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В мире лирико- философской прозы 
И. А. Бунина. «Антоновские яблоки»
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1. Ж анровое своеобразие 
рассказа

Рассказ «Антоновские яблоки» за
нимает особое место среди произве
дений И. А. Бунина, рекомендован
ных для школьного изучения. В этой 
лирической миниатюре ярко вырази
лась индивидуальность писателя.

Авторы школьных учебников, на 
наш взгляд, недостаточно внимания 
уделяют этому шедевру лирической 
прозы И. А. Бунина, а порою рекомен
дуют его для самостоятельного изуче
ния. В этом случае интерпретация 
рассказа школьниками нередко огра
ничивается снятием линейно развер

тывающейся сюжетной информации1, 
без выяснения авторской позиции, в 
то время как внимание к особеннос
тям мироощущения и мировоспри
ятия автора лирической прозы явля
ется необходимым условием ее пони
мания читателями.

Своеобразная форма повествова
ния, при которой на первый план вы
ступает настроение рассказчика, 
близкого автору по своему мироощу
щению, позволяет писателю выразить 
в тексте свои мысли и настроения. В 
письме к Н. Д. Телешову (1899 г.) Бу
нин так определял содержание лири
ческих миниатюр: «...пиши, что ви
дел и что приятно вспомнить»2.
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С учетом жанрового своеобразия 
рассказа «Антоновские яблоки» ос
новной целью урока является разви
тие у школьников представления о 
форме выражения авторского созна
ния в художественном произведении. 
Важность такой целевой установки 
подтверждается в ходе изучения чита
тельского восприятия рассказа. В сво
их отзывах учащиеся отмечают лю
бовь автора к русской деревне, поэти
зацию родной природы, народных 
традиций, усадебного быта, но вме
сте с тем в их оценках слабо выраже
но непосредственное эмоциональное 
воздействие художественного произ
ведения. В неполной мере реализу
ются возможности формирования у 
школьников культуры чтения худо
жественного текста.

Педагогу важно найти в рассказе 
объективные причины его нрав
ственно-эстетического и эмоцио
нального воздействия на читателя, 
увидеть то, что «зацепит» внимание, 
воображение ученика, активизирует 
его внутреннюю нравственную ра
боту, связанную с оценкой собствен
ных переживаний и поступков. На 
такое прочтение своих произведе
ний рассчитывал и сам И.А. Бунин, 
сформулировавший позицию чита
теля в одном из рассказов: «Как это 
странно! Чья-то рука где-то и что-то 
написала, чья-то душа выразила ма
лейшую долю своей сокровенной 
жизни малейшим намеком...и вот 
вдруг исчезает пространство, время, 
разность судеб и положений, и Ваши 
мысли и чувства становятся мои
ми, нашими общими»3.

Формированию интегрального эс
тетического впечатления от художе
ственного текста способствует мето
дика изучения произведения с точки 
зрения своеобразия стиля писателя4. 
Следует организовать на уроке твор
ческую читательскую деятельность 
учащихся, направленную на осмыс
ление своеобразия мировосприятия

И.А. Бунин

и мироощущения автора, на понима
ние поэтического языка как особой 
формы эстетического освоения дей
ствительности, как активного сред
ства создания художественного обоб
щения.

Проблематика и жанровое своеоб
разие рассказа «Антоновские яблоки» 
исследуется во многих литературо
ведческих работах (И.Д. Бажинов, 
1970; В.Я. Гречнев, 1979; З.В. Удонова, 
1987; О.В. Сливицкая, 2004 и др.). 
Методисты предлагают ряд интерес
ных вариантов изучения рассказа в 
школе (Л. И. Зарубина, 2002; Н.А. По
лякова, 2002 и др.). В аналитических 
разборах произведения традиционно 
основное внимание уделяется теме 
разорения дворянских гнезд, опреде
ляющей эмоциональное настроение 
рассказа, как параллельный сюжет
ный ход рассматривается процесс 
движения человека к своей осенней 
поре (аргументация В.Я. Гречнева), 
наряду с названными темами отмеча
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ется мотив радости бытия. Неисчер
паемостью художественного произ
ведения оправдано множество его 
толкований.

В предлагаемой нами интерпрета
ции рассказа учитывается, что на вос
приятие отдельного произведения 
писателя решающее воздействие ока
зывает контекст всего его творчества. 
В соответствии с этим тезисом можно 
сказать: целостное впечатление от 
рассказа может быть достигнуто при 
условии понимания юными читате
лями роли мотива памяти в творчест
ве И.А. Бунина5.

Методическая концепция урока 
ориентирована на активизацию эмо
циональной отзывчивости старшек
лассников, их частично-поисковую 
деятельность под руководством учи
теля и мини-исследование.

В процессе изучения рассказа «Ан
тоновские яблоки» решается задача 
развития у школьников следующих 
умений стилевого анализа художест
венного произведения:

— определять стилевую характер
ность жанра;

— выделять доминирующую инто
нацию в произведении, выражающую 
пафос писателя;

— определять стилевое своеобра
зие языка (ключевые слова, синтак
сическая и ритмическая организация 
языка);

— видеть стилевую характерность 
композиции (особенности сюжета, 
способы выражения авторской пози
ции).

Беседа по тексту ориентирует уча
щихся на осмысление переживаний, 
вызванных чтением рассказа. Нужно 
помочь им разобраться в своих чувс
твах, найти близкое себе в произведе
нии, осмыслить то, чем обогащает 
писатель их жизненный и духовный 
опыт. Направленность беседы опреде
ляется последовательностью работы:

а) выявить общее, целостное вос
приятие произведения;

б) сориентировать школьников на 
пристальное внимание к художествен
ному слову, к поэтическому образу;

в) обобщить наблюдения, акти
визировать познавательно-эстети
ческую деятельность учащихся, на
правленную на постижение идейно
художественного содержания произ
ведения.

Вопросы домашнего задания:
1. Каким настроением проникнут 

рассказ «Антоновские яблоки»? Как 
создается это настроение?

2. Вспомните, каково эмоциональ
ное содержание лирики И. А. Бунина, 
и подумайте, как раскрывается в сти
хах и рассказе авторское отношение к 
жизни.

3. Какое место занимает в произве
дении Бунина художественная само- 
рефлексия?

4. На примерах из текста рассмот
рите своеобразие «внешней изобра
зительности» художника слова.

5. Проиллюстрируйте характерные 
черты стиля автора примерами из 
стихотворений и рассказа (пластич
ность образов, умение точно выра
зить состояние человека через описа
ние природы и другие).

В предлагаемом варианте урока 
отправной точкой интерпретации 
является рассмотрение жанрового 
своеобразия «Антоновских яблок». 
Во вступительном слове учитель рас
скажет об особенностях лирико-фи
лософских миниатюр И.А. Бунина 
(«Перевал», «Туман», «В августе», 
«Надежда» и др.) и покажет на при
мере рассказа «Антоновские яблоки» 
(1900) их стилевые черты: мелодич
ность звучания речи, авторское 
стремление к субъективному изоб
ражению действительности, к раз
мышлениям и философским обобще
ниям. И.А. Бунин чувствовал необ
ходимость в своих миниатюрах дать 
«читателю, по мере сил, с природой 
часть своей души»6.
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Содержание лирико-философской 
прозы заключается в изображении 
внутреннего состояния рассказчика, 
свидетеля или участника изображае
мых событий, что объясняет выбор 
формы повествования от первого ли
ца. Рассказчик в лирико-философской 
прозе Бунина не индивидуализиро
ван, облик его носит обобщенный ха
рактер. В этом его сходство с лиричес
ким героем поэзии7. Сходство между 
ними проявляется и в позиции созер
цания и размышления, а не активно
го действия. Как и в стихах, лиричес
кий герой миниатюр выражает свои 
эмоции непосредственно, в связи с 
этим возрастает интонационная вы
разительность повествования, вво
дятся восклицательные слова, междо
метия, повторы...

Например, описание поездки рас
сказчика в усадьбу тетки Анны Гера
симовны:

«Пока, бывало, доедешь до этой 
усадьбы, уже совсем ободняется. С 
собаками на сворах ехать приходится 
шагом, да и спешить не хочется, — 
так весело в открытом поле в солнеч
ный и прохладный день! Местность 
ровная, видно далеко. Небо легкое и 
такое просторное и глубокое. Солнце 
сверкает сбоку, и дорога, укатанная 
после дождей телегами, замаслилась 
и блестит, как рельсы. Вокруг раски
дываются широкими косяками све
жие, пышно-зеленые озими. Взовьет
ся откуда-нибудь ястребок в прозрач
ном воздухе и замрет на одном месте, 
трепеща острыми крылышками. А в 
ясную даль убегают четко видные те
леграфные столбы, и проволоки их, 
как серебряные струны, скользят по 
склону ясного неба. На них сидят коб
чики, — совсем черные значки на 
нотной бумаге».

Воспоминания выдержаны в экс
прессивно-эмоциональном лиричес
ком стиле. В пейзаже погожего осен
него дня нашли выражение разнооб
разные ощущения рассказчика (не

обозримой перспективы простора 
полей, обилия ласкового солнечного 
света), которые слились в целостную 
картину восприятия мира, пронизан
ную чувством радости жизни. Взвол
нованность лирического героя пере
дается ритмической организацией 
художественного текста: сменой уси
ления эмоционального напряжения, 
выраженного восклицательной инто
нацией, его ослаблением, актуализа
цией слов «так», «такое».

Беседа по тексту начинается с вы
яснения первоначальных читатель
ских впечатлений о произведении. 
Учащиеся верно воспринимают на
строение рассказа. В «Антоновских 
яблоках» выражена грусть, вызванная 
сожалением автора об уходящей в 
прошлое исторической эпохе в жизни 
страны, а вместе с нею и части его 
жизни. Первая фраза «Вспоминается 
мне ранняя погожая осень» — задает 
эмоциональный тон всему произведе
нию. Авторская установка на воспо
минание определяет напевность ин
тонации. Повторы слов «вспоминает
ся мне...», «помню...» связывают 
изображение предметного мира и ду
шевного состояния человека. Учитель 
отмечает, как важно было для Бунина 
найти основной эмоциональный тон 
произведения, и приводит высказы
вание автора: «Для меня главное — 
это найти звук. Как только я его на
шел — все остальное дается само 
собой»8.

В ходе дальнейшей беседы учащие
ся убеждаются в том, что на эмоцио
нальный тон «работает» весь худо
жественный строй рассказа — от про
стейших единиц текста до принципов 
отбора жизненного материала и при
емов композиционной организации 
произведения.

Старшеклассники имеют представ
ление о своеобразии лирики И.А. Бу
нина, что позволяет провести сопо
ставление поэзии и прозы, преследуя 
цель выявить единое отношение ав
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тора к жизни, раскрыть специфи
ческие черты стиля.

Окружающий мир представлен в 
произведениях И.А. Бунина в его 
чувственной конкретности («теле
сность» детали, живописность картин 
природы). Учащиеся отмечают бо
гатство зрительных, слуховых, осяза
тельных и обонятельных ощущений, 
передающих авторское восприятие 
мира, исключительную роль запахов 
среди средств живописания природы. 
Бунин очень точно передает состоя
ние природы и человека. Он изобра
жает все самое обычное, повседнев
ное, и на этом материале раскрывает 
свою глубокую любовь к деревне, 
сельскому быту, родной природе, к 
родному ему «миру отцов и дедов и 
всех их далеких дней...» [IX, 456].

В бунинской философии жизни 
идея личной сопричастности с судь
бами исчезнувших поколений зани
мает важное место. Не случайно уни
версальной формой повествования в 
произведениях Бунина является вос
поминание.

Известно, что человеку нужно вре
мя, чтобы осознать пережитое. Этот 
процесс в художественном творчест
ве И.А. Бунин назвал «преображени
ем прошлого» [IX, 366], суть которого 
в том, что изображаемые события 
получают поэтическое переосмысле
ние в общей цепи жизненных впечат
лений. Это актуализированное про
шлое пребывает в настоящем, входит 
в «состав души» человека, формируя 
его нравственный мир. «Мы живем 
всем тем, чем живем, — писал И.А. Бу
нин, — лишь в той мере, в какой пос
тигаем цену того, чем живем. Обыч
но эта цена очень мала: возвышается 
она лишь в минуты восторга — вос
торга счастия или несчастия, яркого 
сознания приобретения или потери; 
еще — в минуты поэтического преоб
ражения прошлого в памяти» [IX, 
366] — эти слова могут быть эпигра
фом к уроку.

Рассказ «Антоновские яблоки» от
носится к тем произведениям словес
ного искусства, в которых «память 
как эстетическое начало формирует 
основное содержание произведения»9. 
Поэтическое переосмысление про
шлого определяет наличие в рассказе 
двух временных аспектов повествова
ния: объективно данное время соче
тается с различными формами субъ
ективного восприятия времени.

Приводим цитаты (запись на до
ске):

«Время прежде всего раскрывается 
в природе: движение солнца, звезд, 
пение петухов, чувственные, види
мые приметы времен года; все это в 
неразрывной связи с соответствую
щими моментами человеческой жиз
ни, быта, деятельности (труда) — 
циклическое время разной степени 
напряженности»10 (М.М. Бахтин).

«Художественное время, в отличие 
от времени объективно данного, ис
пользует многообразие субъективно
го восприятия времени. Ощущение 
времени у человека, как известно, 
крайне субъективно. Оно может “тя
нуться” и может “бежать”. Мгновение 
может “остановиться”, а длительный 
период “промелькнуть”. Художествен
ное произведение делает это субъек
тивное восприятие времени одной из 
форм изображения действительно
сти»11 (Д.С. Лихачёв).

Выясняем с учащимися, как соче
таются в произведении эти два вре
менные аспекта повествования. 
В рассказе «Антоновские яблоки» 
И.А. Бунин изображает мир русской 
деревни. В жизни крестьян природ
ное, календарное время имеет жиз
ненно важное значение. Оно просле
живается в динамичных картинах 
осенней природы, взаимосвязанных с 
повседневной жизнью крестьян, жи
вущих по сельско-трудовому и цер
ковному календарю.

Наряду с объективно данным вре
менем мы встречаемся в рассказе с



Л ит ерат ура 25

различными формами субъективного 
восприятия времени: воспоминания
ми, лирическими размышлениями, 
раздумьями. Значимостью жизнен
ных эпизодов для рассказчика опреде
ляется избирательный характер вос
поминаний. Память, вычеркивающая 
из сознания месяцы и даже годы, вос
производит порой, на первый взгляд, 
несущественные эпизоды жизни ли
рического героя, воспринимаемые им 
как значительные. Образ времени по
лучает философское осмысление.

Основной пафос произведения 
хорошо выразил М. Горький в пись
ме к автору в ноябре 1900 года: «А 
еще большое спасибо за “Яблоки”. 
Это — хорошо! Тут Иван Бунин, как 
молодой бог, спел. Красиво, сочно, 
задушевно»12.

Современник писателя очень хоро
шо почувствовал эмоциональный ко
лорит и одухотворенность рассказа 
индивидуальностью самого автора.

Самое яркое свойство художест
венного мира И.А. Бунина — его по
вышенная чувственность. Писатель 
не раз подчеркивал обостренность 
своего мироощущения: «Все корни 
мои до малейшего корешка чувс
твую... чувствую свою связь со «зве
рем», со «зверями», — и нюх у меня, и 
глаза, и слух — на все — не просто 
человеческий, а нутряной, — «звери
ный». Свойственная автору исключи
тельная острота чувственных реак
ций нашла выражение в экспрессив
ной выразительности и эмоциональ
ной окраске смыслового значения 
слова.

Учитель предлагает учащимся на 
примерах из текста рассмотреть свое
образие «внешней изобразительнос
ти» Бунина (термин самого автора). 
Изобразительная деталь передает ин
дивидуальность авторского подхода к 
описываемым явлениям. Поразитель
ная наблюдательность писателя и 
развитое воображение позволяют ему 
представить факты окружающей

действительности в неожиданных для 
читателя аспектах, открывающих ему 
до этого не замеченное: прохладную 
тишину, сытое квохтанье дроздов, 
сочный хруст, с которым мещанин 
ест яблоко.

Как отмечаю т буниноведы 
Я.С. Маркович, В.В. Нефедов, пейза
жи автора отличаются зрительной на
глядностью. Для писателя это не прос
то живопись с натуры. В бунинских 
пейзажах выражены «любовь и ра
дость бытия» [I, 142], определяющие 
интонационную выразительность по
вествования (взволнованные воскли
цания, актуализация слов «как», 
«так»): «Как холодно, росисто и как 
хорошо жить на свете!»; «Так весело в 
открытом поле в солнечный и про
хладный день!»; «И уютно чувствовал 
себя гость в этом гнезде под бирюзо
вым осенним небом!».

Эпитеты занимают первое место 
среди тропов рассказа. Они позволя
ют автору непосредственно выразить 
свое отношение к описываемому, вы
полняя различные функции: изобра
зительную, эмоционально-оценоч
ную, экспрессивно-усилительную. В 
изображении сказывается свойствен
ная бунинской манере синестетич- 
ность: визуальные впечатления даны 
в единстве со слуховыми, обонятель
ными, осязательными. Учащиеся на
ходят примеры в тексте: «помню ран
нее, свежее, тихое утро» [II, 179] (за
печатлено слуховое и осязательное 
впечатления автора); «вода под лози
нами стала прозрачная, ледяная и как 
будто тяжелая» [II, 182] (зрительное и 
осязательное).

Особую роль в картинах природы 
автор отводит эмоционально-оценоч
ным эпитетам, благодаря которым 
пейзаж создает определенное настро
ение у читателя: «ветер...снова наго
нял зловещие космы пепельных обла
ков», «наступала долгая, тревожная 
ночь» [II, 186]; вставленные зимние 
рамы настраивают героя «на мирный
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зимний лад» [И, 191]. Характерным 
авторским средством создания экс
прессивной информации является 
также употребление парных наречий, 
придающих художественной картине 
полноту ощущений и динамичность: 
«Как холодно, росисто и как хорошо 
жить на свете», «в гостиной прохлад
но и сумрачно» [II, 185]; «в саду ста
новилось пустынно и скучно» [И, 
186]; «жадно и емко дышала молодец
кая грудь холодом ясного и сырого 
дня под вечер» [И, 187].

Пейзаж в произведении Бунина 
является средством характеристики 
лирического героя, проясняя его 
мысли, чувства, переживания. Про
стейшие проявления восприятия че
ловека у писателя оказываются утон
ченными. Исключительную роль в 
мировосприятии лирического героя 
играют запахи сада, леса, поля, тон
ко подмеченные художником. Харак
терной стилевой чертой Бунина яв
ляется употребление двух и более 
квалификаций запаха: «И вот еще 
запах: в саду — костер, и крепко тя
нет душистым дымом вишневых су
чьев» [II, 181]. «Крепко пахнет от ов
рагов грибной сыростью, перегнив
шими листьями и мокрой древесной 
корою» [II, 188].

В описаниях осенней природы до
минирует запах свежести, создающий 
у рассказчика бодрое настроение: 
«помню раннее, свежее, тихое ут
ро.. .»; герою так славно было «лежать 
на возу, смотреть в звездное небо, 
чувствовать запах дегтя в свежем воз
духе...» [II, 179]; «вокруг раскидыва
ются широкими косяками свежие, 
пышно-зеленые озими» [II, 184]; 
«каждый звук гулко раздается в пус
том, сыром, свежем лесу» [II, 188], 
«ворох соломы, резко пахнущей уже 
зимней свежестью» [И, 191].

Писатель предельно точен в выра
жении своих чувств и ощущений. По 
словам К.Г. Паустовского, «в области 
русского языка Бунин был мастером

непревзойденным. Из необъятного 
числа слов он безошибочно выбирал 
для каждого рассказа слова наиболее 
живописные, наиболее сильные, 
скрепленные какой-то незримой и 
почти таинственной связью с повест
вованием и единственно для этого 
повествования необходимые»13.

Точность словоупотребления Бу
нина откроется школьникам в ходе 
стилистического эксперимента. 
Задание: подумайте, сохранится ли 
смысл фразы «Помню большой, весь 
золотой, подсохший и поредевший 
сад...», если заменить в ней слово 
«поредевший» другим — «опустев
ший».

В ходе обсуждения выясняется, что 
с заменой слова исчезает присущая 
фразе интонация, нарушаются ассо
циативно-смысловые связи, опреде
ляемые авторским замыслом. Ведь 
именно «поредевший сад», потому 
что на яблонях нет плодов и листва 
деревьев стала менее густой. В хоро
шую погоду сад освещается солнцем, 
поэтому «подсохший» и «золотой» от 
солнечного света и разнообразных 
оттенков желтеющей листвы. Замена 
слова «поредевший» на «опустевший» 
приводит к изменению смысла и эмо
ционального настроения фразы, так 
как слово «опустевший» вызывает ас
социации с картинами поздней осе
ни, когда, говоря словами А.С. Пуш
кина, «деревня докучает взору одно
образной наготой».

2. Национальное как фактор 
художественности 

произведения
Логика анализа рассказа подводит 

к необходимости выявить соотноше
ние в нем лирического пафоса и осо
бенностей композиции.

И.А. Бунин не оставляет читателя 
на уровне внешних впечатлений. Тон
кое отображение человеческих ощу



Л ит ерат ура 27

щений подготавливает его к воспри
ятию эмоциональных и интеллекту
альных переживаний лирического 
героя. Это воспоминания и связан
ные с ними чувства грусти, «сладкой 
и странной тоски» [II, 190]. Учащим
ся предлагается понаблюдать за сме
ной картин-воспоминаний, объеди
ненных авторским настроением. Ас
социативный принцип монтажа раз
ноплановых «кадров» — сцен (сбора 
яблок, сельского и поместного быта, 
охоты и молотьбы) станет понятным 
читателям, если вместе с ними выяс
нить существенную для понимания 
рассказа композиционную особен
ность: в изображенных картинах вы
ражен «специфический возрастной 
взгляд (соответственно — ребенка, 
подростка, юноши и человека, пере
шагнувшего зрелый возраст) на про
исходящие в природе и в жизни 
изменения»14. Время организует раз
мышления рассказчика.

Сюжет развивается как цепь вос
поминаний и вызванных ими лири
ческих откровений и философских 
раздумий лирического героя. Начи
ная произведение с «отточия», Бунин 
создает эффект продолжения или во
зобновления ранее начатого повест
вования. Автору свойственно детали
зированное воспроизведение про
шлого во всем обилии чувственных 
подробностей, не случайно в тексте 
соседствуют слова «помню», «вижу», 
«чувствую».

В первой картине сбора яблок 
слились впечатления ребенка, осо
бенно остро и свежо воспринимаю
щего окружающий мир, и художни
ка, придавшего этим воспоминани
ям пластическую выразительность. 
Учащимся предлагается прочитать 
фрагменты текста, в которых явст
венно ощутимо своеобразие двух то
чек зрения.

В памяти лирического героя запе
чатлелась яркая картина праздника 
Яблочного Спаса (сельская ярмарка,

Антоновские яблоки

нарядная чистая одежда и веселый 
гомон собравшихся в саду, бойкая 
торговля, аромат антоновки; сочный 
хруст, с которым мещанин ест ябло
ко; гулкий стук ссыпаемых в кадушку 
яблок).

Старинный осенний сорт яблок с 
неповторимым ароматом, укоренив
шийся в садах средней полосы России 
в XVIII веке, стал неотъемлемой час
тью русского быта, что нашло отра
жение в народной пословице: «Дере
венские дела хороши, если антоновка 
уродилась: значит, и хлеб уродился...» 
[II, 182]. В воспоминаниях рассказчи
ка запах антоновки соединился с 
сильным сознанием радости жизни, 
поэтому и добрые воспоминания на
чинаются описанием осеннего сада.

Народный календарь, вобравший в 
себя вековой опыт наблюдений, дает 
и другие приметы хорошей осени, ко
торые приводит автор: теплые дожди
ки, много паутины (тенетника) на 
полях и др. Бунин пишет о том време
ни, которое для него как автора еще 
цепью живых воспоминаний было 
связано с детством. Для читателя это 
время достаточно далекое, поэтому
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для более глубокого понимания лите
ратурного текста ему необходим исто
рико-бытовой и историко-культурный 
комментарий. Глубина толкования 
слов должна быть соотнесена с уров
нем знаний учащихся, а главное — 
комментарий должен иметь целенап
равленный характер.

В рассказе «Антоновские яблоки» 
авторские чувства не ограничены 
личными переживаниями. Предмет
ная обращенность писателя захваты
вает широкую сферу русской жизни 
рубежа ХІХ-ХХ веков, произведение 
вбирает в себя большое жизненное 
содержание. Лиризм повествования 
является средством выражения люб
ви автора к родному миру.

Чувство Родины в мироощущении 
Бунина представляет особую значи
мость.

Приводим цитаты из произведе
ний писателя:

«Очень русское было все то, среди 
чего я жил в мои отроческие годы». 
(«Жизнь Арсеньева», кн. 2, гл. 2). [VI, 
57].

«Бросаю книгу, прыгаю в окно, в 
сад и долго, долго лежу в траве, в 
страхе и радости ожидая того, что 
должно выйти из этой напряженной, 
беспорядочной, нелепой и востор
женной работы, которой полно серд
це и воображение, и чувствуя беско
нечное счастье от принадлежности 
всего моего существа к этому летне
му деревенскому дню, к этому саду, ко 
всему этому родному миру моих от
цов и дедов и всех их далеких дней...» 
(«Думая о Пушкине») [IX, 456].

В рассказе «Антоновские яблоки» 
чувством Родины определяется авто
рский отбор жизненного материала и 
языковых средств для его художест
венного воплощения. Это чувство 
пронизывает пейзажи, описания жиз
ни крестьян, картины дворянского 
быта, организует воспоминания рас
сказчика, находит непосредственное 
выражение в лирических высказыва

ниях автора. Национальное как фак
тор художественности произведения 
является неотъемлемой составляю
щей его интерпретации.

И.А. Бунин вырос в деревне. Его 
знание природы, народной жизни, 
быта, традиций, характера русского 
мужика было достоверным. Глубина 
понимания народной жизни нашла 
выражение в произведениях писате
ля. Характерной особенностью худо
жественного мира рассказа «Анто
новские яблоки» является насыщен
ность текста культурно-исторически
ми реалиями, в ряд которых попадают 
слова, обозначающие предметы одеж
ды и быта, блюда национальной кух
ни, названия обычаев, праздников. 
Учащиеся на примерах портретных 
описаний героев показывают, как в 
их костюме находит свое отражение и 
эпоха, и время года, и конкретная 
жизненная ситуация.

Бунин — редкий знаток русского 
крестьянского быта. Описания подво
рья, жизненных устоев крестьянства 
(на ранней заре... «по-черному ды
мятся избы» [II, 182], у богатых мужи
ков «избы были в две-три связи, пото
му что делиться в Выселках не было 
принято», «на гумнах темнели густые 
и тучные конопляники, стояли овины 
и риги, крытые вприческу» [II, 183]) 
убеждают в том, что этническое зна
чение слова обеспечивает в произве
дении наглядность и достоверность 
изображаемого мира.

Рассказ «Антоновские яблоки» про
никнут запахами полевых работ. Ос
новная форма земледелия русского 
крестьянства — выращивание хлеба. 
Среди зерновых культур главной счи
талась рожь. «Тот и хорош, у кого ро
дилась рожь» — гласит народная пос
ловица. Предпочтение отдавали ози
мой ржи, хорошо переносившей снеж
ные зимы. В осеннем пейзаже внима
ние лирического героя привлекают 
раскинувшиеся «широкими косяками 
свежие, пышно-зеленые озими».
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В рассказе автор прослеживает 
цикл осенних полевых работ, включа
ющий уборку урожая, сушку и обмо
лот зерна. Время жатвы было самым 
трудным, «страдным», но и самым 
желанным во всем цикле осенних ра
бот. В эту пору человек видел плоды 
своего труда, завершение многих сво
их забот. Собранный урожай давал 
надежду на сытую жизнь в течение 
года. «Если же год урожайный и на 
гумнах возвышается целый золотой 
город, а на реке звонко и резко гого
чут гуси, так в деревне и совсем не 
плохо».

После уборки всех хлебов в деревне 
устраивалась общая трапеза с пивом, 
вареным мясом, пирогами. Оконча
ние жатвы в семьях отмечалось хоро
шим обедом с «отжиночным» пирогом, 
«дожинальной» яичницей»15.

Во второй главке рассказа взрос
леющему герою кажется на редкость 
заманчивым быть мужиком: «Когда, 
бывало, едешь солнечным утром по 
деревне, все думаешь о том, как хоро
шо косить, молотить, спать на гумне в 
ометах, а в праздник встать вместе с 
солнцем, под густой и музыкальный 
благовест из села, умыться около боч
ки и надеть чистую замашную рубаху, 
такие же портки и несокрушимые са
поги с подковками. Если же, думалось, 
к этому прибавить здоровую и краси
вую жену в праздничном уборе да по
ездку к обедне, а потом обед у борода
того тестя, обед с горячей бараниной 
на деревянных тарелках и с ситника
ми, с сотовым медом и брагой, — так 
больше и желать невозможно» (И, 183, 
184). Рассказчик утверждает, что 
«склад средней дворянской жизни (...) 
имел много общего со складом бога
той мужицкой жизни по своей домо
витости и сельскому старосветскому 
благополучию» [II, 184]. Мир русской 
деревни ушедшей эпохи для автора, 
как и для рассказчика, привлекателен 
близостью к природе, трудовым нача
лом, нравственными основами. Мечта

о чистой, трудовой, близкой к природе 
жизни не была привнесенной в твор
чество Бунина извне. Она сложилась в 
условиях деревенской жизни, а также 
под влиянием толстовства, которым 
писатель увлекся в молодые годы.

В четвертой главке рассказа ав
тор описывает заботы сельских тру
жеников, связанные с сушкой и обмо
лотом зерна. И.А. Бунин рисует дина
мичную картину молотьбы: «А бара
бан гудит все настойчивее, работа 
закипает, и скоро все звуки сливают
ся в общий приятный шум молотьбы. 
Барин стоит у ворот риги и смотрит, 
как в ее темноте мелькают красные и 
желтые платки, руки, грабли, солома, 
и все это мерно двигается и суетится 
под гул барабана и однообразный 
крик и свист погонщика». Гул моло
тилки — примета рубежа века, до 
этого времени зерно выбивали вруч
ную, цепами.

Во второй и третьей главках рас
сказа предстает мир дворянской 
усадьбы. Разновременной аспект по
вествования позволяет автору про
следить в динамике смену эпох в жиз
ни дворянства. Рассказчик отмечает 
сохранившиеся в барских усадьбах 
приметы крепостного права. Следую
щие далее в тексте картины запусте
ния дворянских усадеб убедительно 
показывают неизбежность происхо
дящих перемен, раскрывают исто
ризм мышления И.А. Бунина.

М ини-исследование. Учитель 
предлагает школьникам сопоставить 
начало рассказа в разных редакциях 
произведения и подумать над тем, 
как выражено в двух его вариантах 
авторское отношение к усадебному 
быту. Анализ произведения в этом 
аспекте открывает своеобразие выра
жения авторской позиции.

В первоначальной, журнальной ре
дакции произведения, целиком со
храненной при опубликовании его в 
издательстве «Знание», рассказ начи
нался со следующего вступления:
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«Антоновские яблоки»...Где-то я 
читал, что Шиллер любил, чтобы в его 
комнате лежали яблоки: улежавшись, 
они своим запахом возбуждали в нем 
творческие настроения. Не знаю, на
сколько справедлив этот рассказ, но 
вполне понимаю его: известно, как 
сильно действуют на нас запахи... 
Есть вещи, которые прекрасны сами 
по себе, но больше всего потому, что 
они заставляют нас сильнее чувство
вать жизнь. Красота природы, песня, 
музыка, колокола в солнечное утро, 
запахи...Запахи особенно сильно 
действуют на нас, и между ними есть 
особенно здоровые и яркие: запах мо
ря, запах леса, чернозема весною, 
прелой осенней листвы, улежавшихся 
яблок.. .чудный запах крепких анто
новских яблок, сочных и всегда хо
лодных, пахнущих слегка медом, а 
больше всего — осенней свежестью!

Садовники так и говорят про них: 
«осеннее яблочко, русское!» Осень, 
идут беспрерывные дожди; на улице 
дребезжат извозчичьи экипажи, и с 
гулом, с грохотом катятся среди тол
пы тяжелые конки; по целым дням 
сижу я за работой, гляжу в окно, на 
мокрые вывески и серое небо, и все 
деревенское далеко от меня. Но по 
вечерам я читаю старых поэтов, род
ных мне по быту, по душе и даже по 
местности, — средней полосе Рос
сии. А ящ ики моего письменного 
стола полны антоновскими ябло
ками, и здоровый аромат их — за
пах меда и осенней свежести —  пе
реносит меня в помещичьи усадьбы, 
в тот мир, который скудел, дро
бился, а теперь уже гибнет, о кото
ром через пятьдесят лет  будут 
знать только по нашим рассказам 
[И, 505-506].

В ходе обсуждения выясняется, что 
в первоначальной редакции произве
дения авторская идея, не облеченная 
в образную форму, имела характер 
открытой декларации. В последней 
редакции нет обобщающего сужде

ния, имеющего важное значение в 
прояснении художественного замыс
ла произведения. Начальная фраза 
рассказа «Вспоминается мне ранняя 
погожая осень» — достаточное осно
вание для автора, чтобы развернуть 
перед читателем цепь ярких картин 
стародворянского быта.

Выясняем с учащимися, в чем свое
образие «преображения прошлого» в 
воспоминаниях рассказчика. Это поэ
тизированное прошлое (то «я пом
ню», то «я вижу», то «я чувствую»). 
Осень... хронологическая расплывча
тость этого указания дает возмож
ность определенного художественно
го обобщения наблюдений многих 
лет, что подчеркивается словами бы
вало, по обыкновению, случалось и др. 
У Бунина применительно к прошлому 
употребляются глаголы настоящего 
времени: «пахнет яблоками», «с на
слаждением чувствуешь под собой 
скользкую кожу седла» [И, 182]; «жад
но глотаешь ледяную сырость лесной 
долины» [11,188]. Смешение времен 
глаголов говорит о том, что прошлое 
и настоящее неразрывны в душе рас
сказчика. Автор изображает впечат
ления прошлого в живой динамике: 
«вот я вижу себя снова в деревне», «я 
сейчас еще чувствую».

Следующее задание концентриру
ет внимание учащихся на принципах 
отбора жизненного материала писа
телем.

Предлагаем учащимся подумать, 
как выразилась в рассказе романтич
ность мироощущения Бунина. Сбли
жение субъективного и объективного 
начал в повествовании определяет ту 
особенность лирических новелл 
И.А. Бунина, что точка зрения героя 
на мир не выделена, сливается с ав
торской. В «Антоновских яблоках» 
рассказчика, как и автора, занимает 
не экономика села, а жизненный ук
лад русской деревни — простая, до
мовитая, близкая к природе жизнь, 
черты которой неумолимо стирает
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время. Реальные впечатления как бы 
освобождены в воспоминаниях от 
«материальных» подробностей пов
седневности, поэтически возвышен
ны. И.А. Бунин поэтизирует прежнюю 
деревенскую жизнь в барских усадь
бах, его воображение рисует наиболее 
привлекательные картины прошлого.

Авторская симпатия к усадебному 
миру находит выражение в эмоцио
нально выразительных описаниях. 
Старый дом, принадлежавший тетке 
рассказчика Анне Герасимовне, вызы- 
в ает у него умиление: «... мне его пере
дний фасад представлялся всегда жи
вым: точно старое лицо глядит из-под 
огромной шапки впадинами глаз, — 
окнами с перламутровыми от дождя и 
солнца стеклами» [II, 185]. Авторской 
симпатией проникнуты воспомина
ния не только о помещичьих усадьбах, 
но и о жизни крестьян (идиллическая 
зарисовка деревни Выселки, ее обита
телей, их благополучия).

Романтичность мироощущения 
Бунина выражается в его умилении 
«старинной мечтательной жизнью». 
Рассказчик читает «старых поэтов, 
родных» ему «по быту, по душе», —
А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. В их 
стихах герой, как и сам автор, нахо
дит выражение того, что чувствовал. 
Характерной особенностью эстети
ческого мира, созданного Жуковским, 
являлось нравственно-эстетическое 
восприятие действительности, поэто
му в поэтике романтизма важную 
роль играли эмоционально-оценоч
ные эпитеты. Например, эпитет «сла
достный» обозначал всякое положи
тельное отношение к миру: умиление, 
восторг, любовь, наслаждение красо
той, покоем, чувство счастья. Воспри
ятие мира во всей сложности и проти
воречивости жизненных проявлений 
находит свое выражение в эпитетах- 
оксюморонах. Мировосприятие Бу
нина характеризует «сладостная боль 
соприкасанья со всем живущим» 
(«чувствуешь такую сладкую уста

лость» [II, 189]; «потонешь в сладком 
и здоровом сне» [II, 189]). Рассказчик 
находится в плену «сладкой и стран
ной тоски» [II, 190]. Умиление автора 
«старинной мечтательной жизнью» 
находит выражение в восклицатель
ной интонации описаний: «Славно 
пахнут эти, похожие на церковные 
требники книги своей пожелтевшей, 
толстой шершавой бумагой!»; «Хоро
шие девушки и женщины жили когда- 
то в дворянских усадьбах!»

Поэзия В.А. Жуковского утвердила 
представление о женщине как поэти
ческом идеале, предмете поклонения. 
Женщине отводилась область высо
ких и тонких чувств. Как правило, это 
был мир дворянской девушки — чита
тельницы романов («мечтательницы 
нежной»), погруженной душой в ус
ловные литературные переживания и 
черпающей в них «чужой восторг, чу
жую грусть»16 (вспомним Татьяну Ла
рину) .

Важная художественно-стилисти
ческая роль в описании мира дворян
ской усадьбы в рассказе И.А. Бунина 
отведена одорической, связанной с 
обонятельными ощущениями лекси
ке, которая «является участником на
иболее полной характеристики пей
зажа, персонажа, предмета или явле
ния у Бунина»17.

Запахи сада, поля, леса, помещичь
его дома, еды, старинных книг в ко
жаных переплетах, людской, живот
ных — все они активно участвуют в 
воссоздании мира-лада помещичьей 
усадьбы (учащиеся комментируют 
фрагменты текста). Бунин описыва
ет урожайные яблочные годы, когда 
«всюду сильно пахнет яблоками»: в 
саду, в доме. «Войдешь в дом и пре
жде всего услышишь запах яблок, а 
потом уже другие: старой мебели 
красного дерева, сушеного липово
го цвета...» [II, 185]. Аромат анто
новских яблок Бунин относил к тем 
запахам, которые «заставляют нас 
сильнее чувствовать жизнь». «Запах
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антоновских яблок исчезает из поме
щичьих усадеб» — констатирует пи
сатель в начальной фразе четвертой 
главки. Учащиеся выясняют, как из
меняется в ней характер повествова
ния. В финале «Антоновских яблок» 
форма изображения через призму со
знания лирического героя сменяется 
объективным описанием жизни «мел
копоместного». Хотя автор дважды 
повторяет «Хороша и мелкопомест
ная жизнь», но описание оскудевшей 
помещичьей усадьбы невольно наве
вает печальные раздумья. Характер
ные бытовые детали дают наглядное 
представление о неумолимом процес
се разрушения усадебного быта: по
мещик «крутит толстую папиросу из 
дешевого, черного табаку или просто 
из махорки»; у него «простой, с голы
ми стенами кабинет, желтые и заско
рузлые шкурки лисиц над кроватью», 
«в запертых сенях пахнет псиной» [II, 
191]. Помещики еще сохраняют инте
рес к прежним барским забавам: про
должают охотиться, собираются во 
флигелях, поют народные песни. Од
нако авторские открытые характерис
тики («угасающий дух помещиков», 
«нищенская...жизнь») наполняют фи
нал горьким сознанием безысходнос
ти существования мелкопоместных. 
Цитата из народной песни, заверша
ющая повествование, усиливает это 
элегическое настроение. Авторские 
ремарки («с безнадежной удалью», 
«прикидываясь, что они шутят») об
нажают истинные переживания пою
щих помещиков, проясняют объек
тивный смысл цитируемых строк пес
ни: «путь-дорога» в прошлое заметена 
и больше не существует...

Далее учитель выясняет, воспри
нимают ли школьники конец текста 
как завершение произведения. Рас
сказ не имеет сюжетно-композици
онной завершенности, картинный 
ряд воспоминаний может быть про
должен. Завершенность произведе
ния обусловлена выраженным в нем

авторским отношением к изображен
ному миру. В связи с этим особого 
внимания заслуживает вопрос о смыс
ле названия произведения, активизи
рующий читателя, побуждая его к 
обобщению своих впечатлений от ху
дожественной действительности рас
сказа.

В ходе мини-исследования выясня
ется сюжетообразующая функция 
одорической лексики в рассказе. За
главные слова «Антоновские яблоки» 
являются ключевыми. Повторяясь в 
разных контекстах, словосочетание 
приобретает дополнительные смыс
ловые оттенки: 1 главка — запах осен
них яблок в саду. 2 главка — запах 
антоновских яблок ассоциируется с 
дворянской усадьбой. Содержание 4 
главки иллюстрирует четко сформу
лированную автором мысль: «Запах 
антоновских яблок исчезает из поме
щичьих усадеб».

Заданное в заголовке словосочета
ние играет важную композиционную 
роль: повторяясь, оно связывает весь 
текст, становится лейтмотивом про
изведения. «При этом с самим» слово
сочетанием «происходят семантичес
кие изменения, ведущие к образова
нию индивидуально-художественно
го значения»18. В этом обогащенном 
дополнительными смысловыми от
тенками значении словосочетание 
«антоновские яблоки» приобретает 
символическое звучание, которое 
осознается читателем в процессе ос
мысления целого произведения.,

В критических отзывах о рассказе 
смысл произведения сводился к «иде
ализации и эстетизации близкого пи
сателю поместного быта», за автором 
закрепилась устойчивая характери
стика «певца осени, грусти, дворян
ских гнезд» [IX, 264].

Обобщая материал урока, учитель 
знакомит школьников с высказыва
ниями критиков, современников пи
сателя, и предлагает ответить на воп
рос: почему И.А. Бунин не принял их
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оценок? Какой смысл заключен в поэ
тизации прошлого в «Антоновских 
яблоках»? В ответах выражено общее 
мнение о том, что в оценках крити
ков, увидевших в произведении толь
ко поэтизацию старопомещичьего 
быта, не раскрывается богатство ав
торского замысла. И.А. Бунин обра
щается в этом рассказе, как и в других 
лирико-философских миниатюрах, к 
вечным темам, передает общечелове
ческие настроения. Не узкосослов
ный, а общечеловеческий смысл за
ключен в поэтизации прошлого. Вос
поминания имеют для Бунина глубо
кий философско-этический смысл. 
Память о прошлом формирует нрав
ственный мир человека, входит в 
«состав его души», является для него 
нравственной опорой в жизненных 
испытаниях. Эта мысль с новой си
лой прозвучала в произведениях на
ших современников: В.П. Астафьева,
В.И. Белова, В.Г. Распутина.

Результатом аналитической рабо
ты на уроке является постижение уча
щимися произведения в новых связях, 
формирование у них собственного 
оценочного суждения о художествен
ной действительности рассказа.

В интерпретации лирико-фило
софской прозы важен учет активной 
роли читателя. Верным нам представ
ляется утверждение О.В. Сливицкой 
о том, что воздействие на читателя 
лирической прозы Бунина «проявля
ется в самоотождествлении (“это я” в 
аргументации Б.О. Кормана19) — не

1 См.: К ухаренко  В.А. Интерпретация текс
та. — 2-е изд., перераб. — М., 1988. — С. 13-14.

2 Б у н и н  И.А. Письма 1885-1904 гг. — М., 
2003. — С. 287.

3 Б у н и н  И.А. Собр. соч.: В 9 т. — М., 
1965-1967.— Т. 5. — С. 91. В дальнейшем 
ссылки на это издание даны в тексте статьи с 
указанием тома и страницы.

4 См.: Зы ль  Т.Е. И.А. Бунин: Проблемы 
школьного изучения / /  Русская словесность. — 
2008. — С. 23-29.

5 См. об этом: М а л ь ц е в  Ю.В. Иван Бунин, 
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Дидактический материал 
для проведения текущего контроля 
знаний, умений и навыков 
пятиклассников при изучении поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Ключевые слова: контроль, виды контроля (текущий, 
тематический, итоговый), игры, поэма, старославянизмы.

В настоящее время проблема 
контроля знаний, умений и 
навыков учащихся является 

одной из актуальных проблем систе
мы образования и воспитания. От 
правильной организации контроля 
зависит во многом успех в обучении 
ребенка. Учитель, осуществляя конт
роль, может получить информацию 
не только о результатах работы каж
дого ученика и класса в целом, но и о 
результатах собственной деятельнос
ти. Это помогает найти недостатки в 
работе, предупредить и устранить 
ошибки, определить методы и при
емы дальнейшей работы. Учащимся 
контроль позволяет получить сведе
ния о результатах своей работы, про
анализировать ее, увидеть ее сильные 
и слабые стороны, что способствует 
развитию самооценки ученика, повы
шает интерес к изучению того или 
иного учебного предмета.

На уроках литературы учитель мо
жет использовать различные формы 
контроля знаний, умений и навыков 
учащихся (самоконтроль, взаимоконт
роль, индивидуальная, групповая, 
фронтальная (коллективная) и комби
нированная (смешанная) формы кон
троля), различные методы контроля 
(методы устного контроля, методы 
письменного контроля, методы ма
шинного контроля, комбинированный 
метод контроля), различные виды кон
троля: текущий — на каждом уроке, 
тематический (периодический) — 
после изучения темы или раздела и 
итоговый (заключительный) — в кон
це учебного года.

Предлагаем дидактические мате
риалы для осуществления текущего 
контроля знаний, умений и навыков 
пятиклассников на уроках литерату
ры при изучении поэмы А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила». Задания постро-


