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положение помещиков и крепостных, лицемерие и нравственное уродство 

власть имущих, сословное неравенство, обычаи и традиции русской глу-

бинки того времени. Это произведение Н. В. Гоголя заставляет читателя 

задуматься о необходимости борьбы с крепостным правом и его отмены. 

В «Мертвых душах» сочетаются традиции романа-путешествия и со-

циально-сатирического романа. Н. В. Гоголь показывает, что сатирические 

черты присущи не какому-то одному человеку или городу, а всей России. 

Автор описывает коррупцию и взяточничество, царящие в российском об-

ществе. Например, однажды в своей чиновничьей практике Чичиков сказал 

посетителю, что немедленно займётся его делами, и проситель даже предло-

жил ему за это взятку, но Чичиков отказался, указав ему на дверь. Через 

3 дня, когда проситель хотел узнать, как обстоят дела с его обращением, ему 

сказали, что документы еще не готовы, а Чичиков в этот раз предложил 

его заплатить по 25 рублей за каждого писаря. 

Другие социальные проблемы, которые затрагивает Н. В. Гоголь в 

«Мертвых душах», – это классовое неравенство и лицемерие, царящее в 

обществе. Например, придя в трактир в городе NN, Чичиков начинает 

задавать трактирщику разнообразные вопросы о помещиках губернии, чтобы 

собрать информацию об их хозяйствах, а при знакомстве с самими поме-

щиками ведет себя перед ними как вежливый, любезный и хорошо одетый 

господин. Но на самом деле, он думает только о своей выгоде. 

В произведении все строят козни и сплетничают друг о друге. Кроме 

того, есть помещики, которые кажутся хорошими людьми, но в действитель-

ности таковыми не являются, а лишь носят маски, которые Н. В. Гоголь 

сатирически изображает, создавая целую галерею социальных типов. С этой 

же целью писатель тщательно подбирает фамилии своих героев в соответст-

вии с чертами их характера и поведением. 

На примере всех этих персонажей Н. В. Гоголь создал сатирический 

портрет русского общества своего времени. Он выявил проблемы, которые 

пагубно влияли на общество, препятствуя его нормальному развитию и по-

рождая такие пороки, как бюрократия, коррупция, лицемерие, взяточни-

чество и чинопоклонство. Писатель сатирически изобразил и осудил эти 

социальные проблемы путем создания отталкивающих образов русских 

помещиков. 

 
Д. А. Калинов 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Г. МЕЛВИЛЛА «МОБИ ДИК ИЛИ БЕЛЫЙ КИТ»,  

ДЖ. КОНРАДА «СЕРДЦЕ ТЬМЫ» И Э. ХЕМИНГУЭЯ «СТАРИК И МОРЕ» 

Многие глобальные экологические проблемы, злободневные сегодня, 

были актуальны уже более одного столетия назад. Свой отклик они находили 
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в знаменитых произведениях литературы, в которых писатели высказывали

свою позицию по поводу взаимоотношений человека и природы как биоэко-

логического и биоэтического комплекса.

Одним из наиболее известных романов, посвященных негативному

воздействию антропогенного фактора на окружающую среду, стал роман

американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик или Белый кит»

(1851), основанный на реальной истории. В произведении поднимается

серьезный вопрос фактически неконтролируемого китобойного промысла,

который осуществляется в романе как из побуждений выгоды, так и с целью

личной мести. Для подчёркивания наиболее важных положений экологи-

ческой и моральной проблематики автор использует несколько стилисти-

ческих средств: эпитеты («безжалостный океан»), образы-символы (образы

кита как символа силы природы, океана как символа таинственности). Кроме

того, в книге присутствует эстетический идеал: «белизна кита» – демонстра-

ция неподдельности и естественности природы.

Не менее серьезная биоэкологическая проблематика поднимается и в

произведении Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1899). В данной повести

затрагивается вопрос фактически бесконтрольного потребления природных

ресурсов в бассейне реки Конго. Через призму образа Куртца писатель

подчёркивает, что жадность и алчность губительны не только для природы, но

и для самого человека. Автор создаёт образ реки как несокрушимой силы,

способной не только покарать, но и очистить от грехов. Пронося этот образ

сквозь все произведение, Конрад делает его лейтмотивом.

Совершенно иные обстоятельства взаимодействия с природой описы-

ваются в книге Э. Хемингуэя «Старик и море». Через образ главного героя

автор демонстрирует не потребительское, а уважительное, разумное отно-

шение к ресурсам океана (что видно сквозь диалоги Сантьяго с водой и

рыбами). Образ марлина, который уводит лодку Сантьяго в открытое море,

олицетворяет всю стойкость и выносливость водной стихии, а само море – её

величие и несокрушимость.

Таким образом, каждый из авторов в своих произведениях затрагивает

вопрос взаимоотношений человека с окружающей средой, которые изобра-

жаются как конфликтные. Однако в повести Э. Хемингуэя мотивация героя

связана не столько с личной выгодой, сколько с выживанием и сохранением

человеческого достоинства.

            

                          

                                       

                                                                    

                                                               

                                                                 


