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Статья посвящена анализу усадебного топоса и образа усадьбы в прозе И. А. Бу-
нина. Актуальность исследования заключается в том, что понятие «усадебный топос» 
недостаточно разработано в  китайской гуманитарной науке: рассматривается лишь 
несколько работ китайских литературоведов. Труды русских ученых в  большей сте-
пени сосредоточены на поэзии Бунина. С опорой на теорию усадебного топоса автор 
статьи показывает, что образ усадьбы в прозе писателя становится ключевым. В ис-
следовании динамики этого образа выделяются три этапа его формирования и функ-
ционирования. С  1890  по 1900  г. образ складывается, ярко обозначается локус сада 
(рассказ «Танька»). В  1900–1919  гг. углубляется трактовка, от поэтизации усадебной 
жизни в «Антоновских яблоках» автор переходит к глубоким размышлениям о причи-
нах угасания дворянских гнезд в «Суходоле». В 1920–1940 гг. образ усадьбы выстраива-
ется в органичном соотнесении с темой дома, утраченного дома, родного гнезда. Этот 
период представлен повестью «Митина любовь», романом «Жизнь Арсеньева», сбор-
ником «Темные аллеи». Роман «Жизнь Арсеньева» является своего рода кульминацией 
в раскрытии усадебной темы. Образ усадьбы здесь связан с характером воспоминаний 
героя, он меняется вместе со сменой его душевных переживаний в  разные периоды 
жизни, от детства к отрочеству, а  затем и к юности. В 1920–1940-е годы содержание 
и  тональность усадебного топоса существенно корректируются. Усадьба трактуется 
как абсолютная ценность, запечатленная и сохраненная благодаря памяти в простран-
стве культуры. Образ усадьбы в творчестве Бунина обретает смысловую объемность 
и  яркую оригинальность, связанную в  том числе с  историософским и  духовным ос-
мыслением этого феномена в русской культуре.

Ключевые слова: Бунин, усадебный топос, образ усадьбы, динамика, поэтика, на-
циональный образ мира. 

The article is devoted to the analysis of the manor topos and the image of the estate in 
the prose by Ivan A. Bunin. The relevance of the study lies in the fact that the concept of “es-
tate topos” is not sufficiently developed in the Chinese humanities. The article considers only a 
few works by Chinese researchers. The works of Russian scholars are more focused on Bunin’s 
poetry. Based on the theory of the estate topos, the article shows that еhe image of the estate 
in the writer’s prose becomes the most important. In the study of the dynamics of this image, 
three stages of its formation and functioning are distinguished. Between 1890  and 1900  the 
image develops, the locus of the garden is clearly indicated (the story “Tan’ka”). The period of 
1900–1919 is characterized by deepening of interpretation. From the poeticization of estate life 
in “Antonovka Apples” the author proceeds to deep reflections on the reasons for the extinction 
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of noble nests in “Sukhodol”. In the period of 1920–1940 the image 
of the estate is built in organic correlation with the theme of the 
house, the lost home, the lost native nest. This period is represent-
ed by the story “Mitya’s Love”, the novel “The Life of Arseniev”, the 
collection of stories “Dark Alleys’. The novel “The Life of Arseniev” 
is a kind of culmination in the disclosure of the estate theme in 
Bunin’s prose. The image of the estate in the novel is associated 
with the nature of the hero’s memories, it changes along with the 
change of his emotional experiences in different periods of life 
from childhood to adolescence, and then to youth. In the 1920s 
and 1940s, the content and tonality of the estate topos were sig-
nificantly corrected. The estate is interpreted as an absolute value, 
imprinted by memory and preserved thanks to memory in the 
space of culture. The image of the estate in Bunin’s work acquires 
semantic volume and bright originality, associated, among other 
things, with the historiosophical and spiritual understanding of 
this phenomenon in Russian culture.

Keywords: Bunin, estate topos, image of the estate, dynamics, 
poetics, national image of the world.

Введение

В творчестве Бунина образ усадьбы становит-
ся ключевым. Это тесно связано с его жизненным 
опытом. Иван Алексеевич родился в  дворянской 
семье и  вырос в  усадьбе. Усадьба для писателя 
не только дом, но и духовная опора. Неслучайно 
в  эмиграции он продолжает разрабатывать тему 
усадьбы и усадебного мира, которая ярко прозву-
чала еще в раннем творчестве писателя и в его ше-
девре «Антоновские яблоки».

Понятие усадебного топоса сегодня активно 
разрабатывается. Большой вклад в  теорию этого 
вопроса внесли ученые Института мировой лите-
ратуры имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ РАН). 
Богданова О. А. утверждает, что в  современной 
науке о литературе топосы — это «регулярно по-
вторяющиеся в  творчестве писателя и в  системе 
культуры формулы, мифы, мотивы и другие раз-
новидности художественного образа, имеющие 
особые пространственные характеристики <…> 
и несущие устойчивые смысловые значения» [Бог-
данова 2019: 8]. А. А. Булгакова также отмечает 
в  своем пособии: «…топос часто рассматривают 
как единицу художественного пространства тек-
ста. С  одной стороны, его определяют как часть 
пространственного континуума произведения 
(В. С. Баевский, Н. Э. Марцинкевич, Ф. П. Федоров, 
Ю. Л. Фрейдин и др.), с другой — как язык описа-

ния пространственных образов, разновидность 
языка искусства (Ю. М. Лотман, А. В. Петров, 
В. Щукин, Т. В. Зверева и др.) [Булгакова 2008: 56].

Усадьба — важная часть русской культуры 
и  истории. В  Китае проводились исследования 
образа усадьбы. Так, Лю Шумэй в докторской дис-
сертации «Исследование темы усадьбы в  творче-
стве Бунина» проанализировала бунинский образ 
усадьбы как литературный феномен [Liu Shumei 
2018: 147]. Слово «усадьба» первоначально про-
изошло от глагола «усаживать» — дать человеку 
участок земли в качестве места для обработки, по-
садки и строительства домов [Даль 2006: 443]. 

Филология всегда обращалась к константным 
явлениям, определяя их по-разному: как вечные 
образы, архетипы, устойчивые мотивы, топосы 
[Булгакова 2008: 4]. В исследовании усадьбы в про-
зе Бунина логично представить эту тему в динами-
ке, с выделением основных этапов ее воплощения 
в художественном слове. 

Чэнь Ся рассматривает усадебный комплекс 
Бунина с точки зрения культуры и обычаев [Чэнь 
Ся 2002], считая, что усадьба писателя постоянно 
меняется и  можно условно выделить три этапа 
ее формирования. На первом этапе (1887–1909) 
Бунина привлекает образ идеализированной уса-
дебной жизни. На втором этапе (1910–1920) он ос-
мысливает проблему угасания дворянских гнезд 
в  историософском ключе, вписывает усадебный 
топос в  национальный образ мира. На третьем 
этапе (1920–1953) в произведениях Бунина звучат 
нотки ностальгии по жизни аристократической 
усадьбы и тоска по родной земле, а также создает-
ся символический образ усадьбы, который сохра-
нен в  пространстве культуры благодаря памяти. 
[Чэнь Ся 2002: 21].

Чэнь Ся сравнивает усадебный топос Бунина 
с  усадебным топосом И. С. Тургенева и  Н. А. Не-
красова. Исследовательница считает, что усадеб-
ный топос Бунина более эмоционально и ценност-
но окрашен, осмыслен в контексте его общей худо-
жественной философии. 

В настоящей статье анализируется образ 
усадьбы на протяжении всего творческого пути 
Бунина-художника. Выделяются основные этапы 
осмысления усадебного топоса. 
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Первый этап формирования образа 
усадьбы, 1890–1900 гг.
Первый этап датируется 1890–1900 гг., ког-

да были созданы небольшие рассказы («Танька», 
«На хуторе», «В поле» и др.) [Кузнецова 2014: 23].

Впервые Бунин представил образ усадьбы 
в рассказе «Танька», опубликованном в 1892 г. Это 
были подступы к тому объемному образу усадьбы, 
который складывался в прозе писателя на протя-
жении всего его творчества. В  рассказе — лишь 
эскизы и наброски усадьбы. Важную роль играют 
главные персонажи — крестьянская девочка Тань-
ка и помещик Павел Антоныч. Социальная проб- 
лематика подсвечена образом уюта, дома, усадеб-
ного мира, в  который попадает Танька, ее душа 
согревается от участия Павла Антоныча. Особую 
важность обретают предметные детали: часы, 
играющие тихими перезвонами; звучащий маят-
ник, гитара, подаренный голубенький поясок, са-
хар и чернослив, которыми потчует Таньку Павел 
Антоныч.

В последнем абзаце рассказа Танька видит во 
сне сад. Образ сада позже станет одним из основ-
ных у Бунина, раскрывающих картину усадебной 
жизни: «А Таньке снился сад, по которому она вче-
ра ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опу-
шенных, как белым мохом, инеем. Сквозь них ро-
ились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зе-
леные — звезды… Кругом стояли как будто белые 
хоромы, иней сыпался на лицо и  щекотал щеки, 
как холодный пушок…» [Бунин 1965–1967, т.  2: 
19]. «Это было похоже на то, «как будто художник 
задумал картину и  сначала набросал несколько 
штрихов, оставив только несколько набросков ли-
ний, и это было похоже на первую ноту симфонии, 
которая вот-вот должна была прозвучать» [Liu 
Shumei 2012: 44].

Второй этап формирования образа 
усадьбы в творчестве Бунина, 
1900–1920 гг. 
В этот период Бунин создает «Антоновские 

яблоки», «Суходол» и  т. д. Ли Минбинь, занима-
ющийся изучением русской культуры, отметил: 
«Усадьба — это не только настоящий культурный 

ландшафт, но и широко отраженный в различных 
культурных формах, таких как литературные про-
изведения, живопись и архитектурное искусство» 
[Li Mingbin 2005: 10].

Рассказ «Антоновские яблоки» (1900) — 
раннее произведение Бунина, опубликованное 
в  1906  г., которое строится на воспоминаниях.  
«…Вспоминается мне ранняя погожая осень» [Бу-
нин 1965–1967, т.  2: 179] — так начинается про-
изведение, и читатель окунается в воспоминания 
автора. Описывается сцена сбора урожая в саду со 
множеством деталей жизни поместья: сбор яблок, 
охота и т. д.; добрые чувства автора по отношению 
к жизни в усадьбе и нежелание покидать поместье 
присутствуют в тексте.

В рассказе выделяются следующие фрагменты: 
яблоко спелое; хороший урожай; осенняя охота; 
упадок аристократии. Ощущения автора меняются 
в зависимости от смены времен года от «радости, 
счастья до окончательной грусти». Сад счастлив 
и гармоничен. Хотя он тих, но не безлюден. 

Автор обращается к  зрению, слуху и  обоня-
нию читателя, создавая визуальный праздник. 
Через описание запахов и  звуков рисуется пре-
красная картина процветающей и благополучной 
жизни: «…запах антоновских яблок, запах меда 
и осенней свежести»; «…по всему саду раздаются 
голоса и скрип телег [Бунин 1965–1967, т. 2: 179]. 
Жизнь была богатой и счастливой. В момент сбо-
ра урожая даже управляющий не мешал крестья-
нам и  дворовым людям есть яблоки и  говорил: 
«— Вали, ешь досыта, — делать нечего! На слива-
нье все мед пьют»; «Мужик, насыпающий яблоки, 
ест их сочным треском одно за одним, но уж тако-
во заведение — никогда мещанин не оборвет его» 
[Бунин 1965–1967, т. 2: 180]. Трудно не позавидо-
вать такому гармоничному состоянию жизни!

Сама усадьба прежде всего — средство укре-
пления национального духа; непременной со-
ставляющей усадебного быта является библиоте-
ка с  богатой коллекцией книг. Персонажи живут 
в  усадьбе в  единении с  природой. Существует 
авторская установка следовать Платону и прини-
мать знание как припоминание, в том числе при-
поминание своей связи с корнями, с основами на-
ционального мира [Liu Shumei 2008: 51].
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В произведениях Бунина мы часто видим биб- 
лиотеку в  усадьбе. Коллекция книг описывается 
ярко и вещественно: «…Потом примешься за кни-
ги, — дедовские книги в  толстых кожаных пере-
плетах, с  золотыми звездочками на сафьянных 
корешках. Славно пахнут эти, похожие на церков-
ные требники книги своей пожелтевшей, толстой 
шершавой бумагой! Какой-то приятной кисло-
ватой плесенью, старинными духами…» [Бунин 
1965–1967, т. 2: 189]. Автор указывает, какие книги 
составили библиотеку: «…Потом от екатеринин-
ской старины перейдешь к романтическим време-
нам, к  альманахам, к  сантиментально-напыщен-
ным и длинным романам… Кукушка выскакивает 
из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою 
в пустом доме» [Бунин 1965–1967, т. 2: 189].

Повседневная жизнь является важной частью 
описания усадьбы. Дом Бунина — это место, где 
люди могут быть защищены, а  также место оби-
тания сердец людей. Дом всегда будет крепким, 
а усадьба — это основа дома: «Усадьба — неболь-
шая, но вся старая, прочная, окруженная столет-
ними березами и  лозинами. Надворных постро-
ек — невысоких, но  домовитых — множество, 
и все они точно слиты из темных дубовых бревен 
под соломенными крышами» [Бунин 1965–1967, 
т. 2: 184]. 

Во многом иной предстает усадьба в повести 
«Суходол», которую ряд исследователей [Жаплова 
2006] считает автобиографической, а членов семьи 
Хрущевых  — имеющими нечто общее с  членами 
семьи Буниных. В  произведениях Бунина часто 
слышится ностальгия по ушедшим помещикам 
и их домам. Суходол — это место, где пересеклись 
судьбы людей  — Натальи, Петра, Клавдии и  др., 
это набор ощущений (запахов, вкусов), это психо-
логическое пространство  — образ суходольской 
души, отмеченной печатью «сосредоточенности 
на одном» [Жаплова 2006: 24]. 

«Любовь в Суходоле необычна была. Необыч-
на была и ненависть» [Бунин 1994, т. 2: 133]. Пока 
усадьба окончательно не исчезла, суходольцы не 
собирались уезжать. Нет никаких сомнений в их 
любви к этой земле и усадьбе.

Н. В. Пращерук в своей статье «Усадебный мир 
в прозе И. А. Бунина: от “Суходола” к “Странстви-

ям” и “Жизни Арсеньева”» отмечает, что «судьба 
суходольской усадьбы вписана в  целостный на-
циональный образ мира и сопряжена с экзистен-
циальной проблематикой, что придает произве-
дению философский масштаб и  профетическую 
направленность. Не случайно образ усадебного 
мира выстраивается с  опорой на традиционные 
природные мотивы тишины, грозы, сопряжен 
с  архетипами родного/чужого, темного, глухого 
и другими» [Пращерук 2020: 189]. 

1920–1940-е годы — третий этап 

В 1920–1940-е годы, будучи в эмиграции, Бу-
нин стал изображать «усадебную культуру» конца 
XVIII  — начала XX  в. как навсегда отодвинутую 
в  прошлое вершину русской истории [Богданова 
2019: 159].

Образ усадьбы выстраивается в  органичном 
соотнесении с темой дома, утраченного дома, род-
ного гнезда. Этот период представлен повестью 
«Митина любовь», романом «Жизнь Арсеньева», 
сборником «Темные аллеи». «Жизнь Арсеньева» 
является своего рода кульминацией усадебной 
темы в прозе Бунина. 

В «Жизни Арсеньева» (1933) — главной кни-
ге писателя, соединившей постижение феномена 
человеческого существования с явленным в мак-
симальной полноте и объемности русским миром, 
тема усадьбы обретает несколько иное звучание 
[Пращерук, 2020: 194]. C одной стороны, это знак 
России, родного, а с другой — в значительно боль-
шей степени, чем в  других произведениях, автор 
обращается здесь к духовным аспектам существо-
вания конкретного русского человека — Алексея 
Арсеньева, в  самом имени и  судьбе которого за-
ключена тема странствий и  возвращения на ро-
дину [Пращерук 2019: 74]. В  «Жизнь Арсеньева» 
повествование ведется от первого лица. При этом 
даются не только воспоминания главного героя 
о  событиях полувековой давности, но  и  «воспо-
минания о воспоминаниях». 

Время обретает объем «тройного времени»: 
во-первых, «повествовательного времени», то есть 
времени, когда главный герой начинает вспоминать 
прошлое; во-вторых — «времени развития сюжета», 
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то есть времени, когда произошли события, о кото-
рых вспоминает герой; в-третьих, — «времени воз-
никновения прошлого», то есть времени, когда про-
изошло прошлое, которое герой часто вспоминает 
во «времени развития сюжета» [Liu Shumei 2012: 89].

Образ усадьбы в романе «Жизнь Арсеньева» 
также обладает объемностью и  динамикой, свя-
занными с  характером воспоминаний героя. Об-
разная коннотация усадьбы меняется вместе с ду-
шевными переживаниями главного героя в  раз-
ные периоды жизни — от детства к  отрочеству, 
а затем к юности.

В первой книге герой вспоминает счастливое 
время, проведенное в усадьбе. Он прямо говорит, 
что родился в  усадьбе: «Я родился полвека тому 
назад, в  средней России, в  деревне, в  отцовской 
усадьбе» [Бунин 1965–1967, т. 6: 7]. Теплые воспо-
минания детства всегда в его памяти.

Во второй главе он вспоминает детство. Даже 
если память очень смутная, он изо всех сил пыта-
ется вспомнить, как «скуден тихий мир», «боль-
шую, освещенную предосенним солнцем комнату, 
его сухой блеск над косогором, видным в окно, на 
юг… [Бунин 1965–1967, т.  6: 9]. Герой чувствует, 
что его детство было печальным. Почему он так 
себя чувствует? Не только потому, что он вырос, 
живя в безлюдном месте: «…рос я в великой глу-
ши» [Бунин 1965–1967, т.  6: 9]. Бунин во многом 
опирается на общекультурный архетип младенца. 
Каждый младенец, приходя в этот мир, ощущает 
в нем свое сиротство. Маленькому Арсеньеву это 
чувство было присуще в большой степени.

Бунинская усадьба вписана в  окружающий 
природный мир. Пейзажи очень разные зимой 
и  летом, но  ведущим мотивом становится мотив 
тишины и простора: «Зимой безграничное снеж-
ное море, летом — море хлебов, трав и цветов…  
И вечная тишина этих полей, их загадочное мол-
чание» [Бунин 1965–1967, т. 6: 9].

В третьей главе герой описывает свою первую 
поездку с  семьей, которую он считает «первым 
в  жизни путешествием, самым далеким и  самым 
необыкновенным из всех моих последующих пу-
тешествий» [Бунин 1965–1967, т. 6: 11]. Герой был 
очень впечатлен поездкой. Мир, который видят 
дети, совершенно отличается от мира взрослых. 

Через его описание мы видим различные карти-
ны: «густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый 
и  кудрявый, и  по ее противоположному склону 
пробирался среди кустарника “разбойник”, с  то-
пором, засунутым за пояс» [Бунин 1965–1967, т. 6: 
11]; «…меня ослеплял блеск солнца, стекол, выве-
сок, а надо мной на весь мир разливался какой-то 
дивный музыкальный кавардак: звон, гул колоко-
лов с колокольни Михаила Архангела, возвышав-
шейся надо всем в таком величии, в такой роско-
ши» [Бунин 1965–1967, т. 6: 11]. Молодой герой по-
нимает, что помимо усадьбы, в которой он живет, 
есть огромный мир, во многом другой.

В четвертой главе романа главный герой на-
чинает сосредотачиваться на своей семье, раз-
мышляет о  характере и  поведении своего отца: 
«…разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, 
вспыльчивого, но  необыкновенно отходчивого, 
великодушного, терпеть не могшего людей злых, 
злопамятных» [Бунин 1965–1967, т. 6: 13]. Говоря 
о своей матери, он не скрывал своей любви к ней, 
которая была искренней и глубокой: «Что до ма-
тери, то, конечно, я заметил и  понял ее прежде 
всех. Мать была для меня совсем особым суще-
ством среди всех прочих, нераздельным с  моим 
собственным, я заметил, почувствовал ее, веро-
ятно, тогда же, когда и  себя самого…» [Бунин 
1965–1967, т. 6: 14]. Постепенно герой узнает все 
больше и  больше об усадьбе, и в  начале седь-
мой главы выражает свою любовь к ней: «Всюду 
была своя прелесть!» [Бунин 1965–1967, т. 6: 19]. 
Даже после того, как он узнал, что семья начина-
ет беднеть, у него все еще было чувство счастья. 
Он помнил приятное время обеда, изысканные 
блюда, зеленые растения и солнечный свет, сия-
ющий в комнате, отбрасывающий тень. Вечером 
он гулял со своими братьями и смотрел на звезды 
в небе. В усадьбе было тихо и красиво, и счастье 
наполняло его сердце.

В третьей книге тема усадьбы и  тема смерти 
сливаются воедино. Герой знает, что усадебному 
миру грозит разрушение, поэтому нарастают но-
стальгические и драматические интонации. В чет-
вертой книге проблема сохранения традиций уса-
дебной жизни и усадебной культуры приобретает 
драматический характер. В  пятой книге главный 
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герой после перенесенных испытаний, после рас-
ставания с Ликой возвращается в родное гнездо. 
Не приукрашивая состояние усадьбы, подчер-
кивая черты угасания усадебной жизни, Бунин 
принимает усадьбу как «кормящий ландшафт», 
то родное, что всегда поможет русскому человеку 
преодолеть душевный и духовный кризис. 

Описывая окружающую природу, автор слов-
но помещает нас в пейзаж: «…Жаркий полдень, бе-
лые облака плывут в синем небе, дует ветер, то те-
плый, то совсем горячий, несущий солнечный жар 
и ароматы нагретых хлебов и трав, а там, в поле, за 
нашими старыми хлебными амбарами, — они так 
стары, что толстые соломенные крыши их серы 
и плотны на вид, как камень, а бревенчатые стены 
стали сизыми, — там зной, блеск, роскошь света, 
там, отливая тусклым серебром, без конца бегут 
по косогорам волны неоглядного ржаного моря. 
Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей 
густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени об-
лаков…» [Бунин 1965–1967, т. 6: 17]. 

Выводы

Бунин-художник выстраивает сложный, ди-
намический образ усадьбы. От поэтизации уса-
дебной жизни в «Антоновских яблоках» он пере-
ходит к глубоким размышлениям о причинах уга-
сания дворянских гнезд в  «Суходоле». При этом 
усадебный мир «Суходола» осмысляется в нацио-
нальном контексте, в философском ключе. В 1920–
1940-е годы содержание и тональность усадебно-
го топоса существенно корректируются. Образ 
усадьбы становится абсолютно ценным, запечат-
ленным памятью и сохраненным благодаря памя-
ти в пространстве культуры. Усадьба в творчестве 
Бунина обретает смысловую объемность и яркую 
оригинальность, что связано с  историософским 
и  духовным осмыслением этого феномена в  рус-
ской культуре.
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