
Разорение «дворянского гнезда» в 
поэме С.А. Есенина «Анна Снегина».



    На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, 
есть дом с мезонином. Когда-то в нем жила 
помещица Лидия Кашина, с которой, по мнению 
исследователей, великий лирик писал свою Анну 
Снегину - героиню одноименной поэмы.. 



  Замысел поэмы «Анна 
Снегина» возник после 
поездок в родное село 
Константиново, в конце 
мая — начале июня и в 
августе 1924 г. По словам 
А. К. Воронского, 
вернувшись в Москву в 
начале июня, Есенин 
некоторое время ходил 
притихший и как будто 
потерявший что-то в 
родимых краях: «Все 
новое и непохожее. Все 
очень странно» 



  Одна из крупнейших вещей 
Есенина была создана за 
очень короткий срок 

  14 декабря 1924 г. поэт 
сообщил П. И. Чагину: 
«Теперь сижу в Батуме. 
Работаю и скоро пришлю 
Вам поэму, по-моему, 
лучше всего, что я 
написал». 

   Уже 20 января поэт просил  
Г. А. Бениславскую: 
«Скажите Вардину, может 
ли он купить у меня поэму 
1000 строк. Лиро-
эпическая. Очень 
хорошая». 



В марте Есенин читал «Анну Снегину» матери, которая 
приезжала навестить своих детей. «Она, как всегда, — 
вспоминала А. А. Есенина, — слушала чтение Сергея с 
затаенным дыханием, не перебивая его, ни о чем не 
расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала 
стихи сына и многие из них запоминала во время его 
чтения» Известен снимок, где поэт сфотографирован с 
матерью за самоваром во время чтения поэмы .



    Действие «Анны Снегиной» 
происходит с весны до 
поздней осени 1917 г. и в 
1924 г. Связь поэмы с 
реальной 
действительностью 
прослеживается по ряду 
деталей, получивших 
отражение в тексте и 
отмеченных родными и 
близкими поэта. 

  

За церковью, внизу у склона горы, на которой 
расположено старое кладбище, стоял высокий 
бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот 
забор, тянувшийся почти до самой реки, 
огораживающий чуть ли не одну треть всего 
константиновского подгорья, отделял участок, 
принадлежавший помещице Л. И. Кашиной. Имение 
ее вплотную подходило к церкви и тянулось по линии 
села.



Традиционная в русской 
литературе тема дворянских 
гнезд получила в «Анне 
Снегиной» свою интерпретацию. 
Принадлежавшая к московской 
аристократической элите Т.А. 
Аксакова-Сиверс в своих 
воспоминаниях писала: «...я 
поражаюсь, с какой красивой 
легкостью мы - я говорю о 
дворянстве - расставались с 
материальными ценностями. 
Очень тонко подметил это Есенин 
в поэме «Анна Снегина».



Образ главной героини поэмы Анны 
Снегиной собирательный. Одним из 
ее прототипов является Лидия 
Ивановна Кашина (1886—1937) — 
дочь богатого помещика Ивана 
Петровича Кулакова (?—1911), 
которому принадлежали хутор Белый 
Яр, леса за Окой, тянувшиеся на 
десятки километров в глубь Мещеры, 
заливные луга, а также ночлежные 
дома в Москве на Хитровом рынке. 
«„Кулаковкой“, — писал В. А. 
Гиляровский, — назывался не один 
дом, а ряд домов в огромном 
владении Кулакова между Хитровской 
площадью и Свиньинским переулком. 
Владельца главной трущобы Москвы с 
его миллионами „вся полиция боялась
“, потому что „с Иваном Петровичем 
генерал-губернатор за ручку 
здоровался“» 



Л. И. Кашина была красивой 
и образованной 
женщиной. В 1904 г. с 
отличием закончила 
Александровский институт 
благородных девиц, 
владела несколькими 
языками. Е. А. Есенина 
вспоминала: «К молодой 
барыне все относились с 
уважением. Бабы бегали к 
ней с просьбой написать 
адрес на немецком языке 
в Германию пленному 
мужу. 



— Мне, конечно, нет дела, а я вот что тебе 
скажу: брось ты эту барыню, не пара она 
тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, — 
продолжала мать, — нашла с кем играть. 

     Сергей молчал и каждый вечер ходил в 
барский дом. Мать больше не пробовала 
говорить о Кашиной с Сергеем. И когда 
маленькие дети Кашиной, мальчик и 
девочка, приносили Сергею букеты из роз, 
только качала головой. В память об этой 
весне Сергей написал стихотворение Л. И. 
Кашиной „Зеленая прическа...“ 

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее 
детьми. Однажды он пригласил с собой 
Сергея. С тех пор они стали часто бывать по 
вечерам в ее доме. Сын Л. И. Кашиной, Г. Н. 
Кашин, рассказывал, что летом 1917 г. в доме 
Кашиной устраивались литературные вечера и 
домашние спектакли, которые иногда посещал 
Есенин.«Матери нашей, — вспоминала Е. А. 
Есенина, — не нравилось, что Сергей 
повадился ходить к барыне. 



Героиня поэмы, аристократка духа, 
женщина чистых помыслов и высокой 
культуры, стойко, спокойно переживает 
революционное возмездие крестьян, 
разорение своего хозяйства, но 
болезненно воспринимает судьбу 
России, свое изгойство, гибель мужа, 
расставание с Сергеем. В ее душе нет 
ненависти, но сохранилось 
романтическое чувство к герою, который 
становится не только образом ее любви, 
но и образом родины. Интимная и 
патриотическая темы в поэзии С. 
Есенина были в таком же органичном 
согласии, как в творчестве А. Блока и А. 
Ахматовой.



Тема угасания «дворянских гнёзд», 
начатая И.С. Тургеневым в «Дворянском 
гнезде», развитая А.П. Чеховым в 
«Вишнёвом саде», получила у Есенина 
иной смысл, можно сказать, он поставил 
точку в развитии этой темы: с приходом 
Советской власти «дворянские гнёзда» 
исчезли. Есенин тонко подметил в поэме, 
с какой красивой лёгкостью дворяне 
расставались с материальными 
ценностями.

В поэме «Анна Снегина» получила развитие тема «дворянского гнезда», не раз 
отражавшаяся в русской литературе. Распад дворянских родовых усадеб, 
изображённый А.П. Чеховым и И.А. Буниным, в годы революции был завершён. 
Поведение героини поэмы ― пример того, как легко дворянство расставалось 
со своими ценностями. Она переживает разорение своего хозяйства без 
жалоб, в душе её нет ненависти. Высшая ценность для Анны Снегиной ― 
близкие люди. В Лондоне она ходит смотреть «на красный советский флаг», 
сама не понимая до конца отношения к нему. 



Само название поэмы говорит о том, что все 
основное сосредоточено в Анне Снегиной и в тех 
отношениях, которые связывают с ней поэта. Не раз 
уже отмечалось, что имя героини звучит как-то 
особенно поэтично и многозначно. Снегина ― 
символ чистоты белого снега ― перекликается с 
весенним цветением белой, как снег, черемухи, а 
значит, и символ утраченной навсегда юности. 
Немало встречается и знакомых по есенинской 
лирике образов: «девушка в белом», «тонкая 
береза», «снежная» черемуха. Но все знакомое 
соединено в образе главной героини. С событиями, 
происходящими в это время в деревне, тесным 
образом связаны и судьбы главных героев поэмы: 
помещицы Анны Снегиной, весь хутор которой 
крестьяне «забирают в волость», крестьянина-
бедняка Оглоблина Прона, борющегося за власть 
Советов и мечтающего поскорее устроить коммуну в 
своём селе, старика мельника, рассказчика-поэта, 
вовлечённого революционной бурей в «мужицкие 
дела». Отношение автора поэмы к своим героям 
проникнуто лирической задушевностью, 
озабоченностью их судьбами. 



Сам Есенин определил жанр «Анны Снегиной» как 
лироэпическая поэма.
(Лироэпические произведения – это произведения, 
в которых сочетаются лирические и эпические 
начала)

Но  есть  и  другие  взгляды.  В. Турбин,  к  примеру,  
называет  произведение «повестью в стихах» и 
находит сходство с «Евгением Онегиным» А. С. 
Пушкина.

Еще одно определение предложил Квятковский, 
утверждая, что это стихотворная новелла, то есть 
повествование с напряженным романным сюжетом и 
неожиданной концовкой.

Все эти определения указывают на различные 
особенности произведения, среди которых ярче 
выделяются лирическое и эпическое начала.



В поэме тесно связаны тема родины и тема 
времени. И хронологическом смысле основа поэмы 
такова: основная часть (четыре главы) ― это 
рязанская земля 1917 года; в питой главе ― 
набросок судьбы одного из уголков большой 
деревенской Руси от революции до первых мирных 
лет (действие в поэме кончается 1923 годом). 
Естественно, что за судьбой одного из уголков 
русской земли угадывается судьба страны и народа. 
Автор отобрал те факты, которые относятся ко 
времени крупнейших исторических событий в 
стране: первой мировой войны, Февральской 
революции, Октябрьской революции и классовой 
борьбы в деревне. Но для нас особенно важным 
является не само изображение эпических событий, 
а отношение к ним поэта. Вся поэма выдержана в 
элегически-грустном тоне. Она составлена из 
эпизодов, дающих целостное представление о 
происходящих событиях. Эта поэма – поэма 
характеров. На первом месте стоит образ самого 
повествователя. Через него эпическая конструкция 
произведения окрашена лирическими красками, 
порой светлыми, порой мрачными.



Лирический герой выступает в поэме и как 
рассказчик, и как участник всего того, что в ней 
происходит. Поэт вспоминает о своей 
безвозвратно ушедшей юности, о первой, 
беззаветной любви. Он приезжает в село, где 
всё, от окружающего пейзажа до избы и 
калитки, напоминает ему о прошлом. Развитие 
сюжета начинается в первой части поэмы: 
герой возвращается в родные места после 
трёхлетнего отсутствия. Свершилась 
февральская революция, но война 
продолжается. Поэту хочется отдохнуть, 
пообщаться с природой, вспомнить юность и 
остаться в стороне от назревающих грозных 
событий. Но они сами, непрошено, врываются в 
его жизнь. Он только что пришёл с войны, 
бросил винтовку и «решил в стихах воевать». 
Но мужики не дают ему остаться в стороне от 
происходящего, приглашая его посидеть и 
послушать про их крестьянскую жизнь, они 
задают множество вопросов



В отличие от первых произведений, 
воспевающих преображённую крестьянскую 
Русь как единое целое, в «Анне Снегиной» 
поэт показывает разных «мужиков» : 
крестьяне-труженики, особенно деревенская 
беднота, горячо приветствуют Советскую 
власть; есть среди них и такие, которых, по 
глубокому убеждению Прона, «ещё нужно 
варить»; есть и закоренелые собственники, 
вроде возницы; есть крикуны и бездельники, 
как Лабутя, ищущие в революции « лёгкой 
жизни». Мы видим, что корыстолюбие, 
отсутствие собственного достоинства в 
равной степени свойственны крестьянам, как 
трудолюбие и набожность. Но характеры 
мужиков проявляются не только в каких-то 
поступках, но и в интонациях речи. У каждого 
она своя. Рассказ возницы не спутаешь ни с 
каким другим



Нужно тонкое мастерство, чтобы дать героям 
такие точные речевые характеристики. Есенин 
этим мастерством обладает в полной мере.

Символичны эти мужицкие войны, являющиеся 
прообразом большой братоубийственной войны, 
от которой, по словам мельничихи, едва не 
«пропала Расея...» Осуждение войны ― 
империалистической и братоубийственной ― 
одна из главных тем. Война осуждается всем 
ходом поэмы, разными ее персонажами ― 
мельником и его старухой, возницей, двумя 
главными трагедиями жизни Анны Снегиной 
(гибель мужа, эмиграция). Отказ от кровавой 
бойни ― выстраданное убеждение автора и 
исторически точная поэтическая оценка событий



Автор понимает те перемены, которые 
происходят в деревне, и чувствует, что сам 
тоже меняется. Это ощущение усиливается в 
поэме тем, что на её страницах, в качестве 
олицетворения его юности, появляется Анна 
Снегина – первая любовь, «девушка в белой 
накидке», которая ласково сказала: «Нет!» 
Несмотря на былые воспоминания, автор 
прекрасно понимает, что прошлое вернуть 
невозможно: изменился окружающий мир, 
изменился и он сам. Анна замужем и, 
безусловно, это уже не та женщина, которую 
любил поэт в шестнадцать лет. Нынешняя 
Анна не вызывает у автора никакого 
интереса, а лишь является поводом для 
воспоминаний о прошлом. Ничего общего, 
кроме этих воспоминаний, у них нет. Анна, 
когда-то мечтавшая вместе с юным поэтом о 
славе, выбита революцией из привычного 
уклада помещичьей жизни. Очень 
выразительна её речевая характеристика. Мы 
слышим голос Анны во время болезни 
повествователя



Жизнь ломает представления героев, 
сложившиеся в юности, постепенно утрачиваются 
былые идеалы и высокие несбыточные мечты. 
Однако, несмотря на утрату того, что было так 
дорого в молодые годы, автор утверждает мысль, 
что юность и всё, что связано с ней, прекрасно и 
ценно само по себе. Поэт осознаёт, что утраты 
неизбежны , но надеется, что им на смену придёт 
что-то новое, лучшее. Письмо Снегиной из 
Лондона снова напоминает автору о «вечных 
ценностях», о его юности, и он делает вывод 
(вслед за Пушкиным), что любовь удивительна и 
прекрасна, независимо от того, была ли она 
счастливой или нет.



Эпилог был очень важен для Есенина — поэта и человека: ведь все это 
помогало ему жить. Эпилог означает и то, что прошлое и настоящее для героя 
взаимосвязаны, он как бы соединяет времена, подчеркивая их неотделимость 
от судеб родной земли.

Широта исторического пространства поэмы, ее открытость жизненным 
впечатлениям, лучшим движениям души человека характеризует последнюю и 
главную поэму «поэтического сердца России» Сергея Есенина.

Поэма «Анна Снегина» – редчайший документ революционной эпохи. Этот 
документ некому и нечем оспаривать. Никто из поэтов тех лет не оставил нам 
такого полотна о жизни русского мужика в дни великого социального перелома. 
Казалось бы, что всё, о чём рассказывает Есенин в этом и в других своих 
произведениях, он рассказывает о себе. Но это глубоко волнует каждого из нас 
и сегодня. Словно из своих двадцатых годов поэт незримо шагнул к нам, в 
настоящее, и продолжает шагать дальше – в будущее…


