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Цель указателя: информировать читателей об имеющихся книгах по дан-

ной теме в фондах ОП №1 Библиотечно-информационного центра (БИЦ). 

 

Актуальность: Настоящий указатель составлен с целью познакомить читателя 

с теми основными произведениями С.А. Есенина, которые должны стать дос-

тоянием каждого человека независимо от его профессиональной принадлежно-

сти, а также, учитывая огромное воспитательное значение художественной ли-

тературы, помочь читателю разобраться в волнующих его проблемах. 

 

Указатель включает биографические и библиографические материалы от-

ражающие жизнь и творчество С.А. Есенина. 

 

Отбор материалов для указателя осуществляется на основе каталогов и 

карточек Библиотечно-информационного центра Колледжа связи № 54 (ОП-1). 

 

Предназначен  для широкого круга читателей, а также в помощь студен-

там и педагогическому составу для проведения классных часов. 
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Есенин - Сергей Александрович (1895-1925), русский поэт. С первых 

сборников ("Радуница", 1916; "Сельский часослов", 1918) выступил как тонкий 

лирик, мастер глубоко психологизированного пейзажа, певец крестьянской Ру-

си, знаток народного языка и народной души. В 1919-23 входил в группу има-

жинистов. Трагическое мироощущение, душевное смятение выражены в циклах 

"Кобыльи корабли", "Москва кабацкая", поэме "Черный человек". В поэме 

"Баллада о двадцати шести", посвященной бакинским комиссарам, сборнике 

"Русь Советская", поэме "Анна Снегина" Есенин стремился постигнуть "ком-

муной вздыбленную Русь", хотя продолжал чувствовать себя поэтом "Руси ухо-

дящей", "золотой бревенчатой избы". Драматическая поэма "Пугачев".  

Детство. Юность  

Родился в крестьянской семье, ребенком жил в семье деда. Среди первых 

впечатлений Есенина духовные стихи, 

распевавшиеся странствующими слепца-

ми, и бабушкины сказки. С отличием за-

кончив Константиновское четырехкласс-

ное училище, он продолжил обучение в 

Спас-Клепиковской учительской школе, 

из которой вышел "учителем школы гра-

моты". Летом 1912 Есенин переехал в 

Москву, некоторое время служил в мяс-

ной 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.  

Литературный дебют. Успех  

С детства слагавший стихи, Есенин обретает единомышленников в "Сури-

ковском литературно-музыкальном кружке", членом которого он становится в 



1912. Печататься начинает в 1914 в московских детских журналах (стихотворе-

ние "Береза").  

Весной 1915 Есенин приезжает в Петроград, где знакомится с А. А. Бло-

ком, С. М. Городецким, А. М. Ремизовым и др., сближается с Н. А. Клюевым, 

оказавшим на него значительное влияние. Их совместные выступления со сти-

хами и частушками, стилизованными под "крестьянскую", "народную" манеру 

(Есенин являлся публике златокудрым молодцем в расшитой рубашке и сафья-

новых сапожках), имели большой успех.  

Служба в армии  

В первой половине 1916 г. Есенин призывается в 

армию, но благодаря хлопотам друзей получает назначе-

ние ("с высочайшего соизволения") санитаром в Царско-

сельский военно-санитарный поезд № 143 Ее Импера-

торского Величества Государыни Императрицы Алек-

сандры 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 (здесь же несли службу сестер милосердия императрица 

и царевны), происходит его встреча с царской семьей. Тогда же вместе с Н. 

Клюевым они выступают, одетые в древнерусские костюмы, сшитые по эски-

зам 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 по-

езда посещает Евпаторию. Это была последняя поездка Николая II в Крым.  

"Радуница"  

В 1916 году Есенин издал свою первую книгу «Радуница». Критики от-

кликнулись на сборник поэта, подчеркивая, что «для Есенина нет ничего доро-

же Родины», что он любит еѐ и «находит для неѐ хорошие, ласковые слова». 



Они отмечали задушевность и естественность его лирики: «На всѐм его сборни-

ке лежит прежде печать подкупающей юной непосредственности... Он поѐт 

свои звонкие песни легко, просто, как поѐт жаворонок». 

Современник Есенина профессор П.Н. Сакулин 

отмечал: «Весенним, но грустным лиризмом веет от 

―Радуницы‖... мила, бесконечно мила поэту-

крестьянину деревенская хата. Он превращает в золото 

поэзии всѐ — и сажу над заслонками, и кота, который 

крадѐтся к парному молоку, и кур, беспокойно квохчу-

щих над оглоблями сохи». Критики обращали внимание 

на близость поэтики сборника к фольклору, на насы-

щенный народный язык. 

Основное место в «Радунице» занимает образ крестьянской России, за-

думчивой и удалой, грустной и радостной, озарѐнной «радужным» светом. Она 

— богомольная, странническая, монастырская. Подчас унылый деревенский 

пейзаж («хилые хижины», «тощие поля») скрашивают задорные песни под 

тальянку Современники поэта отмечали свежесть и лиризм, живое ощущение 

природы, образную яркость, метафоричность и узорчатость стиха, т. е. поиски 

новой формы, что позже приведѐт поэта к имажинизму. 

Стихи Есенина передают щедрость красок, звуков, полноту человеческих 

переживаний. Он воспевает природу, поэтизирует крестьянский быт. В стихо-

творении «Гой ты, Русь, моя родная...» поэт признаѐтся в любви к родине: 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

 

Революция  

Сам Есенин в автобиографии лаконично записал: "В годы  революции был 

всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским укло-

ном". Последняя оговорка не случайна, и позднее она даст знать о себе. Но пер-



вый период революции, давший крестьянам землю, действительно был встре-

чен поэтом сочувственно. Уже в июне 1918 г. написана "Иорданская голубица" 

с известными строками: 

Небо - как колокол, 

Месяц - язык, 

Мать моя - родина, 

Я - большевик.  

в данном случае поэт "выдавал желаемое за действительное" и был еще 

далек от подлинного большевизма. Вероятно поэтому в отношении революции 

в скором времени пришло разочарование. Есенин стал смотреть не в будущее, а 

в настоящее. Наступал новый период в мировоззренческой и творческой эво-

люции поэта. Революция не торопилась оправдать надежды поэта на скорый 

"мужицкий рай", но зато в ней проявилось много такого, чего Есенин положи-

тельно воспринимать не мог. Уже в 1920 г. он признавался в письме к 

Е.Лившиц: "Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху 

умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о 

котором я думал... Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невиди-

мый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конеч-

но, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но 

всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут...". 

 

"Москва кабацкая"  

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), пья-

ной удали, сменяющейся надрывной тоской. Поэт предстает хулиганом, скан-

далистом, пропойцей с окровавленной душой, ковыляющим "из притона в при-

тон", где его окружает "чужой и хохочущий сброд" (сборники "Исповедь хули-

гана",  "Москва кабацкая").  

 

 

 



Айседора  

Событием в жизни Есенина явилась 

встреча с американской танцовщицей Айсе-

дорой Дункан (осень 1921), которая через 

полгода стала его женой. Совместное путе-

шествие по Европе (Германия, Бельгия, 

Франция, Италия) и Америке (май 1922 ав-

густ 1923), сопровождавшееся шумными скандалами, эпатирующими выходка-

ми Айседоры и Есенина, обнажило их "взаимонепонимание", усугублявшееся и 

буквальным отсутствие  м общего языка (Есенин не владел иностранными язы-

ками, Айседора выучила несколько десятков русских слов). По возвращении в 

Россию они расстались.  

Стихи последних лет  

На родину Есенин вернулся с радостью, ощущением обновления, желани-

ем "быть певцом и гражданином... в великих штатах СССР". В этот период 

(1923-25) создаются его лучшие строки: стихотворения "Отговорила роща золо-

тая...", "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, кото-

рая теперь приобретает драматические оттенки. Некогда единый гармоничный 

мир есенинской Руси раздваивается : "Русь Советская" "Русь уходящая". Наме-

ченный еще в стихотворении "Сорокоуст" 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 из-

бы", поэзия которого "здесь больше не нужна" (сборники "Русь Советская", 

"Страна Советская"). Эмоциональной доминантой лирики этого периода стано-

вятся 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 Есени-

на прошли в постоянных разъездах: скрываясь от судебного преследования, он 

трижды совершает путешествия на Кавказ, несколько раз ездит в Ленинград, 

семь раз в Константиново. Пр  и этом в очередной раз пытается начать семей-

ную жизнь, но его союз с С. А. Толстой (внучкой Л. Н. Толстого) не был счаст-

ливым.  

28 декабря 1925 года Есенина 

нашли мѐртвым в ленинградской 

гостинице «Англетер». Последнее 

его стихотворение — «До свида-

нья, друг мой, до свиданья…» — 

по свидетельству Вольфа Эрлиха, 

было передано ему накануне: Есе-

нин жаловался, что в номере нет 

чернил, и он вынужден был писать своей кровью. 
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