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Аннотация.

Данная статья посвящена изучению мироощущения и внутреннего мира человека переломной
эпохи конца XIX- начала XX века. Для раскрытия этой темы автор использует анализ произведения
А.П. Чехова «Вишневый сад». Эта пьеса была выбрана не случайно, именно в ней писатель
наиболее полно раскрывает настроение человека кризисной эпохи, а также дается оценка общей
атмосферы того времени.
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Данная тема является актуальной для XXI века, так как сейчас прослеживается созвучие
эпох. Современный человек находится в похожем состоянии. Окружающая действительность
показывает свою нестабильность, ценности быстро устаревают, появляются новые идеи, мнения,
предпочтения, мир вокруг стремительно меняется каждую секунду. Исчезает уверенность в
стабильном будущем. Как и в конце XIX века, человек не может найти опору, незыблемые идеалы,
на которые он мог бы опереться. XXI столетие охватывает особая атмосфера томления, ожидания
перемен, усталости от жизни. В связи с этим, автор статьи считает целесообразным изучение
произведения А.П. Чехова «Вишневый сад» для выявления особого настроения этой кризисной
эпохи и мировосприятия человека. И понимание атмосферы конца XIX-начала XX вв. даст
возможность осознать процессы, происходящие во внутреннем мире современного человека.

Антон Павлович пишет пьесу «Вишневый сад» в 1903 году, за год до своей смерти. Задумкой о
новом произведении он делится в письме со своей женой О.Л. Книппер 7 марта 1901 г.:
«Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере
по замыслу» [1. С. 220]. И уже летом 1902 года писатель четко определяет контуры сюжета, и
придумывает заглавие для своей новой пьесы. Однако написание пьесы откладывалось из-за
болезни Антона Павловича, но уже в июне 1903 года будучи на подмосковной даче в Наро-
Фоминске писатель взялся за написание полноценного сюжета пьесы. И 26 сентября 1903 года
пьеса была закончена.

Пьеса создается в непростое для страны время. Эпоха конца XIX-начала XX века
ознаменовалась бурными изменениями во всех сферах общества. Общество раздирали
противоречия, росли революционные настроения, особенно в среде рабочих. Обострялась
социально-политическая обстановка в стране. Старые ценности теряют авторитет у простого
народа. Революционные движения, выступая против старого, еще не могут ничего конкретного
предложить взамен. Человек оказывается на перепутье.
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И именно в это «смутное» время создается эта пьеса. Это последнее произведение,
написанное Чеховым, отражает всю суть культурной эпохи того времени и то как себя ощущал в ней
человек.

Это одна из самых интересных и самых обсуждаемых его пьес. До сих пор исследователи не
пришли к единому мнению по поводу трактовки этого произведения, при каждом прочтении оно
открывает новые смыслы и рождает новые интерпретации.

Сюжет данной пьесы является достаточно бытовым и обыденным. Однако ценность
чеховского произведения совсем не в сюжете, а в тонком человеческом психологизме, с которым
писатель показывает человека, его переживания и духовные искания. Создается и особая
атмосфера произведения, она по сравнению с другими пьесами становится более угнетающей.
Здесь мы уже не увидим мечты о счастливой жизни, какого-то чувства неудовлетворенности. В
воздухе витает теперь ощущение обреченности. Именно в этом произведение Чехов особенно точно
и тонко показывает переломную эпоху и человека, живущего в ней, который пытается найти опору,
но никак не может это сделать. Персонажи не могут точно осознать, что их мучает, не могут
выразить свои чувства. Они находятся в бесконечном поиске ответов на мучающие их вопросы.

Особенные отношения и между самими персонажами. Отчетливо показано недопонимание
между ними. Герои как будто говорят на разных языках, вследствие этого появляются так
называемые «параллельные диалоги», когда, например, Раневская и Лопахин разговаривают о
продажи имения, помещица как будто не слышит, о чем говорит ее собеседник (или не хочет
слышать), она говорит о своем прекрасном детстве, погружаясь в воспоминания она не замечает
вокруг себя ничего.

Чехов, уходя от сословности, изображает людей с точки зрения восприятия ими окружающей
действительности. И мы видим Лопахина, который смог подстроиться и выжить в этом
изменившемся мире, но с другой стороны образ Раневской, человека, который не хочет и не может
меняться, она не готова к переменам в своей жизни, и поэтому продолжает жить, как и прежде. В
ее образе прочитывается особый страх перед будущим, она выглядит беззащитной и отчаявшейся.
Следует отметить, что данный аспект не может быть привязан к социальным аспектам героев, так
как тогда бы подчеркивался их статус, однако в пьесе вместо этого внимание акцентируется на
душевных переживаниях.

Особое место в пьесе занимает образ Сада, он с одной стороны предстает некоторой
метафорой жизни, идеалом, куда все стремятся попасть. Символично, что герои смотрят на сад
лишь издалека. Но с другой стороны Сад — это образ прошлого, того счастливого беззаботного
прошлого, где все было понятно. Где остались определенные авторитеты, незыблемые ценности,
где жизнь текла ровно и размеренно и каждый знал, что ждет завтра. Поэтому Фирс говорит: «В
прежнее время, лет сорок – пятьдесят назад вишню сушили…И сушеная вишня тогда была мягкая,
сочная…Способ тогда знали…» [2, С. 417]. Этот особый способ, секрет жизни, который позволял
цвести вишневому саду, утерян и теперь непременно подлежит вырубке и уничтожению. Время
движется вперед, изменяется окружающих мир, а значит и должен уйти в прошлое Сад. С ним
очень трудно расставаться, но именно это и будет главным импульсом для развития настоящего, а
вместе с ним и будущего.

  Вместе с этим прослеживается проблема самоопределения человека в новом, постоянно
меняющемся мире. Одни находят свое занятие (как Лопахин), другие (Раневская) все еще живут
прошлым и бояться взглянуть в лицо будущему. Сначала она действительно боится расстаться с
садом, однако после его продажи Гаев говорит: «До продажи вишневого сада мы все волновались,
страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились,
повеселели даже» [2, С. 454], тем самым доказывая необходимость перемен.



Еще одним важным фактором становятся «случайные» звуки. Как, например, звук лопнувшей
стрелы в конце. На мой взгляд это предположения о будущем самого автора. Всю пьесу росло
напряжение, происходил внутренний конфликт человека с самим собой со своими старыми
привычками предрассудками, ощущались неизбежные перемены, которые давили на человека,
заставляли принимать его «верное» решение. Герои метались в поиске правды и не хотели ничего
менять, но перемены медленно завладевали их жизнями. И в конце сад продан, все уехали, и мы
видим пустую сцену слышим звук лопнувшей струны, ничего и никого не осталось, кроме Фирса.
Напряжение разрешилось, оставив пустоту, которая призывает читателя увидеть в ней что-то свое.
Чехов точно не знал, как будет выглядеть это «будущее», он не знал, что там будет, но он точно
предчувствовал неотвратимые перемены, которые уже совсем близко, на столько близко, что мы
уже слышим стук топора.

Таким образом, писатель стремился показать внутреннюю жизнь персонажа его чувства и
эмоции, внешние бытовые аспекты были не так важны. И поэтому Чехов пытается уйти от обычных
социальных характеристик персонажей, он старается более полно описать их внесословные черты.
Например, личностные характеристики, индивидуализация речи, особые жесты. Еще одной
особенностью «Вишневого сада» является то, что читатель не видит ярко выраженного
социального конфликта, нет противоречий или столкновений. Новой становится и речь героев: они
часто говорят «случайные» фразы, и при этом не слушают друг друга, ведут параллельные
разговоры. Весь смысл произведения проявляется в совокупности этих мелких штрихов,
недосказанных словах.

Герои предстают перед читателями так же реалистично, как в жизни, писатель показывает,
что нет единственно верной правды, которая может быть принята всеми. У каждого своя истина,
свой смысл и образ жизни, в который они искренне верят. Антон Павлович показал всю трагичность
ситуации конца XIX начала XX века, когда человек стоял на перепутье. Рушились старые ценности и
ориентиры, однако новые еще не были найдены и усвоены. Жизнь, к которой все привыкли,
менялась, и человек чувствовал неотвратимое приближение этих перемен.
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