
Сергей Александрович Есенин.
(1895-1925) 

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,

И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше не о чём.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник, -
Пройдёт, зайдёт, и вновь оставит дом.

О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом….
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Детство. 

• Сергей Есенин родился 21 
сентября (4 октября) 1895 в 
селе Константиново Рязанской 
губернии в семье крестьянина 
Александра Есенина. Мать 
будущего поэта, Татьяна 
Титова, была выдана замуж 
помимо своей воли, и вскоре 
вместе с трехлетним сыном 
ушла к родителям. Затем она 
отправилась на заработки в 
Рязань, а Есенин остался на 
попечении бабушки и дедушки 
(Федора Титова), знатока 
церковных книг. Бабушка 
Есенина знала множество 
песен, сказок и частушек, и, по 
признанию самого поэта, 
именно она давала "толчки" к 
написанию им первых стихов. 



Юность.
• Среди первых впечатлений Есенина духовные 

стихи, распевавшиеся странствующими 
слепцами, и бабушкины сказки. С отличием 
закончив Константиновское четырехклассное 
училище (1909), он продолжил обучение в Спас-
Клепиковской учительской школе (1909-12), из 
которой вышел "учителем школы грамоты". 
Летом 1912 Есенин переехал в Москву, некоторое 
время служил в мясной лавке, где приказчиком 
работал его отец. После конфликта с отцом ушел 
из лавки, работал в книгоиздательстве, затем в 
типографии И. Д. Сытина; в этот период он 
примкнул к революционно настроенным рабочим 
и оказался под надзором полиции. В это же время 
Есенин занимается на историко-философском 
отделении университета Шанявского (1913-15). 



Литературный дебют. Успех.

• С детства слагавший стихи, Есенин 
обретает единомышленников в 
"Суриковском литературно-
музыкальном кружке", членом 
которого он становится в 1912. 
Печататься начинает в 1914 в 
московских детских журналах 
(дебют стихотворение "Береза"). 

• Весной 1915 Есенин приезжает в 
Петроград, где знакомится с А. А. 
Блоком, С. М. Городецким, А. М. 
Ремизовым, Н. С. Гумилевым и др., 
сближается с Н. А. Клюевым, 
оказавшим на него значительное 
влияние. Их совместные 
выступления со стихами и 
частушками, стилизованными под 
"крестьянскую", "народную" манеру 
(Есенин являлся публике 
златокудрым молодцем в расшитой 
рубашке и сафьяновых сапожках), 
имели большой успех. 



Служба в армии.
          В первой половине 1916 г. Есенин 

призывается в армию, но благодаря 
хлопотам друзей получает назначение 
("с высочайшего соизволения") 
санитаром в Царскосельский военно-
санитарный поезд № 143 Ее 
Императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны, 
что позволяет ему беспрепятственно 
посещать литературные салоны, бывать 
на приемах у меценатов, выступать на 
концертах. 

          На одном из концертов в лазарете, к 
которому он был прикомандирован, 
происходит его встреча с царской 
семьей. Тогда же вместе с Н. Клюевым 
они выступают, одетые в древнерусские 
костюмы, сшитые по эскизам В. 
Васнецова, на вечерах "Общества 
возрождения художественной Руси" при 
Феодоровском городке в Царском Селе, 
а также приглашаются в Москве к 
великой княгине Елизавете. 

        Вместе с монаршей четой в мае 1916 
года Есенин в качестве санитара поезда 
посещает Евпаторию. Это была 
последняя поездка Николая II в Крым. 



Радуница.
• В 1910-1912 Есенин довольно много пишет, и среди стихов этих лет уже 

встречаются вполне сложившиеся, совершенные. Первый сборник 
Есенина Радуница вышел в 1916. Песенный склад стихов, вошедших в 
книгу, их бесхитростно-искренние интонации, мелодика, отсылающая к 
народным песням и частушкам, - свидетельство того, что пуповина, 
связывающая поэта с деревенским миром детства, была еще весьма 
прочна в период их написания. 

• Само название книги Радуница нередко связывают с песенным 
складом стихов Есенина. С одной стороны, Радуница - это день 
поминовения усопших; с другой - это слово ассоциируется с циклом 
весенних народных песен, которые издавна назывались радовицкими 
или радоницкими веснянками. По сути одно и не противоречит другому, 
во всяком случае в стихах Есенина, отличительная черта которых - 
потаенная грусть и щемящая жалость ко всему живому, прекрасному, 
обреченному на исчезновение: Будь же ты вовек благословенно, что 
пришло процвесть и умереть... Поэтический язык уже в ранних стихах 
поэта своеобразен и тонок, метафоры порой неожиданно-
выразительны, а человек (автор) чувствует, воспринимает природу 
живой, одухотворенной  



Революция.

• В начале 1918 Есенин 
переезжает в Москву. С 
воодушевлением встретив 
революцию, он пишет несколько 
небольших поэм ("Иорданская 
голубица", "Инония", "Небесный 
барабанщик", все 1918, и др.), 
проникнутых радостным 
предчувствием "преображения" 
жизни. Богоборческие 
настроения сочетаются в них с 
библейской образностью для 
обозначения масштаба и 
значимости происходящих 
событий. Есенин воспевая 
новую действительность и ее 
героев пытался соответствовать 
времени ("Кантата", 1919). 



«Покатилась дурная слава….»

• В начале 1920-х гг. в стихах Есенина 
появляются мотивы "развороченного бурей 
быта" (в 1920 распался длившийся около 
трех лет брак с З. Н. Райх), пьяной удали, 
сменяющейся надрывной тоской. Поэт 
предстает хулиганом, скандалистом, 
пропойцей с окровавленной душой, 
ковыляющим "из притона в притон", где его 
окружает "чужой и хохочущий сброд" 
(сборники "Исповедь хулигана", 1921; "Москва 
кабацкая", 1924). 



Айседора.

• Событием в жизни Есенина явилась 
встреча с американской 
танцовщицей Айседорой Дункан 
(осень 1921), которая через полгода 
стала его женой. Совместное 
путешествие по Европе (Германия, 
Бельгия, Франция, Италия) и 
Америке (май 1922 август 1923), 
сопровождавшееся шумными 
скандалами, эпатирующими 
выходками Айседоры и Есенина, 
обнажило их "взаимонепонимание", 
усугублявшееся и буквальным 
отсутствием общего языка (Есенин 
не владел иностранными языками, 
Айседора выучила несколько 
десятков русских слов). По 
возвращении в Россию они 
расстались. 



Стихи последних лет.

• На родину Есенин вернулся с 
радостью, ощущением обновления, 
желанием "быть певцом и 
гражданином... в великих штатах 
СССР". В этот период (1923-25) 
создаются его лучшие строки: 
стихотворения "Отговорила роща 
золотая...", "Письмо к матери", "Мы 
теперь уходим понемногу...", цикл 
"Персидские мотивы", поэма "Анна 
Снегина" и др. 

• Главное место в его стихах по-
прежнему принадлежит теме 
родины, которая теперь 
приобретает драматические оттенки. 
Некогда единый гармоничный мир 
есенинской Руси раздваивается. 
Эмоциональной доминантой 
лирикой этого периода становятся 
осенние пейзажи, мотивы 
подведения итогов, прощания .



Трагический финал.
• Одним из последних его произведений 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. Последние два года жизни Есенина 
прошли в постоянных разъездах: скрываясь от судебного преследования он 
трижды совершает путешествия на Кавказ, несколько раз ездит в Ленинград, 
семь раз в Константиново. При этом в очередной раз пытается начать семейную 
жизнь, но его союз с С. А. Толстой (внучкой Л. Н. Толстого) не был счастливым. 

• В конце ноября 1925 из-за угрозы ареста ему пришлось лечь в 
психоневрологическую клинику. Софья Толстая договорилась с профессором П.
Б. Ганнушкиным о госпитализации поэта в платную клинику Московского 
университета. Профессор обещал предоставить ему отдельную палату, где 
Есенин мог заниматься литературной работой. 

• Сотрудники ГПУ и милиции сбились с ног, разыскивая поэта. О его 
госпитализации в клинику знали всего несколько человек, но осведомители 
нашлись. 28 ноября чекисты примчались к директору клиники профессору П.Б. 
Ганнушкину и потребовали выдачи Есенина, но он не выдал на расправу своего 
земляка. За клиникой устанавливается наблюдение. Выждав момент, Есенин 
прерывает курс лечения (вышел из клиники в группе посетителей) и 23 декабря 
уезжает в Ленинград. В ночь на 28 декабря в гостинице "Англетер" Сергея 
Есенина убивают инсценировав самоубийство. 



«Шутовские кривляния ради 
самого кривляния…» 

       Посмертная судьба произведений Есенина в советской 
России во многом связана с большевистской идеологией 
и ее вождями. Особенно заметную роль в унижении и 
практически запрещении произведений поэта сыграли 
Злые заметки Н.Бухарина, где он, в частности, писал: 
"Идейно Есенин представляет самые отрицательные 
черты русской деревни, так называемого 
"национального характера": мордобой, внутреннюю 
величайшую недисциплинированность, обожествление 
самых отсталых форм общественной жизни...". 

        Так вплоть до периода "оттепели" середины 50-х 
годов Есенина издавали крайне редко и в основном одно 
и то же. Зато многие его произведения 
распространялись в списках, ходили по рукам, на стихи 
Есенина создавали песни, которые были горячо любимы 
и хорошо известны в самых широких слоях общества 



Все же песню отмщенья за 
гибель

Пропоют мне на том берегу. 
Пусть для сердца тягуче колка
Эта песня звериных прав!
..... Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав...
О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты недаром даешься ножу!
Как и ты, я, отовсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты - я всегда наготове.
И хоть слышу победный рожок,
Но опробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.
И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу. 



Ученица 10 класса
 МОУ СОШ п. Водла
       Борзоногова
          Светлана


