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Аннотация. Представлена репрезентация тела и телесности в индивидуальной картине ми-

ра И.А. Бунина. Выявлены особые моменты телесного изображения персонажа – переход в 

инобытие (процесс умирания и изображения мѐртвого тела). Задача исследования – описа-

ние некоторых художественных принципов поэтики И.А. Бунина, анализ роли портрета в 

системе произведения. С этой позиции рассмотрены наиболее репрезентативные тексты 

(«Игнат», «Господин из Сан-Франциско», «Сосны», «Весѐлый двор», «Белая лошадь», «Аг-

лая»). Выявлены антропологические и метафизические, бытийные функции изображения 

телесной составляющей портретного описания персонажей, а также отражение в описании 

героя эстетических принципов И.А. Бунина. В исследовании выделены некоторые общие 

особенности композиции рассказов, отношение героев к смерти, доминанты, которые отра-

зились в портретном описании умирания: смерть как борьба, со всеми присущими атрибу-

тами; предвкушение смерти, когда сюжет рассказа – это дорога, финалом которой стано-

вится уход из жизни; смерть как принятие своего путь. Анализ репрезентативных прозаиче-

ских произведений позволяет сделать ряд обобщений и выводов: несмотря на различия 

жизненного пути героев, смерть становится преображающей силой. И.А. Бунин как при-

знанный мастер детали проявляет своѐ скрупулезное видение и в этом аспекте: он описыва-

ет процесс умирания и физические изменения тела человека со всеми физиологическими 

особенностями. При этом, акцентируя внимание не только на «страшной» стороне процес-

са, но отмечая особую торжественность момента и неразрывную связь жизни и смерти.  
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Abstract. We consider the representation of the body and physicality in I.A. Bunin’s individual 

world picture. We reveal the special moments of the character’s body image – the transition to 

another being (the process of dying and the image of a dead body). The purpose of the study is to 

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

system. From this position, we consider the most representative texts (“Ignat”, “The Gentleman 
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from San Francisco”, “Pines”, “Happy House”, “White Horse”, “Aglaya”). We identify the anth-

ropological and metaphysical, existential functions of the physical component image of the charac-

ters’ portrait description, as well as the reflection in the character’s description of I.A. Bunin’s aes-

thetic principles. The study notes some general features of the stories composition, the characters’ 

attitude to death, the dominants that are reflected in the portrait description of dying: death as a 

struggle, with all its inherent attributes; anticipation of death, when the plot of the story is the road, 

the end of which is the departure from life; death as acceptance of one’s own path. Based on the 

analysis of representative prose works, we make a number of generalizations and conclusions: de-

spite the differences in the characters’ life paths, death becomes a transforming force. I.A. Bunin 

as a recognized master of detail shows his scrupulous vision in this aspect: he describes the 

process of dying and physical changes of the human body with all its physiological features. At the 

same time, he focuses not only on the “terrible” side of the process, but also notes the special so-

lemnity of the moment and the inextricable connection between life and death. 

Keywords: problem of physicality in literature; literary character; portrait characteristics; image 

system; death motive; I.A. Bunin 

For citation: Bugakova N.B., Popova Y.S., Sulemina O.V. Telo i telesnost’ v proze Ivana Alek-

seyevicha Bunina (na materiale rasskazov) [Body and physicality in the prose of Ivan Alekseye-

vich Bunin (based on stories)]. Neofilologiya – Neophilology, 2020, vol. 6, no. 23, pp. 541-547. 

DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-23-541-547 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Человечество на всѐм пути своего разви-

тия пыталось найти подходы к трактовке и 

изучению понятия «тело». Эта тема стано-

вится ключевой во многих областях жизни: в 

медицине, психологии, философии, социоло-

гии и в ряде других. Философ А.Ф. Лосев 

обращает внимание в своих трудах, в первую 

очередь, на интерес естествознания к этой 

проблеме и отмечает в нѐм «средоточие дей-

ствия законов органического мира» [1, с. 98]. 

Позднее тело становится объектом исследо-

вания в качестве феномена культуры. И на 

современном этапе развития литературове-

дения выделяется понятие «художественная 

телесность» как смысловая и эстетическая 

категория, представляющая результат интер-

претации человеческого тела и опыта в ху-

дожественном тексте [2, с. 13]. Понятие те-

лесности и изображение тела в литературе 

включает в себя различные аспекты: соотно-

шение физического и духовного, гендерные 

особенности телесного, мышление/эмоции и 

телесное, физическое существование и соци-

ум, познание своего тела, желание сохранить 

его как факт существования в этом мире.  

Физическое существование человека в 

этом мире – это, прежде всего, существова-

ние тела. В.Л. Круткин обращает внимание 

на то, что телесность человека является его 

интегральной характеристикой, не совпа-

дающей с той или другой его стороной (на-

пример, «биологической» или «материаль-

ной» в противоположность «социальной» 

или «духовной»), она охватывает как физи-

ческие, так и метафизические его параметры 

[3, с. 148]. Особую сверхчувственную приро-

ду телесности отмечали исследователи твор-

чества И.А. Бунина. Они рассматривали две 

высшие точки сопряжения жизни (как телес-

ного начала) и смерти (как прекращения те-

лесности). «Бунинское искусство тяготеет к 

определѐнному: писатель Бунин предпочита-

ет говорить о людях посмертно» [4, р. 22].  

В художественном мире автора можно 

выделить ряд рассказов, в которых описано 

прекращение телесного бытия человека 

(«Игнат», «Господин из Сан-Франциско», 

«Сосны» и ряд других). В этих текстах пред-

ставлены различные варианты ухода челове-

ка из жизни: убийство, неожиданная смерть, 

естественная смерть от старости. И в каждом 

из них даѐтся описание процесса умирания. 

Так, в рассказе «Игнат» представлена кончи-

на купца, которого убили Любка с Игнатом: 

«…он дышал, как умирающий, хрипя и сви-

стя горлом, тело его с высоким, раздуваю-

щимся животом было огромно и тяжело, как 

мѐртвое…» [5, т. 3, с. 295], «…она накрыла 

полотенцем лоб и закатившиеся глаза купца, 

с ужасом глядя на его горой лежащее тело, 

на распахнутые полы полушубка и на белое 

полотенце на сизом лице с задранной кверху 

чѐрной бородой» [5, т. 3, с. 295]. В рассказе 

«Господин из Сан-Франциско» смерть героя 

представлена как сражение: «Господин из 

Сан-Франциско лежал на дешѐвой железной 
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кровати… Пузырь со льдом свисал на его 

мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мѐртвое 

лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, 

вырывавшееся из открытого рта, освещѐнно-

го отблеском золота, слабело. Это хрипел 

уже не господин из Сан-Франциско, – его 

больше не было, – а кто-то другой. Жена, 

дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на 

него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, 

совершилось… хрип оборвался. И медленно, 

медленно, на глазах у всех, потекла блед-

ность по лицу умершего, и черты его стали 

утончаться, светлеть, – красотой, уже давно 

подобавшей ему» [5, т. 4, с. 62]. В рассказе 

«Сосны» автор описывает уход из жизни по-

жилого человека, который воспринимает 

свою кончину как неизбежный процесс: «О, 

какой важный и серьѐзный стал Митрофан! 

Голова маленькая, гордая и спокойно-пе-

чальная, закрытые глаза глубоко ввалились, 

большой нос обрезался; большая грудь, при-

поднятая последним вздохом, точно закаме-

нела, а ниже еѐ, в глубокой впадине живота, 

лежат большие восковые руки. Чистая руба-

ха красиво оттеняет худобу и желтизну» [5, 

т. 2, с. 190]. Несмотря на различия героев 

(социальные – купец, господин и крестьянин; 

внешние – невысокие и полные купец и гос-

подин, высокий и худой Митрофан; разная 

жизнь – богатая у господ и простая, полная 

забот у крестьянина; уход из жизни по раз-

ным причинам – купец был убит, неожидан-

ная смерть господина, естественная смерть 

Митрофана), смерть преображает их. С од-

ной стороны, переход в инобытие описан со 

всеми неприглядными и отталкивающими 

деталями (сизое лицо, ввалившиеся глаза), 

но, с другой стороны, автор отмечает особую 

торжественность момента (черты утончают-

ся, светлеют, появляется особая гордость, 

печаль и даже страшная красота телесного 

умирания). Кроме цветовых контрастных 

доминант (сизый – белый, золотой, жѐлтый), 

можно выделить звуковые доминанты (хрип, 

свист), тактильные (холодный, тяжѐлый, 

мокрый, закаменелый). Мѐртвое тело – тело, 

лишѐнное жизни, традиционно описывается 

как предмет обездвиженный. Но в художест-

венном мире И.А. Бунина это не так. Физи-

ческий уход человека – это тоже движение 

(раздувается живот, вырывается клокотанье, 

потекла бледность, нос обрезался, грудь при-

поднялась). Таким образом, можно отметить, 

что смерть – часть жизни. Ей присущи те же 

аспекты, что и жизни. Поэтому в рассказах 

И.А. Бунина присутствует натурализм в опи-

сании телесности. Он не боится подробно-

стей, не приукрашивает действительность.  

В другом аспекте рассмотрения данной 

темы можно выделить рассказы, в которых 

герой приходит к смерти, предвкушая и 

ощущая еѐ приближение.  

Рассказ «Весѐлый двор» – это путь ста-

рухи Анисьи к своему сыну. Название рас-

сказа основывается на контрасте. «Весѐлый» 

употребляется в переносном значении как 

двор, где всегда слишком шумно. На этом 

приѐме построен и весь рассказ. Автор про-

тивопоставляет некрасивое тело Анисьи еѐ 

светлой душе (она всегда старалась всем по-

мочь, всегда думала о своѐм сыне). Имя ге-

роини отражает еѐ сущность. В переводе с 

древнегреческого оно обозначает «исполни-

тельная» [6, с. 296], это качество является ос-

новой еѐ характера, также как и кротость, по-

корность судьбе. Она принимает всѐ, что ей 

отмерено, и не ропщет (еѐ не пугает даже фи-

зическое увечье, она прощает мужу побои).  

Контраст характерен не только для об-

раза Анисьи, этот приѐм использует автор 

для раскрытия образа еѐ сына Егора: «Он 

был страшен, похож на лешего или болотно-

го: огромная голова, зеленовато-жѐлтые куд-

лы, такая же борода, фиолетовое конопатое 

лицо и совсем зелѐные глаза, свирепо свер-

кавшие из-под косматых и редких бровей; 

ступни же его – цвета свѐклы – напоминали 

сошники. Но сразу видно – редкой доброты 

человек...» [5, т. 3, с. 245]. Во внешности 

Егора присутствует цветовой диссонанс: с 

одной стороны, зелѐный, жѐлтый, коричнево-

золотистый, а с другой стороны, фиолето-

вый, цвет свѐклы. В портрете героя акцент-

ным является фиолетовый цвет, нехарактер-

ный для описания лица живого человека в 

художественном мире И.А. Бунина. Но если 

обратиться к рассказам, где автор описывает 

мѐртвое тело («Господин из Сан-Францис-

ко», «Игнат», «Сосны»), то можно отметить 

общую цветовую доминату – сизый цвет в 

описании мертвецов (тѐмно-серый с синим 

отливом) и фиолетовое лицо Егора. Эта цве-

товая особенность вместе с другими приѐма-

ми усиливает ощущение необратимости 



Бугакова Н.Б., Попова Ю.С., Сулемина О.В. 

 

ISSN 2587-6953. Неофилология. 2020. Том 6, № 23. С. 541-547. 544 

жизненного пути героя и подготавливает чи-

тателя к трагическому финалу рассказа. 

Несмотря на контрастное описание геро-

ев (матери и сына), было нечто общее в них: 

«Он чувствовал теперь нечто вроде того, что 

чувствовала последнее время Анисья: зыб-

кость во всѐм теле, неопределѐнную тревогу 

и особенную беспорядочность в мыслях» [5, 

т. 3, с. 247]. Гнало их от родного дома физи-

ческое желание – голод (они хотели хлеба). 

Но это физическое переплеталось с духов-

ным – затуманенность мыслей и сознания, 

характерное для Егора и Анисьи. Физическое 

состояние отражает духовное: «…Егор, про-

ходя мимо и косясь, плохо различал лица 

ужинающих: в глазах рябило, по телу прохо-

дил озноб, в мыслях была тревожная беспо-

рядочность…» [5, т. 3, с. 248]. 

Имя героя Егор с греческого переводится 

как земледелец [6, с. 95]. С одной стороны, 

имя противопоставляется всему образу жиз-

ни и характеру героя. Он всѐ время в пути и 

не может найти себе место. С другой сторо-

ны, оторванность его от дома и от матери 

приводит к тому, что после еѐ смерти «он из 

сына Анисьи стал просто Егором» [5, т. 3,  

с. 268]. Эта драма становится трагическим 

финалом. Смерть Егора – физическое разде-

ление, отрыв от корней в прямом и перенос-

ном смысле: «В песке билось то, что было за 

мгновенье перед тем Егором, билось, поли-

вая песок кровью, вскидывая кверху два тол-

стых обрубка – две ноги, ужасающих своей 

короткостью» [5, т. 3, с. 272]. Исследователь 

С.С. Гаврилова отмечает особый символизм 

нижней части тела в портретном описании 

литературного персонажа. Ноги, по еѐ мне-

нию, являются своего рода метафорой корня 

у растения. Чем крепче корневая система у 

растения, тем оно жизнеспособнее [7, с. 178]. 

Такую же параллель можно провести и с че-

ловеком. После смерти Анисьи еѐ тело тоже 

уменьшилось в размерах: «Темна и суха бы-

ла она; маленькой стала еѐ высохшая голов-

ка… Ни кровинки не было в еѐ голубоватом 

лице. Закрылось лиловое веко еѐ правого 

глаза, запеклись, слиплись и подсохли тон-

кие губы. И ледяной лоб еѐ уже был увенчан 

венцом высшей славы – золочѐной бумаж-

кой. И в сизо-восковой, прозрачной руке еѐ, в 

скрюченных пальцах, под ногтями которых 

точками темнела мѐртвая кровь...» [5, т. 3,  

с. 254]. В описании мѐртвого тела персонажа 

можно выделить общие приѐмы: особая фи-

зиологичность, внимание к малейшим дета-

лям, переход от жизни к смерти показан как 

движение, доминирование синих и красных 

цветов и их оттенков и контрастного жѐлто-

золотого. 

В рассказе «Белая лошадь» герой-земле-

мер продолжает галерею типичных бунин-

ских героев, которые находятся всѐ время в 

пути и в раздумьях о собственной жизни, в 

необъяснимой тоске. Он постоянно задумы-

вается о своѐм существовании после смерти. 

В названии рассказа присутствует сим-

волический образ, который проходит лейт-

мотивом через всю ткань текста. Лошадь – 

это одно из первых прирученных человеком 

животных. Она играла важную роль в жизни 

людей, и значение еѐ образа является неод-

нозначным. С одной стороны, это символ 

жизни (еѐ мимолетности), с другой стороны, 

этот образа связан с тайнами и путешествия-

ми (в том числе и в загробный мир) [8, с. 245]. 

Неожиданное название рассказа приводит к 

символу лошади как связи с миром мѐртвых. 

В начале рассказа герою встречается 

старая белая лошадь, запряжѐнная телегой, в 

которой лежал мужик. Он не шевелился и не 

подавал признаков жизни. Эта встреча не 

испугала землемера, который находился в 

странном томлении и предвкушении: «По-

прежнему на душе было и хорошо, и грустно, 

и тревожно...» [5, т. 2, с. 276], «Зелѐным 

фосфором вспыхнули волчьи глаза в дубовом 

кустарнике… И, представив себе страшную 

красоту этих глаз, землемер почувствовал 

приступ жуткого восторга» [5, т. 2, с. 278], 

«Сладострастный трепет ужаса ещѐ раз ко-

лючим холодом прошѐл от корней волос по 

всему телу» [5, т. 2, с. 278]. Мистический об-

раз лошади становится физическим вопло-

щением загадочных явлений, которые проис-

ходят то ли наяву, то ли кажутся герою. Этот 

образ становится предвестником смерти, ко-

торая, однако, не вызывает у героя страха, 

паники или отторжения. Он готов к уходу, 

смирился с ним и даже находится в ожида-

нии, поэтому неоднократно задумывается о 

ней. Смешение чувства томления, предвку-

шения и страха являются ключевыми в твор-

ческом мире И.А. Бунина. Они характеризу-

ют не только ощущения человека, но и со-



Тело и телесность в прозе Ивана Алексеевича Бунина (на материале рассказов) 

 

ISSN 2587-6953. Neophilology, 2020, vol. 6, no. 23, pp. 541-547. 545 

стояние окружающего мира: «Черты тревож-

ности, грусти и печальности навеяны в бу-

нинской поэзии русской природой, но фено-

мен тревожности проступает в ней не как 

отчаяние, а под видом сновидений: на тре-

вожность наслаиваются чувства радости, 

возникающие как в преддверии новой весны; 

биполярность тревожности/счастья выявля-

ется же в бунинской поэзии как выражение 

русской души» [9, р. 46]. 

Землемер часто задумывается о боге, о 

жизни, о том, что будет после смерти. С од-

ной стороны, он пытается рационально пред-

ставить конец человеческого бытия и не бо-

яться этого. Отношение к смерти, как к есте-

ственному процессу, прослеживается и в раз-

говоре землемера с дочерью будочника, ко-

торая сообщает о смерти своих двух малень-

ких братьев. Но с другой стороны, он хочет 

сохранить своѐ тело и поддаѐтся иррацио-

нальному страху, который одолевает его в 

ночное время. Автор неоднократно подчѐр-

кивает особое значение вечера. Это время в 

пространстве рассказа становится мѐртвым 

временем («мѐртвый вечер»), но в то же вре-

мя он является предвестником ночной жизни. 

Круговорот циклов в природе, круговорот 

циклов жизни и смерти человека. При свете 

дня окружающее пространство не вызывает у 

героя тревогу. Жуткий трепет возникает но-

чью. Это ощущение относится не только к 

жизни человека и окружающему его быту, но 

и к природной ночной жизни, несущей в себе 

этот отпечаток. Герой очень внимателен и к 

растительному и к животному миру. Он за-

мечает все изменения, которые происходят в 

этом мире с наступлением сумерек. 

Смерть как принятие своего пути пред-

ставлена в рассказе «Аглая». Перед читате-

лем предстает путь девушки, которой угото-

вано было рано уйти и принять свою смерть 

в качестве итога краткой жизни. Рассказ на-

чинается с описания первой встречи Аглаи 

со смертью (умерли еѐ родители). Автор от-

мечает «чужой и тяжѐлый дух», который ис-

ходил от покойников. Этот дух противопос-

тавляется зимней свежести и холоду.  

Росла Аглая здоровой и красивой девуш-

кой. При описании внешности героини отме-

чается лишь еѐ «белое личико» и особая чут-

кость, желание прислушаться к чему-то, не-

понятному для окружающих. Далее портрет 

героини становится яснее: «Годам к трина-

дцати она стала отменно тонка, высока и 

сильна. Она была нежна, бела, синеглаза, а ра-

боту любила простую, грубую» [5, т. 4, с. 101]. 

Следующий этап становления Аглаи – это еѐ 

пятнадцатилетие: «А на пятнадцатом году 

она стала совсем как девушка, и народ ди-

вился еѐ миловидности: золотисто-белый 

цвет еѐ продолговатого лица чуть играл тон-

ким румянцем; брови у неѐ были густые, 

светло-русые, глаза синие; легкая, ладная, – 

разве что не в меру высокая, тонкая и долго-

рукая, – тихо и хорошо поднимала она длин-

ные свои ресницы» [5, т. 4, с. 102]. На каж-

дом новом этапе взросления героини автор 

даѐт описание еѐ внешности, добавляя всѐ 

больше деталей. Портрет становится всѐ 

ощутимее. И в роковой для героини момент 

акцентом выступает жар. Он проявляется как 

внешне (загар), так и внутренне (даже взгляд 

становится тѐплым). После встречи со стар-

цем Родионом жар телесный не покинул еѐ, а 

наоборот усилился. Смерть Аглаи представ-

лена не как медленное умирание или уход в 

холод, а как пожар, сама же героиня предста-

ѐт в образе свечи: «вот и сгорела она, как све-

ча, в самый краткий срок...» [5, т. 4, с. 106], 

«слегла, запылала огнѐм – и кончилась» [5,  

т. 4, с. 106].  

Одним из ключевых лейтмотивов в текст 

является мотив зрения и его отсутствия или 

добровольного отказа от него. Так, Аглая 

сначала опустила глаза и не поднимала их, а 

потом и вовсе надвинула платок на глаза. 

Этот же мотив характерен и для скитальца, 

который решил повторить этот жест. Он объ-

ясняет свой поступок тем, что является 

«слишком зрячим». С телесными ограниче-

ниями связаны в этом тексте и другие герои. 

Сестра Катерина читала Аглае о святых, ко-

торые претерпевали физические страдания. 

Например, Симон из приволжских лесов, ко-

торый был бит гражданами за свой внешний 

вид (разорванная одежда), «Василий Нагохо-

дец, вместо одежды носивший и в зимний 

хлад, и в летний вар лишь цепи железные да 

платочек в руке...» [5, т. 4, с. 102], Иоанн Во-

логодский, носивший колпак чугуну подоб-

ный, Исаакий Затворник, «одевший своѐ тело 

в сырую шкуру козла, навсегда к нему при-

росшую» [5, т. 4, с. 102].  
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Одним из феноменов чуда в рассказе яв-

ляется то, что старец Родион предрѐк Аглае 

сохранность тела после смерти. Он сказал, 

что истлеют лишь только уста еѐ, так как не 

смогла она выдержать свой строгий обет до 

конца. Но в тексте нет подтверждения или 

опровержения этой легенде. Даѐтся подроб-

ное описание героини после смерти, но де-

тально описывается внешнее убранство, по-

путно отмечается только еѐ худоба и рост. 

Таким образом, автор не даѐт ответ на вопрос 

о правдивости слов скитальца, но в то же 

время не опровергает их.  

В заключение стоит отметить особую 

перцептивную образность телесного у  

И.А. Бунина, многогранность и взаимосвязь 

цвета, звука и тактильных ощущений. Не-

смотря на изображение мѐртвого тела, в 

портретном описании присутствует динами-

ка, свидетельствующая о неразрывной связи 

жизни и смерти. Характеристикой процесса 

умирания также являются особые ощущения 

радостного томления, предвкушения чего-то 

страшного и неопределенного, встреча геро-

ев с предвестниками смерти.  
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