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Биография
Родился в селе Константиново 

(ныне с. Есенино Рязанской 
области) Рязанской губернии в 
крестьянской семье, отец — 
Александр Никитич Есенин 
(1875—1967), мать — Татьяна 
Федоровна Титова (1875—1955). В 
1904 году Есенин пошёл 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 

вольнослушателем в Московский 
городской народный университет 
имени А. Л. Шанявского. Работал в 
типографии, имел контакты с 
поэтами Суриковского литературно-
музыкального кружка.



Биография
• 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 1917 познакомился и 4 июля того же года 
обвенчался с Зинаидой Николаевной Райх, 
русской актрисой, будущей женой 
выдающегося режиссёра 
В. Э. Мейерхольда. В конце 1919 (или в 
1920) Есенин оставил 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 Сергей Есенин 
неоднократно навещал своих детей, 
усыновлённых Мейерхольдом.



Биография
• 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 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.



Биография
• 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 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. 23 декабря 1925 
года Есенин покинул клинику и уехал в 
Ленинград.



Гибель
28 декабря 1925 года в 10 

часов 30 минут в пятом 
номере гостиницы 
«Интернационал» (бывшая 
«Англетер») «был обнаружен 
висевший на трубе 
центрального отопления 
мужчина. По предъявленным 
документам повесившимся 
оказался Есенин Сергей 
Александрович, писатель…» 
(из «Акта осмотра места 
происшествия»). Так закончил 
свой жизненный путь 30-
летний русский поэт. 
Самоубийство Есенина у его 
современников не вызывало 
никаких сомнений.



«Акт вскрытия трупа С.А. Есенина, составленному судебно-медицинским 
экспертом Гиляревским».

«1925 г., 29 декабря, в покойницкой Обуховской больницы было произведено вскрытие 
трупа гражданина Сергея Александровича Есенина, при чем найдено: покойному 30 лет., 
труп правильно развит, общий фон покровов бледный; глаза закрыты, зрачки равномерно 
расширены; отверстия носа свободны, рот сжат, кончик языка ущемлен между зубами; 
живот ровный… нижние конечности темно-фиолетового цвета, на голенях в коже заметны 
темно-красные точечные кровоизлияния. На середине лба, над переносьем - вдавленная 
бороздка, длиною около 4 сантиметров и шириною 1 ? сантиметр. А под левым глазом - 
небольшая поверхностная ссадина; на шее над гортанью - красная борозда, идущая слева 
вверх и теряющаяся около ушной раковины спереди; справа борозда идет немного вверх к 
затылочной области, где и теряется; ширина борозды с гусиное перо; в нижней части 
правого плеча имеется рана на коже с рваными краями длиною в 4 сантиметра, в нижней 
трети левого предплечья имеется одна рана, идущая в горизонтальном направлении, и 3 
раны в вертикальном направлении. Эти раны длиною около 3-х сантиметров . Основания 
мозга в норме… Вещество мозга на разрезе блестит, на разрезах быстро выступают 
кровяные точки… Хрящи гортани целы. Кончик языка прокушен, в гортани и трахее 
пенистая слизь, слизистая их розового цвета. Легкие лежат в грудной клетке свободно. 
Сердце с кулак покойного, в полостях его - жидкая кровь; на наружной оболочке сзади - 
значительное количество точечных кровоподтеков; на внутренней поверхности аорты 
несколько сероватых бляшек; на легочной плевре значительное количество точечных 
кровоподтеков; легкие пушисты, с разрезов выскабливается значительное количество 
кровяной жидкости…



Заключение суд-мед эксперта 

На основании данных вскрытия 
следует заключить, что смерть 
Есенина последовала от 
асфиксии, произведенной 
сдавливанием дыхательных путей 
через повешение. Вдавление на 
лбу могло произойти от давления 
при повешении.
Темно-фиолетовый цвет нижних 

конечностей, точечные на них 
кровоподтеки указывают на то, 
что покойный в повешенном 
состоянии находился 
продолжительное время.
Раны на верхних конечностях 

могли быть нанесены самим 
покойным и, как поверхностные, 
влияния на смерть не имели».
Суд. мед. эксперт Гиляревский»



Аргументы  в пользу убийства
1 Неестественно согнутая рука поэта. 

«Живой поэт мог держаться за трубу, но 
когда наступает смерть, мышцы ослабевают, 
руки должны быть опущены вдоль туловища. 

2 У трупа Есенина имелась 
странгуляционная борозда только на 
половине шеи. Подобная борозда образуется, 
если преступник веревкой душит сзади свою 
жертву. 

3 Зафиксировано, что веревка, на которой 
якобы повесился Есенин, не имела мертвой 
петли, а была просто намотана на шее как 
шарф. Значит, на шее висельника должна 
быть не одна, а несколько странгуляционных 
борозд. Но их не было.

4 Судмедэксперты зафиксировали глубокие 
порезы на правой руке поэта. Принятое 
объяснение - будто бы поэт порезал вены, 
чтобы написать кровью последнее 
стихотворение «До свидания», которое в 
прессе окрестили предсмертным. Появились 
сомнения, мог ли человек сам себе нанести 
столь глубокие порезы. Есенин был правшой, 
зачем же он порезал себе правую руку? 
Научно не доказано, что последнее 
стихотворение написано кровью (об этом 
сказал поэт Эрлих, который последним видел 
Есенина живым). 



Аргументы  в пользу убийства
5 «Кто-то из современников выдвинул предположение, что лицо 

мертвого Есенина было обожжено трубой отопления. Но Эрлих писал, что 
вечером поэт сидел за столом в меховом пальто. Утром милиционер не 
снимал шинель, потому что в номере было холодно; в «Англетере» всегда 
плохо работало отопление».

6 Следствие упустило из виду многочисленные раны на теле убитого 
поэта  и не стало выяснять их происхождение. Не выяснили, при каких 
обстоятельствах у Есенина появился синяк под глазом. Видевшие поэта 
вечером Устиновы, Ушаков сообщили, что у поэта вечером синяка не 
было. Быть может, перед смертью поэта избивали? На месте 
происшествия был художник Сварог, который сделал моментальный 
рисунок тела поэта на полу гостиничного номера. На рисунке отчетливо 
видно, что Есенин подвергался насилию, его одежда в беспорядке висела 
на частях тела. Перед фотографированием одежду привели в порядок. 
Номер, где умер Есенин, не был должным образом осмотрен и описан (в 
протокол не попало - было ли что-то украдено у Есенина, как лежали 
вещи, что на полу имелись пятна крови, не осмотрена труба отопления, на 
которой якобы повесился поэт, и т. д.). 

7 Очевидцы указывали на бледный цвет лица вынутого из петли. «Мне 
приходилось видеть сотни висельников, но ни разу не видел трупа с таким 
цветом лица. Оно, как правило, имело багрово-синюшный цвет, с 
признаками, прямо свидетельствующими о наступлении смерти от 
асфиксии. Ни на рисунке художника В. С. Сварога, ни на посмертных 
фотографиях этих признаков (высунутый язык и т. п.) не видно. - Кстати, 
А. Г. Гиляревский (судмедэксперт) также не констатировал самоубийство. 
Он написал, что «смерть Есенина последовала от асфиксии, 
произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение». «На 
эти и другие вопросы ответ можно будет дать, когда для исследователей 
откроются архивы ЦК КПСС и КГБ СССР, где, несомненно, имеются 
тысячи документов, проливающих свет на заговор против Есенина». 



Смерть поэта
Апологетов версии убийства Есенина вдохновляют ряд моментов в описании места трагедии и самого 

тела висельника. Ими утверждается, что Есенин, имея рост 1,68 м, не мог подвесить себя под потолком 
высотой более 4,5 метра, да ещё на вертикальной трубе отопления. Далее любят указывать 
на вдавленную борозду на лобной части (она видна даже на посмертных масках поэта), наличие 
темного пятна на верхнем веке правого глаза, согнутой руке, якобы обхватившей трубу, 
неповрежденные хрящи гортани, отсутствие «странгуляционной борозды» и многое другое 
по мелочи. В 1989 и 1992 годах были две независимые судебно-медицинские экспертизы Минздрава 
РФ. Вердикт обеих абсолютно неутешителен для сторонников версии убийства. На все вопросы 
есть ответы.

Следственный эксперимент показал, что можно закрепить ремень (Есенин повесился на ремне 
от чемодана) и к свободному концу приложить нагрузку до 100 кг, при этом ремень не соскользнет. 
Высота потолка гостиницы не 4,5 м, а всего 3,5 м. При наличии подставки 1,5 м (тумбочка такой 
высоты была обнаружена опрокинутой в номере гостиницы) и росте самоубийцы 1,68 м можно точно 
закрепить узел под потолком.

Следствием установлено, что «вдавливание в мягких покровах лобной области образовалось 
в результате длительного контакта с цилиндрическим предметом (т. е. с трубой парового отопления), 
с предметом горячим…». Потому борозда сохранилась вплоть до похорон. Темное пятно на верхнем 
веке не след от пули, а пятно от «высыхания вершины кожной складки, сформировавшейся… при 
контакте лица с цилиндрическим предметом». 

Странгуляционная борозда хорошо просматривается даже на ретушированных снимках. Хрящи 
гортани не обязательно должны быть повреждены при повешении, тем более когда петля не затянута, 
что имело место в случае с Есениным. Закрытие дыхательных путей при повешении не играет главной 
роли. Основное в таких случаях — пережатие сосудов шеи. При этом резко повышается 
внутричерепное давление, и человек почти мгновенно теряет способность координировать свои 
действия и освободиться от петли. Очень многие, решившие попугать близких самоповешением 
«понарошку», отправлялись в мир иной по-настоящему. Есенин, очевидно, инстинктивно пытался 
удержать себя в момент короткой агонии, ухватившись правой рукой за трубу. Так она у него 
и закоченела в согнутом положении.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!



Выполнила: 
Студентка гр.101 стом 
Грохотова Мария

Красноярск 2010


