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Детство и юность Сергея Есенина

● Он родился 21 сентября 1895 г. в селе Константиново Рязанской 
губернии. Крестьянская семья поэта была очень бедной, и когда Сереже 
исполнилось 2 года, отец отправился на заработки. Мать не выдержала 
отсутствия мужа, и вскоре семья развалилась. Маленький Сережа 
отправился на воспитание к дедушке по материнской линии. 

● Начальное образование Сергей Есенин получил в земской школе — будущий 
поэт закончил ее с отличием. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали 
в Спас-Клепиковскую учительскую школу: родители хотели, чтобы сын стал 
сельским учителем. Но Есенин свое призвание видел в поэзии, поэтому в школе 
продолжал писать стихотворения. Он даже пытался издать в Рязани свой 
сборник «Больные думы», но книгу не напечатали.

● После окончания школы, летом 1912 года, Сергей Есенин приехал в Москву: 
осенью он должен был поступать в Московский учительский институт. 
Но наперекор решению родителей устроился в книгоиздательство «Культура» 
и отказался учиться.





Зарождение творческого пути

● В незнакомом городе поэту пришлось просить помощи у отца, и тот устроил его 
работать в мясную лавку, где сам служил приказчиком. Многоликая столица 
захватила разум поэта - он был полон решимости заявить о себе, и вскоре работа 
в лавке ему наскучила.

●  В 1913 году бунтарь отправился служить в типографию И.Д. Сытина. В то же 
время поэт примыкает к «Суриковскому литературно-музыкальному кружку», где 
находит единомышленников. Первая публикация произошла в 1914 
г., когда в журнале «Мирок» появилось стихотворение Есенина «Береза». 
Его работы появлялись также в журналах "Нива", "Млечный путь" и 
"Проталинка".

● Страсть к знаниям направляет поэта в Народный университет А.Л. Шанявского. 
Он поступает на историко-философское отделение, но этого становится мало, и 
Есенин посещает лекции по истории русской литературы. Ведет их профессор П.
Н. Саккулин, которому позже юный поэт принесет свои работы. Особенно оценит 
преподаватель стихотворение «Выткался на озере алый свет зари…»



Успех в Петрограде 
● Первым делом на новом месте он ищет встречи с А.А. Блоком - настоящим 

поэтом, о славе которого Есенин мог в ту пору только мечтать. Встреча 
произошла 15 марта 1915 года. Они произвели друг на друга неизгладимое 
впечатление. Позже в своей автобиографии Есенин напишет, что в тот момент 
с него градом лился пот, ведь он впервые в жизни увидел живого поэта. Блок 
же написал о работах Есенина так: «Стихи свежие, чистые, голосистые». Их 
общение продолжалось: Блок показал юному дарованию литературную жизнь 
Петрограда, познакомил с издателями и известными поэтами - Городецким, 
Гиппиусом, Гумилевым, Ремизовым, Клюевым.

● С последним поэт очень сближается - их спектакли со стихами и частушками, 
стилизованные под народное крестьянство, имеют большой успех. Стихи 
Есенина издают многие журналы Петербурга "Летопись", "Голос жизни", 
"Ежемесячный журнал". Поэт посещает все литературные встречи. Особенным 
событием в жизни Сергея становится издание сборника "Радоница" в 1916 
году.

● Революцию 1917 года поэт встречает рьяно, несмотря на противоречивое к 
ней отношение. «Веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего» 
отзывается Есенин в поэме «Кобыльи корабли» в 1917 году. Этот и следующий 
год поэт посвящает работе над произведениями «Инония», «Преображение», 
«Отчарь», «Пришествие».





Возвращение в Москву

● В начале 1918 года поэт возвращается в златоглавую. В поисках образности он 
сходится с А.Б. Мариенгофом, Р. Ивневым, А.Б. Кусиковым. В 1919 году 
единомышленники создают литературное движение имажинистов. Движение 
было нацелено на открытие свежих метафор и вычурных образов в работах 
поэтов. Однако Есенин не мог полностью поддержать своих собратьев - он 
считал, что смысл стихов гораздо важнее ярких завуалированных образов. Для 
него первостепенной являлась гармоничность произведений и духовность 
народного творчества. Самым ярким своим проявлением имажинизма Есенин 
считал поэму «Пугачев», написанную в 1920 - 1921 г.

● Новая любовь посетила Есенина осенью 1921 года. Он сходится с Айседорой 
Дункан - танцовщицей из Америки. Пара практически не общалась - Сергей не 
знал иностранных языков, а Айседора не говорила по-русски. Однако в мае 
1922 года они поженились, и уехали покорять Европу и Америку. За границей 
поэт работал над циклом «Москва кабацкая», поэмами «Страна негодяев» и 
«Черный человек». Во Франции в 1922 г. был выпущен сборник «Исповедь 
хулигана», а в Германии в 1923 г. книга «Стихи скандалиста». В августе 1923 г. 
скандальный брак все же распался, и Есенин возвращается в Москву.



(Имажинисты Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф)



Творческое раскрытие

● В период с 1923 по 1925 г. происходил творческий подъем поэта: он 
написал шедевральный цикл «Персидские мотивы», поэму «Анна 
Снегина», философское произведение «Цветы». Главным свидетелем 
творческого расцвета стала последняя жена Есенина Софья Толстая. При 
ней была издана «Песнь о великом походе», книга «Березовый ситец», 
сборник «О России и революции».

● Поздние произведения Есенина отличаются философскими мыслями - 
он вспоминает весь свой жизненный путь, рассуждает о своей судьбе и 
судьбе Руси, ищет смысл жизни и свое место в новой империи. 



Болезнь и смерть Сергея Есенина
● На родину поэт вернулся только через год. Он распрощался со всеми 

литературными направлениями, к которым себя когда-то причислял. 
Он решил стать «певцом новой жизни» и написал историко-
революционную поэму «Песнь о великом походе», героическую 
повесть «Поэма о 36», стихотворение о революции «Воспоминание».

● В сентябре 1924 года Есенин отправился в закавказские республики. 
За полгода своего путешествия он выпустил две книги стихов — «Русь 
Советскую» и «Страну Советскую», написал «Балладу о двадцати шести», 
стихотворения «Письмо к женщине», «Мой путь», в «Капитан земли», «Русь 
уходящая», «Русь бесприютная», «Цветы», «Памяти Брюсова», начал 
поэму «Анна Снегина» и цикл стихов «Персидские мотивы».

● Иногда поэт приезжал в родную деревню. Здесь он создал 
стихотворения «Возвращение на родину», «Отговорила роща 
золотая…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Видно, так заведено 
навеки…». Деревенские впечатления позже легли в основу других 
произведений поэта: «Этой грусти теперь не рассыпать…», «Не вернусь 
я в отчий дом…».



● К середине 1925 года на смену плодотворному творческому периоду Есенина 
пришла полоса душевного кризиса. Пессимистические настроения и расшатанные 
нервы осложнялись физическим недомоганием. Врачи настояли, чтобы поэт 
прошел курс лечения в психоневрологической клинике.

● В больнице Есенин продолжал работать. Здесь он написал «Не гляди на меня 
с упреком…», «Ты меня не любишь, не жалеешь…», «Может, поздно, может, 
слишком рано…», «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель…», которые вошли в цикл 
«Стихи о которой…». Так и не долечившись в клинике, литератор решил резко 
порвать с прошлым и уехал в Ленинград. Однако обрести покой писателю 
не удалось: его постоянно посещали старые знакомые. 28 декабря 1925 года, 
ослабленный болезнью и депрессивными мыслями, поэт покончил с собой. 
Похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве.



Спасибо за внимание!


