
В центре творчества 
Есенина – сложный, 
многогранный образ Автора, 
русского человека, яркого 
представителя своего народа, 
«настоящего, а не свободного 
сына» своей родины. Это – 
поэт, родившийся в деревне, 
связанный с крестьянским 
общим мироощущением и 
жаждавший воплотить в 
жизнь прекрасные принципы 
идеального мира, в котором 
человек – неотъемлемая 
часть единой живой 
Природы.

А.Н. Захаров



       
           

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН
(1985-1925)



     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". 



      С.А. Есенин родился 21 
сентября 1895 года в 
селе Константинове 
Кузьминской волости 
Рязанской губернии. По 
настоянию отца Сергея 
отдали в земское 
училище, затем - в Спас-
Клепиковскую церковно-
учительскую школу, а 
позднее – в городской 
народный университет 
им.А.Л.Шанявского в 
Москве.  





            С детства слагавший стихи, 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 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.



     Первый сборник стихов Есенина — «Радуница» (1916) 
— восторженно приветствуется критикой, 
обнаружившей в нем свежую струю, отмечавшей юную 
непосредственность и природный вкус автора. В 
стихах «Радуницы» и последующих сборников 
(«Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», все 
1918, и др.) складывается особый есенинский 
«антропоморфизм»: животные, растения, явления 
природы и пр. очеловечиваются поэтом, образуя 
вместе с людьми, связанными корнями и всем своим 
естеством с природой, гармоничный, целостный, 
прекрасный мир. На стыке христианской образности, 
языческой символики и фольклорной стилистики 
рождаются окрашенные тонким восприятием природы 
картины есенинской Руси, где все: топящаяся печка и 
собачий закут, некошеный сенокос и болотные топи, 
гомон косарей и храп табуна — становится объектом 
благоговейного, почти религиозного чувства поэта («Я 
молюсь на алы зори, Причащаюсь у ручья»).



       Есенин много надежд, верований вложил 
в свершившуюся в октябре 1917 
революцию. 

          В начале 1918 он переезжает в Москву. С 
воодушевлением встретив революцию, он 
пишет несколько небольших поэм 
(«Иорданская голубица», «Инония», 
«Небесный барабанщик», все 1918, и др.), 
проникнутых радостным предчувствием 
«преображения» жизни. В более поздние 
годы им были написаны «Песнь о великом 
походе», 1924, «Капитан земли», 1925, и др.). 
Размышляя, «куда несет нас рок событий», 
поэт обращается к истории (драматическая 
поэма «Пугачев», 1921).
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     В начале 1920-х гг. в стихах Есенина 
появляются мотивы «развороченного бурей 
быта» (в 1920 распался длившийся около 
трех лет брак с З. Н. Райх), пьяной удали, 
сменяющейся надрывной тоской. Поэт 
предстает хулиганом, скандалистом, 
пропойцей с окровавленной душой, 
ковыляющим «из притона в притон», где его 
окружает «чужой и хохочущий сброд» 
(сборники «Исповедь хулигана», 1921; 
«Москва кабацкая», 1924).



     В период 1923-25 создаются его лучшие 
строки: стихотворения «Отговорила роща 
золотая...», «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. 
Намеченный еще в стихотворении «Сорокоуст» 
(1920) мотив состязания старого и нового  
получает развитие в стихах последних лет. 
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.



     Анна Романовна Изряднова (1891-1946) - Есенин 
вступил с ней в гражданский брак осенью 1913 года, 
работавшей вместе с Есениным корректором в 
типографии. 21 декабря 1914 года у них родился сын 
Юрий, но Есенин вскоре оставил семью. 

     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. 



     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). 

           Галина Бениславская. Их отношения с переменным успехом 
продлились до весны 1925 года. Вернувшись из Константинова, 
Есенин окончательно порвал с ней. Это было для нее трагедией. 
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



           Айседорой Дункан (1877-1927). 
Айседора влюбилась в Есенина с 
первого взгляда, да и Есенин сразу 
увлекся ею. 2 мая 1922 года Сергей 
Есенин и Айседора Дункан решили 
закрепить свой брак по советским 
законам, так как им предстояла 
поездка в Америку. Они 
расписались в загсе 
Хамовнического Совета. Когда их 
спросили, какую фамилию 
выбирают, оба пожелали носить 
двойную фамилию - "Дункан-
Есенин". Так и записали в брачном 
свидетельстве и в их паспортах.
Эта страница жизни Сергея Есенина 
- самая сумбурная, с бесконечными 
ссорами и скандалами. Они много 
раз расходились и сходились вновь. 
О романе Есенина с Дункан 
написаны сотни томов. Делались 
многочисленные попытки разгадать 
тайну отношений этих двух таких не 
похожих друг на друга людей.



     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.
      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. 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.



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".



 Жизнь Есенина оборвалась при не 
выясненных до сих пор обстоятельствах 
в Петрограде в гостинице «Англетер» 27 

на 28 декабря 1925 года. 


