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К ВОПРОСУ ОБ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ" СТИХОТВОРЕНИЙ ИВ. БУНИНА 
Н.С. Салма 

Творчество Бунина-поэта мало изучено. Достаточно сказать, что 
не существует ни одной монографической работы, посвященной во-
просам бунинской поэзии. Исследования в этой области сводятся 
к отдельным статьям, рецензиям, упоминаниям, в которых дается 
довольно единообразная оценка поэтического наследия писателя. 
Из этих разрозненных работ встает образ поэта - эстета, худож-
ника по преимуществу. Все исследователи единогласно отмечают 
в качестве присущих Бунину - художнику черт любовь к природе, 
точное, предметно-реалистическое изображение ее, элегичность 
и несамостоятельный, подражательный характер его ранних поэ-
тических произведений. Приблизительно такую оценку дает ран-
нему творчеству Бунина. г поэта и О.Михайлов в статье, опубли-
кованной в качестве приложения к первому тому собрания сочи-
нений И.А. Бунина. Указывая на отжитость многих мотивов в ран-
них стихотворениях Ив. Бунина, критик пишет: "Если ранние опы-
ты Бунина - поэта заставляют вспомнить имена Никитина и Коль-
цова, то стихи конца 90-х и начала 900-х годов выдержаны в 

о 
традициях Фета, Полонского, Майкова, Жемчужникова." * Несколь-
ко иначе к вопросу о заимствовании мотивов и приемов в твор-
честве раннего Бунина подходит Т.Г. Динесман в статье "По 
страницам ранних поэтических тетрадей Бунина", опубликованной 
во 11-ом томе Литературного наследства. ̂  Говоря об именах, 
которые Бунин поставил у истоков своей творческой жизни, автор 



статьи указывает на Пушкина и Лермонтова: "Та динамичность, 
напряженность и острота восприятия окружающего мира, то пред-
чувствие "полноты" предстоящей жизни, которое владело Буни -
ным на пороге бытия, находили соответствия в мире поэзии Лер-
монтова." Развивая свою мысль, Динесман указывает: "Другими 
словами, поэзия Лермонова открыла Бунину, сколь неисчерпаемы 
средства изобразительности, таящиеся в мире словесного твор-
чества, сколь безграничны возможности поэтического выражения 
зримого, чувственного мира. В результате рождаются строки, в 
которых отчетливо ощущается стремление постичь секрет образ-
ности лермонтовского стиха, достигавшейся такими простыми и, 
казалось бы, прозаическими средствами: 

В полночь выхожу один я из дома, 
Мерзло по земле шаги стучат, 
Звездами осыпан черный сад 
И на крышах белая солома: 
Трауры полночные лежат." ̂  

Исследователь считает целый ряд бунинских стихотворений 
- в том числе и указанное выше - не столько подражательны-
ми, сколько сознательно экспериментальными. Бунин, полагает 
критик, пытался усвоить не столько чужую форму, но самое су-
щество видения мира. Таким образом, Т.Г. Динесман возводит 
признанную особенность бунинского художественного стиля ( и 
не только раннего) - остроту художественного видения мира, 



-45-

выражаемую самыми простыми средствами изображения, т.е. не-
метафоричность,. почти безобразность его стиха - к лермонтов-
ской традиции. 

С такойтрчжой зрения трудно согласиться прежде всего потому, 
что художественное задание поэта при такой трактовке оказы-
вается сведенным лишь к задаче изобразительной, к "поэтичес-
кому выражению зримого чувственного мира". Стихотворения Бу-
нина представляются в.оценке Динесмана не определенными струк-
турами, в которых частное /изображение реального мира/ подчи-
нено целому, а всего лишь этюдами, ученическими упражнениями 
на заданную и уже воплощенную другими художниками тему. 
На наш взгляд возведение ранних бунинских .стихотворений к'то-
му или иному предшествующему поэту имеет место в критической 
литературе главным образом потому, что пластическое изображе-
ние реального мира у Бунина выдвигается критиками, на первый 
план, а т.к. "предметом изображения" в стихотворениях Ив.Буни-
на первоначально являлся преимущественно русский пейзаж, запе-
чатленный в таких многих и таких совершенных и пластичных об-
разцах в русской поэзии, то "сходство" молодого Бунина с самы-
ми разными поэтами-предшественниками легко обнаруживается, ес-
ли не ставить перед исследованием задачу проникнуть в структу-
ру бунинского стиха, а ограничиться взглядом на его поэзию как 
на "изобразительную" в своей основе. 
Остановимся на приведенном автором вышеуказанной статьи стихот-
ворении Ив. Бунина 1888 года. 
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•Анализируя стихотворение "В полночь выхожу один из до-
ма" как целое, мы должны будем неизбежно прийти к выводу о 
том, что воссоздание реалистически точной картины зримого, 
чувственного мира являлось отнюдь не поэтическим заданием, 
а лишь определенным - у Бунина очень ярким и характерным -
приемом изображения. 

Прежде всего, если рассматривать стихотворение Бунина как 
"картину" ночи, то придется заметить, что картина эта рож-
дается из отдельных "опосредствованных", компонентов: мерз-
лый стук шагов по земле = холодная ночь; осыпанный звезда-
ми сад = низко висящие звезды; белая солдаа на крышах = 
лунный свет. 

Картина ночи не дается непосредственно, а воссоздается по 
ряду "посторонних" физических явлений, каждое из которых, 
представляя собой в структуре стихотворения деталь, являет-
ся в те же время очень ярким и пластичным изображением* Та-
кой прием существенно изменяет функцию детали: с одной сто-
роны, отдельные элементы описания воспринимаются как само-
стоятельные, устойчивые, значимые, реалистически воспроиз-
. водящие мир, с другой стороны - именно в силу своей выпук-
лрсти и устойчивости - как дробящие картину. Впечатление раз 
дробленности общей картины мира усугубляется, и тем, что отби 
раемые поэтом детали контрастны по отношению друг к другу: 
"мерзлая земля" и "осыпанный звездами сад", "черный сад" и 
"белая солома". Однако, бунинские контрасты существуют не 
как совместимые, подчеркнуто романтические, взаимоисключаю-
щие противоречия, а как реальные, непреднамеренные и,пото-
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му, случайные подробности,выхватывающиеся из окружающего мира 
потому, что органически этому миру присущи. Именно поэтому 
в диссонансах в поэтическом мире Бунина прослушивается гар-
мония. Так в почти одновременно с "В полночь выхожу один из 
дома" написанном стихотворении молодого поэта "Не видно птиц. 
Покорно чахнет..." лес - больной. но крепко пахнет в овраге 
сыростью Грибной; глушь стала светлее, но чернеет темная лист-
ва; день холодный угрюм и свеж, и, наконец, столкновение кон-
трастов приводив1 к характерному бунинскому оксюморону: отрад-
ная грусть. 

Хотя Бунина и можно назвать мастером импрессионистичес-
кого пейзажа, не складывающегося в единую картину, а сущест-
вующего как ряд отдельных деталей, каждая из которых точно 
фиксирует лишь обособленную сторону действительности и, таким 
образом, свидетельствующих о раздробленности, неупорядоченнос-
ти и случайном характере бытия, его раннюю лирику нельзя при-
числить к лирике антологической, сугубо пейзажной. В его сти-
хотворениях всегда ощущается присутствие личности, наличест-
вует / возможно, в скрытой форме / ощущение или эмоция лири-
ческого героя, организующая пейзаж. 

Лирический герой Бунина ищет гармонии в дробящемся, 
ускользающем, усложнившемся мире: его откровения переводятся 
поэтом из области логических заключений или лирических меди-
таций в область импрессионистического восприятия. Поэт, таким 
образом, стремится не к "воссозданию предельно лаконичными, 
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точными, реалистическими средствами" окружающего мира, а де-

монстрирует совершенно новый тип художественного осмысления 

действительности, заключающийся в осознании личностью дейст-

вительности как ряда разобщенных и случайностных явлений и в 

попытке объединить эти явления гармонией. 

Сознание лирического героя запечатлевает ряд определен-
ных моментов бытия, открывающихся ему первоначально в ощущени-
ях. Это то, что окружающий мир предоставляет для слуха__("мерз-
ло по земле шаги стучат"), для зрения ("Звездами осыпан черный 
сад И на крышах - белая солома"). 

В этом мире, где все предметно, и существует само- по себе, ли-
рический герой Бунина ощущает тайную гармонию, не поддающуюся 
логическому выражению. Гармония может быть уловлена лишь'как 
собственное ответное чувство лирического героя, либо воспри-
нята как особого рода "картина". Путь художественного изобра-
жения - не от' картины окружающего мира к медитации, лиричес-
кому излиянию или логически точной мысли, а от деталей - к 
мысли-чувству, или к картине, особым образом организованной. 
Такая специфическая картина появляется в финале рассматрива-
емого нами стихотворения: "Трауры полночные лежат" - завер-
шающей строка стихотворения - представляет собой откровение 
лирического героя, попытку выразить невыразимое". Она сооб-
щает композиции открытость, незавершенность, фрагментарность. 
Границы финалов таких"открытых" композиций, сложившихся у по-
эта очень рано и существовавших на протяжении всего творчест-
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ва, чрезвычайно расширяются. Финалы теряют свое итоговое зна-
чение и становятся знаками, апеллирующими к читательскому вос-
приятию. 

Заключительте строки таких "открытых" композиций - явле-
ние качественно иное по сравнению с картинами, предоставляемы-
ми области чувственного (зрительного, слухового ) восприятия. 
Об этом свидетельствует особая поэтическая организация финалов 
в поэзии Бунина: в стихотворении "В полночь выхожу один из до-
ма" обращает на себя внимание изменение метрики последней стро-
ки. "Смёйа размеров или их вариаций, - пишет Тимофеев в книге 
"Основы теории литературы", - свидетельствует вообще о смене 

5 
переживаний-; переводит нас в иную эмоциональную атмосферу." 
Выделена эта строка и синтаксически: двоеточием и резкой пау-
зой перед ней. 

Итак, Бунин отправляется от чувственных, наблюдений над 
раздробленным миром и приходит к картинам импрессионистичес-
кой Гармонии, данным как откровение героя, прозревающего гар-
монию в случайностном потоке бытия* В этом смысле Бунин боль-
ше, чем художник, реалистически точно запечатлевающий мир, 
хотя исходной точкой для него всегда являются предметно-чувст-
венные реалии. Его поэзия - попытка удержать ускользающие ре-
алии, найти скрытую в них гармонию. 

Небезынтересно проанализировать перевод стихотворения 
"В полночь выхожу один из дома" на венгерский язык, т.к. в 
этом переводе, на наш взгляд, отразилось, как в капле воды* 
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укоренившееся представление о Бунине-поэте - художнике и 

эстете по преимуществу. 

Приведем это стихотворение в венгерском переводе: 

Magányosan kilépek az éjbe, 

Hideg-fagyottan kong a léptem, 

Szórt csillagok a kert sötét űrében 

S a tetőkön a szalma fehére 

lebeg az éjfél gyászaként fenn. 

/Fodor András/ ^ 

Вместо бунинского точного указания на время действия: 
(в полночь) переводчик дает: "Один выхожу из дома в ночь". 
Такой перевод рождает представление о ночи, как о чем-то 
осязаемом, почти живом. Между тем, у Бунина нет тютчевско-
го ощущения природы, ночи, как живого существа. Его изобра-
жения реалистичны, точны, даже немного суховаты. Это связа-
но с наметившейся в русской литературе 90-х годов тенденци-
ей, заключающейся в стремлении художников вырвать слово из 
закрепленного за ним литературного ряда, чтобы повысить та-
ящуюся в нем смысловую энергию. При таком отношении к слов^ 
элементы описания выступают не как слагаемые, подчиненные 
целому образа, а как самостоятельно существующие ценности. 
Слово предстоит уединенным знаком реального мира. 
"Выйти из дома в ночь" - поэтичнее, "художественнее", чем 
"выйти из дома в полночь", т.к. первое рождает ассоциации, 
второе же - взятое само по себе - лишь свидетельствует о 
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точном времени происходящего. Бунинская лирика - ассоциатив-
на, но ассоциации у Бунина-поэта обнаруживают себя не в от-
дельных картинах, которые у него являются всегда точными и 
недвусмысленными знаками предметов или явлений, реального ми-
ра, а в сопоставлении этих картин. 

При этом, чем чётче, чем "предметнее" и "безассошатив-
нее" очерчен предмет или явление, тем более глубокие ассоци-
ации сопоставление этих "уединенных" предметов и явлений вы-
зывает. Поэтому Бунин редко пользуется метафорой, всегда рож-
дающей Новую образность, но охотно прибегает к определениям 
и сравнениям, делающим предмет выпуклым, зримым, пластичным. 
В зрелый период творчества Бунин-поэт часто приходит к прос-
тому называнию предметов: "Ограда, крест, зеленая могила" 
/1906 г./, "Леса, пески, сухой и теплый воздух..." /"Светляк" 
1912 г./ .и т.д. Такие выхваченные из хаоса бытия статичны® 
предметы или явления осознаются личностью, пытающейся про-

* 

никнуть в то, что скрыто за их материальной, временной обо-
лочкой. 

Стремление переводчика представить Бунина только худож-
ником пронизывает венгерский перевод: если у Бунина "звезда-
ми осыпан черный сад", то у переводчика - "россыпь звезд в 
в черной пустоте сада", но наиболее характерен в этом отно-
шении финал стихотворения. Здесь поэт-переводчик, подчинен-
ный своей цели, изменяет синтаксическую структуру стиха,объ-
единяя две последние строки в один художественный образ: 
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S a tetőkön a szalma fehére 

Lebeg az éjfél gyászaként fenn. 

/И на крышах белизна соломы 
трепещет трауром полночи вверху/. 

В стихотворении же Бунина "белая солома" существует не как знак 
траура, а как деталь - знак выхваченного из потока бытия пред-
мета - свидетельствующая о случайностнбм существовании мира, а 
выделенный финал представляет собой особого рода картину, обоб-
щенную сознанием, трагически воспринимающим этот случайностный 
мир. 
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