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1. «Воскресение» – роман и
духовные искания Л. Н. Толстого

 
Великий русский писатель Л. Н. Толстой был вовлечен в историю, в духовную жизнь

России не через одни проповеди непротивления, а через свои гениальные прозаические тво-
рения. Может быть, незаметно для самого Л. Н. Толстого, создавшего на рубеже веков роман
«Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат», рассказ «После бала», драму «Живой труп», с его
наследием свершилось то же, что и с поэзией Пушкина: произошло массовое усвоение тол-
стовского наследия, его проникновение в широчайшие слои народа, во все сословия.

Л. Н. Толстой все-таки решился незадолго до смерти на главный акт в своей жизни –
отправился в странствие по земле, как во времена первоапостолов, чтобы духовно воскреснуть
и заслужить у Бога спасение души. Мир выдуманных страстей, в том числе и семейных, тяготил
его давно.

Даже в Ясной Поляне цивилизация уже начала настигать писателя. Писатель с горечью
замечал, какими изменившимися и чужими возвращаются на побывку в село из городов сыно-
вья и внуки его бывших крепостных крестьян. Поэтому уже с первых страниц романа «Воскре-
сение» Л. Н. Толстой подчеркивает в качестве главной мысли непримиримую борьбу города и
горожан со всем живым, даже с весной, которая заявляет о себе первой травкой, пробившейся
сквозь камни мостовой. В последнем романе Л. Н. Толстого отразился весь спектр проблем,
волновавших писателя в годы перелома в собственных убеждениях, отразился общественный
конфликт России на рубеже веков.

Дмитрий Нехлюдов, главный герой, духовно близок автору. Перед взором читателей
предстает путь его нравственного очищения, который приводит Нехлюдова к деятельному
добру, как сам он это понимает.

В повествовании подчеркнуто противопоставление системы оценочных представителей
разных слоев тогдашнего общества: суд и подсудимые, богатые и бедные, свободные и катор-
жане, уголовники и политические. Благодаря такому противопоставлению обнажается нера-
зумность общественного устройства. Уродства города не может скрасить даже красота при-
роды; лживость социального устройства не вписывается в правду мужицкого быта. Церковь
пронизана фальшью, и человек вынужден идти на клятвопреступление, ведь Господь запре-
тил говорить с клятвой, а в суде этого требуют. В «Воскресении» и во всех поздних произве-
дениях Л. Н. Толстого прослеживается ярко выраженная тенденция: писатель уже не только
обличитель-моралист, но и едкий сатирик, например в описании священника, «ядущего» хлеб-
плоть своего «бога» и «запивающего вином-кровью», как каннибал на языческом пиршестве. В
романе все люди – большие и маленькие – «продолжают мучить друг друга» несмотря на гар-
монию, царящую в природе, и так называемый гуманитарный прогресс в человеческой циви-
лизации.
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Дмитрий Нехлюдов, присяжный в суде, узнает в подсудимой бывшую дворовую девушку
Катюшу Маслову, которую в молодости соблазнил и бросил. Сирота Катюша стала жертвой
судьбы, она попадает в публичный дом и теряет веру в людей. Она на грани духовной смерти.
Но и князь Нехлюдов приходит примерно к такому же состоянию, шествуя по стезе разврата и
роскоши, забывая о правде и добре, как эти добродетели трактует сам Л. Н. Толстой. Катюша
Маслова после неправого суда попадает на каторгу за непредумышленное убийство богатого
купца из Курганской губернии. В этой встрече на суде Нехлюдов видит неизбежность судьбы,
а в чересчур жестком осуждении героини – перст провидения, который указывает ему на путь
исправления. Но милость бывшего соблазнителя была отвергнута гордой катюшей. «Мною на
том свете пред Богом откупиться задумал?» – говорит она виновнику всех ее бед.

Катюша Маслова сама выбирает свою судьбу, связывая ее с жизнью ссыльного револю-
ционера Симонсона, с которым она добирается до Сибири по этапу. Осужденные социалисты
представлены в романе замкнутой кастой даже на каторжном. Поэтому и Катюша была опре-
делена Нехлюдовым в эту партию заключенных, что им от царского режима дарованы были
большие поблажки как «политическим».

В итоге Катюша Маслова находит свою судьбу, а Нехлюдов – правду. Неоспоримым фак-
том является то, что он превратится в жертвователя крупных сумм для партии большевиков на
дело революции. В своем романе Л. Н. Толстой предсказывает революцию, неизбежное соци-
альное переустройство России и ее «воскресение». В этом вся правдивость писателя. Вряд
ли его восхищало такое развитие затяжной социальной болезни России, но он верно поставил
диагноз.

Кроме всего прочего, в романе «Воскресение» с его резким сближением светских сало-
нов и тюрьмы, кабинетов сановников и «дна» Л. Н. Толстой угадал важнейшую потребность
литературы: на смену чисто изобразительным, пассивно-описательным задачам пришли задачи
оценочные, сложные, требующие динамического развертывания конфликта. И конечно же от
него, великого морализатора, многие ждали спасительных советов относительно смысла и
целей жизни. Но и в этих советах он часто оставался художником. Когда молодой Иван Бунин
написал Л. Н. Толстому исповедальное письмо с вопросом: «как реализовать себя в мире, как
включиться в поток жизни и не потерять себя», Л. Н. Толстой ответил ему: «Не ждите от жизни
ничего лучше того, что у вас есть теперь, – момента более серьезного и важного, чем тот,
который вы теперь переживаете… Не думайте также о форме жизни иной, более желательной:
все безразличны. Лучше та, в которой требуется напряжение духовной силы…» При личной
встрече с Буниным он повторит тот же совет видеть бытие через быт и добавит еще одно:
«Счастья в жизни нет, есть только зарница его».
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2. Обличение пошлости в рассказах А. П. Чехова

 
А. С. Пушкин писал о Н. В. Гоголе, что ни у одного писателя не было такого дара –

выставлять ярко пошлость жизни, уметь очертить с такой силой пошлость пошлого человека,
чтобы вся эта мелочь, которая ускользает из глаз, бросилась бы крупно в глаза всем. С полным
правом эти слова можно отнести и к А. П. Чехову, который всю свою жизнь посвятил именно
борьбе с «пошлостью пошлого человека».

А. П. Чехов, прекрасный, благородный человек, мечтал о том, чтобы люди были красивы,
счастливы и свободны. Он говорил: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли». Но в реальной жизни, к сожалению, красивых людей было мало, чаще писа-
телю приходилось сталкиваться с хамством, грубостью, бездушием и пресмыкательством – со
всем тем, что А. П. Чехов называет пошлостью. И во имя любви к человеку он высмеивал
обывательщину, пошлость, мещанство – все то, что уродует душу.

Самоуничтожение человека, лакейство, угодничество особенно были невыносимы А. П.
Чехову. Так, например, в рассказе «Смерть чиновника» он повествует о маленьком чиновнике
Червякове, который, сидя в театре и случайно чихнув, обрызгал генерала. Сама фамилия героя
говорит о сущности этого человека. Он извивается, как червяк, перед вышестоящим чином и
после неоднократных извинений, так и не успокоившись, ужасно переживая, умирает.

В рассказе «Толстый и тонкий» на вокзале встречаются два приятеля. Они оба рады
встрече, обнимаются, но когда тонкий узнает, что его приятель дослужился до тайного совет-
ника, он вдруг конфузится, бледнеет и начинает вести себя по-другому: «На лице у тонкого
было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника
стошнило».

Такой тип людей отыгрывается на людях, стоящих ниже их по карьерной лестнице. Так,
в рассказе «Хамелеон» перед нами предстает именно такой человек. Полицейский Очумелов,
выяснявший в ходе повествования, кому принадлежала собака, постоянно меняет манеру пове-
дения в зависимости от того, кого называли ее хозяином. Если это высокопоставленное лицо,
герой готов «ходить на задних лапках» и заискивать перед собачкой. Когда же называли чело-
века низкого чина, Очумелов начинал вести себя грубо, по-хозяйски.

Пошлость многолика, и А. П. Чехова особенно волновало, что пошлость заражает интел-
лигенцию. В рассказе «Палата № 6» доктор Рагин заведует больницей, и он прекрасно знает,
что условия в ней невыносимые: здесь царит антисанитария, больных плохо кормят, бьют.
Больница похожа на тюрьму. Но Рагин, оправдываясь тем, что изменить жизнь нельзя, не реа-
гирует на то, что делается в больнице. Он убеждает себя, что человек должен страдать. Благо-
даря подобной философии герой приходит к тому, что примиряется со злом и сам начинает
его совершать. Такую психологию примирения А. П. Чехов тоже называет пошлостью.

Особо А. П. Чехова тревожит то, что интеллигенция – люди, призванные вести за собой
народ – превращаются в обывателей, деградируют под влиянием среды, в которую попадают.
Так, в рассказе «Ионыч» перед читателями предстает молодой умный человек, который попа-
дает в серый, затхлый городишко. Он много работает, живет отшельником, презирает обывате-
лей, с которыми не о чем говорить. Интересы жителей города ничтожны: вино, карты, нажива,
сплетни. Проходит время, и Дмитрий Старцев опускается и становится таким же, как другие.
Казалось бы, ничего особенного, ведь такое происходит на каждом шагу. Время меняет людей.
Но страшная правда, так талантливо показанная А. П. Чеховым, открывает глаз на многое.
Если человеку дано больше, чем другим, а он сам себя утопил и стал похожим на обывателей,
то это духовная смерть. В жизни не остается больше ничего, как есть, пить, копить деньги
неизвестно зачем, быть «живым трупом». Накопительство разрушает личность, если нет внут-
реннего противоядия, если нет большой жизненной силы, цели жизни. Старцев мало сопро-



Г.  А.  Огурцова, А.  Бегаева, А.  С.  Мискив…  «Сочинения по русской литературе XX в.»

8

тивлялся, любовь его к Екатерине Туркиной тоже была мала, уже тогда он в уме подсчитывал
деньги, которые получит, если женится на ней. Мужики и больница уже не интересуют Стар-
цева, он растерял все свои идеалы, пошлость захлестнула его. Герой ненавидит и презирает
жизнь окружающих его обывателей, но это не мешает ему в конечном итоге и самому умно-
жить их число.

История превращения молодого доктора Дмитрия Старцева в заплывающего жиром стя-
жателя, которого зовут теперь только Ионычем, занимает А. П. Чехова менее двадцати стра-
ниц, но становится очевидно: в жизни со многими происходит эта метаморфоза. Почти все в
юности имеют идеалы, желание принести пользу обществу, но в зрелости многими завладевает
стремление к сытости, к благополучию, к почестям и «теплым» местам. Они прикрываются
пошлыми фразами о долге, чести, пользе, но внутри у каждого, как микроб, сидит, спрятав-
шись, все тот же «Ионыч». Своим рассказом А. П. Чехов предупреждает: «Не поддавайтесь
губительному влиянию среды, не предавайте своих идеалов, берегите в себе человека».

А. П. Чехов в своих рассказах не просто показывает пошлость обывателей, но он стре-
мится вскрыть причины порождающие Червяковых и им подобных. Прежде всего это соци-
альная действительность. В обществе существовало как бы два класса: власть имущих и рабов.
На службе было принято беспрекословное подчинение, что порождало страх, поклонение,
унижение. Другой причиной, порождающей пошлость, являлась общественная среда. В рас-
сказе «Ионыч» видно, как обывательская тина засасывает доктора Старцева. В городе была
библиотека, которую никто не посещал. Речи Старцева о честном труде вызывали непонима-
ние и обиду. Единственно «интересной и образованной» семьей в городе считалось семейство
Туркиных, но, узнав членов семьи, читателям становится видно, что они скучны и бездарны.
Вокруг Старцева царила мещанская сытость, равнодушие, спокойная, праздная жизнь. Эта
среда губительно подействовала на героя, и он постепенно превратился в скупого, скучного
человека.

А. П. Чехов устами учителя Никитина из рассказа «Учитель словесности» восклицает:
«Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости». Но ведь есть другой мир: мир,
где люди творят, сочиняют, мучаются, но живут в полную силу, а не прозябают. Только там есть
жизнь, где есть великая цель, где в работе люди находят удовлетворение, где человек живет
не для себя, а для людей.

Ведь А. П. Чехов считал, что многое зависит от самого человека, что истинный человек
способен противостоять влиянию среды. Таким, например, мы видим доктора Дымова из рас-
сказа «Попрыгунья». Праздная, пустая жизнь, которую ведет его жена, не засосала его потому,
что он самоотверженно предан своему делу, он весь в работе, которую очень любит. Он уми-
рает, спасая больного ребенка. Таким образом, А. П. Чехов считает, что винить только среду
нельзя, червоточина есть и в самом человеке. Если задатки, высокие стремления не реализо-
ваны, значит, у человека не было внутренней прочности и твердых убеждений.

Раскрывая перед нами болезнь эпохи, т. е. пошлость, заразившую все общество, А. П.
Чехов своим творчеством хотел не изменить его, то хотя бы заставить людей задуматься, уви-
деть себя со стороны, поскольку исправлять подобные болезни можно только изнутри, начиная
с себя.

Благородная цель, труд и любовь – вот то, что может победить «пошлость». К этому и
призывал А. П. Чехов в своих произведениях. Рассказы А. П. Чехова чрезвычайно актуальны
и сегодня, так как многие пороки, которые бичевал писатель, далеко не изжиты.
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3. Сюжет, герои, проблематика

пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»
 

Пьеса «Вишневый сад» была написана А. П. Чеховым в 1903 г., на стыке эпох, когда во
всех сословиях в России ощущалось ожидание крупных и решительных перемен. И в своем
последнем произведении А. П. Чехов размышляет о судьбе России, ее будущем. «Вишневый
сад» называют лебединой песней писателя, и в этом произведении особенно полно проявилось
его новаторство.

У этой пьесы довольно несложный сюжет, поскольку все действие разворачивается
вокруг проблемы, кому достанется вишневый сад. Герои пьесы объединены именно этим обра-
зом – символом сада, который является своеобразным воплощением их прошлой, настоящей
или будущей жизни. С развитием сюжета постепенно раскрывается и характер персонажей
пьесы, и эта неспешность, неторопливость позволяет автору показать внутреннюю конфликт-
ность человеческой души.

Действие пьесы происходит в имении помещицы Любови Андреевны Раневской. Соци-
альным конфликтом пьесы является конфликт уходящего дворянства с пришедшей ему на
смену буржуазией. Другая линия сюжета – социально-романтическая. Сам А. П. Чехов гово-
рит устами своих героев: «Вся Россия – наш сад». Но мечта Ани и Пети Трофимова разбива-
ется о практицизм Лопахина, по воле которого вырубается вишневый сад. Дворянство, которое
привыкло праздно жить, тратить, но не наживать, не сумело перестроиться в новых условиях
после отмены крепостного права. И имение Раневской заложено и перезаложено, она давно
«спустила» свое состояние, но в силу привычки не может изменить свой расточительный образ
жизни. Раневская не понимает, что наступившее время требует от нее постоянных усилий, но
Любовь Андреевна живет эмоциями, воспоминаниями о прошлом, она растеряна, сломлена
всем происходящим и скорее всего просто боится думать о настоящем. Но она всего лишь
женщина, избалованная многолетней праздной жизнью, и ее можно понять, но ее брат Гаев –
это смесь тупого самомнения и полнейшей ничтожности во всем. Важной деталью в обрисовке
характера Гаева является то, что в его возрасте ему штаны продолжает надевать его старый
лакей Фирс. Гаев заявляет, что все свое состояние он «проел на леденцах», он произносит
длинные речи, и это является лишь пародией на культурного и образованного человека. В рус-
ской классической литературе Гаев стал завершающим этапом в галерее «лишних людей».

Явной противоположностью владельцам вишневого сада становится Лопахин, «хищный
зверь», по определению Пети Трофимова. Энергия и хозяйственная целеустремленность Лопа-
хина противопоставлены беспечности и непрактичности старых владельцев вишневого сада.
Он – потомок крепостных крестьян, тех, «чьи лица глядят с каждого вишневого дерева в
саду», и поэтому он минует, купив имение. Петя Трофимов говорит о Лопахине: «Как в смысле
обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается на пути, так и ты
нужен».

Слезы Раневской потрясают Лопахина, он понимает, что не все можно купить и продать,
но практицизм «мужика» побеждает в нем. Его душа рано или поздно загрубеет, потому что
«коммерсант» в нем всегда будет брать верх.

Свое будущее герои видят по-разному. Раневская считает, что ее жизнь кончена. Аня и
Петя видят в этом некий шанс начать новую жизнь и вырастить свой сад. Вишневый сад стал
ярким символом прожитого, и с ним уходят и Раневская, и старый Фирс, которого забывают
в пустом, заколоченном доме.

И сюжет, и герои, и проблематика пьесы показывают нам Россию на перепутье, Россию,
в которой еще не изжито до конца прошлое, где еще не наступило окончательно настоящее, но
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уже проглядывает будущее. Пассивный мечтатель и идеалист Петя Трофимов вряд ли сможет
изменить жизнь, недаром его зовут «облезлым барином». Но, по мнению А. П. Чехова, именно
Петя должен сменить Лопахина, ведь именно в его уста автор вкладывает мысль о том, что
«вся Россия – наш сад». А. П. Чехов был глубоко убежден в том, что человеку, чтобы быть
свободным, нужен весь земной шар. Близилась буря, и А. П. Чехов предвидел и ждал ее.

Пьеса «Вишневый сад» стала итогом творческого пути писателя. Этой пьесой при
помощи сюжета, героев и проблематики А. П. Чехов завершил идейное развенчание дворян-
ства, начатое Тургеневым в романе «Отцы и дети». За многие годы, прошедшие со временем
отмены крепостного права, дворянство в значительной степени утратило свои экономические
позиции, оно постепенно сходило с исторической арены. Новый владелец вишневого сада тоже
не является у А. П. Чехова положительным героем. Хотя он является конечно же более жиз-
неспособным и обладает крепкой хваткой, но в погоне за прибылью такие, как он, несомненно,
к сожалению, уничтожают духовные ценности.
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4. Прошлое, настоящее и будущее в
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»

 
«Вишневый сад» – уже само название чеховской пьесы настраивает на лирический лад.

Сразу же возникает образ, яркий и неповторимый, цветущего сада, олицетворяющего красоту
и стремление к лучшей жизни. С продажей этого имения и связан основной сюжет. Это событие
во многом определяет судьбы его владельцев и обитателей. Участь героев невольно вызывает
мысль о путях развития России, ее прошлом, настоящем и будущем.

Пониманием неумолимо бегущего времени наполнена вся пьеса, начиная с первых слоев
Лопахина: «… Который час?» Но у всех героев этой лирической комедии разные отношения
со временем.

Вишневый сад является символом прошлого, символом расцвета дворянства, именно
поэтому так привязаны к нему Раневская и Гаев, для которых дом и сад – это олицетворение
молодости, всего значительного, что было в их жизни.

Чехов с помощью многих художественных приемов стремится показать нам, что дворян-
ство изживает свой век. Именно поэтому Раневская и Гаев стараются стремиться от нависшей
проблемы, остановить время, оттянуть горький финал. Они понимают всю неизбежность разо-
рения, продажи сада и имения, но в то же время не хотят ничего предпринимать, не хотят даже
говорить об этой проблеме.

Вишневый сад, а с ним и судьба России, переходит в руки нового владельца – бывшего
мужика, нынешнего купца Лопахина. Лопахин – это настоящее «Вишневого сада», это чело-
век, умеющий ценить не только свой труд и труд других, но и время. Он единственный в пьесе,
кто живет настоящим, недаром он постоянно смотрит на часы. Именно он – деятельный, актив-
ный – придумывает план спасения имения: сад вырубить, а землю раздать в аренду дачникам.
Раневская и Гаев отвергают этот план, потому что для них сад – это родовая память, духов-
ная ценность. Для Лопахина же, который слишком практичен, вишневый сад – лишь земля,
которую можно купить и продать. Лопахин ощущает себя хозяином времени, но, может быть,
именно поэтому, он не может разобраться со своей любовью к Варе.

Лопахинское настоящее вишневого сада – это строительство дач, это торжество собствен-
ника, при котором «вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным». Да, такие, как
Лопахин, способствуют экономическому прогрессу страны, но они руководствуются прежде
всего интересами наживы, ограничиваясь только практической, хозяйственной стороной дея-
тельности. Поэтому в лопахинское настоящее вряд ли смогут быть уничтожены такие извечные
пороки русской жизни, как нищета, несправедливость, бескультурье.

Счастливыми, верящими в свое будущее кажутся самые молодые герои пьесы – Петя
Трофимов и Аня. Они стремятся вырастить новый, еще более роскошный сад, утверждают, что
«вся Россия – наш сад», однако, устремляясь вперед, они хотят обрубить корни прошлого, не
соглашаются с настоящим. Они не понимают непрерывности, преемственности времени, ведь
то, что сегодня происходит в настоящем, когда-то было будущим и скоро станет безвозвратно
прошедшим.

В монологах Пети, пожалуй, наиболее полно выражены мысли о будущем России, во мно-
гом совпадающие с чеховскими. Петя Трофимов видит несостоятельность дворянства, погряз-
шего в праздности и бездействии. Он дает во многом верную оценку буржуазии, отличает ее
прогрессивную роль в экономическом развитии страны, но отказывает ей в роли творца и сози-
дателя новой жизни. Мысли же Трофимова о будущем слишком туманны и абстрактны.

Обычно тему будущего связывают именно с Петей и Аней. Но, очевидно, с полной уве-
ренностью нельзя утверждать, что именно они станут творцами новой жизни. В недотепе и
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«облезлом барине» нет силы и деловой хватки Лопахина. Он покоряется жизни, но не спосо-
бен овладеть ею и стать хозяином своей судьбы. Неизвестно также, сумеет ли Аня сохранить
ту горячую веру в лучшее, которая заставляет ее без сожаления проститься со старой жизнью.

Создавая свое удивительное драматическое произведение «Вишневый сад», А. П. Чехов
был смертельно болен и хорошо осознавал близость своего ухода. И очевидно, именно поэтому
он так остро сумел почувствовать ход времени и донести его до читателя. Однако понимание
того, что время уходит, в пьесе не вызывает болезненной грусти или отчаяния. Листая стра-
ницы этого бессмертного произведения, хочется радостно верить: жизнь продолжается!

И если А. П. Чехов с надеждой вглядывался в ХХ в., который только начинался, то мы,
перешагнув в XXI в., по-прежнему мечтаем о своем вишневом саде и о тех, кто взрастит его.
Цветущие деревья не могут расти без корней. А корни – это прошлое и настоящее. Поэтому,
чтобы прекрасная мечта стала явью, молодое поколение должно соединить в себе высокую
культуру, образованность с практическим знанием действительности, волей, настойчивостью,
трудолюбием, гуманными целями, т. е. воплотить в себе лучшие черты чеховских героев.
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5. Особенности сюжета и композиции повести

И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»
 

Своей повестью «Господин из Сан-Франциско» И. Бунин продолжил традицию Л. Н.
Толстого, изображавшего болезнь и смерть как важнейшие события, выявляющие истинную
цену личности (например, «Смерть Ивана Ильича»). Наряду с философской линией в повести
И. Бунина разрабатывалась социальная проблематика, связанная с критическим отношением
бездуховности буржуазного общества к возвышению технического прогресса в ущерб внут-
реннему совершенствованию.

Основное действие повести разворачивается на огромном пароходе. Сюжетное простран-
ство ограничено, и это позволяет сосредоточить внимание на механизме функционирования
буржуазной цивилизации. Мы видим общество, разделенное на верхние «этажи» и «подвалы».
Жизнь наверху протекает, как в «в отеле со всеми удобствами», размеренно, спокойно и
праздно. «Пассажиров», живущих «благополучно», «много», но куда больше – «великое мно-
жество» – тех, кто работает на них «в поварских судомойнях» и в «подводной утробе» – «у
исполинских топок». Разделение имеет характер антитезы: противопоставляется отдых, безза-
ботность, танцы и работа, «непосильное напряжение»; «сияние… чертога» и «мрачные и зной-
ные недра преисподней»; «господа во фраках и смокингах, дамы в «богатых», «прелестных»
«туалетах» и «облитые едким, грязным потом и по пояс голые люди, багровые от пламени».

Конкретность описания сочетается с символикой, что позволяет подчеркнуть философ-
ский характер конфликта. Социальный разрыв между богатыми и бедными – ничто по сравне-
нию с той пропастью, что отделяет человека от природы и жизнь от небытия.

Сюжет построен на описании несчастного случая, неожиданно прервавшего налаженную
жизнь и планы героя, имени которого «никто не запомнил». Он один из тех, кто до пятидесяти
восьми лет «работал, не покладая рук», чтобы стать похожим на богатых людей, «кого некогда
взял себе за образец». Их много – таких «людей, которым принадлежал он», кто «не жил, а
лишь существовал, … возлагал все надежды на будущее». Поэтому имя одного из них не вно-
сит дополнительной характеристики, оно не важно ни для его семьи, ни для слуг, для которых
он «синьор», ни для доктора, засвидетельствовавшего «неожиданно и грубо навалившуюся на
него» смерть в «самом маленьком, самом плохом, в самом сыром и холодном номере “нижнего
коридора”».

Это событие, являющееся кульминацией основного конфликта повести, только по стече-
нию обстоятельств было воспринято как «ужасное происшествие». Неожиданный уход в небы-
тие в контексте повести воспринимается как высший момент столкновения иллюзорного и
истинного, когда природа «грубо» доказывает свою всесильность. Но люди продолжают свое
«беззаботное», бездумное существование, быстро возвращаясь к «миру и покою».

Конфликт повести далеко выходит за рамки частного случая, в связи с чем его развязка
связана с размышлением о судьбе не одного героя, а всех прошлых и будущих пассажиров
«Атлантиды». Обретенное на «тяжкий» путь преодоления «мрака, океана, вьюги», замкнутое
в «адской» общественной машине, человечество подавлено условиями своей земной жизни.
Развязка повести становится проблемной, так как в финале утверждается мысль о человеке, чья
«гордыня» превращает его в третью силу мира, кроме бывших там добра и зла. Символом этого
является путь корабля сквозь время и стихии: «Вьюга билась в его снасти и широкогорлые
трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен».

Композиционный «маршрут» повести имеет кольцевой характер. Путешествие героя
начинается в Сан-Франциско и заканчивается «домой, в могилу, на берега Нового Света».
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«Средина» повести – посещение «Старого Света» – помимо конкретного, имеет обобщенный
смысл. «Новый Человек», возвращаясь к истории, по-новому оценивает свое место в мире.

Художественное своеобразие повести связано с переплетением в сюжете и композиции
эпического и лирического начал. С одной стороны, в полном соответствии с реалистическими
принципами изображения героя в его взаимосвязи со средой на основе социально-бытовой
конкретики создается тип, реминисцентным фоном для которого в первую очередь являются
образы «мертвых душ» Н. В. Гоголя. При этом так же, как у Н. В. Гоголя, благодаря авторской
оценки, выраженной в лирических отступлениях, происходит углубление проблематики, кон-
фликт приобретает философский характер.
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6. Образ России в прозе И. Бунина

 
И. А. Бунина называют последним русским классиком, представителем уходящей дво-

рянской культуры. Его произведения действительно проникнуты трагическим ощущением
обреченности старого мира, близкого и дорогого писателю, с которым он был связан проис-
хождением и воспитанием. Художнику были особенно дороги те черты прошлого, которые
несли на себе печать утонченного дворянского восприятия красоты и гармонии мира. «Дух
этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки
исчезал на моих глазах», – написал он впоследствии. Но несмотря на то, что для Бунина про-
шлое России стало неким идеальным образцом духовности, он принадлежал своему противо-
речивому, дисгармоничному времени. И реальные черты этого времени с замечательной силой
воплотились в его «Деревне». В этой «жестокой» повести на примере судьбы братьев Красовых
автором показаны разложение и гибель крестьянского мира, причем разложение и внешнее,
бытовое, и внутреннее, нравственное. Крестьянская жизнь полна уродства и дикости. Разо-
рение и нищета большинства мужиков еще ярче оттеняют стремительное обогащение таких,
как Тихон Красов, подчинивший всю свою жизнь погоне за деньгами. Но жизнь мстит герою:
материальное благополучие не делает его счастливым и, кроме того, оборачивается опасной
деформацией личности.

Повесть Бунина насыщена событиями поры первой русской революции. Бурлит много-
голосая мужицкая сходка, разносятся невероятные слухи, пылают помещичьи усадьбы, отча-
янно гуляет беднота. Все эти события в «Деревне» вносят разлад и смятение в души людей,
нарушают естественные человеческие связи, искажают вековые нравственные понятия. Сол-
дат, знающий о связи Тихона Красова с его женой, униженно просит хозяина не выгонять его
со службы, зверски избивая Молодую. Весь свой век ищет правду поэт-самоучка Кузьма Кра-
сов, мучительно переживая бессмысленное и жестокое поведение мужиков. Все это говорит о
разобщенности крестьян, их неспособности разумно устроить свою судьбу.

Стремясь разобраться в причинах подобного состояния на: рода, Бунин обратился к кре-
постническому прошлому России в повести «Суходол». Но писатель был далек от идеализа-
ции той эпохи. В центре изображения – судьба обедневшего дворянского рода Хрущевых и их
дворовых. В жизни героев, как и в «Деревне», много странного, дикого, ненормального. Пока-
зательна судьба Натальи, бывшей крепостной няни молодых Хрущевых. Эта незаурядная, ода-
ренная натура лишена возможности реализовать себя. Жизнь крепостной девушки нещадно
излома на господами, которые обрекают ее на позор и унижение за такой «страшный» просту-
пок, как любовь к молодому барину Петру Петровичу. Ведь именно это чувство явилось при-
чиной кражи складного зеркальца, поразившего дворовую девчонку своей красотой.

Значит, поэзия «дворянских гнезд» скрывает трагедию душ, изуродованных жестокостью
и бесчеловечностью крепостнических отношений, с суровой правдивостью воспроизведенной
писателем в «Суходоле». Но антигуманный общественный строй калечит и представителей
дворянской среды. Нелепа и трагична судьба Хрущевых. Сходит с ума барышня Тоня, поги-
бает под копытами коня Петр Петрович, умирает от руки крепостного слабоумный дедушка
Петр Кириллович. Извращенность и уродство отношений господ и слуг очень точно выразила
Наталья: «Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной – барышня. Барчук, –
а по правде сказать, и сами дедушка, – в Герваське души не чаяли, а я в ней».

В чем же причина искажения нравственных понятий? Конечно, во многом здесь повинна
крепостническая действительность. Но повесть Бунина, не заостряя социальных противоре-
чий, более широко и глубоко раскрывает эту проблему, переводя ее в плоскость человече-
ских отношений, свойственных любому времени. Дело не только в общественно-политическом
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строе, но и в несовершенстве человека, которому нередко недостает силы бороться с обстоя-
тельствами.
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7. Концепция любви в рассказах И. Бунина

 
Любовь – одна из основных тем в творчестве практически любого писателя. Это про-

исходит от того, что в жизни человека «любовь» в основном занимает определяющее место,
поэтому нельзя о ней не говорить.

И. А. Бунин много писал о любви, ее трагедиях и редких мгновениях настоящего счастья.
Эти произведения отмечены необыкновенной поэтизацией человеческого чувства, в них рас-
крылось чудесное дарование писателя, его способность проникать в интимные глубины сердца
с их неизведанными и непознанными законами. Однако зачастую любовь у писателя – это тра-
гедия, катастрофа, сумасшествие, великое чувство, способное и беспредельно возвысить, и
уничтожить человека. И. Бунин пишет: «Неужели вы еще не знаете, что любовь и смерть свя-
заны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу, я был близок к само-
убийству». И все же для И. Бунина любовь и существование без нее – две враждебные жизни, и
если погибает любовь, то та, другая жизнь уже не нужна. Для него в истинной любви есть нечто
общее с вечной красотой природы, поэтому прекрасно только такое чувство любви, которое
естественно, не ложно, не выдумано.

Наиболее четко прослеживается тема любви в цикле И. Бунина «Темные аллеи» – это
своего рода альбом, в котором собраны скорее не рассказы, а жизненные зарисовки. В них
нет чувства законченности, но все же каждая – уникальная история любви. У И. Бунина нет
рассказа, который бы заканчивался счастливо. Он дарит героям лишь минуты наслаждения,
заставляя платить за это дорогой ценой. Возможно, писатель считает важным показать чита-
телю не столько саму любовь, сколько те чувства, которые она влечет за собой.

Да, произведения посвящены любви простой и обычной, со своими страстями и пережи-
ваниями, но все это передается автором через призму реального времени переломной эпохи.
В историях писателя нет счастливых концов, так как Бунин не видит их в жизни. Ведь когда
рушится все вокруг, человек не может создать мира и в себе, а без этого невозможно счастье
бытия. Например, рассказ «Темные аллеи». Автор со всей правдивостью повествует о любви
огромной по своей силе и, увы, неравной по социальному положению влюбленных. Проходят
годы, и люди вновь встречаются, но теперь их объединяют только теплые воспоминания.

В «Солнечном ударе» мы видим, что любовь только-только зародилась, превратилась в
страсть, но, к сожалению, она пришла несвоевременно, и люди, поиграв в нее, расстаются.
Как описывается это чувство? «Странное приключение» потрясает душу поручика. Расстав-
шись с прекрасной незнакомкой, он не может обрести покоя. При мысли о невозможности
вновь встретить эту женщину «он почувствовал такую боль и ненужность всей своей дальней-
шей жизни без нее, что его охватил ужас отчаяния». Автор убеждает читателя в серьезности
чувств, переживаемых героем рассказа. Поручик ощущает себя «страшно несчастным в этом
городе». «Куда идти? Что делать?» – потерянно думает он. Глубина духовного прозрения героя
ясно выражена в финальной фразе рассказа: «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя
себя постаревшим на десять лет». Как объяснить то, что случилось с ним? Может быть, герой
соприкоснулся с тем великим чувством, которое люди называют любовью, и ощущение невоз-
можности потери привело его к осознанию трагичности бытия?

Мучения любящей души, горечь потерь, сладкая боль воспоминаний – такие незажива-
ющие раны оставляют в судьбах бунинских героев любовь, и время не властно над ней.
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8. «Чистый понедельник» И.

Бунина как историческая новелла
 

Рассказ «Чистый понедельник» удивительно прекрасен и одновременно трагичен.
Встреча двух людей приводит к возникновению прекрасного чувства – любви. Но ведь любовь
– это не только радость, это огромное мучение, на фоне которого кажутся незаметными мно-
гие проблемы и неприятности. В рассказе было описано, как именно встретились мужчина и
женщина. Но начинается повествование с того момента, на который их отношения уже про-
должались достаточно давно. Бунин обращает внимание на мельчайшие подробности, на то,
как «темнел московский серый зимний день», или на то, куда ездили обедать влюбленные –
в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь». На фоне «любовного чувства» мы видим Москву!
Автор постоянно упоминает соборы, названия отелей, улиц. Это создает атмосферу реально-
сти и достоверности происходящего в рассказе. Так разворачиваются события…

Трагедия расставания предчувствуется уже в самом начале рассказа. Главный герой не
знает, к чему приведут их отношения. Об этом он предпочитает просто не задумываться: «Чем
это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно – так
же, как и говорить с ней об этом: она раз и навсегда отвела разговоры о нашем будущем».
Почему героиня отвергает разговоры о будущем?

Она не заинтересована в продолжении отношений любимым человеком? Или же она уже
имеет какое-то представление относительно своего будущего? судя по тому, как описывает
Бунин главную героиню, она предстает совершенно особой женщиной, не похожей на многих
вокруг. Она учится на курсах, не сознавая, впрочем, зачем ей нужна учеба. На вопрос, зачем
она учится, девушка отвечала: «А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь
в наших поступках?»

Главному герою не случайно приходит в голову мысль о странности их любви. Девушка
всячески отрицает возможность брака, она объясняет, что не годится в жены. Девушка не
может найти себя, она пребывает в раздумьях. Ее привлекает роскошная, веселая жизнь. Но
одновременно она противится ей, желает найти для себя что-то иное. В душе девушки воз-
никают противоречивые чувства, которые непонятны многим молодым людям, привыкшим к
простому и беззаботному существованию.

Девушка посещает церкви, кремлевские соборы. Она тянется к религии, к святости, сама,
может быть, не сознавая, отчего ее это привлекает. Совершенно внезапно, никому ничего
не объясняя, она решает покинуть не только своего возлюбленного, но и привычный образ
жизни. После отъезда героиня сообщает в письме о своем намерении решиться на постриг. Она
никому ничего не желает объяснять. Расставание с любимой оказалось тяжким испытанием
для главного героя. Только спустя долгое время он смог увидеть ее среди вереницы монахинь.

Рассказ назван «Чистый понедельник», потому что именно в канун этого святого дня
произошел между влюбленными первый разговор о религиозности. До этого не думал, не подо-
зревал главный герой о другой стороне натуры девушки. Она казалась вполне довольной при-
вычной жизнью, в которой было место театрам, ресторанам, веселью. Отказ от светских радо-
стей ради монашеской обители свидетельствует о глубоких внутренних терзаниях, которые
происходили в душе молодой женщины. Возможно, именно этим и объясняется то равноду-
шие, с которым она относилась к привычной жизни. Она не могла найти себе места среди всего,
что ее окружало. И даже любовь не смогла помочь ей в обретении духовной гармонии.
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9. Женские образы в рассказах И. Бунина

 
Вряд ли кто-то будет спорить, что одни из лучших страниц бунинской прозы посвя-

щены Женщине. Перед читателем предстают удивительные женские характеры, в свете кото-
рых меркнут мужские образы. Это особенно характерно для книги «Темные аллеи». Женщины
играют здесь главную роль. Мужчины, как правило, – лишь фон, оттеняющий характеры и
поступки героинь.

И. Бунин всегда стремился постичь чудо женственности, тайну неотразимого женского
счастья. «Женщины кажутся мне чем-то загадочным. Чем более изучаю их, тем менее пони-
маю», – такую фразу выписывает он из дневника Флобера.

Героинь поздней прозы И. Бунина отличают прямота характера, яркая индивидуальность
и мягкая грусть. Незабываем образ Надежды из рассказа «Темные аллеи». Простая русская
девушка смогла беззаветно и сильно полюбить героя, даже годы не стерли его облик. Встретив-
шись через 30 лет, она гордо возражает бывшему возлюбленному: «Что кому Бог дает, Нико-
лай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело… Сколько ни прохо-
дило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и
не было, а вот…» Только сильная и благородная натура способна на такое безграничное чув-
ство. И. Бунин как бы поднимается над героями рассказа, сожалея, что не встретила Надежда
человека, сумевшего оценить, понять ее прекрасную душу. Но поздно о чем-либо сожалеть.
Безвозвратно прошли лучшие годы.
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