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Начало жизни
• Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в 

селе Константиново Рязанской губернии. 
Жизнь в русской глубинке с раннего детства 
вдохновляла мальчика, и уже в девять лет он 
написал свои первые стихи. Начальное 
образование Сергей Есенин получил в земской 
школе — будущий поэт закончил ее с 
отличием. Когда мальчику исполнилось 14 лет, 
его отдали в Спас-Клепиковскую учительскую 
школу: родители хотели, чтобы сын стал 
сельским учителем. Но Есенин свое призвание 
видел в поэзии, поэтому в школе продолжал 
писать стихотворения. Он даже пытался 
издать в Рязани свой сборник «Больные 
думы», но книгу не напечатали.

• После окончания школы в1912 году Сергей 
Есенин приехал в Москву: он должен был 
поступать в Московский учительский институт, 
но наперекор решению родителей устроился в 
книгоиздательство «Культура».

Отец и мать Сергея Есенина



Жизнь в Москве
• Есенин присылал свои стихи в московские журналы, но их не 

публиковали. Чтобы иметь средства к существованию, молодой поэт 
подрабатывал продавцом в книжном магазине. В 1913 году он стал 
вольнослушателем историко-философского цикла в Московском 
городском народном университете имени Альфонса Шанявского.

• В этот период Есенин увлекся идеями социал-демократической 
партии. Поэт распространял политические листовки, выступал перед 
рабочими в заводских районах и агитировал их бороться за свои 
права. 23 сентября 1913 года Есенин участвовал в общемосковской 
забастовке против гонений на пролетарскую печать. Аресты 
демонстрантов, полицейские репрессии, гонения на рабочую печать 
— все это юный поэт остро переживал и отражал в своих 
стихотворениях. К тому времени у Есенина собралась книга стихов 
«Радуница». Некоторые сочинения из сборника он отправил в 
петербургские журналы, но ни одного ответа так и не получил. Зато 
московские издания стали печатать поэта: детский журнал «Мирок» 
опубликовал некоторые его стихотворения под псевдонимом  
Аристон.



Личная жизнь Сергея Есенина

• Первой официальной женой Есенина стала Зинаида Райх. Они познакомились 
весной 1917 года. К тому моменту Есенин уже был известным поэтом, а она 
работала секретарем-машинисткой в газете «Дело народа». Есенины жили 
в Орле, затем переехали в Петроград, оттуда в 1918 году — в Москву. 
Семейная жизнь вновь не ладилась, и поэт ушел от Райх. Официально они 
развелись только в 1921 году. В браке у Есениных родилось двое детей — дочь 
Татьяна и сын Константин.

Зинаида Райх с детьми

С Анной Изрядновой Сергей Есенин 
познакомился в 1913 году в 
типографии Сытина. Вместе они не 
только работали, но учились в 
университете Шанявского. Вскоре у 
них завязался роман. Через 
несколько месяцев после 
знакомства Есенин и Изряднова 
начали жить вместе. Есенин почти 
сразу разочаровался в семейной 
жизни: свое предназначение он 
видел в литературе и поэтическом 
успехе. В 1915 году у них родился 
сын Юрий, а Есенин оставил Анну. 



Жизнь в столице
• В 1915 году Есенин переехал из Москвы в 

Петроград читал свои  стихотворения А.А.
Блоку, С.М.Городецкому и другим поэтам. В 
январе 1916 года Есенина призвали на войну. 
Благодаря хлопотам друзей, он получил 
назначение в Царскосельский лазарет. В это 
время он сблизился с группой 
«новокрестьянских поэтов» и издал первые 
сборники («Радуница» — 1916), которые 
сделали его очень известным. Неприятности 
настигли Есенина в феврале 1917 года, когда 
он отказался написать стихи в честь царя, 
вольнолюбивого поэта отправили на фронт в 
дисциплинарный батальон. Однако попасть на 
войну он не успел из-за Февральской 
революции. В этот период Есенин создал цикл 
поэм «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь» и 
«Октоих», в которых возник образ революции. 
Сам поэт признавался, что «первый период 
революции встретил сочувственно, но больше 
стихийно, чем сознательно».

Сергей Есенин и Сергей 
Городецкий



Возвращение в Москву и имажинизм
• В марте 1918 года Есенин приехал в Москву. Здесь поэт подготовил к 

печати сборники стихов «Голубень», «Преображение» и «Сельский 
часослов», написал теоретический трактат «Ключи Марии» о 
творчестве и литературе, сочинил поэмы «Инония» и «Иорданская 
голубица» с библейскими мотивами. Несмотря на то что Сергей Есенин 
с воодушевлением принял Октябрьскую революцию, он тяжело 
переживал ломку крестьянского быта. Эти печальные, 
ностальгические настроения легли в основу поэмы «Сорокоуст». К 
1918 — началу 1920-х годов относится знакомство Есенина 
с Анатолием Мариенгофом и его активное участие в московской 
группе имажинистов. Главной идеей этого литературного направления 
стала независимость образа (по-латински imago) от действительности. 
В период увлечения Есенина имажинизмом вышло несколько 
сборников стихов поэта — «Трерядница», «Исповедь хулигана» (оба — 
1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924), поэма 
«Пугачёв». В 1924 году Есенин решил порвать с имажинизмом из-за 
разногласий с А. Б. Мариенгофом. Есенин и Иван 
Грузинов опубликовали открытое письмо о роспуске группы.



Начало 20-х годов
• В начале 1920-х годов Есенин активно занимался книжно-

издательской деятельностью, а также продажей книг в арендованной 
им книжной лавке на Большой Никитской, что занимало почти всё его 
время. Последние годы жизни Есенин много путешествовал по стране. 
Он трижды посетил Кавказ, несколько раз съездил в Ленинград, семь 
раз — в Константиново. Поэт работал над драматической 
поэмой «Пугачев» и решил отправиться в путешествие по местам 
пугачевского движения. В 1921 году поэт вместе со своим 
другом Яковом Блюмкиным ездил в Среднюю Азию, посетил Урал 
и Оренбуржье. С 13 мая по 3 июня гостил в Ташкенте у своего друга и 
поэта Александра Ширяевца. Там Есенин несколько раз выступал 
перед публикой, читал стихотворения на поэтических вечерах и в 
домах своих ташкентских друзей. По словам очевидцев, Есенин любил 
бывать в старом городе, чайханах старого города и Урды, слушать 
узбекскую поэзию, музыку и песни, посещать живописные 
окрестности Ташкента со своими друзьями. Он совершил также 
короткую поездку в Самарканд.



Айседора Дункан и Сергей Есенин
• Осенью 1921 года Сергей Есенин познакомился 

с Айседорой Дункан. Американская танцовщица 
приехала в страну на гастроли. В 1922 году 
Сергей Есенин и Айседора Дункан поженились. 
Литератор решил сопровождать свою жену на 
гастролях в Западной Европе и США. Сам он 
планировал за границей вести творческую 
пропаганду родины. Властям обещал наладить в 
Берлине издательство книг русских поэтов, а в 
Америке — урегулировать отношения между 
советским государством и Штатами. Впечатления 
поэта от зарубежной поездки были 
противоречивыми. В своих письмах он отмечал 
внешнюю красоту, но в то же время он не 
чувствовал в этом духовности.  В путешествии 
Есенин продолжал работать. Он начал писать 
драматическую поэму «Страна негодяев», сделал 
наброски поэмы «Чёрный человек».

Айседора Дункан и Сергей 
Есенин

В Советский Союз пара возвратилась в 1923 году, и вскоре супруги 
расстались. Есенина и Дункан многое разделяло: разница в возрасте 
(танцовщица была старше поэта на 17 лет), языковой барьер, разница в 
мировоззрении.



Последние годы жизни
• По возвращении на Родину Есенин 

распрощался со всеми литературными 
направлениями, к которым себя когда-то 
причислял, и заявил: «Я не крестьянский 
поэт и не имажинист, я просто поэт». Он 
решил стать «певцом новой жизни» и 
написал историко-революционную поэму 
«Песнь о великом походе», стихотворение о 
революции «Воспоминание». 

• В газетах стали появляться резко 
критические статьи о Есенине, обвиняющие 
его в пьянстве, дебошах, драках и прочих 
антисоциальных поступках. Поэт своим 
поведением (особенно в последние годы 
жизни) иногда сам давал основание для 
подобного рода критики. На Есенина было 
заведено несколько уголовных дел — в 
основном по обвинению в хулиганстве. Сергей Есенин и Софья 

Толстая



• В сентябре 1924 года Есенин посетил Азербайджан. За полгода своего 
путешествия он выпустил две книги стихов — «Русь Советскую» и 
«Страну Советскую», написал «Балладу о двадцати шести», 
стихотворения «Письмо к женщине», «Мой путь», «Капитан земли», 
«Русь уходящая», «Русь бесприютная», «Цветы», «Памяти Брюсова», 
начал поэму «Анна Снегина» и цикл стихов «Персидские мотивы».

•  В 1925 году Есенин познакомился с Софьей Толстой, внучкой Льва 
Толстого. Через несколько месяцев они поженились. Но и этот брак не 
осчастливил Есенина. С Софьей Толстой поэт развелся через полгода 
совместной жизни. К середине 1925 года на смену плодотворному 
творческому периоду Есенина пришла полоса душевного кризиса. 
Пессимистические настроения и расшатанные нервы осложнялись 
физическим недомоганием. Врачи настояли, чтобы поэт прошел курс 
лечения в психоневрологической клинике.

• В больнице Есенин продолжал работать. Здесь он написал «Не гляди 
на меня с упреком…», «Ты меня не любишь, не жалеешь…». Так и не 
долечившись в клинике, литератор решил резко порвать с прошлым и 
уехал в Ленинград. Однако обрести покой писателю не удалось: его 
постоянно посещали старые знакомые. 28 декабря 1925 года, 
ослабленный болезнью и депрессивными мыслями, по одной из 
версий, поэт покончил с собой. Похоронили его на Ваганьковском 
кладбище в Москве.



Интересные факты
• На первых своих публичных выступлениях Сергей Есенин вел себя как 

необразованный деревенский мужик. В литературных салонах поэт и 
внешне подражал деревенскому парню: чаще всего одет он был в 
белую рубаху с вышивкой, лапти или валенки, и с гармошкой в руках. 
Маяковский считал, что таким образом Есенин «рекламировал» свою 
крестьянскую поэзию, и даже поспорил с ним, что тот «все эти лапти 
да петушки-гребешки» вскоре оставит. И действительно, как только 
отношения с крестьянскими поэтами у Есенина разладились, стиль 
одежды его тоже изменился. Встретив молодого стихотворца уже 
после революции в галстуке и пиджаке, Маяковский требовал отдать 
проигрыш.

• Несмотря на то что в своих стихах Есенин часто писал о деревне, в 
родном Константинове поэт бывал редко. Поэт стремился стать 
городским жителем и в нарядах, и в образе жизни. Даже в зарубежных 
поездках ему больше всего нравилась цивилизация.

• Монолог Хлопуши из «Пугачева» долгое время был визитной карточкой 
Есенина — исполнение автора даже записали на фонограф. На 
сохранившейся аудиозаписи выступления Есенина отчетливо слышен 
рязанский акцент: «е» автор произносит как «ей», «о» — как «оу».



Спасибо за 
внимание!


