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Эстетический идеал К. Г. Паустовского: прекрасное в природе

В статье речь идёт о воплощении эстетического идеала К. Г. Паустовского, ко-
торый реализуется в его прозе в концепции прекрасного, связанного с осмыслени-
ем места и роли природы в жизни человека. На материале таких произведений, как 
«Наедине с осенью», «Повесть о жизни», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Повесть о лесах», 
«Мещёрская сторона», «На воде», устанавливается, что природа для писателя – и 
предмет любования, и источник лирического вдохновения, обладающий большой 
силой эстетического воздействия. 
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Aesthetical Ideal of K. G. Paustovskiy: Beautiful in the Nature
This article is about incarnation of aesthetical ideal of K. G. Paustovsky, which is realized 

in his prose in the conception of beautiful connected with comprehension of a place and a 
role of nature in human life. On the material of such works as “In Private with Autumn”, 
“Story about Life”, “Kara-Bugaz”, “Kolkhida”, “Story about Forests”, “Meshcherskaya 
Land”, “On Water”, it is shown that nature for the writer is an object of admiring and a 
source of a lyrical inspiration, which has a great force of aesthetical effect.
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Как известно, высшим критерием эсте-
тической оценки произведений искусства 
и литературы в том числе является эстети-
ческий идеал, который воплощается в об-
разах положительных персонажей, выра-
жается самой структурой художественного 
произведения, всем его образным строем, 
включая и отрицательных персонажей, 
т. к. только пронизанные светом эстетиче-
ского идеала они обнаруживают свою без-
образность, низменность, комизм. Красота 
же самого эстетического идеала в конечном 
счёте определяется истинностью отраже-
ния подлинно прекрасного. Эстетический 
идеал обретает достоинство красоты, вы-
ражая красоту человеческой души и вели-
чие народного духа, творящего этот идеал. 
«Мерить культуру, её высоту, – отмечает 
Д. С. Лихачёв  – мы должны по её высочай-
шим достижениям, ибо только вершины 
гор возвышаются над веками, создают гор-
ный хребет культуры» [6, с. 56].

За эстетическим идеалом обычно со-
храняется его специфика – в конкретно 
чувственной форме, через единичные об-
разы в нём передаётся общечеловеческое и 
национальное содержание. Без категории 
эстетического идеала невозможно понять 
мировоззрение художника и философ-
скую основу произведения. Эстетический 

идеал в нём существует как один из важ-
ных моментов, воздействующих также на 
структуру и форму художественного про-
изведения.

На формирование эстетического идеа-
ла художника большое влияние оказывают 
процессы национального исторического 
развития. Человек, как биологическая и 
общественная единица, постоянно взаи-
модействуя с природой, вырабатывает своё 
отношение к ней, свой эстетический идеал, 
формирование которого происходит под 
влиянием народных и национальных тра-
диций. По словам Д. С. Лихачёва, «в осно-
ве каждой народности лежит один общий 
человеческий идеал, только оттенённый 
местными красками» [6, с. 66]. 

Художественное воспроизведение мира 
природы всегда играло и играет в литера-
туре значительную роль в обнаружении ав-
торского взгляда на жизнь, выявлении эсте-
тического идеала писателя. Осмысление 
прекрасного в природе составляет один из 
важнейших компонентов его мироощуще-
ния. К. Г. Паустовскому, одному из лучших 
пейзажистов русской литературы, тонкому 
стилисту и достойному продолжателю тра-
диций Аксакова, Тургенева, Чехова, Буни-
на, было свойственно обострённое чувство 
природы. Творческая эволюция писателя 
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находит наиболее отчётливое воплощение 
в восприятии им природы. Так, Г. Трефило-
ва справедливо отмечает: «Если в 1920-х го-
дах было заметно тяготение Паустовского 
к экзотическому пейзажу с характерной 
для такого пейзажа экспрессией и яркостью 
красок, то с 1930-х годов, когда Паустовский 
начинает смотреть не глазами романтика, а 
глазами своего современника, природа вхо-
дит в его книги как их неотъемлемая часть» 
[12, c. 32 – 33]. Постепенно природа почти 
целиком вытесняет интерьер, либо полно-
стью поглощая его (ср. главу «Мой дом» в 
повести 1939-го года «Мещёрская сторона»), 
либо так или иначе – особенной игрой сол-
нечного света, палым листом бульвара, ве-
сенним ливнем или букетом цветов – пода-
вая о себе весть даже среди асфальта улиц и 
камня городских домов (ср. рассказ 1953-го 
года «Грач в троллейбусе» и аналогичный 
эпизод с цветами в «Повести о жизни» – 
1945–63 гг.) [12, c. 32–33].

Утверждение пейзажа становится одним 
из краеугольных камней эстетики Паустов-
ского, приобретая сознательный и про-
граммный характер. Г. Трефилова обращает 
внимание на то, что в очерках, пейзажных 
набросках, многочисленных рассказах, свя-
занных с поэзией среднерусской природы, 
постепенно вырисовываются, проясняются 
и приобретают законченность шедевра чер-
ты возлюбленной «ойкумены» Паустовско-
го – «скромной земли под неярким небом», 
в мягкой смене времён года, в насыщенной 
жизнью и красотой протяжённости каждого 
из «потерянных» дней, в чередовании лугов 
и перелесков, таинственных речушек, песча-
ных косогоров и плакучих ив над тихими за-
водями. Там, в этой общности человека с его 
природным окружением Паустовский обрёл 
наконец одну из надёжнейших опор своего 
творчества. Захватывающий размах и щемя-
щая красота просторов России, «её степей 
холодное молчанье, её лесов безбрежных ко-
лыханье, разливы рек её, подобные морям», 
вызывают у писателя чувства, неотрывные от 
гордости за свой край [12, с. 33]. 

Эстетика прекрасного занимает важное 
место в художественном мире Паустовско-
го. Согласно Ю. Б. Бореву, «прекрасное в 
действительности – те её стороны и явле-
ния, в которых жизнь человека, приро-
ды и общества выступают в совершенных 
предметно-чувственных формах» [3, с. 320]. 
В новеллах Паустовского прекрасное мыс-

лится как совершенный миг жизни, связан-
ный зачастую именно с природным описа-
нием и восприятием её человеком. Под его 
пером обыкновенные природные или жиз-
ненные явления начинают сиять необык-
новенным блеском. Ни падение осенних 
листьев, ни курлыканье журавлей, ни чи-
стый и прозрачный воздух в «Кордоне-273» 
(1948) не могут не вызвать в читателе совер-
шенное чувство. Немало внимания уделил 
Паустовский и прекрасному в людях.

Великолепен мир природы, изображён-
ный автором в малой прозе. Этот мир пре-
исполнен прозрачным и душистым воз-
духом, издаёт запах утреннего моря, бла-
гостно тихих лугов, закатного леса с сухим 
туманцем в коридорах просек; от него веет 
чуткой тишиной вечереющих полей. В ней 
сам человек и природа, лирическое позна-
ние самого человека как частицы природы 
и познание доброты будто соединяются, 
сливаются воедино. Через образы природы 
реализуется поэтичность мировосприятия 
писателя. В своих рассказах он чаще всего 
обращает внимание на создание поэти-
ческой атмосферы, передающей красоту 
человеческой души и природы, чуткое 
восприятие автором прекрасного в мире. 
Поэтичность стиля позволяет читателю 
глубже понять художественную и эстети-
ческую ценность лирико-романтической 
прозы Паустовского.

Характеризуя его произведения, В. Со-
лоухин назвал их своеобразной «страной»: 
«Имя писателя, художника становится как 
бы волшебной палочкой. Дотронешься до 
глухой стены – и тотчас окажешься в пре-
красном, новом для тебя мире, в стране, 
по которой так интересно, так нужно, так 
сладостно путешествовать» [11, с. 3]. Пау-
стовский определил цель и смысл своей де-
ятельности кратко и точно: «Есть в каждом 
сердце струна. Она обязательно отзовётся 
даже на слабый призыв прекрасного» [8, 
т. 4, с. 462]. Не случайно, именно прекрас-
ное в людях, в природе, в искусстве является 
постоянным и главным объектом внимания 
Паустовского. В расчёте на эту струну напи-
саны все его основные книги. Потребность в 
красоте, которая, прежде всего, есть «лелею-
щая душу гуманность» (В. Г. Белинский), 
особенно остро ощущается Паустовским в 
драматические моменты истории. Доста-
точно вспомнить об обстановке тридцатых 
годов как в стране, так и за её пределами, в 
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условиях которой писателем ставилась цель: 
будить в человеке человеческое, говорить 
ему о добре, справедливости и прекрасном. 
Прекрасное в человеке, прекрасное в твор-
ческом труде, прекрасное в искусстве, пре-
красное в природе стали в эти годы посто-
янными темами его творчества. 

Это прекрасное совершенно по-своему 
передаётся автором в картинах русской 
природы. На первый взгляд, она обычна – 
мокрый от дождя куст на берегу Оки, лёг-
кий шум ветра в мелколесье, сильный за-
пах травы, хлеба, земли. Эмоциональность 
повествования невольно рождает ответный 
отклик, и лирическая атмосфера его рас-
сказов пробуждает в читателе повышен-
ную восприимчивость к прекрасному и в 
природе, и в людях. В обычных примель-
кавшихся образах и картинах раскрывает-
ся что-то новое – красивое, высокое, силь-
ное, пронизанное авторским отношением. 
Природа в изображении Паустовского – 
это не только описание полей, перелесков, 
холмов и рек, рассветов и зорь, и не фон, 
на котором разворачиваются основные со-
бытия, но и выражение любви к родной 
земле. Чувство природы равнозначно для 
него чувству родины: «Природа учит нас 
понимать прекрасное. Любовь к родной 
стране невозможна без любви к её приро-
де» [8, т. 7, с. 387].

«Великая любовь Пришвина к при-
роде родилась из его любви к человеку» 
[9, c. 85], – эти слова Паустовского могут 
быть отнесены и к нему самому, поскольку 
для него отношение к природе – один из 
основных критериев оценки человека. Пи-
сатель не раз подчёркивал, что он стремил-
ся видеть жизнь в «прекрасной сущности». 
И целью его творчества стало раскрытие 
прекрасных сторон природы и души чело-
веческой, желание научить каждого чело-
века радоваться красоте, наслаждаться ею 
и понимать её, призыв человека к совер-
шенствованию ума и души. В шестой части 
«Повести о жизни» – в «Книге скитаний» 
(1963) – автор упоминает о «божественных 
природы красотах», созерцателем которых 
ему посчастливилось быть в его бесконеч-
ных странствиях, о «созданиях искусства» 
и их создателях, чьё творчество вдохнов-
ляло его и формировало представления о 
прекрасном. 

Мир и жизнь, люди и события виделись 
Паустовскому сквозь воздух мечты и веч-

ности. Б. Чичибабин отмечает: «Не удиви-
тельно, что в этом воздухе точно названные 
и описанные географические места – Кара-
Бугаз, Колхида, Мещёрский край – при 
всей влюблённо-безукоризненной верно-
сти изображения приобретают заманчивое 
сходство с краями, придуманными Алек-
сандром Грином» [13, с. 43]. Севастополь, 
увиденный и многократно описанный 
Паустовским, похож на гриновский Зурба-
ган, и всё-таки хорошо, что это не Зурба-
ган, а Севастополь. Мещёра – это Мещёра, 
Ильинский омут – это Ильинский омут. 
«Зрение Паустовского, зрение поэта сквозь 
воздух мечты, прибавляет красоты этим 
местам, но, преображая их внимательной 
любовью, ничуть не искажает их», – под-
чёркивает Б. Чичибабин [13, с. 43].

Наряду с эстетическим воздействием 
природы на человека в творчестве К. Г. Па-
устовского воплощается и такая грань в их 
отношениях, как преобразование природы 
во благо человека, – тема, актуализировав-
шаяся в прозе писателя в начале 1930-х гг.  
Она раскрывается в его очерках «По Кал-
мыцкой степи» (1931), «Ночь в Доссоре» 
(1932), «Подводные ветры» (1932), «Соль 
земли» (1932), «Онежский завод» (1932), 
в повестях «Кара-Бугаз» (1932) и «Колхи-
да» (1934). В 1932 г. Паустовский работает 
над повестью «Теория капитана Гернета» 
(1933). В это время он увлекается идеей 
научного преобразования земли, улучше-
ния природных условий и климата во имя 
счастья людей. Эта мечта раскрывается в 
«Кара-Бугазе», «Колхиде», «Повести о ле-
сах» (1948), «Героическом юго-востоке» и 
других произведениях. К теории Е. С. Гер-
нета писатель обращается в «Северной по-
вести» (1938) и в «Золотой розе» (1955).

В повестях «Кара-Бугаз» и «Колхида» 
тема преобразования природы находит 
свой аспект изображения – романтиче-
ский. Тема «Кара-Бугаза» – это история пу-
стынного прикаспийского кара-бугазского 
залива, история открытия, изучения и 
освоения этого района, в повести воплоща-
ется мечта о преобразовании этого края в 
цветущий. Романтический пафос выража-
ется в том, что благородная человеческая  
мечта, передававшаяся от поколения к по-
колению, воплощается в жизнь. Героика 
повести обнаруживает себя в подвигах по-
корителей пустыни. В финале перед чита-
телем предстаёт романтическая картина, 
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привидевшаяся автору, – картина ожив-
шей прикаспийской земли, доброй и под-
властной человеку: «…Видения городов из 
сверкающего радугами стекла преследова-
ли меня всю ночь. Города эти поднимались 
из морей и отражались в зеркалах заливов 
нагромождениями хрусталя и тёплых не-
подвижных огней. Летние рассветы раз-
горались над ними. Рассветы пахли растё-
ртыми в ладонях листьями ореха, густой 
листвой, шолларскими водами, мангыш-
лакской полынью…» [8, т. 1, с. 497–498]. 
Паустовский тонко ощущает и фиксирует 
в пейзаже проявление тех «законов красо-
ты», по которым организуется новый сво-
бодный мир, романтически возвышенный 
и обогащающийся новыми источниками 
эстетического воздействия. 

В 1933 г. Паустовский совершает поездку 
в Колхиду, болотистый тропический край, 
раскинувшийся на низких берегах Риона. 
Субтропики, подчиняясь разумной воле 
человека, переживали в те годы своё вто-
рое рождение. Болота исчезали, давая ме-
сто плодородной почве. Замысел повести 
о Колхиде складывался постепенно. Цен-
тральная тема повести – осушение  колхид-
ских болот. Автора интересует не столько 
сам процесс осушения болот, сколько про-
явление преобразовательской деятельно-
сти человека, поэтизация его силы по от-
ношению к природе, которая сама по себе 
символизирует новую эпоху. Писатель 
по-своему видит её красоту, творимую ру-
ками человека, её эстетическое превосход-
ство над красотой первобытной природы: 
«Главное – то, что мы создаём новую при-
роду для людей свободного труда… Мы 
здесь покажем такую силу нашей эпохи, о 
какой вы и не подозреваете» [8, т. 1, с. 515]. 
Писатель акцентирует внимание читателя 
на мужестве, преданности долгу, душев-
ной щедрости инженеров Габунии и Ка-
хиани, капитана Чопа, ботаника Невской. 
Они знают и любят свою работу, литерату-
ру и искусство, природу, которую стремят-
ся преобразовать ради счастья всех людей. 
Героев повести объединяет вера в прекрас-
ный завтрашний день Колхиды.

После «Колхиды» Паустовский больше 
не обращался к злободневной для 30-х гг. 
ХХ в. теме бурного строительства «второй 
природы». Ему был ближе другой аспект 
в раскрытии природы: бережное и рачи-
тельное отношение к ней, что закрепилось 

в его произведениях позднего периода, в 
мещёрских циклах, в «Повести о лесах», в 
которых речь идёт «о месте природы в жиз-
ни человека и роли человека в жизни при-
роды» [8, т. 3, с. 658]. После «Кара-Бугаза» 
и «Колхиды» Паустовский ищет новые 
темы, стремится раскрыть в окружающей 
действительности романтическую со-
ставляющую. Так были написаны повести 
«Чёрное море» (1936), «Мещёрская сторо-
на» (1939), цикл рассказов «Летние дни» 
(1936 – 1940) и более двадцати рассказов. 
В них в основном сформировались черты 
лирико-романтического стиля писателя. 
Романтический писатель постепенно при-
ближается к «земле». Паустовский нашёл 
источники для лирико-романтической 
интерпретации действительности в самой 
обыкновенной и необыкновенной жизни, 
в природе, главным образом, средней Рос-
сии. В прозе писателя ощущаются потреб-
ность в поэтизации прекрасного, тяга к от-
крытию и утверждению этого прекрасного 
в окружающей среде. 

Для автора понятия «прекрасное», 
«романтика» и «необыкновенное» в по-
вседневности оказываются родственными. 
Они, как важный эстетический принцип, 
настойчиво проявляются в его творчестве, 
особо ярко и целенаправленно в «Мещёр-
ской стороне» и дальнейшем новеллисти-
ческом творчестве. В «Повести о жизни» 
Паустовский пишет: «Я не знаю страны, 
обладающей такой лирической силой и та-
кой трогательно живописной – со всей сво-
ей грустью, спокойствием и простором, – 
как средняя полоса России. Величину этой 
любви трудно измерить» [8, т. 4, с. 79]. Под-
тверждением тому является привязанность 
Паустовского к  сравнительно небольшому 
и болотистому углу, что лежит недалеко 
от Москвы и Рязани. Край богат лесными 
речками, озёрами и озерцами, с юга он 
ограничен Окой. Из писателей, современ-
ников Паустовского, только М. Пришвину 
и И. Соколову-Микитову удалось в полной 
мере передать очарование срединной Рос-
сии с такой силой высокой поэзии, как это 
сделал Паустовский в повести «Мещёрская 
сторона» [7, с. 32]. 

Не случайно «Мещёрская сторона» вы-
звала неподдельный интерес у читателей. 
Прелесть родной природы, глубокая, про-
никновенная любовь и привязанность к 
Родине не могли оставить их равнодуш-
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ными, особенно  во время войны. Ещё одна 
важная мысль была затронута в повести – 
мысль о бережном отношении к природе, 
которая получит дальнейшее углубленное 
осмысление в последних произведениях 
писателя.

Художественная цель «Мещёрской сто-
роны» была сформулирована в первых же 
строках повести: «В Мещёрском крае нет 
никаких особенных красот и богатств, кро-
ме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но 
всё же этот край обладает большой притя-
гательной силой. Он очень скромен – так 
же, как картины Левитана. Но в нём, как и 
в этих картинах, заключена вся прелесть и 
всё незаметное на первый взгляд разнообра-
зие русской природы» [8, т. 3, с. 600]. Следуя 
главному принципу своей поэтики, выявляя 
необыкновенное в обыкновенном, прекрас-
ное в повседневном, Паустовский в итоге 
своего повествования заключает: «Я люблю 
Мещёрский край за то, что он прекрасен, 
хотя вся его прелесть раскрывается не сразу, 
а очень медленно, постепенно. На первый 
взгляд – это тихая и немудрая земля под не-
ярким небом. Но чем больше узнаёшь её, 
тем всё больше, почти до боли в сердце, на-
чинаешь любить эту обыкновенную землю. 
И если придётся защищать свою страну, то 
где-то в глубине сердца я буду знать, что я 
защищаю и этот клочок земли, научивший 
меня видеть и понимать прекрасное, как бы 
невзрачно на вид оно ни было, – этот лесной 
задумчивый край, любовь к которому не за-
будется, как никогда не забывается первая 
любовь» [8, т. 3, с. 631].

Глубокое знание истории края, его гео-
графии, обширные ботанические и метео-
рологические сведения, тонкие наблюде-
ния над разнообразной природой Мещёры 
придают этому объяснению в любви осо-
бую значительность и весомость.

В «Мещёрской стороне» изображение 
научного поиска, борьбы гипотез и теорий 
занимает минимальное место, поскольку 
это не главное. По словам Л. П. Кременцо-
ва, «обширные научные знания выступают 
в этом произведении как основа, каркас 
лирического полотна. Цель, пафос повести 
«Мещёрская сторона» – пробуждение до-
брых чувств, цель – нравственная, пафос – 
эстетический» [4, с. 118].  

В восприятии и изображении природы 
К. Г. Паустовский родствен  И. А. Бунину 
и М. М. Пришвину. С первым его сближает 

включённость мира природы в духовный 
мир человека, со вторым – «пафос позна-
ния природы», её художественное иссле-
дование. Природа притягивала Паустов-
ского «как умиротворяющая, прекрасная 
в неистощимом разнообразии среда, где 
человек освобождается от всего мелкого и 
суетного и обретает душевное равновесие»  
[10, с. 542]. В Мещёрском цикле Паустов-
ский «нашёл свою нишу в литературе и 
проявил себя тонким пейзажистом и про-
никновенным лириком» [10, с. 542].

Художественный портрет природы – 
пейзаж – в произведениях Паустовского 
всегда устремлён к тому, чтобы выразить 
наглядное представление о природе как 
гармонически целостном организме, в ко-
тором все процессы и элементы взаимосвя-
заны, целесообразны и необходимы. Таким 
предстает художественный «портрет» лесов 
и лугов, картины вечерних сумерек и ран-
него утра в «Мещёрской стороне»: «В нео-
быкновенной, никогда не слыханной ти-
шине зарождается рассвет. Небо на востоке 
зеленеет. Голубым хрусталём загорается на 
заре Венера. Это лучшее время суток. Ещё 
всё спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, 
уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят 
птицы, и только совы летают около костра 
медленно и бесшумно, как комья белого 
пуха» [8, т. 3, с. 614]. Исполнены гармонии 
описания  лесной глухомани в «Кордо-
не-273», осени в «Жёлтом свете», «серого» 
осеннего пейзажа в «Золотой розе», поли-
фоническая пейзажная симфония в цикле 
очерков «Памяти Аксакова».  И не случай-
но главными пейзажными образами, про-
ходящими через всё творчество Паустов-
ского, являются образы моря и леса, – двух 
наиболее сложных и прекрасных экологи-
ческих систем природного мира [2, с. 39]. 
Искусству рисовать природу Паустовский 
учился у живописцев: «Живопись важна 
для прозаика не только тем, что помога-
ет ему увидеть и полюбить краски и свет. 
Живопись важна ещё и тем, что художник 
часто замечает то, чего мы совсем не видим. 
Только после его картин мы тоже начинаем 
видеть это и удивляемся, что не замечали 
этого раньше» [8, т. 3, с. 370]. Лес в «Повести 
о лесах» Паустовского – это не только и не 
столько материальное богатство, но и лес, 
обладающий «эстетическим значением» [8, 
т. 3, с. 70], и поэтический символ высокой 
духовной культуры, внутренних богатств 
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человеческих душ, и лирическое воплоще-
ние Родины. Восстановление леса показано 
в повести как борьба за расцвет Родины, за 
расцвет подлинной человечности на раз-
ных исторических этапах.

«Повесть о лесах» вобрала в себя идей-
ные искания Паустовского за два  десяти-
летия (1930–40-е гг.). Через размышление 
писателя Леонтьева об искусстве, о твор-
честве автор выражает понимание цели 
собственного творчества: «…Добавить ко 
всему, что писалось о России, свой вклад, 
свою любовь к ней, своё ощущение эпохи – 
небывалой и удивительной» [8, т. 3, с. 49]. 
Он решает «писать обо всём, о нашей зем-
ле, её заботах, богатстве и красоте. О лесах 
и пастбищах, о тружениках, что живут на 
этой земле, о простой и значительной жиз-
ни народа» [8, т. 3, с. 65]. Именно эти за-
дачи он реализует в своих произведениях 
позднего периода творчества.

В ранних рассказах, опубликованных в 
сборниках «Морские наброски» 1925-го г. 
и «Минетоза» 1927-го г., Паустовский об-
ращается к широко востребованным в те 
годы природным образам-символам: зари, 
рассвета, весны, бури и т. д. В их воплоще-
нии проявляется мастерство пейзажной за-
рисовки и тонкая наблюдательность писа-
теля. Акварельные пейзажи у Паустовского 
были пронизаны взволнованным настрое-
нием героя. Важную роль играет психоло-
гическая функция пейзажей, отражающих 
внутреннее состояние героя. Так, в одном 
из произведений («На воде» – 1912) Пау-
стовский пишет: «Клочьями, сгрудившись, 
плывут к югу тучи, несут с собой серебри-
стые полосы тёплых дождей. Падают они 
где-то за лесом, там, где всё сине и тускло, а 
до города доходят обессиленные и не при-
бивают тёплую, мягкую пыль» [8, т. 6, с. 6]. 
На протяжении полувекового творческого 
пути Паустовский вырабатывает свою си-
стему эстетических представлений и, ру-
ководствуясь ими, создаёт художественные 
образы природы, творит одно за другим 
произведения, исполненные поэтичности 
и одухотворённые авторским эстетическим 
идеалом. Не случайно, малая поэтическая 
проза Паустовского является наиболее со-
вершенной  из его созданий.

В прозе писателя, как отмечает Н. П. Ан-
типьев,  выражается «понимание Паустов-
ского прекрасного и справедливого, его 

ощущение мира и представление о чело-
веческом счастье, достоинстве и свободе. 
Красота для Паустовского – необходимое 
условие свободы, а свобода – необходимое 
условие красоты. Эстетический мир всегда 
строится именно на этих основаниях. Для 
общества же такой союз красоты и свобо-
ды – долгожданный идеал» [1, c. 49]. Имен-
но потому писатель, создавая свой худо-
жественный мир, насыщает его образами 
природы, искусства и детства, которые, к 
тому же, имеют не только эстетический, но 
и социальный подтекст. 

Картины природы, пейзаж неотъемле-
мо связаны с представлениями писателя 
о родной земле, образ которой является 
стержневым в художественном мире пи-
сателя. Этот образ определяет и основное 
качество художественного мышления Пау-
стовского. 

Весной 1968 г., преодолевая болезнь и 
сомнения, устав от длительного молча-
ния, К. Г. Паустовский задумывает создать 
шесть-семь коротких рассказов и  начинает 
диктовать такие строки: «… Я понял, что 
лучше всего в природе – это сдержанность, 
мягкость, тихий голос, тихие краски, а не 
крикливый блеск небес, лакированных и 
жарких. С тех пор я перестал бояться заду-
шевности в природе и понял, что природа 
обладает иной раз такой шумной крикли-
востью, как и человек. Тихий шорох дождя 
по кремнистому шоссе гораздо разумнее и 
прекраснее, чем шум ветра и ломаных вет-
вей. … Природа любит, требует равновесия 
и тишины, она, по существу, так же ласко-
ва, как и любой хороший человек, будем же 
жить с ней в мире, чтобы целиком услышать 
её задумчивый голос и узнать радость её ти-
шины. Пусть тот, кто имеет на это право, 
благословит нас, людей, на близость к при-
роде и на охрану её доброго сердца…» [5]. 

Дар видения и живописания природы 
не только позволяет Паустовскому про-
буждать у читателя любовь к русской при-
роде, учить эстетическому её восприятию, 
но и помогает понять и почувствовать её 
как необходимую и важную часть жизни. 
Эстетический идеал писателя воплощает-
ся в том, что для него прекрасное связано с 
природой. Природа для писателя – и пред-
мет любования, и источник лирического 
вдохновения, обладающий большой силой 
эстетического воздействия.
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