
Уважаемые студенты!  

Вам необходимо познакомиться  лекцией. Сделайте конспект. Проработайте вопросы для 

контроля. Работы присылайте на почту: irina-ovsyannikova1959@mail.ru 

По вопросам звоните: 072-105-72-11 

 

 

 

Тема:  Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) 

Своеобразие поэтического мира И.А. Бунина. Философичность лирики 

Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной 

жизни. Тонкость  передачи  чувств  и  настроений  лирического   героя   в   

поэзии   И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина. 

План. 

1.Сведенья из биографии. 

2.Творчество. 

3. Значение творчества. 

 

Иван Алексеевич Бунин — одно из самых ярких имен русской литературы. 

Прекрасный язык, образность, точность, ритмичность прозы, умение 

передать язык разных слоев общества, сила воображения, выразительная 

живописность, тонкий психологизм — лишь некоторые черты его 

творчества, уходящего корнями в русскую классику. Бунин гордился своим 

происхождением он был старинного дворянского рода, «давшего России 

немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области 

искусства». Достаточно сказать, что к роду Буниных принадлежал Василий 

Андреевич Жуковский. 

Гордился писатель и тем, что все его предки «были связаны с народом 

и землей, были помещиками». Эта связь традициями культуры, с одной 

стороны, и связь с «народом и землей», с другой, своеобразно отразились в 

творчестве Бунина, сделав его стиль неповторимо обаятельным и 

живописным. 

Бунин никогда не брал на себя роль пророка; его произведения, 

проникнутые тревогой за судьбу России, — это честный, глубокий анализ. 

«Я не касался в своих произведениях политической и общественной 

злободневности; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не 

называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; 

… я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много 

путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в 

Греции, в Палестине, в Египте, в Алжире... Я, как сказал Саади, «стремился 

обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали 
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вопросы психологические, религиозные, исторические...», — писал он в 

автобиографии. Бунин всю жизнь преклонялся перед талантом Толстого и 

сам обладал толстовской зоркостью, силой изобразительности. Как писал Б. 

Зайцев, он имел «почти звериный глаз, нюх, осязание». 

Из воспоминаний Г. В. Адамовича: «У Бунина ум светился в каждом 

его слове, и обаяние его этим усиливалось. А обаятелен он бывал, как никто, 

когда хотел, когда благоволил быть обаятельным. Но даже не это было 

важно. Важно было, что его словами, о любой мелочи, говорило то огромное, 

высокое, то лучшее, что у нас было: дух и голос русской литературы». 

Литературные заслуги писателя были высоко оценены уже его 

современниками: ему были присуждены две Пушкинские премии Российской 

Академии наук (1903 и 1909), Бунин был избран почетным академиком 

Российской Академии наук по разряду изящной словесности (1909), в 1911 и 

1915 гг. он был удостоен Золотых Пушкинских медалей. Уже в эмиграции, в 

1933 году первым из русских писателей Бунин получил Нобелевскую 

премию. 

Более чем шестидесятилетняя писательская деятельность Бунина 

распадается надвое: убежденный монархист, человек, далекий от политики, 

противник всяческого насилия, он трагически переживал события, 

последовавшие за 1917 годом, и эмигрировал из большевистской России, 

сохранив в эмиграции Россию прежнюю, ностальгически окрашенную в 

теплые тона. 

Ностальгией проникнут и один из шедевров Бунина, написанный на рубеже 

веков, в 1900 году,— рассказ «Антоновские яблоки». 

О чем рассказ? Об осени об антоновских яблоках, о воспоминаниях... Рассказ 

вызывал недоумение у критиков-современников Бунина — «описывает все, 

что попадается по руку». Действительно, привычной определенной 

сюжетной линии рассказ не имеет. Это, скорее, рассказ-впечатление, рассказ-

воспоминание. В этом смысле «Антоновские яблоки» можно считать 

произведением импрессионистским, произведением, остановившим и 

запечатлевшим мгновения. 

Повествование ведется от первого лица: «Вспоминается мне ранняя 

погожая осень»; «Вспоминается мне урожайный год»; «помню»; «как сейчас 

вижу»; «Вот я вижу себя снова в деревне...». Глаголы употребляются чаще 

всего в настоящем времени, что приближает читателя к происходящему в 

воспоминаниях («Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду 

раздаются голоса и скрип телег»; «Всюду сильно пахнет яблоками...»; 

«Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и 

как дров трещат и стреляют»). Иногда глаголы стоят во втором лице 



единственного числа — таким образом читатель вовлекается в действие: 

«...распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым 

туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не 

утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь 

умываться на пруд»; «Войдешь дом и прежде всего услышишь запах 

яблок…».) 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

— Как достигается эффект присутствия читателя в описываемых картинах? 

— Какова интонация рассказа? Как она меняется на протяжении рассказа? 

— Каков смысл названия? 

— Как изображает Бунин деревню? 

 

Проследите на материале «Антоновских яблок» и «Деревни» взаимодействие 

двух начал, вошедших в «жизненный состав» писателя: дворянского, с его 

богатейшей культурой и одновременно скепсисом, вольнодумством, 

помещичьими замашками, гордостью за свое происхождение, и 

крестьянского, с его близостью природе, фольклором, простонародным 

православием. 

 

 

 

  



Тема:  Александр Иванович Куприн (1870-1938) 

Повести «Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет» (по выбору 

преподавателя). Воспевание здоровых человеческих чувств в 

произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на 

творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна 

План.  

1.Сведенья из биографии писателя. 

2.Первая книга. 

3. Повесть «Олеся». 

4. Значение творчества. 

 

Творчество ровесника И. А. Бунина, Александра Ивановича Куприна 

(1870—1938), было известно советскому читателю более широко потому, 

что, в отличие от Бунина, Куприн за год до своей смерти, в 1937 году, 

вернулся из эмиграции на родину. Поэтому произведения Куприна 

издавались в Советском Союзе, а эмигранта Бунина не печатали до конца 

пятидесятых годов ХХ века. 

Этих писателей многое объединяет. Прежде всего, следование традициям 

русской классической литературы, приверженность реализму в изображении 

жизни, отношение к творчеству Л. Н. Толстого как к образцу, уроки 

мастерства Чехова. Куприна тоже интересуют отношения человека и 

природы, любовь как стихия живой жизни. Куприн развивает тему 

«маленького человека», подчеркивая «необыкновенность каждого». Но если 

для Бунина главное — созерцательное, аналитическое начало, то для 

Куприна важны яркость, сила, цельность характера. 

 

Куприн тринадцать лет детства и юности провел в закрытых учебных 

заведениях: Александровское сиротское училище, Вторая московская 

военная гимназия, вскоре преобразованная в кадетский корпус, Третье 

Александровское юнкерское училище. После тяжких лет казарменной жизни 

Куприн скитался по провинциальной России, был и репортером, и грузчиком 

в Одесском порту, и управляющим на стройке, землемером, работал на 

литейном заводе, выступал на сцене, изучал зубоврачебное дело, был 

журналистом... 

«Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и 

работают люди всевозможных профессий... Его неутолимое, жадное зрение 

доставляло ему праздничную радость!» — писал о Куприне К. И. Чуковский. 

Масса жизненных наблюдений, впечатлений, переживаний стала основой его 

творчества. «Ты — репортер жизни... Суйся решительно всюду... влезь в 



самую гущу жизни» — так определил Куприн свое признание. Куприн — 

темпераментная, широкая натура, человек стихии и интуиции. Его любимые 

герои обладают теми же чертами. Колоритен и сочен язык его прозы (лирики 

он не писал). 

Первая книга, вышедшая в 1896 году, называлась «Киевские типы». Через 

два года выходит повесть «Олеся», поставившая проблему народного 

характера и явившаяся воплощением мечты писателя о прекрасном человеке, 

о вольной, здоровой жизни, о слиянии с природой. 

 

Куприн всегда испытывал тягу к земле, к природе, воплощавшей для 

него представления о свободе, гармоничной жизни. В одном из интервью он 

говорил: «Я люблю Россию и привязан к ее земле. Мне и моим писаниям она 

дает силу. Я с радостью провожу время в простой русской деревне: поле, лес, 

мужики, хороводы, охота, рыбная ловля, простота, размах русской 

природы...» 

Весной 1897 года писатель находился в Волынской губернии, в 

Полесье. Впечатления этой поездки послужили основой цикла рассказов. 

Кроме собственных наблюдений Куприна, в полесском цикле явно видно 

влияние Тургенева, в частности, его «Записок охотника». 

Для обоих писателей характерно стремление к «естественному 

состоянию» личности: слияние с природой, тяга к духовной гармонии, 

отсутствие практицизма по отношению к природным богатствам, 

естественные отношения людей, основанные не на расчете, а на любви. И 

Тургенев, и Куприн сочувственно и внимательно относились к судьбам 

простых людей, изображали их в условиях притеснений, исторических 

испытаний, тяжелого труда. С этим связана и проблема взаимоотношений 

народа и интеллигенции. 

Многие герои купринских произведений напоминают персонажей 

Тургенева, есть несомненная общность в изображении действительности, 

быта, нравов. 

Оба писателя создали цикл рассказов о народной жизни. Однако 

принципы объединения рассказов разные: в «Записках охотника» они 

связаны общим героем-повествователем, у Куприна же несколько 

рассказчиков. Объединяет произведения писателей отношение к 

крестьянству, к проблеме человека и природы. 

Герой «Записок охотника» Ермолай и герой «Олеси» Ярмола похожи. 

Прежде всего, созвучны их имена, вернее, Ярмола — просторечный вариант 

имени Ермолай. Оба обладают охотничьим даром, наблюдательны, 

понимают язык природы. Оба чувствуют свое превосходство над барином-



охотником. Если Тургенев относится к недостаткам Ермолая с юмором (тот 

равнодушен к повседневному сельскому труду), то Куприн изображает 

своего Ярмолу критически: невежественным, тёмным, склонным к 

предрассудкам. Когда охотник узнает о знакомстве «паныча» с «ведьмакой» 

Мануйлихой, он отворачивается от Ивана Тимофеевича: 

«Его черные глаза следили за мной издали с упреком и неудовольствием 

каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не 

высказал ни одним словом». 

Куприн подчеркивает связь Ярмолы с другими полесскими мужиками, 

привыкшими к своему рабскому положению: «Они глядели на меня с 

удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все 

порывались целовать у меня руки, а иные так прямо падали в ноги и изо всех 

сил стремились облизывать мои сапоги». Для Куприна принадлежность к 

крестьянскому сословию, к «простой» жизни вовсе не означает внутреннюю 

раскрепощенность, близость к природе, к естественности. Предрассудки, 

угнетенное положение, тяжелая жизнь крестьян не дают развиться их 

светлым началам. 

Куприн описывает жестокость, невежество, пьянство с явным осуждением. 

Повествовательный тон Тургенева более спокоен, объективен, отстранен, 

невозмутим. Он старается показать неординарность натуры крестьян, их 

природную одаренность. Эта разница во многом объясняется тем, что 

Тургенев был, по существу, первооткрывателем крестьянской темы, его 

задачей было представить крестьян людьми, порой не уступающими 

«господам» по своим душевным качествам, а в чем-то и превосходящими их. 

Общность писателей проявляется наиболее значительно в изображении 

природы, в понимании ее роли в жизни человека. Идеал Куприна — 

нераздельное слияние человека с вечно прекрасным земным миром. 

Пейзажная живопись Тургенева, ценная сама по себе, часто служит для 

передачи душевных состояний. У Куприна образ природы наделен 

разнообразными функциями. 

 

Задания для контроля:  

1. Перечитать повесть Куприна «Олеся». 

2. Ответить на вопросы: 

— В чем смысл названия повести? 

— Какие темы затрагивает писатель? 

 

  



 


