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Введение 

 

Тема работы касается особенностей воплощения образов «маленьких 

людей» в русской и китайской литературах. 

«Повести Белкина» – это цикл повестей Александра Сергеевича  

Пушкина, впервые вышедший в октябре 1831 года. 

В сборнике представлены пять небольших по объёму повестей: 

«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель» и 

«Барышня-крестьянка». Эти небольшие тексты в сентябре 1830 года были 

написаны под псевдонимом Иван Петрович Белкин и, таким образом, 

вошли в цикл «Повести Белкина». 

Цель нашей работы: проанализировать характерные черты, тематику 

и художественные особенности цикла «Повести Белкина». 

Цель исследования обусловила постановку следующих задач： 

1. Рассмотреть структуру образов, описанных в «Повестях Белкина». 

2. Выделить художественные особенности «Повестей Белкина». 

3. Проанализировать темы, которые затронуты в «Повестях Белкина» и 

«Гао Лао Фучия». 

 

Исследовательский материал – повести А.С. 

Пушкина  «Гробовщик»,  «Барышня-крестьянка» и произведение Лу Синя 

«Блуждания». 

Мы используем метод анализа и интерпретации, чтобы выявить 

художественные особенности анализируемых произведений. 



Актуальность исследования  состоит в следующем: в данной работе ана-

лизируются основные различия  и сходства типажа “ маленький человек ” 

в русской и китайской  языковых картинах мира и культурах. Анализ со-

циальных, этических и психологических взглядов писателей на эти обра-

зы, отразившихся в художественных особенностях произведений, помога-

ет точнее понять как особенности личного мировосприятия, так и глубин-

ные процессы, происходившие в общественном сознании. Особенности 

творческой манеры художников, наложившие отпечаток на способ изоб-

ражения персонажей, также позволяют судить о ведущих тенденциях той 

или иной исторической эпохи. 

Произведения А. С. Пушкина и  Лу Синя до сих пор пользуются популяр-

ностью у читателей всего мира. Кроме того,   исследований произведения 

А. С. Пушкина и Лу Синя  в русской и китайской литературе крайне мало, 

этим определяется научная новизна исследования. 

Методологическую базу  работы составили труды  С. С. Иванова, С. Г. 

Айвазовы,  А. К. Бириха, В. М. Мокиенко, Н. И. Конрада, Л.А. Ивлева, Л. 

И. Степанова, А. Д. Степанова, Сяо Ча На, Лю Юйбао, Ву Вэйсян, Li 

Oufan, Шэнь Сяолань, Du Xueyuan,Фу Лэй 

Структура исследования включает введение, две главы, заключение, спи-

сок использованной  литературы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 1.  Образ «маленького человека» в мировой литературе. 

Биографические данные Лу Синя 

 

1.1 Образ «маленького человека» в мировой литературе 

 

«Маленький человек» - литературный тип, запечатлевший образ человека 

низкого социального происхождения и отличающегося душевной 

слабостью и покорностью обстоятельствам 

В литературоведении данное понятие впервые встречается  в статье В.Г. 

Белинского «Горе от ума» (1840 г.), а также при анализе образа 

городничего в гоголевском «Ревизоре»: «Сделайся наш городничий 

генералом - и, когда он живет в уездном городе, горе маленькому человеку, 

если он, считающий себя «не имеющим чести быть знакомым с г. 

Генералом», не поклонится ему или на балу не уступит место, хотя бы этот 

маленький человек готовился быть великим человеком!., тогда из комедии 

могла бы выйти трагедия для «маленького человека» 

В условиях демократизации общества и/или общественного сознания, 

обращение к данному типу учащается, поскольку возрастает интерес к 

частной жизни простых людей, к социальной несправедливости, 

окружающих трудящихся в канцеляриях и никем не замечаемых 

чиновников. Принимаясь создавать данный образ, писатель возлагает на 

себя большой груз ответственности не только за то, какими получатся эти 

«маленький люди», но и за то,  какими их увидят читатели высшего 

сословия, к состраданию которых и призывают некоторые инварианты 

раскрытия данного литературного типа. 



Большое количество писателей представляли свою интерпретацию типа 

«маленький человек», и, несмотря на некоторую схожесть точек зрения, 

каждый отдельный образ неповторим и уникален. 

Первым представителем «маленьких людей» стал Самсон Вырин из 

повести «Станционный смотритель» А.С. Пушкина. Будучи одним из 

первооткрывателей нового для литературы типа людей, Александр 

Сергеевич на ранних стадиях своего творчества особое внимание уделял 

духовному миру своих персонажей. В таких произведениях, как «Арап 

Петра Великого» и «Полтава», он рассматривает вопрос взаимоотношений 

«маленького человека» и деспотичной, неограниченной власти. 

В парадигме художественных текстов Пушкина прослеживается некая 

эволюция образов «маленьких людей. Это связано с изменчивостью 

социальной картины и с внутренними переменами в сознании самого 

автора. 

Но, с начала XX века образ «маленького человека» в русской литературе 

ассимилируется. Нельзя утверждать, что он полностью исчезает, 

поскольку в действительности он преобразуется в другие архетипы, 

возникновение которых связанно с коренными переменами в жизни 

общества. 

Традиции Пушкина продолжает Гоголь в повести «Шинель». И Пушкин, и 

Гоголь, создавая образ маленького человека, хотели напомнить читателям, 

что самый обыкновенный человек тоже человек, достойный сочувствия, 

внимания и поддержки. 

Ещё одним писателем, который затронул тему «маленького человека» был 

Ф.М. Достоевский. Именно он пишет: «Все мы вышли из «Шинели» 

Гоголя.»  Его художественные варианты отличает глубокий психологизм и 

внимание не столько к общественной мысли, сколько к частной жизни. 

Иными словами Гоголевская концепция «человек как часть социальной 



среды»  преобразуется в концепцию «человек и его сознание». 

Главной его целью было - передать все внутренние движения своего героя. 

«Маленький человек» у Достоевского ранимый, тонко чувствующий 

человек вполне точно и болезненно ощущающий свою незначительность и 

чуждость. 

Макар Девушкин - главный герой произведения Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди, который, как и Башмачкин, является бедным чиновником. 

Он тоже страдал от издевательств на работе, но совсем иначе реагировал 

на это, он уже иной вариант всё того же литературного инварианта. Его 

волнуют проблемы человеческого достоинства, он размышляет о своем 

положении в обществе. Макар, прочитав «Шинель» был возмущен тем, 

что Гоголь изобразил чиновника как ничтожного человека, потому что 

узнавал себя в Акакии Акакиевиче. Он принципиально отличался от 

Башмачкина тем, что был способен глубоко чувствовать и воспринимать 

мир вокруг него, а значит, не был ничтожным. Он – герой 

рефлексирующий, образ которого раскрывается самостоятельно, через 

эпистолярный жанр и – внутри него – некую глубинную монологизацию. 

Фёдор Михайлович считал, что даже «маленький человек» - это, прежде 

всего, личность и личность многогранная. Макар - это человек, который 

умеет сопереживать, чувствовать, мыслить и рассуждать, а это по 

Достоевскому лучшие качества «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский становится автором одной из ведущих тем - темы 

«униженных и оскорбленных», «бедных людей». Писатель транслирует 

свою идею того, что каждый человек, независимо от своего статуса, заслуг 

и достоинств, заслуживает сочувствие, сострадание так же, как и любой 

другой человек. 

Позже, в конце 19 века, А.П. Чехов подведет своеобразный итог в 

развитии темы. Он, как тонкий психолог и проницательный реалист, 



подвергнет сомнению добродетели, многократно превознесённые русской 

литературой, — высокие нравственные достоинства «маленького 

человека» — мелкого чиновника.  Добровольное пресмыкательство, 

самоуничижение «маленького человека» -  вот поворот темы, 

предложенный Антоном Павловичем. Если Чехов и порицал что-то в 

людях, то, прежде всего, - их добровольное рабство. Человек не должен, 

не смеет делать себя «маленьким» - вот основная мысль Чехова в его 

варианте раскрытия образа «маленького человека». В январе 1889 года 

Антон Павлович пишет Алексею Суворину про законченного им 

«Иванова» и предлагает литератору такой, по мнению Чехова, 

неподдельный нарратив: «…напишите, как этот молодой человек [молодой 

сын крепостного]  выдавливает из себя по каплям раба и как он, 

проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже 

не рабская кровь, а настоящая человеческая…» 

По прошествии времени «маленький человек», не имеющий чувства 

собственного достоинства, «униженный и оскорбленный», перестаёт 

вызывать у искушённых читателей сострадание – и начинает вызывать 

осуждение. 

В тот же год, что и «Смерть чиновника», появляется рассказ «Толстый и 

тонкий». Чехов вновь выступает против лакейства и пресмыкания. 

Таким образом,  тема «маленького человека»  претерпевала значительные 

изменения в творчестве писателей. Создавая образы «маленьких людей», 

писатели в большинстве своём подчеркивали их слабый протест, забитость, 

что впоследствии приводит «маленького человека» к деградации. Но у каж-

дого из этих героев есть что-то в жизни, что помогает ему переносить суще-

ствование: у Самсона Вырина — дочь, радость жизни, у Акакия Акакиевича 



— шинель, у Макара Девушкина и Вареньки — их любовь и забота друг о 

друге. Потеряв эту цель, они гибнут, не сумев пережить утраты. 

Но писатели совсем не поощряют эту концентрацию всех душевных сил на 

одном-единственном объекте. Напротив, все герои в финале лишаются сво-

ей «земли обетованной». Основная цель введения этих оплотов внутреннего 

стремления к жизни состоит в том, чтобы показать, что в «маленьких лю-

дях», вопреки их внешней несостоятельности, есть внушительные созида-

тельные силы, которые они, к сожалению, не могут в момент своего запе-

чатления эксплицировать иначе, кроме как через связь с конкретно види-

мым объектом. 

 

1.2 Лу Синь (Чжоу Шужэнь) 

Лу Синь (25 сентября 1881－19 октября 1936), ранее известный как Чжоу 

Чжан Шу, учился в Японской медицинской школе Сендай (в настоящее 

время Северо-Восточный университет). «Лу Синь» – это псевдоним, под 

которым в 1918 году был опубликован «Дневник маньяка». 

Примечательно, что известность писатель обрёл именно под псевдонимом, 

не открывая своего настоящего имени. Известный литератор, мыслитель, 

демократический воин, важный участник нового культурного движения, 

основатель современной китайской литературы – всё это Лу Синь. Мао 

Цзэдун отозвался о нём так: «Направление Лу Синя – это направление 

новой культуры китайской нации.» 

Лу Синь внес значительный вклад в литературное творчество, 

литературную критику, идеологические исследования, изучение истории 

литературы, перевод, теорию изобразительного искусства, во введение в 

фундаментальную науку и изучение древних книг. Он оказал значительное 

влияние на развитие китайской социальной идеологии и культуры после 



майского движения, а также на мировую литературу, особенно в Корее и 

Японии. 

 

Детство 

Родился в провинции Чжэцзян, городе Шаосин 25 сентября 1881 года. При 

рождении был назван Чжоу Чжаншоу, но позже он изменил его на Чжоу 

Юцай, и в конце концов стал называть себя Чжоу Шужэнем (樹人). 

Его семья была очень образованной. Его дедушка по линии отца, Чжоу 

Фуцин (周福清), занимал должность в Ханьлиньской Академии; его мать 

самостоятельно научилась чтению. Однако, после инцидента со 

взяточничеством, во время которого Чжоу Фуцин старался получить 

кабинет в академии для своего сына, Чжоу Бои, отца Лу Синя, фортуна 

отвернулась от семьи. Чжоу Фуцин был арестован и практически 

обезглавлен. Однако, несмотря на все неурядицы, Чжоу Шужэня 

воспитала старшая слуга семьи, А Чан, которого Лу Синь звал Чан Ма. 

Чжоу Цзожэнь – это младший брат Лу Синя, впоследствии ставший 

писателем и переводчиком. Одной из любимых книг Лу Синя в детстве 

была «Классика морей и океанов». 

Хронический туберкулёз отца и его преждевременная кончина сподвигли 

Лу Синя изучать медицину. Лу Синь пренебрёг народной традиционной 

китайской медициной, поскольку хорошо знал о недобросовестности 

многих врачей, ни один из числа которых не смог помочь его отцу. 

Поэтому он решил получить учёную  степень по медицине в Сэндайской 

медицинской академии, в г. Сэндай (Япония) в 1904 году. 

 



Образование 

С 1898 по 1899 Лу Синь учился в Цзяннаньской военно-морской академии 

(江南水師學堂), затем был переведён в Школу горного дела и железных 

дорог (礦路學堂) при Цзяннаньской военной академии (江南陸師學堂). 

Там он впервые познакомился с западным образованием и наукой, а также 

изучал немецкий и английский, читал иностранную научную и 

художественную литературу. 

По стипендиальной программе правительства Лу Синь отправился 

в Японскую империю в 1902 году. Он поступил в Институт Кобун – 

подготовительную школу для китайских студентов, поступающих в 

университеты Японии. Именно там он написал своё первое эссе на 

классическом китайском языке. 

Он вернулся домой в 1903 году и вступил в запланированный ранее брак с 

необразованной девушкой из не очень знатного сословия. Скорее всего, Лу 

Синь никогда не вступал с ней в брачные  и семейные отношения, однако 

заботился о её материальном благополучии всю свою жизнь. 

 

Сэндай 

Лу Синь поступил в Сэндайскую медицинскую академию в 1904  году и 

стал в ней первым иностранным студентом. У него сложились хорошие 

отношения с учителем и наставником – Фудзино Гэнкуро; Лу Синь 

выразил своё почтение к этому человеку в эссе «Господин Фудзино», в 

мемуарах «Утренние цветы, сорванные в сумерках» (Фудзино выразил ему 

своё уважение в эссе, которое он написал как некролог Лу Синю в 1937 

году). 



Однако, в марте 1906 года Лу Синь неожиданно прекратил свою учёбу и 

покинул колледж. В предисловии к своему знаменитому сборнику «К 

оружию» (呐喊，дословно – «Клич») он рассказывает, почему покинул 

академию. Однажды после уроков, один из японских преподавателей 

показал слайды с казнью предполагаемых китайских шпионов во 

время русско-японской войны 1904–1905 годов. На слайде он увидел 

одного из своих друзей, которого обвиняли в шпионаже. Он был 

приговорён к казни. А его китайские друзья пришли смотреть на эту казнь 

не из сочувствия, а словно на представление. Лу Синь был шокирован их 

безразличием; он решил, что лечить болезни души его соотечественников 

намного важнее, чем болезни телесные. 

В 1906 году он переехал в Токио, где попал под влияние филолога Чжана 

Тайяня, и вместе со своим братом, также стипендиатом, опубликовал 

переводы некоторых восточноевропейских и русских рассказов. 

Следующие три года он провёл в Токио, написал серию эссе на вэньяне по 

истории науки, китайской и европейской литературе, китайскому 

обществу, реформам и религии в Китае, а также переводы художественных 

произведений разных стран на китайский язык. 

 

Когда Лу Синь вернулся в Китай, он начал преподавать в 

Чжэцзянской средней школе, которая стала предшественницей знаменитой 

Высшей школы Ханчжоу (浙江省杭州高级中学 ), затем в Китайско-

западной школе города Шаосин, его родного города, и с основанием 

республики за небольшой период времени занял пост министра 

образования в Пекине. По прошествии некоторого количества времени Лу 

Синь стал также преподавать в Пекинском университете и в Женском 

педагогическом колледже Пекина, а также начал писать. 



В мае 1918 года Лу Синь впервые ввёл свой псевдоним при 

публикации небольшого рассказа на байхуа «Записки 

сумасшедшего» Куанжэнь жицзи 狂 人 日 記 ) – боевой памфлет, 

зазвучавший как резкое обличение пороков сословно-родовых отношений 

и этических норм старого Китая. Публикация рассказа сделала его одним 

из влиятельнейших писателей своего времени. Его знаменитая повесть, 

«Подлинная история А-Кью» (А Q Чжэнчжуань, 阿 Q正傳), была издана в 

период с 1921 по 1922 год и вместе с рассказом «Записки сумасшедшего» 

вошла в сборник «Клич» (呐喊), опубликованный в 1923 году. 

Работы Лу Синя оказали большое влияние на становление 

антиимпериалистического в 1919 году. 

Лу Синь интересовался марксизмом и был редактором 

нескольких «левых» китайских журналов, таких как «Новая молодёжь» (

新青年, Синь циннянь) и «Ростки» (萌芽, Мэн я). В 1930 году Лу Синь 

формирует и возглавляет «Лигу левых писателей» (секцию 

Международного объединения революционных писателей), которая 

объединяет наиболее активных и влиятельных литераторов Китая того 

периода. Влияние на мировоззрение Лу Синя оказали 

также фрейдизм и дарвинизм. Из китайских мыслителей ценил Лао-

Цзы и Мо-цзы. Однако отрицательно относился к конфуцианству и 

пессимистически-релятивистской философии Чжуан-цзы. 

Лу Синь перестаёт публиковать собственные работы в конце 1925 

года, а после переезда из Пекина в Шанхай в 1927 году активно занимает-

ся переводом русской литературы (особенно он интересовался Гоголем, 

чьи «Мёртвые души» перевёл на китайский) и написанием небольших, но 

хлёстких сатирических эссе, которые стали его личным отличительным 

знаком. Он так же помогает многим начинающим писателям. Например 



даёт советы писательнице Сяо Хун с северо-востока Китая, а уже 

в 1935 выходит её повесть «Шэнсычан» с его предисловием. 

В 1929 году выходит книга Лу Синя «Правдивая история А-Кью» 

(содержит также другие рассказы автора) на русском языке в переводе из-

вестного востоковеда Бориса Васильева. 

Из-за его «левых» взглядов и роли в истории становления китайской 

республики он был запрещён на Тайване до 1980 года. 

Он был одним из первых активистов движения за введение эсперанто в 

Китае, поскольку понимал интеллектуальную и миротворческую ценность 

этого языка. 

 

Последние дни 

В 1936 году Лу Синь серьёзно заболевает туберкулёзом. Курение – 

его давняя привычка – только усугубляет и ускоряет развитее болезни. В 

марте того же года его состояние ухудшилось, началась лихорадка 

и астматические приступы. С июня по август его состояние только ухуд-

шалось. В последние дни своей жизни, в моменты наиболее сносного са-

мочувствия, он написал два эссе  – «Смерть» и «Это тоже жизнь». Неза-

долго до смерти Лу Синь получил предложение от представителей Нобе-

левского комитета подать заявку на получение премии, однако смертельно 

больной писатель на тот момент уже мало интересовался международны-

ми наградами и отказал делегации в этом предложении. 8 октября врач 

поставил ему обезболивающее, и следующие сутки с ним провела его же-

на. Скончался писатель 19 октября в 5:11 утра. 

Останки Лу Синя находятся в мавзолее в парке его имени, в Шанхае. 

На его гробнице помещена каллиграфическая надпись, сделанная Мао 

Цзэдуном, который был большим поклонником творчества Лу Синя. Его 

ценили также Хо Ши Мин и Ким Ир Сен. Сам Лу Синь, симпатизировав-



ший коммунистическим идеям (в 1935 и 1936 годах посылал приветствия 

коммунистам в связи с успехом Северо-западного похода), не вступал 

в Коммунистическую партию Китая, но был принят в неё посмертно. 

Японский нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ назвал 

Лу Синя «величайшим писателем Азии в двадцатом веке». Отмечают вли-

яние Лу Синя также на Мо Яня. «Правдивую историю А-Кью» инсцени-

ровал диссидент из ГДР Кристоф Хайн. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  Поэтика «Повестей Белкина» 

2.1 Содержание (сюжет) «Повестей Белкина» 

«Повести Белкина» состоит из пяти рассказов, в которых автор делает 

вид, что помещик Белкин рассказывает пять историй. 

«Выстрел» повествует о маленьком городском гарнизонном офицере 

Сильвио, которого стремление к славе и богатству привело к вражде с 

людьми и ,таким образом, к мести. Сильвио стремился действовать в 

интересах людей. По натуре он справедливый и бескорыстный. Но герой 

решил отомстить, стоять на своём, за все оскорбления и унижения. Но он 

ушёл во время мести, потому что психологический ужас, вызванный 

внезапны нападением, привел его к цели мести. В конце концов он погиб в 



войне греческого народа против турецкого господства. 

«Метель» – это забавная история любви. Героиня хотела выйти 

замуж за своего возлюбленного, но внезапная снежная погода привела к 

тому, что она по ошибке вышла замуж за кого-то другого. Спустя много 

лет после этого происшествия, они встретились как два совершенно 

незнакомых человека и влюбились друг в друга. 

«Гробовщик» описывает ремесленника, который сделал гроб. Из-за 

особенностей профессии у него сформировался эгоистичный, замкнутый 

характер. Он невольно хочет использовать древесину низшего сорта 

вместо высококачественной древесины для изготовления гроба, 

предназначенного для умирающего больного, чтобы обмануть клиента. И 

боится, что, если бы мертвецы были способны, они бы непременно 

отомстили ему за такое малодушие. 

«Станционный смотритель» повествует о том, как Самсону Вырину, 

непосредственно станционному смотрителю, пришлось пережить 

унижения и неприятности из-за своего низкого социального статуса. Но 

самым большим ударом для него стала его любимая дочь, сбежавшая со 

старший лейтенант. Он беспокоился о своей дочери и поспешил в 

Петербург, чтобы найти ее, но его выгнал лейтенант. Вернувшись домой, 

станционный смотритель запил от горя. Скорбь стала причиной болезни, а 

затем и смерти. 

Главная героиня «Барышни-крестьянки» – аристократическая леди, 

переодевшись в простую крестьянскую одежду, случайно встречает сына 

помещика, и между ними возникает симпатия. После того, как два 

человека пережили ряд событий, правда была раскрыта. Влюблённые 

счастливо и благополучно сочетались браком [Афанасьева, 2015]. 

 

2.2 Анализ образов персонажей 



 

Сильвио 

Главный герой повести «Выстрел» представлен аристократичным 

отставным офицером, отказавшимся «возвести в моду грубость». Он 

переехал в бедный деревенский город, чтобы скрыться от света, где дуэли 

воспринимаются как «обычное дело», не говоря уже об азартных играх, 

алкоголизм. С точки зрения Сильвио, даже если это серьезное 

оскорбление, всегда можно уступить, чтобы избежать дальнейших 

неприятностей, поскольку лучше повредить своих репутацию, чем 

«сделать себя мертвым». 

Этот главный герой внешне выглядит как бездейственный, 

бесстрастный, тогда как внутри он противоречивый, одинокий, 

меланхоличный, расстроенный. Сильвио –  это угрюмый человек с 

нервным характером: «...его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой 

язык имели сильное влияние на молодые наши умы...». Неоднозначный 

образ Сильвио соответствовал российской реальности в период 

прорастания аристократического революционного движения. Подобная 

эклектика отражает общее психо-эмоциональное настроение многих 

недовольных, не желавших принять уклад крепостничества, которые, 

наконец, не нашли выхода из закостенелости социума. 

Но Сильвио не воспринимается как один из «лишних людей». Он –  

образ меньшинства аристократических прогрессивных молекул, 

воспитанных свободой мысли, способных действовать и активно ищущих 

выход из жизни. Его суровый холодный характер, необычный 

темперамент, мысли и эмоции в поединке несколько раз повторялись, на 

самом деле, это его «гуманный дух». Он любит жизнь, ненавидит 

лицемерие, искренне относится к людям, ненавидит предрассудки 



аристократического класса, презирает бесценную смерть это «храбрость». 

Концентрация отражает освобождение его разума. 

Он уже понял, что сочетание ценности жизни и справедливого дела –  

это новый жизненный путь, по которому должно следовать молодое 

поколение. 

В конце романа рассказывается о восстании греческого народа 

против турецкого колониального господства. «Сильвио возглавлял группу 

борцов за независимость Греции, погибших во время сражений в городе 

Скулиана». Концовка жизни Сильвио была трагической. Она прекрасно 

вписывается в траекторию характера либерально-аристократических 

прогрессивных персонажей, избавляющихся от дурная привычек и 

предрассудков аристократического общества, недовольных царским 

феодальным авторитаризмом. 

 

Мария 

Мария в «Метели» была интровертированной, храброй барышней 

помещика, которая влюбилась в «маленького» прапорщика без статуса и 

денег, хотя она была окружена множеством более статусных женихов. 

Своим выбором она вызвала отцовское и светское осуждение. 

Два любовника решили пожениться в частном порядке. В ночь 

сильного снегопада Мария решительно покинула дом, чтобы поспешить в 

церковь к возлюбленному на свадьбу. Этот смелый поступок, несомненно, 

является вызовом Марии, стремящейся к идеалу свободы в любви. Но 

мощная метель стала ее свадебным вандалом, и жениха вскоре вызвали 

обратно в войска. Вскоре прапорщик погиб, но Мария "непоколебимо" 

любила его, погибшего за свою страну. 

Однако после победы в Великой Отечественной войне перед Марией 

появился триумфально вернувшийся офицер, который взаимно влюбился в 



девушку. В результате оказалось, что он и был тем самым супругом 

девушки, с которой его свела метель. 

 

Гробовщик 

Гробовщик всегда был мрачным, неохотно говорил с людьми. Он 

часто думал, когда кто-то срочно нуждался в его товаре, как поднять цену, 

чтобы заработать деньги, продавал гробы из сосны, выдавая за дубовый. 

Он переезжает в новый дом. С визитом к нему является сапожник Шульц 

и между мужчинами рождается дружба. Вскоре Адрияна приглашают на 

празднование серебряного юбилея свадьбы. Среди приглашенных было 

много немцев, а на столе – пенного пива. Хозяин много раз предлагал 

выпить за семью, а булочник предложил поднять тост за здравие клиентов, 

которые приносят им деньги. Все поддержали, а гробовщик, имевший 

дело с мертвецами, оскорбился. Ему показалось, что это был намеренный 

сарказм и он всердцах решил, что на новоселье позовёт исключительно 

мёртвых, от которых обид не будет. 

Ночью после решения вопросов по умершей купчихе Прохор 

вернулся в дом и обнаружил открытую калитку. В доме его ждали его 

клиенты. Один из мертвецов даже бросился обниматься. Гробовщик 

пришёл в ужас, потерял сознание, а очнувшись понял, что всё это ему 

лишь приснилось. 

 

Самсон Вырин 

Этот человек принимал у себя дома приезжих гостей из других 

стран, обеспечивал их едой, питьем и теплым уютом, а утром запрягал 

лошадей в дальний путь. Этот человек делал свою работу с чистой 

совестью и душой, он никогда не желал зла никому. В свой адрес же 

принимал низкие унижения за свою некачественную работу. Несмотря ни 



на что он не поддавался оскорблениям и не разочаровывался в своей 

работе. Ведь у него был смысл жизни, было ради чего жить. Это его 

родная четырнадцатилетняя дочка Дуняша. Она отвечала отцу 

взаимностью и делала всю работу по дому: готовила и убиралась. Самсон 

воспитывал ее один после смерти своей жены. Дуне доставалась вся 

любовь и забота отца, Самсон полностью отдает себя и бережет свою дочь 

из всех сил. 

Когда рассказчик проездом останавливается у Самсона Вырина 

впервые, тот был полон сил, энергичен и бодр, невзирая на трудоёмкую 

беспрерывную работу. Совсем иначе стал выглядеть Вырин к моменту 

второго посещения рассказчика. Его будто опустошили, вывернули 

наизнанку. Он перестал за собой следить и начал много выпивать. 

Причиной тому стал уход единственной дочери Дуняши к богатому и 

знатному возлюбленному. Отец воспринял это как предательство, он был 

буквально раздавлен. Он никак не мог понять мотивов девушки, ведь он 

отдавал всего себя дочери, жил и трудился ради неё одной. 

Самсон понимал, что Дуня находится в оскорбительном для девушки 

положении – любовницы. Жизненный опыт героя давал ему понять, что 

великое множество таких же простодушных и наивных барышень верили 

во всесильную любовь избранника, однако после оказывались 

обманутыми. Но несмотря ни на что, отец готов был простить ей все. Но, 

когда отец приехал спасать дочь, оказалось, что она не только не 

нуждается в помощи, но и буквально готова отречься от отца. С этого 

момента Вырин теряет всяческий смысл к существованию. Он прибегает к 

алкоголю как единственному пути  избегания реальности и постепенного 

саморазрушения. Он пал так низко, что перестал сам себя уважать. Самсон 

Вырин – человек чести и долга, для него на первом месте чистая совесть и 

душа, поэтому предательство единственной и любимой дочери разило его. 



 

Лиза 

Лиза – дочь помещика Муромского, избалованная любовью  и 

вниманием отца. Она отнюдь не глупа, по-светски хорошо образована: 

владеет французским и английским языками, музицирует, неплохо ездит 

верхом, увлекается чтением. Также любит и прогулки – автор несколько 

раз подчеркивает, что девушка «смуглая», загорелая. Это не было модно в 

русской дворянской среде и говорит о её независимом характере. 

Изображая её внешность, А.С. Пушкин отмечает, что она мила, стройна, 

очаровательна. Черные глаза добавляют ей обаяния и оказывают 

неизгладимое впечатление на молодого соседа – сына помещика 

Берестова. 

Однако внешняя привлекательность Лизы – это не единственное её 

достоинство. Веселый нрав, доброта, любящее сердце и вместе с тем 

озорство, склонность к шалостям, некоторая ветреность и легкомыслие 

дополняют образ и вызывают симпатию к героине. Отец умиляется 

всему, что она делает, девушка почти не знает запретов. И, вняв просьбе 

отца, девушка находит способ остаться внешне послушной отцу и не 

отказать самой себе в желаниях. 

 

2.3 Влияние «Повестей Белкина» на русскую литературу и их оценка 

в критике 

 

«Повести Белкина» показывают картину городской и сельской жизни 

в России в 1820-х годах. В них автор формирует ряд типичных образов: 

аристократия, офицеры, городские ремесленники и т.д. Повесть 

«Станционный смотритель» удачно создает в истории русской литературы 



– образа «маленького человека», раскрывающий трагическую жизнь 

самых низших фигур российского общества в то время. Вследствие того, 

что этот роман воплотит гуманное и демократическое сознание, «Повести 

Белкин» стали важной вехой в развитии русской художественной 

литературы. 

«Повести Белкина» – зрелые произведения А.С. Пушкина, в них он 

поспособствовал развитию сюжета, выразив характеры персонажей: 

раскрывая социальные факторы в контрасте, коснувшись лицемерия 

дворянств, гниения и зла, а также неравноправной социальной систем, 

придал произведениям трагический колорит, воплотил реалистический 

концепт. Появление этих произведений ознаменовало собой новый виток 

реализма в творческом искусстве Пушкина, предупредило о новой эре в 

русской литературы. 

«Повести» также имели важное значение в истории развития 

русской прозы. Не только потому, что это первая работа русской 

критической реалистической прозы, но и потому, что она оказала 

неоценимое влияние на современников Пушкина и на последующих 

писателей. Насмешка над обывателем реальной жизни в произведении 

превратилась в пикантную иронию Гоголя. Гуманистическую мысль и 

демократическое сознание Пушкина, а также сочувствие судьбе 

«маленького человека», критика авторитарной системы, унаследовались и 

развились в творчестве Достоевского, Чехова и других писателей. 

Сборник Белкина был спорным с самого начала. Белинский 

характеризует его так: «Простой и ветхий, отстает от века, не 

соответствует гению Пушкина. (18 декабря 1831 года «Северная пчела» 

периодики 288, опубликованные в статье Булгарин). 

Также считают, что «Повести Белкина» -  это всего лишь несколько 

анекдотов, отсутствие “воображения и Центральной мысли”, набор 



романов как несколько бумажных текстов форма без содержания. После 

натуральная школа, молодой Достоевский и А. Григорьев, энергично 

выступили за то, чтобы изучение фантастических эпизодов появлялись 

только один за другим. 

Советский комментатор Белковский отметил следующее: «Одна из 

общих черт этих пяти повести состоит в том, что все люди борются за 

повышение социального статуса. В каждом романе есть один неудачный 

персонаж третьего класса, исходящий из нижнего слоя, в то время как два 

других замечательных персонажа семьи или достижения и их счастье 

основаны на страданиях этого третьего класса (Сильвио, Владимир, 

гробовщик, станционный смотритель)». 

Восторженно отозвался во второй половине 19 века о «повестях» 

Л.Н. Толстой: «...Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не 

испытываемым, читал это последнее время ... "Повести Белкина", в 7-й раз 

в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На 

меня это новое изучение произвело сильное действие...» (Л. Н. Толстой – 

П. Д. Голохвастову, 30 марта 1873 г., Ясная Поляна). «... Давно ли вы 

перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите сначала 

все "Повести Белкина". Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я 

на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, 

которое имело на меня это чтение. Изучение это чем важно? Область 

поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно 

распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими, или 

принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. 

У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность 

распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что 

анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение 

даровитых, но негармонических писателей (то же музыка, живопись) 



раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это 

ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и если возбуждает 

к работе, то безошибочно...» (Л. Н. Толстой –  П. Д. Голохвастову, 7 апреля 

1873 г., Ясная Поляна). 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Тематика произведения и художественные особенности 

3.1 Художественных особенности «Блужданий» 

 

Лу Сюнь (25 сентября 1881 - 19 октября 1936),  настоящее имя Чжоу 

Шужэнь ( 周树人) – китайский писатель, оказавший большое влияние на 

развитие литературы и общественно-политической мысли Китая первой 

половины XX века. Считается основоположником современной китайской 

летературы. Наиболее известные произведения: «Подлинная история А-

Кью», «Дневник сумасшедшего».  Является потомком в 32-м колене 

основателя неоконфуцианства Чжоу Дуньи. 

 

Родился в провинции Чжэцзян, городе Шаосин 25 сентября 1881 года. При 

рождении был назван Чжоу Чжаншоу, но позже он изменил его на Чжоу 

Юцай, и в конце концов стал называть себя Чжоу Шужэнем (樹人). 



Его семья была очень образованной. Его дедушка по линии отца, Чжоу 

Фуцин (周福清), занимал должность в Ханьлиньской Академии; его мать 

самостоятельно научилась чтению. Однако, после инцидента со 

взяточничеством, во время которого Чжоу Фуцин старался получить 

кабинет в академии для своего сына, Чжоу Бои, отца Лу Синя, фортуна 

отвернулась от семьи. Чжоу Фуцин был арестован и практически 

обезглавлен. Однако, несмотря на все неурядицы, Чжоу Шужэня 

воспитала старшая слуга семьи, А Чан, которого Лу Синь звал Чан Ма. 

Чжоу Цзожэнь – это младший брат Лу Синя, впоследствии ставший 

писателем и переводчиком. Одной из любимых книг Лу Синя в детстве 

была «Классика морей и океанов». 

В марте 1906 года Лу Синь неожиданно прекратил свою учёбу и покинул 

колледж. О причинах этого поступка он рассказывает в предисловии к 

своему знаменитому сборнику «К оружию» (呐喊，дословно – «Клич»). 

Дело в том, что однажды после уроков один из японских преподавателей 

показал слайды с казнью предполагаемых китайских шпионов во время 

русско-японской войны 1904-1905 годов. На слайде он увидел одного из 

своих друзей, которого обвиняли в шпионаже – тот  был приговорён к 

казни. Другие его (Лу Синя и осужденного) китайские друзья пришли 

смотреть на эту казнь не из сочувствия, а ради зрелища. Лу Синь был по-

ражён их бесчеловечностью. И после этого он решил, что лечить болезни 

душ и умов его соотечественников намного важнее, чем лечить болезни 

их тел и органов. 

В  тот же год он переехал в Токио, где попал под влияние филолога 

Чжана Тайяня и вместе со своим братом-стипендиатом опубликовал пере-

воды некоторых восточно-европейских и русских рассказов. Следующие 

три года он провёл в Токио, написав несколько эссе на вэньяне по истории 



науки, китайской и европейской литературе, китайской стратификации, 

реформам и религии в Китае. Также были опубликованы его переводы ху-

дожественных произведений разных стран на родной язык. 

Когда Лу Синь вернулся в Китай, он начал преподавать в 

Чжэцзянской средней школе, которая стала предшественницей знаменитой 

Высшей школы Ханчжоу (浙江省杭州高级中学 ), затем в Китайско-

западной школе города Шаосин, его родного города, и с основанием 

республики за небольшой период времени занял пост министра 

образования в Пекине. По прошествии некоторого количества времени Лу 

Синь стал также преподавать в Пекинском университете и в Женском 

педагогическом колледже Пекина, а также начал писать. 

В мае 1918 года Лу Синь впервые ввёл свой псевдоним при 

публикации небольшого рассказа на байхуа «Записки 

сумасшедшего» Куанжэнь жицзи 狂 人 日 記 ) – боевой памфлет, 

зазвучавший как резкое обличение пороков сословно-родовых отношений 

и этических норм старого Китая. Публикация рассказа сделала его одним 

из влиятельнейших писателей своего времени. 

Его знаменитая повесть, «Подлинная история А-Кью» (А Q Чжэн-

чжуань, 阿 Q 正傳)[8], была издана в период с 1921 по 1922 и вместе с 

рассказом «Записки сумасшедшего», который войдет в сборник «Клич» (

呐喊), опубликованный в 1923 году. 

Лу Синь перестаёт публиковать собственные работы в конце 1925 

года, а после переезда из Пекина в Шанхай в 1927 году активно занимает-

ся переводом русской литературы (особенно он интересовался Гоголем, 

чьи «Мёртвые души» перевёл на китайский) и написанием небольших, но 

хлёстких сатирических эссе, которые стали его личным отличительным 

знаком. Он так же помогает многим начинающим писателям. Например 



даёт советы писательнице Сяо Хун с северо-востока Китая, а уже 

в 1935 выходит её повесть «Шэнсычан» с его предисловием. 

Из-за его «левых» взглядов и роли в истории становления китайской 

республики он был запрещён на Тайване до 1980 года. 

Он был одним из первых активистов движения за введение эсперанто в 

Китае, поскольку понимал интеллектуальную и миротворческую ценность 

этого языка. 

. 

3.1.1 Художественные особенности 

Романная структура Лу Синя главным образом однолинейна, крайне 

редко встречаются сложные структуры. Часто несколько частей жизни со-

единяются вместе, но в процессе разговора они время от времени переме-

жаются с личным опытом героев. 

3.1.2 Язык 

Язык – это внешняя структура произведения. Точность, выразитель-

ность или их отсутствие –  это мера способности писателя использовать 

язык. У Лу Синя нет длинного описания «Блужданий», язык романа вы-

глядит лаконично и минималистично. 

В романе Лу Сюия мало сцен описания –  он сочетал пейзаж с повество-

ванием для создания того же реалистичного эффекта, а также для характе-

ристики персонажей и создания лирического фона. 

3.1.3 Тематическое поле 

В «Блужданиях» Лу Синь стоял на позиции революционной демократии, 

выдвигая такие темы, как национальная трансформация и полное нацио-

нальное освобождение. 



Во-первых, «Блуждания» в полной мере свидетельствует о трагиче-

ской судьбе бедных сельских крестьян, подвергшихся жестокой экономи-

ческой эксплуатации и жестокому порабощению под длительным господ-

ством феодальной системы и феодальной власти. Например, «Благослове-

ние» является описанием ужасов, которые Сян Лин Сао чувствовал под 

феодальной теократией. 

Во-вторых, «Блуждания» обратили внимание Лу Синя на судьбу интелли-

генции: он фокусируется на изображении и исследовании с точки зрения 

важности и роли интеллигенции в китайской революции. 

Итак, основные лейтмотивы «Блужданий»: сочувствие, обличение, 

понимание. На ручках Лу Синя изображены главным образом феодальные 

защитники, Например, Сй Мйн в «Мыле» и Гао Лао Фучия в «Блуждани-

ях». Такие люди имеют одна общую черту: они полоны доброжелательно-

сти, но их суждения ложные. Анализируя их «грязную» психику, Лу Синь 

раскрывает их лицемерие. 

3.1.4 Содержание «Блужданий» 

«Блуждания» включают в себя «Благословение», «В ресторане», 

«Раненая смерть» и другие 11 романов. Произведения, выражающие пол-

ное и бескомпромиссное неприятие авторским духом феодализма, явля-

ются зеркалом китайской революционной мысли. Роман тематически 

можно разделить на два блока: крестьянский и интеллектуальный. Первый 

представлен «Благословением»; второй – «В ресторане» и «Одиноким че-

ловеком». 

Весь роман пронизан заботой о крестьянах и интеллигенции, живущих 

под тяжестью феодальных сил, «скорбящих о своем несчастье, возмущен-



ных им». Роман выстраивается на историческом сюжете, повествование о 

судьбах персонажей пронизано сочувствием. 

В «Благословении» изображена Сян Лин Сао – бедная крестьянка, 

подвергшаяся феодальному принуждению. После смерти мужа, безжа-

лостная свекровь хочет продать ее. Ее заставили бежать, в Лу Таун Лу Сй, 

дом его светлости в качестве помощника. Вскоре ее снова забрала све-

кровь, И забрал все деньги, которые она заработала на работе в доме Лу 

Сй. После этого Хэ Лао Лю, простой и преданный фермер, проданный к 

Хэ Диа, предлагает Сян Лин Сао стать семьей. Вскоре у них появился сын, 

А Мао, для Сян Лин Сао наконец-то наступило спокойствие. Но судьба её 

сложилась не самым лучшим образом. Хэ Лао Лю он умер от рецидива 

тифа, а вскоре после этого А Мао был съеден волками. Это двойной удар 

для Сян Лин Сао. Таким образом, она была загнана в угол, и ей пришлось 

снова отправиться в дом господина Лу Сй. Но люди говорили, что она 

вышла замуж «виновной», чтобы заслужить «искуплениие». В противном 

случае в «Подземном мире» ей придется страдать. В конце концов, она 

пошла по улице попрошайничать. И, несмотря на все невзгоды и несча-

стья, которые легли на плечи девушки, люди продолжали осуждать и пре-

зирать её, вместо того чтобы пожалеть. 

«В ресторане» начинается с повествования о молодёжи Лу вэйф, а 

заканчивается историей о профессоре Юн. 

«Счастливая семья» рассказывает о молодом писателе в бедственном 

положении, который создал “счастливую семью”, чтобы свести концы с 

концами. Его писательский процесс постоянно беспокоил его жену и тор-

говца. Вознаграждение, нехватка денег, хорошо организованный расчет, 

узкая тесная комната, ругань жены, плач ребенка и так далее – вот образ-

ная система рассказа. 



«Длинный фонарь» – о сумасшедшем, пытающемся задуть лампу в 

храме. Это вызвало панику среди жителей деревни, и в конце концов он 

был заключен под стражу. 

«Развод» повествует истории о том, что сельские женщины, любя-

щие свою семью, хотят развестись и, наконец, не добиваются успеха. 

В «Гао Лао Фучия» (оригинальное название «Гао Ган Тин»)  этот Гао 

Лао Фучия был прозван друзьями «старый полюс», потому что он опубли-

ковал статью об истории так называемого «популярного» названия. Он 

думал, что учится «из-за восхищения русским именем гордого Горького, и 

изменил свое название на «Гальский фундамент», но на самом деле он 

только играл в карты, читал книги и проводил время с женщинами-

мошенницами. 

Горячий стол для игры в карты, играть, пить, глаз женщины, не 

научился, но очень хорошо сверлила лагерь Гао Лао Фучия Он полагался 

на трудные слова, чтобы собрать одну или две статьи, будучи доброде-

тельной школой женщин, чтобы служить в качестве учителя истории. 

 

3.2 Художественное и тематическое своеобразие анализируемых 

произведений 

Если сравнить произведения «Гао Лао Фузй» и «Гробовщи», то можно за-

метить, что Лу Синь в романе используется психологический подход, как 

и А.С. Пушкин. В «Гробовщике» изображены образ жизни ремесленника 

и идеология в низовом обществе. 

 

3.3 Образы маленьких людей в творчестве Лу Синя и А.С. 

Пушкина 

Лу Синь – писатель, создавший образ «маленького человека» в ки-



тайской литературе. Он описал души «маленьких людей» в яркой форме, 

создал множество точных художественных образов, ставших классиче-

скими для национальной литературы. Глубокое отражение состояния со-

циальной жизни в Китае в конце 19-го и 1920-х годов, мощное разоблаче-

ние пороков, выражающее стремление автора к переменам – это те черты, 

которые объединяют творчество Лу Синя и Пушкина. Они использовали 

ручку в качестве оружия, надеясь пробудить «милость к падшим». 

«Блуждания» Лу Синя были созданы в переходный для общества пе-

риод, так же, как и «Повести Белкин» А.С. Пушкина. В то время литерату-

ра и искусство в целом исполняли определенную образовательную и руко-

водящую роль для людей, потерявших ценностные ориентиры в хаосе 

происходящего. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В 19-м веке образ «маленького человека» не мог быть не отмечен в 

литературе, хотя по политическим, историческим, культурным и другим 

причинам этот образ развивался в России относительно медленно. И 

русский роман 19-го века был похож на внезапно образовавшуюся 

планету, и её сияние окутало литературный «форум» этого периода. А.С. 

Пушкин как родоначальник «маленьких людей» со своими «Повестями 

Белкина» полностью показал образ «маленького человека» в зародыше. В 

цикле представлены демократические тенденции и гуманистические идеи 

Пушкина. Эти идеи имеют огромное значение для будущих поколений. 



Н.В. Гоголь является примером писателя, создающим образы «маленьких 

людей» после Пушкина, он унаследовал Пушкинские традиции. 

«Маленькая фигура» 19-го века в России продемонстрировала 

уникальную культурную коннотацию и социальную реальность 

переходного периода в российском обществе, обеспечив определенную 

просветительную и поучительную значимость для психического состояния 

людей в переходном периоде российского общества. 

Ровно те же веяния отразились в прозе Лу Синя. Создавая образы 

«маленьких людей», ещё не раздавленных жизнью и способных к сопро-

тивление обществу и обстоятельствам, он показывает, что не отсутствие 

воли или характера делают людей «маленькими», жалкими и несчастными, 

а социальная несправедливость, безнравственное поведение более богатых 

и знатных, а также элементарный человеческий эгоизм разрушают жизни 

ни в чём не повинных людей. 
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