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Аннотация. Исследована роль предметной детали в художественной картине мира И.А. Бу-

нина на материале прозы. На примере функционирования такой реалии, как чемодан, рас-

крывается проблема художественного предмета в поэтике писателя. Задача исследования – 

описание некоторых художественных принципов поэтики И.А. Бунина, анализ роли худо-

жественного предмета в системе произведения. С этой позиции рассмотрены наиболее ре-

презентативные тексты («История с чемоданом», «Господин из Сан-Франциско», «Митина 

любовь», «Генрих», «Безумный художник»). Выявлены характерологические функции 

портретной детали, призванные показать статусность героя. Также этой детали присущи и 

сюжетообразующие функции, которые являются существенным признаком предмета, при 

котором мир вещей одушевляется. Отмечаются и особые сенсорные свойства детали (цве-

товые, ольфакторные, звуковые, тактильные) как способ психологической характеристики 

героя и отражения художественного своеобразия писателя. 
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Abstract. We investigate the role of subject detail in the I.A. Bunin’s artistic worldview on the 

material of prose. Problem of an artistic subject in the poetics of the writer is revealed on the  

example of functioning of such thing as a suitcase. The purpose of the study is to describe some 

artistic principles of I.A. Bunin’s poetics and analyze the role of artistic subject in the work  

system. From this position, we consider the most representative texts (“The Story of a Suitcase”, 

“The Gentleman from San Francisco”, “Mitya’s Love”, “Heinrich”, “The Mad Artist”). We reveal 

the characterological functions of the portrait detail, designed to show status of the hero. This de-

tail also inherent plot-forming functions, which are an essential feature of a subject in which the 

world of things is animated. We note the special sensory properties of the detail (color, olfactory, 

sound, tactile) as a way of psychological characteristics of the hero and a reflection of the writer’s 

artistic originality. 

Key words: plot; character; detail; prose; artistic worldview; I.A. Bunin 



Об особенностях функционирования предметной детали в произведениях И.А. Бунина 

 

ISSN 2587-6953. Neophilology, 2019, vol. 5, no. 19, pp. 364-370. 365 

For citation: Bugakova N.B., Popova Y.S., Sulemina O.V. Ob osobennostyakh funktsionirova-

niya predmetnoy detali v proizvedeniyakh I.A. Bunina [On features of subject detail functioning  

in the works of I.A. Bunin]. Neofilologiya – Neophilology, 2019, vol. 5, no. 19, pp. 364-370. DOI 

10.20310/2587-6953-2019-5-19-364-370 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Многие литературоведы отмечают осо-

бую функцию детали в художественном ми-

ре писателей. Они выделяют идейно-смысло-

вую, эмоциональную-образную нагрузку это-

го элемента, который характеризует персо-

нажа, становится знаком его существования, 

является отражением окружающего мира и в 

то же время его концентрацией, смыслосо-

держащим обрамлением [1–5]. 

Пристрастие И.А. Бунина к детали отме-

чали исследователи его творчества. Так,  

А.Г. Соколов в статье «Заметки о художест-

венном мастерстве И. Бунина» подтверждает 

многогранный талант писателя как мастера 

детали: «Но во всем своем творчестве Бунин 

остался мастером предельно детализирован-

ного видения мира. Он воспринимал внеш-

ний мир зрением, обонянием, слухом, вку-

сом, осязанием, пространственным вообра-

жением» [6, с. 98].  

Отражается эта многогранность художе-

ственного дарования писателя в комплексе 

изобразительных средств, одним из которых 

является портретная деталь. Для характери-

стики внешности героя она является ключе-

вой и делится по гендерному и социальному 

признаку. К женским костюмным деталям 

можно отнести: бант или ленту («Митина 

любовь», «Чаша жизни»), гребень («Чистый 

понедельник», «Галя Ганская»), шляпу 

(«Митина любовь», «Галя Ганская», вуаль 

(«Братья», «Апрель»), чулки («Митина лю-

бовь», «Дело корнета Елагина»), перчатки 

(«Митина любовь», «Солнечный удар»). К 

статусным мужским деталям относят: трость 

(«Братья», «Будни»), очки («Чаша жизни», 

«Учитель»), несессер («Господин из Сан-

Франциско»), портсигар («Визитные карточ-

ки», «Будни»). С точки зрения социального 

статуса персонажей важными являются дета-

ли костюма: шапка – признак героя-

крестьянина («Деревня», «Захар Воробьев»), 

картуз – городской житель («Деревня», 

«Солнечный удар»), сапоги так же являются 

доминантой в костюме городского жителя и 

показателем статуса в крестьянской среде 

(«Деревня», «Игнат»), а оппозицией этой де-

тали служат лапти как символ крестьянского 

мира с присущими ему свойствами («Дерев-

ня», «Захар Воробьев»).  

И.А. Бунин точно описывает не только 

детали костюма, но другие сопутствующие 

ему атрибуты. И даже такая утилитарная 

вещь, как чемодан, в художественном мире 

писателя является не только простым пред-

метом обихода, но и характеристикой героя, 

а порой становится компаньоном и участни-

ком событий.  

В рассказе «История с чемоданом» (1931) 

речь идет о первом путешествии молодого 

человека в Турцию. Как и в рассказе «Госпо-

дин из Сан-Франциско», герой отправляется 

в дальнее плавание на корабле. Он молод, 

беспечен и легковерен. Такими словами пер-

сонаж характеризует себя сам. Слово «лег-

кий» становится его лейтмотивом. В поездке 

герою необходим новый чемодан, который 

он выбирает быстро, ни минуты не сомнева-

ясь. События описываются очень буднично, 

обыденно. Во время чтения рассказа возни-

кает мысль, что так могло случиться с каж-

дым. Поход в дорогой магазин дает почувст-

вовать герою свой статус («ты мгновенно 

становишься фатом, спеша притвориться тем 

именно светским молодым человеком» [7,  

т. 4, с. 613]). Но об этом фатовстве ему при-

дется еще не раз пожалеть.  

Герой – типичный представитель галереи 

бунинских персонажей, которых можно на-

звать «господами». Это слово в художест-

венном мире писателя – синоним слова ста-

тус, который может быть не только реаль-

ным, но и мнимым. Одним из признаков пер-

сонажей этой группы является внешний ат-

рибут – трость. Несмотря на то, что перед 

нами предстает молодой человек, не наде-

ленный физическими недостатками, он носит 

с собой этот предмет («Я, помню, отвечая на 

поклоны, засунув в левый карман пальто на-

балдашник трости, конец которой торчал у 

меня за плечом, быстрым шагом прошел по 

коврам, по разным отделеньям магазина, 

мельком хвастнул, что уезжаю надолго» [7,  

т. 4, с. 614]). Трость служит средством опоры 
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не в прямом смысле, она утверждает поло-

жение героя в этом мире, демонстрирует ста-

тус. Эта деталь портрета характеризует и бо-

гатых господ в рассказе «Братья» («толпой 

шли только что прибывшие из Европы. На 

подъезд отеля выскакивали сизые и черные 

слуги, кланяясь, выхватывая из рук у них 

трости» [7, т. 4, с. 10]). Здесь трость тоже яв-

ляется показателем принадлежности персо-

нажей к определенному классу людей. Но эта 

деталь может стать и внешним атрибутом 

желаемого статуса, а не реального, как в рас-

сказе «Роман горбуна» («Он содрогнулся, 

поднялся, сдержанно, не спеша надел в при-

хожей весеннюю шляпу, взял трость и мед-

ленно вышел» [7, т. 4, с. 534]).  

Встреча героя с чемоданом представле-

на, как любовное свидание. А описание этого 

предмета занимает куда больше места, чем 

описание героя. Этот обыденный предмет 

наделен разными сенсорными характеристи-

ками: тактильными ощущениями (большой, 

тяжелый), зрительными (с этим удивитель-

ным лоском новой великолепной кожи, с 

зеркально-белыми замками), обонятельными 

(благородно-пахучий) и даже звуковыми (ат-

ласно-скрипящий). Вещь возводится в культ. 

И теперь это не просто предмет обихода, не-

обходимый в дороге, но и сакральный атри-

бут, который даже имеет недра.  

В рассказе происходит феминизация ге-

роя. Его отношение к вещам больше свойст-

венно женщине, а не мужчине. Эту особен-

ность можно проследить в сцене выбора че-

модана и похода в магазин, ожидания встре-

чи с ним. Проявляются женские черты и во 

внимании к деталям, в описании тонких ду-

шевных переживаний от обладания этой ве-

щью. 

Большая часть текста представляет со-

бой описание качеств чемодана. В результате 

чего чемодан очеловечивается («качается и 

дремлет», «мчится», «чемодан полежал в 

вестибюле», «чемодан лег на верхней койке», 

«он оказался ловок, прыток, изворотлив» [7, 

т. 4, с. 613-615]) и даже становится компань-

оном героя («так что в нашем с чемоданом 

распоряжении оказалась целая большая каю-

та», «вновь соединившись с чемоданом» [7, 

т. 4, с. 613-615]). Этот предмет обихода в 

рассказе может не только производить дей-

ствия, характерные для людей, но и обладает 

душевными качествами и эмоциями (покор-

ность, жажда мести, ярость, счастье). Посте-

пенно роль чемодана меняется – он стано-

вится противником героя и отправляет его «в 

нокаут» («метки и ужасны были все его уда-

ры», «какой умной, сильной, злобной тварью 

он вдруг объявился» [7, т. 4, с. 618]). После 

нападения герой меняет свое отношение к 

чемодану. Меняются и его «блестящие» ха-

рактеристики. Теперь он «гладкий, скольз-

кий, тяжелый, как булыжник» [7, т. 4, с. 618]. 

Повествование в рассказе сначала не-

спешное, потом прерывается движением и 

резкими звуками. Описание схватки героя с 

чемоданом производит впечатление целого 

фильма. Автор как будто останавливает вре-

мя, чтобы выхватить важные детали, а потом 

снова кадры начинают движение. Этот прием 

можно заметить, например, в сравнениях. 

Когда происходит разгар «схватки», чемодан 

сравнивается с подвижным мячом, а в мо-

мент паузы, «подготовки» чемодана к дейст-

вию, он сравнивается с булыжником.  

Рассказ пронизан нотами иронии и юмо-

ра. «Под юмором, – писал А.В. Луначар-

ский, – разумеется такой подход к жизни, 

при котором читатель смеется, но смеется 

ласково, добродушно» [8, с. 182]. Этот эф-

фект достигается благодаря тому, что герой и 

вещь становятся равными. Автор видоизме-

няет традиционный порядок и показывает, 

чтобы было бы, если бы вещи ожили. Так же 

комический эффект достигается приемом 

отклонения ситуации от логической нормы, 

когда человек не просто попадает в плен ве-

щей или поклоняется им. Он является слабее, 

чем утилитарная вещь, проигрывает в битве с 

ней.  

Исследователь Е.В. Сафонова выделяет 

особу роль слова, как одного из главных ис-

точников в создании комического эффекта: 

«Говоря о роли слова как «средства комиче-

ского», мы имеем в виду функционально-

стилистическую роль общеупотребительных 

слов, архаизмов и диалектизмов, неологиз-

мов, терминов и терминологических слов, 

профессионализмов, заимствований и вуль-

гаризмов, жаргонизмов, собственных назва-

ний лиц, предметов и пространства, про-

звищ, званий и титулов» [9, с. 475]. В расска-

зе «История с чемоданом» помимо вышепе-

речисленных приемов И.А. Бунин использу-
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ет и «силу слова», которая поддерживает ко-

мический эффект. Нельзя не отметить пате-

тические фразы героя, которые он произно-

сит в самых неожиданных ситуациях, будь то 

«нападение» чемодана («Я бился не на жи-

вот, а на смерть» [7, т. 4, с. 616], «Я задыхал-

ся, обливался потом, катаясь по каюте в са-

мом постыдном, растерзанном виде, молил 

бога о кинжале» [7, т. 4, с. 616], «Будь ты 

проклят! крикнул я ему под утро» [7, т. 4,  

с. 617]) или же прогулка на свежем воздухе 

(«Я метнулся из рубки на холодный ветер 

или, говоря поэтичней, в ледяные крылья 

бури» [7, т. 4, с. 617]). 

Усиливает юмористический настрой и 

постепенный переход из вещного мира в че-

ловеческий других предметов. Так, в конце 

рассказа оживает умывальник. Он «мотаясь, 

как пьяный, задыхался, отчаянно ловил своей 

дырой воздух, клокотал и захлебывался ре-

вом» [7, т. 4, с. 617], у него «все больше вы-

ворачивало душу от морской болезни» [7,  

т. 4, с. 617]. Затем это «живое безумие» овла-

девает и кораблем («Борт передо мной летел 

в лиловеющее облачное небо, ют в тот же 

миг взвился вверх своим широким задом» [7, 

т. 4, с. 618]) и морем («палубу то и дело кры-

ло пенными и шумными хвостами крепко 

пахнущего мокрым бельем моря» [7, т. 4,  

с. 618]). При этом морю даны звуковые и 

обонятельные характеристики. И неожидан-

но оно пахнет «мокрым бельем». Снова вещ-

ный мир наступает и захватывает все вокруг. 

В рассказе «История с чемоданом» порт-

ретная деталь является, с одной стороны, 

способом характеристики персонажа, его от-

ношения к миру, желание показать свой ста-

тус, и даже некоторая феменинность. С дру-

гой стороны, эта внешняя доминанта стано-

вится сюжетообразующим началом, демон-

стрирует отношение автора к ситуации и к 

вещному миру в целом. И.А. Бунин показы-

вает утопию, что было бы, если бы вещи 

«ожили» (чемодан, умывальник, корабль или 

море). Несмотря на комизм ситуации и юмо-

ристическую тональность рассказа, послед-

ние слова героя («А в сущности, что я мог 

ему сделать?» [7, т. 4, с. 618]) заставляют чи-

тателя задуматься над этим вопросом. Ответ 

на него может быть не таким радужным. 

Нельзя не отметить пересечение лейтмо-

тива «корабль» с одним из самых известных 

рассказов И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» (1915), где пароход «Атланти-

да» тоже предстает «ожившим существом». 

Он наделяется человеческими чертами 

(«бесчисленные огненные глаза» [7, т. 4,  

с. 70], «широкогорлые трубы» [7, т. 4, с. 70], 

«вращался в своем маслянистом ложе испо-

линский вал, точно живое чудовище» [7, т. 4, 

с. 70]). Этот образ объединяет в себе и види-

мое величие богатой жизни, и смирение пе-

ред неизбежностью, смертью, которая делает 

всех равными, и стихийное начало природы, 

сквозь которое корабль прокладывает себе 

путь, демонстрируя видимую победу челове-

ческой мысли над силами природы. 

Объединяет рассказ «Господин из Сан-

Франциско» с рассказом «История с чемода-

ном» и желание героев показать свой статус, 

и следствие этого, присутствие другой общей 

детали – чемодана. Он является показателем 

состоятельности человека, приобретенного 

положения («его снова окружили мальчишки 

и те дюжие каприйские бабы, что носят на 

головах чемоданы и сундуки порядочных 

туристов» [7, т. 4, с. 60], «кривоногие подро-

стки со смоляными косами до пят и с де-

вичьими густыми ресницами, исподволь вы-

таскивали к лестницам пледы, трости, чемо-

даны, несессеры...» [7, т. 4, с. 60]). Чемодан 

становится символом богатой, роскошной 

жизни господ с верхний палубы, недоступ-

ной для обычных людей. Т. Веблен в книге 

«Теория праздного класса: экономическое 

исследование институций» отмечает, что 

представителям высших слоев свойственно 

потребление на показ. «Мода визуализирует 

статус и материальное положение. Мотив 

поведения владельца демонстрирует «по-

требность в подчинении установленному 

обычаю и существованию на уровне при-

знанных обществом норм вкуса» [10, с. 158]. 

В рассказе «Митина любовь» (1924) то-

же присутствует эта символическая деталь. 

Как и в предыдущих текстах, чемодан свиде-

тельствует о статусе героя. Митя – мальчик 

из барской семьи. Но этот предмет связан и с 

мотивом дороги, с серьезными переменами в 

жизни героя. Его отъезд в деревню делит 

жизнь на два этапа: время с Катей и жизнь 

без нее, в «стихии пола» [11, с. 217]. Так же 

он демонстрирует эмоциональное состояние 

персонажа («Вижу по твоим усилиям заду-
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шить чемодан» [7, т. 4, с. 340], «Он глядел, 

как Митя завязывал чемодан, видел, как 

тряслись его руки» [7, т. 4, с. 339]). 

Чемодан появляется и в рассказе «Ген-

рих» (1940), в начале текста, когда герой со-

бирается уезжать за границу. Перед читате-

лем предстает поэт, пресыщенный жизнью. 

Он наперед знает, что будет в путешествии, 

представляет его в деталях: «Опять будет 

запах газа, кофе и пива на венском вокзале, 

ярлыки на бутылках австрийских и итальян-

ских вин на столиках в солнечном вагоне-

ресторане в снегах Земмеринга, лица и одеж-

ды европейских мужчин и женщин, напол-

няющих этот вагон к завтраку» [7, т. 5, с. 359]. 

Даже запахи ему знакомы, они вызывают 

воспоминания. Герой в ожидании чего-то 

необычного, счастья, свидания с женщиной.  

Молодой поэт является представителем 

интеллигенции. Чемодан, как и другие внеш-

ние характеристики героя («молод, бодр, су-

хо-породист, глаза блестят, иней на красивых 

усах, хорошо и легко одет» [7, т. 5, с. 359]), 

является ярлыком принадлежности к опреде-

ленному месту в обществе, так как этот ак-

сессуар для хранения и перемещения вещей 

не свойственен героям из деревенской среды. 

Это можно объяснить тем, что чемодан в со-

временном виде появился в середине XIX 

века во Франции и был не только труднодос-

тупен для жителя деревни, но и очень дорог. 

Его прямое назначение связано с необходи-

мостью перемещения вещей на дальнее рас-

стояние, поэтому он становится неотъемле-

мым спутником в дороге. Чемодан в рассказе 

демонстрирует, что решение об отъезде уже 

принято и назад дороги нет. В конце текста 

он выступает как символ неудавшейся по-

ездки («Он потребовал к себе в комнату чаю 

и стал убирать из гардероба вещи в чемода-

ны, стараясь больше не думать о ней и не 

жалеть о своей бессмысленной, испорченной 

поездке» [7, т. 5, с. 369]). 

В рассказе «Безумный художник» (1921) 

герой тоже является представителем интел-

лигенции. И.А. Бунин дает его описание в 

начале рассказа: «Но вот к крыльцу подъехал 

господин в пенсне, с изумленными глазами, в 

черном бархатном берете, из-под которого 

падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе 

блестящего каштанового меха» [7, т. 4,  

с. 197]. Внешний облик художника выдает 

его профессию (стереотипный берет и куд-

ри). Автор сразу обозначает его статус (гос-

подин). И спутник героя – чемодан тоже со-

ответствует положению («он, торжествен-

ным шагом следуя по широкому коридору за 

молодым коридорным, несшим его дорогой 

заграничный чемодан» [7, т. 4, с. 197]) и сви-

детельствует о том, что герой путешествовал, 

и вводит мотив дороги. В этом рассказе до-

рожный аксессуар функционирует и как хра-

нилище вещей (герой постоянно обращается 

за какими-либо нужными предметами к че-

модану). Он хранит не только вещи, но вос-

поминания. По мере того, как художник дос-

тает оттуда новые предметы, перед читате-

лем открывается жизнь героя. Этот «диалог» 

с чемоданом отображает эмоции, маркирует 

ключевые моменты сюжета: приезд в гости-

ницу, осторожное обращение с воспомина-

ниями, создание антуража для работы, обра-

щение к альбому, чтобы оживить образ лю-

бимой, отсутствие в чемодане кисти, как не-

возможность выразить себя, переход внеш-

него состояния окружающей среды (жар) на 

героя («в чемодане торчала из белья опле-

тенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, 

быстро отвинтил ее крышечку и, обжигаясь, 

стал пить» [7, т. 4, с. 205]). 

Анализ прозаических текстов И.А. Бу-

нина позволяет сделать вывод: вещная де-

таль становится не только частью быта, явля-

ется характеристикой персонажа (как в рас-

сказах «Господин из Сан-Франциско», «Ми-

тина любовь», «Генрих», «Безумный худож-

ник») или несет сюжетообразующую функ-

цию (как в рассказе «История с чемоданом»), 

но и переходит на уровень бытия. Исследо-

ватель Е.Д. Шмид отмечает особую принад-

лежность «портретных деталей к содержа-

тельно-концептуальному ядру текста» [12,  

с. 5]. Изучение системы художественных де-

талей является инструментом, позволяющим 

выявить глубину художественного замысла 

писателя. Сделанные в работе выводы и на-

блюдения открывают перспективы для даль-

нейшего исследования особенностей функ-

ционирования портретной детали в творчест-

ве И.А. Бунина. 
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