
Сергей  Есенин



� В этом имени слово «есень»,
Осень, ясень, осенний цвет.
Что-то есть в нём от русских песен –
Поднебесье, тихие веси,
Синь берёз и синь рассвет.
Что-то есть в нём и от весенней грусти,
Юности и чистоты…
Только скажут – «Сергей Есенин»
Всей России встают черты…



� - На Рязанской земле в с. Константиново в 1895г. 21 
сентября (по старому стилю) 3 октября по новому- 
родился Великий поэт С.Есенин. 
Отец Есенина-Александр Никитич Есенин, мать-
Татьяна Федоровна-крестьяне. Детство Сергей 
провел у деда и бабки по матери в другой части 
села.
И в стихах, и в автобиографии Есенин подчеркивал 
роль, которую сыграл его дед по матери Федор 
Андреевич Титов. Стихи писать начал с девяти лет. 





� Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело…
Ну, а если тянет-
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».



� Есенин был в детстве сорванцом. На селе слыл 
первым драчуном. Почти каждый день с ребятами 
дрался, домой приходил в синяках, а то и с 
расквашенным носом. Бабка его бранила. А дед 
заступался. Дед научил его, как надо драться. Как 
кулак держать. Чтобы угодить противнику в висок.



� В 1919г. С. Есенин прочитал свое первое стихотворение в 
Политехническом институте, куда его пригласил друг. Он туда пришел 
вместе с Мариенгофом. Это стихотворение о революции. Оно 
называлось «Товарищ». Был поэт в отлично сшитом сером костюме, 
который как бы подчеркивал его цвета пшеницы буйные волосы и 
похожие на огромные незабудки глаза. Он читал просто, спокойно, и 
голос его был звучен и чист, без единой царапающей нотки.



� Жил Мартин, и никто о нем не ведал
Грустно стучали дни, словно дождь по 
железу.
И только иногда за скудным обедом
Учил его отец распевать Марсельезу.



� Под окнами
Костер метели белой,
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот…
И бабка что-то грустное,
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.



� Долгое время Есенин жил в Москве и Петербурге. 
Стал уже известным поэтом. Много было друзей и 
недругов. И вот он посетил свои родные места. В 
семье М. Ройзмана он прочитал стихотворение, 
после того как он навестил деревню. Он не узнал 
своего деда, тот очень состарился.
Мать друга, слушая стихотворение, прослезилась



�

Но что старик с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще.
Добро, мой внук.
Добро, что не узнал ты деда…

Ах, дедушка, ужели это ты!
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные 
цветы.
(Стихотворение «Возвращение на 
Родину»).



� В 20-х годах в советских учреждениях должности специалистов 
занимали бывшие царские чиновники, у которых. Как тогда 
острили, отец был бюрократом, а мать- волокитой.Они в 
основном сидели в финансовых отделах и бухгалтериях.
В 1924году в платежный день, Есенин пришел в Госиздат 
получить выписанный гонорар. Ему сказали, что в кассе денег 
нет. Он стал объяснять бухгалтеру, что у его родителей сгорела 
изба, и ему пришлось построить новую. Бухгалтер слушал 
поэта, уписывая за обе щеки пирожки с мясом и только 
пожимал плечами. Есенин снял шубу, шапку и начал  читать 
стихи. В бухгалтерию набежало много народа. И тогда 
бухгалтер велел выдать ему деньги.
 





� Женился Есенин на артистке З.Райх. Мариенгоф-друг 
Сергея ненавидел, Зинаиду,а она его. Он был между 
ними, как между двух огней. В одном из скандалов 
Есенин что-то сказал в пользу Мариенгофа и Зинаида 
Николаевна ушла от Есенина. Он очень скучал по детям о 
трехлетней Тане и полуторогодовалом Косте. Однажды он 
сказал «Я женюсь на такой артистке, что все рот разинут!» 
(Это было сказано за несколько месяцев до встречи с 
Айседорй Дункан). М.Ройзман спросил его «Почему 
обязательно на артистке?» Есенин ответил «Хочу, чтобы 
мой сын был знаменитей меня».



� Сергей очень любил разыгрывать людей. Однажды в столовой он 
испугал буфетчицу, притворился пьяным.растрепал волосы, увидя 
буфетчицу он рванулся к ней и хриплым голосом крикнул, что сейчас 
перебьет бутылки. Буфетчица охнула и нырнула за стойку. Друзья 
засмеялись. Сергей подошел к зеркалу, расчесал волосы, надел 
шапку, застегнул шубу и сказал буфетчице по английски: Гуд бай! 
Поэтому рождались мифы о том, что он день и ночь бывает 
нетрезвым. Или вот такое: Есенин натуральным голосом 
захмелевшего человека требовал, чтоб ему подали уху из стерлядей. 
Официантка Нина подыгрывала ему, Ответила, что стерлядь 
кончилась! – Наловите, я подожду!- сказал Сергей. В это время к нему 
подошел М.Ройзман и сказал что нужно идти вниз и подписать отчет. 
Продолжая игру, Сергей встал и, покачиваясь пошел следом за ним, 
крикнув »Продолжение в следующем номере».



� Есенин писал об этом в своих стихах.
Оттого, что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.
Да как он, по своей натуре веселый и общительный, мог 
без них прожить? Есенин встречался с бывшей женой из-
за детей. Она была уже замужем за директором театра 
Мейерхольдом. При встречах Зинаида Николаевна 
говорила, чтобы Сергей не забывал своих детей, 
заботился о них. У Мейерхольда своих трое детей от 
первой жены и он их содержит.



� Есенин очень любил свою первую жену. После разрыва с ней он затосковал. 
Стихотворение »Письмо к женщине» посвящено З.Н.Райх.
Любимая!
Я мучил Вас
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

И под конец Есенин перекликается с темой Онегина- Татьяны любимого им Пушкина:
Простите мне…
Я знаю: Вы не та-
Живете вы
С серьезным умным мужем
Что не нужна Вам наша маета
И сам я вам
Ни капельки не нужен.



� Это стихотворение Есенин напечатал спустя шесть лет после 
расставания с Зинаидой Николаевной. Он все еще помнит о ней но в 
одном он ошибается: Она тоже не забыла о нем.
В том же году на месяц позже в той же газете он напечатал «Письмо 
от матери». Когда впервые прочитал это стихотворение, опустил 
голову (чего не делал никогда, читая свои стихи) и произнес их с таким 
надрывом, как будто у него сердце оборвалось: 
Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой ушел в кабацкий омут.



� В стихотворении «Собаке Качалова» он пишет о своей 
незабываемой утрате - о любви к Зинаиде Николаевне. 
Меиерхольд с Зинаидой Николаевной часто бывали в 
гостях у Качалова. Мариенгоф в своих воспоминаниях 
правильно объясняет, что последние две строки относятся 
к З.Н.
Ту за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.



� В конце 1921 г. в Россию приехала Айседора Дункан и с 
первого взгляда влюбилась в поэта, да и Есенин не остался к 
ней равнодушен. Она организовала школу танцев для детей.
Есенин привел ее в «Стойло Пегаса» поздно вечером. Это была 
величественная женщина со светло бронзовыми волосами. 
Она напоминала только что сошедшую со сцены королеву. 
Сергей говорил друзьям о заботе Айседоры о нем. Она была 
намного старше Есенина, но выглядела намного моложе.



� Вскоре Есенин и Дункан уехали а Париж. Там он второй раз 
регистрировался с Дункан. Вернулся в Москву изнуренным и 
больным. Его замучила тоска по Родине. Лучше России он не 
может представить. Но Америка произвела на Сергея богатое 
впечатление. Россия нищая. С головой Есенин влюбился в 
коммунистическое строительство.
Гастроли Дункан не давали Есенину писать. Она не отпускала 
его ни на шаг от себя. Он пытался даже удрать от нее. Когда 
приехал к нему друг Кусиков. Они скрылись в одном из частных 
пансионов.



� Айседора четыре дня объезжала все пансионы и 
поздно ночью ворвалась с хлыстом в руках туда, где 
был Есенин. Она перебила хлыстом всю посуду в 
буфете, все люстры и увела Есенина. На следующий 
день предъявили знаменитой танцовщице «страшный 
счет». Естественно для свободолюбивого Есенина это 
была невыносимая жизнь и он убедился, что его жена 
в семейной жизни настоящая собственница. Еще за 
границей Есенин решил уйти от Дункан. В Москве он 
несколько раз уходил от нее, но снова возвращался



� И в эти трудные дни его подруга Галя Бениславская стала ему опорой. 
Он любил ее как друга, а не как женщину, Есенин доверял ей во всем.
С.Есенин с Кавказа писал ей письма. Она видела положительные 
сдвиги к советской действительности. В поэзии Есенина и убедительно 
и настойчиво поддерживала его.
Критик Вронский писал, что стихи Есенина слабы и посредственны.
У нас поэта С.Есенина разглядывали через 30 лет после его смерти. А 
простая девушка Галя Бениславская осознала величие и силу его 
стихов тотчас же после их написания. Если Вам удастся прочитать 
письма (где-то в библиотеках они есть) Бениславской к Есенину и его 
к ней, перед вами встанет образ девушки, полный самоотречения, 
самопожертвования и трагической любви.



� Спустя немного после смерти Есенина, М.Ройзман 
увидел Галю за столиком в здании телеграфа. Перед ней 
лежал чистый бланк для телеграммы, она сидела 
задумавшись, с ручкой в руке. Она очень похудела даже 
постарела. Ройзман спросил, не больна ли она?
- Нет я здорова,- тихо ответила Галя. - Но я каждую 
минуту думаю, что Сергея Александровича уже нет!
В начале декабря 1926 г. Г. Бениславская покончила с 
собой на могиле Есенина, выстрелив в себя из старого 
револьвера, который дал несколько осечек. Она 
похоронена рядом с могилой Есенина.





� Весной 1925 г. А.Дункан сделала представителям желтой 
печати Германии и Франции «сенсационное» 
сообщение о своем бывшем муже: «Есенин работает 
над поэмой о бандитах России и для ознакомления с их 
бытом и жизнью стал на Кавказе атаманом шайки 
разбойников». Чего здесь больше: незнания светской 
жизни или наоборот, знания американского образа 
жизни, связанного с бандами гангстеров.
Есенин узнал об этом из журнала и в письме к Г.
Бениславской отозвался с большим юмором.



� Осенью 1927 г. А.Дункан трагически погибла, обмотав 
шею длинным пурпурным шарфом, Айседора села в 
свой небольшой гоночный автомобиль и поехала. 
Закинутый за спину шарф сперва, трепеща летел за ней, 
потом, при торможении порхнул вниз, потом в колесо, 
намотался на него и с силой выдернул Айседору Дункан 
из мчавшейся машины на мостовую, потащив ее, 
задушенную за собой. 



� Есенин написал стихотворение «Москва Кабацкая» 
Луначарский одобрил это стихотворение и предложил 
ему официально порвать с имажинистами Есенин 
согласился и не только поэтому. Дела в «Стойле Пегаса» 
(это их литературное кафе) пошли плохо, пока Есенин 
был за границей доход от кафе его сестре Кате 
выдавался нерегулярно. Вообще «Стойло» потеряло свое 
литературное лицо.
«Москва Кабацкая», которое Есенин прочитал в 
Политехническом музее превратилось в триумф.



� При жизни Есенина было нелегко со стихами 
(было у него много завистников и врагов), а что 
началось после его смерти.
Против его стихов выступили Ходасевич, Иванов, 
поэт Горбачев (подделал послание к Д.Бедному, 
якобы Есенин).
Но всех подлей выступили супруги 
Мережковский и З.Гиппиус.



� Вдруг Есенину улыбнулось счастье. Летом 1923 г. Есенин и его 
друзья отпраздновали помолвку с артисткой камерного театра 
Августиной Маклашевской. Это была красивая фигуристая 
женщина.
Голубые глаза Есенина, как сапфиры светились голубизной 
нежности и любви. Друзья обрадовались за него.
И действительно Есенин снова начал творить. Он много 
произведений посвятил Маклашевской. Но брак не удался.



� После этого Есенин познакомился с внучкой Льва Толстого 
Софьей. Надумал жениться на ней. Она была намного 
моложе его. Но женитьба была скороспелой. Есенин хорошо 
не узнал ее Софья Андреевна заведовала библиотекой Союза 
писателей. Она была сверх меры горда, требовала 
соблюдения этикета и беспрекословного согласия с ее 
мнением. Эти качества были прямо противоположны простоте, 
великодушию, благородству, веселости, озорству Есенина. Они 
расстались



М.Ройзман встретил Есенина, не видя его целое лето. Это был 
неузнаваемый человек. Раньше его глаза при разговоре 
расцветали: то голубели, то синели, теперь же были тусклые. Он 
стал немного сутулиться. И только когда начал читать в доме печати 
Анну Снегину, посвященную Лидии Кашиной, персидские мотивы, 
Балладу о 26ти, глаза его сверкали голубым огнем, слегка 
порозовели щеки, разлетелись пшеничного цвета волосы.
В декабре 1925 г. Есенин лег лечиться в психиатрический санаторий. 
М.Ройзман решил навестить его, но врач сказал, что у него сегодня 
было много посетителей и он устал. Приходите дня через три. Через 
два дня Ройзман зашел в «Мышиную нору» (это литературное 
объединение в кафе) и глазам своим не поверил: за столиком 
сидел Сергей, ел сосиски с тушеной капустой и запивал пивом.



Ройзман поинтересовался, как попал он сюда. Сбежал. Разве это жизнь? 
Все время в глазах мельтешат сумасшедшие. Того и гляди сам 
рехнешься.
Потом к Ройзману пришел санаторный врач и он спросил у него диагноз 
Есенина. Тот ответил, Есенин страдает ярко выраженной меланхолией. 
Меланхолия или депрессия это психическое расстройство, которому 
сопутствует постоянное тоскливое настроение. Но самое опасное, 
меланхоликов типа Есенина мучает навязчивая мысль о самоубийстве. 
Естественно все это усиливается во время одиночества. Но многие 
мемуаристы пишут, что Есенин пытался сделать это несколько раз. Если 
бы так было об этом бы знали сестры Катя и Шура, Галя Бениславская.





� Покушение на самоубийство в Ленинграде в 
гостинице «Анлетер», подстегнутое одиночеством, 
было единственным и трагическим.
Ночью Сергей стучался в дверь номера своих 
хороших друзей Устиновых, но они крепко спали, а 
Вольф Эрлих, которому Есенин передал 
стихотворение «До свиданья, друг мой до свиданья…» 
прочитал его только на другой день после смерти 
Есенина.
Будь Есенин в Москве, никогда бы его не оставили в 
одиночестве да еще на весь вечер и на всю ночь!





Дети Есенина
� Первый брак с Анной Изрядновой

С Анной Романовной Изрядновой, образованной девушкой из 
интеллигентной московской семьи, Есенин познакомился в 
типографии Сытина. Она работала корректором, а он 
сначала был экспедитором, а потом получил должность 
помощника корректора. Отношения зародились быстро, и 
молодые люди стали жить гражданским браком. В 1914 году 
на свет появился на свет сын Есенина и Изрядновой - Юрий. Но 
семейная жизнь не клеилась, и через год после рождения 
ребенка пара рассталась. Основной причиной разрыва был 
быт, который очень быстро заел поэта.



Трагическая судьба Юрия 
Есенина



Дети Есенина и Зинаиды Райх: 
Татьяна
� Дочку Таню, красавицу с белокурыми 

локонами, так похожую на него самого, 
Сергей Александрович очень любил. Когда 
она в двадцатилетнем возрасте потеряла 
отчима и мать, у нее самой на руках был 
маленький ребенок (сын Владимир), а 
также на ее попечении оставался младший 
брат . Еще одним ударом стало решение 
властей выселить ее и детей из квартиры 
родителей. Однако сильная духом Татьяна 
не сдалась на волю судьбе. Она успела 
спасти бесценный архив Мейерхольда, 
который сначала спрятала на даче в 
Подмосковье, а потом, когда началась 
война, отдала на хранение С. М. 
Эйзенштейну.





� Позже, встав на ноги, Татьяна Сергеевна добилась больших 
успехов. Она была талантливым журналистом, писателем, 
редактором. Именно она стала инициатором процесса 
реабилитации своего приемного отца Всеволода 
Мейерхольда. Т. С. Есенина написала книгу, в которой 
содержались ее детские воспоминания о родителях, и 
опубликовала воспоминания о Мейерхольде и Райх. 
Известный исследователь творчества Мейерхольда К. Л. 
Рудницкий признался, что материалы Татьяны Сергеевны 
послужили важнейшим источником сведений о творчестве 
великого режиссера прошлого века. Дети Есенина от 
Зинаиды Николаевны Райх, вообще приложили много усилий, 
чтобы сохранить память об отце, матери и отчиме.

� Дочь поэта долгое время была директором музея С. А. 
Есенина. Она ушла из жизни в 1992 году.



Константин
� В 1938 году Костя Есенин поступил в Московский инженерно-

строительный институт. Константин, которому на момент 
начала войны только исполнился 21 год, сразу же решил пойти 
добровольцем на фронт. Он прошел тяготы войны, несколько 
раз был тяжело ранен, получил три ордена Красной Звезды. 
Домой вернулся в 1944 году, когда после очередного ранения 
его комиссовали по состоянию здоровья.

� Успешно проявил себя в спортивной журналистике, много 
занимался спортивной статистикой. Из-под его пера вышли 
такие книги, как «Футбол: рекорды, парадоксы, трагедии, 
сенсации», «Московский футбол», «Сборная СССР». В течение 
многих лет занимал пост заместителя председателя 
Федерации футбола СССР. Жил в Москве. Умер в 1986 году. И 
по сей день здравствует дочь Константина Сергеевича - 
Марина.

� Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дети 
Есенина и Райх были целеустремленными людьми, 
доказавшими свою силу духа и достоинство в личной и 
профессиональной жизни. Каждый из них выбрал свою 
дорогу, но ни Константин, ни Татьяна никогда не забывали, что 
являются детьми великого человека - поэта Сергея 
Александровича Есенина.





Александр  Есенин - 
Вольпин
� Александр Вольпин – внебрачный сын 

Есенина
� При знакомстве с творчеством Сергея 

Александровича и его биографией 
возникают резонные вопросы: дети Есенина 
живы ли? Пишет ли кто-то из его отпрысков 
такие талантливые стихи, как их предок? К 
сожалению, как уже говорилось выше, трое 
старших детей поэта на настоящий момент 
уже ушли из жизни. Единственным из ныне 
живущих является незаконнорожденный сын 
поэта, Александр Есенин-Вольпин. Можно 
смело сказать, что он унаследовал 
бунтарский дух отца, но писать, как Есенин, 
наверное, не смог бы никто, даже его дети.



� Александр Сергеевич учился на механическом факультете 
МГУ, затем поступил в аспирантуру. В 1949 году стал 
кандидатом математических наук. В том же году его впервые 
арестовывают за написание «антисоветских стихов» и 
отправляют на принудительное лечение в психиатрическую 
больницу. А затем в течение нескольких лет он пробыл в ссылке 
в Караганде. Вернувшись из ссылки, стал много заниматься 
правозащитной деятельностью, которая время от времени 
прерывалась многочисленными арестами и лечением в 
психушке. В общей сложности А. Есенин-Вольпин провел в 
неволе 14 лет. Трио "Вольпин, Чалидзе и Сахаров" являются 
создателями Комитета прав человека. Александр Сергеевич - 
автор самиздатовского руководства, повествующего о том, «Как 
вести себя на допросах».

� Старшие дети Сергея Есенина всю жизнь прожили в Москве, 
тогда как младший сын Александр Вольпин в 1972 году 
эмигрировал в Америку. Умер в 16 марта 2016 года в возрасте 
91 года . Занимался математикой и философией. Жил в США, в 
приюте для стариков с нарушениями психики.



Константин и Татьяна 
Есенины



Сергей Владимирович 
Есенин – внук поэта

� Сергей Есенин, дети и внуки которого стали 
достойными людьми, проявившими себя в 
разных сферах деятельности, мог бы 
гордиться своими потомками. Каждый из 
них пронес любовь к творчеству своего 
великого предка через всю жизнь.

� Например, сын Татьяны Есениной, Сергей 
Владимирович, много лет проработавший в 
сфере строительства и всерьез 
занимающийся спортивным альпинизмом, 
помимо этого, изучает родословную своей 
семьи и помогает музеям имени Есенина 
воссоздавать моменты жизни великого 
поэта.



� В юности он занимался 
футболом. Однажды его 
команда выиграла юношеский 
чемпионат Узбекистана. 
Увлекался шахматами. Но 
настоящим увлечением его жизни 
стал альпинизм. А на 10 лет это 
занятие стало и его профессией, 
когда он преподавал 
спортсменам-альпинистам.

� Он вместе с семьей перебрался 
в Москву в начале 90-х годов. Это 
можно было сделать и раньше, 
ведь в 1957 году его мать, Татьяну 
Есенину приглашали вернуться в 
столицу, но она не захотела жить 
в городе, где трагически 
лишилась всех своих самых 
близких людей.





Музеи имени Сергея 
Есенина
� На данный момент функционирует несколько музеев, 

посвященных жизни и творчеству этого великого человека. 
Дети Есенина, биография, фото которых также находятся в 
качестве экспонатов в этих музеях, очень помогли в работе 
этим организациям, особенно Константин и Татьяна. И внук 
поэта, его тезка Сергей, не раз помогал организовать ту или 
иную выставку, посвященную жизни и творчеству великого 
поэта. Сергей Владимирович считает, что одним из лучших 
является музей Есенина, который находится в Ташкенте. 
Хорошо он отзывается и о столичном заведении, которое 
расположено в доме, где поэт вместе со своим отцом 
снимал жилье.

� В селе Константиново, где родился и провел детство Сергей 
Есенин, находится целый музейный комплекс. До сих пор 
сохранился домик, где появился на свет будущий творец. 
Далеко не все вещи в этом доме являются настоящими, но 
кое-какие подлинные. Их действительно держал в руках 
Сергей Есенин. Дети и внуки пополнили коллекцию 
музейного комплекса вещами, которые хранят память об их 
великом предке. А Сергей Владимирович еще и участвовал в 
организации деятельности музея Мейерхольда, предоставив 
много материалов о жизни режиссера с Зинаидой Райх.



Дети, внуки, 
правнуки...
� В России проживают два внука - 

Владимир и Сергей, о котором уже 
упоминалось, внучка Марина, а 
также их отпрыски, которые уже 
давно стали взрослыми людьми. У 
Владимира Кутузова (он взял 
фамилию отца, мужа Татьяны 
Есениной) два сына. Сергей с женой 
вырастили двух прекрасных дочерей, 
Зинаиду и Анну. Зинаида занимается 
преподавательской деятельностью и 
посвящает много времени 
составлению генеалогического древа 
своей семьи. У нее есть сын. Анна – 
художница. По ее стопам решила 
пойти и ее дочь, праправнучка поэта.

� Таким образом, не только дети 
Есенина,  но и более далекие его 
потомки являются творческими 
личностями.



Дом- музей в Константиново





Тайна смерти поэта

� И по сей день гибель С. Есенина остается 
нераскрытой тайной, окутанной 
множеством непонятных фактов. Кто-то из 
исследователей до сих пор считает, что это 
было банальное самоубийство, а другие 
настаивают на версии убийства. И 
действительно, приведено немало фактов, 
указывающих на вторую версию. Это и 
беспорядок в номере гостиницы, и 
разорванная одежда поэта, и ссадины на 
теле… Но, как бы то ни было, Сергей Есенин 
– это великий русский поэт, творчество 
которого было, есть и будет достоянием 
нашего народа в течение многих веков.




