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АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА 

А. П. ЧЕХОВ 
Творческий портрет 

В. ЕРМИЛОВ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

<В человеке долж1но быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Эти сл()ва Астрова из «Дяди Вани» были 
записаны в дневнике мос•ковс!(()Й школьницы 
Зои Космодемьянской, в числе самых дорогих 
.�ля нее мыслей. Так Антон Павлович Чехов 
участ·вовал в формировании души народной ге

. роини, чей образ войдет в века, как образ че-
ловека, в котором все былр прекрасно, образ 
русской девушки, бессмертное воплощение ду- . 
ховной красоты и силы русского народа· 

К;�.к же случилось, что nисатель, которого 
некоторая часть современнои ему критики 
склонна была считать поэтом «Хмурых людей», 
выразителем эпохи давящих, свинцово тяже
лых, переходных восьl'.!адесятых rодо•в, эпохи 
«Малых дел», певцом тоски и отчая1ния русской 
интеллигенции того времени ; писатель, которого 
иные из его совремеюrи1<о·в упрекали даже в 
неясности, а то и в отсутстви и  «о.бщей и.де!1'», в 
«объектив·изме»,-как случилось, что этот писа
тель вошел в нашу героическую впох•у в каче
стве ее современника? И не «малые дела», а не� 
бывалые подвиги мужественных, силь·ных лю
АеЙ переплетаются с его именем! 

Только наша впо·ха смогла по-настоящ.ему 
прочесть Чехова и понять все его знач·ение 
для русской и мировой куль'Гуры, почуlВ� 
ствовать и освоить особе1шости его худо
жественного метода и стиля, определить и св•ое
образие чеховской поэзии, и ее ,кровную 
связь с коренными традициями русской ли
тераr,уры. В чем же заключаются главные, наи
более характерные особенности стиля и худо. 
жест.венного метода А. П . Чехова? 

Слева Ас11ро·ва о том, что «в человеке долж
но быть все прекрасно», могут быть поставлены 
вщ1графом ко всему чеховскому творчеству. 
В них заклю•rен леi\тмотив, сокровеннейтая и 
глубОкая суть всех о5разов и карт�rн Чехова, 
всех созданных им прои.'�ведений. 

Чехов, как никто другой,- с особенной силой 
подчеркнул единство к р а с о т ы  и п р  а в д ы, 

·п 9 е к р а с н о г о :к 1н р а в с т в е н н о г о. 

* 
НАЧАЛО ПУТИ 

Чехову был присущ пафос соци;�.льного вое.. 
питани я, утве.рждения и отрицания, любви в 
ненависти, - не в меньшей мере, чем Толсто· 
му, Щедрину, Некрасову, Горькому 11 другим 
могучим русским трибунам человечности. Вое· 
питан·ный в школе русской литературь1, Чехо8 
был верен ее традици ям, в том числе ее воспи
тательной традиции. Даже, казалось бы, сов· 
сем беззаботные, самые ранние, свер·кающие 
молодым, беспечным, солнечны.м юмором, рас· 
сказы Антоши Чехонте, печатавшиеся в тоr· 
дашних юмористических жуrналах, )'дивляют 
нас своей ясно вырап;енноi'1 социальной тендеи· 
цией. Вот расскю'!Ы Чехова, двадцатилет· 
·н�го юноши, например, «Пись�10 к ученому со· 
се.ду», которым открывается собрание сочине· 
ний (изд. 1 931 г ) . Оно считается обычно прос
то «шалостью пера», беззлобной юношеской 
шуткой. 

«Письмо» пароди1рует стиль ту,пого и дикоrо 
по:vrещика-мр·акобеса, х•вастающего своими яко· 
бы науч•ными запросами и и1нтересами; бу· 
дучи полон самодовольства и фальшив,о-само· 
уничижительной «скромности», автор письма, 
об.р,ащаясь к своем-у ученому соседу по :имению, 
на все лады поносит себя самого, у·веренный • 
том, что а�дiресат вооо1р�имет все эти самоун·ичи
жительные характеристики только ·Ка!< своеоб. 
.разные «красоты слога». Вну11ренний юмоо 
1расска·за, сатирическое его жало заключается в 
том, что автор письма, сам того не подоз,ре.аая. 
совершен·но точно определяет свои•ми «CAJIOPY: 
гательствамИ>> самого себя.- «Невеж.да», «Jt!OCtll' 
череп», «'Нелепая головешка», <<.грошов111i )'311»..:... 
все эти образцы «кокетств·а» являются в.-месте 
с тем характеристиками автора письма: Антоша 
Чехонте с юношеским простосердечием радуется 
такой возможности обругать «старого иero;unt· 
ка», отнюдь не являюrцегося просто безобИ•ltRЫМ ' 
дураком ; нет, ето-один из злобных д'Уmителей 
вс.якой н.ауки : «Не могу умолчать и не терплю. 
когда ученые неправильно мыслят!»- раздра· 
Жt"ИНU заявляет он по поводу дарвИНО·ВСКОЙ 
'!'еории, ди·ко отраз·11вшейся я его «ГРОШОВ()')I 
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,.ме". Да, тмmе, !Ка.к ои, дейсmительно, сне 
,-ерпе.ли» по.дли,нной н<l!}'кнl 

Это - веЧJный враг Ч�ова, в,IЮСледствии 
представший в его расск,азах в мноrочисле.нньп: 

раэно·ви1Днооrях п р и ш и 15 е е в щ и ны, - в 
час"Гности, в обра.зе «печенега», с его не менее 
с.диким черепоМ», или помещи1юа Раше1Вича из 
рассказа сВ усащь·бе», ЭТQЙ «жабы»• с его к.ре
Поt'!'нически-«расовыми» теориями и призы,ВО'J\1 
отк,рыть «крестовый поход» 'против разноqннца, 
«кухаркиного сына». 

Воnомним та1ще шедевры д1ва,дцати1Летнего 
Чехова, ка,к рассказ «За яблочко», .в котором 
rоворится о. том, как помещик заставил влюб
ле.нных крестьянского парня и девушку вы
сечь д,руг д.руга з.а яблоqко, сорванное в бар
ском сащу, и тем са,мыJМ яавсегда «засею• в яих 
жи·вую qеловечеОКУ'Ю душу,-и мы ясно увидим, 
что уже в са•мых раннirх, юношес,ких своих рас
сказах ЧехоJ1 начал великую борьбу всей своей 
жизн:и, - борьбу со всеми силами мра·кобесия, 
у�ннжения человеческого достоинства, пошлос
ти, ,рабства· Но эту борьбу он вел своими спо
ообами, отличными от п1рямого социального 
mроповеднич:ства" Толстого, Достое;;�ского, 
от люрическои патетики Гоголя, !'lроз'l!ои, рез
f\:ОЙ е&'!'Rры IJ1едрина, граж.данской лирики 
Неюрасова. Чеховский социальный пафос бь�.л 
о�орь�т или под покровом светлого юмооа, или, 
е �ра�казах более зрелого периода, 1.'1 вырабо. 
т111нных Чеховым п1риемах наружно «·бесстnаст
иого», строго-объективного по1вест.вования'. При
омот.римся внимательнее к это�1·у нарiужному 
�·бесстрастию»· 

ХУДОЖНИ'К И ЕГО ОБРАЗЫ 
Р,11131берем 0дин И'З омсказов еще мол.одого 

Чехова - «Враги» (1 887 г.) 
В ,оассказе ·и·зо6ражаются горе земс·кого вра

ча Ки;ри1лова и горе ба,рина Абоги·яа:  пересече
ние д•ВУХ несчастий составляет драм�атичеtжий 
узе� рассказа. 

У Кирилова, пожилого человека, умер от 
.&ифтерита е1го единственныи ребенок, шести
летний мальчик. У Абог.И11Iа с·беакал·а с любов-
ни1ком жена: она 
боль1ной, усла.ла 

приn0�риJ1.ась омертельно 
мужа за IВ/ра·чом, а сама 

тем .t>ремеием поки1Н'У ла .дом. 

·К�юрилов пода,влен и ошеломлен овоим не
сча<:trьем, вее его мысли и двюжения авrома
тичны, он не в состоянии ни д,умать, ни го
ворить. Когда появи,вшийс.я в его юва.ртюре 
Аоогин у�моляет его поехать спасать «умира
ющую» к нем'У в имение, верст за пя-miа.дц.ать, 
Кюрилов Сl"ачаАа даже не пони·мает, о treм 
!\\!tет :речь. Затем он обЪя01ы•"т Абоги,ну, что 
811'Как не может поех·ать, потому что только 
что умер е·го мальчик и больн• ч )!<Р,на не мо
ж� остатьс.11 o!IH'l в кв,а1nтиое. 1-f,., Д.F;оrи" v.Jio
.Aяeт его «совершить подвиг». Наконец К.Нои· 
лов с.ог�ашаетс11. Ког<11а Olf'И п n·Т>�".>каI<>Т 01'"а
ружl!!Ваетс11 ком.рн � я и�мена m�d3,m. Обману
тый cvnnyr пот111 n��н. Он '"вопит» :  

«-
· 

Н,изость! Подлость. гаже ""'ГО пе приду-
1111.Л оыJ аtажется, сам с.атанаt Услала затек. 

В. ЕРМИЛОВ 

чтобьr беж,ать, бежать с шутом, тупым RАоуном, 
·альфонсоы! О, боже, лучше бы она уме�р.лаl Я 
.не вынесу 1 Не BЬIOlleoy я f" 

Кнрило.в, все еще цаходящийся в за•бытьи, 
виJtит, что e·ro не ведут к «t>олы10Й» и до него 
1<'ак бы отюуда-то из.далека начинает · дохQДить 
смысл с.лов Або,гииа. Ки,рилов постепен!l!о, мед· 
ленно выходит из GВоего состояния аsтО1МаТ1Из
ма. 

·«доктор еыпрямился, Его глаза замига.ли, 
налились слезами ... 

- Позвольте, как же это? - сnроси.л он, с 
любопытст�вом о.глядываясь. - У меня уме.р ре
бенок, жена в тоске, одна на весь дом .•• Сам я 
едва стою на но·r,ах, Тlри ночи не опал... И что 
же? Меня заставляют играть в какqй-rо пош
J\оЙ комеди•и, играть ро.ль бута,форской· вещи!» 

Абогии не слушает К.и1рилов.а, он п.родолжа,ет 
<d!lопить», ругать себя <<'Колпаком», расска,зыва
ет К111рилов•у тайны своей люб•в,и. И Ки1рИ1ЛОВ 
<шоичательно выходит из оцепенения. Он испы
Ть!iВает чувство человека, глу•боко 1И тяжело 
оок0tрбленного. 

,«- з.а�чем 'вы .все это говорите М·Не '? Не же
лаю я слушать ! Не желаю ! '  - крИ'киул он и 
стуюнул кулаком по С'ГОЛу . ..,.- Не нутны мне 
ваши пошлые тайны, чорт бы их взя,л 1 Не 
смеете вь1 мне говорить эти пошлости ! Или вы 
д,умаете, Чт;? я еще недостаJ"очио оснорблен? 
Что я лакеи, которого до конца можно оскорб· 
лять? Да? 

А 5огин попятился от Кирилов� и ИЗУJМЛеll!IНО 

уста,в,илсл на него. 
- За'1€М вы меня сюд,а привезл·и? - nро

должал доктор, тряся бородой.  - Если аы с 
жиру жеН'итесь, с жиру беситесь и разы1'рьювае
те мелод,рамы, то цри чем тут я? Что v мен.я 
общего с вашими романами? Оставьте меня в 
nокое! Упражняйтесь в благород·ном кула·че
стве, ,рисуйтесь гуманными идеями, - играйте 
(док'l'Ор nоносился на фу1л.mр с виолончелью)
иr райте на конт�рабасах и тромбонах, жирейте, 
как к,апл,уны, но не смейте глумиться на;А лич
ностью ! Не умее-ге у>важатъ ее,' так хо-rь из
бВJВьт" ее от вашего внимания 1 

- Поз.вольте, что все это знаЧJИТ'? - с.п.росил 
Абогzн, краснея. 

- А то зн•чит, что низ·ко и подло играть 
та1< людьми!  Я В>рач, а ·ВЫ считаете В>рачей и 
1Во.об11_!е ра:бочих, от которых не пахнет д1Ухами 
и п1рос'!'WГуцией, свои.ми ла.кея1ми и моветонами, 
ну и считяйт", но """""" '"' лал в1м п1nа,ва дl!!" 
11ать �з человека, который с-гр8'дает, бутаqю,р. 
скую 1Вещь ! 

- Вы с ·у�ма со1ттли l - ropИ!IOJ!'VЛ АбогИ!Н· -
Не .великодушно ! Я сам гЛJубоко несчастлив и ••• 

и . .• 

- Несчастл111В, - п1�ез.ритель·но ухмыльну.л· 
ся :доктор. - Не Т>рогаите этого слова, оно вас 
.не касается. Шелопаи, котс�рые не наход•ЯТ де
нет по11 вексель, тоже назы.вают себя нес.част· 
пыми. Каплу�и, котооого да1вит лишний жир, 
тоже несчаст ли·в. Ничтожные люд[! 1 

Аоог111,н и доктор стояли л,И111ом 1( ЛИ'!!У и в 
гневе цР<>должали наносит" доуг J!ipvгy !fеЗа· 
елу:Женные ,.оскорбления. Каiкется, ни.когда • 
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жизни, ·даже в 6реду, они 1re ск111За.11и столыrо 
иrес.п1рооедл111вого, же·стокого и нелепого .•. -,, 

Пере\'!: нами как будто бы вполне «беспри
страстный» рассказ о том, J<ак два инте.11.11игеит-
111ых человеК!а, под влиянием горя, тяже.110 и 
11езаслуженно оскорбили д.руr друга. Обе сто-
1Роны как бу.дто в совер·µ�енно ра1Вном положе

llllИИ д.р•уг перед Р,р•угом{ у обоих герое•в <�•есьма 
весомые и, казалось бы, одина.ково-человечные 
кот�rви·ровки горя. У одного умер единственный 
ребенок, д.ругой цин•И'ЧНО, 11рубо обма'!!ут 
любимой жен111иной, для к·оторой он по
жертвовал все•м : служебной карьер<;>Й, му•зы

кал1>ными способностя�ми, порвал с.о всей евоей 
ре.дней. Более того, Кнрилов ведь явно н е
п р  а в, о5вя·няя Абогина в том, что тот при'В€з 
его для уч.астия в пашлой исто1рни. Приглашал 
Ки�рило1Ва, Абогин бьvл ис•юренн•о убе.ж.де111 :в 
том, что жен1а его опаоно больна! 

Но, с-.д,нако, вее это, по сути дела, - лишь 
внешний слой рассказа', и «неправота» Кири
.11ова - тоже толь.ко вие·шияя, только фор
М•&.льная не�rtравота. Подлинная г лубияа, на
стоящая поотиче·ская суть раС·СI(аза обнаружи· 
вается ·При ана.11•1rзе х у д о ж е с т в е н '!! о й 
к о н  к р  е т и о с т  и, сцеп �ения образов и дета
.11ей. Эта художес1'8ениая сущность етаиовится 
ясной уже nри сопоста,влеиии двух следующих 
ка·р'J'Ин, Пер•вая изображает го•ре Ки,рило1Ва. 

«Тот отталки.вающий ужас, о которо�r дума
ют, когда говорят о смерти, отсутствовал в 
спа.льие· Во всеобщем столбняке, в .  позе мате
ри, � ·ра.в·иодушии докторского .11ица, лежало 
.то-то n1ритя•rиmающее, трогающее оор.дце, и:ме'!!
во та тонкая, едва уловимая красота челове-че• 
ского горя, которую еще не скоро нау-чатся по
кимать И• описывать и которую умеет переда
вать, кажется, о�на толь.ко музык11 К ра•сота 
qузствовалась и •В у11рюмой тишине. Киои.�ов и 
его жена молча.11и, не плакали, как будто, кроме 
тяжести потери, сознавали также и весь ли
ризм своего положения :  как когда-то, " свое 
время, п.роm ла их м·олодость, та.к теперь вмес� 
те с э11им мальЧИ1(ОМ ух01дилn навсегда в веч· 
вость и их nраво иметь д·етеЙ.» 

Вторая ка.рт�mа изобпа1жает гопе АбогИ"На. 
Он убеди.11ея в бегс°Г"� жены и вер11улся l:J гое
тииvю. где ожид:�ет Ки,рилов. 

«У П·ОIР·ога этой ,д.веnи стоя.л Абогин, но не 
тот, ·который вьпuел. Выражение С".ыт·о·�;ти, то1н-
11ого изяшества исуе�,,о на нем, ЛИ!•О етn. и РУ
КИ, и по<1а были µсковерк;шы O"""•naTl'Тf' ' •""''M 
выраже<>иf'ч не то ужаса, •Пе то мучительной фи

, з:кuе<ж·ой боли»· 
В го.ре Абоппtа н е т ч е л о в е ч е с r� о й 

к р а с о т  N, нет «лпюизма", нет · никакой 
ПОЭЗНl!f. и ера.зу СТЭ•"'"'"l':"СЯ ясным. ЧТО слова 
Кирил""в·а о то'Ч. что Абогин не иNе�т тт:nм:а на 
«несчЭJСтие», 'поте>му что и кап л.vн. кото•::�<:>го да
вит .липш·ий жио, тоже несч11стл111В, - что 
ети CJ1.<'<1ia выю.аж•ают 'fi''!!С'Г'Ва ca.rvroгo •"То.оа и 
"1'0 ХV'до1ЮН:нк ue.11m<oм на ст!'tмне 1'<',.,nи.лова. 
К �  а с о т  а 'СJ'е,�О!'"Чесюrх ЧV"СТИ v K""IИ.• n"a, 
Абогина - горе только «оwратительно иско
"iзерка.110».1 

RИ1рило1в я е к р а с и в, У�РЮМ•О1Ват, «утомле�т 
жизнью и людьми», а то аремя ха.к Абогив 

.краси1В : у ireгo обЛ\Иlк не то И'ЗЯЩIНОl'О щ1метавта. 
не то «Свободно·го художии•ка» ; подчерк.ивается, 
что он похо•ж на .11ьва. Замечате.ль•но, что име1Н• 
но это сходство оо .11ьвом как раз усугубля!!'r 
впеч.аrглеиие пошлости, которое читатель иачи

�иа-ет ис�ыты�вать от Абогина уже с момента 
его •п·О.явления а к·вартире д1октора. КhрилОIВ И 
его iiieнa в горе «молчали», «не nла11<а.J1И», а 
Аоогин «Продолжал вопить". И эта деталь тоже 
гс�о.рит о том, что Чехов, с его сдержанностью 
и от·в.рап,Jеfl!Иiем к юри1клИ1Вому выражению эмсr 
ций, всеми ево1ими чу1;�ствами на стороне. Ки· 

римlВа. К·о•гда Або1rи1н у.м,оляет Кир·илова п•ое· 
хать к нему, - .:Абогин был искренен, по за
мечательно, какие бы фразы он ни говорил, все 
они выходил�И у него ходульными, бездушными, 
неуместно JDВети·стым:и и к.а·к будто даже оскорб
лял:и и воз.дух докт·орокой к.вартиры.,.» С.11щА:, 
которыми рассказывает Абоги•н о бегсТIВе жены; 
тоже «•НеумесТ1Ио цветистые» и за1Ч1сканные ; • 
читатель 'l)'Вствует, что Кирилов, с точк·и з.ре'" 
ния са;моrо м�тора, :ю111·ел полное пра.во сказ�ть. ' 
что эти слова о с ·К о р б л я ю т его. 

Мы вн.дим, что пере.д на.ми не paCGK/IJЭ о Т'ОМ, 
как два интелл111Ге!l1'НЬIХ человека оско!ЮиJ1И 
.в;руга друга, а рассказ о том, как было оскорб
л�нr� человеческое горе пошл<>стью. 

Т а·к . постепен•но разобл•ачается «•крас<>Та» 
Або·гина :  она 01с<1зы1Вает·ся Т()ЛЬ•КО nмеnt1Не1Й. Кwк 
только дело дошло до его кровных ж·иэненньu 
интересов, так и обнаружилась с особенной яс:.. 
нt>�:тью пустота, ничтожность всей его жиsии.1 . 

Пр11во на все чем1Вечес1ше чувства Jl!М� 
только ЛIО\!!;И, т111к или иначе, ·tlВяз.ан1ные с '!' ·р'у,:· 
д о м. КирИЛОIВ ГОIВОрит от имени «всех вootsщl 
рабочих», за ним '!'Итатель чувствует массу 
1ря�довых русских людей труда, с их 'l'}"llCТIВQIJI 
собСТВР,"RIНО•ГО ДОСТ<Ш1ИСТ1Ва, с их . врсюк:деннЬ!IМ 
llТрезоением к барству и nа ра;эитиэму. 

М"1 ВИДИМ, 
_
ЧТО тема рассказа решается 1В Ra· 

Тl>ГОРИЯХ к р а с и в о г о и н е к р а с и в о г о, 
И"lенио у .11юдей труда-поэзия, красота жизюr. 
Хvдожии·к внvшает �rитателlо от •,ращение и 
�ч·ешн�й К1раrоте, МНИIМ•ОЙ «ПОЭТИЧНОСТИ»• 

Читатель ч•v'в·ствует, что О1На е<:I<ообляет 
ч-rо-то глvбок<:> человеческое, опоm.11 яет rт"21АИП
нvю KD•COТ'r. и мы Bl'\11.lfM, ЧТО хотя дбомrя, 
nриглдшая КИ10ИлО1В11, был искоенно убежден в 
ТО\<. ЧТО <'Н ЭО!'t'Т В<О!t;Ча ·К ·6о�ьнnЙ, - i!ICe Же 
с большой, м.о,рально-эстетической тnчки эре� 
нr1я О1Н «не имел поаmа» вовлекать КиоиАова' 11 
пошлvю, некоаснвую атмосmеру всей той mr. 
чтожной жизни, в к·оторой Абогии жияет, 
кие Р.!Мел прав•а» 11ребовать п о  ,д в и г а от :К:11 
ри • ова! 

И. к•оне,,,но. во"се не слvчаwио, что иесrrастье 
А"огина оказалось на пов�оку пошлым фа,р<:ом: 
нельз11 ждать ничего человечесRи сР.>рьеэи()!"О, 
•rтnдлннно-драматичес•кого от пустой Ж"''11121 
А"огиннv с их женам�и и .11юбов:иицам11! ПоО.. 
сить у КИ,рило·вn «Пnд1В11Г11» д.11я ·�oro, t/То·бЮ 
расnау.пvть пеое•д !"ИМ .д9еnн в этv lm'М'O'ltl· 
нvю жизн", - ка:ка я ::�то. я самом де.11е, nрофа
'IJ.а.ттцq  чел"<ве.ческих чувств! 

Нет та.кой Jr'' д<>""еr'!'яенной детали в .psccricase, 
I<O'l'O;pa Я не �ю�,деЙ·С11ВО•В8,Jlа бы И•а ЧIН'ГВТеJ\Я 1!1 
том напра.в.11ен·ии, в котором. решается тема, JDr 
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од.иоrо ш11риха, который мог ·бы иметь само. 
довлеющее значение, независимое от идеи рас· 
сказа. Вот, иа!liрнмер, Кsи1рилов, ожидая Абоги· 
на в гостпиой, сидит в кресле и разгля,дывает 
«свои обожженные ка.рболкой руки. Только 
мельком увидел он ярко-красный абажур, фут. 
ляр от виолончели, да, покосившись в ту сто· 
рону, где тикали часы, он заметил чучело вол
ка, такого же солидного и сытого, как сам 
дбогию>-

Эти, как бы не,взначай, мимоходом брошен· 
вые штрихи, конечно, не с лучайны: и обож· 
же,нные карболкой руки тру до·вого человека, 
столь чужие в этой гостиной, и чучело волка, 
аеожиданно похожего на Абогина, самое сбли
жение Абогина с образом сытого волка, - все 
это очень ясно раскрывает сущносгь чеховско· 
го, строго «объекти·вного» метода. Этот ме
тод никак не ис1:лючает субъективнос'ГИ 
художника, - наоборот, мы видим, насколь. 
ко ясны и 1')!1ределенны симпатии и ан. 
типатии поэта, как последовательно, шаг за ша

гом, а1втор внушает симпатию к своему подлин
ному герою и презрение к его антиподу : мы 
ясно чу1вст·вуем, что враг Кирилова я,вляется и 
врагом самогl) Чехова· Но вся эта с у б ъ е к
т и в н о с 1' ь целиком слита с J о б ъ е .к т и в· 
11 ы .м изображ�н.нем жизни. 

Рисуя овоих наиболее - не.навистных вра. 
rов, Чехов был беспощаден : он стремился до 
конца обнажить их ч у ж д о с т ь ч е л о в е
ч е с  к о м  у, низводил их к животным. Напри· 
мер, Наташа в «Трех сестрах», это вопло· 
щеиие пошлости, предстает в образе «шарша· 
вого животного», вызывая у зрителя и читате· 
ля чувст·во орга.иического (пвращения. Та кое 
же оnращеиие, невзирая на ее внешнюю кра· 
сивость, вызывает у читателя Аксинья из рас· 
сказа «В овраге» - один из наиболее ярких 
в русской литературе образов звериной сущ· 
ности кулачья. «У Аксиньи были се.рые наив· 
ные глаза, которые ред1<0 мигали, и на лице 
постояи,ио 1играла наивная улыбка· И в этих 
немигающих глазах, и в маленькой голове на 
длинной шее, и ·в ее ст,ройиости было что-то 
sмеи1иое : зеленая, с желтой грудью, с улыбкой 
О1На глядела, как весной из молодой ржи гля· 
дит на прохожего гадюка, вытянувшись и под· 
в.1m1 голову .•• » 

Теми же методами, с тем же ударением на 
естетическом моменте, Чехов вел и свою иепо· 
с,ред·ствеиио идеологическую борьбу, .разоблачая 
вражде6иые ем1у и·леи. Вспом·ни1м, например, 
рассказ «Огни» (1 885 г.). Чехов ведет в нем 
борьбу п1ротив реакционных. пессимистических 
идей, находивших распространение у части ин· 
теллиrеиции в 80-х годах: это идеи бренности 
всего земного, бесцельности и бессмысленное· 
ти ж·и·з·ни, под прикрытием которых можно бы· 
110 оправ.дать любую подлость, любое ренегат· 
ство. Герой рассказа, и1нжеиер д.ча1ньев, та!< ха
ракте1р·и·з�ует вто «мышление»: «Тогда,-говорит 
ои, - в  1Сонце семидесятых гDдов, оно начинало 
в�одиl\"Ь в моду v публики и потом, в начале 
еосьмидес.ятьrос, стало поие.многу переходить из 
аублиКJИ в литерату.ру, в и1ау·ку и политику. Мне 
было том.а не больше 26 лeir, но я �ж отлично· 

В. ЕР:МИЛОВ 

зи·ал, что жи·зиь бесцельна и не имеет смысла. 
что все обман и иллюзия, что по существу и 
результатам ка'Горжиая жизнь иа острове Саха· 
лине ничем не отличается от жизни в Ницце ••• 

что никто на этом свете ин прав, ин виноват, 
что все вздор и че.пуха и что ну его все к чо�р
ту 1 » 

Инженер Ананьев, зрелый челове1<, с боль· 
шим жизне·иным опытом, много думавший, хо· 
рошо понявший из собст1венной жизнеиноi 
практики бесчеловеч�ность этого «мышления», 
говорит студенту Штеибергу, соблазненному 
его ложной «Красотой», о паrубно·сти вт1m1: 
«идей» для жизни. В подwержден11е он расска· 
зывает эпизод из своей молодости, когда он 
тоже увлекался подобной «фИлософиеЙ» И ПОА 

ее влия·нием совершил, по его словам, «зло, 
равносильное убийству». 

Ка1:-то он приехал на иеско.лько .дней в своi 
родной город, где вырос и учился, 11 встретил· 
ся с молодей женщиной, которую знал еще гим· 
иазисткой 1 5-1 б лет : ее звали тогда «Кисоч
кой», и он «был по уши влюблен» в нее в те 
годы. «Кнссчка» сохранила и сейчас всю свою 
душевную прелесть и чистоту, но она глубоко 
несчастлива: как и многим другим тогдашним 
хороши.м девуш1(ам, ей пришлось выйти замуж 
в этом маленьком п.ро,виициальиом городке за 
грубого, ничтожного человека, и вся ее жизнь 
ст�ла несчастьем, она «как в mме», по ее ело· 
вам. Оиа рада встрече с человеком из сто· 
лицы, студентом, с другом юности, он для иее
воплощение всего пе.редового, честного, умного, 
сна смотрит на него с иаи1виым обожанием, об
рап...1еииым даже не столько к нему, собственно, 
сколько к тому хорошему, идейному, чисrому, 
о чем она всегда меч'!'ала. А у него на уме толь
ко адюльтер. И так как «нет ни правых, ни в.и• 
новатых на этом свете», и все вообще «Суета 
сует», то о.и считает в1полие возможным в увле· 
чеиии надавать «Кисочке» обещаний о том, 
что он «пойдет с ней на край света» и т. д. Д,'Lя 
нее этот ром.аи - пере·ворот в жизни, смелыi 
шаг Р"зрыва с мvжем, п:риобщеиие к r>а,зумиой, 
светлой жизни. Ои же, соблазнив «Кисочку», 
трусливо, как вор, са.дится в поезд, чтобы 
уехать из города· Но в вагоне, с наступлением 
ночи, когда он <Фдин на оди.и остался со своей 
совестью», перед ним встал образ обманутой 
жеи1р ннь1 и он уже ясно осознавал себя убий
цей. Чrобы заглушить муки совести, он при·бег· 
иул к своим привычным «Сп,аоительиым» идеям, 
но на этот раз они не только не «помогли», а, 
наоборот, Ананьев впервые отдал себе отчет 
в их бесчеловечной сущности, в «ненормально· 
сти» всего этого «мышления». «Нормальное же 
мое мышление, как мне т.еперь кажется, иача· 
лось толь,ко с того времени, ког.да я п1рииялся 
за азбукv. то-есть, когда совесть rтогиала меня 
назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, по·каял· 
ся пере·д «Кисочкой», вымолил у .  нее, как 
мальчишка, прощение и попла1кал вместе с ней ••• » 

В бараке, в степи, на постройке железной до· 
роги, где ииже·нер Ананьев ночью рассказы· 
вает эту историю, находятся 'К·nоме н<"го стvдевт 
Штеибер·г и лицо, от имени котDроrо автар ве· 
дет ве�ь свой 1paC9Rll!З. Они МJКОГО �порят меж..10' 
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собою на фнлосОф<:кие темы, однако - зака.н
ч.чвает рассказчик, уезжающий утром от своих 
собеседников, - «многое было ск,азано ночью, 
но я не увозил с собо_ю ии одного решенного 
вопроса,и от всего рuговора, теперь, у'l'ром, у 
меня в памяти, как на фильтре, ос'l'авались 
только огни и образ «КИСОЧКИ»• 

Огни, - то ли из окон бараков, то ли еще 
нз как•1х-то построек, светящиеся темной авгу· 
стовской ночью в степи, - играют важную 
повтическую роль в рассказе. «Огни бы.\И не· 
nодвижнь;. В них, в ночной тишине и в унылой 
песне телеграфа чувствовалnсь что-то общее. 
Казалось, какая-то важная тайна была зарыта 
под насыпью и о ней знали -:-олько огни, ночь 
н проволоки . .. » Инженеру кажется, что огни 
«похожи на человеческие мысли ... Знаете, мысли 
квждого отдельного человека тоже 2от таким 
образом разбросаны в беспорядке, тянутся ку
да-то к цели по одной л инии, среди потемок и, 
ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают 
rде-то - далеко за старостью".» 

«Ничего ие разберешь на втом свете !» -
думает рассказчик. 

Да, ничего не разберешь на этом свете, если 
будешь пытаться только одними словами, рас· 
суждениями, отвлеченными логическими схема
ми разгадывать тайну жизни, о которой зна
ют «Только огни», да ночь, да проволока теле· 
rрафа... Не слова сами по себе, а только 
та,кие слова, которые выражают самое жизнь, 
вытекают нз нее, моrут внушить те прочные 
убеждения, какие есть у Ананьева. А жизнь, 
подли•нная жизнь, - вот она, в образе «Кисоч· 
кн», с ее реальными ст,раданиями и обмануты
ми мечтами ! И если не" студент Штенберг, то 
читатель убежден втим конкретным о б  р а· 
1 о м, самою тизнью. 

Пафос социального воспитания, столь явный 
в р·ассказе, несколько затушеван этим мотивом: 
«Ничего не разберешь на втом свете!» Быть 
может, Чехову казалось, что и его рассказ не 
«осветим>, «не прояснил ночи», но несомненно, 
что всей своей пов:rической сущ нос1 ью рассказ 
nроясня!I темную ночь восьмидесятых годов, 
разоблачал все безобразпе претендовавших н а  
«Красоту», а на деле, с простой человеческой 
точки зрения - в равной мере безнравствен· 
вых н уродливых, реакционных идей, враждеб
ных жизни. 

Тайна жизни, за,рытая, подобно кла,дам сча· 
сrья, где-то глубоко под землей (рассказ 
«Счастье») , в сущности, проста, как все 
мудрое: это тайна человечн�сти, краса.
ты, когда «11се в человеке прекрасно: и лицо, 
и одежда. н душа. и мысли»· К втой чистой, 
прекрасной жиз•ии, к будущему, достойному 
'lеловека, тянутся все мысли множества русских 
Аюдей, тянутся, как огни «Куда-то к цели, по  
одной линии .•• » 

Так, в итоге чеховских рассказов, у чита· 
теля оставались, как «на фильтре», с а м и 
о 6 р а з ы во всей их жизненной правде и си· 
Ае,--образы, воспитыва'вшие в читателе чувсТво 
!!iрасоты: не той лож·ной красоты, которая яко
бы может .'существовать где-то в стороне от 
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общественной морали, от социальной nравды,
а красоты самой втой морали, самой пра<вды. 
«Правда и красота правят мкром» - в втих1 
словах одного из чеховских героев (из расска.за 
«Студент») и выражался морально-эстетиче· 
ский кодекс Чехова: п р  а в д а  к •Р а с  о т  ы llf 

к р а с о т а п р а в д ы. 
Это и было той «'высшей тоtrкой зрения» ry· 

дожни ка, о которой говорил Горький, нежный 
и мудрый друг Чехова. В статье 1 900 года (по 
поводу рассказа «В ов,раге») Горький писал: 
«Его (Чехов,а ; В. Е.) упрекали в отсутствии 
миросозерцания". Нелепый упрек !» , Горький 
подчеркивал, что Чехов «овладел своим пред
ставлением жиз,ни» и освещает ее «С высшей 
ТО'!К\1 зрения»· 

Чехов в высокой мере вл11;дел искусство11 
.разоблачения мнимой красоты, обнажения dез
об.раз11я под покровом внешне «поэтичного» и 
обаятельного. / Классичес,кий пример втого· -
образ Ариадны (из расска�а «Ариадна»), 
«Очарование» которой прикрыва�о хищное пара• 
зити'!еrкое животное. В втом отношении Чехов, 
несомненно, являлся геииаль,ным учеником 
Толстого. Вспомним, например, столь «поэтИ"I· 
ную», безупречно, классически краси·ву�о Эллек 
из «Войны и м11ра», жену Пьера Безухова : !(ак 
зловеще обнажаются под втой маской глупость, 
хищничество, бездушие! 

Но Чехов был ху•дожииком поэтического 
у т в  е р  ж д е  н и  я в той же мере, как и худож
ником разоблачения. В его произведеliиях от
рицательным персонажам п.очти всегда прОТИ'" 
востоят перс:шажи, выражающие так или иначе 
позицию самого автора. Если гоголевским Чи· 
чиковым, Ноздревым, Плюшкиным противо• 
стоит лишь «невидимый» лирический образ 
правды и красоты, оттеняющий их безобразие, 
то чеховским «Мертвым душам» непосредствен
но противостоят бесчисленные Кириловы, вьt· 
ступаюu..!ие во многих и разнообразных вариаи· 
тах. Зрелость. полновесность художественного 
утвержден11я сказывается и в полной ясности, 
продуманности, последователь-ности м о р а л ь• 
н о - э с т е т и ч е с к о r о к о д е .к с а чеховски:r 
nоложительных героев. 

МОРАЛЬ Н()-ЭС'ГF.'ГИЧЕСКИй 

КОДЕI<С ГЕРОЯ 

Как никто другой в мировой литературе до 
Горького, Чехов явился вдохновен•иым повтом 
труда. Все его творчество - светлая песня, меч
та о труде творческом, утверждающем красо� 
и счастье родины. Только русская литература 
смогла поставить и решить вту тему, 1<оторой 
боял-ись даже самые гениальные ху.дожникн 
других народов, не решаясь подойти к этой 
сложной и противоречивой, обою,доострой теме 
в условиях классового общества. Русские писа• 
тели воспе·вали не Т>рудо!l.юбие мещанина, JtH• 
.дящего в тру.де лишь средство борьбы за суще
ствование; для русского писателя труд являет
с я  основой всего ч еловеческого, всей морали н 
зстети•ки. и тема Т'Руда в нашей лнтерату,ре бы. 
ла связана с м ечтой о будущем, о тру�де сво· 



бодком. В 1тих особенностях нашей л·итерату
�ы нашли выражение лучшие своЙс'!'ва русского 
на.цио!\18.льного характера, богатырское трудо· 
любие народа, его творческая одаренность. И 
не случайно, именно русская литература, уста
ми Чех·ова и Горького, ·  пропела торжественный 
гимн во ела.ау труда! 1 

Т оль•ко 'IIP'JI\, с точки з.ренн1я чеховских re· 
роев, создает человеческую юрасоту. Всевоз· 
uожнь1е Ариа.дны, Або·rины и прочие внутрен· 
но н е к р а с н в ы, преж,де всего, именно пото
му, что они <rужды и враждебны труду. Дактор 
Ас'!lров говорит о жене п.рофессора Сереб.ряко· 
ва, Елене Ан.дрее•вне: 

«Она преюрасна, спора нет, но". 11едь она 
толь·ко ест, спит, гуляет, ча�рует всех нас своею 
!Красотой - и больше ничего. У нее нет никаких 
обязанностей, за нее рабо'l'ают другие. Ведь 
так'? А ·празд•ная жизнь не может быть чис· 
ТОЮ». 

Это го.ворит AcтpOll, который чувств·уе'J', что 
он способен у�влечься Еленой Андреевной, Аст
ров, для которого, как и для всех дру.гих че· 
твских героев, такое о!'lром.ное значение имеет 
к р а с о т  а. «Что меня еще захватывает, - го· 
ворит 011 о П•РИЧИJ1ах своето ув.лечения Елеиой 
Анд.реев.ной, - т&·к вто красо'!'а. Нера.вноду. 
rпеи я к ней». ОДtнако красоту Елены Андре
евны он аосприн0имает, как неполноцен.ную·, по· 
рочиую, он видит в ней нечто нечисrое. «Мне 
·кажется, чrо если бы вот Елена Андреевна 
захотела, то М"Гла бы вскружить мне голову 
в одИIН день. Но ведь это не любовь, не при
вяз 'lННОСТЬ· • •  » 

Ложная, нечистая «'Юрасота» не может виу· 
ШИ'ТЬ глубокого, подлин.но·человечесжого Ч')'ВСТ· 

11а 1 К р а .с и в о то, что служит твоочеству, со· 
sидаиию, д1вижению вперед. Страстно влюб
ле·нный в юрасоту ро.дной земли, в ее леса и 
сады, тоскующий оттого, что леса вы.рубают 
хищиичесК'И, не затем, чтобы на месте в:гих 
ис11ребленных лесав пролегли шоссе, железные 
11tороги, встали заводы, фабрики, школы, -
ненави.д.ящий р а з р у ш е и и е, всем сер,дцем 
nреда.нный Т'Ворчеству, - Астров, несмо'Ilря' на 
свое )'Влечеоое Еленой Анд,реев1ной, уга,дывает 
11 ней в р а г а. Ко.гда он делится с нею своими 
.мtветными, Д()рогими для него мыслями о необ· 
ходюмости бороться 11ротИ'В раз.рушения красо· 
ты ро,дной земл,и, - он вдруг пре.рьvвает сво& 
взвсмнованный .рас{жаз и говооит хоАодно: «Я 
по лицу вижу, что вто вам неннтереоно». И в 
отазет на ее ресrtлику: «Но я в этом так .мал.о по· 
иим�ю», он подче11:тивает: «И понимать тут 
не�е·го, просто ие1ттересно». 

«Прекрасная» Елена Андреевна не способна 
11tаже «З·аттнтересоваться» темой Астрова, темой 
!Красоты! Что •же nре,дстапзляет собою ее «"Кра· 
сота» ? Не ясно ли, что и это, юш у Абогина, 
у Ариадны и р,ругих, - в сушноСJrи, только 
профан·а·ция настоящей кр�с�ты! Потомv·то и 
в самом «ухаживании» Астрова з.а Еленой 
Андреев.ной вд1руг та1к ясно прооьmается не�ува· 
жителhный, nрез�оитt!льный о.,..,.енок,1 мало вя
жуЩпйся с обл!!'ком Ас1'ро"а. Он хооошо . пони· 
:мает, что его роман с Еленой Аи,дреевиой 
коr 0111 6ьrrъ, в сущиостн, М!!ШЪ опошление�.с 

В. ЕР:МНЛО8 

иастоящеrо чувства, · - потому-то и non. 
.ляются в его обращении с ней даже какие· 
то фатовские интонацИJ1 : «хищница милая, в:е 
смотритое на меня так, я старый воробей» .•. 011 
понял ее, и уже хорошо зн•ает, что она - хищ· 
ница, «красивый, ·пушистый хорек» - и ничего 
больше! И он прекрасно пони·мает, что д.ругИ1% 
НJнтонаций' в ухажИJВании за Еленой АнДtрее.. 
евной и не требуется. И в самом деле: несмот· 
ря на то, что ее как будто шоки.рует ·эта ие
ожид·ан1Ная 11рез.рительная интонаци·я, все же. 
од1нако, она в.полне под,дается его ухажнrгаииюt 
И ее�и бы она не уехала со своим мужем, то 
ясно, Что между нею и Астровым разыгралс" 
бы «рJман», который Астрову не ,11а.л бы ни
че·rо, к.роме некоторого в·нутреннего раз.руше
ния - .раз.руше1ния чего·то очень важного • 
красивого. И Астров даже рад ее отъез,ду. 

«Да, уезжайте,-говорит он ей". (В р а з· 
д у м ь е.) Как бу·дто бы вы и хороший, душев
ный человек, но как будто и что·то с'!'ракноо 
1110 всем вашем существе. Вот вы 11tриехали ·сюда 
с мужем, и все, каторьrе здесь работали, копо. 
шились, создавали что-то, должны были побро

· сать свои дела и все лето заниматься только 
пода!'lрой вашего мужа. и в.а�ми. Оба - он и 
вы - за,рази.ли всех нас вашею праздностью. 
Я у�влекся, целый месяц ничего не дел,а�л, а • 
это в.ремя лЮди болели... Ита�к, ку111.а бЬI н• 
ступили вы и ваш муж, всюл.у вы вносите раз· 
.рушение... и я убежден, что если бы вы оста· 
лись, то опустошение лроизош.ло бь� 11poмa.ii· 
ное». 

Ас11ров - творческая, поэтическая натура. 
Он о·юры.ле·н мечтой о светлом будущем родинь., 
страстной влюбленностью в труд, для него ха· 
рактерна глубокая преданность ТJ')у•довому дол. 
гу. Астров-отнюдь яе только «меч:атель:.: нет, 
ето настоящий работник, большого п•ра�ктиче- · 

ского р.азмаха; читатель и зритель уrадЬ11Вают 1t 
нем огромный, бьющий из каж.дой его жилк• 
творч-еский талшнт и неутомимую энергию. 'Ее· 
ли обаяние Елены Андреевны рассеивается, ках 
дым, и прев.р.ашается в свою ПРОТЧIВОПОЛОЖ· 
ность, в отвращен,ие .к пустой, внешней красоте, 
то обаяние Астрова исключительно rл.убо·кое R 
.прочное. 

Обаятельность гер·оев мировой лнтерату�рЬJ 
зиж,дилась н·а ра.зличных мораль.но·эстетичо
ских основаниях. Для Чехова ценность челове
ка определяется прежде всего его отношением 
к труду, Разумеется, речь шла не просто о ве.р· 
ности трудовому долгу, - кстати, столь харак· 
те�рной для чеховских героев, - или о стихий· 
ном, почти биологическом выполнении извеч· 
·ных трудовых процессов: подобные мотивы не· 
редко встречались в мировоit литерату.ре. Речъ 
шла о тру.де, в,нутренно протестующем npoтИll 
своего за.крепощения, обессмысливания, разру· 
шения творческого начала. Речь шла о труде, 
стремяще.мся сл1ужить созиданию, устремленном 
·К за·втрашнему дню ро.дины, к таким формам ее 
жизни, при которых только и может полностью 
раскрыться благородная, глубоко человечна" 
природа труд.а. Эта мечта выражена, в частно
сти, в «Трех сестрах», - мечта о том времени, 
кома .«будет ,работ.ать �аж.АЫЙ», 6у.деп по.кои-
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чеио с самлм делеН1Ием людей !Ка трудящихс.11 
и nаразит111рующих. 

Гер ои Чехова умеют находить чуд·есные слова 
для выражения своей влюбле.нности в. труд. 
Вот, на.при·мер, р.ассказывает инженер Ананьев: 

«•.,Тj'"!' не1tа.лече жавет казенный лесничий 
Иван Але·ксанДр ыч. Хороший такой ста.ри
чок. Когда-то он где-то был учителем, пописы
вал что-то; чорт его знает, кем он был, но толь
«о умница замечатеJl.ь.ная н по части филосо
фии собаку съел, чита.л он м1ного и теперь по
стоянно читает. Ну-с, ка�к-то не.давно вс1'рети
лись мы с ним на Г рузовском участке . .. А там 
как .раз в это зремя клали ш.палы и рельсы. 
Р<!'бота немуд·реная, но Ивану Але.ксандрычу, 
iХак не специалисту, она показалась чем·то 
!Вtро.де фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу 
и фикси1ровать к ней рельс, опы1Гному мастеру 
нужно меньше минуты; рабочие б ыли в духе 
и 1ра1ботали дейст·вительно лов.ко и быстро, осо
бенно один, подле.ц, необыкновен•но ловко по
:па.дал молотком ·В головку гвоздя и вби•вал его 
с одного размаха, а в рукоятке-то молотка, 
чуть ли не сажень, и каждый гвоздь фут дли
ной. Ива1н Алексан.дрыч долго глядел на ра
бочих, ум:илился и сказ«м мне со слезами на 
глазах: «Как жаль, что эти замечательные лю
ди ум.рут !» Та�кой пессимизм я понимаю".,» 

Т а  к о й «Пессимизм» хорошо понимал и 
Горький. Мож•н·о ли проще и человечнее ска· 
зать о красоте тру.да и трудовых людей ! 

&я nравда, ·весь смысл, все счастье жизни 
;1tля чеховских героев заключены в труде. Поэ
'l.'IИЧНость, обаятельность �оной Ирины, одной 
иэ трех сестер, свЯ1зана прежде зсеrо с этой ее 
мечтой, и драма ее жизни, ее юности опреде
ля·ется крахом мечты. С детской непосред
ственностью, вызывающей нежность не толь·ко 
Чебутыкина, - «птица моя белая», - говорит 
он ей, - но и зрите.ля, и ч.нтателя, - Ирина 
рассказы'llае.т о своей меч�: «Когда я сегодня 
•nроснулась, встал.а и умылась, то мне вдруг 
стало казаться, что для меня все ясн·о на этом 
ооете, и я знаю, КЗJК надn жt1ть. Мил ый Иван 
Романыч, я знаю все. Человек должен тру
диться, р·аботать в поте лица, кто бы он ни 
был, и в этом одном заключается смысл и 
цель его ж изни, его счастье. его востор·г. Как 
хорошо быть рабочим, который встает чуть 
свет и бьет на ул и�це камни, или пастухом, и.ли 
�.ителе", ·котооNЙ уч,ит детей, ИJ\И :машини
стr>ч на железной .д<>nоге .•. » 

()драко мечта о твор·че.ском 11руде не осуще" 
tтвляется в жи1з.н.и Ирины. Мы встречаем ее во 
втооом действич разочарованной, повз,рослев
шей, уста..� ой. «Чего она так хотела. о чем меч
тала»,-имен.ио втого и нет в ее рабnте. «Труд 
бе=- повзии, без мысли», - тоскует И.о�на. 

Тос1<а о труде, проникнутом повзией, вдох
иовлеJ11ном .paдt>C'11Hhl'lll сознаrнием его пользы 
111ля И•аРо.да, свойственна всем любимым чехов
СRИ'М rероям. Тоск" по тв·орческо"V '!'оуду по
а�яшена пов<'Сть «Моя ж·и"нь»· Герой ее, по
томо-к длнJ11Ного юнтеллигентского рода, сын 
архитекторi!., глубоко чувствует всю н е и н
т е л л и г е н т н о с т ь, авто№атичность, безду
шие того у:м:ственноrо т.р�а, на .котqрый обре-

чена была 1Масса средней интелл·игеиции. О.а 
порывает со своей средой, становится :м:аля.ром • 
·и·спытывает радость физического труда, с тем. 
одн&ко, чтобы тут же со всею остротою ощутиn 
и его горечь, придавленность, уииженностъ. 
Да, нужно было «перевернуть всю жизнь» pr 
дины, как говорит один из чеховских героее 
(«Невеста») , для того, чтобы восторжествова· 
ла радость труда! «Крепостного права нет,-rо· 
верит герой повести «Моя жиз1Нь», вы.ражМt 
мы·слй Чехова,-зато растет капитализм. И • 
самый разгар освободитель·ных идей так же, Kal)( 
во времена Батыя, большинство кормит, одева
ет и защищает меньшинс"во, оставая<:ь само 
голодным, раздетым и беззащитным»··· «HYl!f" 

1но. чтобы сильные не порабощали слабых. чтобы 
ме.ньши-нс1'ВО не было для больши•нства паразu 
том или насосом, высасывающим из него хро 
нически лучшие соки ... » 

И герои чеховских произ.ве�деннi! 111ое яспеt 
чувствуют, что то аремя, когд� «6у.дет ра·бо· 
тать каждый», не так уже дале·Ко от них. � 
ближе к д·евяностым, а особенно к де111ятисотыа. 
rод.ам, тем все сильнее и глубже 3.11учит в тзор· 
чес'Г'ве Чехова мо'Г'и'll захватывающего n�· 
чувствия б лизости счастья, столь мощно выра• 
женный в знаменитых словах, IDрозвучаsшш • 
«Трех сестрах»• 

«Пришло время, н&дашгаетсл на всех l!'a� 
'Громада, готовится здороsая, сильная бур" 
�которая идет, уже близ•ка и скоро сдует с на 
ше·rо общества лень, равнодушие, npe,«yiбeжд.
illИe к тру /JJY, гнилую скуку. Я fyy llfY .ра�ботать, 
а через какие-нибудь /JJВЗJдцать ПJ!ть-тридцаn. 
лет работать уже будет каждый человек -
Ка'l<дЫЙ !» 

Художник, обладавший поразитель·ноД со. 
циальной чуткостью, русский демократ- «раз
ночинец», Чехов смог сказать пророческие 
слова и вместе е великИ'М «буревес'l"l!и·ком» -
Горьким чу·вствовать дыхашие 11а..цвигающейСJ1-
бу.пи! 

Это предчувствие близ,ости 11еликоА переме· 
illЫ составляет одну ·ИЗ глуб око своеобразн!>U' 
че.рт в облике чеховского героя. 

Обост.ренное чув•ство красоты, столь приоу· 
ще·е герою Чехова, вместе с тем J!IВМJется lr' 
столь же остры.м чувством п р а в Jl. Ы· Малей
шая фальшь, отступление от 111равды заста;в. 
ляет чеховского г�>роя страдать, как от физr 
ческой боли. 

«Тля ест тра�ву, ржа - желез" а лжа -
душу», - это постоrш.ное п·рисловье ста,ри.ка· 
·маляра из повести «Моя жизнь» вы·ражает 
главное в мыслях и чувс'l'!lах В·сет. любимь!IZ" 
Чеховым героев его прои:з•ведений. Больm� 
всего ненавистна им ло�ь во всем, 

'11 личной ж.изни, так же, как в обц�ественrноА. 
Они умеют видеть ложь и 'N!IМ, где он.а ВЫСТ'У'" 

пает под маск·ой 111ра·воты. Наnо>пш;м тольк" 
один, но зато поистине гени·аft.ЬНЫЙ худоЖес'J'> 
венный штрих, раВН'-tЙ по С\ВОРЙ оwле хуложе-
ственным штрихам Толстого. Гимназист Воло 
дя (рассказ «Вол.од я») . страдаюший з.а пош 
Лость своей матери. когJ1,а·то бо·rатой женщины. 
nрокутившей состояние и иг,рающеii жа.лкуи" 
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роль nриживалки у богатых родственни.ков, 
слышит, как она рассказывает жильцам, сосе· 
дям по квартире, таким же беднякам, как и она 
сама с ее сыном, о с·воей знатной родне. 

«Ведь Лили Шумихина моя родственница .•• -

говорила о.на. - Ее покойный муж, ге.нерал 
Шумихин, приходится кузе•ном моему мужу. А 
сама она урож,денная баронесса Кольб ... 

- Maman, зто неправда! - сказал раздра.. 
женно Володя. - Зачем лгать? 

Он знал отлично. что maman говорит правду: 
в ее рассказ,е о генерале Шумихине 11 урожден
ной баронессе Кольб 11е было ни одного слова 
ЛЖИ· Но, тем не менее, все-таки он чувствовал, 
'11:0 она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере 
rоворить, в 1вы.ражении лица, ао взгляде, во 
всем. 

- Вы лжете! - повторил Володя 11 ударил 
кулаком по столу с такой силой, что задрожала 
sся посуда и у maman расплескался чай.-Для 
чего вы рассказываете про генерало·в и баро· 
несс? Все зто ложь!» 

И в самом деле, несмотря на то. что мать 
Володи рассказывает сущую правду, тем 
не м�нее, все то, чт9 она говорит, вто -
ложь, потому что он·а умалчивает о главном: о 
том, в каком унизительном положении находит
ся она 111 общесТ1Ве reнepaлoil 11 баронесс ; ложь-
· потому что в ее положении, стараться де.лать 
еид. что она n.родолжает жить всt'.Й втой бога· 
той оветской жизнью, «Подделываться» под эту 
жизнь - значит еще больше унижать себя; 
ложь - потому, что вся ее жизненная позиция 
лжива, и ее хвастовсmо знатной родней. хотя 
оно и соответствует действительности. укреп· 
ляет ложь всей ее жизни. И Володя чувствует 
ето всем свои1м существом. Мы видим здесь, в 
"УЩНQСТИ. то же самое, что и в рассказе «Вра
rи», в котором внешняя неправота Кирилова 
езначает его внутреннюю правоту. 

Это обостренное • чувство п:равдь1 и лжи, 
определн·вшее значение рvсс·кой ЛИ'l'Рратуры, 
как с о в е с  т и ч е л о в е ч е с т в а, составляет 
о.111ну И·З коренных черт чеховского героя 

Точ·но так же беспощадны все любимые герои 
Чехова и к самим себе. Они не проr.!_!ают себе 
никаких отступлений от своего морально-эсте
тического кодекса, совесть у них - не снисхо
дителыrая, сго.ворчи.ва я, покладистая совесть, 
подобная складному арШИ'lfУ, а беспощадная, 
чуждая каким бы то ни бы.110 сделкам и по
.слаблениям. Характерно, что Че.хtУв, для того, 
чтобы подчеркнуть sту беспо111адность, избрал 
<1�.Рочито ГD'У·бый образ сторожа Никиты из 
«Палаты No 6", жестокого, т яжелого человека, 
неу•молим·ого в выполнении того, что кажется 
ему его долгом. «Совесть, такая же несговор
чивая и rрубая, как Никита. заставила его по
rолодеть от затылка до пят», - таков образ 
совести у Чехова. Это - та с.амая совесть. ко· 
торая заст.авл,яет Астрова страдать при мысли 
о его умершем па.циенте. Аиа,ньева гонит в тот 
qров•иициаль·иый городок, где он обидел «Ки
сочку», - зто та самая совесть, которая не 
позволяет чехов·ским rероям ни на минуту за· 
�ЬIТь . об обездоленности трvдовых масс. застав· 
11.яет постоянно с.ль�шать их голос, ·ка.к с.ль�-

В. ЕРМИЛОВ 

шится он в завь�вании ыетели следовател!Q 
Лыжину из рассказа «По делам службы»: «Мы 
идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам 
светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в ме· 
тель, по г лубuкому снегу . Мы не знаем покоя. 
не знаем радостей, мы несем на себе всю тя. 
жесть этой жизни, и своей, и вашей." Y-y-yl 
Мы идем, мы идем, мы идем .. •» 

Беспредельно правдивый. трудовой русский 
человек, ненавидя1ций ложь, мракобесие, пош· 
лость, влюбленный в человеческий разум, тру,д 
и науку, жадно рвущийся к завтрашней жиз· 
ни, к торжеству правды и красоты - таков ге
рой Чехова. Глубокий демократизм, высокая 
sтическая требовательность·, творческая одаре1Н
иость, мечта \о близком прекрасном будущеv 
родины !)Т,\Ичают ero. 

с:КАК БОГАТА РОССИЯ 
ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ!• 

«Боже мой, как богата Россия хорошим111 

людьми!» - писал Антон Павлович в пись.ме 
к сестре М. П. Чеховой. 

Свое глубокое убеждение •в том, что его ро· 
дина безгранично богата замечательными, ода· 
репными людьми, Чехов сумел выразить всем 
своим творчест·вом. 

В самом деле, �са.кое множество образов хо
роших русских людей длинной вереницей раз. 
вертывается перед нами в его произ·веденияхl 
Доктор Астров и его приятель «дядя Ва·ня», 
этот большой ребен.ок, герой незаметного 
повседневного тя;келого тру.да, жертвующий 
всей с·воей жизнью. своим личным счастьем, 
даже не непосредственно для науки (ода.рен
ный человек. он сам, несомненно, мог бы бЬ!ТЬ 
полезным д�ятелем 1), а для того, чтобы дать 
материальную .возможность работать профес
сору Серебрякову, которого он - пусть оmи· 
бочноl - считал большим учены·м. Сон11, его 
безропотная помощница ·в самоотверженном 
труде. Учитель заводской школы (из рассказа 
«Учитель») , чахоточный, изможден.ный. У•МIЯ· 
рающий человек, талантливейший педагог, вы
зывающий благодарное восхиn2ение и всей с.ре· 
ды своих товарищей, и учеников своим отно· 
шением к педагогической работе, как вдо·хно· 
венному творчеству. Доктор Дымов. мужествен
ный и си.л ьный человек, чья душе·в·ная мя·гкость, 
деликатность лишь подчерк•ивают его железную 
волю, богатырскую неутомимость в 11руде• В 
отличие от Абогина, Дымов к р  а с и в и глубо
ко человечен в своем горе : ему изменила жен� 
которую он любит со всею силою большой, 
цельной и чистой натуры. Жене Дымова, «ПО· 
·прыгунье», посвятившей всю свою жизнь по
искам «ИНтересиЬго человека>> - и ничего не nо
н я.вшей в Ды.мове, он представляется «М·ОЛЧ·а· 
ливым, безропотным, непонятным суц1еств·ом, 
обезличенным своею кротостью, бесх·3рактер· 
ным, слабым от изл)!шней доброты». А ко"да 

он )"Ми.рвет. зарази1вшись дифте-ритом от малъ· 

чика, у которого высасывал через труб� 
дифтеритную пленку, оди1н из его 'Коллег, В!Ра'I 
Коростелев, говорит о 111ем: «Ум111рает, ПОТОN'У 
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ч-rо пожертвов ал собой. Какая потеря для на· 
уки! - сказал он с горечью. - Это, ecлllf всех 
нас оравнить с ни1м, был вел.икий, необыкно· 
еен.ный человек ! Какие даровани·я l Какие на· 
1.1ежды подавал он всем нам 1 - п.родолж<tл Ко· 
fl()Стелев, ломая руки. - Господи боже М•ОЙ, 
ето был бы такой ученый, которого теперь с 
огнем не найдешь .•• 

Коростелев в ОТ'fаянии закрыл обеими ру. 
�.ами лицо и покачал головой. 

- А какая нравсТ<венная сила! - продол· 
жал он, все больше и больше озлобляясь на 
юого·то - Добрая, чистая. любящаl! .душа. Не 
человек - а стекло! Служил науке и умер от 
flaiyки. А работал, ка·к ВО·Л, день и ночь, никто 
его не щадил, и молодой ученый, будущий 
lli,POфeccop, должен был искать себе пр1актику 
и по ночам заниматься переводами ... " 

Жена Ды.мова не заметила, 
-�то тот «Инте· 

ресный человек», поисками которого она зани· 
малась всю с.вою жи·знь, жил рядом с ней. Она 
�роглядела, «.п.ропрыгала» главное, не поняла 
�расоты и силы Дымова, не сумела у.видеть 
и е о б ы k н о в е н 'н о е в о б ы к н о в е н н о м. 

Во ·Всем облике Дымова читатель угадывает 
черты б1мьшого русского ученого, тип•а Сече· 
вова, Мечникова, Пржевальского: «Таких лю· 
АеЙ, как Пржевальский, я люблю бесконеч· 
во» - писал ч�хов. Он удивительно верно 
qузствовал национальный характер людей это· 

С'О скла.1.а, повседневный герои·зм их исполин· 
окоrо труда, их бесп-редельную скромность, 
вра�вственную силу, несгибаемое упорство в до· 
стижении цели, благо.родную л:обовь к род·и·не 
и народу. Создавая образ Дымова, Чехов вло· 
мил в него свое восхищение и п.ре·клонение 
перед ти·пом русского ученого. Чехов и 
сам, по всему складу овоего характера, свое·го 
z:у,д.ожественного метода, своего исследователь· 
ского отношения к жиз.ни и к работе художни· 

ка, больше чем кто бы то ни было из писате· 
лей, приближа.лся к типу русского ученого· 

Образы «хорошиос русски� людей» беско•неч· 
110 .разнообразны и богаты у Чехова. Родст1ве· 
иен Ды.мову, но отличен от не·го ясно выра· 
женной художеств·енностью всей натуры, тем 
ертистизмом, который так пленяет нас в дет· 
рове, молодой ученый, ХИJМИК, преrю.дающий в 
средних учебных за.ведениях, - Ярцев (и.з по· 
вести «Три года») , с его влюбленностью в Рос· 

. · сию, в русских люд·ей, в rолант ливую русскую 
молодежь. Ра·ботая чуть ли не к.руглые сут·ки, 
Ярце·в сох,раняет свое постоянное радостное 
Ч)'•вство восхище·ни.я •Ода.ренностью, внутренним 
боrатс'!111ом русско·го народа. Он так го.зорит 
об этом Лаптеву: 

« •... как богата р•а·знооб1р&зная русская жизнь. 
Ах, ка·к богата! Знаете, я с каждым дне•м все 
более убеждаюсь, что мы живем на·каН1Уне ве· 
лисrайшего торжества и мне хотелось бы до· 
JКИТь, чтобы tа•мому учасТ<во11ать»· 

Ярцева радует молодежь. 
«Хотите ве,рьте, хотите нет, но, по.1Мое1111у, 

С1ОJ11растает теперь замечательное по•коJ1.ение. 
Коr.да я занимаюсь с .детьми,'..особенно с .девоч· 
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ка•ми, то испытываю наслаждение. Чудесное 
поколение! 

Ярцеd подошел к роялю и взял аккорд.• -
Я - химик, мыслю хи1мически и умру хими· 
ком. - Но я жаде·н, я боюсь, что умру ненасьr· 
тившись, и мне мало О•дной химии, я хватаюсь 
за русскую историю, историю искус·ств, педаго· 

'4'Ию, музыку ! Как·то летом ваша жена сказала, 
чтобы я написал историческую пьес•у, и теперь 
м:не хочется писать, писать... Я вовсе не хочу, 
чтобы из меня вышло что-нибудь особеннное. 
чт.обы я создал великое, а мне пр·осто хочется 
жить, мечтать, надеяться ... » 

За русскую историю Ярц·ева заставляет 
«хвататься» его страстная влюбленность 110 
·Все русское. Он мечтает написать пьесу и.з рус· 
ской истории, потому что, как говорит он свое· 
му д.ругу, Косте - «В России все необыкио· 
венно талантливо, даровито и интересно». И 
Ярцев, и его друг Костя, интеллигент из разно· 
чинцев, « кvхаркин- сын».  - оба они беспре· 
дель·но лю'iят родину. «И Ярuе,в, и Костя ро· 1 
дились в Моск·ве и обожали ее. Он!i были убеж• 
дены, что Москва замечательный город. а Рос· 
сия - замечательная страна ... ооою серенькую 
московскую поrод'у они находили самой прият· 
ной и здоровой». 

Чеховские герои вовсе не ду•мают о своей 
славе, о том, что они сделают нечто «особен· 
•ное» или «Великое» : их влечет творчесТ<Во, ра· 

дОСТЬ Т•руда. 

Богатейшие ясточники одаренньrх, «xopomlfl& 
русских людей» Чехов видел в R&рОАё. 
Стремление к правде во что бы то ни 

стало он считал самым характерным 
св�ством русского человека из на.рода• 
Из•вестно, что Чехо•в был чужд ка·кой бы 
то ни было идеализации тогдашней дере·вен· 
ской жизни, и вся ГО")ькая правда этой жизни, 
с ее нищетой, пья1нством с горя, дикостью, зве�р· 
ской разнуз·данностью кулачья зстает пере,11 
н•ами со страниц таких произ.ведений, как «Му· 
жики», «Новая дача», «В овраге» и др. Но тем 
сильне•е проступало в чеховских картина]( де· 
ревнн преобладавшее надо всем, п·рокладывав-. 
шее себе дорогу сквозь тьму могуче• 
стремление русского человека к правде. Сr{оль· 
ко об.разов чистоты, душевной прелести видел 
Чехо.в в русском Т\РеСТЬЯНСТВР r Достаточно 
·Вспомнить обая.тельные образы Липы и ее мате· 
ри И1З рассказа «В овраге», объездчиков из по •• 

зести «Степь», ст�оика Родиона из «Новоi 
дачи», плО'Гника Костыля («В овраге») , о ко. 
тором Горький писал, что это-«человек мудрый 
и милый, как малое дитя»· «Кто '!lрудится, 
кто терлит, тот и старше», - говорит он, вы· 
сказывая в э.,.nй наи1вной форме заветную 
мысль с·амого Чехо,ва· 

Чехов гордился тем, что и он са�м, и его герои
п.ростые Т<рудовые , люди· Ки.рилов говорит от 
имени «Всех вообше оабочюt»· Вспомним та0к· 
же чудесный образ Полины Николаев·ны, пре• 
подаветельницы музыки (из повеС'l'и «Тр11 
года») и ее гордые слова: - «У рабочеrо 
класса, к которому я принадлежу, есть одна 
приви.ле.гия: сознание своей непод·купности. 



npuo не одол·жать<:.я у КУ'!I'ЧИШек 111' ·п�рези.рать. 
Нет·с, меня не купите !» 

Вьпь может, ·ни в чем дру-гом не проявля
АЗ!СЬ с такой силой -поэзия чеховского творче
С"l'•а, Kll.J:C в многоЧЗс1сленных женских образах. 
О Чехове можно сказать словами одно-го из 
его писем, что 11 его п1роизведенаях «живут ду
ши прекрасных женщин». Русская литература 
славится своmми жею�:кими о6раз.ами. И, в i:a· 
мом деле, только она по.д.няла женщ-ину на та· 
кую высоту, создав женские образы пора· 
зитеЛь·ной душевной силы, цельн·ости и 
в.месте с тем женственной l�ра�ин, не•жности, 
простоты. Надаром всему человечеству .дороги 
т у р  г е н е в  с к и е . женщины, н е к р а с о в
с к и е  женщины! С таким же основанием мож· 
но говорить о ч е х о в с к и х женщинах. 

Они мечтают о пор,виге, жизнь I<-ажется им 
0Пiра1&данной только тогда, когда она отд·ана са
моотверженному служению правде. В душе 
J�:аждой из них отблеск прекрасного 
бу.дущего ре.дины, к которому они стремятся. 

Их голоса музыкальны, и•х внешние и д(Уптев
ные .движения ·изяч�ны, бе·зУ'пре-чны. Ою1 
оолны доброты, тонкого и чуткого вниман.и1я к 
лю.1tям. они в высокой мере владеют тем даром 
понимания, rсото.рый я.вл1<ется п-рюзнаком твор· 
ческих натур. Соня из «дяди Вани», или Липа 
.вз .расска•за «В овраге», или Ольга из рассказа 
сМужики», - все они отличаются тем, что к 
R.JllМ не пристает nрязь или пошлость ок,р.ужаю
щеil жизни, и дvши их остаются чистыми. Не
А&ром об.раз «белой птицы», чаЙ·ки. ' поn..,ТJВа, 
ст.ремлени.я в прекрасную даль жизни сим·во. 
лиэюрует отношение Чехова к русской женщи
не, к русс1tой девушке. 

И почему так любит 1ч1ш сов·ременюrк чехо.в · 

ских «Трех сестер»"> И не только тоех се
стер, а и их «четвертуw се,с11ру» Аню из 
сВиtпневого са.д.а», и «пятую сестру» На.дю из 
рассказа «Невеста», пооываюшvю с меч�анской 
средой, чтобы примкн"ть к борьбе �а светлое 

бу.ztушее родттчh1, и Мисюсь из «Дома с ме
з•онином», ·И Веро·чку и� .расс.каза. наз·в�анноrо 
ее И•менем, мечтающую, по11°обно Наде, скорее, 
11емедлеюно примкнуть к тому ми1оу, «Где стра· 
дают и бооются», к ми,О'У «больших с11т1оых до· 
мов. где ожестоuены тоудом и нуж.доЙ», - и 
М'НОГИ-Х, многих �ругих ! 

Пусть ин"те из них ошибались во многом, а 
вные, как На.дя, Аня, нахо-дили верные пути.
но ведь в каждой из них мы чувствrvем по.оыв 
ча.й1':и - сюда. к нам. в нашу се·ГО\1\1Н ЯПП1ю10 

11tизнь, и у'3'наl!м прекрасную душу русской 
�кенщиныl 

ГЕРОЙ И J:ЕйСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
0б!}азы чеховски.х ге•роев ·отличаются тем, 

crro в каждом из них мы ясно вищим не то.\Ь•Ко 
от.дел11·ного челове•ка, но и -всю его оред:у, боль
шие социал1>ные м:•ссивы, стоящие за кажщым, 
целые пл�сты с•"ой жизни. 

Совоеменная Чеховv критика остро ошущала 
•11 особенность его · творчества, но не ·могла ни 
пра.аиАьио определить ее, ·ИН попять :всю ее 

эиачительиость !И' 111ло.доmо�рность. Так, н·шра
мер, ОДИН ИЗ ЮрИТИ•КОВ заявлял, ЧТО «Чехоз -
пе�ый и последний русский писа-rель, у кото
!f>ОГО нет героев». Критик подчеркивал, � 
«'l'рудно .найти писа'!"Сля, .до такой степени со· 
гласованного со своей эпохой и оре.дой, из коrrо
рой он вышесЛ, ка�к Чехов. Его имя может стаn 
нарицателы1ым для обозначения если не IВС.� 
Росст-1. то русского инrелли·геf!тного ело.я ко.· 

ца XIX ве.I{а и первых годов ХХ века». 
Здесь неn�равильные формулировки смеша.и• 

с верными наблюдення.ми, юрит11к ощ�ыо n04· 
ходит к своеобразию чеховского С1'ИЛЯ, но м 
может «сх.ватить» главное и дать ему опредо
ление. 

Не.верно, коне·чно, что Че.хов - «Первыli 11' 
последний -русский писа'!'ель, 'У которого иет 
героев>>. Чехов вЫiделяется как раз исключw
тельным обилием героев, глубоко ин.дивидуа· 
лпзирс.ва11шы-х и отличных �ру·г от д.pyraf 
Скаsа�ь. что у Чехова «нет rероев», зиа-ч.11'1' 
грубо •исказить Чехова. 

Ве,рно д.ругое: у него пет такаго героя, Rото
,рый бьюл Gы в•зят и1золи.рова;пно от своей ср" 
ды ил.и в nропmз-опоставленин ей. Героем Чехо
ва была сама объективн:ая дейст-вительность. 
с а м а ж и з н ь с т р а и_ ы, частицами кoтQJIOJ: 
являлись его перс.он.а.ж,н. 

Герой и среда - так стояла проблем& во 
1Всей мmровой , ху.дожес'l'Венной прGзе. С а м • 
с .р е д а, са.ма жизнь, и герой, как одно из ett, 
.проявлений, - так поставил Чехов эстетиче
скую проблему социаль1ного и личного, масс&во· 
го и индивидv:а .. -.1"ного. Если оnранИ'чить сравне
ние героев Чехова с их предшественн.И'камВ' 
пределами русской лите1рату1ры, то мы не смо· 
11<ем не отмгтить, что ни Чацкий, ни Е111гениl 
Онегин, ни Печо,рюн, ни Бельтов, ни Рудми, 
ни Левин, ин .князь Нехлюдов, ни Pa.Jm,leтo• 
еще не мотли являться массовыми персонажа
ми, отличающимися 1Н е •П о с р е Jt с т 111 е и и о 1-
т и п и ч н о с т ь ю. 

Положительный г<\рой п.рошлой pyccкoli л" 
тературы не.и.,.l)Р�l'О вс-гvпал в коифлилт � 
своей, непосредствен.но окружавшей его, узкоli, 
маленькой соц1".асЛонои с.µедои, отталкивался от 
не�. Оттал-ки-вание от своей не.прсредственноl 
сре1Ды н да.вале ему возможность явить<:.я ши
роким тиrпическИJМ обобщением МИО'ГИХ Л(УЧШИ:r 
свойств передового русского человека, русскою 
нац.v.онального ха1рактера. С тоЧJКИ зрения тоi 
среды, к которой гер-ои прошлой литера'Т'У'Рhl 
.принадлежали по рождению, все они был• 
исключительными, необычными людь·ми, по
меньшей мере «стр11нными». Вместе с тем, mr 
iY Печорина, ни у Чацкого, ни у Ру\!lина, разу

меется, не могло быть и ка1{ИХ бы то ни бь�л• 
прямых свюзей с на,родной массой, 

В эпоху Чехова для пони'Ма·ния Не!!озмот

яости жить по-ста.рому, для пони.мания необхо
димости «rперевернуть ·Всю жизнь» cтpam.r 
уже не тr�боо•.лось переживать трате,1t·ии «� 
от ума». Все больше ра'сш1tрялась та �емокра· 
тичес-кая с. р е д а, в которой голос зав11раш111ег. 
./tRJI у.же зв)"ча.л, · iКalJ( sсеобщий, и no с111К11» 
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·<1ехО111С·ким произведениям мы можем яс110 

с:J!Дить, насколько всё более рас.nростр·а.ненным, 

-СЛЫШНЫ•М повсюду, с.таноВitЛСЯ голос новой, 
8111В11ра.ш1ней России. Не столько отдельная 
J1Мчность конфJШктова.ла со сред·оЙ в чеховских 
wрои·зведениях, с колько уже са•ма «среда», в 

сущности, ася Россия, вступала в решающий 
«онфЛИJКт с В1ра.ждебнымн ей формами жиз. 
ИН• И вся атмосфера чеховских nр0>изведений 
была а1"МОСфероЙ ОЖИдаНИЯ, п,редЧ)'ВС'ООИЯ 
обЛJИзкоrо великого торжесТ'Ва РО\11.Иньt. 

В втом С.Ыыi:Ае, деikтвительно, можно ска
еать, что т.ру,!\1110 найти писв:rе.ля, до та:кой сте-
11еии «Cor ласованноrо» со своей эпохой и сре
.-,ой, как Чехоs. 

Для самого Чехова ети отличия его стиля 
-были впo J\Jfe осоз·на.нными и он упорно ра.з,ра
батызал и совершенствовал свои приемы и·зоб
.ра1ження жи1зни. В одно.м из писем к Горыюму 
Чехов н астаивает на том, что в рассказах фиа-у· 
ры не должны «стояrrь особ�няЧ1ком, в.не массы», 
« Jl)Валит крЬ11МСJКИе рассказы Горь·коrо и.мен.по 
8'11. то, что в них «·кроме фигур чувст:вуется и 
'iеЛ<:JВеческа·я масса, и-з КО>ТО1рой они вышли, и 
еоцух, и Jl,lllЛbН:ИЙ план, О\!!,Ни·м СЛОl!ОМ всё». 

Даже ·В са�мых .маленьких чеховских расска
•ах .асегда чувсrnуется м а с с а, из которой вы
шел тот ИАИ д:pyroif персонаж, 1шден поток 
жизни, движение котс:>рого он выражает. 

Характерно . в зтой связи и представление Че
хова об отношениях художника и дейсТ1витель" 
гости. Никто из писателей до Чехова не мог 
-бы ·та.к оказать о самом себе: «Я .•. верую в то, 
что каждый из ·н·ас (.современных ему писате
лей ; В. Е.) не будет «ни слон&.1 среди нас» и 
иакаким-либо д,р·уl'И•м зверем, и ч'l'О мы можем 
взять усилиями целого поколения, - 1не инаuе. 
Всех нас будут звать не Чехов, не Т., не К., 
lle IJJ" не, Б., не Б" а «Восьмидесятые годы», 
tsли «<Конец девятнадцатого столетия». 

«НЕЗАМЕТНАЯ• :КРАСОТА 
Среди ге.роев Че.хова нет « слонов и ника,кш:

АИ·бо д·ругих з·вереЙ» - это обыкновенные лю

!АИ. Одним и·з юраеуголь.ных камней чеховской 
•стети•ки 11 являлось умение найти к .р а с о т  у 
о 6 ы к н о в ·е н н о r о, ту «незамет�юую», буд
llИЧIНIУЮ Кр·асоту, мимо которой прошла, не по· 
ВЯ•В ее, «ПОПlрыгунья». В 01J:ном из писем Чехов 
писал: «Вы и я любим обыкновеи.ных люДеЙ»·.· 

Этот &ете'!'И'Чеокий принцип - ск.рытость юра
соты в «·Незаметном» и повседне�ном, тоже вы
ражал глубокое убеждение Чехова в боrатсТ>ве, 
разнсюбразки, тал ант лавостн множества ря.до

вых русских людей, - nодл�ниr>�. а не тог.ла
m�rей «официальной» Росс.юн. Принцип этот 
е11идетельсТ111овал о глубокой демократичности 
чеховс-ко·rо творчества, так воз.вышавшеrо бес
<rисленное множество «маленьких людей», по
.�tобных, н•nр·и"Мер, сельской учительнице из 
расска�а «На подводе», с ее бесконечно тяже
лой, бесп·оосветиой жи•знью в глухом селе, у.ни-
11итель1ной 21аsиси.мостью от кулачь я, от тv·пого 
• aar.лoro ·«начальства», с ее одиночесТ11Ю11(, 
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иужщой, обманутыми мечтами и noвce№eвll!IDI 
подвижническим т;ру.дом. 

У дача и счастье исторической встречи Чехо· 
ва с Ху дожествен•ным теа"Гром и за.ключал·ись 
11 том, что этот театр понял особенности че. 
ховской эстетики, nронщшовеи•но р аз.га.дал 0\11.ИИ 
из ее коре.нпых принци.пов : сюрытость 1\/расотЬ1 
в о 3ы.ден.ном. За.мечательньtе художни:ки К. С. 
Станислав·ский и В. И Немарович·Данчен·ко 
перевели этот принцип на театральный Я1ЗЬЮ\ 
введенным и.ми новы.м понятием п о  .JJ. т е  к с т  а-. 
:Или п о  .д в о д н о г о -r е ч е н и я. Это и озна
чало уме:�ие раек.рыть юра.соту обыдеи·ноrо, 
«массового», уви•деть эту «ие·заметную» itpa. 
CO'I'y за всеми оловаJм;и,  внешними движениями 
и поступками. Тем са1мым русская лите.рату1ра 
и .русский теат.р неви.дruнно обога1пали и уrлуб · 
л11лu художестве№ное изображен.не ЖИ3'НИ· 

Чехотски� п.ринц1m <«массовости» ели.лея 

с тем ·важнейшим принципом Ху.дожествеииоrо 
теа11ра, н11.д осущесТ>&леннем которого тa'lt 
усердно работали К. С. Станиславский и 

В
. И. 

Неми.рович-ДаичеНJко - с их прИ'иципом а Н
с а м б  л я. Он с·водится к тому, что лю6а.я 
роль в спектакле, даже состоящая всего и·з не
с1юль·ких слов, не может рассмаТ>рИ!Ваться ка11: 
«второстепенная», а явл яется полноце0нным ху" 
дожест.веН'ным образом, со своим г лубокq 
«ПО·ДТе•КСТ•ОМ», со своим «ПОДВОДНЫМ течением». 
В этом сказьгвался, в коне<rном итоге, тот жа 
де-мократизм, то же чуткое 8'НИ•мание к Р mдо· 
вому, «маленькому челове1<у», то же уме11� 
1раск,рыть значительность обы.деиио·rо. А1Ф1�. 
лри соблюдении принципа «!Ъиса'lfбАя», «Y<ICCO•. 
1Вости» театр и может рисовать .д:вижеи'Яе 
самой жизни, а не толь·ко создавать от-11:ельные 
Я•Р'КИе сцепи-чес.кие образы. 

Мы можем оnраведли.во гоr>д иться нашим 
.национа-!\ЬИЫМ театром , так глуб оv" понявши�м 
гений национа • ь·ного писателя: и Хv11 ожесТ1ВеН
ный те1т1р, и Че хов выра,зили в своей эстетмке 
глубочайшие особенности русского хаJракте,ра, с: 
его С\1!.цlжанной, ею.рытой си лой и юрасО'ТоЙ, 
с'!'о.\ь поУожей ноа сюроМ!Н.ую н ПJРеюрасную 
русокую nриро\1!.у. 

САТИРА 
Стиль Чехова чужд приема.м rитtflnболиза· 

v:ии, художественного п1оеувеличени.я. И в изо· 
бра.женин своих П·ОЛОЖИТеЛЬ•ИЫХ г.е·ОС"'!'I, и в изо
<бражении отрицательных персонажей, и в oвoeii 
сати.ре Чехов остается ве1рен тому, что МЬI иа· 
ваз•лч непос.ре.дственной типичностью. 

Образы мировой литературы, пос1'РО-1>1е 
по принципу хvдожественного преv.величения, 
раа>у.меетс«, rrюе.дстэ,вл яли со"iою. н�смот.nя иа 

свою ги.перболичес•кую «Исключительность», 
шИJрокое типическое обобщение. Такая. натt"И· 
мер, гигаJнтска.я ги.пербола, ка·к образ Дон-Ки
уnт'\\ . пм�ела пти1nочай:шее ти•п.ичР.r,'J(nе �1'R'S\.чеяие
Дои-Кихот «типичен» и ка·к воплоцхеиие бла
rс-•рnд•ства мечта1J1иЙ о еоз8»rmР·И"">М слу-

.жении добру, исти·ие, сП1рМ1едливостн, и 
кэк воплощепие начвиого непонимани.я 
·пра.ктпческой, реальной жизни, прекрас
Но.Аушия, не ;у·м:еющеrо 111 не желающ.е-
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ro считаться с действительиNМ ходом ЖИ'ЗИИ. 

Но совершенно ясно, что образ Дон-Кихота 
никак не мог отли·чаться не•посредст•ве•ИН·ОЙ ти
пичностью. В его основе лежит исключитель· 
ное усиление всех тех «дон-кихотскнх» тенден·
ций, шrрихов, черточек, которые разбросаны 
в жизни. Дон-Кнхот пол1упомешанный, 
пов·редивший · рассудок чтен:ием устарелых 
ры•царских романов; уже одно это делало весь 
его облик исключительным, резко противостоя
щим всему окружающему. 

По принципу гиперболизации был создан 
целый ряд крупнейших литературных образо•в, 
в том числе «з.лодеев» Ше·кспира. В соответ
ствии с ЭТИ'М принципом были создан!\t «Мерт· 
вые дvши»· 

И Плюшкин, и Коробочка, и Ноздрев, и Со
баке•вич - ' все они я.вл яются как бы гигант· 
скими масками, обозначающими реально·е зло 
жизни, _но взятое, если применить термин кино, 
а «1<рупном плане». 

Чехов не «преувеличивает», не гиперболизн
р1ует, он заботится прежде все·го о сохранении 
реальных жизненных пропорций. Поэтому и 
его «челове·к в фут ля ре» не нависает зло-
вещей маской над действительностью, по-
J!обно гоголевс1<нм персонажам : он ne 

выступает перед читателем «крупным пла
ном», а пвляется лишь одной из фигур 
на в1<ране жизни (кстати с1<азат". именно поэ
тому интересный 1<инофильм «Человек в фут
ляре» все же неверен, у'!нте .\ь Бели ков представ
лен в нем в соответствии с гоголевс к и м и ,  а не 
чех·ОВСIШМИ XVД0'1(CCTBCl!Hh!MИ притншами: в 
фильме он встает над всем окружающим, дан 
именно « крупны:v� nлано"" ) . 

Замечательная ха rактерная черта чеховской 
сатиры заключена была в том , что 061,екты 
&'I'ОЙ сатиры п р  о т  и в о п  о с т  а в л е н  ы са
м·ому реальному хо·дУ жизни, в отличие от по
ложительньrх героев. 

Наиl'\олее характерные сатирические обра-
зы ЧеУ.ова унтер Пришибеев и учи-
7•ель Белико-в, отличаются нелепым стрем· 
лением «запретить ... » самую жиз•нь ! Оба 
они боятся жизни: «как бы чРго не вышло!»  -
опа.саются 11 тот, н другой. Приш11беев запре
щ,ает всей деревне петь песни. Сlfдеть по вече
.рам с огнем, вмешивается во всё, стn"мRсь <<nюе
сечь » JJюбое проявление жизни. «За,прешать» 
и «•пресекать» - ника·ких других отношен•ий 
1е деvствител1>ностн у При111иliеР'"" "".,.1 Pr" е�о 
nоведе!fие определяется исчерпывающей форму
лой : «где это в законе написано. чтоб на.роду во
АЮ давать?» Нvжно ска.зать, чт.о в тогщшrнем 
<Законе вто, 11 в ·самом деле, не было «Напис.ано>>
Потому-то н за1<оны эти шли против самой 
жизни, были безза1<онием ... 

Учител�, БелИ"Ков 1'ОЖе мечтал «пресечь» 
жиэнь. Он боя!IСЯ всего ново.го. потомv что в 
ново-м и п·роявлялось ярче всего движение 
жи�нl'. столh страшное для него. 

И Пrчшибее�. н Бс шков счешны прежде 
всего и'>fе1•нn свои :1t не •cnhI \I стrемлением п р О
т и в о с т  о '1 т ь ж и з н и" 

Ко'frечно, Пп ишибеевы и 
"!"ОЛЬКО смешны: в этих 

Беликовы 
фигурах 

бNЛИ не 
было и 

В. ЕРМИЛОВ 

C'llpamиoe, зловещее. И опирались они на быв
urие тогда еще доста'!;очно мощными темные 
силы реакции и М•ракобесия. И все же, по
срав·нению с под.ли1нной жизнью, с силой бу.ду
щего, голос которого ·всегда умел слышать Че
хов, Пришибеевы н Белн1<овЬ1 бЬIJ\И смешим � 
жалки ! 

Вспомним ху дож·е·стовеш1ую атмосферу рас
сказа «Человек в футляре». В ней ясио ощу
�,цалось дыхание свежего ве'Гра жизни, отнЮАЬ
не «Попутного» для всех и всяких Беликовыхt 
Все окружение Бел·и•кова, вся жизнь П·ротиво· 
речит ему. враждует с ним. Уже само·е сопостав· 
ление слабого, хилого «Человека в футляре• 
с братом н сестрой Коваленко. от которых, 
особенно от Варень1<и, так и брызжет непосреА
с1 венностью и свежестью сам•ой жизни, ПО•дче1р. 
ки•вало, что Бели1ювы, юак говорится, «Не 
жильцы» на втом ов·ете ! Повенчать Беликова с 
Варенькой - действительно, только в моз!'у

. 

уездных дам могла зароднтьс.я от безделья та.. 
1<ая дикая мысль. равносильная попытке пове111· 
чать ме1ртвого с 11швым ! Беликов внутренн·о
мертв, он как бы живет в гробу, и смерть еrо
воспранимается всеми окружающими с облегче 
нием, потому что именно смерть, а не жнзн1> 
е с т е с т в е  и н  а для Беликова! 

Смерть одно•rо .малень·кого Беликова еще or 
нюдь /не означал.а конца б е л  и к о в L,Ц и н  Ы• 
Чехов особе•нно по.дчерки·вает вто. Рассказав
историю оватовства Беликова, его смерти " 
похорон, рассказчик, учитель Бур1<11н, 1<оллеr• 
Беликова по гим•наз.ии, заr(лючает : 

«Вернулись мы с кладбища в добром распо. 
ложении Но _ п рошл о  не больше недели, tt 
жизнь потекла попрежнему, такая же суровая. 
уто�штельная, бестолковая жизнь. не запре. 
щ,енная цкrжулярно, но и не ,разрешенная впол., не, не стало лучше. И в само·м деле, Беликов& 
похоронили, а сколько еще таких че!lовеков !!О 
футляре осталось, сколько их еще будет!» 

Но и самое это подчеркивани�. что дело не в. 
жалком и маленьком Бели1<ове самом по се,бе. 
а D действительности, лорожда,вшей l5еV1ик0-
вых, - еще глубже обнаруживает сvщность
чеуовского художественного метода. Ка-к Иlf 
сильна была еще действительность, представ
ленная «чело.веком в футляре», все же она бы
л 11  хилой по срав»Р''"ЧЮ с подлинн·ой жнзlflьюf 
Н.а1печата.нный в 1 898 году расс·каз был о·веЯ!f 
тем П•редутре нним ветром, дыхание котоооrо с 
тахою � мо111ью дало себя знать в пророческих 
с • овах Чехова о близ1<0Й очистительной буре. 
И не\11.аром' так силе1н страх Бели'Кова перер ЖИ'IНЬ!Оf 

Так. смеяс" над Беликовыми и Пришибеевы. 
ми. поэзия Чехова утверждала жизнь! 

Яс110, что у гого.\евс1<0Й сатиры не м оrле> 
б"тть таких возможностей утверждения жи·зни. 
И ,поэтому знаменитый «смех скво3ь невиди•мые 
МИ"V с л езы». был столь трагическим. 

Че:rор,ская сатира опоеде.\ ялась иной исто
рнческnй· де1 kтnнтельностыо. и по:;.иция ху
дr,-v.нчка по отиоmе н и ю  к современ.ной ему 
действ ителhности была такова, что она не 
мешала. ему улавливать ее те>rденции. Че
хов был свободен от ка1<их бы то ни было 
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субъекти1Вистских nредвзЯ1'ЫХ схем, реак. 
gион•н'о-утопическнх влияний, которые моrли 
бы нтти вразрез с объективным ходом жизни 
и с п.равдой его художественных образов. Его 
ттворчество было по·пушкинскн целиком откры
то для будущего, для жизни со всей ее реаль
ностью, н его с у б ъ е к т и в н ы е, его личные 
ВЗ·Гляды совпадали с его объективной поэти· 
ч�кой правдой. В этом ска3а hось, конечно, 
ксторическ:и прогрессивное, .материалистическое 
мировоззрение Чехова. И когда иные его 
�временники обвиня.\и ег� в «объектнвнзме», 
то н а  деле зто обозначало или непонимание 
сущее; ва чеховского творчества, или же, как 
вто было у субъективистских иде6логов, вроде 
Михайловского, стремление привязать худож
ки·ка к своим отсталым взглядам, противоре
ЧИ•вшим жизни. 

Горький прекрасно раскрыл сущность че· 
l:ОJЮкой «объективности» : он видел ее в том, 
что все поступки, мысли, чувства, характер ы  
своих героев, и хороших и плохих, Чехов выво
дит и з  объективной действител ьности. из самой 
ЖИ'ЗНИ, из «обстановки», воспитывающей людей. 
Потому-то, считал Горький, выводом и.з чехов· 
ских произведений и я вл ялась мысль о необхо· 
д�rмости изменения самой действительности, 
порождавшей и «воспитывавшей» столько плохо· 
ro, мешавшей проявлению лучших свойств на· 
рода· 

Осветить т а  к жизненное явление - nисал 
Горький (в уже упомя нутой статье)<::" это 

· з1начит приложить к нему меру высшей спра· 
sе.дливости . Чехову это доступно. и за это его 
глубоко человечный объект�визм называли 
бездушным и ХОЛОДНЫМ». 

Так Горький опреде лил те особенности ху· 
дожест венного метода Чехова, благодар я  кото. 
рым с а м а ж и з н ь  была главным герое.м че. 
1овских произведени й ! 

3П А 'ТЮПП<: 
ХУДОЖЕС'ГВ!Ш r юго М ЕТОДА ЧЕХОВА 

ДШI СОВРЕМЕШIОй ЛИ1'ЕРАТУРЫ 

В главе, посвященной той жесткой кри· 
тике, которой подвергал Чехов своих ге· 
роев, мы увидим. что острие втой критики 
было направлено, прежде всего, против недо
с:таточности д е й с т  в е н н о г о, активного на· 
чала у многих из них, против неумения упорно 
и систематически бороться за свои идеалы. Че

·хов прекрасно чувствовал, что русский народ 
уже выдвинул могучие силы, умеющие практи
чески бороться за светлое будущее родины. 
Чехо·В восторженно приветствовал образ ново
го, передового русского человека в лице рабо
чего-реRолюционера Нила, героя пьесы Гопь· 
«ого «МеЦJане». Он писал Горькому, что Нил 
«сильно сделан, чрезвычайно . интересен!»,  и со. 
ветовал «роль Нила, чудесную роль, сделать 
вдвое-втрое длинней, ею нужно закончить 
пьесу. сделать ее главной». 

Чехов хотел, чтобы и хорошие, честные люди 
Из трудовой рvсской интеллигенции отличались 
-мкою ж е  акти·вной социальной волей, цель-
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ностью, силой, какие свойственны были Нилу• 
Чехов чувствовал «главную роль» в жизни 
людей, по.добных Нилу, сынов многомиллион. 
ной русской демократии. Но воплотить 
конкретные образы новых героев русской жиэ· 
ни смог только Горький - художник, непосред
ственно связанный с практической борьбой 
з а  счастье и свободу родины, с революционньDМ 
движением русского рабочего класса. Ясно, что 
новый герой потребовал новых изобрази· 
тельных средств, новых красок, каких не 
было на чеховской палитре. 

Художествен н ый метод Чехова представляет 
собою непосредствен ный творческий интерес 
дл я  советской литературы, прежде всего, с 
точки зрения решения эстетических П·РО•/ 
блем массового и индивидуаль.ного, изоб
ражения «друзей» и «врагов», умения вьr

разить в произведении самый ход ЖИ'ЗНИ -
так, чтобы за героем чувствовалась «Вся масса, 
из которой ои вышел», сама ж и з и ь с т р  а. 
н ы - «И воздух, и дальний пла.н, одним ело• 
вом, всё». 

У Чехова можно поучиться его великому 
чувству меры. рР.альных жизненных пропорций, 
его уменью поставить враждебных персонажей 
в такие отнош е н и я  с жиэн1>ю, при которых но 
затушевывались ни их субъективность, внут· 
ренние мотивы их поведения, ни их подлинная 
опасность. и вместе с тем утверждалась грозная 
дл я них сила жизни. Советский писатель опи· 
рается на объективную д'ействительиость. цели· 
ком служапJ,Ую утверждению правды и красоты. 
Тем большие открыты Пt•ред ним возможнОСТJt 
поэтического утверждения жизни 1 Враги, отри· 
цательные персонажи не могут представиться 
советскому писателю в ви,де гиперболических 
масок, нависающих над жизнью. Советский ху. 
дожник )<орошо знает, что «мертвые души» вра
гов бессильны перед законами жизни, он видит 
страх всех врагов победоносного со·ветского иа· 
рода перед грозной для них действительно-
стью. 

• 

Советский художник знает, что могучая rnop. 
ческая активность советского н арода, его 
субъективная воля «согласована» с научно 
познанными законами объективной дей
ствител ьности, .в то время как преступнаsr 
вол я врагов советс1юго народа противостоит 
этим законам, стремится повернуть жиэ•нь 
вспять ! 

У советского п ис11теля нет также оснований 
для гиперболического изображения поло�\ш· 
тельного героя, конфли.ктующего со своей сре· 
дой. ГероЙ·«одиночка«, отделенный от масс� 
не может быть героем новой литерату.ры. 
Наш художник опирается на огромную, М·lfО
гомиллионную среду, в сознании и чувст
вах которой соRетс кий соцl'алистическиii строй 
пустил глубочайшие корни, проч.но вошел в
повседне вный быт миллионов людей. И если в 
нашей действительности и могут происхо.днть
те или иные конфликты м�жду передовым со
ветским человеком и его непосредственным 
окружен ием, к� к  это б ыло и11nбраже110, напрк
мер, в романе Ю. Крымова �Танкер Дербент». 
в котором новатор-стахановец вступает в �<он-
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�рлюкт с бЮ!рЬttраТИ"Зм� .и косностью заводско
rо р·у'Ководства, то ведь втот передовой челооек 
«IНрается на весь народ, на госудаt\ст.венную 
сист.ему, п�держ·ивающую новаторов! Uенность 
рома111а Ю. Крымова, одного из тех советских 
писателей, АЛЯ которых чеховская традиция 

· :111Вляется наиболее близкой, и за1ключена 
был.а в ТО)(, что герой романа nре.дста.влен, ка.к 
один из многих советских людей ; за ним вид1на 
11ея наша дейсrnнтельность, по.рождающая 
к ;восnнтьrвающая людей творческого тру
Аа· К.рЫlмов сумел раск,рыть красоту повседне.в· 
коrо, и е о б ы к н о в е н н о с т ь о б ы к и о
• е •н н о г  о (кстати, и сам герой его рома.на 
близок по складу характера . Дымову из «По· 
nрыгу.нью>, да и отношения его с женой, кото. 
рая сначала тоже не р·азгадала красоты и силы 
его личности, похожи на отношения Дымооа с 
слопры.гуньеЙ») ". 

Чеховское }'менье обнаружить красоту обыч
•оrо, внутреннюю силу множест.ва «маленьких», 
рядовых русских людей, чеховский жадный ин· 
"ерес и чуткое .вн.имание к каждой отдельной 
'lеловеческой личности, - •все это бли·зко и 
,,;0<рого Советскому писателю. 

�В нашей жи�ни геронз1м стал массовьtм и, 
«оне11ио. стиль нового искусс11ва - героический 
стиль. И ка.к .раз для раскрытия мaccogoro, 

tt.оаседнев•ного х�ракrера героизма, п.рисущего 
tlameii жиз.ни, встетнка Чехова со:юраняет все 
свое живое значенне! 

сОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ РУОСI�ИЙ• 
За множеством обычных людей, любовно 

•зображенных Чеховым, читатель разгадывал 
облик самого художника. Чехо·в с;штал себя 
обЬl'Кновенным русским человеком. он во· 
брал в себя множество лучших овойств, 
прек.rас·нейши.х черт pycr•кoro национально-
1'0 характера, растворенных в рядовых 
русс·ких людях. горький рассказал в своих 
8QСПОМИ1наниях, что л. н. толстой, О'!'НОП!е•ние 
11:ото.рого к Антону Павловичу, по С.'оnам Горь. 
11tc1ro, было отношением нежной влюбле:Jl'Ности, 
<:казал Чехов1v: «Rот ·ВЫ - русский !  Л:а. очень, 
очень русский», «И - расск•азывает Горьк.ий -
Аасково у лы.баясь, обнял Антона Павловича 
аа пл�чю" 

Русское 111редстм�ление о к.расо"Ге и n1равде, 
(>усска.я сдержанная сила, своею за'Гаенностью 
так часто обманьrвавшэ.я са.мо}'ВеренныJ( в.раrов, 
скромность н ·п.ростота отразились в Чехове с 
1'ласоической ясностью и глубиной. 

<«Во всех его действ·иях, особен.но в его произ· 
ведениях, - говорит оди·н из сов.ремеюников 
Чехова, писатель П. Сергеенко, - так и про· 
аечив�ется молодая . душа .русского на_рода, с ее 
поэзиеи н юмором . • .  Чехов и с внешнеи стороны 
являл типичный образ русского крестья·нина. 
В редкой .11;ере.вне не встретишь к.рестьяни�а. 
похожего на Чехов.а, ·С чеховски.м выражение!VI 
.лица, с чеJ(оJ'!rкой улЫ>бКоЙ· В редкой деnевне 
вет с.во·го Чехова в черновом зи,де... Чехоо� 
•&СIТ·ОЛЬКО 'n!IПИЧеи, ка� СЬIН народа, что, ИСК.\IО-

В. ЕРМИЛО:В 

ЧJЮВШИ его иароД1Ность, Нельзя оовершенко uo· 
'Иять его ин как писателя, ни как человека. 

У Чехов.а и наJкло!!ности были чисто-русские. 
деревенские. Он любил п.ростых людей, п.росто
ту ·в отношен•иях, простоту в искусs:т.ве». 

Этот русский народный образ Чехова ()ыл 
очень п,рочным в сознании с.М�ых .разны1х по 
своим убеждениям, ха.ракт(!рам, в.кусам совро• 
l.{енни.к0>в Чехо.ва. 

«В лице Чехова, - писал В. Г. Короленко,
несмот.ря на его несомненн�ую ·ИН"Геллиrеитность, 
была какая-то складка, напомин&вinая п,росто• 
душного деревенского парня». 

«Было ·В нем, - вспоминает А. Куприн, -
что-то п.ростоватое и сюром�ное, что-то ч�резвм· 
чай.но русское, на,род1ное, - в .лице, говоре, в 
оборота.х речи»• 

И КОГда крИТН•Ка ОТМе'\аЛа, ЧТО ИМЯ ч�ова 
может быть «нарицательным для России», ока 
тоже имел.а в виду, прежде в·сего эту сосредо
точенность в обли.ке Че;сова кореннЬ1х с.войств 
русского человека. В их числе одним из иаи· 
более глубоких было чувство беi\111ра.ничной 
любви к роди·не. Чехову свойственна бьr
ла страстная до стыд.ливости любовь к 
своему народу. Очень харак'Герца для не·· 
го строгость, гл�убокая ответственность в 111ьr
ражении этого бьющего из каждой его строчки 
пат.риотическоrо Ч}'Вст.ва. Например, и·зобра. 
жая в 1расска•зе «Жена» неприя11ноrо ·ему 
челозека, беста•ктного, с тяжелым харахте
ром, Чехов в пе•рвом 1Jапечатан.ном ва.рианте 
,рассказа наде•лил этого гс.роя своим чу.вств·ом 
любви к .р0дане , но з.атем существенно сокра• 
тил соот•ветству""щее место � рассказе· Герой 
рассказа проезжает в санях по деревне, кото• 
рую постиг страшный голод, и в.,11;руr ero n.po· 
низывает чувство неоок,рушимой мощ:и, величия 

русского народа, (Раооказ ведется от его им� 
ни) .  

«Гля.дя на улыбающегося мужН'Ка, на мальчи
ка с г.ромадными рукавицами, на избы, ВОПОIМIИ
ная овою жену, я понимал теперь, что нет Та'КОГО 

бедст.вия, которое могло бы побе.дить ЭТИIХ ве. 
ликодуш1ных людей, мне ка1залось, что в ·воз.духе 
уже nа.хнет победой, я гордился, и я готов был 
к.р�кнуть им, что я тоже .русский, о.д1ной кроои, 
одной JJvши с ними»· И и.менно эти, самые до-
.роrие Чехову слова: «что я тоже русский, что 
я одной крови и одной юши с имми», были 
впоследствии изъяты'  автором. герой .рассказа 
не соо'!'ветст•вовал втим слозам, не бЫJ\' ,до
стоин ИХ· «Бог дал м•не здоровый, силь
ный русский мозг с задаткамн таланта», - го
ворит инжене.р Ана•ньев, вы.ражая п.редставле• 
Fие Чехова об обы1N•овеюном .русс·ком челщ1е·ке. 
Герой расска.за «Жена» не подходил к этому 
предста.злению. 

Чехов гордился 1р>Хсской кv �ьту.рой 1И искус. 
С'Г:В:>!VI. После посещения в Па.оиже !U>!.С'М\JВКИ 
к�.ртин. ои пишет в ОД1Ном нз писем: «Русские 
худож·ники гор·аздо се.рьезнее фоанцузсхи'Х .•• 

В сраЕненин со здепnними пейзажисrами, кото
.ры.х я •ВИ·дел .вчера, Левитан король». 

Он мог бы сказа"Гь о себе СЛО"'\МИ Cl'!oero rr 
(Jоя (нз �Рассказа «На пути») : .Я любил DVC· 



А. П. ЧЕХОВ 

ский на:Род .до страдания», ,люб.и.л ero язык, 
творчество». В .письме И1З Герма�нии, qра;вни
вая немецкую жи·зиь с руссжой, .Антон Павло

'11ич пиоал, что �в немецкой ·жИ1З•им «Не ЧIУ•ВСТ

вуется ни одной .капли таланта ни rв чем, нн 
од�ой капл·и в'куса». «Н·аша руоокая QКИ1Знь, -
подчер�ки,вал он, - •гора·Здо талантливее». 

Р.усская деревня среiдней пол.осы, к.расота 
.Донеrц�й степи, впервые отюрытая ч�ьrм, 

ЖИIЗ<НЬ тог.дашних пров•инциальных ,русских го
родов, 111оззия Мосювы, Петер�рr. Крым, КМ!
каз, С111бМ1рь, Сахалин, - таков «гео�рафиче. 
скиЙ» .размах нен<�сьrгной жажды Чехова к по
знанию и исследованию овоей Нiю·бъятной ро
д111ны. И .когда его герои восклицают: «Боже, 
ка�к хороша моя .родина !» или, очарованные ее 
красоrrой, 1Д•умают о том, «Как вели.ка, ·как пре
краснi/IJ зта страна» ( «Крыжовннк»), то они вы
ражают заветные мысли и чу.вства самого МIТО" 
ра. Это его руоокая «.llJYШa да�вала отюлик nре
крас.ной суровой роди·ие» («Степь») .  

Г л�убокое з1нание ст,ра<Ны к ее народ.а к бы. 
ло главн6й ЦfJ"!fЧll!IIOЙ . уозеренностн Чехова в 
CBC'l'\ЛOl\I будущем IРОJЩ.НЫ. 

КРАСОТА РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
Ста\ЛО о:бщецрнз•нанным, что наряду с Тур.те

невым, Левитаном, Чехов является лучшкм ма
стером русского пейзажа. Он сам был как бы 
с.лит с етим 1ПеЙ·зажем, неотделим от него, -
пpe�acl!IO оказала o9J а'l'Ом О. Л. Кни1IDпер-Че• 
x01Sa в одном из !1'и6е.м к Анrону Паsл,овичу: 
«Я ·все думала, •как ты удивнте1льно подходишь 
к wroй чисто·,русокой приtРоде: к зтой шири, к 
пол.ям, лугам, овраакJ<ам, ую'11НЫМ тенисrrым 
�речкам>>-

Чех.овский ,пейзаж iВСегда динамичен) , iВесь 
G\Веян поэти.ческой мечтой, поры:вом к счастью. 

Этот пей,заж не выносит ·пошлости, прете
стует проти.в нее, против пошлых разговоров, 
nошльLХ людей. «Словно рассер.ц.ясь на зту 
п.ро.зу, позтичеакие сосны 1В'11:1руг з·аше.велили 
своими ве,рхушкам.и, и rпо лесу пронесся тихий 
ропот», - так еще в юношеском произ:ведении 
Чехова «Драма <Н18. охоте» ·ропщет :П1ри1рода '!tро
тив недостойных ее ·юрасоты, слоiВ и поступков 
людей. А в дальнейшем 011ношения природы и 
людей становятся все более сложными и тон-
1шми у Чехова, и возмущение при.роды--<1Jсе бо
лее 11розным, и пейза,ж играет все более г.лу
бокую ро:ль. 

Любопысrно, что в рассказах, г.це действуют 
только •мелкие, •неюраси·вые лю.ци, пейзаж у Че
хооа �ак бы <«робок». он ед.ва-е.два напоминает 
о себе, как 6у.цто красота русской природы 
стыдится показываться :вместе с этими людь
ми,---'К толь·ко изред.ка в таких рассказах в.ц1ру;г 
прорвете.я: пейзаж со всем своим Вел!ИКОJ\е
п·ием, чтоб1>1 по.дчерюнуть, ооущить зло, несIDра
�Ве�л·!ШIОСТЬ, tрязь, мелочность, ложь. Но зато 
там, где речь И!Дет о нас:-то.ящих человеческих 
чувства.х и мыслях, пейзаж •бЛIИ(:Тает 110 всей 
своей сИJ\е, И перед нами от.к,рЬ11Вается торже
ственный празднюк света, ·Ж·Изни, молодоети. 
Особенно позтичны и жнвописиы те чеховские 

•Новый мир>, J'& 4 - 5. 
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рассказы, в коrорых 1111Pa<:ara пейзажа 111 кра
еота че:логеческих Чl}"ВС'1111 гармонируют .ц.руr 
с др!У'ГОIМ: вспомиИ1М рассказ «Агафья» - эту 
поэму о це.льном, неnоqредс'1111еНнСJМ, овобощном 
чувстве любви и с11рас'ГIИ, гооовом: IНа все муюи 
и страдания. Природа, чу.десна.я ,русская цри
рqда, требует 1П1раrвды: чу�встrв и мыслей, чисто
ты и 11Dр1ЯJМОТЫ :всех IПСJМЫЮЛОВ, IПОСТ')'l!ШrоВ, воей 
человеческой ЖIИ'З\НIИ на зтой цреюрааной земле. 
В чеховском пейзаже с особен<НОЙ яаностью 
выс-гу;пает то стремление ·К единс� п�р�ьr к 
кра-соты, ко�ое было основой основ всей 
эстети.ки, !Всего мировозз,реи.ия Чехова. 

«Через !Реку были положены: mа'!1Кие бревея
чатые лавы и Ка/К ра!З ПЮ1Д !fНМIИ, в чистой цро
з,рачнсй воде, !ХОlдИЛИ ста111 шщюколобъп: rолав

лей. На зеленых ·�aat, tКОТQРЫ:е смотрелись в 
воду, ОВЩ)К111Ла IPOCa. Пове.яло теплотой, cntлo 
отр�но. Какое npeJЧ>lliCHoe Y'l1POI И, !ВерGЯ'l'Ио, 
какая бы.ла 6ы i!Iiрекраоная �изнь на етом сге· 
те, если бы не вутда, ужаОН'аtЯ, безысzоДвая 
нуЖ!Д.а, от 'Которой НИJ!\!tе не спрячешься/ Стои
ло ТОЛЬКО оглянуться �на !Церевню." И O'llllp08ia• 
ние очаетья, Ю!iКОС ЧУ.дИЛОСЬ IJCPY'ГOl&I, ИСЧСЗАО В 
одно мmоrвение» («,М'У'ЖИЮИ'»). 

Мечта «о том !Времени, быть �может, уже 
близ'kом, �кома жиЗ1Иь бу.цет такою же светлою 
il! �радостной, как зто". восКJресkое 'У"11РО» ( «С.лу
чай из mрактики») , - эта мечт.а l!Lри.дает осо

бенную, е11етлую и грустную 1П1релесть чеосов
ским .пеЙ·зажам. «Каюие КJраси:вые .деревья и, в 
СУЩIНОСТИ, к111к.а.я .дол�тна быть� около иmс Щ>а
сивая жизн'ьl» («Т,ри сестры») · 

Русская щщрода тоскует о счастье, и яа
l!Iрmкение ее тоски, гнева, и 1Вместе с '!'ем ра
,достная уверенность в том, что 1жоро-ско.ро 
жизнь на роД1НоЙ земле бу.дет .достойной всей 
этой .красаrы, - зти позтнческие моти.вы со 
все большей зрелостью и свободой зву·чали 
в чеховоких 111роИ1Зведениях. 

В .поэ1ме «Степь», в об�ра�зе широкой, необъ
ятной, моnучей стеl!!·И представала сама роди
nа, тоскующая о очастье. &помнюм ночь в сте
пи. 

«Едешь час - JIJPY'ГOЙ". ПО1Па.дается на пути 
молчалИiВыЙ ст31р�к"к)1ргаон ·ИЛИ �каменная 
баба, поставленная бог \Ведает кем н коrщ:а, бес
шумно пролетит над землею ночная птица., и 
мало-по-<малу на память ·прихо�ят с"ООПные ле
·г�н.ды, рассказы вс11речнЫIХ, сказ.кн няньки
степнячки и все то, что сам успел увидеть и 
1Постичь душою. И тома :в трескотне насекомьrz, 
в подо·з1рительныос фиnурnх и К'У!рганах, в го
.il:убам !Небе, :в ЛУJ!!iНСJМ овете, 1В 111олете ночной 
птицы, - 1Во <Всем, что видишь и слышишь, на
чинают 'U'.диться торжество красоты, �моло
.п;ость, расцвет СИ\11. и страстаая ж�да ЖИIЗНИ; 

JJJyшa .дает ОТ·КЛИIК l!lljJeкpacнoй суровой ,родине, и 
хочется Лететь !Над степью вместе с иочио·й пrrи
цей. и 1В ТQIРЖестrве к.расоты, 1В ·ИIЗЛИШКе СЧ/llСТЬЯ 
чувсmуешь ·наJП1рЯQКенне и тоску, как будто 
степь соз·иает, что... богатство ее и IВДОХ.ИОВе

иие ·гибнут даром".>> 
НеудержИ1Мое с11ремление всей великой -стра

nы ,к жизни, достой1нсй ее богатства и вдохно
'l!ения, :к расцвету \Всех ее си.л - вот 'lТО 
давало чеховски;м 1ПеЙза�жам а иесрав-

14 
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пенную м;у.зыка.льную силу. Как будто гигант
ский ор;кесТlр иг.рал. трагиче<жую и свет л�ую 
симфонию о жиз1ни, страдани·ях, величии с·ка
зоч·ио богатой от,раньr, о счас'l'ье, !Которо•го до
стойна ее могучая .красота, о том, как странно 
и дико противоречат всей втой мощи жалкие 
БеЛJИ�ковы, Приши•беевы, •с'l'ремившиеся держать 
в «фут.л,яре», ''IВ це:пях «ЩНщра·сную суровую 

рОIДiНIНу» 1 •• 

сМы любим свой язык н свою родину ••. }-lам 
больнее всего видеть и чувствовать, каким 
нас;илиям, гнету и издевательствам паД:ве1р·гают 
иаШу .nре.К!расн�ую радину ц°'рские палачи, дв·о
ряне и капиталисты ••. » 

-Величественная формула Ленина выражала 
па'11риотические чувства всей многомиллионной 
русской демоюратии. Боль за оскорбление ро
дины 1311,учала во .всей ру.сской лит•ературе : в 

особенно поэтиче•ской фарме она была выраже
на Чеховы.м, в е·го печалыюй и Оветлой пеане о 
красоте родной земли, в его мечте, столь близ
кой мечте r рrаля, о русском богатыре, который 
ВЫ'DРЯМИТСЯ во ве·СЬ свой моr1учий рост 1 

В самом деле, как сли.ваются в оди•н торжест
ВеНIНыЙ гим.н pWt&шe и ее бу�ущему мечта Г0-
голя н мечта Чехова! 

"··· И еще, полньrii недоумения, непод.в181кно 
сюю я, а у.же гл.�шу осенило ['рОЗ'И•ое о·бл>а1ко, 
°!'J!Ж�ое 'l'р,11Jд1у'Щ1111ми. дождями, и онемела мысль 
ЩlеА таоИм' щ�осч>анством. Что пророчит сей 
необъятный 11tростор? Здесь .м1, в тебе ли не 
рОАВться беспредельной мысли, когда ты са,ча 
без конца? Здесь ли не бь1ть богатырю, когда 
сеть ме•сто, где разве1рн1уться и прой·тИ'сь ему? 
И .г,рооно .объемлет меня могучее прос.транст
во, с11раmною силою отразясь во глубине моей ; 
неестественной властью осветились мои очи ..• 

У, какая сверкающая, чу,д,ная, незнаком.ал зем
ле даль. Русь!.•» 

Вел.ико.му р1усскому поэту вторит другой ве
!IИКИЙ руссltИ.й поэт. 

«Что-то необыкновенно mИ'рокое, ·размаmис
т0е и богатырское тянулось по степи вместо до
рогя; то бы.ла серая .полоса, хорошо выезженная 
и покрытая 'ПЬJ.ЛЬ'Ю, как все Д(�роги, ир шири
ною :в несколько десятков са.жен. Своим про
стором она возбудила в Его.рушке недо�умею�:е 
и наJВела его на сказочные мысли. !\то по ней 
е.зднт? Кому 11ужен та.кой 11,ростор? Непонятно 
и С'11Р'11'ННО. МО1Жно, в самом де.ле, !Поду.мать, 
ЧТ'О •На Руси еще не nеревел.ись громад,ные, ши
fЮКО шагающие люди, в.роде Ильи Муромца и 
Соловья-Разбойника, и что еще не вьmерл�i бо
гать�рские .кони. Егорушка, вз1глянув на >доро
гу, шооб.р1аз1ил IU"l'Y·K шесть 1Вы•соки1t,\ р.лд1ом ска
чущих �олесни�ц, вроде тех, к•акие он 1111И1дыва.л , 
на рису�нках в священной истории ; заложены 

В1'И колесницы .в шестерки .диких, бешеных !IО
шадеЯ и своими высокими .колесами nо;д111И1Мают 
до не•ба обл:а;к1а пыли, а ЛОUiа�дьми �равят лю
ди, какие мо•гут сниться или вырастать в ска
зочных мыслях. И как бы эти ф№гуры были к 
!IИЦУ степи и дороге, если бы они существова
ли !» 

России к Л!И'"'У бога'!'ырокий раз.мах! «Ин,ой 
раз,--<rоворит Че.хов слюв,а•ми Лопахина 111 «Виш
невом са.де», - когда не спится, я д.умаю: гос-

В. ЕРМИЛОВ. 

по:ди, ты дал нам г,ромадные леса, необЪJ!тньrе 
•rtол.я, г!\Jубочаiiшие rор111ЗО'НТЫ, ·и жrив.я ·· тут. 
мы сам·11 долтны бы .по"'НаС°!'О•я.щему бЬIТЬ ве
ЛН•канами». 

И когда заживет могучая С'!1рана жизнью. 
отвечающей беспределЫ!остн ее Аа,роваиий, ког
да этот ·Народ, 1юторыii ·соэ1дал своим гением. 
своей упорной волей, в усилиях эпичес.кой борь
бы, *>бедоносное необъят·ное .госуда.рсmо, -
когда этот народ поднимется во весь рост, -
тогда каждый «маленький», обыкновенный руе
с·кий че�ло111,е•к вста:нет ш�ред миром, как 11hм1 
Му.ромец ! 

О своих вnеча°!' лениях от Енисея Антон Пав
ЛОiВИЧ сдела.л следуЮщую запись в 1111j1Тевом 
JUневнике : «J-la Енисее ЖR3нь началась стоном, 
а ·1юнч.ится удалью, какая нам и 11110 сне' не С>Ни
ла.сь. J-la этом бере·гу К:rJасноя,рс,к, самый луч
ш11й и юрасивый из всех сибирских городов, а. 
на том, - горы, напоминавшие мне о Кавказе, 
такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и 
думал : «Какая полная- умная 1И с.мелая жи.знь, 
о•светит со 111.ременем эт17бе.рега>>. 

Вся ·русс•кая природа страсmо ждала, вместе 
со свои�f поэтом, вели'Кого д1НЯ освобож.дення 
народной силы. Вспомним вдохновенные стро

ки нз описания лунной ночи («В овраге») : « ••• и 
1в·се и.а земле rг·олько ж;дет, что.бы сли°!'ься с 
правдой, как ,J\Jу.нный ··,свет >СЛИIВае°!'СЯ с ночью». 

r де в �провой литератуJре можно еще встре
тить такую упорную, такую страсТIН'УЮ мело
дию единства правды н красоты, звучащую во 
:всем, в том числе 111 •са,мом пейзаже! 

·На р•усс1юй земле все полно было с'11р�ле-· 
ния «слиться с правдой», и Чехав бь1л IJIОЭТОМ 
этого стремления, непобедимой веры русс'Коrо 
народа в торжество правды. 

:КРИТЮtА ГЕРОЕВ 

ч�ХОВ ЯСНО СОЗН1авал беОПЛОДНОСТЬ ЛЮбМХ 
попыток «З·аштопывать» те или дру·rие сщиаль
ные ды.ры и прорехи, всем своим п�орчесп�ом 
он отстаивал небходимост11 коренного из�мс:
нени•я всей ЖИ'зни сТ1ра1Ны. Эта тема с особеw" 
ной яс.нос'тью выражена в таких, например, ка
питальных произведениях, как «Моя жизнь», в 
которой п:rутливое прозвище героя - «Малень
кая польза», Пр!l!.обретает значение ироническаJ'Оо 

лейтмотив•а, на1nра.влеснноrо и п1роти:в эпиrонски
•на1роднической, мелкот.рав,чатой рецептуры, !lf 
тт.рот.ив реакционных J'Топий «талстовщины». 
Чехов «свел счеты» 1В этой повести со lllCeм'lf 
вратдебньrми ему идеолог!}'Ческими течениям�r 

!ЮСЬ!МИ1Де•С.J:!ТЫIХ ГОДО'В• 
. 

С пр1ису щи.м ему )"Порс'!1в•ом в раз;работ�ке ко
ренных тем своего Т1Ворчес'l1Ва, ;в отстаиваниw 
своих г ла·вных идей, Чехов беопощадно высмеи
вал и осуж.дал все ПfЮЯiВЛе<ниЯ «постепеновст
ва», паJ;сив·ности, ,мЯ['коте.лости • 

.Вспомним, 1н1а,111р.и·мер, С'!1р•астн�ую ;речь Ивана 
И:в111нО1Вича, \ветерина:рного арача вз расска>Эа 
«Крыж·овник», осуждающего свои прежние «110-
степеновские» взгляды. 

«Своб�а есть благо, - ГОl!ЮРИЛ я,-без нее 
неЛЬIЭЯ, 'КМ< без В•ОЗДl)')Са, IНО Hl!l.l!;O подОIЖ>дать. 
Да, я гово.р.щ>t та'К, а теперь сп.раmиsаю, во иМя 
чего ждать? - спросил Иван И&вiNЧ, серди-
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то глщця на Буркина. - Во ИIФЯ чеJГо ждать, я 
вас сn�ашиваю? Во и:м1я каюих сооб1р:ажений? 
Мне 'ГОВорят, что не все сразу, всякая и.1;ея осу· 
ществляется в жизни nостепенно, в свое в.ре.мл. 
Но 1СТ0 это говорит? Где доказательства, что 
это слрll(Вед.ливо? Вы ссы.лает,есь :на естесТ1Ве111· 
ный IПор:Я\!tОК веiцей, на законность явлений, но 
есть ли 'ПОрЯ\ltо'к :и ·з:ЭJконность в том, что я, ЖИI" 
вой, мыслящий человек, сгою надо ,рвом и жду, 
когда он зарастет сам, или затянет ero илом, в 
то �ремя, как, бьrrь �может, я мог бы переско
чить че·J:>е•з не1го... И ОIПЯТь-таки во .имя чего
ждать? ЖJ�ать, :когда нt>т сил жить, а между 
тем ЖJИть нужно и .хоче�я жить !» 

Все любимые герои Чехова - протестанты, 
рвущиеся к свободе. Все они глубоко и остро 
разоб.ла�чают ' неспра�д.ливость и зло жизши, 
пос11роен.ной на; э�с.плоатации. Но многим и·з 

них недостает качес'ПI, необходимых для борь· 
бы! Чехов иопь:rыва.1\- Ч)'iВС1'ВО глубокой грусти 
за тех овоих ге�ев. чистых и честных людей, 
котQРым .J;J;риоущ бьDл этот недос;гаток. Оп стре· 
1\!ИЛ!СЯ к IТЮЛНОМIУ сл:няпию интеЛIЛИГепции с па
родом, с "I;акими людьми, к,ак ,горьков,ский 
Нил, - с людьми, которые с паибольшей пол
НОll'ОЙ &Ьiражали богатырскую мощь руского 
народа, 

Для тa.imx героев Чехова, как, н;щример, 
На.дя ( «Не.ве·ст.а») , или Аня из «Вишневого 
сада», Павел Иванович («Гусев»), Осип Ды
мов или Ярцев, - это слияние не представляло 
трудностей. �Но среди героев Чехова ·было не
мало и Т&юих" к которым, - ра•зумеется, в iР'ЭJЗ
личной •степени, - относилась ха;�актерастика, 
данная Чеховым доктору Раг1:tну ·из «Палаты 
No 6»: «Андрей Ефямович чрезвычайно любят 
ум и ч_естность, но чтобы устроить около себя 
жизнь умную и чес·т·ную, у нег·о не:юватает ха· 
р1а1:тера и ве1ры 18 овое тюра1во>>. И Чехов жестко 
критика.вал хар,ЭJктерный .для этой rрупцы его 
героев �разрыв .между размахом их мечты' и не
умением бороться за нее. Чем сильнее звучал 
в его тво:рчесmе тот мот.�, который был 1Вы.1 
ражен в «Человеке в футляре» сло,вами: «нет, 
больше так жить 1Н·евозможно !» - тем с боль
шей ост.�ой подвергал Чехов критике и разо
бл·ачеяию недостатки этой группы своих героев .. 
Осуждая и высмеи1Вая их слабости, он избирал 
для это�о раз.ноо.бразные ·Н нео:жида1нные фор· 
мы. ' 

О «Трех сес11рах» Чехов говорил, что он «во
девиль писал». Антон Павлович, по свидетель
ству В. И. !:'fеми.ров�а-Данченко; утверждал 
ЭТ•о со .всеи н:а•стои:чи•востью. И, разумеется, 
зная 11!\Jубокую Т!!рин:ципиальность Чехоnа во 
rвсем, в том числе - в священ•ж1м .для него де
ле литерату.ры, ·мы не може,'\f не видеть в этой 
;настойчивости Чехова нечто очень важное для 
поним11111rи1я и этоJ;: пьесы, и 1во,обще e•ro тв·о:р. 
честnа. 

Как совмещается у Чехова .д р а м а с в о· 
.11; е в и л е м} 

Дрд.матическая тема «Трех сестЕ\1)» - это те
ма пропадающей ншр.асно сr11ра,соты, - та самая 

тем:а, которая звучит и в «Стеnи», и во многих 
др·угих nроиз.ведениях. Столько душевного бо
гатсТ1Ва, столько готовнос'11И к-:беззаветному тру· 
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.ду' , столько ОТЗЬllВЧИIВОСТИ ко .всему овет лому в 

ЖИЗ•НИ, 12 'людях, СТОЛЬ•КО ч:у11к1ости, столько 
страстной .жажды жизни, стол�ко счастья за
ключено в этих трех сест.рах ! И все это пе на
;;:одит отклика и применения; .пошлая .11;ейст
вите1льно,сть обступает их со всех сторо1Н, вры
в•ается 1В нос дом в об,разе «Шарrшавого животно
го», Наташи, и «трущ, '6ез поэзии», без м1>1сл11 
старит Ирину и Ольту, и .порьm к счастью гас. 
нет без о�та! .. 

. Но в ету д1раму В·плетаются и иные мотивы. 
Много, красиво и :р,азумно · t�ечтают о бу'д�'ЩеЙ 
жи·зни героя «Трех сестер»· Пре1'раоно гово.рит 
о ,ней Вершинин. Но как п.ротиворечит размаху 
ero мечты - мелочность тех несчастий, в пле
ну которых ,проходит его жиз.нь!  Он всем р.ас
сказывает о своей/ жене, истеричке и мещанке, 
которая постоя·нно- «.кончает самоубий•сrnом», и 
о своих бедных девочках. Это м е л tt ч и т его 
образ. низводит его к «двадцати двум несчасть
ям», Епиходова из «ВmnнеВого сада»! 

См,еш;ное и ИIМееТ С:ВОIИ:М И1СТО·ЧНИКОIМ ·ЭТ1О не
соответствие величия 'Мечты и сла.бости мечта
ющих. И самое обилие · раэгоnоров о ('Удущт.r 
при отсутствии реальной борьбм за него начи
нает приобретать отчасти маниловский харак
т1ер. Чехов, с е·го тениаль·но яснь�.м, 1.'рез1Вым 
русским умом, ,с его любовью к делу и нел,ю
бовью к слова,м, отор•ванным от дела, очень 
остро осозна·вал оторванность ВершинииЬiх от 
практической борьбм за будущее, '!увствсаа.\ и 
.драмати1тость, и .грустны.й комизм и1х п6111оже• 
iНИЯ· 

Любовь к героям 'Пьесы, х�ошим, честным 
людюм, смеши:в,алась у Чехова с чувством не
ловкости .за них,. за их недостаточную силу и в 
нена.висти, и в лю6ви, за то, что они, как сказал 
В. И. НемиlР'овшч-Да�нченко, <<сами своей жизни 
не строили»· По�то.му Чехов как ·бы «оде:ржи
вал» д.раматическое начало пьесы «во.11;еrви.ль
НЫМ», он как бы все вре..'1я спрашивает, nрове· 
ряет героев пьесы: а достаточно ли вы серьез
ные люди, чтобы иметь п р  а в о ,н а д р  а 'М у? 

И застенчивая любо,вь к своим героям, и че
хов.ское �высокое блаrородст:во, чувство 01.'вет
ственности перед :родиной, перед трудов1>1м 
русским сr:�ародом, - весь этот сложный комп· 
ле,кс чу.вств и мыслей сказался в той скромной 
сде;р.ж11нно,оти, с ка1кой «рЭJз1реша,л» Чехов этим 
свои:м •Героям nр.аво ,на д.раму. Если в отноше
нии таких героев, как Астров �ми Дымов, у 
Чехова даже и не могло встать вопроса: «за 
служивают ли они nра:во на драму, то JВ отноше· 
н1ии J3е;рш1ипи1ных, - да к т01му же .11 то в р е
м я, 'Ког1да ·писались « Т рм сестры>>, - накануне 
о<тстительной бvри, -Чехов ,не мог не стмить 
этого вопроса, Т р а г и ч е с к о й безысхОJ1;НОС
т11 уже не мог.ло бьгть у Вершин.иных: в ы х о д  
б ы л, и ЗЭ/КЛIОчался он .в ·б о р· ь б е !  

«Водевильных» э.лементов, пере1метаюljихс.Jt 
с дiр•аматическими, много в <:'Грех сестрах». На· 
пример, фиrура Чебут�ина вОАеl!ИЛ!>Ва• Эт6 
вовсе не · означает, что Чехов не связ11111ает .с 
ним се!Рьез,ных д:рамат·ичесrшх мотиво.9,--хаR 
раз наОiборот: с обраJЗом Чебутмкина ов.uана 
очень •серьезная тема. Т ольхо в деЙСТIВИИ, в 
бООЬh<> чеЛnRеК МОЖет ПМИКО'd уrвердиТЪ aIOIO 

н• 
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личность, .riолностъю приобщиться к ·реальной 
жизни/ ЧебутыкНJН настолько оторван от ре
альной жизни, что становится карикату.рным, 
он самого себя 6щущает <\призрачным», недей
ствительным. .Не толь.ко 1В пьяном, но и 1В 
Тlрезвом виде Чебутыкин повторяет: «нас нет, 
ничего нет на свете, :мы не сущесТ1Вуем, а толь
ко кажется, что существуем». 

А разве 1ие 1Водевилен Анд1рей Прозоров? 
Сестры ·были уверены в том, что из него вый
д;т Профессор, \)'ЧеНЫЙ, •а ОН так ЛеГКО сдался 
пе.ред пошлостью и. цревратил.ся сам в пошля
юаl «Будущий .пр<>ф'ессор» стал сеrорета,рем зем
ской у·111равы, где nредседательствует любовник 
его жены. Разве не водевилен он с.о своим за
явлением, что . жена его--«·Не чел0>век», а «мел-
1Кое, слепое, эта,юоо шарm.авое тпвотное», и все
таки целиком подtfИняющийс.я силе ее пошлос
ти! Разве не 1ВОдевильно его признание, что 
после смерти отца, «который угнетал ·вое.пита

. нием» и его, ·и сестер, заста1Влял изучать по три 
языка и т. ,д.,--он «Стал полНеть и вот р•аопол
нел в одИIН •Год, точ.но его тело освободилось от 
гнета.» Оказалось, Ч'NI все в нем держалось 
rолько отцовс•кой волей, ·а когдз, П•реюратилось 
да�Вленио этой воли, то он стал ' «1раоползать
СЯ» - •фИЭ!ически и морально... Андрей Прозо
�· бJ11НЗоR �онычу» и ,д.ру.гим подобным 11ер
с0важа.ы. кОТОf?Ьiе Aereo, ·без ·борь·бы, ода1Ва
лись перед нат,яском деi\ст:вительности и цели
ком уходили в обывательщину. 

Конечно, Вершинин, Тузе1�бах - это нечто 
совсем др•угое, чем Андрей Прозоров, но и в 
их «Не�ватке характера» тоже таятся опаснос
ти, с.губившие Прозорова! Да и в самой бездей
ственной тоске этих чудесных _трех сесте·р, с их 
nризЬ11ВО1м :  «В Москву, 1В .Мосюз.у !» было нечто, 
вызывавшее 1'\рустную улыбку Че:Хова. На.до бы
ло уметь бQроться за с.вою «Москву», которая 
была в пьесе образом !Всего светлого и прекрас
ного ! Вот эту мы<:.ль и утверждал Чехов все
ми своими n:рои.зведенилми, стремясь к слшrнию 
интеллагеJНции с народом. 

ТАЙНА сВИШНЕВОГО САДА� 
J1с.ключительн0е художес'I'венное с.воеобразие, 

�ерзкое новаторское •нарушение всех канонов 
ми·ровой драматургии характеразует «Вишне
IВЫЙ сад». Он вовсе не так црост, и 1ВОВсе не 
сразу открывается перед исследователем, 
этот густой, п,р,ихотливо ра1зросшийся, богатый 
11tожидан�ьщи заг.адочными уголками, лука•вый 
и богатыи сад русс.кого искусства. 

Эту пьесу Чехов тоже уш�рно назьша,\ воде
вилем ·Й, разумеется, 1В ·ней во.де1вильное начало 
гораздо сильнее, чем в «Трех сестрах». 

В «Вишневом са.де» подлинноИ чеховскоИ г е
р о и н е й являете.я лишь одна Аня. В образе 
Пети Трофимова черты, свой.ственные Верши
нину, - разрыв между большими, значитель
ными, подлинно-ч е х о в с к и м и словами, ко
торые пропзносит персонаж, и его неумением 
бороться за пра1ВдУ этих с.лов, - эти верши
нинские ч·ерты ·в Пете Т рофитмове сгущены до 
пародии, .до карикатуры: в .пьесе , ка,к увидим, 

В. ЕРМИЛОВ 

существует живая 1Кё11ри·ка"11j'ра на Петю Т,рОфи

мова/ 
Что же касаеТ.С.я Г �ева и Раневс.кой, этшс 

.добродушных водевильных за;риаmов ни·кчем
ных .д,ворянских пос.ледЫJШеЙ, то они ни.когда 
не были и не мог ли б ыть чехоqзскими г е р о я
м и, K<llК не мОIГ им •бьrгь и Лопаосин. 

«ВишневыИ са,.д» совершенно необь11Чен и 
ТtРУдно укла.дьmается в РаJМ•КИ nриiвьrчиых жан
.ровых определений, - этат «1Водевиль» с по
tРазительно глубоким .и мощным под:во,д111ЬIМ 
течением лирики, с.о С.1(..(Jьtтой :в «подтексте» ог
.ромноii лирической темоИ. 

Лпричес.кое начало �<Виmневоrо сада» на
столько глубоко, что оно как бы 1Вов.лекает в 
оnой пото•к всех персона,жен, .и кажете.я на п�
вый вз.г л.я.д, что чуть ли не все здесь «лирич
ны». Это рпечатление 06Ъяон.11ется именно· мощ
ностью п0,цзо,д1Ного течения пьесы, о сущности 
которого 1мы скажем ни1же. Ос.танооимся сна
чал•а на «1В0,девиль1ной» стороне • 

По с.ути •дела, .ни т-:аоо, 'НИ Раневска.я, ни 
СИIМеоно.в-Пи�·к, а отчасти и Петя Т рОф·имоо 
н е з а с л у ж и в а ю т НПКЗ!КОЙ <;ЛЩ>И·КЮ•. 
Здесь и сказывается .лукавство «Вишневого 
оад.а» 1 Подли:нная сущность зсех этих, каJЗа. 
лось бы, вполне «серьезньnt», д1Р<1>матических 
героев раскрывается 1В дву�х, ЯJВНо воде-
1Вильньtх 1фигу,рах, которые МОI'У·Т показаться 
случайными, мало оолзаН'НЫМИ с r МllВНОЙ лИ.ЮИ
ей ·пьесы н уж, во �яком сл�учае, «боковыми». 
Это - фокусница, «•эксцет�рию> ,Ша,рлоwа 
Ивановна и Епиходоз. Именщо в этих об.ра·зах 

с савершенной Я·СНОСТЬЮ '3fВУЧИТ мотив 
л ·Р и з р а ч н о с,. т и :всей t'аевско-�ракевской 
жизни. Гротескооая линия ·.пьесы призван.а 
.раск.рьrrь 1Несерьезность и недра,ма'!1Ичность то
го, что •выглядит «�раJматично». 

В «Вишневом саде» есть даз.е ·кари·ка'11Jры, -
одна на Раневоюую, щрrутая,-главным обра
зом; на Петю Т,рОфнмооа, но вместе с тем и на 
Г аева, и иа Симеонова..Jlищкка. Эm( 1щрикату
ры - Шщрл·отта Ив,ановна и Епихюдов. 

Схмсmо Шарлотты Ивановны с Ра·невской 
проЯ!вляется уже в их :выскасзьmаниях о самих 
себе. Вот !Высказывания Шарлотты: 

«Ш а р .!\ о т т а  (в р а з д у м ь е) .  У меня 
нет постоst!Dного паспорта, я не ·знаю, сколько 
мне лет, и мне .все кажется, что я молоденькая. 
Когда я была м.аленькой .девочкой, Т1О мoji отец 
н мам.аша ездили по я1рма,ркам и даJВали пред
ставления очень хорошие, а я прытала salto
mortale и разные штучки. И <когда папаша и 
мамаша ;умерли, меня взя.ла к себе одна немец: 
кая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я 
:выро.сла, потом пошла в гу.вернантки, а откуда 
я и кто я, - не знаю. ·Кто мои рмители, может 
они J!e венчались... не зна.ю. (Д о с т  а е т и з 
к а р  м а н ·а о г у р е ц и е с т) .  Ничего не 

знаю. Т а•к хочется поговорить, а не с .кем •.. Ни
кого у 1меня нет". и кrо я, зачем я, 111еи·з1Вест
нс ... » 

Это, конечно, невеселые 1Высказы1Вания, но 
глубоко ошиблась бы исполнительница этой 
роли, если бы она оюраси.ла весь образ Ш<111р
дотты '1-fuановны 11рустью. Гла,вное в,1 ее образе 
то, что 6на до самозабвения увлекается фоку-
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сами, эксцентрикой. ·От '«призрачной» IЖИЗ>l!IИ, в 
'хоторой все непонятно и, ·ка.к говорит Чебуты
кин,-«только •кажется, ·что .мы существуем»,
Ша.рлотта уходит в �е �более •nриз.рач.ный, !Из· 
.цевающийся над лоmкой, IН•31А зако111ами жиз· 
IШ, :мир эжсце!i'11ри11ш. В этом уходе от реаль· 
НОСТIИ - и ее !У'fешеиие, 1И 111ся ее жизнь. Кета· 
ти ок'азать, ·11РОТесковость 1ВСеrо ее .дра:матиче
tкого высказывания подчеркивается и этой 
мелочью : в С!llМЫЙ •11j)1устный 1t.rомент· Шарлотта 
«.21;остает из •Кармана ог)'lрец и ест»• .Все-т.аки 
очень - IПО,ЧеховоЮ!fl - 111еожи,да.нно, ·что дама 
таскает в ка.р·моое OIIYIP<ЦЫ-.. Судьба Ш1J1рлотты 
ИванОIВ!]!ы, nооле n;родажи виш111е111о·го са.да, 
уст.роится так же легко, ка.к устраивалась 
всегда, он:а •опять наЙ<де'I' себе место гувернант· 
ки, или заба111ной «ЭКСЦе111°11f>И•ческоЙ» прижи
валки. Но •каюа�я одинока.я, !Нелепая, ненужная 
судь·ба !  В овоей оущ1НОоти ее оущ1>ба ничем не 
отличаеr!'Ся от столь же неле1Пой,, kН�ютной» и 
.ненужной су<дьбы Раневюкой. 

Епиходову 1.llа.рлотта ИваJНовна .говор1Ит: 
«Ты, Епи!Ходов, очень умный .человек и 
очень СТ;РlllШНЫЙ, тебя <долж.ны •безумно любить 
женщины. 0pwl �и <д е т) .  Этн у.мники все та· 
кие ·�лупые, не с кем м·111е !Поговорить ••• Все о<д· 
на, Qllllla, iНИJСОГо у мен.я .нет ••• ·И кто я, зачем я, 
не111Э1Вестно •• -» (У х о д  и т н е с 1П е ш а) .  

Ране&ска.я говорит Пете ТрофИ<МО1Ву, в ответ, 
на e•ro 1расоУждения: «·Какой в ы  умный, Петя!» ' 
Она. жалуется е� словами Шасрлотты: «Вы 11111'" 
дмте, 1111.е npll!lliдa и не111Равда, а я точно п.оте1ря· 
ла зреипе •.• Я не 1ПОН1И1Маю своей жизни:." Мне 
од•НОЙ... с11ра111НО»··· 

РМ!евской, .как ' 1и Шарлотте .Изановне, тоже 
«все 1Кажеооя, что oim молодеЬкая», и живет 
она, •Как ·эаtсцен'11J>И·ческая ·Щ>ИЖИ1Валка nри жиз· 
ни; ничеrо не 1nои.имая 111 ней, с •нелепыми, в 
сущности, беэоб.разны�ми «рm�а1На11ш», и :веет от 

всеrо «стил,я» е·е жнз.ни такой же неуютной З•а>
бtрОl)Iеиностью 1И! пустотой, •как и от •всего «сти· 
ЛЯ» •Жизни Шарлотты. «Приезжаем в Париж.

рассказывает Аня Варе, - там гол.одно, ане·г. 
По-фра1н•ЦУ'З·СКИ •Говорю я ужасно. М111ма жи�ет 
на пятом эт.:tже. Прихожу к .ней, у нее каки·е
то французы, сТ1а1рый пате1р с �ниж1юй. и на· 
1Курено, неуютно... ДачУ ооою около Ментоны 
она уже п.родала, у нее ·н1и�чего ие осталось, •ни· 
ч·его. У 1Ме11Я тоже не осталось •ни ·копейки, е<два 
доехали. И :мама .ие понимает! Сядем на вокза· 
ле обед1ать, 1И она "l'ребует са�мое дорогое, и на 
ч�й лакеям Дает llIO р)"блю. Ша�рлотта тоже». 

Вот это <Комичес·кое: '  �<Ш а р  J1 о т  т а т о  ж е» 
чреЭ1Вычайно 1Хщрактерно <для · все.го замысла 
пьесы, для rюнима•ния вза111моотношений обра· 
з·ов Раневской ·И Ша1рлотты. Вторая ЯJВляется 
ни чем иным, ·как 11ротесковьm !Вариантом пер
вой. :И есл1и Шарлотта не знает, «кто она, за
чем она в жи•з111JИ», то заrо вполне ясно, кт4> 
она 1И! зачем она !В п ь е с е :  без ее обtРаза нель· 
эя .бы.ло бы по-настоящему �понять аущность 
РаневокоЙ· 

Ч'l'о касается Епиходова, с его «дваJtцатью 
двумя несчастьями», то в этот образ вход,ят 
мотиtВы и Гаева, бра'l'а Раневс'КоЙ, и Симеонова· 
ЛищН1Ка, ·И, ха.к ска•за.но, Пети Трофимо.ва, 
(.вооомН!Им Вершинина с мелочностью его 11е-
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счастий !). У Гаева и у Симеонова-Пищика -
·тоже Д1Вад,цать .два несчастья: ф,игура Епиходо· 
за помогает .!Разоблачению нед,раматичности, 
несерьезност.и этих несчастий, раскры;вает 
их водев'ИЛЬ•НУЮ, «еПИХОJl;ОВ•скую» сущность. в 
об1ра.зе Г аева множество чисто 11ротесковых мо· 
ментов. Подчер1кну�rа его сюлониость .к ·r а е р· 
с т в  у, шутовствlУ, ero патологическая болтли· 
вость, его органичеа<ая · лень, неопособность ни 
к .какой работе: в-ги .моменты подчеркиу'l'Ы и в 
Епиходове. Ка.к :и ·к Епиходов.у, все оюр1Ужаю
щие относятся к Г аеву несерьезно. Оба они 
очень любят «КJрасивую» фразу. Даже страсть 
к биJ1-лиар1Ду сближает их! Симеонов-Пищик, все 
время находящийся на ·грани nолного .банкрот
ства и, за.пьrхавшись, ·бегающий .по всем зн.ако· 
мым с просьбой дать .денег взаЙ•мы, Т·оже пред
ставляет . .  собою сплошные «Д!Ва,дцать .дза не· 
счастья». 

Но и Петя Т,рофимов тоже--«д,вадцать ,д111а 
несчастья»! Этот «вечный ·студент», «облезлый 
ба1рИН», неудачнИ•К и чудак, может сказать о 
себе, �как и Епиходов: что, несмотря аа все 
сiВОИ беды, ;0н «не ропщет, •П·РИ'ВЫК и IА@!Же у;лы
бается». Именно эrо. только ·другими СЛО'В8!МП, 
Пе'l'Я и высказЬ11Вае'I' Ане. В точноС'l'Я 111апоми· 
ная Епих.од•ооа, Петя liрофИМОIВ то теряет гало· 
ши, то па.дает с лестницы. Оба оин, упот.реб
МLЯ любиrмое присловье старого Фи1рса, - «не· 
дотепы». 

«В х о д и т  Я ш а. Я ш ,а (е д 111 а у .д е р ж и· 
в а я с ь  о '!'  с м е х а) : �  Епиходов бял�ный 
кий сломал ! .• (У х о .д 1Я т)». 

Через .некоторое э.ромя «В б е r а е т А 111 я. 
А н  я (смеясь) : Петя с лесmиq&ъr упал! (у б е· 
г а е т) »· 

Конечно, Пеrя - не ЕпиходОIВ, но Епмосо· 

дов - !ЮарИI(аТУ'Ра на Петю. сА вы читали 
НIЩше?» - сп.рашflllвает Петя у .•• Симе.онова· 
Пищика, •Который если что и «читал», то разве 
что цифры на ·кредитных •б)'Мажках. Э.тот во
прос так же нелеп и неуместен, как нелеп 
в устах Епиходова вопрос: «Читал·и ли вы Бок· 
ля?», - обраЩе!!IНЫЙ к . . • лакею Яше. 

«Я - •раз.витой человек, читаю разные заме· 
чательные •книги, но никак ·Не могу понять на· 
правления, чего .мне, собсwенно, хочется» -
эти и подобные высказыiВаJНИЯ Епихо.дова по<д-

u / 
черкивают чехов•сюии замысел: дать ка�рикату· 
ру на ·слабости 1111з111ес1111ой части тоiщашней ин
теллиrенции, с ее так назьшаемой «�рефлек
сией», шатанняМ1И мысли и т. д. 

Петя Трофи.мО1В -1п у с т о ц в  е т, :imitя он и 
хороший, чиgтый человек, хотя и произносит 
слова, близкие и 1/!;орогие Чехову. Элеме111Т ко
мизма в его об.ра·зе i<ак .раз и .рождается из 
проти•воречия между з,начительностью его слов 
и ... •незначительностью его самого. 

Противоречие междгу силой мечты 1И ела· 
бО:Стью мечтающих, х111ра1ктер�ное .для некоторой 
группы чеховских персонажей, ·могло дЗil!ать 
повод wнтерпретаторам, не 1понЯ1Вшим этой ГЛ(V
бокой темы чеховского т.ворчества, ·к <дВIУМ цро· 
тивоположным ошибкам. .Мож�" было CllМIИIX 
героев, являющихся .носителями этого �ро· 
ти·воречия, пытаться поднять на у;роеень 
их мечты,-и тогда, на;111рпмер, Петя ТрофИМов 1 
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мог бы nока,затье:я чутi> ли не каким-то общест· 
венным ,р,еятелем, ,бо'рцом, впоАне серьез1НоЙ 
фнтурой. Ил·н же, !Наоборот, самую мечту, са
мые · мысли, вы1ска•зЬl!Ваемьrе втимн rеро.ям'и 
'МОЖНО было <IOil'YCTИTb» ДО Н1Х УРОВИ>Яt - н 
тогда значнтельН>ОСть дО!роmх Чехову мыслей 
была бы ослаб.wна. В обоих случаях его 
:rвор,чество предстало >бы в чрез'вычайно 
обедненном iВнде. В ,первом случае пропал бы 
11рустный, но удивll.'Тельно ясный и '!lре·з
вый юмор Чехова, ·да и сам Че�хов неожидан· 
но цри·обрел ·бы облик какого-то nрежнеrо 
«провинциального» И>trrеллиген'Га- Во втщюм 
с!l!учае, •п.рек.расная мечта чеховс:�юго творчест
ва стала бы, конечно, неи·змеримо беднее. 

Таким образом, фигу.ра П<;ти 1 Т,рофимО1Ва 
связан,а с уже знакомой нам ·критической темой 
Чехова, но взятой 11 ·особенно 1рез,ком, комедий
ном обострении. Это обостре.Н1ие постоянхой 
темы находилось, конечно, 11 прямой связи с 
впохой созда,ння «Вишневого сада», накану�ие 
первой русской революции. 

«Вы - недотепа», - говорит Ранев·окая Пе
те Т.рофнмовf. 

Частое з.вучание втого с�а на протяжении 
всей пьесы, разумеется, 'не С.Л,учайно, ка,к и 
вооб� ничего «·СJ\Jучайного» не бы11ает iз чехов· 
ских Dроизве.деииях, ме, ·как известно, каждое 
ружье стреляет! И, .конечно, беспощад,ное это 
словечко, 'В ·Перsую очередь, 011НОСИ'N:Я 1К f ае. 
вым и Ранев·ским. Н е  с е р  ь е з 'Н о с т  ь всей 
иz жизни проступает во множест:ве деталей, 
сквозит во всем. Вот, нап.ри�tер, поссорились, 
казалось бы, насмерть, Раневская и Петя Тро· 
фимов, между ними произошло жесгокое, 
страшно <�обидное» для обоих объясне1111иrе, они 
произнеслif по адреоу д,руг д.руга самые оскор
б�гrельные слова. Но кончается эта «страшно 
драматичес!lая» сцена тем, что Петя упал с 
лес-t'IН'Ицы, Ране,вская '11j'T же попр,осила у него 
прощения: «Ну. Петя, пойдемте · та:нцовать ... » 
(Т � 11 ц у е т с П е т е й) ». 

Воде,вильность яркая и, конечно, вполне обо· 
снованн,ая: нет, решительно ничего серьезного 
не может быть у этих забiJ.вных людей( 

«Водевиль» та!I тесно слит 1В пьесе с «,!фа· 
мой», что, собственно, даже непонятно: кто 
с е .р ь е з н е е, «др·аматичнее» Раневская, 
напр11мер, и11;и Шарлотта? Ведь и Епиходов 
по...своему «драмат·ичеН>>, - недаром он все·гда 
носит револьвер и не знает, «Жить ему или 
;з.аст1рел11111Rяl» 

А, главное, да.же с;шая «драма» Гаева и Ра
нев·ской - потеря их вишнево.го сада - оказьг 
вается, .в сущности, не очень серьезным обстоя· 
тельством .•. для самих пос11радавших! Ране.в
ская, несомненно, все равно и ·без этой потерн 
уехала , бы опять в Париж !1 своей нелепой 
«любв�i»· , Больше того, есть одно совсем коВ:ар
IНОе, по О'Г11ошению к Раневской, обстоятельство: 
:ведь именно б л а 'г о д а р я 'потере ,в11шневого 
сада она и ·получила ·возможность вернуться в 
Пар·иж! Она пол,учила деньги, которые п.р.ислала 
«я,рославская ба.бушка» Ани,-именно • в  овя·зи' 
.со всей историей п.родажи вишневого сада и 
«барж.бы» за нerol Таким образом, потеря виш-
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невого сада д·а.же ус:rра11вает Раиевскую, не·взи
,рая ;и.а >все слезы и сен"l'юменrrы. 

Вцрочем, в отношении· Раневской суIЕествует 
и еще более коварное ·обСТОЯ'Гельство. «Стиль» 
всей ее 11ечтожнюй и ни1Кче!ltной �парижской ;жиз
ни символизи!Рует в пьесе не кто иной, 1tак ••• ла· 
к.ей Яша, ходячая пошлость, с его любовью «Ко 
всему nа.рижскому» 1 Именно он - «IД(}'Ша» всей 
вrой жизни. Радуясь предс�ящем� отъезду в 
Париж, Яrua заявляет, чrо «на ро,дnе ему 11е, 
по себе». По оутн дела, то же самое могла �ы 
сказать о себе и Раневская, если бы �мела 'по· 
нимать себя. Что и ·гавори:гь - «злая», очень 
злая пь�а - «Вишневый сад» 1 

Что ·ка.сается Г аева, то 011 настолько весь не
серьезен, · «приЗ�рачен», что ему, как и Чебуты· 
·!lину, :в с е  .р а в ·н о, .J(aR жить, ,11;а и вообще 
жить или не ·ЖИТЬ 1 Он очень спокоЙ�l!о ОТIЮ
сится к тому, что 113от он бу<дет теперь :11!4)аюков
ски'м CJ\JyЖa!loЙ». и r аев, и Раневска.я иопыты
вают да·же облегчение от того, что собы11Ие так 
или иначе 'УЖе"tооершилось и можно больше ие · 

волноваться, ,не хлопотать, что так обреме!!IИ· 
тельно nip;и и·х лени. Гаев Щ>ямо приiнаетс:я в .  
этом: «В сам0<м щеле, теперь все хорошо. До 
ПрО!даЖИ iМЫ все iВОJ\JНОВаАИСЬ, С'11j)а<дали, а по
том, когда вопрос бьtЛ решен окончательно, 
бесповороТ!НО, все :усспокоились, 1по11еселели да

же». И Раневская подmерж,р,ает: «Н�ы �мои 
лучше, это прав.да»· ·, 

А сколько \JtраматИ'ЧеGкиа�: слов сказано бЫАо 
им.к по пово,ду гроз.ящей «ужасной» беды - · 

потери вишне1Во·го ciiдa! Сколько слез пролито ! 
Т ;к об.наруживае'!IСя И>СТОЧН!ИК «водев,иль

ности» пьесы: д.рама, ·кот0<рая дл:я самих ее ге
.роев вовсе не оказывается .,11,рам·оЙ, потому что 
они ,не ·С·пособ.ны ни к чему драмати'Ческомуl Их 
«бо.рь·ба» за вишневый са:д, гаевс!lи·е фантасти· 
ческие проекты носят mуТО1Вс·кой :x;11Jpatcтep, и 
Гаев сам в них .ни капли не ве.рит. Самое оби· 

лие слез, ·Проливаемьшс ими, '!IОЖе приобретает 
водевильное значеrние. «ВажнеЙШНЙ» вC<fl\poc их 
жизни о!lазывается <для них... ·пуст�rком. Чего 
же стоят и их сле·зы и вс.я И'Х жизнь! ..-

Нет, ОIНИ - не хозяева «вишневого сада» 1 
Кто же, одна!lо, подлинный хозяин втого 

«именья, прекраснее которого нет на свете» , -
как говорит Лопахин? Может быть, он сам, 
Лопахин, которому оно. так легко .досталось? 
Нет, он даже не ЦеJНИТ кра·соты .вишнево,го сада, 
и нет ни поэти�r�,ости, и.и размаха 1В том:, что· 
·вот он вырубит пре•сный сад ·и <На:пусТИ'I' 
сюда дачников. Пошлая проза ворвется вместе 
с Лопа.хиным в «вишневый сад» ! Лопах�ин, -
ка!I J?.Рактеризует е·го 'роль в жизни Петя Т,ро
фимов, - это «хищный зверь; который съеда
ет все, что п ош11даетс.i� ему на пути»,-так «сЪе
,дает» он и !lрасоту 1Вишнев·ого сада! 

.но сп,режде чем 01'\ЭеТИТЬ И.а :ВОПРОС, - КТО 
является подлинным хозяином вищневоrо сад,а, 
нуж:н·о от>ветить на .111ругой вопрос: что же такое 
этот «вишневый сад», >п.рекраснее которого нет 
ничего на. свете? Что означает втот nоразитель· 
ный образ самой к,расоты и поэзии, - образ, 
столь nротИIВоречащий в р е м е ,н к ы 1М х о
з я е в  а ,м внш1не1Вото ·сада? Что ОtЗ·на:чает этот 
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еолmебlный образ счастья, вечной молодости, 
flеЖНОЙ чис'ОО'l'ы и могучег.о �расцвета сил? 

На этот во111рос отвечает сам Чехов. «Вся 
Россия - наш сащl» - говор!!fТ он слов.ами 
Пети Трофимов·а. Весь .глубокий лиризм пьесм, 
ее подводное те<rение и связано с . тем, что 
«вишневый сад» представляет собою образ са
мой родины, ее мощи !lf •красоты· И вопрос о 
том, кто достоин ·быть хозяином вишнево•ГО 
сада, - это зопрос о герое, образ которого 
flИчем не противоречил бы этой �красоте и мощи, 
вопрос о подлинном хозяине руоской жизни,-не 
таком, как обан1юротщзшиеся р;воряне Гаевы и 
-оменяющие их 111розаические дельцы Лопахиныl 
В &етлой печали, КО'l'Орая дышит ·во всем возд,у
хе !IБёfЬ!, оюрашИ1ВЗJя собою даже и комИ'Ческие 
положения и фиrу.ры, м ы  Ч'}'!Вствуем грусть са
мого вишневого сада о недосrой·ности своих 
«�временных хоз.яев», тоску 'о •Н а с т  о я щ е м 
Х О З Я И IН еl 

В 111ье.се есть таJКоЙ образ, который не п.роти
JЗqреЧIИТ •юрасоте в11ЗШневоrо сада, а, наоборот, 
.,-дiИВительно г�монично сли>Вается с нею. Это
образ .Ани, об:ра3 >Весны, образ будущего. Она 
и предста1вляет завтрашних хозяев красоты 
и счастья родной .земли. От все.го ее образа 
веет упзеренностью в том, что она нашла свою 
дО!рогу, что она, п,р•И'!lадлежит ·К тем, у ког·о сло
во не оторвано от дела: весь ее образ так же 
гармоНtlfЧ'Ко н :целостно сливается с красотой и 
раз.махом ее мечты о бу4уще•м, как сливается 
он с юрасотой и С!fастьем �вишневого сма. Эта 
младmая сесТ<ра Оль.ги. Маши и Ирины отли
чается от них тем, что она нашла овою 
«·Мос:кву»-так же, •как И111Шла · свою «Моск.зу» 
Надя, героиня ·раооказа «Н.евеста». 

0бр1113 Ани мо�т быть до конца пон,ят толь
ко цри сопостав·лении с образом Нащи. Рассказ 
«Невеста» нап�кан ·В том же 1 903 •rод·у, что 
и «Вишневый сЭJд», и является, по сути дела, 
вариантом «Випrневого сада», - �разумеется, 
весьма сокращенным. В частности, та «па1ра», 
кО'l'орую мы видим в «Вишневом саде»-Аня и 
Петя Т.рофимоВ"--Соответствует другой «па.ре», 
с которой мы IВСТ!речае·мся �в «Нев·есте» -Надя 
и Саша. Межд:у Аней и Петей те же отноше
ния, что и .между Н.а,дей и Сашей ; 'Н та.к же, 
ка.к ПетЯ является «nроход·ной» фигу.рой в 
ЖИЗНIИ Ани, точно так же и Саша, .«вечный 
студент», .просидевший чуть ли не пятнадцать 
лет �в1своем училище живописи, 'f}'дак и не
удаqиик, является лишь «проходной фи,гуроЙ» 
в ЖJИзни Нади. Он помог ей понять самое себя, 
под его влиянием Надя порвала с обывателем

женихом, ушла от семьи, от мещанства н пош
лости. А потом, когда она уже о·куну лась в на
стоящую жизнь, в борьбу, Саша кажется ей по
цретнему .м1илым, честным и чистым, но уже JJ,а
леко 'Не таким «передовым» и «умным», ка.ким 
казался ей раньше. После того, как они долго не 
виделись д,руг с другом, Саша показался ей 
«серым, провинциальным», а потом «знакомство 
с Са.шей представлялось ей милым, но .далеким 
прошлым>>- ,НесоМ1Неюно. т.аким же 111ока>Кется: 
и Ане ее знакомство с Петей. 

ВНJУ'11ренняя -бмrзость «Невесты» <К «Вишне
вому саду» сказьlll!ае·тся во всем. и п:режде все-
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го, конечно, в том, Ч"11О оба произведения оюра
шены МеЧ'!IОЙ О бkИЗJКОМ расцвете РОА11НЫ. f ероИ 
«Невесты», как и герои <«Вишневого сада», Nеч· 
тают о будущем, кома не ОС'!lанется на родlНОЙ 
земле серых, «ЩJОIВИ!ЩИальных» городов, «все 
полетит вверх д·ном, все изменится точно по 
Еол.шебсТ1Ву. И будут тоr� зде<:Ь грома.цкые, 
вели·колепнейшие дома, чу<дееные са�ды, фонта-
1ны необыкнО1Венные. зам·ечательнью ЛЮJIИ». 

' И каки:м: сильным, весеннИJМ, 69авур11ЬQ.1 �мо
тивом заканчивалась ·«Невеста» 1 Ка:кой увq�еи
iюстью .в близости новой жизкн ,родины: ды

�ит рассказ 1 
После долгой разлуки, Надя 111·риеэжает в 

свой родной .город; она «.кадила ·ПО сцу, по ули

це, глядела на дома, на серые заборы: и ей каза
лось, что в rороде sce давно уже состарилось, 
о1''Жило, и все ждет не то ко111Ца, rне то ниала 
чего-то молодого, свежего. О, если бы: с:.кqрее 
нас'11}'1Пила эта новая, яс.на·я ж111ЗЗнь, 1<0rда МО11КИО 
будет []lpilмo и омело ОМОТlflеТЬ в .глаза ._ овоей 
судь·бе, соз1навать себя npllill�, 611ГГЪ веселым, 
свободным\ А такая жизнь рано ИАИ по31,111110 

настанет •.. » «··· и впереди ей рисовалась жнань 
новая, шwрокая, просторн�ая, и эта 1ЖИ'8МЬ, е1Ее 
неясная, полная тайн, увлекала и манила ее». 

«Невеста» - послед'Нее п�роиз1веденtие Чехова, 
напеч,атанное в собрании ero сочинений: 
солнечный, радос11ный аккорд. •которым sа
канчивается рассказ, 'как бы у1вен•чивает .-.ля 
чит.ателя все пр·оизведения Aн'I'Olla П8111лОВIРI&. 
Как отЛ61чны светлые кон·цы «Вишневоrо c:a.ita» 
и «Невесты» от конц<:ш «Дяди Вани» 1С cTtмiit 
сестер»! И Аня, и Надя нашли тот 1JIY'h, k 
которому Чехов з,вал всех своих 0rероев, и пото
му светлая музыка . утв�ртдения жИз• и 
борьбы окрашивает и «Невест.у», и «Вишневый 
сад» - эти, незадолго перед омертью Антона 
Па·вловича, соз.данные им произведения, 'Наи
более глубоко проникнутые светом и •Моло
достью. 

Читателю и зрителю было, i/)азу.меется, впол
.не ясно то, чего Чехов не мог, по цензу�ркым 
условия1м, договорить : что и Аня, и ·Надя Ид!УТ 
в .революцион·н•ую борь·бу за свобоJtу и счастье 
родины· Кстати сказать, первоначально в ·  «Не
вес"е» прямо было сказано, что Надя суходкла 
в революцию». Вересаев указал в :вос11ом1111а
ниях, что при чтении у Го,рь•кого рассказ.а: :в 
корректурных листах произошла д_аже неболь
шая полемика : на замечание В'Фесаева, что «не 
та,к де,вушки уходят в .револю·цию», Чехов отве
тил: «Туда разные бывают пути». 

Но и без этих прямых авторских укЭJЗавий, 
читатель не мог не понимать, что перед ним -
чуодесный образ русской дев:ушки, такой же, 
как Аня, в·сту•п11ЗВшей на путь б�ьбы за то, 
чтобы «перевернуть :всю жизнь», превратить 
всю рмииу в ц�ветущий сад. 

«Временные хозяева» родной земли, ,бry/U> то 
<'печенеги», Рашевичи, Беликовы, Приш.ибееем 
или водевильные шуты Гаевы и Раиевсжие, или 
Лопахины, �вырубавшие «iВИ!l!JНе&ьrе сащы:», -

все это было уже уосодивш.и;м, 0'11ЖИВаэmим, обре
ченныю И Чехов с молодой радостью :прощался 
с ненавистньпм ему 11iрошлым. «Прощай, ста.рая 
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жнэнь l» - з;вени;r !В финале 1Пьесы юный гоrлос 
Ани, голос молОIДОЙ России, 1ГОЛJОС Че1Коваl 

.У Мщрюса есть .эа:меJЧательно ll'Лу.бо·кая 
мысль о том, что человечест1Во «смеясь» про
щается со с.воим Ilif>OПIЛЬIM, с агжИ111ШИNи фор
мая.m жизни. Т акwм nрощаRИем молодой Рос
сии с п,рошльюм и rбыла .гениr111льная лирическая 
.комеди.я Антона Па�вловича Чехова , - <�Bnш
нesьiii сад». 

Мы ви.ц.им, что «ВишневЬJЙ са,д», как в фоюу

се. сосредоточивает 1В себе · все гла�в1Ные темы 
чехоsского '11ворчества. Здесь !lf C'l1j)acmaя лю
боlВь ч�ооа 'К ро�ине, И 1Вер1а; 1В ее ,Рд:С• 
Ц'Вет, и nр�СТ1Вие ·близости ·Счастья, и 
образ ЛЮбИJМОГО героя ч�ОIВа 1В ЛИЦе 
Апи, и разоблаче!l!Ие «аременных хозяоо» 
еодИНЫ, И Трезва.Я у.смешка ИlllД олабОС'!IЯ.МИ 
ВерШИJНIИ'НЫJt-ТrрОфИМОВЫ!К, и J\еЙ'!\МrОТИIВ чеосо:в
скоrо творчества, - ОЛJИЯ'Ние_ Щ>а!Вды с красо
той: молодая �nрввда Ани слИJВается с красотой 
вишневого са.да. Ни !В одном из �nроиз1Ведений 
Че1КО1Ва, ·К1роме «Вишневого сад;а», еще 111е было 
вщр81те!Ю это слиrя.111Ие ·ПlраiВдЫ с юрrа·с.отой 
родной зем·ли, •была только мечта о не1м. Но 
прав.да Анн и Нади, п;равда борьбы за счастье 
poAlllHЫ, - это н есть та nра�вда. СЛИЯIНИЯ с ко

�· � родная зем.ЛrЯ! 
. Q!Sip4111111 � и Над111 сливаЮТ1Ся в . ощи•н 

*7я'rел1:1щ111Й. oб!PlllЗ «И{!Ззесты», ЦlllrOЛOl>OCTИ 
ротииы• сЗдравс:тву.й, нооая .жнзиьl» 
атн олова, 1п;роэаучавш·ие 1В «ВИШJНевом саде», 
в сущности, бы.ли последними слО11амИ Антона 
Павлов1иЧ1а - словами по-·пу�шк•ински С1Вет лого 
привета iНОВ•ОМIУ дню ,родины - дню ее свобо
ды, слаsы и счастья !  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Г1р�.,11.а �истит.ельнаrя бу,ря, и весь :много
:н:а'Циона.ЛЬ1111>1Й СО!Ветоки:ii на,ро.д, объединенный 
героической партией Ле11J1111а - Сталина, повел 
овою родину •к •неб-.лому <Подъему и ,расцвету 
'l"Ворчесюи.х сил. Вся •необъятная страна начала 
пrре1В1ращаться 1В цве'!'Ущий сад, и законы ее 
ЖИrЗJIИ СТ'3!ЛИ 1за•ЮОНам1И' nра!ВЩЫ И !сра:сот·ы. 

С каж,дь�м годом 1Все прекраснее становился 

могучий сад, 1ВСе сильнее ·звучала в 111ем свет лая 
пеон:Я СiВОбОДJНого '!1руда, любви и у:ва:жения к 
тр�ДО!ВОМУ че.1\iовеюу. «Людей lll}'IЖHO за�бО'11ЛИВО 
и· вни•мательно вь�ращив•ать, IК<l!Ki са�ДО!В•!IИ•К вы.ра
щивает облюбовw·ное плодовое дерево>>- Эти 
мудrрые слова вем11кого С'!'lалива :вдохновляли 
на новые т.рудовые пОД1Внги рабочих, rк.рестьян, 
интеллнгенцию, сли1Вшихся 1В ед;нньrй :народ. 
Лени1И и Сталин 11юоI!lитал,и этот Н81род, �по
мог ли мюллионам «,ря.доВЫ!К»,· «обьrкновенных» 
люАей подкяться :во :весь их •богаты;рсюий 
рост- Лучшие мечты великих сьmов на·рода ста
НОВНkИСь IЖИIВОЙ •деЙС'rnИТельностью. 

ФКа�кое наол1В1�юден·ие у�ва:жать че\1\ове1юа !» -
записал 1В оооей заJПионой ашшжке Антон Пав
лович Чех:ов. 

·Мь� :узнали это .наслооюдеиие. Все, что мы 
деламr, •над ·чем "11РУАИЛl\1Сь, все, что мы С'!'lроили 
и со.эдавали, было IВIДОХ:НОВJ\ено · уrваже•НИ·ем к 

человеку. И !Красота �родной зем.ли сл•и.лас1> с 
. нашей nра.1114ой - с простой и IМУд.рой �правдой 

В. ЕРИИЛОВ 

любтr к лю.�ям и :в•еры 1В 1них, с прав.дай ово
бодно•го ТIВОIРЧества и СО!ЗДВIНИЯ !ВО имя «п:ре
юраон•оЙ, су1ро1В·ой род·ИIНЫ>�· Наш 1нарощ стал 
народом: неу.томимьц новаторов, не удО1Влетво
р.яЮщихся ,достигнутым, ставящих перед собою 
все но·вые и новые творческие� задачи. «Жить 
стало лучше... �1\:Ить стало !В·еселее» на. родной 
земле ! 

В ка·ждом нашем усилии, в каждом новом 
заводе, №орце ку льту;рь�, вузе, детском доме, 
школе, •ВО всем, к чему мы с11ремились и что 
создаваЛ!lf, - вместе с нами '!1рудились и �ме·ч
тали на�rи ;rеiНIИалыные мы1слители и 1Поэты, и 
1Кажда.я миаута нашего труrд.а была иаnолнена 
соз:нанием, что мы воплощаем в жизнь .х за
ветные мь�сли и стремления. И в числе самых 
любимых и близ·ких п·о.этов н :мысм1телей жил, 
rрабоrгал, мечт•а.л вместе с нами Антон Павлович 
Чехов ! 

Он участвовал в моральном и .эстетическаи 
.Восп·ИТВIНИИ иаще·го народа. Ленин ценил н лю
бил e<ro великие творения. Ста.ли•н [!ОСТавкл его 
iИМЯ в l()Яд самыJt священных имен ·pyroкoro 
наро.да•. Когда; п.рез;ренные Фчелооеки аз ф)'Тля

р<�ос», Извечные враги народа, пьггались «11!ре

сечь» наше движение ·вперед, остановить жизнь 
во имя смерти, ЛеН�ИН и Стали.и обращались 
к .обrразам Чехов.а, ·ю&Jк к •ЩJУ!ЖИЮ 1В борьбе 
за счастье и с1Вободу р·ощ11иы. И 01б1раз tучнтел.я 
теографни Иmюлита' ИП1Политооича аз �аза 
«Учитель hщ�еснос'!1Н», с ero .JJJIOCKИ'lllИ wюиз
мами, и об.раrз чеховской «.д1УШеч1<и», и образ 
учителя Бел1иrкова ·были иаполызованы Лениньw 
:в его И•Сполинской 6орь1бе ; «жалюие человеки в 
футляре, .кот0;ры� все r&ре.мя стоялн далеко в 

стороне от жизни», - с·казал ЛенR'И о iВ<j)агах 
т.рудового ·нrа,рода*, tВЫра.эив вместе с тем глаз
•Ное 111 об1ра,зе Бел.1иrкова, жал.кого ·В овоей чуж

дос11и жиrзниl ТоварiИщ Стал1И·И вз.ял сатиrрич-е
·окий обrраз Бел1r1<ова rl<aI< С!Р�Ие· "' ·борьбе (18с 
политическом отчете {Jентральвого Комитета 
XVI съез;w ВКЛ(б) ,- разоблв.чm1 с гениальной 
ясностью и щростотой презренную сущность 
1Вр1а1rов родины, пощлы•Jt агентов фашизма, с их 
н·енавистью к жи·з100 и ст.ра!Zом перещ ней. · 

:Враги Че1КО1Ва бы·лн и ·&рага.ми всего советского 
на.рода. «В нашей с11ране не любят Пришибее
ВЫ!К»-->Оказал Ста-'!юн. В нашей c11pwe ненави,д•ЯТ 
все, при•ниrжающее человека, его достоинст1Во, его 
С'!'ремл·ение к но·вы1м и ·НОIВЫМ, все более П(рек
расным и разумным формам жизни, иенавщят 
чванство, спесь и самодовольство, в нашей 
С'I'ране любят С!Вет, ·прав.ду, мысль, ·юрасОТ')'. 
скромность •подлинной силы. И имен.но поэ'ГОIМ·У 
!В :нашей ст:ране та.1< .11-юбят Чехоsа, его 111ечту, 
его .правду, все его гениальные творения, :в ко
торых выразилось так много самых лучmИ!К, ко-
1ренныJt свойсm русокого национального х;ара:к

тера 1 
Ги·т:леров·сКа•Я Германия оборв.ала мирный 

творческий труд нашей ст.раны. Та самая ту:пая 
и преступная неметчина, в жизни которой «Не 
было !l'lf О1Д1ной .капли "11аланта ни !В чем, ни од
ной :капли в•куса», деся'l'илет1иями с.гущала 

* Л с н и :н, 3аRлючитслъное слово на IП Bcepoccнfici;oм съез�е С-оветов, т. ХХП. стр. 219. 
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см1ра.д злобной зависти, ·З1Верииой ненависти, 
глупой ·прусской ооеси и, «rвос.nитав» из немцев 
народ М!)"ЧИТелей, обруши.ла rвсю свою дикую 
злобу, 113;месте со rвсей теооникой 011рабленион 
Евроnы, 1На нашу ро.дину, чтобы ,раздавить 
нас, уничтожить rнаро.ды rвели.кой страны. 

«И Э"ГИ люди, лишенные совес1'и и >:1ести, люди 
с моралью ж�ивотных /Юмеют :наrлос1'ь IDрИ1Зы-
1Вать iК уннчтоженню великой руссюой наrции, 
и•ации Плеханова и Ленина, Белинского и Чер
нышевок•ого, Пушкина и т ОЛСТОIГО, r АIИl•КИ и 
Чайкоос.коrо, Г о.рь0коrо :и Чеосова, Сеченова и 

Павлова, .Реnщ1а и Сурикова, Суrво:ров.а и Ку
тузова !» (Сталин). 

М•илЛ;ИОIНЫ руrоких люден, 1В могучей бое
вой дружбе с •братским.и наро.д•ами, д•оказали, 
что, ·в самом деле «нет такого бе.дствия, �«>то
рое могло ·бы победить этих 1ве•ликодушньrх лю
дей». В богать11рском усилии СТ1рана вы1де:ржала 
беше.ный натиск .врагов, .раз.nромила их глав
ные силы и гонит их i1J1Рочь, в их темное логово,· 
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в моmлу. И - <�в воздухе уже пахнет побе· 
дой!» 

Только гитлерОIВЦЫ, •носители смерти, чуж:дые 
жизни, не понимающие ее за1конов, могли те
шиться мыслью о возможности nобе·дить этот 
народ ! Он столетиями .вынашивал благородную 
мечту и ооу.ществил ее. Непобедимым было его 
стремление к правrде. Деrти, по"1.растая, слуоmалп 
мудрые ска:з·ки о !ПIРавде и крИiВiде и учились 
любить правду и ненавидеть ложь, которая «ест 
Jii)'1Шy», ;как «тля-трав•у, а �ржа-железо». Нель
зя победить ·народ, добивший.ся торжества С111оен 
праВ!ды! Нельзя победить народ, чьи IВОЖДИ 
нос.ят имена: Ленин и Ст.алин! Нельзя побе
дить нар•о.д, по.рождающий таких светлых, IМlУ!д
.рых сыновей, как Антон Павлович ЧехО1В. 

Этот на.род отстоит св·оЙ «'вишневый са.д» и 
наса.дит <Новые сады на месте nоnу<бле�и·ИNХ, 
разр.ушенных rв1раrами. 

И небывало преюраснон бу�дет жизнь около 

етих nреюрасных д•еревьев,i на етой С1ВJ11Пtеmюй 
зем.леl 

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО А. П. ЧЕХОВА 
В 1 904 ГО<JУ, весной, я ЖIМ <В Мос.кве в ЛеоитьевскОl'М переу л·ке. 

У знав, что Р•я.дом со 1111нон nоселmлся ЧеJЮВ, я посла.\ ему руюоnи.сь моей 
по&мы «Прокажен.ныЙ», с просьбон 1Даt1·ь о ней отзы!В· ОТ1Вет был полу�qея 
чер� несколь;ко дней. 

Б о р н с С а .д о в с к о й. 

Мно�оуважаемыu Борю:/ Алексанdрович! 

Возвращаю Вашµ поэмq. Мне лично кажется, что по форме она 
превосхоЭна, но веdь стихи - не моя стихия: я в них понимаю мало. 

Что касается соdержания, то в нем не чувствуется убежdенности. 
Например, Ваш Прокаженный �оворит: 

Стою изысканно оаетыu, 
Не смея вы�лянчть в окно. 

Непонятно, Вля че�о прокаженному понаЭобился изысканный костюм 
и почемµ он не смеет вы�лянуть� 

Вообще в поступках Ваше�о �ероя часто отсцтствчет ло�ика, то�да 
как в искусстве, ка� и в жизни, ничеzо случаuноzо не бывает. 

Желаю Вам все�о хороше�о. 

28 мая. 
А.  Чехов. 
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