
Природа у Есенина многоцветна, многокрасочна. Любимые его цвета — синий и голубой. 
Эти цветовые тона усиливают ощущение необъятности степных просторов РФ ("только 
синь сосет глаза", "синь, упавшая в реку", "в летний вечер голубой"), выражают чувство 
любви и нежности ("парень синеглазый", "голубая кофта, синие глаза"). 

Еще одним излюбленным цветом Есенина является золотой, которым поэт подчеркивает 
силу или высоту высказывания ("роща золотая отговорила милым языком"). Есенинская 
природа оказывается как бы выражением человеческих чувств, что позволяет поэту 
особенно сильно передать чувство любви к жизни. Он сопоставляет явления природы с 
событиями человеческой жизни: 

Как дерево роняет тихо листья, 
Так я роняю грустные слова. 

На страницах ранней есенинской лирики перед нами предстает скромный, но прекрасный,
величественный и милый сердцу поэта пейзаж среднерусской полосы: сжатые поля, 
красно-желтый костер осенней рощи, зеркальная гладь озер. Поэт чувствует себя частью 
родной природы и готов слиться с ней навсегда: “Я хотел бы затеряться в зеленях твоих 
стозвонных”.

Есенин колебался в оценке нового советского уклада жизни, он любил старую, уходящую,
деревянную Русь.

Он считает, что человек, преобразуя землю, обязательно губит её красоту. Своеобразным 
выражением этого взгляда на новую жизнь стал жеребёнок, тщетно пытающийся обогнать
паровоз в поэме «Сорокоуст».

Паровоз символизирует собой революцию, перемены, прогресс. А жеребёнок - символ 
«Руси уходящей». Конечно же, жеребеночку никогда не догнать железной машины, 
которая с невероятной скоростью летит вперед, сметая любого, кто встанет на её пути. 
Поэт тоскует и скорбит о том, что на смену живому, душевному и светлому миру, 
приходит абсолютно иной мир : тяжёлый, железный, бездушный и беспощадный. Поэту 
жаль, очень жаль этой самой уходящей Руси...

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 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.

В 1924 – 1925г. Есенин был на Кавказе: в Грузии и Азербайджане, где написал цикл 
лирических стихотворений «Персидские мотивы». Он описывает пленительную красоту 
восточной природы, но думы о Родине и здесь не покидают его. Они все время влекут его 
домой. Поэт вспоминает тоску бесконечных равнин, знакомую ему с юношеских лет, 
песню железных колес, вербы вдоль дорог, бесплодные поля и жалкие лачуги. В 
стихотворении этого цикла «Шаганэ, ты моя Шаганэ» Есенин пишет: 



• В 1925 году в очередной раз поэт пытается начать семейную жизнь, но его союз с 
С. А. Толстой (внучкой Л. Н. Толстого) не был счастливым. В конце ноября 1925 
измученный скитальчеством поэт попадает в психоневрологическую клинику. 

• Одним из последних его произведений стала поэма «Черный человек» («Друг мой, 
друг мой, Я очень и очень болен...»), в которой прошедшая жизнь предстает частью
ночного кошмара.

• Официальная версия – самоубийство, но есть и другие версии смерти поэта.


