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🙢
🙢 Повесть «Деревня» – одно из первых крупных 

произведений И. Бунина в прозе. Над главным 
произведением «деревенского» цикла писатель работал в 
течение целого десятилетия, с 1900 по 1910 год, оно стало 
откликом на происходящие в российской деревне процессы 
в канун, во время и после революционных потрясений 
1905-1907 гг.

🙢 Поставив перед собой задачу изобразить русский народ без 
идеализации, художник проводит беспощадный, словно 
бритва, психологический анализ жизни деревни. Главным 
материалом для анализа стали хорошо знакомые писателю 
повседневная жизнь, быт и психология русского мужика.

История создания



🙢
🙢 Лейтмотивом произведения является тема «души русского 

человека в глубоком смысле». В глубоко психологической повести 
Бунин не просто рисует картину деревенской жизни – он 
раскрывает личности людей, их переживания и чувства.

🙢 Проблематика повести необычайно широка. Бунин сумел 
затронуть в «Деревне» практически все сферы человеческой 
жизни: историю и современность, политику и философию, 
образование и религию, нравственность и психологию, быт и 
экономику. В произведении поднимаются и вечные вопросы. 
Кузьма Красов, размышляя о многовековой беспросветности 
деревенской жизни, восклицает: «Кто виноват?». Бунин полагает, 
что виноват в своих несчастьях сам народ, однако не дает ясного 
ответа на вопрос «Что делать?», оставляя пространство для 
размышления.

Тематика произведения 



🙢
🙢 Смысл названия повести И. Бунина "Деревня" выразил один из её 

героев Балашкин в ответ на размышления своего друга по поводу 
того, о чём надо писать в настоящее время в прессе - о городе или 
деревне. Его слова:

    « Вся Русь-деревня!. Глянь кругом, город это, по-твоему? Стадо  
каждый вечер по улицам прёт - от пыли соседа не видать... А ты- 
"город"! » 

🙢 Основой "нитью" проходят через всё это произведение, в котором 
автор показывает, что основной уклад жизни большинства 
населения России конца 19 века был деревенским. В эти годы 
люди ещё не забыли тяжкого бремя крепостного права, однако без 
рвения к занятию хозяйством, восприняли свою свободу. И как 
результат- нищета и голод населения на фоне безграничных 
богатств Русской земли.

Название «Деревня»



🙢
🙢 Жанр произведения – повесть.
🙢 Повествование в произведении ведется от имени автора. Сюжетно-

фабульная основа «Деревни» основана на параллели образов 
Тихона и Кузьмы Красовых

🙢  Композиция повести включает три части: в первой части в центре 
повествования находится Тихон, во второй – Кузьма, а итоговая 
часть подводит итоги жизни братьев. При этом Бунин намеренно 
размывает деление на части параллельным включением других 
образов и ситуаций с целью создания более широкой, панорамной 
картины деревенской жизни. Сквозное сюжетное действие в 
«Деревне» отсутствует: повествование построено на чередовании 
сцен привычной деревенской жизни с эпизодами стычек мужиков с 
деревенскими богачами и украшено многочисленными пейзажными 
и портретными зарисовками.

Жанр и композиция



🙢
🙢 Россия. Конец XIX — начало XX в. Братья Красовы, Тихон и Кузьма, 

родились в небольшой деревне Дурновка. В молодости они вместе 
занимались мелкой торговлей, потом рассорились, и дороги их 
разошлись.

🙢 Кузьма пошёл работать по найму. Тихон снял постоялый двор, 
открыл кабак и лавочку, начал скупать у помещиков пшеницу и рожь, 
приобретать за бесценок землю. Стал довольно состоятельным 
хозяином.

🙢 Никакого утешения в тёмной, грязной деревенской жизни, кроме 
трактира, Тихон не находил. Стал попивать. К пятидесяти годам он 
понял, что из пробежавших лет и вспомнить нечего, рядом нет ни 
одного близкого человека, и сам он всем чужой. Тогда решает Тихон 
помириться с братом.

Сюжет



🙢 Кузьма с детства он мечтал учиться. Сосед выучил его грамоте, 
базарный «вольнодумец», старик-гармонист, снабжал книжками и 
приобщил к спорам о литературе. Кузьме хотелось описать свою 
жизнь во всей её нищете и страшной обыденности. Он пытался 
сочинить рассказ, потом принялся за стихи и даже издал книжку 
немудрёных виршей, но сам понимал всё несовершенство своих 
творений.

🙢 Много лет прошло в поисках работы, часто бесплодных. 
Насмотревшись в своих странствиях на человеческую жестокость и 
равнодушие, он запил, стал опускаться всё ниже. В конце концов 
Кузьма решает либо уйти в монастырь, либо покончить с собой.

🙢 Тут его находит Тихон и предлагает взять на себя управление 
усадьбой. Поселившись в Дурновке, Кузьма веселеет — наконец-то 
для него нашлось спокойное место. Ночью он ходит с колотушкой — 
караулит усадьбу, днём читает газеты и в старой конторской книге 
делает заметки о том, что видел и слышал вокруг.



🙢 Постепенно начинает одолевать его тоска: поговорить-то не с 
кем. Тихон появляется редко, говорит только о хозяйстве, 
подлости и злобе мужиков и необходимости продать имение. 
Кухарка Авдотья, единственное живое существо в доме, 
всегда молчит, а когда Кузьма тяжело заболевает, 
предоставляет его самому себе и без всякого сочувствия 
уходит ночевать в людскую.

🙢 С трудом поправившись, Кузьма отправляется к брату. Тихон 
встречает гостя приветливо, но взаимопонимания между 
ними нет. Кузьма хочет поделиться вычитанным из газет, а 
Тихона это не интересует.

🙢 Он давно одержим мыслью устроить свадьбу Авдотьи с 
одним из деревенских парней. Когда-то он согрешил с ней 
ради своего неукротимого желания обрести ребёнка — хотя 
бы и незаконного. Мечта не осуществилась, а женщину 
опозорили на всю деревню.



🙢 Теперь Тихон, который и в церковь-то редко ходит, 
решает оправдаться перед Богом. Он просит брата взять 
на себя хлопоты по этому делу. Кузьма против этой затеи: 
ему жаль несчастную Авдотью, в женихи которой Тихон 
определил настоящего «живореза», который избивал 
собственного отца, к хозяйству склонности не имел и 
соблазнился лишь обещанным приданым. Тихон стоит на 
своём, Авдотья безропотно покоряется незавидной 
участи, и Кузьма неохотно уступает брату.

🙢 Свадьбу играют заведённым порядком. Невеста горько 
рыдает, Кузьма со слезами её благословляет, гости пьют 
водку и поют песни. Неуёмная февральская вьюга 
сопровождает свадебный поезд под унылый перезвон 
бубенцов.



🙢
🙢 Тихон твердо уверился в том, что самым прочным и надежным на свете 

являются деньги, которые дают и достаток, и благополучие, и уверенность в 
завтрашнем дне. Наделённый твердым характером, сильной волей, мужицкой 
смекалкой и трудолюбием, этот потомок крепостного становится хозяином 
дурновского имения. Ради достижения цели Тихон всю свою жизнь подчинил 
погоне за богатством. На этом пути ему приходится идти на сделки с 
совестью, быть жестким по отношению к своим односельчанам. Женитьба из-
за выгоды не приносит Тихону семейного счастья, ибо он лишён даже радости 
отцовства. У него нет наследников, которым он смог бы передать накопленное 
за всю жизнь богатство. Личная драма героя усугубляется общественным 
разладом, когда рушатся казавшиеся незыблемыми основы. 

🙢 Иное понимание жизни свойственно Кузьме Красову, правдоискателю, 
народному поэту, который пытается понять и осмыслить трагедию своего 
народа, его беду и вину. Осуждая злодеяния правящих кругов, Кузьма 
мучительно воспринимает нищету, отсталость, темноту крестьянства, его 
неумение разумно организовать свою жизнь.

Тихон и Кузьма Красовы



🙢
Авторская позиция 

🙢 Своеобразие и силу бунинской повести составляет показ темных сторон 
крестьянской жизни, тупости деревенских жителей, бедности повседневного 
быта мужиков. Бунин в своей работе опирался на реальные факты 
действительности. Он хорошо знал жизнь деревни, сумел дать в своей 
повести яркую и правдивую картину быта крестьян.

🙢 Бунин показывает жизнь русской деревни глазами братьев Тихона и Кузьмы 
Красовых, главных героев повести. Истинный облик деревни возникает в 
результате продолжительных бесед и споров Тихона и Кузьмы. Безотрадна 
картина жизни деревни, никакой надежды на возрождение среди мертвых 
полей и мрачного неба. На мужике держится вся огромная Россия. Как же он 
живет, о чем думает? Автор в своей повести говорит горькую правду. 
Деревенские жители — это грубые дикари, немногим отличающиеся от 
своего домашнего скота, — тупые, жадные, жестокие, грязные и забитые.



🙢 На фоне биографии Красовых Бунин развертывает широкое 
полотно жизни русского крестьянства.

🙢 Братья обмениваются мнениями, рассуждают о причинах 
бедственного положения на селе. Оказывается, здесь 
«чернозем на полтора аршина, да какой! А пять лет не 
проходит без голода». «Город на всю Россию славен хлебной 
торговлей — ест же этот хлеб досыта сто человек во всем 
городе». Мужики у Бунина ограблены не только материально, 
но и духовно. В стране более ста миллионов безграмотных, 
люди живут, как в «пещерные времена», среди дикости и 
невежества.

🙢 Многие дурновцы умственно отсталые люди, не 
понимающие, что происходит вокруг. Например, работник 
Кошель бывал когда-то на Кавказе, но ничего не мог 
рассказать о нем, кроме того, что там «гора на горе». Ум 
Кошеля беден, он отталкивает от себя все новое, непонятное, 
зато верит, что недавно видел ведьму.



🙢 Умственная ограниченность крестьян порождает проявления 
бессмысленной жестокости. Мужик может «из-за козы убить 
соседа», придушить ребенка, чтобы отнять несколько копеек. Аким, 
оголтелый, злобный мужик, с удовольствием расстрелял бы из 
ружья поющих соловьев.

🙢 «Несчастный народ, прежде всего — несчастный…» — 
сокрушается Кузьма Красов.

🙢 Бунин был уверен, что крестьяне способны только на бунт, 
стихийный и бессмысленный. В повести описано, как в один день 
взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. Помещики искали 
защиты у властей, но «весь бунт кончился тем, что поорали по 
уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб да и 
смолкли».

🙢 Бунина обвиняли в том, что он сгущает краски, не знает деревни, 
ненавидит народ. Писатель никогда не создал бы такого 
пронзительного произведения, если бы душой не болел за свой 
народ и судьбу родины. В повести «Деревня» он показал все 
темное, дикое, что мешает стране и людям развиваться.


