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Исследование посвящено теме организации пространства в творчестве Фрэнсис Ходжсон 

Бернетт. Объект анализа этой статьи – роман «Маленькая принцесса», адресованной, в первую оче-
редь, детской и подростковой аудитории, имеет много сходных черт с «Дэвидом Копперфильдом» и 
творчеством Ч. Диккенса в целом; писательница во многом следует за созданной Диккенсом литера-
турной традицией. Пространство главной героини подразделяется на три уровня: Большой мир (госу-
дарства и границы), Маленький мир (дом, школа, город) и Мир воображения. Первые два мира пред-
ставляют читателю реалистическую картину эдвардианской Англии, колониальной империи, в вос-
приятии ребенка, раскрывают темы незащищенного детства, которые писательница развивает, также 
следуя за литературной традицией XIX в. Большой и Маленький миры выполняют и воспитательную 
функцию, будучи источником опыта и впечатлений для главной героини. В романе эстетика реализма 
сочетается с фольклорными и сказочными элементами: героине не дано полностью преобразить 
окружающее ее пространство, но у нее получается изменить его частично, а также сохранить соб-
ственное «я», переживая диккенсовскую драму детского бесправия, отчаяния и одиночества. Мир 
воображения позволяет читателю в полной мере понять характер главной героини – Сары Кру, иллю-
стрирует динамику ее взросления, а для нее самой служит мощным защитным механизмом, позволя-
ющим ей пройти все жизненные испытания и вновь стать счастливым ребенком, который может 
дальше расти и развиваться.  

Ключевые слова: Ф. Х. Бернетт; «Маленькая принцесса»; пространство; дом; «мир» ребенка; 
образ. 
 

Предметом нашего анализа является органи-
зация пространства разного уровня и взаимодей-
ствие с ним героя-ребенка в творчестве англо-
американской писательницы Фрэнсис Ходжсон 
Бернетт (Fransis Hodgson Burnett, 1849–1924). Ее 

наиболее известные романы («Маленький лорд 
Фаунтлерой», «Маленькая принцесса», «Таин-
ственный сад») по праву считаются наследием 
английского «золотого века» детской литерату-
ры. В первую очередь они адресованы юным чи-
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тателям, для которых персонажи, созданные 
Ф. Х. Бернетт, – и по сей день литературные дру-
зья и примеры для подражания. Но параллельно 
произведения писательницы несут дидактиче-
ские послания взрослым читателям, обращая их 
внимание на потребности, особенности и про-
блемы маленького человека; продолжая во мно-
гом литературные традиции викторианской про-
зы, они несут яркий отпечаток своей эпохи.  

Все эти «функции» выполняют многие 
компоненты художественного целого романов 
Ф. Х. Бернетт. В этой статье делается попытка 
проанализировать особенности организации про-
странства, «миров», в которых живут маленькие 
герои, а также проследить, как пространство 
влияет на героев, их жизнь, и как они его вос-
принимают. 

Крайне интересным представляется тот факт, 
что в трех ключевых вышеперечисленных произ-
ведениях Ф. Х. Бернетт вопросы организации 
пространства, его функции (прежде всего – вос-
питательная) решаются во многом по-разному. 
Общие черты организации пространства, несо-
мненно, присутствуют, но каждый раз писа-
тельница словно выстраивает новую, ориги-
нальную структуру, отвечающую наилучшим 
образом нуждам сюжета и особенностям харак-
тера героя. В этой статье мы проанализируем 
«миры» героев романа «Маленькая принцесса» 
(A Little Princess, 1905). 

Преимущественно речь пойдет о простран-
стве, «мирах» главной героини романа – Сары 
Кру, а также коснемся в этом аспекте других 
детских персонажей романа. К анализу двух дру-
гих романов («Таинственный сад» и «Маленький 
лорд Фаунтлерой») планируется обратиться в 
публикациях. 

Систему пространства, «миров», Сары Кру 
можно описать следующим образом. Во-первых, 
его можно поделить на Большой и Малый (ка-
мерный) миры. Первый – это мир в масштабах 
земного шара, второй – мир дома, а также – пан-
сиона мисс Минчин. Во-вторых, в силу особен-
ностей характера героини (она наделена богатым 
воображением, умением размышлять и любовью 
к чтению) можно выделить третий «мир» – Мир 
воображения. Уточним, что в сферу воображе-
ния мы включаем как «чистое» воображение 
(результат любимого занятия Сары – preten-
ding), так и мысленную реконструкцию инфор-
мации, почерпнутой героиней из книг (т. е. ин-
формацию о реальных событиях, исторических 
личностях и т. д.). 

Прежде чем преступить к анализу простран-
ства в романе, скажем несколько слов об образе 
главной героини. Судя по всему, в своих произ-
ведениях Ф. Х. Бернетт продолжает развивать 

концепцию «романтического образа ребенка» 
(о концепции, созданной У. Блейком, и ее после-
дующем использовании см.: [Coveney 1967: 37; 
Andrews 2000: 91]). Главными чертами такого 
образа являются красота, мудрость, невинность. 
В романах Ф. Х. Бернетт эта концепция несколь-
ко видоизменяется и дополняется: красоте уже 
не придается прежнего значения (Сара описыва-
ется как “odd-looking girl” («странная», «удиви-
тельная», «интересная» девочка), но не красави-
ца [Burnett 1996: 7]. 

Когда говорят о влиянии на творчество 
Ф. Х. Бернетт писателей викторианской эпохи, 
вспоминают прежде всего Ш. Бронте, чей неза-
конченный (вернее, едва начатый) роман «Эмма» 
послужил источником вдохновения для создания 
«Маленькой принцессы» [Emma Brown. Review 
2012]. Однако сам роман наводит на мысль о 
другом произведении XIX в., которое известно 
запоминающимся (в том числе) детским образом, 
– романе «Дэвид Копперфильд» Ч. Диккенса (о 
сходстве произведений Бернетт и Диккенса см. 
также [Белова 2012: 91]). Мы не можем с уве-
ренностью говорить о влиянии Ч. Диккенса на 
Ф. Х. Бернетт (скорее, писательница следует за 
литературной традицией, сформированной Дик-
кенсом), но в «Маленькой Принцессе» присут-
ствует достаточное количество «диккенсовских» 
мотивов (тема незащищенного детства, проблема 
социальных контрастов, проблема роли денег в 
жизни человека и пр.). Особенно много сходных 
черт как у Сары Кру с Дэвидом Копперфильдом, 
так и у двух романов в целом. Например, на 
уровне фабулы и сюжета. В обоих романах в 
центре оказывается ребенок, растущий в непол-
ной семье, сильно привязанный к единственному 
родителю. Этого единственного родителя ребе-
нок вынужден покинуть, через какое-то время 
родитель умирает (кстати, и Дэвид и Сара узна-
ют о смерти оставшегося родителя в день своего 
рождения), и ребенок теряет свой социальный 
статус, чтобы потом благодаря помощи друзей и 
собственным личным качествам обрести его 
вновь. Детские главы «Дэвида Копперфильда» и 
роман «Маленькая принцесса», как мы отмечали 
ранее [Бячкова 2015], – это произведения о 
«границе детства», история сироты, который 
сам берет на себя ответственность за свою 
судьбу, свое будущее и, что очень важно, свое 
воспитание. Такой сюжет имеет глубокие фоль-
клорные корни – о сказке про ребенка с родите-
лями в отлучке (крайняя форма отлучки – 
смерть) писал В. В. Пропп [Пропп 2000: 22]. 
Неслучайно Ч. Диккенс и Ф. Х. Бернетт допол-
няют свои произведения сказочными и фольк-
лорными элементами. Они делают это разными 
способами: Диккенс – на уровне средств художе-
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ственной выразительности, называя, например, 
мисс Бетси Тротвуд «разгневанной феей» в кон-
це первой главы «Дэвида Копперфильда» [Dick-
ens 2000: 15], Бернетт – на уровне сюжета (Сара 
получает помощь из неизвестного ей источника 
и поэтому считает ее «волшебством» [Burnett 
1996: XV, The Magic]). Одновременно сказочные 
элементы сочетаются с реалистической поста-
новкой актуальных для XIX в. проблем незащи-
щённого детства.  

Что касается образов Дэвида и Сары, они 
также имеют много общего: оба юных героя 
имеют талант наблюдать, размышлять, воспри-
нимать информацию (как из книг, так и из жиз-
ни) и фантазировать. Попав в сложную жизнен-
ную ситуацию, Сара, как и Дэвид [Dickens 2000: 
136], больше всего боится лишиться образова-
ния: «Если я не буду повторять того, что учила, я 
могу все забыть… Я и так почти посудомойка, и 
если я стану посудомойкой, которая ничего не 
знает, я буду совсем, как бедняжка Бекки…» 
[Burnett 1996: 100] (здесь и далее перевод отрыв-
ков из романа Бернетт данного английского из-
дания со ссылкой на соответствующие страницы 
выполнен нами. – В. Б.). 

Заметим, каким путем идет процесс воспита-
ния и взросления героев: это путь не каких-то 
принципиальных изменений в личности и харак-
тере (у Дэвида «стержень» характера формиру-
ется сам собой, а у девятилетней Сары он уже 
сформирован к началу романа), в обоих случаях 
воспитание – это опыт и его анализ. Результаты 
размышлений и наблюдений Дэвида – сам роман 
«Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 
самим». Сара тоже очень часто в любых жизнен-
ных ситуациях рассуждает вслух, пытаясь раз-
мышлять над всем, что происходит с другими и с 
ней самой. Например, о собственном характере 
она говорит так: «С людьми случается разное… 
Со мной случилось много приятных вещей… 
Может, у меня совсем не хороший характер, но 
если у тебя есть все, что ты хочешь и все так 
добры к тебе, очень легко быть хорошей… Мо-
жет, я ужасная девочка, но никто этого не знает, 
потому что у меня не было трудностей» [ibid.: 
37]. Наконец, возвращаясь к нашей теме, напом-
ним, что именно в творчестве Ч. Диккенса очень 
большое внимание уделяется организации про-
странства детского мира и его воспитательной 
функции (см. об этом: [Матвеева 2008]). 

Теперь вернемся к анализу «миров» Сары 
Кру. Начнем с Большого мира. Реальный Боль-
шой мир возникает в романе из-за того, что пер-
вые годы жизни Сары прошли в Индии, оттуда 
она предпринимает путешествие в Англию, в 
лондонский пансион мисс Минчин. Подобное 
путешествие мы видим и других произведениях 

Ф. Х. Бернетт: Мэри Леннокс («Таинственный 
сад»), как и Сара, родилась в Индии, Седрик 
(«Маленький лорд Фаунтлерой») – в Америке. 
Такое «расширенное» пространство, во-первых, 
соотносится с представлениями о мире и про-
странстве британцев викторианской и эдвар-
дианской эпохи в целом (и личным опытом 
Ф. Х. Бернетт, которой в жизни довелось много 
путешествовать). До эпохи мировых войн грани-
цы многих государств оставались относительно 
открытыми (по крайней мере, по сравнению с 
последующими эпохами и современностью); 
крепкие и разнообразные личные, культурные и 
деловые связи с колониями, доминионами, неза-
висимыми англоговорящими странами (США) 
способствовали тому, что подданные Британской 
империи путешествовали довольно активно. Хо-
тя, разумеется, для тех, кто не имел необходимо-
сти или возможностей путешествовать по миру, 
другие страны воспринимались как экзотика. 
Такой же ореол экзотики приобретает и Сара в 
глазах других учениц мисс Минчин.  

Современные литературоведы уделяют Индии 
очень большое внимание. В ряде исследований 
«колониальная» компонента романа является 
одной из ключевых (см., например: [Kawabata 
Ariko 2001]). Порой, как отмечает И. А. Шиш-
кова, британский империализм называют чуть ли 
не главным «виновником» всего несовершенного 
и неправильного в жизни героев Ф. Х. Бернетт, 
но подобные «обвинения» в адрес «колониально-
го» образа жизни не совсем и не всегда справед-
ливы. Например, в романе «Таинственный сад» 
одиночество главной героини в начале романа 
вряд ли можно полностью «списать» на то, что 
действие происходит в Индии [Шишкова 2019: 
87]. Мы согласимся с тем, что «колониальная» 
тема действительно может и должна быть все-
сторонне исследована (и не только в данном ро-
мане, но и других произведениях эпохи), по-
скольку сам статус Британии как колониальной 
империи играет действительно важную роль для 
формирования образа жизни, менталитета бри-
танцев XIX – начала XX в. В этом смысле пока-
зательно, что именно Индия предстает как часть 
Большого мира, таким образом, произведение 
обогащается не только экзотическим колоритом, 
но и, напротив, правдивыми деталями к портре-
ту эпохи, в которую оно было создано. Но в 
данном исследовании мы ограничимся непосред-
ственным образом Индии в романе и тем, какую 
роль этот компонент (Англия-Индия) играет в 
жизни девочки. Для Сары, в отличие от героини 
«Таинственного сада» Мэри Леннокс, различия 
между Индией и Англией не играют существен-
ной роли (о диалоге культур в романе «Таин-
ственный сад» см., например: [Petković 2006]), 
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Сара в основном сосредоточена на ассоциациях и 
ощущениях. Индия – это красивый мир отцов-
ского бунгало, где девочка росла в окружении 
любимых игрушек и обожавших ее людей. В Ин-
дии всегда светило яркое солнце, которого осо-
бенно не хватает в сером и туманном Лондоне 
[Burnett 1996: 8–9]. Яркие краски – синоним 
настоящего дома. Интересно, что такой же ассо-
циативный ряд возникает и у учителя француз-
ского языка Дефаржа. Заговорив с ним по-
французски, Сара словно переносит его на роди-
ну из «темного и туманного» Лондона [ibid.: 26]. 

В жизни Сары Индии предстоит сыграть 
неоднозначную роль. С одной стороны, как 
напоминает И. А. Шишкова, именно в Индии 
погибает отец Сары, т. е. именно в Индии начи-
наются злоключения девочки [Шишкова 2019: 
87]. Отчасти это верно (тем более что климат 
Индии не только «убивает» капитана Кру, из-за 
него же мистер Кэррисфорд очень долгое время 
тяжело болеет и не может поспешить в Англию 
на поиски осиротевшей Сары). И действительно, 
здесь можно, с точки зрения современного 
взгляда на колониальную политику Британии, 
размышлять о том, какой, теоретически, ценой 
(вплоть до человеческих жизней, кто знает?) 
могло зарабатываться состояние компаньонов 
капитана Кру и мистера Кэррисфорда, и интер-
претировать смерть одного и тяжелую болезнь 
второго как плату за добытое в колониях богат-
ство. Однако для Сары Индия так и остается 
символом счастливого детства, а впоследствии 
она становится символом дружбы, перемен к 
лучшему и возрождения к новой жизни. Когда 
девочка понимает, что новые соседи жили в Ин-
дии, она рада, уже этот факт делает их вообража-
емыми друзьями Сары [Burnett 1996: 135]. Чего 
она еще не знает, так это того, что в соседний 
дом въезжает ее будущий новый опекун вместе с 
будущим новым другом Рам Дасом, которые 
очень скоро «спасут» ее, забрав из дома мисс 
Минчин. И придет Сара в этот дом тоже при об-
стоятельствах, связанных с Индией: она поймает 
убежавшую обезьянку и захочет немедленно 
вернуть ее владельцу. 

Примечательно также, что Индия и Британия 
трансформируют еще один компонент реального 
Большого мира. Сара – наполовину француженка, 
но заметим, что Ф. Х. Бернетт совершенно отка-
зывается от стереотипных черт представителей 
французской нации, которыми их наделяли клас-
сики XIX в. Французы Ч. Диккенса, У. М. Тек-
керея, Ш. Бронте – экстраверты, часто – излишне 
эмоциональные и даже иногда морально не-
устойчивые (вспомним Бекки Шарп, Ортанз из 
«Холодного дома», ученицу Джейн Эйр Адель 
Варанс и персонажей романа «Городок»). Сара 

же – настоящее сочетание принцессы и англий-
ской леди, она идеально воспитана, сдержанна, 
тактична, скромна. От Франции в ней остается 
«музыка» французского языка, которым она вла-
деет в совершенстве, а также чувство собствен-
ного достоинства французских принцесс, кото-
рые становятся частью ее воображаемого мира. 

Ранее [Бячкова 2019] мы уже отмечали, что 
линия Большого мира в романе связана с истори-
ей поисков Сары мистером Кэррисфордом и се-
мьей Кармайкл. К тому же образ Лондона в ро-
мане очень схож с Лондоном Ч. Диккенса – это 
город контрастов, население его огромно, но 
каждый лондонец – одинок, обречен справляться 
со своими бедами и горестями без помощи и 
поддержки. Тему одиночества и разобщенности 
людей поддерживает в том числе и то, что жи-
вущую в соседнем доме Сару пытаются отыскать 
сначала в Париже, а потом – в Москве, куда по-
пала сирота Эмили Кэрью, которую мистер Кэр-
рисфорд и его друзья принимают за Сару. Отда-
ленность и экзотичность российской столицы 
подчеркивает реакция детей мистера Кармайкла 
на предстоящую поездку отца: они в восторге 
оттого, что он отправляется в такое удивитель-
ное место, где правит царь (“Tsar”) и ездят на 
дрожках (“droshky”) [Burnett 1996: 170]. На фоне 
московской поездки мистера Кармайкла герои 
оказываются еще сильнее поражены, что все это 
время Сара сражалась с бедностью и отчаянием 
совсем рядом. А возможно, в этом есть и обида 
за свою страну: Эмили Кэрью за границей, в Па-
риже, познакомилась с девочкой, чья семья при-
няла в ней участие после смерти отца, и в дале-
кой Москве нашла новые дом и семью, а Сара 
Кру целых три года в «родном» Лондоне прожи-
ла без любви и человеческого тепла. 

Образ равнодушного города можно также от-
нести к Малому миру Сары Кру. Вот как 
Ф. Х. Бернетт описывает «перемену» города в 
отношении к девочке после смерти капитана 
Кру, вновь следуя за традициями творчества 
Ч. Диккенса: «Счастливая, красивая маленькая 
девочка всегда привлекает внимание. Дети, оде-
тые в лохмотья не такое уж редкое и приятное 
зрелище, чтобы люди смотрели им вслед и улы-
бались» [Burnett 1996: 124]. Сара вписывается в 
плеяду образов детей на улицах британской 
столицы – символов чистоты, невинности и 
мудрости, нередко сталкивающихся на улицах 
со злобой и равнодушием (о детских образах в 
лондонском городском тексте см.: [Шурупова, 
Коротина 2014]). 

Центром Малого мира героини сначала явля-
ется дом в Индии, а затем – пансион мисс Мин-
чин. Саре интересна «новая» страна, она хочет 
учиться, но девочка тяжело переживает разлуку с 
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отцом. Возможно, именно поэтому Сара замеча-
ет детали интерьера пансиона мисс Минчин, где 
все было «достойно, обставлено хорошей мебе-
лью, но уродливо», а также «жестко» (“stiff”) и 
«скучно» (“dull”) [Burnett 1996: 11]. Намного 
позже она откровенно скажет мисс Минчин, что 
не считает пансион своим домом (уже после 
произошедшей с ней катастрофы) [ibid.: 94]. Но 
вышеперечисленные эпитеты с самого начала 
говорят о том, что Академия мисс Минчин не 
отличается особенно теплой атмосферой. Воз-
можно, именно поэтому для Сары во время уче-
бы принципиальным моментом становится от-
стаивание своих, личных границ и собственного 
пространства. Девочка переживает изменения в 
пространстве, с которыми сталкиваются все ге-
рои романов воспитания (а также «наследников» 
этого жанра, например, так называемых «школь-
ных» романов и повестей) и, пожалуй, большин-
ство людей в реальной жизни: пространство 
расширяется, наполняясь большим количеством 
людей, с которым человек вынужден ежедневно 
общаться. Сара ценит дружбу, старается сохра-
нять со всеми хорошие отношения (даже с 
недоброжелателями, вроде ее «соперницы» Ла-
винии Герберт, самой старшей ученицы в шко-
ле), однако она охотно «уходит» в мир своих 
мечтаний и фантазий, отстраняется от окружаю-
щих, любит быть одна, даже запирает двери в 
свою комнату в особенно тяжелые для себя ми-
нуты, например, сразу же после отъезда отца. 
После его смерти, смены статуса пансионерки на 
неопределенное сочетание служанки, учитель-
ницы и бесплатной ученицы, «ссылки» на чердак 
Сара понимает разницу между добровольным 
одиночеством и положением изгоя. Ее простран-
ство сжимается до минимальных размеров. При-
мечательно, что в романе нет описания комнаты 
Сары до потери ею отца и состояния (читатель 
лишь знает, что комната куда роскошнее других 
спален пансионерок, поскольку Сара – богатая 
наследница и у нее особые привилегии). Та, пер-
вая комната, когда Сара навсегда ее покидает, 
«распадается» на детали: безделушки, украше-
ния, сдвинутая с места кровать, чтобы снова 
стать скромным приютом новой ученицы. 

При этом очень подробно, несколько раз опи-
сывается комнатка, которую Сара занимает на 
чердаке. Причем это не описание глазами Сары. 
Первый раз комната описывается глазами автора 
(Сара слишком поглощена своим горем, смертью 
отца, чтобы заметить «покатые стены», «осыпа-
ющуюся штукатурку», «старую железную кро-
вать» и «мебель, слишком изношенную для того, 
чтобы ее можно было использовать в нижних 
комнатах» [ibid.: 95–97]. Чуть позже комната 
вновь предстает перед читателем, когда ее с воз-

мущением обсуждают мистер Кэррисфорд и Рам 
Дас, вновь поднимая тему детского бесправия и 
тяжелого положения бедноты: «Покрывало убо-
гое, старое, одеяло тонкое, простыни в запла-
тах… И на этой кровати спит ребенок, в доме, 
который считается респектабельным! А огня в 
камине вечность не зажигали!» [ibid.: 175]. Поз-
же Рам Дас с гордостью рассказывает, как он, 
через чердачное окно, принес «подарки» для 
«Девочки с чердака»: одеяла, дрова для камина и 
пр. То есть Сара ощущает присутствие своего 
нового, таинственного друга именно через изме-
нения в пространстве [ibid.: XV, The Magic]. 

Тема незащищенного детства в романе «Ма-
ленькая принцесса» раскрывается не только на 
социальном, но и на педагогическом уровне. Са-
ра, в полном соответствии с канонами эпохи, при 
всей своей любви к одиночеству, любит забо-
титься о других. До приезда в Англию она – 
настоящая хозяйка дома своего отца: «Вести хо-
зяйство для папы, ездить с ним кататься верхом, 
сидеть во главе стола во время званых обедов, 
говорить с ним и читать книги – вот чего ей хо-
телось бы больше всего на свете» [ibid.: 8] (заме-
тим, что здесь представлен почти полный кано-
нический список обязанностей викторианской 
леди). Очевидно, что Сара вписывается в кон-
цепцию парадокса женских и детских образов, 
характерных для творчества Ч. Диккенса, кото-
рый мы описали ранее [Бячкова 2016]. Даже 
оглушенная новостью о своем сиротстве девочка 
радуется напоминанию о том, что она уже сейчас 
может быть полезной, учить малышей француз-
скому языку [ibid.: 94]. Ф. Х. Бернетт, описывая 
Сару, употребляет эпитет “motherly” [ibid.: 39]. 
Такое заботливое, «материнское» отношение Са-
ра проявляет и к своим друзьям, выбирая в пан-
сионе мисс Минчин самых несчастных и безза-
щитных, которые, в свою очередь, потом как мо-
гут поддерживают ее в беде. Кроме служанки 
Бекки, это маленькая Лотти и Эрменгарда Сент-
Джон. Лотти, как и Сара, рано лишилась матери. 
Окружающие придавали этому факту такое зна-
чение, что сиротство Лотти считает единственной 
свой особенностью и способом манипуляции 
взрослыми, зацикливается на нем. Все это не дает 
ребенку возможности расти и развиваться. Сара, 
став «приемной мамой» Лотти, пытается разо-
рвать этот круг. Неоценимую помощь она оказы-
вает и Эрменгарде. Пухленькая, «уютная» [ibid.: 
180], добрая девочка не блещет академическими 
успехами, и ее жизнь в школе похожа на пытку. 
Проблема здесь в том, что решать эти проблемы 
начинает только Сара, хотя, казалось бы, в обоих 
случаях это была обязанность взрослых.  

Отметим также, что другие герои Ф. Х. Бер-
нетт, прибывая в некое новое Малое простран-
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ство извне, значительным образом преображают 
его, а, например, Мэри Леннокс и сама очень 
сильно меняется в лучшую сторону. Саре, как мы 
помним, внутренние изменения не нужны, она 
изначально положительный персонаж и пример 
для подражания. Однако и ее преобразования 
пансиона мисс Минчин, по сравнению с успеха-
ми Седрика и Мэри, не очень значительны. Пе-
реезжая к новому опекуну, Сара забирает с собой 
посудомойку Бекки, ставшую подругой за время 
пребывания Сары на чердаке. Бекки становится 
горничной Сары. Возможно, права И. А. Шиш-
кова, считающая, что здесь возникает картина 
непроницаемости социальных слоев и несовер-
шенства эдвардианского общества [Шишкова 
2019: 89]. Но для Ф. Х. Бернетт, которая продол-
жает традиции викторианского романа, принци-
пиально важным являются отношения между 
людьми. Бекки пытается прислуживать Саре, 
даже когда они живут в соседних комнатках на 
чердаке, неизменно называет ее «Мисс Сара», 
хотя сама Сара, впервые поднявшись на чердак, 
говорит: «Я говорила тебе, что мы обе одно и то 
же – просто маленькие девочки. Всего лишь две 
маленькие девочки. Видишь теперь? Никакой 
разницы» [Burnett 1996: 96]. 

Бекки не против того, чтобы быть служанкой 
в достойных условиях жизни, когда ее любят, 
уважают, считаются с ее потребностями. Как и 
нищая девочка Энни, которую однажды Сара 
угостила лепешкой и таким образом изменила ее 
судьбу. Булочница, пораженная ситуацией, когда 
полуголодный ребенок делится с тем, кому еще 
хуже (разыгрывающийся на глазах вариант биб-
лейской притчи о «лепте вдовицы»), берет Энни 
к себе; и весьма примечательно, что именно у 
дверей булочной, а не, например, в доме мистера 
Кэррисфорда, читатель «прощается» с героями 
романа. 

Таким образом, самая острая проблема рома-
на – детская социальная и материальная неза-
щищенность – так или иначе снимается. Если 
говорить о других персонажах, чью жизнь кар-
динально изменила история Сары, то это мисс 
Амелия Минчин и Эрменгарда. В финале романа 
Эрменгарда чувствует, как становится увереннее 
в себе. Она медленно, с гордостью рассказывает 
о переезде Сары к мистеру Кэррисфорду, насла-
ждаясь тем, что впервые в жизни ее внимательно 
слушают и даже завидуют, ведь она всегда была 
другом Сары и останется им в будущем [ibid.: 
246]. Мисс Амелия, до этого находившаяся в 
полном подчинении старшей сестры, впервые 
устраивает «бунт», высказав мисс Минчин все, 
что он ней думает. Неизвестно, хватит ли у нее в 
дальнейшем сил продолжать эту линию поведе-
ния, но судя по реакции старшей мисс Минчин 

(«она стала немного побаиваться сестры, кото-
рую всегда считала дурочкой. Но Амелия, види-
мо, не была дурочкой и могла время от времени 
высказывать людям то, что им неприятно слы-
шать» [ibid.: 245]), жизнь мисс Амелии никогда не 
будет прежней.  

Дальнейшая судьба всех остальных персона-
жей остается неизвестной. Остается надежда на 
то, что история Сары что-то изменила в их ха-
рактерах, однако говорить об этом с уверенно-
стью не приходится. Встает вопрос: почему 
Ф. Х. Бернетт в этом случае «отказывает» своей 
героине Саре, такой цельной, сильной и во мно-
гих отношениях вполне «взрослой» девочке, в 
победе над пространством и окружающими, ко-
торые одерживают Седрик и Мэри? Возможно, 
так происходит потому, что другие герои писа-
тельницы преображают дом, жизнь семьи. 
В «Маленькой принцессе» действие происходит 
в школе, которая не может и не должна в полной 
мере заменять ученикам дом. В школе детям 
требуется компетентный педагог, нашедший ба-
ланс между личными качествами (среди которых 
обязательны любовь к детям, доброта и терпе-
ние) и профессионализмом (сюда входит, напри-
мер, индивидуальный подход к каждому воспи-
таннику). Мы помним, например, что Ч. Диккенс 
не раз на страницах своих произведений раз-
мышлял над балансом профессионального и со-
циального (типичного) и личного (характерного), 
особенно в романах «Домби и сын» и «Большие 
надежды». Ф. Х. Бернетт рисует в «Маленькой 
принцессе» образ мисс Минчин, которая сталки-
вается с такой же проблемой (для нее дом и ме-
сто работы – одно и то же), однако в отличие от 
героев Диккенса она не просто сделала непра-
вильный выбор, но и не состоялась в обеих ипо-
стасях: как человек она «злая, эгоистичная и 
тщеславная» [ibid.], как педагог – некомпетентна. 
Возможно, в этом образе – предупреждение чи-
тателям: детям и родителям, суровая правда 
жизни (далеко не все люди способны осознать 
свои недостатки и исправить их, и педагогов 
среди них немало). Но, возможно, дело здесь в 
том, что, создавая произведение прежде всего 
для детей, Ф. Х. Бернетт, как мы уже отмечали, 
следует фольклорным, сказочным традициям. 
А в сказках отрицательные персонажи, будучи 
побежденными положительными героями, дале-
ко не всегда перерождаются. 

Сказочные элементы романа имеют непосред-
ственное отношение к третьему «миру» Сары 
Кру – Миру воображения. Этот мир помогает 
девочке во многом. Во-первых, с его помощью 
Сара моделирует собственные моральные и цен-
ностные установки и поведение (т. е. занимается 
самовоспитанием). Внесенная в название романа 
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особенно любимая Сарой роль принцессы – са-
мый яркий пример («Я представляю себя прин-
цессой, чтобы вести себя как принцесса» [Burnett 
1996: 65]). А. О. Белова предполагает здесь ал-
люзию на творчество Х. К. Андерсена [Белова 
2012: 93], таким образом героиня сама становит-
ся персонажем сказочного сюжета, что подчер-
кивают как ее исключительные личные качества 
(как и герои сказок она с честью проходит все 
испытания), так и несправедливость и жесто-
кость, которую окружающий мир порой прояв-
ляет к детям (иначе сложности, с которыми стал-
кивается героиня, не имели бы места). 

Во-вторых, создавая иную, творческую и во-
ображаемую, реальность, Сара обретает друзей. 
Для служанки Бекки жизнь становится легче, 
когда Сара рассказывает ей сказки собственного 
сочинения [Burnett 1996: 58]. С Лотти Сара гово-
рит о Рае, впервые объясняя маленькой подруге, 
куда ушли их мамы [ibid.: 44]. Эрменгарда тоже 
любит «сбегать» от реальности в мир фантазий 
Сары, но иногда Сара поддерживает ее и по-
другому. Например, она утешает подругу, когда 
та в очередной раз сетует на собственную «глу-
пость» и плохую память: «Возможно… быстро 
запоминать разные вещи – это не все. Для других 
людей доброта гораздо важнее. Если бы мисс 
Минчин знала все на свете, но была бы такой же, 
как сейчас, она бы все равно была ужасной жен-
щиной и все бы ее ненавидели. Многие умные 
люди сделали много плохого и были очень злые. 
Вспомни Робеспьера…» [ibid.: 183]. Пусть это 
сравнение совсем не лестно для мисс Минчин, 
зато Эрменгарда, как мы уже говорили ранее, 
благодаря таким разговорам понемногу обретает 
уверенность в себе. 

Для самой Сары воображаемый мир стано-
вится защитой. В самом начале романа отец да-
рит Саре куклу Эмили (об Эмили и «феномене 
любимой игрушки» см.: [Белова 2012: 91]). Сара 
наделяет куклу способностью понимать, слушать 
и думать. Именно Эмили является единственным 
другом Сары и связью с отцом как в первые дни 
пребывания в школе, так и потом, на чердаке 
(Эмили – единственная вещь, с которой Сара, 
покидая комнату пансионерки, наотрез отказы-
вается расставаться). Кукла становится также 
маркером душевного состояния девочки. Когда 
Сара «ссорится» с Эмили [Burnett 1996: 132], 
вдруг вспоминая, что ее верный друг «всего 
лишь кукла», читатель понимает, что отчаяние 
ребенка дошло до предела. Сочувствие к Саре 
вызывает и сцена, когда девочка, отправленная в 
город с поручениями, призывает на помощь во-
ображение, чтобы не замерзнуть: «Представлю, 
что на мне сухая одежда…Представлю, что на 
мне хорошие туфли, длинное толстое пальто, 

шерстяные чулки и у меня в руках целый зон-
тик…» [ibid.: 162]. Примечательно, что именно в 
этот момент автор «зовет на помощь» героине 
элементы сказки: с Сарой происходит чудо, ко-
гда она находит на улице монетку, на которую 
можно купить себе немного еды (более чем 
красноречиво восклицание девочки: «Это прав-
да!» [ibid.], Сара верит, что хорошее существует 
не только к ее воображении). Частью купленных 
лепешек, как мы уже вспоминали, она поделится 
с нищей девочкой. То есть чудо, вызванное фан-
тазией, помогает автору раздвинуть границы 
детского горя, показав, что Сара в своем несча-
стии не одинока, есть те, кому еще хуже, но кому 
девочка готова помогать, преподавая взрослым 
(как реальным, так и читателям) урок истинного 
милосердия и самопожертвования. 

О мужестве Сары говорят и исторические па-
раллели, которые она постоянно проводит между 
собой и узниками Бастилии: Марией Антуанет-
той, принцессой Ламбаль и др. Или придумывает 
для навестившей ее Лотти сказку про ее «новую 
комнату»: «Я могу лежать в постели и смотреть в 
небо… Ночью можно попытаться считать звез-
ды… Можно было бы постелить голубой индий-
ский ковер… а в углу поставить мягкий малень-
кий диван… И подружиться с воробьями…» 
[ibid.: 115–116]. Именно анализируя мир вообра-
жения, мы понимаем, как действительно нелегко 
приходится Саре после смерти отца и его разо-
рения. Например, если раньше, рассказывая Лот-
ти о своей маме, которую она совсем не помнит, 
Сара говорила о Небесах, то после смерти капи-
тана Кру в голову девочки приходят не утешаю-
щие мысли о религии, а жестокие факты: «Мой 
папа умер!... Мой папа умер!» [ibid.: 97]. Выше-
упомянутые узники Бастилии, Мария Антуанетта 
и другие приходят на смену сказкам о русалках и 
принцессах, которые Сара рассказывала в более 
счастливое время. Лишь однажды, устраивая с 
помощью Эрменгарды «званный вечер» на чер-
даке, Сара снова вспоминает игру в принцессу, к 
большой радости Бекки и Эрменгарды, правда, 
недолго, т. к. «вечер» прерывает появление мисс 
Минчин. 

Но, с другой стороны, такие изменения в во-
ображаемом мире говорят о взрослении героини. 
В финале Сара уже настолько способна осмыс-
лить и проанализировать пережитое, что уже са-
ма понимает, что «принцесса» была для нее не 
только игрой, но и примером для подражания, 
который помог ей в трудную минуту сохранить 
свое «я» и даже физически выжить. На реплику 
мисс Минчин о том, что, вновь разбогатев, Сара 
может «снова чувствовать себя принцессой», де-
вочка отвечает: «Я старалась не быть никем дру-
гим… даже когда мерзла и голодала» [ibid.: 243]. 
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Это значит, что, несмотря на юный возраст (Саре 
в финале романа тринадцать лет), вопреки пере-
несенным испытаниям (отчасти – даже благодаря 
им), героиня прошла долгий путь самопознания, 
разглядела главное в собственной личности и 
готова идти по жизни дальше. 

Таким образом, организованные в трех уров-
нях «миры» главной героини «Маленькой прин-
цессы» и других детских персонажей романа в 
сочетании и во взаимодействии создают реали-
стическую картину эдвардианской Англии как 
открытой страны, колониальной империи. От-
нюдь не решены, по Ф. Х. Бернетт, проблемы 
детской незащищенности, которые поднимали 
еще Ч. Диккенс и другие писатели XIX в. Однако 
для главной героини самую важную роль играет 
Мир ее воображения: он одновременно помогает 
девочке отстоять свое достоинство, выжить в 
непростых жизненных ситуациях и демонстри-
рует читателям ее внутреннее состояние, а также 
отражает процесс взросления героини. Безуслов-
но, организация пространства романа во многом 
помогла писательнице создать произведение, в 
котором сказочные элементы сочетаются с ди-
дактической функцией, и оно навсегда вошло в 
золотой фонд детской литературы. 
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The article raises the topic of space organization in writings by Frances Hodgson Burnett. The object 
of analysis is the novel A Little Princess. The novel, addressed primarily to children and teenagers, has many 
similarities with David Copperfield and the works of Charles Dickens in general. The writer largely follows 
the literary tradition created by Dickens. The space of the main character is divided into three levels: the Big 
world (states and borders), the Small world (home, school, city) and the World of imagination. The first two 
worlds give the reader a realistic picture of Edwardian England, the colonial Empire, through the eyes of a 
child reveal the themes of unprotected childhood, which the writer develops following the literary tradition 
of the 19th century. The Big and Small worlds also perform an educational function, being a source of expe-
rience and impressions for the main character. In the novel, the aesthetic of realism is combined with folklore 
and fairy-tale elements: the heroine does not completely transform the surrounding space, but she manages to 
change it partially and also to preserve her own personality and dignity while experiencing the Dickensian 
drama of child disenfranchisement, despair and loneliness. The World of imagination allows the reader to 
understand in full the character of Sarah Crewe, demonstrates the dynamics of her growing up, while for her-
self it is a powerful protective mechanism that enables her to pass all the tests of life and again become a 
happy child who can continue to grow up and develop. 
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