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Детство
Родился Сергей Есенин в 
селе Константиново Кузьминской 
волости Рязанского уезда Рязанской губернии, в 
крестьянской семье. 
Отец — Александр Никитич Есенин (1873—1931), 
мать — Татьяна Фёдоровна Титова (1875—1955). 
Сёстры — Екатерина (1905—1977), Александра 
(1911—1981), единоутробный брат[4] — Александр 
Иванович Разгуляев (1902—1961).



В 1904 году Есенин пошёл в 
Константиновское земское училище, по 
окончании которого в 1909 году начал 
учёбу в церковно-приходской, 
второклассной учительской школе (ныне 
музей С. А. Есенина) в Спас-Клепиках.

По окончании школы, в августе 1912 года, 
Есенин переехал в Москву и начал работать 
в мясной лавке купца Крылова, где служил 
старшим приказчиком его отец. В это 
время Есенин жил в Общежитии одиноких 
приказчиков во владении купца Н. В. Крылова 
(сейчас там располагается Московский 
государственный музей С. А. Есенина). 
Позже Есенин находит работу в 
типографии И. Д. Сытина.



В 1913 году поступил вольнослушателем на 
историко-философское отделение в Московский 
городской народный университет имени А. Л. 
Шанявского. Работал в типографии, был дружен с 
поэтами Суриковского литературно-музыкального 
кружка.



Литература
В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые 
опубликованы стихотворения Есенина. Первое его 
стихотворение «Береза» было опубликовано под 
псевдонимом «Аристон».
В 1915 году Есенин переехал из Москвы в Петроград, 
читал свои 
стихотворения А. А. Блоку, С. М. Городецкому и другим 
поэтам. В апреле на одном из литературных вечеров 
Есенин познакомился с искровцем, литератором-
рецензентом, членом ЦК РСДРП Щеколдиным Ф. И. 
(Повар).



В январе 1916 года Есенина призвали на войну. Благодаря хлопотам 
друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») в 
Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского 
Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны по 
рекомендациям Григория Распутина и Николая Клюева. В это время он 
сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые 
сборники («Радуница» — 1916), которые сделали его очень известным. 
Вместе с Николаем Клюевым часто выступал, в том числе перед 
императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерьми в Царском Селе. 
Был в Крыму в 1916 году вместе с военно-санитарным поездом при 
поездке туда императорской семьи во главе с Николаем II.



В 1915—1917 годах Есенин поддерживал дружеские 
отношения с поэтом Леонидом Каннегисером, впоследствии 
убившим председателя Петроградской ЧК Урицкого.
К 1918 — началу 1920-х годов относится знакомство 
Есенина с Анатолием Мариенгофом и его активное 
участие в московской группе имажинистов.
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.
В газетах стали появляться резко 
критические статьи о Есенине, обвиняющие 
его в пьянстве, дебошах, драках и прочих 
антисоциальных поступках.. На Есенина 
было заведено несколько уголовных дел — в 
основном по обвинению в хулиганстве.



Личная жизнь
В 1913 году Сергей Есенин познакомился с Анной 
Романовной Изрядновой, которая работала корректором 
в типографии «Товарищества И. Д. Сытина», куда 
Есенин поступил на работу. В 1914 году они вступили в 
гражданский брак. 21 декабря 1914 года Анна Изряднова 
родила сына, названного Юрием (расстрелян по 
ложному обвинению в 1937 году, реабилитирован 28 
ноября 1956 г. ВКВС СССР).



В 1917 году познакомился и 30 июля того же года обвенчался в селе Кирики-
Улита Вологодской губернии с Зинаидой Райх, российской актрисой, будущей женой 
режиссёра В. Э. Мейерхольда.
От этого брака родились дочь Татьяна (1918—1992), журналистка и писательница[16], и 
сын Константин (1920—1986) — инженер-строитель, футбольный статистик и 
журналист. В конце 1919 (или в начале 1920) года Есенин покинул семью, а на руках 
беременной сыном (Константином) Зинаиды Райх осталась полуторагодовалая 
дочь Татьяна. 19 февраля 1921 года поэт подал заявление о разводе, в котором обязался 
материально обеспечивать их (официально развод оформлен в октябре 1921). Впоследствии 
Есенин неоднократно навещал своих детей, усыновлённых Мейерхольдом. В 1919—1921 
годах встречался с поэтессой Екатериной Эйгес, которой также оставил на хранение 
часть своего рукописного архива.



В 1920 году Есенин живёт дома у своего 
литературного секретаря Галины Бениславской. 
Их периодические личные отношения продолжались 
вплоть до женитьбы на С. А. Толстой осенью 1925 
года.

Осенью 1921 года в мастерской Г. Б. Якулова Есенин познакомился с 
танцовщицей Айседорой Дункан, на которой он женился 2 мая 1922 
года. При этом Есенин не говорил по-английски, а Дункан едва 
изъяснялась по-русски. Сразу после свадьбы Есенин сопровождал 
Дункан в турах по Европе (Германия, Бельгия, Франция, Италия) и 
США. Несмотря на скандальный антураж пары, литературоведы 
полагают, что обоих сближали и отношения творчества[21]. Тем не 
менее их брак был краток, и в августе 1923 года Есенин вернулся в 
Москву.



В 1923 году у Есенина завязалось знакомство с 
актрисой Августой Миклашевской, которой он 
посвятил семь проникновенных стихотворений из 
цикла «Любовь хулигана». 

12 мая 1924 года у Есенина родился сын Александр после 
романа с поэтессой и переводчицей Надеждой Вольпин — 
впоследствии известный математик и 
деятель диссидентского движения. 



18 сентября 1925 года Есенин женился в третий (последний) раз — 
на Софье Андреевне Толстой (1900—1957), внучке Л. Н. Толстого, в ту 
пору заведующей библиотекой Союза писателей. Этот брак также не принёс 
поэту счастья и вскоре распался. Неприкаянное одиночество стало одной из 
главных причин трагического конца Есенина. После смерти поэта Толстая 
посвятила свою жизнь сбору, сохранению, описанию и подготовке в печать 
произведений Есенина, оставила мемуары о нём.



Поэзия
С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский часослов», 1918) 
выступил как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец 
крестьянской Руси, знаток народного языка и народной души.
В 1919—1923 годах входил в группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное 
смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» 
(1924), поэме «Чёрный человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати шести» 
(1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь Советская» (1925), 
поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился постигнуть «коммуной 
вздыбленную Русь», хотя продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», 
«золотой бревенчатой избы». Драматическая поэма «Пугачёв» (1921).



После опубликованной Н. И. Бухариным в центральном партийном органе газете 
«Правда» статьи «Злые заметки», утверждавшей, что Есенин «представляет 
самые отрицательные черты русской деревни», и призывавшей дать по «классово 
чуждой» есенинщине «хорошенький залп», вокруг имени поэта развернулась широкая 
кампания травли. В результате длительное время книги поэта не издавались. Однако, 
это не предотвратило его признания народом. На стихи Есенина повсеместно пелись 
песни, распространялись его переписанные от руки сборники. Как заметил 
литературовед Д. М. Фельдман, «Злые заметки» не столько отражали 
литературную позицию Бухарина, сколько преследовали цель публично контратаковать 
литераторов, связанных с Троцким. Многолетний соратник Троцкого Александр 
Воронский, попытавшийся вступить в дискуссию с Бухариным и «защитить память» 
Есенина, был снят с поста редактора журнала «Красная новь».



Спасибо за внимание!


