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Аннотация. В статье рассматривается первое произведение автобиографической трилогии 

писательницы первой волны русской эмиграции С. А. Зайцевой «Детскими глазами на мир» в кон-
тексте литературной традиции Л. Н. Толстого (повесть «Детство»). Утверждается, что структура три-
логии соотносится со структурой трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». В произ-
ведении писательницы XX в. присутствуют такие характерные для «повести о детстве» черты, как 
герой-ребенок, открывающий для себя мир, пространство дома как организующее пространство жиз-
ни персонажа, изображение семейного уклада, разработка принципов изображения внутреннего мира 
ребенка. В исследовании проводятся параллели с произведением Толстого на образном, мотивном, 
пространственном, сюжетном уровнях художественной системы повести «Детскими глазами на мир». 
Особое внимание уделяется сопоставлению образов Николеньки и Сони, принципам анализа внут-
реннего мира героев повестей, выявляются сходства и различия в использовании приема психологиз-
ма, а также исследуется роль принципа остранения в создании образов героев. В статье рассматрива-
ются особенности организации пространства в повести «Детскими глазами на мир», соотношения 
своего и чужого в художественной структуре произведений, анализируется взаимодействие культур в 
повести писательницы XX в. Сопоставление произведений позволяет охарактеризовать историко-
культурный контекст повести С. Зайцевой и роль традиции русской классики в её творчестве.  

Ключевые слова: автобиографическая повесть; повесть о детстве; С. А. Зайцева; Л. Н. Тол-
стой; литература первой волны эмиграции; литературная традиция; поэтика; стиль. 
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Личность и творчество С. А. Зайцевой (1899–
1945) долгое время оставались вне поля зрения 
исследователей литературы русской эмиграции, 
исчерпываясь биобиблиографическими сведени-
ями [Хисамутдинов 2002; Русские в Китае 2010, 
Хисамутдинов 2017]. Сегодня произведения пи-
сательницы только начинают привлекать к себе 
внимание. Так, А. В. Марков анализирует фено-
мен книжности и его место в трилогии Зайце-
вой. По мнению учёного, в творчестве Зайцевой 
«книга оказывается… особым аппаратом сохра-
нения и признания чужого опыта в ситуации 
катастрофы» [Марков 2022: 23]. Н. А. Рубан 
создаёт очерк биографии писательницы, даёт 
общую характеристику произведениям Зайце-
вой. В частности, говоря о первой книге трило-
гии «Детскими глазами на мир», она упоминает 
роман И. С. Шмелёва «Лето Господне», проводя 
тематические и образные параллели между дву-
мя произведениями.  

Литература восточной ветви русского зару-
бежья привлекает внимание исследователей в 
Китае. Так, были опубликованы работы Дяо 
Шаохуа – «Обзор поэтов русской эмиграции в 
Харбине в 1920-х годах» [Дяо Шаохуа 1992a: 
102–104] и «Яркое сияние литературы русской 
эмиграции в Харбине», посвященные общей ха-
рактеристике литературы русской эмиграции в 
Китае. Исследователь отметил, что «Харбин ко-
гда-то был культурным центром русских эми-
грантов на Дальнем Востоке. Здесь была процве-
тающая русская литература и появилось много 
выдающихся писателей» [Дяо Шаохуа 1992b: 
82]. Ученый также указал, с одной стороны, на 
связь литературы русских эмигрантов с русской 
классической культурой и культурой Серебряно-
го века, а с другой – на отличия между ними. 
По мнению исследователя, литература русской 
эмиграции в Китае, «с одной стороны, наследует 
традицию русской литературы и связана литера-
турой конца XIX – начала XX века, но, с другой 
стороны, изолирована от своей родины» [Дяо 
Шаохуа 1994: 150].  

Следует отметить также работы Ли Мэн 
«Недостающее звено –литература русской эми-
грации в Китае» [Ли Мэн 2007] и Ван Яминь 
«Исследование литературы русской эмиграции в 
Китае в ХХ веке» [Ван Яминь 2007]. Ли Мэн 
анализирует исторические корни русских эми-
грантов в Китае, делает обзор литературы рус-
ской эмиграции в Китае, а также подробно ана-
лизирует творчество двух авторов – А. И. Не-
смелова и В. Ф. Перелешина. Ван Яминь обра-
щается к литературе разных жанров, в том числе 
мемуарной. Отдельная глава исследования по-
священа демонстрации связи русской литерату-
ры в Харбине с русской и китайской литерату-

рой, а также её месту в истории литературы. В то 
же время творчество Софьи Зайцевой до сих пор 
не привлекало внимания ученых, анализирую-
щих тенденции развития восточной ветви рус-
ской литературы.  

Автобиографическая трилогия была написана 
Зайцевой в 1930–1940-е гг. и состоит из трех по-
вестей: «Детскими глазами на мир», «У порога в 
мир», «Путь через мир». Сюжетное время в них 
охватывает детство, отрочество и юность герои-
ни Сони, пришедшиеся на дореволюционное и 
революционное время. В эпоху революционных 
событий Соня, чьё детство и отрочество прошли 
в Петербурге, покидает Россию, и страницы тре-
тьей повести посвящены годам, прошедшим 
между расставанием героини с родиной и отбы-
тием в Китай из Европы.  

Композиция трилогии Зайцевой следует той, 
что стала к 1930-м гг. уже классической благода-
ря произведениям Льва Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Структурный принцип 
трилогии Толстого в дальнейшем был разработан 
в творчестве целого ряда писателей, аналогич-
ным образом строящих свое повествование. Сре-
ди них Н. Г. Гарин-Михайловский («Детство 
Tемы», «Гимназисты», «Студенты», «Инжене-
ры»), А. М. Горький («Детство», «В людях», 
«Мои университеты»). Можно вспомнить также 
произведения, в которых представлен путь взрос-
ления героя («История моего современника» 
В. Г. Короленко, «Жизнь Арсеньева» И. А. Буни-
на) или изображено его детство («Детские годы 
Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Лето Господне» 
И. С. Шмелёва). Исследователи прозы писателей 
русского зарубежья, в частности Бунина и Шме-
лёва, отмечают влияние традиции Толстого в 
произведениях «Жизнь Арсеньева» и «Лето Гос-
подне» [Дзыга 2009; Чой Чжин Хи 1999 и др.].  

Важно сделать методологическое замечание. 
Софью Зайцеву можно отнести к «младшему» 
поколению писателей-эмигрантов первой волны. 
Как уже было отмечено в научной литературе, 
творчество авторов этого поколения русских 
эмигрантов первой волны литературоцентрично 
в том смысле, что принадлежавшие к нему поэты 
и писатели воспроизводят культурную атмосфе-
ру и литературную традицию XIX в., а также Се-
ребряного века [Через океан 2021: 15].  

В этой статье речь пойдет о первом произве-
дении автобиографической трилогии Зайцевой 
«Детскими глазами на мир» как продолжении 
основанной Толстым («Детство») литературной 
традиции изображения мира детства и персона-
жа-ребенка. Именно этот писатель задал вектор 
письма о детстве для XIX и XX вв., получившего 
затем столь плодотворное развитие в творчестве 
многих писателей.  



Arustamova A. A., Zhen Jingru. An Autobiographical Novel by Sophia Zaitseva… 
 

99 

Новизна статьи связана с тем, что тема дет-
ства и связь с литературной традицией рассмат-
риваются в творчестве писательницы восточной 
ветви русского зарубежья. Если в литературе 
русского зарубежья в Париже они основательно 
изучены, то в отношении восточной ветви рус-
ской эмиграции эта работа только начинается. 
Следует отметить, что харбинская или шанхай-
ская литература о детстве, как и автобиографи-
ческая проза русских эмигрантов в Китае, до сих 
пор практически не систематизирована и не ис-
следована. Можно отметить ряд работ по рус-
ской детской журналистике Харбина и Шанхая 
(Е. С. Бабкина «Журналистика русского зарубе-
жья Дальнего Востока для детей и молодежи в 
социокультурном контексте (1898–1945 гг.)» 
[Бабкина 2018], А. А. Хисамутдинов «Сохраняя 
русский язык: как издавали детские книги в Ки-
тае» [Хисамутдинов 2015]), однако в них осве-
щается главным образом журналистика русской 
эмиграции и вопросы книгоиздания.  

Как заметил Альгазо Хасан, анализируя авто-
биографическую прозу писателей русского зару-
бежья Бунина, Зайцева и Шмелёва, «как и в рус-
ской классике, в творчестве писателей-реалистов 
нового поколения изображение всецело подчи-
нено раскрытию человеческой судьбы. Но она в 
новую эпоху складывается иначе, нежели это 
было в XIX веке, драматизм ее объясняется рез-
кими разломами в жизни тех, кому довелось 
жить в эпоху войн и революций. <…> Осознаю-
щие трагизм положения человека в XX веке пи-
сатели пытаются преодолеть его обращением к 
духовной жизни, к памяти, поэтизацией быта» 
[Хасан 2006: 8]. Поэтому необходимо рассмот-
реть, какие общие черты «повести о детстве» вы-
являются в произведении Зайцевой, следующей 
литературной традиции, а в чем проявляются 
стилевые особенности ее прозы, а также отличи-
тельные черты проблематики.  

Также следует иметь в виду, что, во-первых, в 
повести (как и во всей трилогии) изображена 
иная историческая ситуация. В трилогии чув-
ствуется нарастающее напряжение, которое зна-
менует переломное, бурное время первых деся-
тилетий XX в. И это напряжение ощущается уже 
в первой книге. Во-вторых, произведение Зайце-
вой создавалось почти через два десятилетия по-
сле изображаемых событий, когда писательница 
более десяти лет находилась в эмиграции. 

Главные герои этих двух произведений – де-
ти. Концепт «детство» присутствует в заглавии 
обоих произведений. Зайцева в определенном 
смысле продолжает, развёртывает заглавие пове-
сти Толстого. Писательница указывает на круго-
зор героя – маленькой девочки, которая открыва-
ет для себя мир вокруг, познаёт радости детства 

и первые горести. Можно предположить, что 
название повести Зайцевой родилось в диалоге с 
произведением классика. В повествовании Тол-
стого присутствуют два субъекта – Николенька 
Иртеньев и взрослый Николай Иртеньев, осмыс-
ляющий и комментирующий события далекого 
прошлого, своего детства, рефлексирующий и 
наделённый жизненным опытом. В повести 
«Детскими глазами на мир» повествование ве-
дётся от лица героини – шестилетней девочки 
Софьи, или Шишилки, как её ласково зовут в 
домашнем кругу. Именно её детский и бесхит-
ростный взгляд на мир представлен в произведе-
нии. В повести нет другого повествователя. 
А мотивы поступков других героев, историче-
ский контекст происходящего, положение дел в 
семье и вокруг читатель реконструирует из опи-
сания их действий, поведения, речи, а также ха-
рактеристик, которую дает им маленькая Соня. 

Так, в повести Толстого зачастую изображе-
ние того или иного события или ситуации пере-
даётся в двух планах. Сначала оно показано в 
восприятии Николеньки, а затем взрослый рас-
сказчик Николай Иртеньев дополняет то, что не-
доступно пока детскому взгляду на мир. Ярким 
примером является двуплановая характеристика 
отца героя. Эта двуплановость подчёркивается, в 
частности, композицией повествования. Так, тре-
тья глава повести называется «Папа», в ней глаза-
ми Николеньки показана ситуация общения отца с 
приказчиком. А глава десятая повести называется 
«Что за человек был мой отец?», в которой рас-
крывается характер «человека общего века», ана-
лизируются социально-исторические истоки его 
личности, его внутренний мир. Меняется интона-
ция повествования и кругозор героя.  

В повести Зайцевой воспроизводится взгляд 
ребенка на окружающих, что меняет повествова-
тельную структуру произведения. Так, драма-
тичная история болезни горячо любимого отца 
передана глазами Сони, которая, может быть, не 
в полной мере понимает происходящее, но ощу-
щает постепенное ухудшение положения семьи. 
Читатель же воссоздает полную картину через 
реплики других персонажей – горничных, мате-
ри: «…мама говорила Неше: – Его должны были 
перевезти сегодня, но не прислали во время са-
нитаров, и пришлось отложить на завтра. <...> 
Это очень неудачно вышло из-за детей. <...> Так 
бы он уехал, и дети не увидели бы его перед отъ-
ездом...» [Зайцева 1947: 135], а также через 
«взрослое» понимание того, что видит девочка: 
«…я ударила обеими ладонями в дверь, распах-
нула ее, шмыгнула под ногами у незнакомых мне 
людей, катящих громадное кресло, и бросилась в 
спальню... На кровати, свесив ноги и нащупывая 
ими мягкие туфли, сидел в белой рубашке с от-
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ложным воротником, в белых длинных пантало-
нах папа. Худой, обросший бородой, с глубоко 
впавшими глазами...» [Зайцева 1947: 135–136].  

Оба писателя создают образ ребенка, чуткого, 
глубоко переживающего, сочувствующего дру-
гим, умеющего видеть красоту мира и его мно-
гообразие. Например, Николенька наивно наде-
ется, что отец и Карл Иваныч смогут понять друг 
друга: «я сочувствовал его горю, и мне больно 
было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти 
одинаково любил, не поняли друг друга; я опять 
отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о 
том, как бы восстановить между ними согласие» 
[Толстой 1978: 14]. 

И Николенька, и Соня наивны, любопытны, 
полны воображением. Воображение Николеньки 
очень богато. Когда он пошел с отцом на охоту и 
увидел лес, то он «...тогда казался мне самым 
отдаленным, таинственным местом, за которым 
или кончается свет, или начинаются необитае-
мые страны» [там же]. Соня тоже любит фанта-
зировать. Девочка представляет ночник на комо-
де корабликом в темноте: «…и мне кажется, что 
крохотный кораблик с голубым фонарем плывет ко 
мне из темноты по зеркальному озеру» [Зайцева 
1947: 10]. Соня представляет себе чашку сестры 
Тамарки ледяной горой, под которой горит пламя: 
«…как будто ледяная гора, а под ней костры» [там 
же: 9].  

Вслед за Толстым Зайцева показывает прису-
щую детям способность видеть мир поэтически – 
способность, которую большинство взрослых 
утрачивает. Детский взгляд на мир – тот, кото-
рый может увидеть поэзию в обыденном. Имен-
но этот «свежий», незамутненный, а иногда – 
остраняюший. Так, Соня представляет себе сто-
рожа Таврического сада добрым колдуном: 
«Сторож в Таврическом саду колдун – это я дав-
но знала! Только он добрый колдун… Но мы ви-
дим, как колдун на горе бросает вниз по про-
зрачному зеленоватому водопаду одну диковин-
ную рыбу за другой. Через секунду рыбы доплы-
вают до нас и оказываются веселыми мальчуга-
нами, распластавшимися на деревянных санях» 
[там же: 10].  

Детское умение видеть непривычное в рутинно 
привычном взрослому взгляду, непосредствен-
ность восприятия обусловливают и использование 
техники остранения, разработанного Толстым. 
Зайцева также на протяжении повести неодно-
кратно прибегает к этому приему. Вот как она 
описывает, какой причудливой видят комнату, 
подготовленную к отъезду семьи на дачу, Соня и 
её сестра Тамарка: «Тамарка осторожно дотро-
нулась до электрической кнопки, и мы увидели, 
что в гостиной теперь и вправду была совсем – 
своя [курсив автора] жизнь. Громадный белый, но 

не прозрачный кокон бабочки засветился над 
нашей головой, хотя вся комната оставалась по-
чти в полутемноте…; Мы сели на корточки. – Те-
перь это морское дно, – сказала Тамарка. – Под-
водные камни и скалы, – она показала на состав-
ленные друг на друга стулья в чехлах и на корзи-
ны, – страшные чудовища и рыбы, – она протяну-
ла руку к свернутым коврам» [там же: 104].  

Писательница показывает, как уносится в 
даль воображение девочки, придумывающей 
волшебный мир и трансформирующей скучную 
для взрослых реальность. Этим развернутым 
эпизодом завершается одна из глав повести. 
Очарование детства не нарушается вторжением 
рационально мыслящих взрослых. Здесь Зайцева 
словно бы останавливается там, где Толстой 
продолжает исследовать мир детства и хрупкость 
его гармонии. В повести «Детство» старший брат 
Николеньки Володя, пытающийся казаться 
«большим», скептически отзывается об игре 
младших детей и разрушает волшебный мир, со-
зданный их воображением: «…его ленивый и 
скучный вид разрушал все очарование игры. Ко-
гда мы сели на землю и, воображая, что плывем 
на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, 
Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей 
ничего схожего с позой рыболова… Такие по-
ступки и слова, охлаждая нас к игре, были 
крайне неприятны, тем более что нельзя было в 
душе не согласиться, что Володя поступает бла-
горазумно» [Толстой 1978: 23]. 

Благоразумие взрослых входит в противоре-
чие с непосредственным детским восприятием 
событий. В дальнейшем Толстой продолжит 
размышлять над противоречием между истин-
ным и ложным, между поэтическим и рацио-
нальным в восприятии мира, связывая его с 
нравственными установками героев. Наташа Ро-
стова позднее, в знаменитой сцене в театре, со-
вершая ошибку, вдруг перестанет воспринимать 
условность искусства – и очарование спектакля 
разрушится. Обратим также внимание на пере-
кличку эпизодов в двух произведениях: герои и 
Зайцевой и Толстого придумывают водный мир, 
имитируют плавание в лодке: «Потом забрались 
в качалку. Тамарка свесила одну ногу и отталки-
валась ею от пола. Мы тихонько покачивались. – 
Вот мы как будто плывем по самому дну и как 
будто смотрим вокруг, – сказала Тамарка» [Зай-
цева 1947: 105]. В произведении и Толстого, и 
Зайцевой мальчик и девочка открывают мир, и 
им все интересно, без исключения. Как замечает 
маленькая Соня, «самое трудное то, что все во-
обще интересно, а старшие все время заставляют 
выбирать что-нибудь одно» [там же: 107].  

По мысли Толстого и Зайцевой, открытость 
миру героев-детей обусловлена не только этим 
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этапом их жизни, но и атмосферой любви, в ко-
торой они пребывают в родительском доме – 
будь то имение (Николенька) или петербургская 
квартира (Соня). При этом особую роль в жизни 
детей играют родители – мать Николеньки и 
отец Сони. И именно с потерей матери и отца, 
отметим, будут связаны первые страшные, го-
рестные события жизни маленьких героев, раз-
рушающие идиллию детства.  

Уклад жизни семьи Сони строится на фунда-
менте взаимной любви, доверии, прощении, забо-
те друг о друге. Именно в семье девочка получает 
нравственный опыт, совершает первые ошибки и 
учится делать правильный выбор (эпизод с даре-
нием игрушке кузине). Соня проявляет высоко-
мерие, на что мягко ей указывает отец, побуждая 
девочку задуматься над своим поступком. А когда 
она заплакала, утешает её. Писательница показы-
вает, что лучшим воспитателем становится лю-
бовь родных, помогающая ребенку делать пра-
вильный выбор в той или иной ситуации, про-
буждает рефлексию над собственными поступка-
ми. Здесь писательница следует Толстому, кото-
рый показывает Николеньку размышляющим над 
собственными поступками, но Толстой усложняет 
повествовательную структуру, потому что даёт 
слово и комментатору Николаю Иртеньеву, пе-
реосмысляющему прошлое (ср. рефлексию 
взрослого Иртеньева: «Я решительно не могу 
объяснить себе жестокости своего поступка. Как 
я не подошел к нему, не защитил и не утешил 
его? Куда девалось чувство сострадания, застав-
лявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде 
выброшенного из гнезда галчонка… Неужели это 
прекрасное чувство было заглушено во мне любо-
вью к Сереже и желанием казаться перед ним та-
ким же молодцом, как и он сам? Незавидные же 
были эти любовь и желание казаться молодцом! 
Они произвели единственные темные пятна на 
страницах моих детских воспоминаний» [Толстой 
1978: 51]. В целом можно говорить о глубоком 
психологизме Толстого в изображении душевных 
переживаний десятилетнего Николеньки.  

Зайцева рисует пяти-шестилетнюю Соню, чья 
душа в большей степени впитывает впечатления 
мира, но уже и начинает работу над нравствен-
ной переработкой этих впечатлений. Писатель-
ница хорошо улавливает общие особенности 
детской психологии, по возможности избегая 
абстрактных характеристик, вводя большое ко-
личество конкретных образных описаний. Ис-
пользуемый детский язык отличается невинно-
стью и юмором. Повествование включает в себя 
стилистические маркеры детского мировоспри-
ятия. Оно проявляется, например, в описании 
испуганной Сони: «Когда мы возвращались до-
мой, – ноги у меня стали мягкими и вялыми, как 

макароны, и я едва ступала ими» [Зайцева 1947: 
123]. Писательница показывает в эпизоде с Цы-
ганковыми одно из первых столкновений девоч-
ки с незнакомым ей миром, сильно отличаю-
щимся от мира её семьи, что выводит её за рамки 
знакомого опыта. И тогда Соня начинает напря-
женно размышлять, в её душе происходит нрав-
ственная работа. На даче девочка впервые узна-
ет, что не все семьи живут в любви и согласии. 
Она слышит крики из дома крестьян Цыганко-
вых и наталкивается на равнодушную реакцию 
соседской бабы: «Отец пьяный вернулся, опять, 
должно, дерется» [там же: 122]. Девочка тяжело 
переживает увиденное и затем размышляет: 
«…когда услышала крики и подумала, что Нюту 
с Ксюшей бородатый злой мужик бьет – так ста-
ло нехорошо, страшно, противно, так ужасно 
жалко их обеих... Что же с этой жалостью де-
лать?» [там же: 123].  

Однако не случайно, что сюжетная история 
обеих книг завершается расставанием героев с 
самыми любимыми – родителями. Большой мир 
вторгается в идиллический мир детства, и начи-
нается новый этап в их жизни. Это случается, 
когда умирает мать Николеньки и фактически 
исчезает из жизни Сони её отец. Гармоничный 
мир детства больше никогда не будет для герои-
ни повести Зайцевой «своим» – потерянным ра-
ем. Об этом свидетельствует и изменение вос-
приятия девочкой пространства детской, которое 
маркируется теперь как «чужое» в финальных 
строках повести: «Через полчаса я совсем одна 
сидела за столом в столовой – одна первый раз в 
моей жизни. Пила с блюдечка молоко и не спус-
кала глаз с дверей моей детской. Она казалась 
мне теперь совсем грустной и как будто немного 
чужой. И в ней с утра горела перед образом лам-
падка – как будто в знак расставанья моего с Та-
маринькой и с моим папой...» [там же: 139–140]. 
Горе, которое переживает девочка, приносит 
одиночество и чувство покинутости. Мотив оди-
ночества впервые появляется на страницах три-
логии с тем, чтобы затем звучать всё сильнее и 
достигнуть пика драматизма в третьей книге, ко-
гда героиня в вихре исторических событий рас-
стается с семьёй и оказывается одна в Констан-
тинополе. Отметим также, что писательница в 
финале повести указывает и на переход на дру-
гой этап жизни и сестрой Сони Тамарой – девоч-
ка отправляется держать экзамен в гимназию, и 
значит, неразлучные сестры должны будут хо-
дить в разные учебные заведения, находить но-
вых друзей и круг общения.  

Как и в повести Толстого, в книге «Детскими 
глазами на мир» актуализировано противопо-
ставление своего и чужого. В повести «Детство» 
свой для Николеньки мир усадьбы – его дом, 
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включающий также пространство и дома, и при-
роды прилегающих окрестностей, домочадцев и, 
прежде всего, родителей. Попадая в Москву, 
в бабушкин дом, мальчик оказывается в чужом 
пространстве, гораздо более узком и замкнутом. 
Но, главное, это другой уклад жизни, лишённый 
простоты, естественности и, главное, любви, ко-
торой был наполнено родовое гнездо Иртенье-
вых. Это другой мир, к которому Николеньке 
приходится привыкать, понимать его законы, и 
этот процесс исполнен драматизма и сомнений 
в детской душе. 

В повести Зайцевой отчасти сохраняется дан-
ный принцип организации пространства. Писа-
тельница также актуализирует противопоставле-
ние своего и чужого, но делает это иначе. Преж-
де всего, семья Сони живет в Петербурге на Ки-
рочной улице, и её «родовым гнездом» является 
квартира, а окрестностями – Таврический сад, 
куда её и сестру Тамарку водят гулять, «особен-
ная» лавочка на Воскресенской, в которую по-
сле прогулки заходят девочки с гувернанткой 
Нешей. Однако пространство в повести посте-
пенно расширяется: дети посещают церковь, 
школу, цирк Чинезелли. Отметим, что школь-
ные занятия станут предметом следующей по-
вести «У порога в мир», посвящённой отроче-
ству и ранней юности героини, сближая в жан-
рово-тематическом отношении вторую книгу со 
«школьными повестями». При этом центром 
пространства неизменно остается дом, чему бо-
лее всего служит композиционный принцип ор-
ганизации повести: Действие переносится из 
дома и возвращается обратно в него – в своё 
пространство.  

В повести происходит постепенное открытие 
Соней окружающего мира, при этом она, «петер-
бургская девочка, отправляется в чужое про-
странство – на Рождество в Москву к бабушке и 
дедушке и летом на дачу. Особенностью повести 
«Детскими глазами на мир» является изображе-
ние процесса взаимодействия культур. Поездка в 
Москву оказывается для Сони не только знаком-
ством с родственниками, но и погружением в 
армянскую культуру. Писательница подробно 
показывает постепенное освоение и чужого про-
странства и другой культуры: «Я осталась в 
большом чужом доме, где было несколько па-
радных комнат с высокими, как балконные две-
ри, окнами, огромными хрустальными люстрами, 
пестрыми кавказскими коврами и иконами с 
цветными висячими лампадами» [Зайцева 1947: 
53]. Поначалу девочка ощущает себя чужой в 
этом пространстве и в общении с семьей бабуш-
ки и дедушки, чему способствует незнание ар-
мянского языка: «Я домой хочу. Я боюсь вас 
всех, – прошептала я, совсем по чужому, заика-

ясь и шепелявя» [там же: 66]. Встреча с другим 
укладом жизни, с другой культурой вызывают 
сильный эмоциональный отклик в героине пове-
сти, настолько, что она перестает быть собой. 
И лишь спустя несколько дней девочка адапти-
руется к укладу жизни московской семьи и осва-
ивает новое пространство. 

Летняя поездка на дачу (о дачном топосе в 
русской литературе см.: [Богданова 2018а, 2018б; 
Мари 2020; Осьминина 2020 и др.]) приносит 
новый опыт знакомства с миром. Для городской 
девочки всё кажется новым, ведь деревня пона-
чалу воспринимается ею как пространство на 
картинках: «Вечером я принесла и разложила у 
мамы на коленях картинки, которые мы покупа-
ли в табачной, напротив. У меня были стада, 
хорошенькие избушки, сплошь покрытые сне-
гом, и другие – коричневые, с соломенными 
крышами, с беленькой распустившейся берез-
кой у крыльца; куры у глиняной чашки, напол-
ненной зерном, колодезь, и возле него две ру-
мяные бабы с коромыслами на плечах... – Мама, 
это такая и есть деревня?... – Не совсем... но по-
чти такая...» [Зайцева 1947: 98].  

Однако крестьянский мир оказывается не по-
хож на открыточный. Мотив несовпадения идил-
лических ожиданий городских детей и увиденно-
го ими несколько раз возникает в дачных главах 
повести: «…деревня оказалась и похожей и, вме-
сте с тем, совсем не похожей на картинки из та-
бачной лавки» [там же: 109]: избы не такие кра-
сивые, как на картинках, баба «не румяная и не в 
красном платочке, а с серым, немного корявым 
от оспы лицом, в выцветшем платке на голове, в 
ситцевой кофте поверх юбки» [там же: 110]. 
Крестьянским детям девочки тоже кажутся чу-
жими: «Мы не знали, как дальше быть... Маль-
чики окружили нас, и тоже все молчали и смот-
рели на нас не то с любопытством, не то с испу-
гом» [там же: 111].  

Тем не менее поэтичная душа героини откли-
кается на красоту природы. Как и Николеньке, ей 
интересна флора и фауна, к которой она бережно 
относится. Можно увидеть сходство между эпи-
зодами в повести «Детство» и книге Зайцевой. 
Вот как Толстой описывает Николеньку, кото-
рый увидел бабочку: «Как только я обратил на 
нее внимание, она отлетела от меня шага на два, 
повилась над почти увядшим белым цветком ди-
кого клевера и села на него. Не знаю, солнышко 
ли ее пригрело, или она брала сок из этой трав-
ки, – только видно было, что ей очень хорошо. 
Она изредка взмахивала крылышками и прижи-
малась к цветку, наконец совсем замерла. Я по-
ложил голову на обе руки и с удовольствием 
смотрел на нее» [Толстой 1978: 21]. Писатель 
подчеркивает умение мальчика видеть красоту и 
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радоваться ей, чувствовать настроение всего жи-
вого. Так же ведут себя и Соня с Тамаркой, кото-
рые, в отличие от мальчиков-соседей на пикнике, 
не прикалывают бабочек, а ловят их и отпуска-
ют. Другой эпизод – описание вечера и ночи в 
первый день девочек в имении, которое было 
нанято под дачу, – отчасти рифмуется с эпизо-
дом в Отрадном из «Войны и мира», когда 
Наташа Ростова, в отличие от Сони, не спит, 
впитывая красоту ночи. Чуткая героиня повести 
Зайцевой, впервые оказавшаяся в деревне и 
услышавшая пение соловья и ночных птиц, не 
может уснуть, переполненная впечатлением и 
красотой природы, в отличие от сестры Тамары: 
«Очень скоро я проснулась от громкого щелка-
нья и свиста. Приподнялась, села на кровати и 
уже хотела разбудить Тамарку… Но сама я не 
спала. Перед самым рассветом я опять поднялась 
и присела на кровати. Хрипло и настойчиво про-
кричал где-то петух. Ему не сразу ответили дру-
гие. Но когда за окном нацело светлеть – со всех 
сторон послышалось их разноголосое крикливое 
пение... Тамарка недовольно фыркнула во сне и. 
залезла с ушами под пикейное одеяло» [Зайцева 
1947: 116]. Как и Толстой в «Детстве», а затем в 
«Войне и мире», Зайцева противопоставляет 
тонкую и поэтичную натуру Сони более призем-
ленной Тамаре. Но, как и в других эпизодах кни-
ги, писательница, в отличие от автора XIX в., не 
делает подробного психологического коммента-
рия, перечисляя только действия героини 
(проснулась, приподнялась, села, хотела разбу-
дить, не спала, опять поднялась, присела). Чита-
телю приходится реконструировать волнение 
девочки, всю гамму её эмоций. В повести Зайце-
вой создается подводное течение, когда динами-
ка внешних движений соотносится с динамикой 
чувств и эмоций героини.  

Следование традиции Толстого как одного из 
ключевых авторов «повести о детстве», «усадеб-
ной повести» осложняется в произведении писа-
тельницы XX в. изображением исторически пе-
реломного времени и самими обстоятельствами 
написания трилогии. Маленькая Соня пока не 
понимает значения слова «революция», пульси-
рующего на страницах повести, однако чувству-
ет страх и беспокойство, разлитые в воздухе и 
безошибочно считываемые ребенком. Тамара 
заявляет: «теперь все будет по-особенному, по-
тому что везде... “революция” <…>. От этого 
непонятного слова мне становится в потемках 
немного страшно. Я стараюсь смотреть только 
прямо перед собой в дверную щель, в которую 
виден свет из столовой. В столовой шелестит 
скатерть, позвякивают о блюдца ложечки. Потом 
слышны тяжелые, быстрые шаги Насти, которая 
несет по коридору самовар. Тамара вскакивает с 

диванчика. – Угадай, какие сегодня булочки к 
чаю? – Не знаю, – тихо отвечаю я» [там же: 21]. 

Автор противопоставляет темноту, ассоциа-
тивно связывающуюся со словом «революция», 
свету в столовой, в сердце дома, где накрывают 
на стол, несут самовар и испечённые к обеду бу-
лочки, где продолжается установленный порядок 
жизни. В первой книге трилогии космос дома 
ещё противостоит хаосу недалёкого уже будуще-
го. Но мотивы страха и напряжения нарастают к 
финалу произведения, что отражается даже в 
названиях глав («Жить становится немного 
страшно», «Невеселое возвращение»). Финал 
повести демонстрирует первые удары судьбы, 
разрушающие гармонию дома, и в последующих 
книгах путь героини – это путь поиска духовной 
опоры в череде трагических ситуаций её жизни, 
обусловленных историческим временем.  

Как отметила Л. И. Бронская, анализируя ав-
тобиографическую прозу Шмелёва, Зайцева и 
Осоргина, «писателей первой половины 20 века, 
как и писателей-классиков, интересует чувствен-
ный мир ребенка, его детские горести и радости, 
сложности взаимоотношений со взрослыми, пер-
вые встречи с вневременными константами: 
смертью, любовью, осознание совершенства 
Вселенной и т. д. Но писатели-эмигранты обла-
дают и иным социальным, историческим, нрав-
ственно-психологическим опытом; перед ними 
стоят иные сверхцели…» [Бронская 2001: 338]. 
Оставаться в русле русской классической лите-
ратуры в разработке темы детства означало для 
писательницы, с одной стороны, сохранять связь с 
русской культурой и литературой, а с другой – 
запечатлеть в памяти исчезнувший уклад, найти в 
воспоминаниях о детстве, художественно перера-
ботанных в повести, опору, помогающую пере-
жить трагические события XX в., противопоста-
вить дом – скитальчеству. В то же время уже в 
первой повести автобиографической трилогии 
Зайцевой появляются признаки приближающего-
ся исторического перелома, нарастает напряже-
ние, обусловленное социально-историческими 
обстоятельствами предвоенной и предреволюци-
онной жизни, которое определит повествователь-
ную интонацию и структуру двух последующих 
повестей – «У порога в мир» и «Путь через мир».  
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Abstract. The article examines The World Through the Child’s Eyes, a novel being the first work of 

the autobiographical trilogy by Sophia Zaitseva, a writer belonging to the first wave of Russian emigration. 
The novel is discussed in the context of the literary tradition of Leo Tolstoy (the story Childhood). It is ar-
gued that the structure of the trilogy correlates with the structure of Tolstoy’s trilogy Childhood, Adoles-
cence, Youth. In the story by Zaitseva, there are such characteristic features of the ‘tale of childhood’ as a 
child hero discovering the world, the space of the house as the organizing space of the character’s life, 
the image of the family way of life, the development of the principles of depicting the inner world of a child. 
The study draws parallels with the Tolstoy’s work on the figurative, motivational, spatial, plot levels of the 
artistic system of the story The World Through the Child’s Eyes. Special attention is paid to the comparison 
of the images of Nikolenka and Sonya, to the principles of analyzing the inner world of the characters; the 
paper identifies the similarities and differences in using the method of psychologism, as well as the role of 
the principle of detachment in the creation of images of the heroes. The article examines the organization of 
space in The World Through the Child’s Eyes, the relationship of one’s own and another’s in the artistic 
structure of the works, analyzes the interaction of cultures in Zaitseva’s story. The comparison of the works 
provides a better understanding of the historical and cultural context of the story by Zaitseva and the role of 
the tradition of Russian classics in her work. 

Key words: autobiographical story; childhood story; Sophia Zaitseva; Leo Tolstoy; literature of the 
first wave of Russian emigration; literary tradition; poetics, style. 

 


