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Анатация. В этой статье, рассказывается, как А.П. Чехов называл творчестве 

своё сочинение комедией, Станиславский - трагедией, а современники говорили о 

бессмертном произведении как о драме. Как автор сам называл своё произведение. 
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Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и 

бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, 

она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. 

Максим Горький.  

Жанр пьесы "Вишнёвый сад" определяют по-разному. А.П. Чехов называл своё 

сочинение комедией, Станиславский - трагедией, а современники говорили о бессмертном 

произведении как о драме. 

Для всех трёх предположений существуют веские основания в тексте творения 

Чехова. 

Комедия.  В "Вишнёвом саду" много комических ситуаций: любовная идиллия 

Яши и Дуняши, фокусные трюки и речь Шарлотты Ивановны, неудачи Спиходова. Также 

в героях, которых нельзя назвать абсолютно комическими, много смешного. Например, 

Лопахин часто смешон со своими шутками - типа "до свиданцыа" или "Охмелия, иди в 

монастырь", хотя он и богатый, уважаемый всеми человек. А Петя Трофимов - "вечный 

студент", "смешной человек", "облезлый барин" - часто попадает в нелепые ситуации, 

например, падает с лестницы. 

Трагедия.  Вместе с тем в персонажах пьесы много трагического. Так, Шарлотта 

Ивановна, с одной стороны, считается смешной и нелепой женщиной, а, с другой 

стороны, одинокий, без Родины и без родственников человек. Фирс смешон со своей 

глухотой, и в то же самое время судьба "забытого" человека весьма трагична. 

В пьесе нет ни одного счастливого человека: Варя переживает безответную 

любовь, Лопахин, не смотря на богатство, выглядит несчастным, Петя так и остаётся 

бездеятельным мечтателем и философом. 

Драма.  Главный источник драматизма произведения - не конфликт, который 

заключается в борьбе за вишнёвый сад, а субъективное недовольство человеческой 

жизнью. Это недовольство в равной мере переживается всеми героями сочинения 

А.П.Чехова, без исключения. Жизнь и судьба персонажей протекает нескладно, не так, как 

хотелось бы, не принося никому ни радости, ни позитивных эмоций, ни чувства 

безмятежного счастья. 

В чем особенность жанра Вишнёвый сад? Мотивы, которые движут персонажами, 

остаются непроговорёнными — читатель волен сам догадываться, почему герои 

действуют или бездействуют именно так. Но главная неопределённость — жанр пьесы. 

Чехов считал «Вишнёвый сад» комедией, режиссёр Константин Станиславский — 

трагедией, на первых афишах значилось «драма». 
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Какой жанр у пьесы "Вишнёвый сад"?  Комедия. «Вишнёвый сад» — пьеса 

русского писателя Антона Павловича Чехова. Автор определил жанр пьесы как комедия.  

Написана в 1903 году и впервые поставлена 17 января 1904 года в Московском 

художественном театре В. И.13 февр. 2025 г. 

Как Чехов определял жанр пьесы "Вишневый сад"? 

Чехов определил произведение как комедию. Однако многие литературоведы были 

не согласны с ним и определяли жанр как трагикомедию или даже драму. 

Вишневый сад — реализм или натурализм? «Вишневый сад» — это, с одной 

стороны, натуралистическая пьеса, поскольку она фокусируется на научных, объективных 

деталях. Таким образом, она похожа на реализм, поскольку пытается изобразить жизнь 

«такой, какая она есть на самом деле». Конечно, эти детали выбираются, обрисовываются 

и представляются определенным образом, руководствуясь намерением автора. 

Почему пьеса "Вишневой сад" так называется? Станиславский в книге «Моя жизнь 

в искусстве» вспоминал, как понял, почему Чехов так радуется придуманному 

названию: «Ви́шневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой 

сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей 

цветущей белизне поэзию былой барской жизни. 

Какова главная мысль произведения "Вишневый сад"? 

Ожидание изменений – вот главный лейтмотив пьесы. Всех героев угнетает 

временность всего сущего. В их жизни разрушено старое, а новое еще не построено, и 

неизвестно, каким будет это новое. Отсюда ощущение одиночества в этом мире, 

нескладность бытия. 

«Вишнёвый сад» — пьеса в четырёх действиях Антона Павловича Чехова, жанр 

которой сам автор определил как комедия. Пьеса задумана в 1901 году, написана с 17 

марта по 26 сентября 1903 года. Чехов передал рукопись пьесы для ознакомления 

труппе Московского Художественного театра. Здесь пьеса и была впервые поставлена на 

сцене 17 января 1904 года. Успех был ошеломляющим. 17 января 1904 года отмечали 

четвертьвековой юбилей деятельности А. П. Чехова. В. И. Немирович-

Данченко и К. С. Станиславский под овации зала МХТ приветствовали Чехова как 

театрального драматурга, находившегося на премьере спектакля. «Вишнёвый сад» — одно 

из самых известных произведений Чехова и одна из самых известных русских пьес, 

написанных в то время. Последняя чеховская пьеса из «Ялтинских», после «Иванова», 

«Чайки», «Дяди Вани» и «Трёх сестёр». 

«Вишнёвый сад» — последняя пьеса Чехова, завершённая на пороге первой 

русской революции, за год до его ранней смерти. Замысел пьесы возник у Чехова в начале 

1901 года. Пьеса была закончена 26 сентября 1903 года. Появление названия. 

К. С. Станиславский в своих воспоминаниях об А. П. Чехове писал: «Послушайте, я же 

нашёл чудесное название для пьесы. Чудесное!» — объявил он, смотря на меня в упор. 

«Какое?» — заволновался я. «Ви́шневый сад», — и он закатился радостным смехом. Я не 

понял причины его радости и не нашёл ничего особенного в названии. Однако, чтоб не 

огорчить Антона Павловича, пришлось сделать вид, что его открытие произвело на меня 

впечатление… Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на разные лады, со 

всевозможными интонациями и звуковой окраской: «Ви́шневый сад. Послушайте, это 

чудесное название! Ви́шневый сад. Ви́шневый!»… После этого свидания прошло 

несколько дней или неделя…  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Как-то во время спектакля он зашёл ко мне в уборную и с торжественной улыбкой 

присел к моему столу. Чехов любил смотреть, как мы готовимся к спектаклю. Он так 

внимательно следил за нашим гримом, что по его лицу можно было угадывать, удачно или 

неудачно кладёшь на лицо краску. «Послушайте, не Ви́шневый, а Вишнёвый сад», — 

объявил он и закатился смехом. В первую минуту я даже не понял, о чём идет речь, но 

Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук ё в слове 

«Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь 

ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял 

тонкость: «Ви́шневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой 

сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей 

цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, 

для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс 

экономического развития страны требует этого. 

И. А. Бунин в своих воспоминаниях об А. П. Чехове писал в «Автобиографических 

заметках»: «...ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишнёвых: в 

помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли 

вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле 

господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишнёвых деревьях, совсем 

некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору 

цветения (вовсе непохожими на то, что так крупно, роскошно цветёт как раз под самыми 

окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что 

Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши 

их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось 

Лопахину, очевидно лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям 

Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской 

жизни, а Фирсу сказать под занавес: „Человека забыли…“ Этот Фирс довольно 

правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был 

написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Чехов не знал усадеб, не было 

таких садов» 

Действительно ли в пьесах Чехова ничего не случается? Действительно ли они 

обращены к «наиболее постоянному» в жизни, к ее бытовому течению? Разве ничего не 

случается в «Иванове» или «Чайке»? Разве в «Дяде Ване» или «Вишнёвом саде» нам 

показывают обыденное, «вялое» существование? …Можно ли называть «вялыми» 

ситуации Иванова, Треплева, Заречной, Маши Прозоровой, Вершинина, Ивана 

Войницкого, Раневской? Разве действие в этих пьесах «ориентируется» на то, что в жизни 

бывает наиболее постоянного? Разве Треплев ежедневно показывает Аркадиной новую 

пьесу? А профессор Серебряков постоянно твердит о своем желании продать имение? 

Разве он не вторгается в жизнь Ивана Войницкого катастрофически? А Раневская? Она 

ведь появляется из Парижа после многолетнего отсутствия, а «постоянной жизни» ее 

имения до момента наступающей там катастрофы Чехов нам ведь впрямую не показывает, 

о ней мы можем лишь догадываться. 

В пьесе поставлены три темы. Основная из них — гибель дворянского гнезда в 

результате распада экономики и психики дворянства. Характеры и настроения уходящего 

с исторической сцены дворянства воплощены в пьесе в образах Раневской, Гаева, 

Симеонова-Пищика.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Гибель дворянского класса была исторически закономерна. Остатки феодально-

дворянскоrо строя и быта должны были неминуемо рухнуть под напором капитализма. На 

смену Раневским и Гаевым явилась новая общественная сила — буржуазия, воплощённая 

в пьесе в образе предприимчивого купца-промышленника Лопахина. Победа Лопахина 

над Гаевым и Раневской — вторая тема пьесы. Но торжество Лопахиных могло быть 

только временным. Чехов видел, что на арене общественной жизни появилась ещё одна 

социальная сила, вступившая в борьбу с буржуазией. Как развернётся эта борьба, автору 

было неясно. Но Чехов знал, что это будет борьба во имя счастливого будущего народа. В 

образах Трофимова и Ани и представлена Россия будущего. Это третья тема пьесы.  

Идейное содержание «Вишнёвоrо сада», таким образом, широко и значительно.  

Положив в основу сюжета обыкновенный и незначительный жизненный факт — 

продажу запущенной дворянской усадьбы, Чехов осветил в своей пьесе судьбу трёх 

общественных групп: дворян, буржуазии и передовой интеллигенции. 
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