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Биография
     Родился Есенин в 

селе Константиново Кузьминской 
волости Рязанского 
уезда Рязанской губернии, в 
крестьянской семье. Отец — 
Александр Никитич Есенин 
(1873—1931), мать — Татьяна 
Фёдоровна Титова (1875—1955). 
Сёстры — Екатерина 
(1905—1977), Александра 
(1911—1981).

     



Раннее творчество
     В 1904 году Есенин пошёл в 

Константиновское земское училище, по 
окончании которого в 1909 году начал учёбу в 

церковно-приходской второклассной 
учительской школе (ныне музей 

С. А. Есенина) в Спас-Клепиках. В 1913 году 
поступил вольнослушателем на историко-

философское отделение в Московский 
городской народный университет имени А. Л. 

Шанявского. Работал в типографии, был 
дружен с поэтами Суриковского литературно-

музыкального кружка.



Анна Изряднова
    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 по ложному обвинению в 
1937 году). 



В хате
     Пахнет рыхлыми дроченами;

У порога в дежке квас,
Над печурками точеными

Тараканы лезут в паз.
Вьется сажа над заслонкою,

В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —

Шелуха сырых яиц.
Мать с ухватами не сладится,

Нагибается низко́,
Старый кот к махотке крадется

На парное молоко.
Квохчут куры беспокойные

Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную

Запевают петухи.
А в окне на сени скатые,

От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые

Заползают в хомуты. 



Калики
Проходили калики деревнями,

Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними

Поклонялись пречистому Спасу.
Пробиралися странники по полю,

Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,

Подпевали горластые гуси.
Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:

"Все единому служим мы господу,
Возлагая вериги на плечи".

Вынимали калики поспешливо
Для коров сбережённые крохи.

И кричали пастушки насмешливо:
"Девки, в пляску! Идут скоморохи!"



Знакомство с новокрестьянскими 
поэтами

     1915 году Есенин переехал из 
Москвы в Петроград, читал свои 
стихотворения А. А. Блоку, С. М. Гор
одецкому и другим поэтам. В январе 
1916 года Есенина призвали 
на войну и, благодаря хлопотам 
друзей, он получил назначение («с 
высочайшего соизволения») в 
Царскосельский военно-санитарный 
поезд № 143 Её Императорского 
Величества Государыни 
Императрицы Александры 
Фёдоровны. 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 том 
числе перед 
императрицей Александрой 
Фёдоровной и её дочерьми 
в Царском Селе. 



В 1917:
       Вот оно, глупое счастье,

С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным

Плавает тихо закат.

Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше

Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет

Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек! 



Зинаида Райх
     В 1917 году познакомился и 30 июля 

того же года обвенчался в 
селе Кирики-Улита Вологодской 
губернии с Зинаидой Райх, 
российской актрисой, будущей 
женой 
режиссёра В. Э. Мейерхольда. 
Поручителями жениха были Павел 
Павлович Хитров, крестьянин из 
деревни Ивановской Спасской 
волости, и Сергей Михайлович 
Бараев, крестьянин из села Устья 
Устьянской волости, поручителями 
невесты — Алексей Алексеевич 
Ганин и Дмитрий Дмитриевич 
Девятков, купеческий сын из 
города Вологды. 



«Письмо к женщине»

   Есть предположение, что Это 
известное стихотворение 
адресовано именно Райх. 



Интересно
   В 1915—1917 годах 

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



Мариенгоф
    К 1918 — началу 1920-х годов 

относится знакомство Есенина 
с Анатолием Мариенгофом и 
его активное участие в 
московской 
группе имажинистов.

    В период увлечения Есенина 
имажинизмом вышло 
несколько сборников стихов 
поэта — «Трерядница», 
«Исповедь хулигана» (оба — 
1921), «Стихи скандалиста» 
(1923), «Москва кабацкая» 
(1924), поэма «Пугачёв».



С имажинистами
       Дождик мокрыми метлами чистит

Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,—

Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,

Животами, листвой хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжое!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут

Следы человечьих ног.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!

Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост! 



«Мне грустно на тебя 
смотреть…»
        Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит

С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.

Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.

Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.

Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо. 



«Пугачёв»

Также, общаясь с имажинистами, 
Есенин пишет поэму «Пугачев»



Есенин и Дункан
     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 (Германия, 
Франция, Бельгия, Италия) и в США 
(4 месяца), 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.



Августа Миклашевская
    В 1923 году у Есенина завязалось 

знакомство с актрисой Августой 
Миклашевской, которой он посвятил 
семь проникновенных стихотворений 
из цикла «Любовь хулигана». В одной 
из строк, очевидно, зашифровано имя 
актрисы: «Что ж так имя твоё звенит, 
Словно августовская прохлада?». 
Примечательно, что осенью 1976 
года, когда актрисе было уже 85, в 
беседе с литературоведами Августа 
Леонидовна призналась, что роман с 
Есениным был платоническим и с 
поэтом она даже не целовалась.



«Ты такая простая, как все…»
          Ты такая ж простая, как все,

Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик

По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,

А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,

Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог -

Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России. 



Разлад с имажинистами и 
пьянство

    1924 году Есенин решил порвать с имажинизмом из-за 
разногласий с А. Б. Мариенгофом. Есенин и Иван 
Грузинов опубликовали открытое письмо о роспуске 
группы.

    В газетах стали появляться резко критические статьи о 
нём, обвиняющие его в пьянстве, дебошах, драках и 
прочих антисоциальных поступках, хотя поэт своим 
поведением (особенно в последние годы жизни) иногда 
сам давал основание для подобного рода критики. На 
Есенина было заведено несколько уголовных дел, в 
основном, по обвинениям в хулиганстве; известно 
также Дело четырёх поэтов, связанное с обвинением 
Есенина и его друзей в антисемитских высказываниях.



«Москва кабацкая»
        Вечер черные брови насопил.

Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?

Разлюбил ли тебя не вчера?
Не храпи, запоздалая тройка!

Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка

Упокоит меня навсегда.
Может, завтра совсем по-другому

Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,

Чем здоровый живет человек.
Позабуду я мрачные силы,

Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!

Лишь одну не забуду тебя.
Пусть я буду любить другую,

Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.
Расскажу, как текла былая

Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,

До чего ж ты меня довела? 



«Москва кабацкая»
     Пой же, пой. На проклятой гитаре

Пальцы пляшут твои вполукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,

Мой последний, единственный друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.

Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь - зараза,
Я не знал, что любовь - чума.

Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.

Пусть целует она другого,
Молодая, красивая дрянь.



«Персидские мотивы»
    «Персидские мотивы» — стихотворный 

цикл русского советского поэта Сергея 
Есенина. В настоящее время (начиная 
с Собрания стихотворений в трёх томах 
под редакцией самого автора) в цикл 
традиционно включаются 15 
стихотворений, опубликованных в 1924 
и 1925 годах в газетах «Трудовой 
Батум», «Бакинский рабочий» и «Заря 
Востока», хотя в первоначальных 
планах он должен был состоять из 20 
стихотворений, а в первое отдельное 
издание в виде одноимённой книги 
вошли лишь десять из них наряду с 
поэмой «Мой путь» и четырьмя 
дополнительными стихотворениями, не 
объединёнными с циклом общей 
тематикой. 



История создания
      В нем отражена не только психологическая и идейная эволюция 

поэта, но и некоторые особенности поэтической эволюции. 
Находясь в Батуме, Есенин опубликовал в местной газете два 
персидских стихотворения, написанных в Тифлисе. 20 декабря, 
всё ещё находясь в Батуме, он отправил Бениславской два 
новых стихотворения персидского цикла — «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…» и «Ты сказала, что Саади…», созданные 
непосредственно перед этим (на рукописи второго стоит дата 19 
декабря, первое же, согласно выводам Белоусова на основании 
предшествующей переписки поэта, вряд ли могло быть 
написано раньше 18 декабря). В этих двух стихотворениях 
впервые возникает образ персиянки Шаганэ. Имя этому 
персонажу, в общей сложности фигурирующему в шести 
произведениях Есенина, было дано в честь батумской 
учительницы, бывшей подпольщицы-коммунистки Шаганэ 
Нерсесовны Тальян, с которой поэт познакомился незадолго до 
этого; сначала героиню стихов Есенин планировал назвать 
Лалой.



История создания
      В начале 1925 года Есенин, проживая в Батуме, в основном 

работал над поэмой «Анна Снегина», но персидский цикл не 
был им забыт и в это время. В январе-феврале были 
подготовлены как минимум черновые варианты стихотворений 
«В Хороссане есть такие двери…» и «Голубая родина 
Фирдуси…» (Шаганэ Тальян вспоминала, что последнее Есенин 
читал ей перед отъездом из Батума, который пришёлся на конец 
второй декады февраля). 1 марта Есенин вернулся в Москву. По 
пути туда и в первые дни пребывания в Москве «В Хороссане 
есть такие двери…» и «Голубая родина Фирдуси…» были 
доработаны, и 3 марта автор отправил их вместе с «Анной 
Снегиной» в Баку Чагину. Есенин также отдал новые 
стихотворения Бениславской для публикации в Москве. В 
первой половине марта состоялись публичные чтения «Анны 
Снегиной» и «Персидских мотивов» перед членами группы 
«Перевал» в Доме Герцена. В отличие от поэмы, персидский 
цикл произвёл на слушателей сильное впечатление. В эти же 
дни Есенин заключил с частным изданием «Современная 
Россия» договор о выпуске книги «Персидские мотивы». 



Замысел
    Замысел "Персидских мотивов" 

Замысел созревал у поэта постепенно. 
Сначала Есенин познакомился с 
лирикой различных восточных авторов в 
переводе, а также в разное время часто 
беседовал с хорошо знавшими Персию 
людьми. По свидетельствам 
современников, поэт всегда проявлял 
большой интерес к Востоку, 
привлекавшему его своей тайной, 
загадочностью, строем духовной жизни, 
красотой южной природы, которые были 
проникновенно и глубоко выражены в 
творчестве Хайяма, Фирдоуси, Саади. 
Матвей Ройзман, знакомый поэта, в 
воспоминаниях пишет, что Сергей 
Александрович увлекался восточной 
лирикой еще в 1920 году. 



«Улеглась моя былая рана…»
Улеглась моя былая рана - 

Пьяный бред не гложет сердце мне. 
Синими цветами Тегерана 
Я лечу их нынче в чайхане. 

Сам чайханщик с круглыми плечами, 
Чтобы славилась пред русским чайхана, 

Угощает меня красным чаем 
Вместо крепкой водки и вина. 
Угощай, хозяин, да не очень. 

Много роз цветёт в твоём саду. 
Незадаром мне мигнули очи, 

Приоткинув чёрную чадру. 
Мы в России девушек весенних 
На цепи не держим, как собак, 
Поцелуям учимся без денег, 

Без кинжальных хитростей и драк. 
Ну, а этой за движенья стана, 
Что лицом похожа на зарю, 

Подарю я шаль из Хороссана 
И ковёр ширазский подарю. 

Наливай, хозяин, крепче чаю, 
Я тебе вовеки не солгу. 

За себя я нынче отвечаю, 
За тебя ответить не могу. 

И на дверь ты взглядывай не очень, 
Всё равно калитка есть в саду... 

Незадаром мне мигнули очи, 
Приоткинув чёрную чадру. 



«Шаганэ ты моя, Шаганэ!» 
        Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.

Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,

Если хочешь, на палец вяжи -
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.

Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,

Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ. 



Последняя женитьба
    18 сентября 1925 года Есенин 

женился в третий (и последний) 
раз — на Софье Андреевне 
Толстой (1900—1957), 
внучке Л. Н. Толстого, в ту пору 
заведующей библиотекой Союза 
писателей. Этот брак также не 
принёс поэту счастья и вскоре 
распался. Неприкаянное 
одиночество стало одной из 
главных причин трагического 
конца Есенина. После смерти 
поэта Толстая посвятила свою 
жизнь сбору, сохранению, 
описанию и подготовке в печать 
произведений Есенина, оставила 
мемуары о нём.



Смерть
    28 декабря 1925 года Есенина нашли 

мёртвым в ленинградской гостинице 
«Англетер» его друг Г. Ф. Устинов с 
супругой. Последнее его 
стихотворение — «До свиданья, друг 
мой, до свиданья…» — по свидетельству 
Вольфа Эрлиха, было передано ему 
накануне: Есенин жаловался, что в 
номере нет чернил, и он вынужден был 
писать своей кровью. 





Песни на стихи
      Лирика Есенина превращалась в романсы благодаря 

композитору, народному артисту СССР Григорию 
Пономаренко (1921—1996). Его произведения «Отговорила 
роща золотая», «Не бродить, не мять в кустах багряных», 
«Пускай ты выпита другим», «Не жалею, не зову, не плачу», 
«Выткался на озере», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Заметался 
пожар голубой», «Собаке Качалова» входили в 
репертуар Иосифа Кобзона, Владимира Трошина, Аркадия 
Северного, ансамбля «Радуница», ВИА «Орэра» и других.

      К творчеству Есенина обращались Александр Вертинский («В 
том краю, где жёлтая крапива», «До свиданья, друг мой, до 
свиданья»), Иван Козловский («Ты поила коня», «Я по первому 
снегу»), Муслим Магомаев(«Королева», «Прощай, 
Баку»), Евгений Мартынов («Берёзка»), Валерий 
Ободзинский («До свиданья друг мой, до свиданья»), Владимир 
Высоцкий (на любительской плёнке сохранился отрывок из 
сказки «Сиротка»).



За рубежом
   Стихотворения Есенина звучат и в 

переводе. Итальянский певец и 
композитор Анджело Брандуарди в свой 
альбом 1975 года «La luna» включает 
песню по мотивам «Исповеди хулигана». 
Польский эстрадный певец и 
композитор Кшиштоф Кравчикзаписал в 
1977 году пластинку, где стихи Есенина 
звучат в переводе Владислава 
Броневского. В 1979 году пластинку на 
стихи Есенина записал болгарский 
исполнитель Николай Любенов. 



В кино

Роль Есенина была сыграна в кино 
шестью артистами


