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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА А.А. ФЕТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «КАКТУС») 

 

             Аннотация. В данной статье мы обращаемся к анализу прозы А.А. 

Фета. Раскрываем особенности его автобиографических произведений, 

анализируя рассказ «Кактус». Мы выявляем особенности идейно-

тематического содержания, сюжетно-композиционные особенности 

данного произведения, рассматриваем прототипов героев рассказа. 

            Ключевые слова: автобиографическая проза, идейно-тематическое 

содержание художественного произведения, прототип, сюжетно-

композиционные особенности прозаического текста. 

 

В литературу А.А. Фет вошёл как поэт-лирик, мало кто знает о том, 

что наследие поэта содержит и прозаические произведения. Именно 

в прозе в большей степени проявляются автобиографические мотивы, 

эстетические и философские идеалы писателя. 

Впервые А.А. Фет опубликовался в 1840 г, это был сборник стихов 

«Лирический пантеон». Уже первая публикация вызвала большой интерес 

и высокую оценку писателей и критиков того времени, например: 

В. Белинского, Е. Баратынского, И.С. Тургенева и др. Таким образом, уже 

с 1840 году А.А. Фет публиковал свои стихи в ведущих газетных изданиях 

и журналах России. «Современник», «Отечественные записки», 

«Москвитянин», «Библиотека для чтения», «Русский вестник» 

публиковали работы поэта-прозаика.  

Своё первое прозаическое произведение рассказ «Каленик» А.А. Фет 

опубликовал в 1854 г., затем были опубликованы «Дядюшка и 

двоюродный братец» (1855 г.), «Семейство Гольц» (1870 г.), «Первый 

заяц» (1871 г.), «Не те» (1874 г.), «Кактус» (1881 г.), «Вне моды» (1889 г.). 

Кроме рассказов проза поэта-прозаика включает в себя мемуары, письма 

друзьям, статьи, переводы. 

Прозаические произведения А.А. Фета несомненно связанна 

с армейской службой, но и не только, в прозе писателя раскрываются 

эстетические позиции и философские взгляды. 

В XIX в. многие известные писатели обращались к жанру 

автобиографической прозы, это связанно с тем, что данный жанр позволяет 
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раскрыться писателю в полной мере, не просто передать свои 

переживания, а показать свою личность и внутреннее «я», мировоззрение, 

биографию, «выразить всю сложность связей отдельного человека и 

времени» [2; 56]. К автобиографическим произведениям XIX в. относятся 

«Детство Багрова-внука» С.Т. Аксакова, трилогия Л.Н. Толстого «Детство. 

Отрочество. Юность», «Былое и думы» А.И. Герцена, «Пошехонская 

старина» М.Е. Салтыкова-Щедрина, тетралогия Н.Г. Гарина-

Михайловского, «Мелочи из запаса моей памяти» М.А. Дмитриева, 

«Литературные воспоминания» И.И. Панаева, «Мои литературные 

и нравственные скитальчества» A.A. Григорьева, «Старина и мое детство», 

«Мои студенческие воспоминания» Я.П. Полонского. 

Автобиографические рассказы А.А. Фета были наполнены 

воспоминаниями разных этапов жизни поэта-прозаика: детство, служба, 

жизнь после службы в усадьбе, воспоминания о друзьях и товарищах 

по службе. 

Рассказ «Кактус» написанный за десять лет до смерти писателя 

представляет собой воспоминания о дружбе с университетским другом 

А. Григорьевым, а именно эпизод 1856 г., когда А.А. Фет, приехал 

к товарищу в Москву.  

Данный рассказ не так прост как кажется на первый взгляд, он 

представляет собой рассказ в рассказе. На передний план выходит 

философская беседа. Всё начинается с того, что вечером должен расцвести 

кактус и этого ждут все кто находится в доме. Кактус привлекает к себе 

внимание трёх человек (членов семьи), молодого приятеля и молодой 

гостьи. Из воспоминаний А.А. Фета можно понять, что действие рассказа 

происходит в усадьбе писателя в Воробьёвке Курской губернии, стоит 

отметить, что герои данного рассказа имеют реальный прототип: 

«в цветнике, в имении Воробьёвке точно посажены ели; семья его состояла 

из трёх человек: самого Фета, жены и племянника Борисова; даже Иванов 

и гостья не сочинены: это управляющий имениями А.А. Фета А.И. Иост 

и племянница жены поэта, г-жа Боткина» [1; 72]. Во внутреннем рассказе 

невозможно не узнать героя с именем реального прототипа Аполлона 

Григорьевича, товарищем писателя. 

Если говорить о названии рассказа, то необходимо отметить, что 

кактус не являлся любимым растением А.А. Фета, но тем не менее поэт-

прозаик говорит о кактусе не только в данном рассказе, цветок 

упоминается в стихотворении «Фантазия».  А в данном произведении 

кактус становится самостоятельным образом, и приобретает центральное 

место. 

Цветок кактуса порождает спор-рассуждение между героями 

в первом рассказе-экспозиции, Ивановым и Софьей Петровной, 

приверженцев разных философских взглядов. Софья сторонник новых 
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философских идей, загоняет всё в узкие рамки, таким образом, в цветке 

кактуса, она не видит ничего прекрасного, и высказывается, что он «очень 

похож на подсолнух» [4; 259], музыка и любовь по мнению девушки 

несовместимые понятия.  Затем в спор вступает и сам герой-рассказчик 

и начинается второй рассказ. Так начинается история-воспоминание 

об А. Григорьеве. «Ровно двадцать пять лет тому назад я служил в гвардии 

и проживал в отпуску в Москве…» повествует нам А.А. Фет, и мы уже 

понимаем, что история является воспоминанием автора. В данной части 

мы узнаём о личности Григорьева. Разговор героя-рассказчика и 

А. Григорьева начинается с рассуждения о цыганских песнях, Григорьев 

высказывает мысль, что «любовь для певца та же музыка», и для примера 

хочет познакомить своего собеседника с поющей цыганкой Стешей. 

В рассказе прослеживается мысль, что чувство любви и чувство 

эстетическое близки, они сравниваются, а поводом этому послужил 

именно кактус, как символ красоты. Несколько раз в тексте упоминается 

описание кактуса «золотые лепестки цветка», «сотканной руками фей для 

своей царицы», «девственная чистота и свежесть белоснежного кактуса», 

«распространяет сладостный запах ванили», что заставляет восхищаться 

красотой цветка. Иванов рассуждая о любви и кактусе говорит: «Цветок – 

храм любви», он не просто сравнивает два эстетических начала, он уверен, 

что любовь и прекрасный кактус являются чем-то сходным, и даёт такой 

термин: «Любовь – это самый непроизвольный, а потому самый искренний 

и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до 

этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне». Чувство 

любви и красота белого цветка по мнению героев представляют собой 

прекрасный эстетический момент, но к сожалению, он мимолётный. 

Два взаимосвязанных сюжета, первое – расцвет кактуса, породивший 

спор и второй – подтверждающая история, являются автобиографичными, 

так как в них изображены воробьёвских реалий, имеется реальные 

действующих лиц, некоторые детали разговоров свидетельствуют 

о подлинности событий.  

Таким образом, проанализировав данный рассказ можно выделить, 

что отличительной особенностью фетовских рассказов является 

автобиографичность: сюжеты и материалы которых представляют собой 

фрагменты биографии, жизненные события, душевный опыт и 

размышления поэта. 
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ИРОНИЯ КАК ДОМИНАНТА ЭПИСТОЛЯРНОГО 

ИДИОСТИЛЯ А.П. ЧЕХОВА 

 

Аннотация. В нашей статье мы обращаемся к эпистолярному жанру 

А.П. Чехова, говорим об иронии, как основе, доминанте идиостиля 

писателя, раскрываем тематику и проблематику его писем. 

Ключевые слова: идиостиль, ирония, самоирония, эпистолярный 

жанр. 

 

Письма Антона Павловича Чехова занимают значительное место 

в его творческом наследии. Они помогают глубже и точнее понять 

внутренний мир писателя, его умонастроения, мотивы его творчества. 

К анализу переписки А.П. Чехова обращались Н.И. Гитович, М.П. Громов, 

Б.И. Есин, Н.А. Ковалева, М.В. Кузнецова, Т.В. Кыштымова и другие. 

Письма А.П. Чехова появились в печати сразу после его смерти 

в 1904 году. Сам писатель не оставлял никаких распоряжений на их счет. 

Архив с более десятью тысячами писем нашли у него дома и решили 

отдать в печать. А.М. Горький, редактор книгоиздательства «Знание», 

которое опубликовало письма, так говорил об этом: « <…> Его 

[А.П. Чехова] переписка должна быть напечатана вся целиком, только 

тогда фигура А.П. получит, может быть, достаточно яркое и всестороннее 

освещение» [4; 5]. Большой интерес для изучения истории русской 

литературы представляют именно письма А.П. Чехова как пример 

эпистолярного жанра. Важны они и для исследователей творчества самого 

писателя: «<…> Они показывают его многообразные интересы, живую, 

деятельную натуру, нравственный облик», «в частной переписке писателя 

воплотились все особенности и достоинства его стиля» [6; 7]. 

В одном из писем брату Александру (от 10 мая 1886 года) А.П. Чехов 

так сам раскрывает специфику своих писем, их особенность заключается 

в следующем: «1) отсутствие продлинновенных словоизвержений 

политико-социально-экономического свойства; 2) объективность 
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