезли 

всемирно известную американскую танцовщицу Дункан. 45-летняя Айседора, зная всего 20-30 

русских слов, услышав стихи Есенина, сразу поняла необыкновенный талант молодого поэта 

и первая назвала его великим русским поэтом. Ни секунды не раздумывая, она увезла Есенина 

к себе в особняк. В комнату Бениславской он не пришёл, она попала в клинику нервных 

болезней.  

После почти полутора лет путешествия за границей Есенин возвратился на родину, но 

жить со стареющей и ревнивой танцовщицей он не стал. Два великих художника не могут 

жить постоянно рядом. Поэт из фешенебельного особняка вновь пришёл в комнату 

Бениславской многонаселённой коммунальной квартиры.  

Есенин восторженно принял Февральскую революцию, с настороженностью  

Октябрьскую, но вскоре, особенно после арестов и расстрелов его друзей, поэтов, 

художников, писателей, известных общественных и политических деятелей и особенно 

царской семьи, с которой был в дружбе, неоднократных своих арестов, по России понеслись 

его пророческие слова:  

Пустая забава, одни разговоры.  

Ну, что же, ну, что же вы взяли взамен?  

Пришли те же жулики, те же воры  

И законом революции всех взяли в плен...  
Есенина власти неоднократно сажали в расстрельные подвалы Лубянки, заточали в 

Бутырскую тюрьму, делали всё, чтобы "законным" путём растоптать поэта. Написанные за 

границей произведения стали известны широкому кругу литераторов и молодёжи. В них поэт 

высмеивает дела вождей большевиков. Началась травля поэта. Он порвал с поэтами-

имажинистами, потерял материнскую защиту Дункан. Начались провокации: неизвестные 

лица стали хватать Есенина, тащить в милицию или ОГПУ. Какое-то чудо спасало поэта от 

бандитского ножа или пули в затылок. Нервы Есенина на пределе, он вооружается 

металлической палкой для самообороны, читает свои стихи, обливаясь слезами. Ежедневно по 

приказу Сосновского (в предсмертной записке Бениславская впервые назвала одного из 

главных душителей Есенина, идеологического вождя большевиков тех лет, однако десятки 

лет его фамилия, при публикации этой записки сознательно изымалась) в московских газетах 

печатались статьи от имени рабочих, требовавших расправы над "кулацким" поэтом. Есенин 

убегал из Москвы, скрывался на Кавказе, пытался убежать из СССР в Иран или Турцию. Все 

эти месяцы Бениславская была ему верной помощницей, но не верной женой. Её психическая 

неуравновешенность кидала её из одной крайности в другую. Она стала Есенину "поступать 

назло", изменять с его друзьями, у неё "необузданно вспыхнуло" чувство "ко Льву" (в своих 

записях она фамилию "Льва" не называет; по утверждению отдельных исследователей, у неё 

был короткий роман со Львом Седовым, сыном Троцкого, по утверждению других, со Львом 

Повицким).  

Есенин узнал и порвал с ней отношения. Галина ненавидела новое окружение Есенина: 

поэтов Николая Клюева, Алексея Ганина, Ивана Приблудного, в конце концов расстрелянных 

властями. И тем не менее Есенин изредка продолжал звонить Галине.  

27 декабря 1925 года оборвалась жизнь Есенина. Бениславская оказалась в 

психиатрической клинике. Жизнь для неё потеряла смысл.  

...В комнате погибшей Бениславской имелись многочисленные рукописи произведений 

поэта, его письма к покойной, различные записки, дневники и "Воспоминания о Есенине", 

напечатанные на пишущей машинке. Несомненно, эти и другие документы, представляющие 



огромную ценность, попали в недобросовестные руки. Дневник Бениславской был продан за 

границу, как и верёвка, на которой годом раньше закончилась жизнь поэта. Совсем недавно 

стало известно, что эту верёвку предприимчивые люди тайно вывезли в США, там разрезали 

на куски и продали на аукционе (фрагмент верёвки собирателю в Тамбове подарил в качестве 

очень ценного подарка американец).  

Самоубийство Галины Бениславской потрясло общественность. Было принято решение 

похоронить её рядом с Есениным. Похороны состоялись 7 декабря. На памятнике начертали 

слова: "Верная Галя". Теперь надпись более официальная.  

Всё в жизни проходит с бешеной скоростью. Человек не успеет обернуться, а уже 

пролетели десятки лет и впереди финишная ленточка. Вечной остаётся только любовь.  


