














































С.А. ЕСЕНИН 
⦿ ПИСЬМО МАТЕРИ
⦿ Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей 
избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой 
драке
Саданул под сердце финский 
нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

⦿ Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш 
дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не 
сбылось, —
Слишком раннюю утрату и 
усталость
Испытать мне в жизни 
привелось.
И молиться не учи меня. Не 
надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
[1924]



⦿ Анализ стихотворения Есенина «Письмо матери»

⦿ В 1924 году, после 8-летней разлуки, Сергей Есенин решил посетить родное село 
Константиново и встретиться со своими близкими. Накануне отъезда на родину из Москвы поэт 
написал проникновенное и очень трогательное «Письмо матери», которое в наши дни является 
программным стихотворением и одним из наиболее ярких образцов есенинской лирики.

⦿ Творчество этого поэта весьма многогранно и незаурядно. Однако отличительная особенность 
большинства произведений Сергея Есенина в том, что в них он предельно честен и откровенен. 
Поэтому по его стихотворениям можно легко проследить весь жизненные путь поэта, его 
взлеты и падения, душевные терзания и мечты. «Письмо матери» в этом смысле не является 
исключением. Это – исповедь блудного сына, полная нежности и раскаянья, в которой, 
между тем, автор прямо заявляет о том, что менять свою жизнь, которую к тому моменту 
считает загубленной, не собирается.

⦿ Литературная известность пришла к Есенину довольно быстро, и еще до революции он был 
достаточно хорошо известен читателям благодаря многочисленным публикациям и сборникам 
лирических стихотворений, поражающих своей красотой и изяществом. Тем не менее, поэт ни 
на миг не забывал о том, откуда он родом, и какую роль в его жизни играют близкие ему люди 
– мать, отец, старшие сестры. Однако обстоятельства сложились так, что долгие восемь лет у 
любимца публики, ведущего богемный образ жизни, не было возможности побывать в родном 
селе. Вернулся туда он литературной знаменитостью, однако в стихотворении «Письмо матери» 
нет и намека на поэтические достижения. Наоборот, Сергей Есенин беспокоится о том, что до 
матери наверняка докатились слухи о его пьяных дебошах, многочисленных романах и 
неудачных браках. Несмотря на свою известность в литературных кругах, поэт осознает, 
что не смог оправдать ожиданий матери, которая в первую очередь мечтала видеть сына 
хорошим и порядочным человеком. Каясь в своих проступках перед самым близким 
человеком, поэт, тем не менее, отказывается от помощи и просить мать лишь об одном – «не 
буди того, что отмечталось».



⦿ Для Есенина мать – не только самый родной человек, который может все 
понять и простить, но и душеприказчица, своего рода ангел-хранитель, 
чей образ оберегает поэта в самые трудные минуты его жизни. Однако 
он прекрасно осознает, что уже никогда не будет таким, как прежде – 
богемный образ жизни лишил его духовной чистоты, веры в искренность 
и преданность. Поэтому Сергей Есенин с затаенной грустью обращается к 
матери со словами: «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне 
несказанный свет». Что кроется за этой теплой и нежной фразой? Горечь 
разочарования и осознание того, что жизнь сложилась совсем не так, как 
хотелось бы, и менять что-либо уже поздно – слишком тяжел груз 
совершенных ошибок, исправить которые невозможно. Поэтому, 
предвкушая встречу с матерью, которой суждено стать последней в 
жизни поэта, Сергей Есенин интуитивно понимает, что для своей семьи 
он – практически чужой человек, отрезанный ломоть. Однако для матери 
он по-прежнему остается единственным сыном, беспутным и слишком 
рано покинувшим отчий дом, где его все еще ждут, несмотря ни на что.

⦿ Понимая, что в даже в родном селе, где с детства все знакомо, близко и 
понятно, обрести душевный покой ему вряд ли удастся, Сергей Есенин 
уверен, что предстоящая встреча будет недолгой и не сможет залечить 
его душевные раны. Автор чувствует, что отдаляется от своей семьи, 
но готов принять со свойственным ему фатализмом и этот удар 
судьбы. Он беспокоится не столько за себя, сколько за мать, которая 
переживает за сына, поэтому просит ее: «Не грусти так шибко обо мне». 
В этом строчке – предчувствие собственной гибели и попытки хоть как-то 
утешить ту, для которой он всегда останется самым лучшим, дорогим и 
любимым человеком.



⦿ Телеграмма
⦿ 1946
⦿ В этот холодный и ненастный октябрь Катерине Петровне стало ещё 

труднее вставать по утрам. Старый дом, в котором она доживала свой 
век, был построен её отцом, известным художником, и находился под 
охраной областного музея. Дом стоял в селе Заборье. Каждый день 
к Катерине Петровне прибегала Манюшка, дочь колхозного 
сапожника, помогала по хозяйству. Иногда заходил Тихон, сторож 
при пожарном сарае. Он помнил, как отец Катерины Петровны строил 
этот дом.

⦿ Настя, единственная дочь Катерины Петровны, жила в Ленинграде. 
Последний раз она приезжала три года назад. Катерина Петровна 
очень редко писала Насте — не хотела мешать, но думала о ней 
постоянно. Настя тоже не писала, только раз в два-три месяца 
почтальон приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей.

⦿ Однажды в конце октября, ночью кто-то долго стучал в калитку. 
Катерина Петровна вышла посмотреть, но там никого не было. 
В ту же ночь она написала дочери письмо с просьбой приехать.

⦿ Настя работала секретарём в Союзе художников. Художники звали 
её Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза. Она была 
очень занята — устраивала выставку молодого скульптора 
Тимофеева, поэтому положила письмо матери в сумочку не читая, 
только вздохнула с облегчением: если мать пишет — значит жива. 
В мастерской Тимофеева Настя увидела скульптуру Гоголя. 
Ей показалось, что писатель насмешливо и укоризненно смотрит 
на неё.



⦿ Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. 
На открытие выставки курьерша принесла Насте телеграмму 
из Заборья: «Катя помирает. Тихон». Настя скомкала 
телеграмму и снова почувствовала на себе укоризненный взгляд 
Гоголя. В тот же вечер Настя уехала в Заборье.

⦿ Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Манюшка 
шестые сутки не отходила от неё. Тихон пошёл на почту и что-то 
долго писал в почтовом бланке, потом принёс его Катерине 
Петровне и испуганно прочёл: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь 
всегда любящая дочь ваша Настя». Катерина Петровна 
поблагодарила Тихона за доброе слово, отвернулась к стенке 
и словно уснула.

⦿ Хоронили Катерину Петровну на следующий день. На похороны 
собрались старухи и ребята. По дороге на кладбище похороны 
увидела молоденькая учительница и вспомнила о своей 
старенькой матери, которая осталась одна. Учительница 
подошла к гробу и поцеловала Катерину Петровну в высохшую 
жёлтую руку.

⦿ Настя приехала в Заборье на второй день после похорон. Она 
застала свежий могильный холм на кладбище и холодную 
тёмную комнату, из которой ушла жизнь. В этой комнате Настя 
проплакала всю ночь. Уезжала она из Заборья крадучись, чтобы 
никто не заметил и ни о чём не спросил. Ей казалось, что никто, 
кроме Катерины Петровны, не может снять с неё груз 
непоправимой вины.



⦿ Проблема одиночества (одинокой старости) Почему люди чувствуют себя 
одинокими? Кто виноват в том, что не с кем поделиться своими мыслями, 
чувствами, воспоминаниями? Что делать, чтобы избежать одиночества? В 
рассказе Паустовского «Телеграмма» Катерина Петровна тяжело 
переживает своё одиночество. У неё есть родная дочь Настя, но их 
разделяет расстояние. Катерина Петровна проживает в селе Заборье в 
мемориальном доме своего отца – известного художника, а Настя работает 
секретарём в Союзе художников в Ленинграде (события происходят в 1946 
году). Девушка, похожая на Сольвейг, слишком увлечена своей работой, 
организацией выставок. Её пугает утомительная дорога, скучная 
деревенская жизнь, поэтому вот уже три года она не приезжает к матери, 
не пишет писем, а только посылает денежные переводы раз в два-три 
месяца. Причиной одиночества Катерины Петровны становятся эгоизм, 
равнодушие и чёрствость души её дочери. В Заборье Катерину Петровну 
посещают три человека. УБРАТЬ РЕКЛАМУ, ПОДПИШИСЬ powered by 
Push.World Это молодой и весёлый почтарь Василий, который приносит 
денежные переводы, старик – сторож при пожарном сарае Тихон и 
соседская девочка Манюшка, которые помогают одинокой старой женщине 
по хозяйству. Но Катерина Петровна не может поговорить с ними на темы, 
которые ей близки. Она образованная, культурная женщина, в молодости 
была в Париже, её отец был знаком с Крамским, а деревенские жители 
простые, душевные, но не такие образованные, да и неинтересны им 
личные воспоминания. Несомненно, Катерине Петровне не хватает общения 
с родным и близким человеком, чужие люди не могут заменить ей дочь. 
Одинокая старость печальна, как холодная ненастная осень. Нужно быть 
внимательным к одиноким людям, пытаться помочь скрасить им одинокую 
старость. Но самое главное – близкие люди не должны забывать о своих 
родных, навещать их, дарить душевное тепло. 3. Проблема равнодушия, 
безразличия, душевной чёрствости Почему люди равнодушны к судьбе 
окружающих? Почему им безразличны чужие страдания и переживания? Что 
является причиной душевной чёрствости? Почему чаще всего мы забываем о 
близких и родных?



⦿ 3. Проблема равнодушия, безразличия, душевной чёрствости Почему люди равнодушны к 
судьбе окружающих? Почему им безразличны чужие страдания и переживания? Что 
является причиной душевной чёрствости? Почему чаще всего мы забываем о близких и 
родных? В рассказе К.Г.Паустовского «Телеграмма» молодая женщина Настя, работающая 
секретарём в Союзе художников в Ленинграде, проявляет равнодушие по отношению к 
своей матери, одиноко доживающей своё век в селе Заборье. За три года она ни разу не 
приехала к матери, не написала ей письмо, лишь раз в два-три месяца высылала 
денежные переводы. Как объяснить такое безразличие к судьбе собственной матери? 
Даже когда Катерина Петровна впервые попросила Настю в письме приехать повидаться с 
ней, так как она чувствует, что зиму не переживёт, Настя не откликнулась на эту 
просьбу. Она испугалась долгой дороги, сельской скуки, оправдывая себя неотложными 
делами на работе. Голос совести вызывал в её душе глухое беспокойство, но она 
проигнорировала внутренний упрёк в равнодушии к матери. Только получив телеграмму 
о том, что мать умирает, девушка поняла, что мама – это единственный родной человек, 
который любит её искренне. Это позднее раскаяние не сняло с души Насти чувства 
непоправимой вины. 4. Проблема чуткости, доброты, милосердия, сострадания. Какого 
человека можно назвать чутким? В чём сущность милосердия? Должны ли мы проявлять 
сострадание к тем, кто нуждается в нашей помощи? Чуткий человек не будет 
равнодушным по отношению к чужому горю. Доброта такого человека проявляется не 
только в молчаливом сочувствии, в словах ободрения, но и в делах, поступках. Таким 
добрым, отзывчивым человеком является герой рассказа К.Паустовского «Телеграмма» 
старик Тихон, сторож при пожарном сарае. Он жалеет одинокую немощную женщину 
Катерину Петровну, дочь которой живёт в Ленинграде и совсем забыла о своей матери, 
не навещает, не пишет писем, ссылаясь на занятость. Тихон срубает сухие деревья в 
саду, пилит их и колол на дрова, ежедневно навещает Катерину Петровну, интересуясь, 
нет ли известий от дочери. Не дождавшись ответа, неловко потоптавшись, он уходит, 
скрывая слёзы сожаления. Помогает «бабке» и дочь колхозного сапожника, соседская 
девчонка Манюшка. Она носит воду, топит печь, ставит самовар, метёт пол. Эти простые 
люди не говорят, но делают, сочувствуя «горю её горькому», «страданию неписаному».



⦿ 5. Проблема внимания к человеку, заботы о нём В чём заключается забота о человеке, 
внимание к нему? В рассказе К.Г.Паустовского «Телеграмма» секретаря Союза 
художников в Ленинграде Анастасию Семёновну на обсуждении выставки молодого 
скульптора Тимофеева благодарят за заботу и чуткость. Две недели она потратила на то, 
чтобы организовать эту выставку, «вырвать во что бы то ни стало этого талантливого 
человека из безвестности». Седой вспыльчивый художник отметил, что есть много 
болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, но это только на словах, а как 
дойдёт до дела, то натыкаешься на пустые глаза. Известный художник Першин тоже в 
своей речи отметил, что забота о человеке становится прекрасной реальностью, которая 
помогает расти и работать. Но мы знаем, что, заботясь о чужом, в сущности, для неё 
человеке. Настя забывает о собственной матери, которая одиноко доживает свой век в 
селе Заборье. Прикрываясь заботой о человечестве, она оставляет без нравственной 
поддержки собственную мать, которая больше нуждается в заботе и внимании, потому 
что Настя для Катерины Петровны – единственный родной человек, и никто другой ей не 
нужен. Рассказ заканчивается печально. Катерина Петровна умирает, так и не 
повидавшись со своей дочерью. А опоздавшая на два дня на похороны матери Настя 
навсегда останется с чувством непоправимой вины. 6. Проблема нравственной 
ответственности человека за свои поступки Всегда ли мы осознаём, что когда-нибудь нам 
придётся отвечать за свои поступки? Всегда ли можем исправить свои нравственные 
ошибки? Героиня рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма» Настя не задумывалась о том, 
что она несёт нравственную ответственность за свою старенькую немощную мать, 
доживающую свой одинокий век в селе Заборье. Живя в Ленинграде и работая в Союзе 
художников секретарём, девушка полностью погрузилась в свою работу, много сил 
отдала организации выставки молодого талантливого скульптора Тимофеева, твёрдо 
решив вывести его из безвестности, причём делала она это и помимо своего рабочего 
времени. А кто же позаботится о её матери? Кто срубит в саду засохшие деревья, 
распилит их, наколет на дрова? Кто принесёт воды из колодца, подметёт полы, поставит 
самовар? Всё это делали совершенно бескорыстно из жалости и сочувствия совсем, 
казалось бы. чужие люди: сторож при пожарном сарае Тихон и соседская девчонка, дочь 
колхозного сапожника Манюшка. Катерине Петровне нужно было только одно: повидаться 
перед смертью с дочерью. Получая письма от матери, Настя испытывала смешанные, 
противоречивые чувства. С одной стороны вздох облегчения: раз пишет – значит, жива. С 
другой стороны, в душе пробуждалось какое-то глухое беспокойство. Как жаль, что Настя 
не прислушалась к голосу своей совести. Она опоздала на похороны матери, упустила то 
время, когда бы ещё смогла оправдаться перед матерью, попросить у неё прощения. 
Настало время отвечать за своё равнодушие и безразличие к матери. Никто бы, кроме 
матери, не смог с неё снять невыносимой тяжести, чувства непоправимой вины.



⦿ 8. Проблема вины и раскаяния Чувство вины невыносимой тяжестью лежит 
на совести. Испытывая раскаяние, человек стремится исправить свою 
нравственную ошибку. Готов попросить прощения у того, кому он причинил 
боль, кого заставил страдать. Чаще всего мы причиняем боль своим близким 
и родным. Но бывает так, что ошибку исправить невозможно. Не у кого 
просить прощения. Так было с главной героиней рассказа «Телеграмма» К.
Паустовского Настей. Работая в Ленинграде, она три года не приезжала к 
матери в Заборье, не откликнулась на её просьбу повидаться. Только когда 
получила телеграмму о том, что мать при смерти, поняла, насколько дорога 
ей мать. Но она не успела попрощаться с матерью, попросить у неё 
прощение. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с 
неё непоправимой вины, невыносимой тяжести. 9. Проблема благодарности 
и отзывчивости Каждый ли человек способен на чувство благодарности? 
Нужно ли на добро платить добром? Ответы на эти вопросы можно найти в 
рассказе К. Паустовского «Телеграмма». Герой этого рассказа Тихон, сторож 
при пожарном сарае, старый человек, по-доброму относящийся к одинокой 
пожилой хозяйке мемориального дома, верен памяти отца Катерины 
Петровны. Тихон был ещё мальчишкой, когда известный художник приехал в 
Заборье из Петербурга на постоянное проживание и построил этот дом. 
Тихон сохранил почтение к старому художнику на всю жизнь и бескорыстно 
помогал его дочери. Катерина Петровна стала слабой и немощной, не 
выходила из дома, часами сидела на стареньком продавленном диване, а 
Тихон, как мог, помогал ей по хозяйству: наводил порядок в саду, 
распиливал сухие деревья. колол дрова. Он был очень отзывчивым 
человеком, переживал за Катерину Петровну из-за того, что её родная дочь 
Настя, живя в Ленинграде, совсем не навещала свою старую мать. А когда 
Катерина Петровна умерла, Тихон сказал Манюшке, соседской девочке: «За 
добро плати добром, не будь пустельгой». «Пустельга» в переносном 
значении легкомысленный, пустой человек. А Настя не проявила 
отзывчивости по отношению к собственной матери, забыла о ней, увлёкшись 
работой. Мать растила её, воспитывала, а она не проявила благодарности по 
отношению к маме. За добро не заплатила добром.



⦿ 10. Проблема нравственного долга («Мы в ответе за тех, кого 
приручили») Нравственный долг повзрослевших детей – 
заботиться о своих постаревших родителях. Это простая истина, 
которую не следует забывать никому. Героиня рассказа К.
Паустовского «Телеграмма» Настя пренебрегла этой истиной, 
забыла о своём нравственном долге и была за это наказана 
судьбой. Настя три года не приезжала к матери в село Заборье из 
Ленинграда, ссылаясь на дела. Катерина Петровна очень 
нуждалась в общении с дочерью, чувствовала себя одинокой, 
часто плакала из-за того, что дочь не подаёт никаких вестей, 
даже писем не пишет, а лишь присылает денежные переводы. Но 
не деньги нужны были Катерине Петровне, а теплота, любовь, 
внимание и забота дочери. Так и умерла бедная женщина, не 
повидав дочери. А Настя даже на похороны собственной матери 
опоздала. Раскаяние к девушке пришло слишком поздно. За 
пренебрежение нравственным долгом судьба наказала её 
чувством неизбывной вины. 11. Проблема нравственной глухоты. 
Почему мы бываем так нравственно глухи по отношению к своим 
близким? Почему не чувствуем, как тяжело и одиноко бывает 
нашим родным? Настя проявила нравственную глухоту, не 
проявив заботы о своей старой одинокой матери. Тщеславие, 
забота о других заслонили от неё маму. Нравственное прозрение 
пришло слишком поздно.



⦿ 13. Проблема разрушительного воздействия времени Время не щадит никого 
и ничего. Разрушаются материальные предметы, старится человек, теряет 
силы. Но самое страшное, когда человек забывает прошлое. Только память 
способна противостоять разрушительному воздействию времени. В рассказе 
К.Паустовского «Телеграмма» в описании комнаты старой одинокой 
Катерины Петровны многие детали говорят о разрушительной силе времени. 
Это старый пыльный журнал «Вестник Европы», который выпускался в России 
в 1866 – 1918 годах (события происходят в 1946 году), пожелтевшие от 
времени чашки, картины, потускневшие от времени. Подчёркивается, что 
только по памяти знала ослабевшая глазами пожилая женщина, что 
нарисовано на этих картинах. Хранила Катерина Петровна и воспоминания о 
своём отце – известном художнике. Она помнила, как жила с отцом в 
Париже, видела похороны Виктора Гюго в 1888 году. Многие предметы, 
постаревшие от времени, утратившие свою ценность: сморщенные перчатки, 
страусовые перья, стеклярусная чёрная шляпа – представляли для неё 
ценность как память о прошлом, о юности. Дом, построенный отцом, 
Катерина Петровна называла «мемориальным». Он находился под охраной 
областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрёт она, последняя 
его обитательница, Катерина Петровна не знала. Верен памяти и старик 
сторож Тихон. Он был мальчишкой, когда отец Катерины Петровны 
поселился в Заборье, но почтение к старому художнику сберёг на всю жизнь. 
А Настя, дочь Катерины Петровны, внучка знаменитого художника, жила 
только настоящим, не приезжала в Заборье из Ленинграда. А ведь Настя 
занималась искусством, работала в Союзе художников, устраивала выставки, 
помогла молодому скульптору Тимофееву с организацией выставки. Почему 
же она совершенно равнодушна к мемориальному дому своего деда – 
художника? «Распалась связь времён». И если дочь хранит память об отце, 
то Настя забывает и о своей матери, и о своём деде. Но время не пощадило 
Настю, наказало её чувством непоправимой вины, потому что она опоздала 
на похороны своей матери.
























