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Детство. Юность.
Родился в крестьянской семье, ребенком жил в 

семье деда. Среди первых впечатлений Есенина 
духовные стихи, распевавшиеся странствующими 
слепцами, и бабушкины сказки. С отличием 
закончив Константиновское четырехклассное 
училище (1909), он продолжил обучение в Спас-
Клепиковской учительской школе (1909-12), из 
которой вышел "учителем школы грамоты". Летом 
1912 Есенин переехал в Москву, некоторое время 
служил в мясной лавке, где приказчиком работал 
его отец. После конфликта с отцом ушел из 
лавки, работал в книгоиздательстве, затем в 
типографии И. Д. Сытина; в этот период он 
примкнул к революционно настроенным рабочим 
и оказался под надзором полиции. В это же 
время Есенин занимается на историко-
философском отделении университета 
Шанявского (1913-15). 



Родители.
• Александр Никитич Есенин (1873-1931) и Татьяна 

Федоровна Есенина (Титова) (1865-1955). 
• Отец Сергея Есенина Александр Никитич мальчиком пел в 

церкви. Он работал старшим приказчиком в мясной лавке 
на улице Щипок и куда в 1912 году поступил работать 
Сергей Есенин конторщиком, когда переехал из своего села 
Константиново в Москву. А жил он с отцом недалеко от 
улицы Щипок в Большом Строченовском переулке, в доме 
Крылова, 24, в общежитии "холостых приказчиков"... 

• Федор Андреевич (1845-1927) и Наталья Евтихиевна 
(1847-1911) Титовы - дед и бабушка Есенина по матери 
(родители Татьяны Федоровны). Титов Иван Федорович, 
дядя Есенина по матери. Есенин Илья Иванович 
(1902-1942) двоюродный брат поэта. 

• Вот что пишет о своем детстве Есенин: "С двух лет был 
отдан на воспитание довольно зажиточному деду по 
матери, у которого было трое взрослых неженатых 
сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. 
Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с 
половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и 
сразу пустили в галоп. Потом меня учили плавать. Дядя 
Саша брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с 
меня белье и, как щенка, бросал в воду". 



Служба в армии.
• В первой половине 1916 г. Есенин призывается в 

армию, но благодаря хлопотам друзей получает 
назначение ("с высочайшего соизволения") 
санитаром в Царскосельский военно-санитарный 
поезд N 143 Ее Императорского Величества 
Государыни Императрицы Александры 
Федоровны, что позволяет ему беспрепятственно 
посещать литературные салоны, бывать на 
приемах у меценатов, выступать на концертах. 

• На одном из концертов в лазарете, к которому он 
был прикомандирован (здесь же несли службу 
сестер милосердия императрица и царевны), 
происходит его встреча с царской семьей. Тогда 
же вместе с Н. Клюевым они выступают, одетые в 
древнерусские костюмы, сшитые по эскизам В. 
Васнецова, на вечерах "Общества возрождения 
художественной Руси" при Феодоровском городке 
в Царском Селе, а также приглашаются в Москве 
к великой княгине Елизавете. 

• Вместе с монаршей четой в мае 1916 года Есенин 
в качестве санитара поезда посещает Евпаторию. 
Это была последняя поездка Николая II в Крым 



Литературный дебют. Успех.
• С детства слагавший стихи (в основном 

в подражание А. В. Кольцову, И. С. 
Никитину, С. Д. Дрожжину), Есенин 
обретает единомышленников в 
"Суриковском литературно-музыкальном 
кружке", членом которого он становится 
в 1912. Печататься начинает в 1914 в 
московских детских журналах (дебют 
стихотворение "Береза"). 

• Весной 1915 Есенин приезжает в 
Петроград, где знакомится с А. А. 
Блоком, С. М. Городецким, А. М. 
Ремизовым, Н. С. Гумилевым и др., 
сближается с Н. А. Клюевым, оказавшим 
на него значительное влияние. Их 
совместные выступления со стихами и 
частушками, стилизованными под 
"крестьянскую", "народную" манеру 
(Есенин являлся публике златокудрым 
молодцем в расшитой рубашке и 
сафьяновых сапожках), имели большой 
успех. 



Имажинизм.
     Поиски в сфере образности сближают Есенина 

с А. Б. Мариенгофом, В. Г. Шершеневичем, Р. 
Ивневым , в начале 1919 они объединяются в 
группу имажинистов; Есенин становится 
завсегдатаем "Стойла Пегаса" литературного 
кафе имажинистов у Никитских ворот в 
Москве. Однако поэт лишь отчасти разделял 
их платформу стремление очистить форму от 
"пыли содержания". Его эстетические 
интересы обращены к патриархальному 
деревенскому укладу, народному творчеству 
духовной первооснове художественного 
образа (трактат "Ключи Марии", 1919). Уже в 
1921 Есенин выступает в печати с критикой 
"шутовского кривляния ради самого 
кривляния" "собратьев"-имажинистов. 
Постепенно из его лирики уходят вычурные 
метафоры. 



Айседора Дункан
    Событием в жизни Есенина явилась 

встреча с американской танцовщицей 
Айседорой Дункан (осень 1921), которая 
через полгода стала его женой. 
Совместное путешествие по Европе 
(Германия, Бельгия, Франция, Италия) и 
Америке (май 1922 август 1923), 
сопровождавшееся шумными 
скандалами, эпатирующими выходками 
Айседоры и Есенина, обнажило их 
"взаимонепонимание", усугублявшееся и 
буквальным отсутствием общего языка 
(Есенин не владел иностранными 
языками, Айседора выучила несколько 
десятков русских слов). По возвращении 
в Россию они расстались. 



Жены и любимые женщины 
поэта

• Сардановская (в замужестве Олоновская) Анна 
Алексеевна (1896-1921), юношеское увлечение Есенина, 
учительница, родственница константиновского 
священника отца Ивана (Смирнова). Возможно, 
знакомство Есенина с Сардановской относится к 1906 г 

• Скончалась родами 7 апреля 1921 г. Не исключено, что с 
известием о ее смерти связан рассказ Есенина: "У меня 
была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. 
Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. 
Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. 
Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я 
никого не люблю". Зинаида Николаевна Райх 
(1894-1939) с детьми - Таней и Костей. 

• 30 июля 1917 года Есенин обвенчался с красавицей-
актрисой Зинаидой Райх в церкви Кирика и Улиты 
Вологодского уезда. 29 мая 1918 года у них родилась 
дочь Татьяна. Дочь, белокурую и голубоглазую, Есенин 
очень любил. 3 февраля 1920 года, уже после того, как 
Есенин разошелся с Зинаидой Райх, у них родился сын 
Константин. 2 октября 1921 года народный суд г. Орла 
вынес решение о расторжении брака Есенина с Райх. Два 
сына Владимир и Сергей



В 1920 году Есенин познакомился и подружился с 
поэтессой и переводчицей Надеждой Давыдовной 

Вольпин. Надежда с юности писала стихи, 
принимала участие в работе поэтической студии 
"Зеленая мастерская" под руководством Андрея 

Белого. Осенью 1920 года примкнула к 
имажинистам. Тогда началась дружба с Сергеем 
Есениным. Публиковала в сборниках свои стихи, 
читала их с эстрады в "Кафе Поэтов" и "Стойле 

Пегаса" - так называется "кофейный" период поэзии. 
12 мая 1924 года, после разрыва с Есениным, в 

Ленинграде родился внебрачный сын Сергея 
Есенина и Надежды Давыдовны Вольпин - крупный 

ученый-математик, известный правозащитник, 
периодически он публикует стихи (только под 

фамилией Вольпин). А.Есенин-Вольпин - один из 
создателей (вместе с Сахаровым) Комитета прав 

человека. Ныне живет в США. 



4 ноября 1920 года на литературном вечере "Суд над имажинистами" Есенин 
познакомился с Галиной Артуровной Бениславской (1897-1926). 

Галина была дочерью французского студента Артура Карьера и грузинки. Родители 
вскоре после рождения девочки расстались, мать заболела психически, и девочку 

удочерили родственники, семья врачей Бениславских, живших в латвийском городе 
Резекне. Галина Бениславская училась в женской Преображенской гимназии в 

Петербурге и окончила ее с золотой медалью в 1917 году. 
Их отношения с переменным успехом продлились до весны 1925 года. Вернувшись 
из Константинова, Есенин окончательно порвал с ней. Это было для нее трагедией. 

Оскорбленная и униженная Галина в своих воспоминаниях писала: "Из-за 
нескладности и изломанности моих отношений с Сергеем я не раз хотела уйти от 
него как женщина, хотела быть только другом. Но поняла, что от Сергеем мне не 

уйти, эту нить не порвать...". Галина Бениславская застрелилась на могиле 
Есенина. На его могиле она оставила две записки. Одна - простая открытка: "3 

декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, после этого еще больше собак 
будут вешать на Есенина... Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня 

все самое дорогое..." Она похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой 

поэта. 



В августе 1923 года произошла встреча Есенина с актрисой Московского Камерного 
театра Августой Леонидовной Миклашевской. Вскоре Августа стала счастливой 
соперницей Дункан. Но несмотря на страстную увлечённость молодым поэтом, она 
смогла подчинить сердце разуму. Именно Августе Миклашевской Есенин посвятил 7 

стихотворений из знаменитого цикла "Любовь хулигана". 
... Я б навеки пошёл за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый 

раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить.В зимние месяцы 
1924/25 гг., когда Есенин жил в Батуме, он познакомился там с молодой женщиной, 
тогда учительницей русского языка - Шаганэ (Шагандухт) Нерсесовной Тальян (в 

замужестве Тертерян) (1900-1976), они несколько раз встречались, Есенин 
подарил ей свой сборник с дарственной надписью. Но с его отъездом из Батума 

знакомство оборвалось, и в последующие месяцы он никаких усилий к его 
возобновлению не прилагал, хотя имя Шаганэ вновь возникло в стихах, написанных 

в марте, а потом в августе 1925 г. 
Шаганэ ты моя, Шаганэ!Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать 
тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ.



5 марта 1925 года - знакомство с внучкой 
Льва Толстого Софьей Андреевной 

Толстой (1900-1957). Она была младше 
Есенина на 5 лет, в ее жилах текла кровь 

величайшего писателя мира. Софья 
Андреевна заведовала библиотекой 

Союза писателей. 18 октября 1925 года 
состоялась регистрация брака с С.А.

Толстой. Софья Толстая - еще одна не 
сбывшаяся надежда Есенина создать 

семью. Вышедшая из аристократической 
семьи, по воспоминаниям друзей 

Есенина, очень высокомерная, гордая, 
она требовала соблюдения этикета и 

беспрекословного повиновения. Эти ее 
качества никак не сочетались с простотой, 

великодушием, веселостью, озорным 
характером Сергея. Вскоре они 

разошлись. 



Стихи последних лет
• На родину Есенин вернулся с радостью, ощущением 

обновления, желанием "быть певцом и гражданином... в великих 
штатах СССР". В этот период (1923-25) создаются его лучшие 
строки: стихотворения "Отговорила роща золотая...", "Письмо к 
матери", "Мы теперь уходим понемногу...", цикл "Персидские 
мотивы", поэма "Анна Снегина" и др. 

• Главное место в его стихах по-прежнему принадлежит теме 
родины, которая теперь приобретает драматические оттенки. 
Некогда единый гармоничный мир есенинской Руси 
раздваивается : "Русь Советская" "Русь уходящая". Намеченный 
еще в стихотворении "Сорокоуст" (1920) мотив состязания 
старого и нового ("красногривый жеребенок" и "на лапах 
чугунных поезд") получает развитие в стихах последних лет: 
фиксируя приметы новой жизни, приветствуя "каменное и 
стальное", Есенин все больше ощущает себя певцом "золотой 
бревенчатой избы", поэзия которого "здесь больше не нужна" 
(сборники "Русь Советская", "Страна Советская", оба 1925). 
Эмоциональной доминантой лирики этого периода становятся 
осенние пейзажи, мотивы подведения итогов, прощания. 



Трагический финал
• Одним из последних его произведений стала поэма "Страна негодяев" 

в которой он обличал советскую власть. После этого на него началась 
травля в газетах, обвиняя его в пьянстве, драках и.т.д. Последние два 
года жизни Есенина прошли в постоянных разъездах: скрываясь от 
судебного преследования он трижды совершает путешествия на 
Кавказ, несколько раз ездит в Ленинград, семь раз в Константиново. 
При этом в очередной раз пытается начать семейную жизнь, но его 
союз с С. А. Толстой (внучкой Л. Н. Толстого) не был счастливым. 

• В конце ноября 1925 из-за угрозы ареста ему пришлось лечь в 
психоневрологическую клинику. Софья Толстая договорилась с 
профессором П.Б. Ганнушкиным о госпитализации поэта в платную 
клинику Московского университета. Профессор обещал предоставить 
ему отдельную палату, где Есенин мог заниматься литературной 
работой. 

• Сотрудники ГПУ и милиции сбились с ног, разыскивая поэта. О его 
госпитализации в клинику знали всего несколько человек, но 
осведомители нашлись. 28 ноября чекисты примчались к директору 
клиники профессору П.Б. Ганнушкину и потребовали выдачи Есенина, 
но он не выдал на расправу своего земляка. За клиникой 
устанавливается наблюдение. Выждав момент, Есенин прервавает курс 
лечения (вышел из клиники в группе посетителей) и 23 декабря 
уезжает в Ленинград. В ночь на 28 декабря в гостинице "Англетер" 
Сергея Есенина убивают инсценировав самоубийство. 



    Пусть для сердца тягуче 
колка Эта песня звериных 

прав!..... Так охотники травят 
волка, Зажимая в тиски 

облав... О, привет тебе, зверь 
мой любимый! Ты недаром 
даешься ножу! Как и ты, я, 
отовсюду гонимый, Средь 

железных врагов прохожу. Как 
и ты - я всегда наготове. И хоть 

слышу победный рожок, Но 
опробует вражеской крови Мой 

последний, смертельный 
прыжок. И пускай я на рыхлую 

выбель Упаду и зароюсь в 
снегу... Все же песню 

отмщенья за гибель Пропоют 
мне на том берегу.




