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Ранние годы
       Родился в селе Константиново 

Рязанской губернии в крестьянской 
семье, отец — Александр Никитич 
Есенин (1875-1925), мать Татьяна 
Фёдоровна (1875—1955). В 1904 году 
Есенин пошел в Константиновское 
земское училище, потом начал 
учёбу в закрытой церковно-
учительской школе.

       Осенью 1912 года Есенин прибыл в 
Москву, работал в книжном 
магазине, а потом — в типографии 
И. Д. Сытина.

       В 1913 году поступил на историко-
философский факультет 
Московского городского народного 
университета им. Шанявского. 
Работал в типографии, имел 
контакты с поэтами московского 
кружка имени Сурикова.



Профессиональная жизнь

В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые были 
опубликованы стихотворения Есенина. В 1915 году Есенин 
приехал из Москвы в Петроград, читал свои стихотворения А. А. 
Блоку, С. М. Городецкому и другим поэтам. 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 
стилизованной «народной» одежде, в том числе перед 
императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерями в 
Царском Селе.

В 1915—1917 Есенин поддерживал дружеские отношения с поэтом 
Леонидом Каннегисером, впоследствии убившим председателя 
Петроградской ЧК Урицкого.

К 1918 — началу 1920-х относится знакомство Есенина с Анатолием 
Мариенгофом и его активное участие в московской группе 
имажинистов.



       В 1921 году поэт ездил в Среднюю Азию, 
посетил Урал и Оренбуржье. С 13 мая по 3 
июня гостил в Ташкенте у своего друга и 
поэта Александра Ширяевца. Несмотря на 
неформальный характер визита, Есенин 
несколько раз выступал перед публикой, 
читал стихотворения на поэтических 
вечерах и в домах своих ташкентских 
друзей. По словам очевидцев, Есенин 
любил бывать в старом городе, чайханах 
старого города и Урды, слушать узбекскую 
поэзию, музыку и песни, посещать 
живописные окрестности Ташкента со 
своими друзьями. Он совершил также 
короткую поездку в Самарканд.

 

      Осенью 1921 года в мастерской Г. Б. 
Якулова Есенин познакомился с 
танцовщицей Айседорой Дункан, на 
которой он через полгода женился. После 
свадьбы Есенин с Дункан ездили в Европу 
и в США, где он находился с мая 1922 года 
по август 1923 года. Газета «Известия» 
опубликовала записи Есенина об Америке 
«Железный Миргород». Брак с Дункан 
распался вскоре после их возвращения из-
за границы.



В одной из последних поэм — 
«Страна негодяев» — поэт 
очень резко пишет о лидерах 
современной ему России, что 
некоторыми могло 
восприниматься как обличение 
советской власти. Это 
привлекло повышенное 
внимание к нему со стороны 
правоохранительных органов в 
том числе и работников 
милиции и ОГПУ. В газетах 
стали появляться резко 
критические статьи о нём, 
обвиняющие его в пьянстве, 
драках и прочих 
антисоциальных поступках, 
хотя поэт своим поведением 
(особенно во второй четверти 
1920-х годов) иногда сам давал 
основание для подобного рода 
критики со стороны своих 
недоброжелателей.



      
       В начале 1920-х годов Есенин 

активно занимался книжно-
издательской деятельностью, а 
также продажей книг в 
арендованной им книжной лавке на 
Большой Никитской, что занимало 
почти все время поэта. Последние 
годы жизни Есенин много 
путешествовал по стране. Он 
трижды посетил Кавказ, несколько 
раз съездил в Ленинград, семь раз 
в Константиново.

      В 1924—1925 годах Есенин посетил 
Азербайджан, выпустил сборник 
стихов в типографии «Красный 
восток», печатался в местном 
издательстве. Есть версия о том, 
что здесь же, в мае 1925 года, было 
написано стихотворное "Послание 
"евангелисту" Демьяну". Жил в 
селении Мардакян (пригород Баку). 
В настоящее время здесь 
находятся его дом-музей и 
мемориальная доска.



      В 1924 году Сергей Есенин решил 
порвать с имажинизмом из-за 
разногласий с А. Б. Мариенгофом; 
Есенин и Иван Грузинов опубликовали 
открытое письмо о роспуске 
группировки. Осенью 1925 года Есенин 
женился в третий и последний раз на 
Софье Андреевне Толстой — внучке Л. 
Н. Толстого. Однако брак оказался не 
слишком счастливым для поэта.

       В конце ноября 1925 года Софья 
Толстая договорилась с директором 
платной психоневрологической клиники 
Московского университета 
профессором П. Б. Ганнушкиным о 
госпитализации поэта в его клинику. Об 
этом знало только несколько близких 
поэту людей. По одной версии причиной 
госпитализации Есенина явилась 
необходимость лечения его 
депрессивного состояния, в котором он 
находился, в том числе и по причинам 
связанным с алкогольной 
зависимостью, по другой — 
необходимость скрыться от постоянной 
опеки ОГПУ. Боязнь внимания (мнимого 
или реального) со стороны ОГПУ 
заставила поэта 23 декабря 1925 года 
покинуть, соблюдая конспирацию, 
клинику и уехать в Ленинград



Есенинская символика
Из писем Есенина 1911—1913 годов вырисовывается сложная жизнь начинающего поэта, его 

духовное созревание. Все это нашло отражение в поэтическом мире его лирики 1910—1913 
годов, когда им было написано 60 стихотворений и поэм. Здесь выражены его любовь ко всему 
живому, к жизни, к родине. На такой лад поэта особенно настраивает окружающая природа 
(«Выткался на озере алый свет зари…», «Дымом половодье…», «Береза», «Весенний вечер», 
«Ночь», «Восход солнца», «Поет зима — аукает…», «Звёзды», «Темна ноченька, не спится…» и 
др.).

С первых же стихов в поэзию Есенина входят темы родины и революции. С января 1914 года стихи 
Есенина появляются в печати («Берёза», «Кузнец» и др.). «В декабре он бросает работу и 
отдается весь стихам, пишет целыми днями», — вспоминает Изряднова. Поэтический мир 
становится более сложным, многомерным, значительное место в нем начинают занимать 
библейские образы и христианские мотивы. В 1913 году в письме Г. Панфилову он пишет: 
«Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового». Позже 
поэт отмечал: «Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня очень резкие 
переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до богохульства. И потом 
и в творчестве моём были такие полосы».

В марте 1915 года Есенин приезжает в Петроград, встречается с Блоком, который высоко оценил 
«свежие, чистые, голосистые», хотя и «многословные» стихи «талантливого крестьянского 
поэта-самородка», помог ему, познакомил с писателями и издателями. В письме к Н. Клюеву 
Есенин сообщал: «Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51». В том же году 
Есенин вошёл в группу «крестьянских» поэтов «Краса».

Есенин становится знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные салоны. 
М. Горький писал Р. Роллану: «Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает 
землянику в январе. Его стихи начали хвалить, чрезмерно и неискренне, как умеют хвалить 
лицемеры и завистники».



В начале 1916 года выходит из печати первая книга Есенина «Радуница». В названии, содержании 
большей части стихотворений (1910—1915) и в их отборе видна зависимость Есенина от 
настроений и вкусов публики. Позднее он скажет: «От многих моих религиозных стихов и поэм я 
бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь молодого поэта до 
революции». И ещё: «Я просил бы читателей относиться ко всем моим Иисусам, божьим 
матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии».

Творчество Есенина 1914—1917 годов предстает сложным и противоречивым («Микола», «Егорий», 
«Русь», «Марфа Посадница», «Ус», «Иисус-младенец», «Голубень» и др. стихотворения). В этих 
произведениях представлена его поэтическая концепция мира и человека. Основой 
есенинского мироздания является изба со всеми её атрибутами. Не случайно в книге «Ключи 
Марии» (1918) поэт писал: «Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, 
выработанных ещё до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далёкий мир 
подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов». Избы, окружённые дворами, 
огороженные плетнями и «связанные» друг с другом дорогой, образуют деревню. А деревня, 
ограниченная околицей, это и есть есенинская Русь, которая отрезана от большого мира лесами 
и болотами, «затерялась… в Мордве и Чуди». И дальше:

Не видать конца и края
Только синь сосёт глаза…

Герой лирики молится «дымящейся земле», «На алы зори», «на копны и стога», он поклоняется 
родине: «Моя лирика, — говорил позже Есенин, — жива одной большой любовью, любовью к 
родине. Чувство родины — основное в моем творчестве».

В дореволюционном поэтическом мире Есенин Русь многолика: «задумчивая и нежная», смиренная 
и буйственная, нищая и веселая, справляющая «праздники победные». В стихотворении «Не в 
моего ты бога верила…» (1916) поэт зовёт Русь — «царевну сонную», находящуюся «на 
туманном берегу», к «весёлой вере», которой теперь привержен он сам. В стихотворении «тучи с 
ожереба…» (1916) поэт словно бы предсказывает революцию — «преображение» России через 
«муки и крест», и гражданскую войну.



Скупо пишет юный поэт о взаимоотношениях людей в процессе труда. И не земле и на небе Есенин 
противопоставляет лишь добрых и злых, «чистых» и «нечистых». Наряду с Богом и его слугами, 
небесными и земными, у Есенина в 1914—1918 годах действует возможная «нечисть»: лесная, 
водяная и домашняя. Даже бог не может одолеть «нечистую силу», побудить мировое зло. Тем 
более это не под силу людям на земле. Злая судьба, как думал Есенин, коснулась и его родины, 
наложила свою печать на её образ:

Не в моего ты бога верила,
Россия, родина моя!
Ты, как колдунья, дали мерила,
И был, как пасынок твой, я.

Но и в эти предреволюционные годы поэт вместе с народом верил в то, что заколдованный круг 
будет разорван. Верил потому, что считал всех «тесной родней»: значит, должно наступить 
такое время, когда все люди станут «братьями».

Стремление поэта ко всеобщей гармонии, к единству всего сущего на земле — важнейший принцип 
художественного принципа Есенина. Отсюда один из основных законов его мира — всеобщий 
метафоризм. Люди, животные, растения, стихии и предметы — все они, по Есенину, дети единой 
материи-природы. Его дореволюционное творчество отмечено поисками своей концепции мира 
и человека, которую окончательно сформулировать и помогла поэту революция. В его поэзии 
мы видим как очеловеченную природу, так и «оприродованного» человека, которому присущи 
«растительные», «животные» и «космические» черты.

В начале 1920-х годов поэт начинает понимать, что революция создает новое единство мира, 
социальное равенство людей на новой основе, ускоряет процесс создания новой природы, 
«вторичной», «очеловечено» трудом, с которой новый, гармоничный человек будет тесно слит.

Революция 1917 года до конца раскрыла талант Есенина, коренным образом изменив его 
художественный мир: «Не будь революции, — писал поэт, — я, может быть, так бы и засох на 
никому не нужной религиозной символике…».



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 в 1937 году).

В 1917—1921 годы Есенин состоял в браке с актрисой Зинаидой Николаевной Райх, 
впоследствии женой В. Э. Мейерхольда. От этого брака родились дочь Татьяна и 
сын Константин — впоследствии футбольный журналист.

Осенью 1921 года в мастерской Г. Б. Якулова Есенин познакомился с танцовщицей 
Айседорой Дункан, на которой он женился 2 мая 1922 года. Сразу после свадьбы 
Есенин сопровождал Дункан в турах по Европе и США. Их брак был краток и в 1923 
году Есенин вернулся в Москву.

12 мая 1924 года у Есенина родился сын Александр от переводчицы Надежды 
Вольпин — впоследствии известный математик и деятель диссидентского 
движения.

Осень 1925 — последний брак Есенина, в этот раз на Софье Андреевне Толстой — 
внучке Л. Н. Толстого







Гибель

28 декабря 1925 года Есенина нашли в ленинградской гостинице «Англетер» повешенным на трубе 
парового отопления. Последнее его стихотворение было написано в этой гостинице, кровью: 
«До свиданья, друг мой, до свиданья…»

 
 
По официальной версии, Есенин в состоянии депрессии (через месяц после лечения в 

психоневрологической больнице) покончил жизнь самоубийством (повесился). Ни 
современниками события, ни в ближайшие несколько десятилетий после смерти поэта других 
версий события не высказывалось. В 1970—1980-е годы возникли также версии об убийстве 
поэта с последующей инсценировкой его самоубийства: на почве ревности, корыстной почве, 
убийстве сотрудниками ОГПУ. В качестве аргументов сторонники этой версии приводят 
архивные материалы и признание Николая Леонтьева.

В 1989 году под эгидой ИМЛИ имени Горького была создана Есенинская комиссия под 
председательством Ю. Л. Прокушева; по её просьбе был проведён ряд экспертиз, приведших к 
следующему выводу: «…опубликованные ныне „версии“ об убийстве поэта с последующей 
инсценировкой повешения, несмотря на отдельные разночтения… являются вульгарным, 
некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующим результаты 
экспертизы» (из официального ответа профессора по кафедре судебной медицины, доктора 
медицинских наук Б. С. Свадковского на запрос председателя комиссии Ю. Л. Прокушева).

В 1990-е годы различными авторами продолжали выдвигаться как новые аргументы в поддержку 
версии об убийстве, так и контраргументы против неё. Версия убийства Есенина троцкистами 
представлена в сериале «Есенин».

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.





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 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 бревёнчатой избы». Драматическая поэма «Пугачёв» (1921). На 
стихи Есенина написано множество песен: В. Липатовым «Письмо 
матери» и «Клён ты мой опавший», Е. Поповым «Над окошком месяц», С. 
Сарычевым «Гуляка», В. Паком «Милая, мне скоро будет тридцать», Р. 
Бойко «Ты запой мне ту песню», А. Покровским «Песни, песни, о чём вы 
кричите?», А. Липининым «Ты меня не любишь, не жалеешь», И. 
Уманским «Звёзды», группой Монгол Шуудан «Москва» и др. Многие из 
этих песен воспринимаются как народные.
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