
Вечер "Поющее сердце России"  

Оформление зала. На стене висит портрет С.Есенина, под ним ваза с цветами. Портьеры украшены 

кленовыми листьями. На сцене две тематические зоны. Первая – крестьянская изба: стол, накрытый 

русской скатертью, самовар и другие атрибуты крестьянской жизни (для сценки «Детство») Вторая – 

кафе: столики, светильники, газеты, чашки (для сценок «В кафе» и «Смерть») 

Звучит мелодия песни «Отговорила роща золотая». На сцене двое ведущих: 

Ведущий 1: 

Поэты родины моей… 

Какие судьбы роковые,  

Какие судьбы золотые, 

Какая искренность очей. 

Подобно бойким удальцам, 

Они в созвучья не играли, 

Другие думы не давали 

Спокойно биться их сердцам. 

То грянул гром, то взвился смерч, 

Но жили гордо, хоть и горько, 

Не берегли себя нисколько 

И не взывали их беречь. 

Ведущий 2: 

Я помню встречу в день осенний, 

Седое небо, дождь косой, 

Взял об руку меня Есенин - 

Тревожный, грустный, сам не свой. 

Сырую на Тверском бульваре 

Носило на ветру листву 

Он мне сказал: «Еще не стар я, 

А будто двести лет живу 

Я голосом Руси внимаю: 

Меня опередила Русь, 

Но, думаю, родному краю 

И я на что-то пригожусь. 

Ведущий 1: Имя Сергея Есенина дорого и близко каждому русскому человеку. Его лирика согрета 

горячей любовью к Родине. 3 октября 2010 года исполнилось 115 лет со дня рождения поэта, и 85 лет, 

как он ушел из жизни. Пожалуй, нет такого человека, который бы оставался равнодушным к его 

творчеству и к его личности.  

Сергей Есенин! Это имя- 

В лесах родной моей России, 

В березах нежных и осинах 

В сережках желтовато-синих, 

В лугах из зелени весенней, 

В стихах твоих, Сергей Есенин! 

На экране – портрет С.Есенина. В исполнении ученика звучит песня «Не жалею, не зову, не плачу». 

 

 



Ученик:  

Листопад… Взволнованные листья, 

Как речные омуты, кипят. 

Заблудились на тропинках лисьих 

Огоньки нетронутых опят. 

Вот сейчас придет сюда Есенин, 

Под калиной сядет на траву… 

Журавли грустят в дали осенней, 

Душу в небо чистое зовут. 

Не грустите, журавли, не надо. 

Опуститесь на родные мхи. 

Слышите: Сергей под листопадом 

Вам читает новые стихи. 

Ведущий: Родился Сергей Есенин на Рязанщине, в привольно раскинувшимся среди широких полей на 

крутом берегу Оки селе Константиново. Русская природа, крестьянский уклад народное творчество, 

великая русская литература – вот истинные источники его поэзии. 

Звучит народная музыка – звуки балалайки.  

Сцена «Детство» 

Участники: Сережа Есенин – ученик, мать и дед будущего поэта. 

Мать: Скоро Сережа должен прийти, последний экзамен сдаст и все на «отлично»… 

Дед: Да, дал Бог мальчика. На все село такой смышленый. 

Мать: Куда его теперь, тятя? Что делать будем? 

Дед: Дальше будет учиться. Вон в Спаса-Клепиках училище есть. 

Мать: Так жалко от себя-то отпускать, мал еще. 

Дед: А ты его к юбкам своим привяжи! 

Вбегает мальчик – Сережа Есенин 

Сережа: Все, сдал, сдал, на пятерки!. Вот похвальный лист дали. 

Дед: А ну-ко (одевает очки) Да-а-а, Сергуня. Это да, в рамочку надо. Рамочку сделаем, на стену 

повесим. 

Мать: Голубчик ты мой, Сереженька. Как же ты без нас дальше будешь? 

Дед: Учиться ему надо. Выучится, торговать будет. В Москве лавку свою иметь будет. Так ведь, 

Сергуня? 

Сережа: Нет, дед, я стихи писать хочу. 

Дед: Ты, главное, выучись, а сочинять всякие глупости – это не твое дело. Вот выучишься, не захочешь 

торговать, учительствовать пойдешь – тоже хорошее дело! Учитель на селе – большой человек! 

Сережа: Мам, ну чего он так. (к деду) Я, дед, хочу стихи по-настоящему писать. 

Дед: А про что ты писать-то в них будешь? 

Сережа: Про то, что вижу… Про то, что вокруг.. Слов у меня, дед, много. Хочу ими все рассказать: и 

про поле за деревней, про березу старую, что над обрывом растет, про клен во дворе, про луну на небе.. 

и.. 

Дед: Пустое дело. Ну если все же слово из души прет, пиши лучше про рожь да про кобыл. 

 

 

 

 



Ведущий 2: 

Он, как будто чародей, 

Превращал зарю в котенка, 

Руки милой – в лебедей, 

Светлый месяц – в жеребенка. 

Говорить учил леса, 

Травы, рощи в брызгах света. 

И слились их голоса 

С чистым голосом поэта. 

Звучит стихотворение «Закружилась листва золотая». 

Чтец: Вспоминает Владимир Маяковский. (На экране портрет Маяковского) 

«В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Он мне показался 

опереточным, бутафорским. Тем более, что он писал нравящиеся стихи и, очевидно, деньги на сапоги 

нашлись бы. Я осведомился насчет одежи. 

– Это что же, для рекламы? 

Есенин отвечал мне голосом, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. 

– Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем… Мы уж как-нибудь по-нашему… в исконной, 

покосной… 

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны. Но малый 

он был смешной и милый». 

Стихотворение «Я обманывать себя не стану» 

Я обманывать себя не стану, 

Залегла забота в сердце мглистом. 

Отчего прослыл я шарлатаном? 

Отчего прослыл я скандалистом 

 

Я московский озорной гуляка. 

По всему тверскому околотку 

В переулках каждая собака 

Знает мою легкую походку. 

 

Каждая задрипанная лошадь 

Головой кивает мне навстречу. 

Для зверей приятель я хороший, 

Каждый стих мой душу зверя лечит. 

 

И теперь уж я болеть не стану. 

Прояснилась омуть в сердце мглистом. 

Оттого прослыл я шарлатаном, 

Оттого прослыл я скандалистом. 

Ведущий 1. Когда в 18 лет он разослал свои стихи по журналам, то был удивлен тем, что их не 

печатают, и сам поехал в Петербург. Там его встретили весьма радушно. Произошло знакомство с 

Сергеем Городецким. 

С.Городецкий: Стихи Есенин принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было 

ясно, какая радость пришла в русскую поэзию… Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть 

рязанские “прибаски”, “канавушки” и “страдания”. Застенчивая улыбка не сходила с его лица. Он был 

очарователен со своим звонким озорным голосом… Его непременно надо было показать Блоку.  



 

Встреча с Блоком. Есенин читает стихотворение «Гой ты, Русь моя родная» 

Блок Ну, что ж, стихи свежие, чистые , голосистые. Сергей Михайлович, помогите юноше. У него 

большое будущее. 

Звучит песня «Клен ты мой опавший» в исполнении вокальной группы. На экране осенние пейзажи 

средней полосы России. 

Ведущий 2: Теплом и светом наполнены есенинские картины русской природы. Природа неотделима от 

человека , от его настроения, от земных радостей и тревог. Для Есенина природа – это вечная красота и 

вечная гармония мира. Надо только остановиться на мгновение, всмотреться в земную красоту, 

вслушаться в шелест луговых трав, лесов. Родная природа – сосредоточие красоты. Есенин черпал 

поэзию из этой кладовой. И трудно назвать другого поэта, поэтическое восприятие которого было бы 

так непосредственно и глубоко связано с миром родной природы. 

Ведущий1: В чистые и нежные тона окрашивается любовная лирика Есенина. Чувство любви 

раскрывается им, как пробуждение всего самого светлого и прекрасного в душе человека. 

Женщины Есенина… Лидия Ивановна Кашина, Анна Романовна Изряднова, Зинаида Николаевна Райх, 

Айседора Дункан , Софья Андреевна Толстая. 

Сложно складывается личная жизнь поэта. Всегда окруженный поклонницами, он, в сущности, одинок. 

Всю жизнь мечтал о своем доме, о семье. Семьи не получилось. «Ни в чьих глазах не нахожу приют» – 

говорит поэт.  

На экране один за другим появляются портреты женщин. 

Стихотворение «Письмо к женщине» 

Вы помните, 

Вы всѐ, конечно, помните. 

Как я стоял, приблизившись к стене. 

Взволнованно ходили Вы по комнате, 

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

Вы говорили, нам пора расстаться, 

Что Вас измучила моя шальная жизнь, 

Что Вам пора за дело приниматься, 

А мой удел катиться дальше вниз. 

Не знали Вы, что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму, 

Куда несѐт нас рок событий. 

Лицом к лицу лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь, 

Корабль в плачевном состоянии. 

Живите так, как Вас ведѐт звезда 

Под кущей обновлѐнной сени. 

С приветствием Вас помнящий всегда, 

Знакомый Ваш Сергей Есенин. 

 

 



Ведущий 1: Великую американскую танцовщицу Айседору Дункан называли «царицей жеста». 

Несчастливо складывалась личная жизнь танцовщицы. В 1913 году у нее трагически погибли двое детей 

(утонули в упавшем в Сену автомобиле). В 1914 году умер новорожденный ребенок. Эти тяжкие удары 

судьбы отразились на Айседоре Дункан, она стала питать отвращение к браку, отвергала все 

предложения о замужестве. 

В голодном 1921 году Айседора в Москву, чтобы основать в России школу пластического танца. Во 

время своего пребывания в Москве она познакомилась с Сергеем Есениным, который был моложе ее на 

18 лет. Поэт произвел на Айседору незабываемое впечатление, перевернул всю ее душу, заставил 

забыть обет безбрачия: в мае 1922 года она вышла за него замуж. И Есенин уезжает с ней заграницу. На 

Родину он вернулся лишь в 1923 году. 

Ведущий 2: Подлинный патриот, Есенин не может без боли видеть неопровержимые свидетельства 

технической отсталости России. В то же время он остро чувствовал убогость духовной жизни Запада, 

всепоглощающую власть денег. В сердце рождается гордость за грандиозность происходящих на 

Родине революционных преобразований. В настроении поэта происходит перелом. Он понимает, что 

прощание со старой деревней неизбежно. 

Звучит песня «Ах, Айседора» (из репертуара А.Малинина. На экране фотографии Айседоры Дункан и 

Сергея Есенина. 

Сцена «В кафе» 

Звучит музыка. Входит Сергей Есенин и Дункан, усаживаются за столиком. 

Дункан: Сережа, ангел…Шампань? Бон? 

Есенин: Шла бы ты домой, Айсидора. Не до тебя мне. Тошно. 

Дункан: Россия ля Руси… Бон… 

Есенин: Что ты понимаешь в ля Руси. Что ты можешь понимать в России? Да ты ее и не видела. 

Думаешь, кабаки да твой театр – это вся Россия? Ошибаешься, дорогая. Россия – это… это… ты видела 

когда-нибудь подснежник? В ваших Франциях, Америках такого нет. Ты слушай: еще лежит снег, на 

березах только-только наклюнулись, а он пробивается на свет и там, где снег тает – проталина 

получается – это он, подснежник, ее делает, слышишь? 

Дункан: Кес ке се? 

Есенин: Э-э-э-х! 

Входит друг. 

Друг: Сергей! Сколько лет, сколько зим! 

Есенин: Здравствуй, садись. Знакомься, Айсидора Дункан, знаменитая танцовщица и моя жена. 

Друг: Очень приятно. О вас писали в газетах, мадам. 

Есенин: Да ладно, перестань, она все равно по-русски ни черта не понимает. 

Друг: Давно мы не виделись! Ты полтора года по заграницам мотался. Как там Европа, Америка? 

Друг: Мразь! Идиотизм и мещанство! 

Друг: А люди? 

Есенин: Люди? Какие люди? Человека я там не встречал. В моде господин доллар, на искусство 

начхать. Пусть мы нищие, пусть у нас холод, зато у нас душа есть. Россия… – нет, ты послушай – 

РОССИЯ! Какое хорошее слово. И роса, и синь, и сила. 

Дункан: Тебе плохо, Серьежа? 

Есенин: Не мешай, Айсидора, лучше станцуй. 

Танец Айсидоры (Р.Щедрин «Кармен-сюита») 

Друг: Не нравится мне твое настроение, Сережа. Смотреть на тебя больно в последнее время.  

Есенин: Рано меня хоронить…, хотя я сам себя хороню. Что-то строчки мне идут невеселые в 

последнее время.  

 

 



Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И береза в белом плачет по лесам. 

Кто погиб здесь, умер? 

Уж не я ли сам 

Друг: Все утрясется, Сергей. Все будет хорошо. Ступай в гостиницу. Ты где остановился? 

Сергей: В «Англетере». (Уходит из зала) 

Ведущий 1. Самый тягостный период своей жизни Есенин провел за границей, пытаясь там найти 

спасение и понимание действительности. До этого женатый два раза, но разведѐнный, он путешествовал 

теперь по Европе и Северной Америке вместе с новой женой, как и он сам, скандально известной 

Айседорой Дункан.Он почти ничего не пишет. Он разочарован Европой и Америкой. Его гложет тоска 

по России. Он много пьет, устраивает страшные скандалы, их выгоняют из всех гостиниц, где они 

останавливались. Она не раз заставала его стоящим на подоконнике и грозящимся выброситься. Ей 

пришлось уступить ему. Они вернулись в Россию, хотя она понимала тогда, что даже этим не удержит 

его около себя. Так и случилось, они расстались 

Ведущий 2. И опять любовь приходит на помощ Есенину. Как не вспомнить Августу Миклашевскую, 

актрису камерного театра, впоследствии заслуженную актрису РСФСР. Именно ей Есенин посвятил 

цикл стихотворений “Любовь хулигана”. 

 На фоне вальса А.Доги чтение стихотворения “Заметался пожар голубой”). 

Миклашевская Сергей очень любил это стихотворение, часто его читал. Нас познакомила Никритина 

Нюша, жена Мариенгофа. Был август, ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья. Мы 

часто бродили с Сергеем по дорожкам парка. Я узнала, как любит Есенин родную природу, как он 

тоскует за границей по дому… Русский он, душой и сердцем русский… 

Ведущий 1 Мариенгоф часто говорил ей, что она не сможет никогда переделать Есенина. А зачем его 

переделывать? Ему надо помочь быть самим собой… Помочь быть собой…. Есенин становится собой… 

Ему помогла в этом поездка в Грузию и Азербайджан в 1924 году. Она возвращает его к жизни, он 

полон творческих замыслов. Именно там он создает свой самый красивый лирический цикл стихов 

“Персидские мотивы”. 

(Чтение стихотворения “Шаганэ ты моя, Шаганэ”). 

Ведущий 2. 

Там, на севере, девушка тоже, 

На тебя она страшно похожа… 

О ком эти строки? Они – о Галине Артуровне Бениславской, с которой поэта связывала долгая дружба. 

Бениславская:  С тех пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи. Я жила этими 

встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый 

вечер был двойной радостью: и стихи, и он. 

Ведущий 1. Она была его настоящим ангелом-хранителем. В самые трудные периоды жизни она всегда 

протягивала ему руку помощи. Галина Бениславская, очень умная и глубокая девушка, любила Есенина 

преданно и беззаветно. Есенин отвечал ей большим дружеским чувством. Сколько писем он ей написал! 

Вот одно из них, написанное в 1924 году 15 апреля. 

 



Есенин читает письмо: “Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы мне очень и очень дороги. Да и сами Вы 

знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного… Это гораздо лучше и 

больше, чем чувствую к другим женщинам. Вы мне в жизни настолько близки, что и выразить 

нельзя…” 

Ведущий 2. А в марте 1925 года, когда, казалось, ничто не угрожало дружбе-любви Бениславской и 

Есенина, поэт прислал ей письмо: “Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю Вас 

как женщину.” Это был тяжелый удар, но, тем не менее, Бениславская продолжала заботиться о поэте, 

помогала ему в издательских делах. И только известие о женитьбе Есенина на Софье Толстой заставило 

еѐ разорвать отношения с ним. 

(Чтение стихотворения “Я помню, любимая, помню…”). 

(Звучит романс “Клен ты мой опавший…”). 

Звучит музыка, на фоне которой ведущий произносит слова. 

Ведущий 1: Сергей Есенин всегда жил и писал на крайнем напряжении душевных сил. Такова его 

природа. Преисполненный любви к Родине, к человеку, природе, Есенин не щадил только себя. Другого 

пути для художника он не знал: 

Быть поэтом – это значит то же, 

Если правды жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души.  

Ведущий 2: Жизнь Есенина – это цепь заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую он верил, 

не было. Он поверил, что революция есть путь к тому, что «выше революции», к светлому будущему. А 

она оказалась путем к последней мерзости – к нэпу. Он думал, что верует в Христа, а в 

действительности не веровал, но отрекаясь от него и кощунствуя, он пережил ту муку и боль, как если 

бы веровал в самом деле.. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что 

снял крест с церкви, да повесил портрет Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию. 

Звучит песня «Забава» на слова С.Есенина (1 куплет) («Мне осталась одна забава…») 

Сцена «Смерть» 

За столиком в кафе сидят два господина, дама. 

1 господин: (разворачивает газету) Господа, послушайте, что пишут: « 28 декабря 1925 года в номере 

гостиницы «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем, через пять лет о нем никто 

уже и не вспомнит. Хулиган, скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО не уберегли. 

Звучит «Ноктюрн» Шопена. Свет гаснет, горит одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин: Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… Боже, 

как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на пустяки. 

Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

Ведущий: Жизнь поэта трагически оборвалась в ленинградской гостинице «Англетер». Но после 

смерти Есенин вернулся в Москву. Прощание с поэтом проходило в Доме печати. Похоронили Сергея 

Есенина на Ваганьковском кладбище. Именно могила поэта на этом кладбище стала местом 

паломничества его почитателей. Цветы от благодарных ценителей его таланта здесь круглый год. (На 

экране фотография могилы Сергея Есенина) 



Звучит песня «Забава» (2 куплет) 

Чтец: стихотворение «Я усталым таким еще не был» 

Ведущий 1: 

Наверно, это очень странно, 

Таинственно на самом деле,  

поэты, умершие рано,  

про смерть свою сказать сумели. 

Ведущий 2:  

Не ушел – такие не уходят 

В мутные загробные края. 

Вон он, вон в осенней чаще бродит, 

Чуб волнистый по ветру струя! 

Без Руси ему бы стало тесно 

Без людей, без луга и зари.  

Не ушел –  

А растворился в песнях, 

Чтобы с нами быть и говорить. 

Звучит песня на стихи С.Есенина «Отговорила роща золотая» в исполнении вокальной группы 

учащихся. На экране фотографии похорон Есенина. 

Ведущий 1: До обидного мало – всего 30 лет прожил Сергей Есенин. Но его стихи зовут к добру и 

свету, в них неиссякаемая любовь к Родине, любование ее красотами, воспевание ее самобытности, 

поэтому Есенин будет всегда почитаем и любим народом. До сих пор песни на его стихи очаровывают 

своей простотой и задушевностью. Это истинно русский поэт! 

Ведущий 2:  

Колокольчик в зарослях весенних 

Снова растревожится, звеня. 

Снова слышно тихое – Е с е н и н. 

Это дышит русская земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассная работа по литературе. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная жизни и творчеству С.Есенина: "С любовью в сердце…"  

 

Начинается композиция с танца на песню “Березы” в исполнении группы “Любе”. 

Есенин:  

Вы помните, 

Вы все, конечно, помните, 

Как я стоял, 

Приблизившись к стене, 

Взволнованно ходили вы по комнате 

И что-то резкое в лицо бросали мне. 

Вы говорили: 

Нам пора расстаться, 

Что вас измучила  

Моя шальная жизнь, 

Что вам пора за дело приниматься, 

А мой удел – 

Катиться дальше, вниз. 

Любимая! 

Меня вы не любили. 



Не знали вы, что в сонмище людском 

Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 

Пришпоренная смелым ездоком. 

Не знали вы, 

Что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму – 

Куда несет нас рок событий. 

Лицом к лицу 

Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь, 

Корабль в плачевном состоянье. 

Земля – корабль! 

Но кто-то вдруг 

За новой жизнью, новой славой 

В прямую гущу бурь и вьюг 

Еѐ направил величаво. 

Но кто ж из нас на палубе большой 

Не падал, не блевал и не ругался? 

Их мало, с опытной душой, 

Кто крепким в качке оставался. 

Тогда и я 

Под дикий шум, 

Но зрело знающий работу, 

Спустился в корабельный трюм, 

Чтоб не смотреть людскую рвоту. 

Тот трюм был – 

Русским кабаком. 

И я склонился над стаканом, 

Чтоб, не страдая ни о ком, 

Себя сгубить 

В угаре пьяном. 

Любимая! 

Я мучил вас, 

У вас была тоска 

В глазах усталых: 

Что я пред вами напоказ 

Себя растрачивал в скандалах. 

Но вы не знали, 

Что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь,  

Что не пойму, 

Куда несет нас рок событий… 

Простите мне… 

Я знаю: вы не та – 

Живете вы  

С серьезным, умным мужем; 



Что не нужна вам наша маета, 

И сам я вам 

Ни капельки не нужен. 

Живите так, 

Как вас зовет звезда, 

Под кущей обновленной сени. 

С приветствием, 

Вас помнящий всегда 

Знакомый ваш – Сергей Есенин. 

Ведущий 1. Такой знакомый незнакомец – Сергей Есенин. Его стихи невозможно не любить, они 

трогают душу, открывают мир, из которого он сумел извлечь золотые россыпи народной поэзии. 

Ведущий 2. Есть два рода художников. Одни на протяжении творческого пути неоднократно меняют 

характер своего письма, другие, напротив, без малейшего отклонения в сторону свершают свое дело, 

повинуясь указаниям поэтического духа, который дается им в звездный час рождения. Таков Сергей 

Есенин. В его жизни и судьбе объяснимо, и вместе с тем загадочно и таинственно все. Что помогло 

Есенину сформироваться как поэту? 

Ведущий 1. Село Константиново Рязанской губернии. Это вовсе не деревенская глушь, а большое, 

чистое, утопающее в зелени село. Из окон дома Есениных были видны заливные луга без конца и края, 

широкая Ока и опрокинутое над ней синее небо. Тишина. Простор. Красота сама собою закрадывалась в 

душу юного поэта и укреплялась там беспредельной любовью к родине. 

Ведущий2. Говорят, то, что приобрел в детстве, приобрел на всю жизнь. Крестьянский сын Сергей 

Есенин на всю жизнь приобрел “сыновнюю привязанность” к родной земле. Рязанская земля – колыбель 

поэзии Есенина. Здесь “по заре и звездам в школу проходил и мыслил и читал по библии ветров; здесь 

он впервые “схлестнулся рифмой; здесь в юное сердце деревенского озорника трепетно постучалась 

первая любовь; здесь он подружился на всю жизнь с молодой “зеленокосой”, “ в юбочке белой” 

березой; здесь навсегда стала бесконечно дорогой его сердцу “черная, потом пропахшая выть”; здесь он, 

затаив дыхание, слушал старинные легенды и предания .  

Ведущий 1. “В детстве я рос, - вспоминал Есенин позднее, – дыша атмосферой народной поэзии”. 

Вслушайтесь в его стихи: в них словно оживает душа природы. Деревья, цветы, трава, пашни, дожди – 

все открывает поэту свои тайны. 

(Чтение стихотворения “Край любимый! Сердцу снятся….) 

Ведущий 2. Он пришел с пронзительной человечностью обыденных, казалось бы, слов. Он сумел 

увидеть родные приметы русской земли и природы. Было чему удивиться и изумиться: из Рязанской 

губернии прибыл в столицу крестьянский паренек, ставший великим поэтом. 

Ведущий 1. Когда в 18 лет он разослал свои стихи по журналам, то был удивлен тем, что их не 

печатают, и сам поехал в Петербург. Там его встретили весьма радушно. Произошло знакомство с 

Сергеем Городецким. 

С.Городецкий: Стихи Есенин принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было 

ясно, какая радость пришла в русскую поэзию… Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть 

рязанские “прибаски”, “канавушки” и “страдания”. Застенчивая улыбка не сходила с его лица. Он был 

очарователен со своим звонким озорным голосом… Его непременно надо было показать Блоку.  

(Встреча Есенина с Блоком). 

Есенин читает стихотворение “Гой ты, Русь моя родная…” 



Блок: Ну, что ж, стихи свежие, чистые , голосистые. Сергей Михайлович, помогите юноше. У него 

большое будущее. 

(Звучит песня на стихи С.Есенина). 

Ведущий 2. Городецкий познакомил Есенина с поэтом Клюевым, тогда считавшимся первым 

крестьянским поэтом. Клюев быстро взял талантливого рязанца под свое крыло. Они вместе выступали 

со стихами и частушками, стилизованными под “крестьянскую”, “народную” манеру. Но диапазон 

есенинского дарования оказался шире пределов, в которых его пытался удержать Клюев. Есенин 

быстро отошел от него. 

Ведущий 1. Летом 1916 года Есенин, призванный в армию и проходивший службу в Царскосельском 

госпитале, читал на благотворительном вечере стихи, написанные им специально для этого случая. 

Читал в присутствии императрицы Александры Федоровны и великих княжон. Строки этих стихов за их 

простым, очевидным смыслом таили в себе едва ли не пророчество о святой участи царской семьи, 

страшных годах России, о недалекой, уже мятежной поре жизни самого поэта: 

Все ближе тянет их рукой неодолимой 

Туда, где скорбь кладет печать на лбу. 

О помолись, святая Магдалина,  

За их судьбу.  

(Звучит романс “Отговорила роща золотая”). 

Ведущий 2. 1917 год… Вихрем пронеслась над Россией Октябрьская революция, ломая многие судьбы. 

Есенин восторженно сначала принимает революцию. Вместе с Блоком, Брюсовым, Маяковским он без 

колебания встал на ее сторону. 

(Есенин читает отрывок из поэмы “Иорданская голубица”). 

(Звучит “Интернационал”). На его фоне: 

Ведущий 1. Как бы ни называли себя дети русской революции, какие бы задачи перед собой ни ставили, 

все они бросили вызов Творцу, решили утвердить новый мировой порядок, переменить источник жизни 

и света. Последствия не заставили себя долго ждать. Россию накрыли сумерки. Не только ночные, но 

сумерки духовные: беспросветные ночью и днем. Столь же сумеречным стал после революции 

поэтический мир Есенина, тем более, что воспринимал он революцию по-своему, с “крестьянским” 

уклоном, называя себя “последним поэтом деревни”. 

Ведущий 2. В потемках одному неуютно и страшно. В компании легче. Да и время: голодное, злое – 

заставляло сбиваться тесней. Зимой 1918 года Есенин и с ним несколько поэтов далеко не первой 

величины: Анатолий Мариенгоф, Александр Кусиков, Вадим Шершеневич, Иван Грузинов – 

образовали творческое объединение имажинистов. Название произвели от французского слова 

“имидже” – образ. Вместе держали на Тверской поэтическое кафе “Стойло Пегаса”, книжную лавку 

вблизи консерватории, вместе выступали, шумели, печатали скандальные манифесты и декларации. 

(Звучит романс “Не жалею, не зову, не плачу”). 

Ведущий 1. В лесах есть поляны. Трава на них по-особому свежа и сочна. Они манят отдохнуть, 

осмотреться, но ступишь ногой – и темная, вонючая, гнилая жижа раскрывает недра свои, всасывает и 

затягивает, – и человек гибнет. Такие поляны называются чарусами. Такая городская чаруса затянула и 

Есенина. Она жадно и быстро поглотила его. Номера гостиниц, рестораны кабаки, бесконечные пьяные 

ночи, легкость “побед”, непрочные содружества, угар и гам кабаков, расточительные дни один за 

другим, один за другим… 

(Есенин читает стихотворение “Я усталым таким ещѐ не был”). 



Ведущий 2. Но его спасала любовь… Любовь к необъятной России, к родному дому, к родителям, к 

природе, к женщине. Одной из них была Айседора Дункан. Они встретились зимой 1922 года – 

всемирно известная американская танцовщица Айседора Дункан и русский поэт, “хулиган и 

скандалист” Сергей Есенин. В Москве Дункан намеревалась открыть свою школу пластического 

искусства. В ту пору ей было 45, а ему 27 лет. 

(Исполняется танго. По окончании его выходит Есенин и падает перед ней на колени со словами: 

“Айседора! Моя Айседора!”) 

Дункан: Это была судьба. Его глаза, восхищенно смотревшие на неѐ, невозможно было забыть. А у неѐ 

появилось единственное чувство – погладить по голове, прижать к себе и укачать, чтобы 

отдохнул,маленький, золотоволосый поэт. 

Ведущий 1. Самый тягостный период своей жизни Есенин провел за границей, пытаясь там найти 

спасение и понимание действительности. До этого женатый два раза, но разведѐнный, он путешествовал 

теперь по Европе и Северной Америке вместе с новой женой, как и он сам, скандально известной 

Айседорой Дункан. 

Дункан: Он почти ничего не пишет. Он разочарован Европой и Америкой. Его гложет тоска по России. 

Он много пьет, устраивает страшные скандалы, их выгоняют из всех гостиниц, где они 

останавливались. Она не раз заставала его стоящим на подоконнике и грозящимся выброситься. Ей 

пришлось уступить ему. Они вернулись в Россию, хотя она понимала тогда, что даже этим не удержит 

его около себя. Так и случилось, они расстались. 

Ведущий 2. И опять любовь приходит на помощь Есенину. Любовь к родным, никогда не забываемым 

просторам Рязанщины. Сразу по приезде из-за границы он посещает родное село, место, которое 

единственное всегда возвращает его к жизни. Все изменилось в Константинове. Там власть Советов. 

Впоследствии воспоминания от этой поездки и всего увиденного в родномселе выльются в поэму “Анна 

Снегина”. 

(Сцена из поэмы “Анна Снегина”). 

(Исполняется вальс на муз.А. Доги). 

Ведущий 2. (отрывок из стихотворения “Какая ночь…”). Как не вспомнить Августу Миклашевскую, 

актрису камерного театра, впоследствии заслуженную актрису РСФСР. Именно ей Есенин посвятил 

цикл стихотворений “Любовь хулигана”. 

(Чтение стихотворения “Заметался пожар голубой”). 

Миклашевская: Сергей очень любил это стихотворение, часто его читал. Их познакомила Никритина 

Нюша, жена Мариенгофа. Был август, ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья. Они 

часто бродили с Сергеем по дорожкам парка. Она узнала, как любит Есенин родную природу, как он 

тосковал за границей по дому… Русский он, душой и сердцем русский… 

Мариенгоф часто говорил ей, что она не сможет никогда переделать Есенина. А зачем его 

переделывать? Ему надо помочь быть самим собой… Помочь быть собой… 

Ведущий 1. Есенин становится собой… Ему помогла в этом поездка в Грузию и Азербайджан в 1924 

году. Она возвращает его к жизни, он полон творческих замыслов. Именно там он создает свой самый 

красивый лирический цикл стихов “Персидские мотивы”. 

(Чтение стихотворения “Шаганэ ты моя, Шаганэ”). 

Ведущий 2. 



Там, на севере, девушка тоже, 

На тебя она страшно похожа… 

О ком эти строки? Они – о Галине Артуровне Бениславской, с которой поэта связывала долгая дружба. 

Бениславская: В 1919 году на одном из поэтических вечеров Бениславская впервые услышала, как 

вдохновенно читает Есенин свои стихотворения, и тогда же произошло их знакомство. “С тех пор 

пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, – вспоминала Бениславская. – Я жила этими 

встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый 

вечер был двойной радостью: и стихи, и он. 

Ведущий 1. Она была его настоящим ангелом-хранителем. В самые трудные периоды жизни она всегда 

протягивала ему руку помощи. Галина Бениславская, очень умная и глубокая девушка, любила Есенина 

преданно и беззаветно. Есенин отвечал ей большим дружеским чувством. Сколько писем он ей написал! 

Вот одно из них, написанное в 1924 году 15 апреля. 

Есенин читает письмо: “Галя, милая! Повторяю Вам, что Вы мне очень и очень дороги. Да и сами Вы 

знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного… Это гораздо лучше и 

больше, чем чувствую к другим женщинам. Вы мне в жизни настолько близки, что и выразить 

нельзя…” 

Ведущий 2. А в марте 1925 года, когда, казалось, ничто не угрожало дружбе-любви Бениславской и 

Есенина, поэт прислал ей письмо: “Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю Вас 

как женщину.” Это был тяжелый удар, но, тем не менее, Бениславская продолжала заботиться о поэте, 

помогала ему в издательских делах. И только известие о женитьбе Есенина на Софье Толстой заставило 

еѐ разорвать отношения с ним. 

(Чтение стихотворения “Я помню, любимая, помню…”). 

(Звучит романс “Клен ты мой опавший…”). 

Ведущий 1. Ему было плохо, тоскливо. Брак с Толстой не был для Есенина счастливым. В это время он 

много пил, лицо его было скомканное, а в глазах – большая внутренняя боль…И в подсознании 

появляется видение… 

(Сцена из поэмы “Черный человек”). 

Ведущий 2. Декабрь 1925 года. В ночь с 27 на 28 декабря произошла трагедия в гостинице “Англетер”. 

За день до гибели Есенин сунул в карман Вольфу Эрлиху, пришедшему к нему в номер, созданное 

утром стихотворение. Оно было написано кровью. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его 

остановил: “Потом прочтешь, не надо!” 

(Чтение стихотворения “До свиданья, друг мой, до свиданья…”). 

Ведущий 1. Через год после смерти поэта Галина Бениславская застрелилась на его могиле, оставив 

записку: “Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на 

Есенина… Но ему и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое…”. По завещанию ее 

похоронили рядом с могилой поэта… 

(Исполняется заключительный танец на мотив песни “Березы” в исполнении группы “Любэ”). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцена «Детство» 

Мать: Скоро Сережа должен прийти, последний экзамен сдаст и все на «отлично»… 

Дед: Да, дал Бог мальчика. На все село такой смышленый. 

Мать: Куда его теперь, тятя? Что делать будем? 

Дед: Дальше будет учиться. Вон в Спаса-Клепиках училище есть. 

Мать: Так жалко от себя-то отпускать, мал еще. 

Дед: А ты его к юбкам своим привяжи! 

Вбегает мальчик – Сережа Есенин 

Сережа: Все, сдал, сдал, на пятерки!. Вот похвальный лист дали. 

Дед: А ну-ко (одевает очки) Да-а-а, Сергуня. Это да, в рамочку надо. Рамочку сделаем, на стену 

повесим. 

Мать: Голубчик ты мой, Сереженька. Как же ты без нас дальше будешь? 

Дед: Учиться ему надо. Выучится, торговать будет. В Москве лавку свою иметь будет. Так ведь, 

Сергуня? 

Сережа: Нет, дед, я стихи писать хочу. 

Дед: Ты, главное, выучись, а сочинять всякие глупости – это не твое дело. Вот выучишься, не захочешь 

торговать, учительствовать пойдешь – тоже хорошее дело! Учитель на селе – большой человек! 

Сережа: Мам, ну чего он так. (к деду) Я, дед, хочу стихи по-настоящему писать. 

Дед: А про что ты писать-то в них будешь? 

Сережа: Про то, что вижу… Про то, что вокруг.. Слов у меня, дед, много. Хочу ими все рассказать: и 

про поле за деревней, про березу старую, что над обрывом растет, про клен во дворе, про луну на небе.. 

и.. 

Дед: Пустое дело. Ну если все же слово из души прет, пиши лучше про рожь да про кобыл. 
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Сергуня? 

Сережа: Нет, дед, я стихи писать хочу. 

Дед: Ты, главное, выучись, а сочинять всякие глупости – это не твое дело. Вот выучишься, не захочешь 

торговать, учительствовать пойдешь – тоже хорошее дело! Учитель на селе – большой человек! 

Сережа: Мам, ну чего он так. (к деду) Я, дед, хочу стихи по-настоящему писать. 

Дед: А про что ты писать-то в них будешь? 
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Дед: Пустое дело. Ну если все же слово из души прет, пиши лучше про рожь да про кобыл. 

Сцена «В кафе» 

Дункан: Сережа, ангел…Шампань? Бон? 

Есенин: Шла бы ты домой, Айсидора. Не до тебя мне. Тошно. 

Дункан: Россия ля Руси… Бон… 

Есенин: Что ты понимаешь в ля Руси. Что ты можешь понимать в России? Да ты ее и не видела. Думаешь, кабаки да твой 

театр – это вся Россия? Ошибаешься, дорогая. Россия – это… это… ты видела когда-нибудь подснежник? В ваших 

Франциях, Америках такого нет. Ты слушай: еще лежит снег, на березах только-только наклюнулись, а он пробивается на 

свет и там, где снег тает – проталина получается – это он, подснежник, ее делает, слышишь? 

Дункан: Кес ке се? 

Есенин: Э-э-э-х! 

Входит друг. 

Друг: Сергей! Сколько лет, сколько зим! 



Есенин: Здравствуй, садись. Знакомься, Айсидора Дункан, знаменитая танцовщица и моя жена. 

Друг: Очень приятно. О вас писали в газетах, мадам. 

Есенин: Да ладно, перестань, она все равно по-русски ни черта не понимает. 

Друг: Давно мы не виделись! Ты полтора года по заграницам мотался. Как там Европа, Америка? 

Друг: Мразь! Идиотизм и мещанство! 

Друг: А люди? 

Есенин: Люди? Какие люди? Человека я там не встречал. В моде господин доллар, на искусство начхать. Пусть мы нищие, 

пусть у нас холод, зато у нас душа есть. Россия… – нет, ты послушай – РОССИЯ! Какое хорошее слово. И роса, и синь, и 

сила. 

Дункан: Тебе плохо, Серьежа? 

Есенин: Не мешай, Айсидора, лучше станцуй. 

Танец Айсидоры (Р.Щедрин «Кармен-сюита») 

Друг: Не нравится мне твое настроение, Сережа. Смотреть на тебя больно в последнее время.  

Есенин: Рано меня хоронить…, хотя я сам себя хороню. Что-то строчки мне идут невеселые в последнее время.  

Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И береза в белом плачет по лесам. 

Кто погиб здесь, умер? 

Уж не я ли сам 

Друг: Все утрясется, Сергей. Все будет хорошо. Ступай в гостиницу. Ты где остановился? 

Сергей: В «Англетере». (Уходит из зала) 
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Друг: Не нравится мне твое настроение, Сережа. Смотреть на тебя больно в последнее время.  
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Сцена «Смерть» 

1 господин: (разворачивает газету) Господа, послушайте, что пишут: « 28 декабря 1925 года в номере 

гостиницы «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем, через пять лет о нем никто 

уже и не вспомнит. Хулиган, скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО не уберегли. 

Звучит «Ноктюрн» Шопена. Свет гаснет, горит одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин: Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… Боже, 

как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на пустяки. 

Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

Сцена «Смерть» 

1 господин: (разворачивает газету) Господа, послушайте, что пишут: « 28 декабря 1925 года в номере 

гостиницы «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем, через пять лет о нем никто 

уже и не вспомнит. Хулиган, скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО не уберегли. 

Звучит «Ноктюрн» Шопена. Свет гаснет, горит одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин: Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… Боже, 

как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на пустяки. 

Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

Сцена «Смерть» 

1 господин: (разворачивает газету) Господа, послушайте, что пишут: « 28 декабря 1925 года в номере 

гостиницы «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем, через пять лет о нем никто 

уже и не вспомнит. Хулиган, скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО не уберегли. 



Звучит «Ноктюрн» Шопена. Свет гаснет, горит одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин: Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… Боже, 

как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на пустяки. 

Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

Сцена «Смерть» 
1 господин: (разворачивает газету) Господа, послушайте, что пишут: « 28 декабря 1925 года в номере 

гостиницы «Англетер» покончил жизнь самоубийством поэт Сергей Есенин.» 

2 господин: Боже мой! Он так молод! Мы потеряли великого русского поэта! 

1 господин: Он не пошел в ногу с жизнью, жизнь ушла от него. А вобщем, через пять лет о нем никто 

уже и не вспомнит. Хулиган, скандалист… 

Дама: Это о нас забудут, а если и вспомнят, то только с упреком, что ЕГО не уберегли. 

Звучит «Ноктюрн» Шопена. Свет гаснет, горит одинокая свеча, звучит голос Есенина. 

Есенин: Я пришел в этот мир с пустыми руками, но зато с полным сердцем. Я верил… Я горел… Боже, 

как я устал! Я чувствую себя стариком, а ведь мне всего 30 лет! Душу износил, растащил на пустяки. 

Как жить дальше? Господи, как я устал! ГОСПОДИ! 

 

 


