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‘’Знакомый ваш Сергей 
Есенин’’С.А. Есенин – поэт, проживший очень короткую жизнь, 

всего 30 лет. Но за эти годы им были написаны сотни 
прекрасных стихотворений, множество «маленьких» 

поэм и крупных эпических произведений, 
художественная проза, а также обширное 

эпистолярное наследие, куда вошли размышления С.
А. Есенина о духовной жизни, философии и религии, 

России и революции, отклики поэта на события 
культурной жизни России и зарубежных стран, 

раздумья о величайших произведениях мировой 
литературы. « <…> не напрасно я живу…», − писал 

Сергей Есенин в 1914 году. Его яркая и стремительная 
жизнь оставила глубокий след и в истории русской 

литературы и в сердце каждого человека.



Жизнь и творческий 
путь

   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, 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. 
   В 1904 Есенина отдают на обучение в Константиновское земское училище, а 
затем – в церковно-учительскую школу в городке Спас-Клепики. 
   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 ниточка, связывающая поэта с 
деревенским миром детства, была еще весьма прочна в период их 
написания. 



В июле 1912 году С.А. Есенин 
переезжает в Москву. Здесь он 
поселяется по адресу Большой 

Строченовский переулок, дом 24 (ныне 
Московский государственный музей С.А. 
Есенина). Молодой поэт был полон сил и 

желания заявить о себе. Именно в 
Москве в детском журнале «Мирок» 

состоялась первая известная на 
сегодняшний день публикация С.А. 

Есенина – стихотворение «Береза» под 
псевдонимом «Аристон». Публиковался 

также поэт в журналах «Проталинка», 
«Млечный путь», «Нива».

‘’Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась 

снегом ,
Точно серебром’’



В марте 1913 года поступил на работу в 
типографию товарищества И.Д. Сытина 

помощником корректора. В типографии 
познакомился с Анной Романовной 

Изрядновой, с которой осенью 1913 года 
вступил в гражданский брак. В этот год поэт 

работает над поэмой «Тоска» и 
драматической поэмой «Пророк», тексты 

которых неизвестны.
Во время пребывания в Москве С.А. Есенин 
поступает вольнослушателем на историко-

философское отделение Народного 
университета имени А.Л.Шанявского, но 

слушает также лекции по истории русской 
литературы, читаемые Ю.И. Айхенвальдом, 

П.Н. Сакулиным. Профессору П.Н. 
Сакулину юный поэт приносил свои стихи, 

желая услышать его мнение. Особенно 
высоко ученый оценил стихотворение 
«Выткался на озере алый свет зари…».



С.А. Есенин принимал участие в заседаниях 
Суриковского литературно-музыкального 
кружка, официально установленного в 1905 
году. Однако литературная ситуация Москвы 
казалась юному поэту недостаточно 
насыщенной, он полагал, что добиться успеха 
можно в Петрограде. В 1915 году С.А. Есенин 
покидает Москву. Прибыв в северную 
столицу, поэт отправляется к Александру 
Блоку, надеясь на его поддержку. Встреча 
двух поэтов состоялась 15 марта 1915 года и 
оставила глубокий след в жизни каждого. В 
автобиографии 1925 года С.А. Есенин писал: 
«Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, 
потому что в первый раз видел живого поэта» 
(т. 7, с. 19). А.А. Блок оставил положительный 
отзыв о стихах С.А. Есенина: «Стихи свежие, 
чистые, голосистые». Блок ввел молодого 
поэта в литературную среду Петрограда, 
познакомив его с известными поэтами (С.М. 
Городецким, Н.А. Клюев, З.Н. Гиппиус, Д.С. 
Мережковский и др.), издателями. Стихи С.А. 
Есенина публикуются в петербургских 
журналах («Голос жизни», «Ежемесячный 
журнал», «Летопись»), поэта приглашают в 
литературные салоны. Особенно важным и 
радостным событием для поэта становится 
издание его первого сборника стихов 
«Радуница» (1916)



В 1917 году поэт вступает 
в брак с З.Н. Райх.

Зинаида Николаевна 
Райх - российская и 

советская театральная 
актриса. Заслуженная 

артистка РСФСР. Первая 
жена Сергея Есенина, 
впоследствии ставшая 

женой Всеволода 
Мейерхольда и 

разделившая его 
трагическую участь.



Произошедшую в 1917 году революцию поэт 
изначально восторженно приветствует, надеясь, 
что наступает время «мужицкого рая». Но нельзя 

сказать, что отношение к революции было у 
поэта однозначным. Он понимает, что 

происходящие перемены уносят жизни многих 
тысяч людей. В поэме «Кобыльи корабли» С.А. 

Есенин пишет: «Веслами отрубленных рук / Вы 
гребетесь в страну грядущего». К 1917-1918 гг. 
относится работа поэта над произведениями 

«Отчарь», «Пришествие», «Преображение», 
«Инония».

1918 год связан в жизни С.А. Есенина с 
Москвой. Здесь, совместно с поэтами А.Б. 

Мариенгофом, В.Г. Шершеневичем, А.Б. 
Кусиковым, И.В. Грузиновым он основывает 

литературное движении имажинистов, от 
английского слова «image» − образ. Поэзия 

имажинистов наполнена сложными, 
метафорическими образами



Однако С.А. Есенин не 
принимал некоторые 
положения своих «собратьев 
по перу». Он был уверен, что 
стихотворение не может быть 
просто «каталогом образов», 
образ должен быть 
смыслосодержащим. 
Смысл, гармоничность 
образа поэт отстаивает в 
статье «Быт и искусство».
Наивысшим проявлением 
своего имажинизма С.А. 
Есенин называл поэму 
«Пугачев», над которой он 
работал в 1920-1921 гг. 
Поэма было высоко оценена 
русскими и зарубежными 
читателями.



Осенью 1921 года в мастерской 
художника Г.Б. Якулова С.А. Есенин 
знакомится с американской 
танцовщицей Айседорой Дункан, с 
которой он 2 мая 1922 года оформил 
брак. Вместе с супругой С.А. Есенин 
совершил путешествие по Европе и 
Америке. Во время пребывания за 
границей С.А. Есенин работает над 
циклом «Москва кабацкая», 
драматической поэмой «Страна 
Негодяев», первой редакцией поэмы 
«Черный человек». В Париже в 1922 
году на французском языке выходит 
книга «Исповедь хулигана», а в 
Берлине в 1923 году – «Стихи 
скандалиста». Вернулся в Москву поэт 
в августе 1923 года.



В поздний период творчества (1923-1925) С.А. 
Есенин переживает творческий взлет. Истинным 

шедевром лирики поэта является цикл 
«Персидские мотивы», написанный С.А. 

Есениным во время путешествия по Кавказу. 
Также на Кавказе были написаны лиро-эпическая 

поэма «Анна Снегина», философская поэма 
«Цветы». Свидетелем рождения многих 

поэтических шедевров была супруга поэта С.А. 
Толстая, с которой он оформил брак в 1925 году. 

В эти годы были изданы «Поэма о 36», «Песнь о 
великом походе», книги «Москва кабацкая», 

«Березовый ситец», сборник «О России и 
революции». Творчество С.А. Есенина позднего 

периода отличается особенным, 
философическим характером. Поэт 

оглядывается на пройденный жизненный путь, 
размышляет о смысле жизни, пытается осмыслить 
события, изменившие историю его Родины, найти 

свое место в новой России. Нередко поэт 
размышлял и о смерти. Закончив работу над 

поэмой «Черный человек» и посылая ее своему 
другу, П.И. Чагину, С.А. Есенин писал ему: 

«Посылаю тебе “Черного человека”. Прочти и 
подумай, за что мы боремся, ложась в 

постели?..»



Есенин был знаменит в обществе как 
народный, «крестьянский» поэт. Несмотря 
на тяжелое физическое и моральное 
состояние, Есенин продолжает писать – 
еще трагичнее, еще глубже, еще 
совершенней. Среди лучших стихов его 
последних лет – «Письмо к женщине», 
«Персидские мотивы», небольшие поэмы 
«Русь бесприютная», «Возвращение на 
Родину», «Письмо матери», «Мы теперь 
уходим понемногу в ту страну, где тишь и 
благодать…» И, наконец, стихотворение 
«Отговорила роща золотая», в котором 
сочетаются и истинно народная песенная 
стихия, и мастерство зрелого, много 
пережившего поэта, и щемящая, чистая 
простота, за которую его так любили люди, 
вовсе далекие от «изящной словесности». В 
1925 Есенин пишет поэму Черный человек – 
страшную в своей горечи, отчаянии, 
неприятии собственной судьбы и страны, в 
которой он жил: «…Этот человек проживал в 
стране самых отвратительных громил и 
шарлатанов». 

‘’Отговорила роща золотая
Березовым , веселым языком ,

И журавли , печально 
пролетая ,

Уж не жалеют больше ни о 
ком .

Кого жалеть? Ведь каждый в 
мире странник -

Пройдет , зайдет и вновь 
покинет дом .

О всех ушедших грезит 
конопляник

С широким месяцем над 
голубым прудом …’’



Утром 24 декабря 1925 года Есенин из Москвы приехал в Ленинград и остановился в гостинице 
«Англетер» («Интернационал»), где уже проживали знакомые поэта — супруги Г. Ф. и Е. А. Устиновы. 
Сюда в гости к Есенину приходили Н. Клюев, В. Эрлих, И. Приблудный, В. Измайлов, Д. Ушаков и другие 
литераторы.
Е. Устинова вспоминала: «27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с 
мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может взорваться ванна: 
там будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет.
Я сказала, что когда все будет исправлено, его позовут.
Я зашла к нему. Тут он мне показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза.
Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет, и ему 
пришлось писать сегодня утром кровью.
Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное 
утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака.
Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил:
— Потом прочтешь, не надо!
Сам В. И. Эрлих, описывая события утра 27 декабря, так рассказывал о передаче ему листка из 
блокнота: «Сергей нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Затем 
говорит, складывая листок вчетверо и кладя мне в карман пиджака: «Это тебе. Я еще тебе не писал 
ведь? Правда... И ты мне тоже не писал!» Устинова хочет прочитать. Я тоже. Тяну руку в карман.
— Нет, ты подожди! Останешься один — прочитаешь. Не к спеху ведь»
Стихотворение было прочитано В. И. Эрлихом только 28 декабря.



Тем стихотворением, что 
Есенин написал без 

чернил, стало его 
последнее, предсмертное 
«До свидания, друг мой…» 

Жизнь С.А. Есенина 
оборвалась в Петербурге, в 

ночь с 27 на 28 декабря 
1925 года. Похоронен поэт 
в Москве на Ваганьковском 

кладбище.

До свиданья , друг мой , до свиданья .
Милый мой , ты у меня в груди .

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди .

До свиданья , друг мой , без руки , без 
слова ,

Не грусти и не печаль бровей ,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить , конечно, не новей .



Посмертная судьба произведений Есенина в 
советской России во многом связана с 
большевистской идеологией. 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 …». До 
середины 1950-х Есенина издавали редко. 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.



Спасибо за 
внимание ! 


