


       Сергей Александрович Есенин

3 октября 2020 года 
исполняется 125 лет со 
дня рождения великого 
русского поэта Сергея 
Александровича Есенина. 
Жизнь этого 
неординарного человека 
была нелегкой. Он 
испытал все: и славу 
величия, и «когтистые» 
приемы нежелателей. Но 
для России он остался 
самобытным поэтом-
песенником.



Крестьянские корни
Есенин всегда с гордостью 
говорил о своих 
крестьянских корнях. 
Родился он в селе 
Константинове, что стоит на 
высоком берегу Оки 
неподалеку от Рязани.

Дом-музей С.Есенина  в 
Константинове



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"... 



Сестры

Сестры Екатерина 
Александровна 
(1905-1977) и 
Александра 
Александровна 
(1911-1981). 



Константиновская школа

Главной заботой родителей было образование детей, благо 
все трое – и Сергей, и Екатерина, и Александра – подрастали 
на редкость способными, «жадными на ученье». Поэтому С. 
Есенина сначала отдали в Константиновскую четырехлетнюю 
школу.



Учительская школа
После окончания 
начальной школы в 
родном селе он был 
отдан в соседнее село 
Спас- Клёпики в 
церковно- 
учительскую школу. 
Учителем Есенин не 
стал. Уже в школе он 
пишет стихи и всерьёз 
задумывается о своем 
поэтическом 
призвании. Но 
пройдет еще 
несколько лет, 
прежде чем он 
сможет войти в 
поэзию.

     Преподаватели и ученики 
школы



  Жизнь в Москве
В 1912 году Есенин переехал в 
Москву, устроился работать в 
типографию И.Сытина в 
качестве подчитчика 
(помощника корректора) и 
установил связи с Суриковским 
литературным кружком, в 
котором быстро освоился и 
стал печатать свои 
стихотворения. Но Москва, 
приютив честолюбивого 
провинциала, не спешила 
признать в нем оригинальный 
талант и упорно не выделяла 
среди начинающих «самоучек». 
Есенин сильно переживал



Анна Изряднова
Из тяжелого душевного кризиса юношу 
вывело знакомство с милой и доброй 
Анной Изрядновой, работавшей вместе 
с ним корректором в типографии 
Сытина. Осенью 1913 года Есенин 
вступил с ней в гражданский брак. 21 
декабря 1914 года у них родился сын 
Юрий, но Есенин вскоре оставил 
семью. 



В типографии
В корректорской типографии «Товарищества И. Д. Сытина»
А.Р. Изряднова – первая слева в первом ряду
С.А. Есенин – первый слева в четвертом ряду



Народный университет
Анна Изряднова уговорила Есенина записаться вольнослушателем в народный университет 
имени А.Л.Шанявского (осень 1913 года).



Желание «удрать в Питер»

К концу 1913 года Есенин твердо 
решил: он будет писать только о 
деревенской Руси. Но понял, что в 
Москве ему не найти ни истинных 
ценителей деревенских, резедой и 
мятой вскормленных стихов, ни 
издателей. Поэтому желание «удрать 
в Питер» было велико. Он говорил: 
«Пойду к Блоку. Он меня поймет».



Встреча с А.А.Блоком

В 1915 году он едет в Петроград, 
знакомится там с А. Блоком, С. Городецким, 
Н. Клюевым и другими поэтами. 
Восторженно принятый литературной средой 
тогдашней столицы как посланец русской 
деревни, русских полей, Есенин быстро 
приобрел громкую славу. В 1916 году 
вышел первый сборник его стихов — 
«Радуница». Это была пора стремительного 
духовного роста и совершенствования 
мастерства поэта. 



Знакомство с А.А.Ахматовой
Зимой 1915 года Есенин познакомился с А.
А. Ахматовой, которая жила с мужем Н.
Гумилевым в Царском Селе. Он написал 
посвященные ей стихи, но подарить не 
осмелился. Только в июле 1924г. Сергей 
Александрович преподнес Ахматовой 
вышедший в Ленинграде сборник «Москва 
кабацкая». При жизни поэта она холодно 
относилась к его творчеству, говорила, что 
он «плохой поэт», но одна из первых 
откликнулась на смерть Есенина:
Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безвольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть…



Есенин-солдат
В первой половине 1916 г. Есенин 
призывается в армию, но благодаря 
хлопотам друзей получает 
назначение санитаром в 
Царскосельский военно-санитарный 
поезд № 143 Ее Императорского 
Величества Государыни 
Императрицы Александры 
Федоровны, что позволяет ему 
беспрепятственно посещать 
литературные салоны, выступать 
на концертах. 



   Первый Поэт
 Современности

Произошедшая Февральская 
революция вернула Есенина 
в Петроград. Революцию 
поэт принял сочувственно, 
верил, что Россия станет 
Великой Крестьянской 
Республикой, кормилицей и 
поилицей всего мира. А 
если так, значит, и он, ее 
певец и глашатай, по праву 
претендует на роль Первого 
Поэта Современности.

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.



Зинаида Николаевна Райх

Зинаида Райх с детьми: Татьяной и Константином.

Происходят изменения и в личной 
жизни поэта. Он встречается с актрисой 
Зинаидой Райх в 1917 году в 
Петербурге. Во время поездки по 
Вологодской земле они обвенчались. 
Негоже первому поэту «воспрянувшей 
Руси» слыть бездомником и бродягой! 
Есенин и Зинаида Райх имели двух 
детей: дочь Татьяну и сына 
Константина. В браке прожили до 1920 
года. Обстоятельства расставания с З. 
Райх отражены в стихотворении 
«Письмо к женщине».



Дебют в «Стойле 
Пегаса»Литературное кафе с эффектным 

названием «Стойло Пегаса» было 
открыто друзьями Есенина. Он 
становится завсегдатаем этого 
кафе у Никитских ворот в Москве. 
Впервые в жизни у него появилась 
своя аудитория. Его эстетические 
интересы обращены к 
патриархальному деревенскому 
укладу (трактат "Ключи Марии", 
1919г.) 



Харьковское путешествие

Ранней весной 1920 года Есенин 
совершает путешествие в Харьков. В это 
время в степях Украины гулял 
крестьянский бунт: за землю, за волю, 
за лучшую долю. Отловленных бунтарей 
войска особого назначения пытали. На 
Украине шла Гражданская война. На 
Есенина все это произвело большое 
впечатление.



Возвращение в родную деревню
Вернувшись из Харькова, Есенин поехал в родную деревню. Он часто наведывался в родное 
Константиново, никогда не порывая с ним связи.  Картина, которую он там застал, была удручающей. 
Не было ни спичек, ни керосина, ни ниток-иголок. Вместо хлеба – мякина, щавель, крапива и лебеда. 
А еще – эпидемии. Неожиданно легко написалось стихотворение «Я последний поэт деревни…» 
Словно поэт заказал панихиду – и по вымирающей деревне, и по земле, и по себе, еще живому, но 
уже понимающему, что его время миновало…

Сергей Есенин с матерью Изба - времянка



Айседора Дункан
Осень 1921 года - знакомство с американской 
танцовщицей Айседорой Дункан. Она 
влюбилась в Есенина с первого взгляда, да и 
Есенин сразу увлекся ею. Не женщина, а 
заморская жар-птица! 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. Когда их спросили, 
какую фамилию выбирают, оба пожелали 
носить двойную фамилию - "Дункан-Есенин". 
Эта страница жизни Сергея Есенина - самая 
сумбурная, с бесконечными ссорами и 
скандалами. Они много раз расходились и 
сходились вновь. 



Путешествие по миру
 Супруги отправляются за границу, 
побывали в Германии, Франции, Италии, 
Бельгии, Канаде, США. Поначалу 
европейские впечатления наводят 
Есенина на мысль о том, что он 
«разлюбил нищую Россию», но очень 
скоро и Запад, и индустриальная 
Америка начинают казаться ему 
царством мещанства и скуки. 
Четырнадцати заграничных месяцев 
Есенину оказалось достаточно, чтобы 
понять: и заморская жар-птица, и 
комфортабельное зарубежье ему не 
нужны, хотя как законный супруг 
балерины с мировой славой он мог бы 
остаться в любой из столиц мира, не 
испытывая никаких материальных 
затруднений. 



Галина Бениславская
На одном из литературных вечеров 
Есенин познакомился с Галиной 
Бениславской. Она была штатным 
сотрудником газеты «Беднота». Она стала 
и секретарем Есенина, и гражданской 
женой. 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 застрелилась на 
могиле Есенина через год после его 
смерти. Она оставила записку: «…В этой 
могиле для меня все самое дорогое...» 
Она похоронена на Ваганьковском 
кладбище рядом с могилой поэта. 



Последняя жена 
 великого поэта

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. 



«Бежал» на Кавказ

В сентябре 1924 года Есенин надолго 
уехал в Грузию. По собственному 
признанию не ехал, а «бежал», чтобы 
«забыть ненужную тоску». Итогом 
путешествия по Кавказу стал цикл 
стихотворений «Персидские мотивы». 
Есенин не ожидал такого читательского 
успеха, который выпал на долю этого 
произведения. 
В 1924-1925 гг. трижды гостил в Грузии и 
Азербайджане, работая там с огромным 
подъемом и создав еще «Поэму о 
двадцати шести», «Анну Снегину».



Загадочная смерть

Одним из последних произведений 
Есенина 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. 14 декабря 1925 года Сергей 
Есенин закончил работать над поэмой 
“Чёрный человек”, над которой 
трудился 2 года. Эта поэма была 
напечатана уже после смерти поэта. 23 
декабря этого же года Есенин приехал в 
Ленинград и остановился в гостинице 
“Англетер”. 27 декабря он напечатал 
своё последние в жизни стихотворение 
“До свидания, друг мой, до свидания”, 
и в ночь с 27 на 28 декабря Сергей 
Есенин ушёл из жизни. В наше время 
спорят о том, было ли это самоубийство 
или смерть от рук наемных убийц.



Похороны в Москве

Тело Есенина было перевезено в 
Москву для захоронения на 
Ваганьковском кладбище. Похороны 
были грандиозные. По свидетельству 
современников, так не хоронили ни 
одного русского поэта. 



Поэзия Есенина «сумела в 
бронзе прозвенеть»

Памятник Есенину в Москве

«И будет памятник стоять в Рязани мне…»
Памятник Есенину в с. Константиново



Поэзия Есенина «сумела в 
бронзе прозвенеть»

Памятник Есенину в Воронеже Барельеф Есенина на доме, в котором 
он жил со своей женой Софьей 
Толстой в Москве 

Памятник Есенину в Санкт-Петербурге



«Еще я долго буду петь…»

…Но, обреченный на гоненье
Еще я долго буду петь…
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.
                        С.Есенин «Пушкину»

   Время подтвердило правоту этих пророческих 
слов великого поэта. Его замечательные стихи и 
задушевные песни, написанные на его 
поэтические строки, повсеместно звучат не 
только в России, но и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.


