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⦿ Сергей 
Александрович 
Есенин родился в селе 
Константинове 
Рязанской губернии. 
Вскоре отец Есенина 
уехал в Москву, 
устроился работать 
там приказчиком и 
поэтому Есенина 
отдали на воспитание 
в семью деда по 
матери Титова. У деда 
было трое взрослых 
неженатых сыновей. Сергей Есенин потом писал: “Мои дяди (трое неженатые сыновья 

деда) были озорными братьями. Когда мне было три с половиной 
года они посадили меня на лошадь без седла и пустили в галоп. Ещё 
меня учили плавать: сажали в лодку, плыли на середину озера и 
бросали в воду. Когда мне исполнилось восемь лет, я заменял 
одному своему дяде охотничью собаку, плавал по воде за 
подстреленными утками.”



      В 1904 году Сергея Есенина повели в 
Константиновскую земскую школу, 
где он учился пять лет, хотя по плану 
Сергей должен был получать 
образование в течение четырех лет, 
но из-за плохого поведения его 
оставили на второй год. В 1909 году 
Сергей Александрович Есенин 
окончил Константиновскую земскую 
школу и родители определили  в 
учительскую семинарию в селе Спас-
Клепики, в 30 км от Константинова. 
Его родители хотели, чтобы сын стал 
сельским учителем, хотя сам Сергей 
мечтал о другом. В Спас-
Клепиковской учительской школе 
Сергей Есенин познакомился с 
русской литературой, которую 
преподавал Е.М. Хитров.

 

В 1912 году Сергей Александрович Есенин, окончив Спас-
Клепиковскую учительскую школу, переехал в Москву и поселился у 
отца в общежитии для приказчиков. Отец устроил Сергея работать в 
контору, но вскоре Есенин ушёл оттуда и устроился работать в 
типографию И.Сытина в качестве подчитчика (помощника 
корректора).



⦿ В Москве Есенин опубликовал своё первое 
стихотворение “Береза”, которое было 
напечатано в Московском детском журнале 
“Мирок”. Вступил в литературно-музыкальный 
кружок имени крестьянского поэта И.Сурикова. 
В этот кружок входили начинающий писатели и 
поэты из рабоче-крестьянской среды.

⦿ В 1913 г.  слушает лекции в народном 
университете Шанявского.



В 1916 году Есенин опубликовал свой 
первый сборник стихов “Радуница”, 
в который входили такие 
стихотворения, как “Не бродить, не 
мять в кустах багряных”, “Запели 
тесаные дроги” и другие.

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 Николаю 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».



25 марта 1916 года Есенин был мобилизован на 
военную службу, ведь уже с 1914 года шла Первая 
мировая война.
Его литературным друзьям удалось добиться, чтобы 
он попал не на фронт, а в Царскосельский военно-
санитарный поезд № 143, который привозил с 
фронта раненых в госпитали Петрограда и 
Царского Села. Вскоре Есенин был 
прикомандирован к Царскосельскому лазарету № 
17 и канцелярии по постройке Федоровского 
собора. 

«По просьбе Ломана однажды читал 
стихи императрице, - писал Есенин в 
«Автобиографии» 1923 г. – Она после 
прочтения моих стихов сказала, что 
стихи мои красивые, но очень 
грустные. Я ответил ей, что такова 
вся Россия. Ссылаясь на бедность, 
климат и проч.».



Весной 1917 года Сергей 
Александрович Есенин 
женился на Зинаиде 
Николаевне Райх у них 
рождается 2 детей: дочь Таня и 
сын Костя. Но в 1918 году 
Есенин расстаётся со своей 
женой.
 Поиски в сфере образности 
сближают Есенина с
 А.  Мариенгофом, Р. Ивневым, 
В. Шершеневичем, в начале 
1919 они объединяются в 
группу имажинистов.

Есенин становится завсегдатаем "Стойла Пегаса" литературного 
кафе имажинистов у Никитских ворот в Москве. Однако поэт лишь 
отчасти разделял их платформу- стремление очистить форму от "пыли 
содержания". Его эстетические интересы обращены к патриархальному 
деревенскому укладу, народному творчеству. Уже в 1921 Есенин 
выступает в печати с критикой "шутовского кривляния ради самого 
кривляния" "собратьев"-имажинистов. Постепенно из его лирики уходят 
вычурные метафоры. 



Тематика лирики:
⦿ Тема Родины («Гой ты , Русь моя родная», 

«Край ты мой заброшенный», «Черная, 
потом пропахшая выть»)

⦿ Тема «братьев меньших» («Табун», «Корова», 
«Песнь о собаке», «Я обманывать себя не 
стану»)

⦿ Тема любви («Заметался пожар голубой», 
цикл «Персидские мотивы»)

⦿ Тема революции («Я последний поэт 
деревни», «Сорокоуст», «Возвращение на 
родину», «Письмо к  женщине»)



Стремление поэта ко всеобщей 
гармонии, к единству всего сущего на 
земле — важнейший принцип 
художественной композиции Есенина. 
Отсюда один из основных законов его 
мира — всеобщий метафоризм. Люди, 
животные, растения, стихии и 
предметы — все они, по Есенину, дети 
единой матери-природы. Его 
дореволюционное творчество отмечено 
поисками своей концепции мира и 
человека, которую окончательно 
сформулировать и помогла поэту 
революция.
 Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», 
хотя продолжал чувствовать себя поэтом «Руси уходящей», 
«золотой бревёнчатой избы». Революцию поэт воспринимал как 
нашествие города на деревню, как разрушение деревенского 
живого мира.



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 : 
"Русь Советская" "Русь уходящая". Намеченный еще в 
стихотворении "Сорокоуст" (1920) мотив состязания старого и 
нового ("красногривый жеребенок" и "на лапах чугунных поезд") 
получает развитие в стихах последних лет: фиксируя приметы 
новой жизни, приветствуя "каменное и стальное", Есенин все 
больше ощущает себя певцом "золотой бревенчатой избы", поэзия 
которого "здесь больше не нужна" (сборники "Русь Советская", 
"Страна Советская", оба 1925). Эмоциональной доминантой лирики 
этого периода становятся осенние пейзажи, мотивы подведения 
итогов, прощания. 



28 декабря 1925 года Есенина нашли в ленинградской 
гостинице «Англетер» повешенным на трубе 
парового отопления. Последнее его 
стихотворение — «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» — было написано в этой гостинице 
кровью, и по свидетельству друзей поэта, Есенин 
жаловался, что в номере нет чернил и он вынужден 
писать кровью.

В наше время спорят о 
том, было ли это 
самоубийство или 
смерть от рук наемных 
убийц.



Цветите, юные! И здоровейте телом!
 У вас иная жизнь, у вас другой напев.
 А я пойду один к неведомым 
пределам, 
Душой бунтующей навеки присмирев. 

Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть,- 
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С названьем кратким "Русь". 


