
«Детство! Почему твои впечатления 
так свежи, так ярки? ..»: 

Детский круг чтения на иностранных языках 
семьи Л.Н.Толстого 

(по материалам личной библиотеки писателя)

Елизавета Курчакова

D Ясной Поляне представлена обширная библиотека писателя. 
Она формировалась несколькими поколениями Волконских- 
Толстых и содержит сочинения на самые разные темы. Отдель
ного внимания заслуживают книги, входившие в детский круг 
чтения этой семьи. И если произведения, которые сыграли осо
бую роль в детстве самого Толстого, известны достаточно хоро
шо, то книги его детей еще не становились объектом особого 
изучения. Такое исследование даст возможность сделать выво
ды о системе воспитания в семье писателя, о вкусах графа и его 
жены — ведь в первую очередь родители следили за тем, какая 
книга попадала в руки их сыновей и дочерей.

Детей в яснополянской семье делили на старших и младших. 
Старшими были Сергей, Татьяна, Илья, Лев и Мария, а младши
ми — Андрей, Михаил, Александра, Ванечка. Старших, в свою 
очередь, еще делили на больших и маленьких. «С тех пор, как я 
себя помню, — пишет Илья Львович Толстой в своих воспоми
наниях, — наша детская компания разделялась на две группы — 
больших и маленьких — big ones и little ones. Большие были: Се
режа, Таня и я. Маленькие — брат Леля и сестра little Маша. Мы, 
старшие, держались всегда отдельно и никогда не принимали в 
свою компанию младших, которые ничего не понимали и толь
ко мешали нашим играм. Из-за маленьких надо было раньше ухо
дить домой, маленькие могут простудиться, маленькие мешают 
нам шуметь, потому что они днем спят, а когда кто-нибудь из ма
леньких из-за нас заплачет и пойдет к мама жаловаться, большие 
всегда оказываются виноваты, и нас из-за них бранят и наказы
вают»1.
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Как и все родители, Лев Николаевич и Софья Андреевна лю
били своих детей, и старших, и младших. Они хотели, чтобы 
из них выросли порядочные, образованные люди. Детям нани
мали лучших бонн, гувернанток и гувернеров, прогоняли тех, 
кого можно было упрекнуть в недостойном поведении или не
достаточно хорошем знании языков. «Так мы росли, окружен
ные со всех сторон каменной стеной англичанок, гувернеров и 
учителей, и в этой обстановке родителям было легко следить за 
каждым нашим шагом и направлять нашу жизнь по-своему», — 
пишет в воспоминаниях Илья Львович Толстой2.

Как было принято в то время, в жизни детей особое внима
ние уделялось иностранным языкам. Мало того, что весь день 
дети проводили в компании гувернантки или гувернера, не го
ворящих по-русски, в их расписание при этом обязательно вхо
дили уроки французского, английского и немецкого языков. 
Чем младше был ребенок, тем больше времени уделялось имен
но этим занятиям. При шестидневной учебной неделе — шесть 
уроков английского, шесть — французского, чуть меньше немец
кого3.

И, конечно, сыновья и дочери писателя были окружены кни
гами на иностранных языках. Увы, не все дети Толстого оста
вили воспоминания. А если и оставили, то не всегда уделяли 
достаточное внимание своему кругу чтения. Больше всего упо
минаний того, что они читали, можно найти в мемуарах Ильи 
Львовича Толстого и Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой. Эти 
воспоминания дают возможность познакомиться с книгами на 
иностранных языках, которые были связаны с разными забав
ными эпизодами из их детской жизни.

Детство Сергея, Татьяны и Ильи почти безвыездно прошло 
в Ясной Поляне. Жизнь в деревне имела свои прелести, и дети 
находили их в самых разных занятиях и развлечениях, особен
но летом.

Так, Илья Львович пишет: «Мне подарили сетку для ловли ба
бочек. Николай Николаевич Страхов подарил мне чудную книж
ку — “Атлас бабочек” с картинками и научил меня их сушить для 
коллекции. Каждая бабочка нарисована в красках и имеет ла
тинское название. Я с утра до ночи бегаю по лесам и лугам и лов
лю бабочек. Сережа тоже. У него книга жуков, и мы тоже ловим 
и их»4. К сожалению, атлас бабочек в Ясной Поляне не сохра
нился. Но в верхней библиотечной комнате Дома Л.Н.Толстого 
в одном из шкафов можно заметить широкий темно-зеленый ко-
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Корешок и переплет книги C.G.Calwer «C.G.Calwer's 
Kaferbuch: Naturgeschichte der Kafer Europas»
(Stuttgart 1876)

решок с изображением огромного усатого жука. Это третье из
дание книги Карла Густава Кальвера на немецком языке «Книга 
жуков: Естественная история жуков Европы», которая вышла в 
Штуттгарте в 1876 году5. Книга среднего формата (22 х 16 см), 
в ней 700 страниц, из них 50 проиллюстрированных листов 
(2 черно-белые литографические и 48 цветных хромолитогра
фических таблиц с видами жуков). На втором листе форзаца 
дарственная надпись черными чернилами:

Сереясь Толстому оть Н.Страхова 21 февр. 18786.

$ /  Ж м .  
7 /

Дарственная надпись Н.Н.Страхова на форзаце книги C.G.Calwer «С.G.Calwer's 
Kaferbuch: Naturgeschichte der Kafer Europas»
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Судя по загнутым уголкам (с. 113, 115 — нижние, с. 462 — верх
ний), надорванным листам (с. 76) и обтрепанным страницам, 
к книге неоднократно обращались. Так, например, на надо
рванной странице 76 описаны жуки с латинским названием 
Colymbetes, Clairv., Dytiscus L. Fabr. Oliv. Это прудовики, или 
жуки-плавунцы, не отличающиеся разборчивостью в выборе 
мест обитания и живущие во всех стоячих водоемах. На стра
нице 113 характеристики коротконадкрылых жуков-стафили- 
нид — одного из самых многочисленных семейств, насчитываю
щего более 40 ООО видов (Amaurops, Fairm., Machaerites, Miller, 
Bythoxenus Motsch, Bryaxis Kugelann, Pselaphus Reichenb.). Ha 
странице 115 — жуки-ощупники из вышеупомянутого семейства 
стафилинид (Euplectus, Kirby Pselaphus Reichenb.). На странице 
460 — скосари, или хоботники, известные обывателям как дол
гоносики (Otiorhynchles, Germ. Brachyrhinus Latr., Curculio L., 
Dodecastichus Stierlin, Eurychicus Stierlin., Loborhynchus Meg.). 
Все эти насекомые, несомненно, встречались детям в Ясной По
ляне. Однако детской книгу не назовешь. Это наиболее полный 
определитель жуков Европы. Составил его Карл Густав Кальвер 
(Carl Gustav Calwer, 1821-1874), немецкий лесовод, энтомолог и 
орнитолог. Его знаменитый указатель жуков впервые был опу
бликован в 1858 году. До 1916 года он пережил шесть переиз
даний, исправленных и дополненных. Над первым изданием 
определителя Кальвер работал в сотрудничестве с доктором 
Густавом Егером (Gustav Jager), профессором зоологии сельско
хозяйственной и лесной академии Гогенгейма. После смерти 
Кальвера в 1874 году Егер занимался переизданием его труда. 
Профессор написал вступления ко второму и третьему изда
ниям, оба приводятся в книге из яснополянской библиотеки. 
В них доктор Егер с немецкой педантичностью подчеркивает, 
что данный труд будет в первую очередь полезен начинающим 
энтомологам.

Критик и публицист Н.Н.Страхов «появился в Ясной Поля
не в начале семидесятых годов и с тех пор приезжал <...> поч
ти каждое лето, до самой своей смерти»7. Николай Николае
вич знал толк в полезных книгах, ведь он был библиотекарем 
Императорской публичной библиотеки Петербурга. Именно 
Страхов доставал Толстому самые ценные и нужные книги. Та
кие приятные подарки он делал также его старшим сыновьям. 
Книгу о жуках он привез пятнадцатилетнему Сергею через семь 
лет после знакомства с Толстым. 1870-е годы — период их наи-
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большего сближения. С.А.Толстая свидетельствует в мемуарах 
«Моя жизнь»: «Дети мои, особенно Сережа, относились к Стра
хову тоже с любовью, доверием и уважением, а он любил их, как 
старые, бессемейные холостяки любят семьи дорогих и близких 
им друзей»8. Критик часто приезжал погостить к Толстому и был 
свидетелем взросления его детей.

Усадебная жизнь подразумевает близость к природе. Поэто
му подарки Н.Н.Страхова пришлись детям как нельзя кстати. 
Конечно, они коллекционировали жуков и бабочек, ходили с 
матерью на рыбалку, ловили лягушек и тритонов в яснополян
ских прудах, были окружены охотничьими собаками отца и 
очень любили лошадей. Сам Толстой прекрасно держался в сед
ле и с раннего детства учил не только сыновей, но и дочерей 
искусству верховой езды. Так старший сын графа Сергей Льво
вич Толстой пишет в «Очерках былого»: «Отец приучал меня, а 
затем и моих братьев с малых лет ездить верхом без седла и без 
стремян, чтобы привыкнуть держать равновесие»9.

Илья Львович Толстой вспоминает: «Я не могу забыть, как 
один раз он (Л.Н.Толстой. — Е.К.) меня измучил. Узнав, что он 
едет кататься, я упросил его взять меня с собой. Под ним была 
крупная английская кобыла, и мне подседлали одним потником, 
без стремян, самарского гнедого, того, который взял на скачках

второй приз. Он был очень 
приятен в езде, но спина у него 
была худая и вострая. И вот 
мы поехали. Как только место 
ровное, папа пускает лошадь 
крупной рысью, а я трясусь за 
ним. Едем все дальше, дальше, 
заехали верст за пять от дома. 
Я устал, мочи нет, а он все 
дальше, дальше. Оглянется на 
меня, спросит: “Ты не устал?” — 
я, конечно, говорю, что нет, и 
опять дальше. Объехали всю 
засеку, заехали за Грумонт10, 
по каким-то тропинкам, овра
гам — и когда я наконец при
ехал домой, я еле слез с лоша- 

Обложка книги W.Cowper«John Gilpin» Ди  и после того дня три ходил
(L.; N.Y., [са 1880]) совершенно разбитый, и все
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наши смеялись надо мной и называли меня “Jo h n  Gilpin”»11. Кто 
это такой, нам расскажет в своих мемуарах Илья Львович: «John 
Gilpin был герой одного смешного английского рассказа. Его по
несла лошадь, и он никак не мог ее остановить и скакал что-то 
ужасно долго, и были с ним разные приключения. Когда его сня
ли с лошади, он ходил раскорякой. Мы любили картинки к этой 
книге, из которых я помню одну, изображавшую Jo h n  Gilpin’a 
скачущим, с слетающим с него париком, а другую — когда он с 
лысой головой и с согнутыми коленками слез с лошади»12.

В библиотеке Ясной Поляны хранится книга Уильяма Коу- 
пера на английском языке «Занимательная история Джона 
Гилпина», изданная предположительно в 1880 году в Лондоне. 
Издание без титульного листа. Всего в книге шесть иллюстри
рованных листов. Текст только на одной стороне листа. Листы 
дублированы тканью.

Уильям Коупер (William Cowper, 1731-1800) — английский 
поэт. О нем известно мало. Он вел замкнутый образ жизни, пи
сал стихотворения, религиозные гимны, занимался перевода
ми. Считается одним из представителей английского «возрож
дения поэзии» начала X IX  века13. Его комическая баллада «The 
Diverting History o f Joh n  Gilpin» («Занимательная история Джо
на Гилпина»), написанная в 1782 году, была невероятно популяр
ной в X IX  веке. Благодаря музыкальному ритму, занимательному 
сюжету и перекрестной рифме это произведение великолепно 
подходит для чтения вслух детям.

Издательство «Frederick Warne & Со.», выпустившее эту кни
гу, сейчас известно как «Penguin Books». Оно было основано в 
1865 году книготорговцем Фредериком Уорном, который и дал 
издательству свое имя. До этого он сотрудничал с Джорджем 
Раутледжем, который после того, как они разошлись, основал 
собственную издательскую компанию14. Каждый из бывших 
компаньонов пользовался репутацией издателя качественных 
иллюстрированных детских книг известных авторов того вре
мени. Оба опубликовали в своих издательствах отдельной кни
гой популярную балладу английского поэта Уильяма Коупера. 
Издание Дж. Раутледжа иллюстрировал Рэндальф Калдекотт, 
в честь которого назвали известную награду Ассоциации аме
риканских библиотек (а точнее, ее подразделения Ассоциации 
детского библиотечного обслуживания) — Медаль Калдекотта. 
На ее аверсе изображен тот самый Джон Гилпин, несущийся во 
весь опор на неуправляемой лошади. Фредерик Уорн сотрудни
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чал с малоизвестным художником Дж. Ф.Скиллом. У Толстых 
была книга как раз с его иллюстрациями.

Уорн издал несколько серий детских книг, среди них «Aunt 
Louisa’s London Toy Books» («Лондонские книжки-игрушки те
тушки Луизы»), «Aunt Louisa’s Sunday Books» («Воскресные 
книги тетушки Луизы»), «Warne’s Juvenile Drolleries» («Смеш
ные истории для юношества Уорна»), «Warne’s National Library» 
(«Национальная библиотека Уорна»), «Warne’s Victoria Toy 
Books» («Викторианские книжки-игрушки Уорна»), «Warne’s 
Picture Puzzle Toy Books» («Иллюстрированные книги-голово
ломки Уорна»), «Warne’s Children’s Music Books» («Детские му
зыкальные книги Уорна»). Книга «Занимательная история Джо
на Гилпина» относится к первой из перечисленных выше серий.

«Toy Books», или книжки-игрушки, — это самые первые иллю
стрированные книги для детей, которые появились в Велико
британии в Викторианскую эпоху и стали очень популярными. 
Термин «книжка-игрушка» впервые употребили в XVIII веке, 
когда издатель Джон Ньюбери начал печатать книги с подар
ками, к ним прилагались маленькие игрушки, например поду
шечки для иголок и булавок для девочек. Самые ранние книж
ки-игрушки стоили 6 пенсов, выпускались в дешевой мягкой 
бумажной обложке, объемом 6 -8  страниц, часто страницы 
оставляли чистыми с обратной стороны. Текста было немного, 
преобладали цветные картинки, над которыми редко работали 
знаменитые иллюстраторы. На некоторые книги давали гаран
тию, что их невозможно разорвать — обложка и листы были 
укреплены тканью. Такие книги продавали за шиллинг (в одном 
шиллинге 12 пенсов, т.е. на эти деньги можно было купить две 
обычные книжки-игрушки). Книжки-игрушки часто выпускали 
сериями. Наиболее распространенными сюжетами были попу
лярные стихи и истории. Книжки-игрушки часто представляли 
собой репринты и сжатые версии уже известных, опубликован
ных историй, например сказок.

В таких книжках упор делался на иллюстрацию, а не на текст. 
Кроме того, они не были нравоучительными, как большинство 
детских книг того времени. Стоили они недорого. Чтобы изда
ние приносило прибыль, тираж часто превышал 10 ООО экзем
пляров.

В Викторианскую эпоху детские иллюстрированные книги 
вошли в моду, поэтому издатели стали уделять основное внима
ние художественной ценности книги и более тщательно под-
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Развороты книги W.Cowper «John Gilpin»

ходили к процессу изготовления таких изданий, так как в это 
время средние и высшие классы имели достаточно средств, ко
торые они готовы были потратить на книги для своих отпры
сков15.

«Занимательная история Джона Гилпина», хранящаяся в Яс
ной Поляне, представляет собой классический вариант книж- 
ки-игрушки. Что касается содержания книги, это уже извест
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ный, полюбившийся и взрослым, и детям сюжет. По внешнему 
исполнению — она большого формата, но в мягкой обложке. 
Все страницы дублированы тканью, соответственно, она от
носилась к разряду «неразрываемых» и стоила, скорее всего, 
больше 6 пенсов, хотя и состояла традиционно для книжки- 
игрушки из шести иллюстрированных листов. Над иллюстра
циями работал малоизвестный художник, а значит, книга была 
пусть не самая дешевая, но недорогая по определению, т.е. 
важно в ней было наличие иллюстраций как таковых, а не их 
художественная ценность. Но это была настоящая детская кни
га, ориентированная на маленького читателя. И авторы этой 
книги достигли своей цели — не зря она запомнилась сыну пи
сателя. Вот только в этой книге нет картинки, изображающей 
главного героя, «когда он с лысой головой и с согнутыми ко
ленками слез с лошади». Но такая иллюстрация есть в книге о 
занимательных приключениях Джона Гилпина в исполнении 
Рэндальфа Калдекотта. Можно предположить несколько вари
антов объяснения тому, что детям Толстого эта иллюстрация 
явно была знакома: либо в библиотеке Ясной Поляны было две 
одноименные книги разных издательств, одна из которых не 
сохранилась, либо Илья Львович позже познакомился с кни
гой Дж. Раутледжа, и в его воспоминаниях оба издания слились 
в одно. Видеть медаль Калдекотта сын Толстого не мог — он 
умер в 1933 году, а вручили ее в первый раз в 1938 году. Но инте
ресно, что для аверса медали учредители награды выбрали ту 
самую сцену, которую вспоминал в эмиграции бывший русский 
мальчик из дворянской семьи.

«Мои воспоминания» Ильи Львовича Толстого наполнены 
особой теплотой и любовью к Ясной Поляне. Так, он рассказы
вает, как они с братом и сестрой часто проводил время в дет
стве: «катались на коньках и с гор, бегали на лыжах и выдумы
вали разные игры в доме»16. Татьяна Львовна Сухотина-Толстая 
пишет об их времяпровождении: «Так как игрушек у нас в дет
стве бывало немного, то мы иногда сами мастерили их. Одна из 
самых любимых наших игр — было представление прочитанных 
рассказов и повестей бумажными куклами, вырезанными и рас
крашенными самими нами. Часами, лежа на животах на полу, 
мы трое говорили за наших бумажных героев, живя их жизнью 
и волнуясь их волнениями»17.

И.Л.Толстой более подробно вспоминает об этом: «Другая 
интересная игра, которую выдумала Таня, была “Ульверстон”.
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Это было, когда Таня прочла какой-то глупый переводный ан
глийский роман и решила этот роман разыграть “в театре” бу
мажными куколками.

Всех героев романа мы вырезали ножницами из цветных кар
тинок модного журнала. Мы вырезали эти фигурки величиной 
меньше вершка так, чтобы голова фигурки выходила из куска 
руки или шеи модной картинки, а туловище — из части цветного 
рукава кофты и юбки. Поэтому все фигурки были разного цвета 
и их легко было различать. Главную роль романа играл Ульвер- 
стон. Какие у него были приключения, я сейчас уже не помню, 
но главное место пьесы было то, где он говорил ей: “Я  одинок 
и скучаю”, — и предлагал ей быть его женой. Эти слова за него 
всегда говорила Таня с особенным чувством, и мы с замиранием 
сердца ожидали этих слов и, конечно, сочувствовали безнадеж
ной любви бедного Ульверстона.

Раз застал нас за этой игрой папа. Мы лежали на животах 
в зале звездой вокруг нашего театра и передвигали фигурки. 
Папа посмотрел, взял один из старых модных журналов и ушел 
в гостиную. Через несколько минут он вернулся и принес нам 
фигурку мальчика, которого он целиком вырезал из женской де
кольтированной груди и плеч. Получилась фигурка вся розовая, 
телесного цвета, голая.

— Кто же это, папа? — спросили мы в недоумении.
— А это пусть будет Адольфик.
Такой роли в романе не было. Но мы, конечно, сейчас же вы

думали Адольфику роль, развили ее, и скоро Адольфик сделался 
нашим любимым героем, даже лучше самого Ульверстона»18.

Кто такой Ульверстон и что это был за роман, к сожалению, 
выяснить не получилось. В графстве Камбрия на северо-востоке 
Англии есть рыночный город под таким названием. Можно пред
положить, что героем прочитанной Татьяной книги был лорд 
Ульверстон (герцог, маркиз, граф, виконт или барон). Как из
вестно, для именования пэров вместе с титулом «лорд» употре
бляется не имя и фамилия, а название местности, дающей пра
во на титул лорда. Например, в романе Danby North «The Mid- 
mayes, or The Clergyman’s secret» (A story of twenty years ago / 
in 3 volumes. London : Chapman and Hall, 193, Piccadilly, 1856) 
среди героев, правда, второстепенных, есть лорд Ульверстон и 
его жена леди Ульверстон. Но был ли это тот роман, который в 
переводе прочитала подростком Татьяна Львовна Толстая, не
известно. В библиотеке Ясной Поляны этого трехтомника нет.

Елизавета Курчакова. «Детство! Почему твои впечатления так свежи, так ярки?..» ...
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Страница книги 0 .PLetsch «Allerlei 
Schnik-Schnak»

Переплет книги 0 .PLetsch «Allerlei 
Schnik-Schnak» (Leipzig, [188?])
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А что касается Адольфика, вырезанного Толстым из журна
ла, то у него тоже вполне может быть прототип.

В яснополянской библиотеке хранятся несколько книг на не
мецком языке одного из самых знаменитых и любимых в Герма
нии детских иллюстраторов X IX  века — Оскара Плетча (Oscar 
Pletsch, 1830-1888). Он родился в Берлине в семье учителя ри
сования. Учился в Академии художеств Дрездена. Его учителями 
были Людвиг Рихтер и Эдуард Бендеманн. Оскар Плетч созда
вал свои излюбленные сюжеты в стиле Л.Рихтера — мотивы из 
повседневной и семейной жизни. Часто он изображал детей, 
его любимой техникой была гравюра по дереву. Первый успех 
Плетчу принесла книга «Die Kinderstube in 36 Bildern» («Дет
ская в 36 картинках»), изданная в 1860 году. С этого времени и 
до 1881 года каждый год выходило по одной книге автора, чаще 
всего в издательстве Альфонса Дюрра в Лейпциге. Но его публи
ковали также в Англии, Франции, Швеции и США.

Книга О.Плетча «Всякая ерунда» содержит 41 рисунок автора 
и разные незатейливые детские стихотворения19. Книга в изда-
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тельском переплете, состоит 
из 36 листов. Печать на одной 
стороне листа. На одной из 
страниц изображен малень
кий мальчик с взъерошенны
ми волосами, со спущенным 
носком на одной ноге, вто
рая — босая. Он без штанов, 
одет в курточку, из-под кото
рой торчит широкая белая 
нательная рубашка. Мальчик 
подобрал ее, как фартук, и на
брал туда цветов. Малыш за
думчиво тянет руку к лицу. Под 
картинкой стихотворение на 
немецком языке, написанное 
готическим шрифтом:

Adolph heifi’ ich,
Bin nicht sehr fleifiig,
Meine Hosen zerreifi’ ich,
Und sonst nichts weifi ich20.

Из стихотворения мы узна
ем, что малыша зовут Адольф, что он не отличается послушани
ем и где-то порвал свои штаны. Можно допустить, что именно 
он стал прототипом Адольфика. Жаль, что сама игрушка не со
хранилась. Но у нас есть возможность представить себе, как вы
глядели бумажные куклы детей писателя.

В «Четвертую книгу для чтения» М.Уилсона21 вложены три 
бумажные фигурки. Правда, они были вырезаны не из цветного 
журнала. На обратной стороне куколок сохранилась информа
ция: «станция первоначального отправления груза или склад, 
откуда предполагается груз вывезти, число мест и род упаков
ки». Вырезаны они по одному трафарету, элементы их одежды и 
лицо раскрашены разными цветами. Игрушки выглядят как Пье
ро, одеты в традиционный для этого персонажа наряд: шапочку- 
колпак с помпоном, широкую рубашку с жабо и длинными рука
вами, в туфли на массивном каблуке с бантом. Книга для чтения 
М.Уилсона — это учебник английского языка 1860 года. Может 
быть, по нему учила иностранный язык жена писателя, а потом 
и их дети. Неизвестно, кто нарисовал и вырезал куколок. Но в

Вложения из книги М.Willson 
«The Fourth Reader» (N.Y., [I860])
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любом случае они были сделаны для детей семьи Л.Н.Толстого. 
Такими куколками, или похожими, играли в свое время дети в 
одну из своих самых любимых игр.

Отец поощрял, когда они сами придумывали себе занятия. 
Воображение и фантазия были у них очень хорошо развиты. 
Особенно у Татьяны, которую брат Илья характеризует эпите
том «выдумчивая»22. Она часто была инициатором всяких игр 
и забав. А детство — это такое время, когда реальность и выдум
ка так тесно переплетаются, что иногда невозможно отличить 
одно от другого. Обратимся к мемуарам старшей дочери Толсто
го, в которых она описывает свои воспоминания детства:

«Во время нашей жизни с Ханной23 внизу под сводами про
изошел со мной один очень странный случай, который так живо 
врезался в мою память, что я сейчас могла бы нарисовать все 
подробности этого происшествия.

Раз ночью, когда все уже лежали в постелях и все, кроме 
меня, спали, я увидала, как в противоположном от моей кровати 
конце комнаты отворилась дверь и вошел... волк.

Он шел на задних лапах, очень низко присев к земле. Пом
нится мне, что на нем были панталоны и, может быть, куртка, 
но она была сильно распахнута, так как я видела лохматую грудь 
волка. Я широко раскрыла глаза, обезумев от страха и боясь по
звать кого-нибудь из братьев или Ханну, чтобы не обратить на 
себя внимание волка... А вместе с тем я всеми силами души на
деялась, что кто-нибудь из них проснется... Но все они спали, и 
я слышала их мерное и спокойное дыхание.

Наша темная, длинная комната, с каменными сводчатыми 
потолками и вделанными в них тяжелыми железными кольца
ми, полумрак, мерное дыхание спящих в ней людей и бесшум
но приближающийся ко мне волк, все это наполнило мою душу 
ужасом...

“А может быть, он не ко мне и не за мной?” — подумала я. Но 
что-то в моем сознании говорило, что он идет именно ко мне и 
именно за мной.

Точно скользя по полу, волк все ближе и ближе подходил к 
моей кровати. Я замерла и зажмурилась и вдруг... о ужас, я чув
ствую, что он вынимает меня из постели и, всю окоченевшую от 
страха, берет на руки...

Так же бесшумно, как он пришел, он поворачивается назад к 
двери и несет меня назад мимо спящих Ильи, Сережи и Ханны.

Я хочу, но не могу сказать ни слова, не могу испустить ни зву
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ка, чтобы разбудить кого-ни- 
будь.

Но мысленно, в душе, я на
прягаю все свои силы, чтобы 
умолить его оставить меня в 
покое или снести обратно в 
кроватку.

“Ну, милый, ну, хороший, — 
молю я его мысленно. — Ну, по
жалуйста, ну, поверни назад, 
ну...” Мы скользим все вперед, 
подходим уже к двери, когда... 
о счастье!., волк вдруг повора
чивает назад... И опять мимо 
спящих Ханны, мимо Сережи, 
мимо Ильи волк несет меня к 
моей кроватке и кладет в нее 
обратно.

Что было после — как он 
ушел, как я заснула — я этого 
ничего не помню...

Разумеется, волка не было.
Разумеется, все это или мне приснилось, или представилось. Но 
видение было так ясно, что я до сих пор вижу все подробности 
этой картины перед глазами, как будто все это действительно 
случилось...

Виденный мною волк был похож на волка из иллюстраций 
Каульбаха к гётевскому “Рейнеке Лису”.

У папа в библиотеке было хорошее издание этой книги, и я 
очень любила смотреть на эти картинки. Может быть, этот об
раз потому так и врезался мне в память.

Но в то время этот случай казался мне не сном и не видени
ем, а самой настоящей действительностью»24.

В библиотеке Ясной Поляны до сих пор хранится упоминае
мая Татьяной книга великого немца с иллюстрациями Вильгель
ма фон Каульбаха25. Вышла книга в 1857 году в Штутгарте. Из
дательский переплет с золотым тиснением был сделан по эскизу 
художника Георга Шиллера.

Обратимся к поэме И.В. фон Гёте «Рейнеке Лис», чтобы уз
нать, кто навестил Татьяну в ее полусне-полуфантазии. Оказыва
ется, это волк по имени Изенгрим, что в переводе с немецкого

Переплет книги J.W. Goethe «Reineke 
Fuchs» (Stuttgart, 1857)
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означает «железный оскал». 
Он был главным лесничим, 
одним из первых баронов 
короля Нобеля Льва, носил 
приставку фон и был у него в 
фаворе, пока Рейнеке Лис не 
опорочил его в глазах прави
теля. Он свиреп и жесток, си
лен и ловок, ему не отказать в 
смелости, но жадность, опро
метчивость, а главное — недо
статок ума сыграли с ним злую 
шутку, что позволило хитрому 
Лису обвести его вокруг паль
ца. Изенгрим — ученый волк: 
по его собственному призна
нию, знает немецкий, латынь, 
итальянский и даже француз
ский, учился в Эрфуртском 
университете, который был 
основан в 1392 году, и получил
степень лиценциата, то есть 

Страница книги J.W.Goetne «Reineke , ^г . г п и проучился 4 курса. Одно вре-
Fuchs» с изображением Волка Изенгри- г  7 ^ „ К
ма и Рейнеке Лиса мя он жил в Элькмарскои оби

тели как схимонах, надеясь на 
вольное житье в богатом монастыре, но сбежал, не выдержав 
строгости схимы. А помогал ему в побеге Рейнеке Лис. Когда-то 
Лис и Волк заключили союз и пообещали друг другу быть нераз
лучными, верными друзьями, добывать еду сообща и делиться. 
Но каждый старался урвать себе кусок побольше, волк — силой, 
лис — хитростью и коварством. Впоследствии они стали злей
шими врагами. Гёте описывает Изенгрима как главного сопер
ника Рейнеке Лиса, который упорнее других настаивает на каз
ни плута, желая отомстить ему за насмешки. Честно говоря, Лис 
вполне заслужил такой кары — преступлений в его послужном 
списке достаточно. Убийство, грабеж, прелюбодейство и пре
дательство он даже не считал грехом и неоднократно нарушал 
закон короля о внутреннем мире между животными и птицами.

Так, в поэме описывается, как Рейнеке Лис, притворяясь, 
что раскаялся в своих злодеяниях, и убедив всех в своем наме
рении идти в Рим замаливать грехи у Папы, заманил праведно-
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го зайца Лямпе в свой замок

ковому колориту поэмы, — вот
объяснение детских фантазий старшей дочери Толстого.

Истории о лисе и волке характерны для народного эпоса 
многих стран мира. Эти персонажи часто фигурируют в ска
зах и хорошо знакомы детям, но поэма Гёте «Рейнеке Лис» не 
рассчитана на детское восприятие. Это реакция поэта на Ве
ликую Французскую революцию, острая социальная сатира на 
современное ему общество. В этом произведении высмеивают
ся власть и духовенство, положительных героев в нем нет, за 
каждым персонажем водятся свои грехи, которые безжалостно 
и очень натуралистично обнажает Гёте, не скупясь на подроб
ности описания процессов насилия, дефекации, мочеиспуска
ния, снятия шкуры. А Вильгельм фон Каульбах в своих иллю
страциях был верен тексту и тщательно прорисовывал каждую 
деталь. Странно, если дети Толстого читали это произведение. 
Может быть, знали содержание книги по пересказу отца, кото
рый любил произведение Гёте из-за его социальной подоплеки,

Малепартус, представляю
щий собой лабиринт комнат 
и тайных переходов. В одной 
из комнат он перегрыз горло 
незадачливому гостю. Виль
гельм фон Каульбах (Wilhelm 
von Kaulbach, 1805-1874) 
проиллюстрировал эту сцену 
мастерски. Преступление со
вершается в молельной комна
те, которая своим сводчатым 
потолком напоминает спаль
ню старших детей Толстого. 
Каульбах очень натуралистич
но изобразил происходящее: 
жадное выражение морды 
Лиса, ужас и отчаяние Зайца. 
Добавим к этому собственный 
талант Татьяны к рисованию, 
ее богатую фантазию и живое 
воображение, архитектурное 
своеобразие комнаты под сво
дами, подходящее к средневе-

Страница книги J.W.Goethe «Reineke 
Fuchs» с изображением Рейнеке Лиса и 
Зайца Лямпе

®utta ill m e t

SiijW, tfr ait-mr ids fcKt' c( ifc»

58?v mm i« tvtki; mm * щ  Ъ т Щ п  wftoem?
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читал его в оригинале 22 мая 
1860 года26.

Позднее в яснополянской 
библиотеке появилось изда
ние поэмы на русском языке в 
переводе с немецкого В.С.Ли- 
хачева: Гёте И.В. Лис Па- 
трикеич. Поэма в 12 песнях. 
С 36-ю эстампами на меди и 
24-мя грав. по рис. В.Каульба- 
ха. Пер. В.С.Лихачева. СПб., 
А.Ф.Маркс, [1901 ценз.]. 235 с.27 
Сохранность отличная. Эта 
книга представляет собой ве
ликолепное подарочное изда
ние большого размера — 34,5 х 
29 см в изящном издательском 
коленкоровом переплете с зо
лотым и красочным тиснени
ем. Золотой обрез, шелковое 
ляссе, форзац из бумаги с ти

пографской печатью, великолепные гравюры прославленного 
иллюстратора — даже просто держать такую книгу в руках — на
стоящее эстетическое удовольствие. А рассматривать иллюстра
ции и к русскому, и немецкому изданиям можно было часами.

Старшая дочь Толстого читала также книги, более подходя
щие ей как девочке из дворянской семьи. В библиотеке Ясной 
Поляны хранятся шесть книг графини С. де Сегюр, урожденной 
Ростопчиной (1799-1874). Ее отца, Федора Васильевича Ростоп
чина, Л.Н.Толстой описал в романе «Война и мир»: в 1812 году 
он был назначен генерал-губернатором Москвы. Произведения 
Софии де Сегюр сыграли важную роль в развитии европейской 
детской литературы. Графиня начала писать в 57 лет для своих 
многочисленных внуков. Посвящения им можно найти в нача
ле многих ее книг. Повести и рассказы де Сегюр сначала появ
лялись на страницах детского еженедельника «La Semaine des 
enfants», а уже затем печатались отдельной книгой издательским 
домом «Ашетт» («Hachette»), которому в 1859 году писательни
ца передала все права на свои произведения. Помимо воспита
тельных произведений, она писала религиозные сочинения, 
также адресованные детской аудитории. Все книги графини де

Переплет книги И.В.Гёте «Лис Патрике- 
ич» (СПб., [1901])
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Титульный разворот книги И.В.Гёте «Лис Патрикеич»

Сегюр написаны по-французски. Она относилась к тому поколе
нию русских дворянок, которое Л.Н.Толстой описал в романе 
«Война и мир». Представительницы высшего общества с дет
ства в совершенстве владели иностранными языками, а родной 
язык считался не такой уж большой необходимостью. К четы
рем годам Софья Ростопчина разговаривала на французском, 
английском, итальянском и почти не знала русского языка28.

Впервые сочинения графини перевели на русский язык в 
1864 году. Это была повесть «Les Malheurs de Sophie» (1858). 
Перевод Н.А.Ушакова вышел в свет в 1864 году под названием 
«Приключения Сонечки». Однако наибольшей популярно
стью в России пользовался перевод, сделанный А.А.Разимовым 
и называвшийся «Сонины проказы». Он был опубликован в 
1869 году. Во Франции произведения де Сегюр издавались от
дельной серией, которая называлась «Розовая библиотека» 
(«Bibliothfeque rose»). Она печаталась в издательстве «Ашетт» с 
1856 года и предназначалась для детей 6 -12  лет. Идея создать 
такую серию появилась после путешествия по железной дороге, 
которое совершил Луи Ашетт в компании Наполеона III  и графа 
Евгения де Сегюра, который и рассказал издателю, что его жена 
сочиняет истории для детей29.
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у
LES MAI.HKUHS DK SOPHIK

rvaifc pour couper son pain, ses pommes, des 
biscuits, des fleurs, etc.

On matin. Sophie jou ait: sa bonne Lui avait 
donne du pain qu’elle avait Coupe en petits mor- 
ceaux, des amandes qu’elle coupait en tranches, 
e t des feuilles de salade; elle demanda a sa 
bonne do 1 huile et da vinaigre pour faire la sa
lade.

« Non, repondit la bonne; je  veux biejj vous 
donner du sel, mais pas d’huile hi de vinaigre 
qui pourraient tacher votre robe. »

Sophie prit le sel, en rait sur sa salade; il lui 
en restait beaucoupN 

« Si j ’avais qnelqtie chose a saler? se dit-elle. 
Je  ne jieux pas saler du pain; i f  me faudrait de la 
viande ou du poisson.... Oh! la bonne idee! Je 
vais saler les petits poissons de muman; j  en cou- 
perai quelques-uns en tranclies avee mon couteau, 
je  salerai les autres tout entiers; qite ce sera 
amusant! Quel jo li plat cela fera ! -  

Et voila Sophie qui ne reM chit pas que sa nm- 
man n’aura plus les jo lis  petits poissons qu’elle 
aime tant, que ces pauvres petite souffriront 
beaucoup d'etre sales vivants ou d'etre coupes en 
tranches. Sophie court dans le salon oil 6taient 
les petits poissons; elle s ’approche de la cuvette, 
les pdclie tons, les met dans une assiette de son ,, 
menage, retournea sa petite table, prend quel-

Ш5 SOPHIE. 31

ques-uns do ces pauvres petits poissons, et les 
etend sur un plat. Mais les poissons. qui ne se 
sentaient pas a I’aise hors de l'eau, rerauaient et 
sautaient tant qu ils pouvaient. Pour les faire te- 
nir tranquillcs. Sophie leur verse du *el sur le

dos, sur la t£te, sur la queue. En effet, ils res 
tent immobiles; les pauvres petits etaient morts 
Quand son assiette fut pleine, elle en prit dan 
tres et se rn.it a les couper en tranclies. Au pre 
mier coup de couteau, les malheureux poissons 
s»: tordaient en d^scsperes; mais ils devenaient

Разворот книги S.Segur «Les Malheurs de Sophie» (Paris, 1877) с пометами и 
загнутым уголком

«Сонины проказы» — самое популярное и самое автобио
графичное произведение писательницы. В библиотеке Тол
стого представлено одиннадцатое издание книги 1877 года: 
Segur S. Les Malheurs de Sophie /  Par mme la comtesse de Segur 
nee Rostopchine ; Illustre de 48 vignettes par H.Castelli. Onzieme 
edition. Paris: L.Hachette et Cle, 1877 (E.Martinet). [4], 251, [1] p.: 
ill.30 В посвящении графиня обращается к своей внучке:

«Моя дорогая девочка, как часто я слышу от тебя: “Бабуля, 
какая ты добрая, как я тебя люблю!” Заверяю тебя, моя крош
ка, что совсем не всегда твоя бабушка была хорошей. На свете 
очень много людей, которые в детстве были озорными, а порой 
даже скверными, как когда-то твоя бабушка, и которые исправи
лись так же, как она.

Вот правдивая история одной маленькой девочки. Твоя 
бабушка очень хорошо ее знала. Эта девочка была запальчи
вой — стала кроткой, была обжорой — стала воздержанной; ей
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42 LES MALHEORS DE SOM1IE.
le s ; elies dtaient logees comme des princesses el 
soignees mieux que beaucoup de princesses. So
phie venait la rojoindrc quand tout son pain etait 
6miett6; elle regardait les petits poulets sortir de 
leur coquille, e t qui etaieut Irop jeunes encorc

pour CQurir dans les champs. Un matin, quauii 
Sophie entra au poulailler. eUe vit sa ir.aman 
qui tenait un magnifique poulet, n6 depuis une 
heure.

sophik. ^

Ah! le jo li poulet, maman! ses plumes sont 
noire* comme cellos d'un corhcau.

fcES MALHEUKS I)E SOPHIE. 43
38» MADAME ПЕ ИЙАЛ.

Regardo aussi quelle jolie huppe il a sur la tdte; 
ce sera un magnifique poulet.

Mme de Rean le repla^a pr6s de la  poule cou- 
veuse. A peine l’avaite lle  pos6, que la poule donna 
un grand coup de bee au pauvre poulet. Mme de 
R&m donna une tape sur le bee de la  mechanic 
poule, releva lt> petit poulet qui 6tail tombe en 
criant et le remit pres de la poule. Cette fois la 
poulefurieuse donna au pauvre petit deux ou trois 
coups de bee et le poursuivH quand il chercha a 
revenir.

Mme de Rean accourut et safsit le  poulet. que 
la mere allait tuer k  force de coups do bee. 
Elle lui lit avaler une goutte d’eau pour le rani- 
mer.

«« Qu’allons-nous faire de ce poulet? dit—elle; 
impossible de le lalsser avec sa m&hant* men*, 
elle le tuorait; ilest si beau queje voudrais pour- 
tant M e re r.

SOPHIE.

Ecoulez, maman, mettez-le dans un grand pa
nier, dans la chambre ой sont mes joujoux; nous
lui donnerons a manger, et, quand il sera grand, 
nous le remettrons au poulailler.

MADAME DE KEAN.

Je  crois que tu as raison; eroporte-le dans ton 
panier a  pain, et arrangeoo* чиТиn lit.

Разворот к н и г и  S.Segur«Les Malheurs de Sophie» с пометами

случалось воровать, а выросла она очень честной; она была злю
кой, а сейчас все считают ее доброй. И бабушка твоя пошла по 
ее стопам.

Попробуйте и вы, дети! Вам это будет нетрудно — ведь в вас 
нет и половины недостатков маленькой Софи»31.

Главная героиня книги — четырехлетняя девочка из аристо
кратической семьи, Софи де Реан. Она добрая и неиспорчен
ная, но озорна, вспыльчива и не воздержана. Ее повседневная 
жизнь наполнена ситуациями, в которых ей приходится делать 
нелегкий выбор — слушаться маму или поступать по-своему. Но 
быть послушной так скучно, и Софи часто без злого умысла на
рушает мамины запреты, отчего с ней всегда происходит какая- 
нибудь неприятность. Она пытается исправиться, но это не всег
да получается. «Проказы Софи» — классическая назидательная 
книга X IX  века. Ее цель — помочь родителям воспитать ответ
ственного и нравственного человека, научить ребенка тому, что
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надо быть благоразумным и не 
рассчитывать на вознаграж
дение, надо научиться ждать 
и получишь желаемое, что 
чистосердечное признание 
искупает вину, испуг и раская
ние — сами по себе достаточ
ное наказание, а если продол
жать поступать дурно, делая 
то, что хочется, то причи
нишь себе большое горе.

М

Владельческая запись М.Л.Толстой на 
форзаце книги S.Segur«Les Malheurs de 
Sophie»

Но, оказывается, дети не 
всегда проникались мора
лью воспитательных книг. 
Из «Воспоминаний» Т.Л.Су- 
хотиной-Толстой мы узнаем, 
что приключения Софи вдох
новляли Таню на повторение

ее проделок: «Болезни у нас приходили и проходили без всяких 
видимых причин. Когда, казалось, можно было ждать болезни 
от разного нашего озорства — она не приходила. Например, 
я, по примеру Sophie из книги Segur “Les malheurs de Sophie”, 
становилась под водосточную трубу во время сильного ливня и 
промокала до костей»32.

Обратимся к книге, чтобы узнать, что подвигло главную ге
роиню на этот поступок. В седьмой главе под названием «Мо
крые волосы» описывается, что Софи была обладательницей 
совершенно прямых волос и завидовала своей кудрявой подру
ге. Она заметила, что во время дождя волосы ее подруги всег
да начинали сильней завиваться. Поэтому во время ливня она 
встала под водосточную трубу в надежде получить вожделенную 
завивку. Все домашние смеялись над мокрой и нелепой Софи, 
и это отбило у нее впредь желание изменять свою внешность. 
У Татьяны Толстой от природы были вьющиеся волосы. Зачем 
она встала под водосточную трубу? Скорее всего, в книге она на
шла подсказку, как можно хорошо повеселиться.

«Сониным проказам» стоит уделить особое внимание, по
тому что это одна из самых зачитанных детских книг Ясной 
Поляны. Ее страницы разорваны и заклеены. Следы непрофес
сионального ремонта свидетельствуют о том, что книгу часто 
читали и ухаживали за ней. На многих страницах отпечатки
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детских не очень чистых пальцев, пятна непонятного проис
хождения, следы краски, отметки карандашом и чернилами, 
загнутые уголки. Пометы, похожие на те, что отчеркивают ме
ста, которые задают на уроках иностранного языка для чтения. 
В некоторых главах подчеркнуты слова, видимо, незнакомые. 
Повсюду детские каракули и рисунки. Сама тема проступков 
детей и полезных уроков, которые из подобных ситуаций мож
но извлечь, была очень распространенной в то время. Напри
мер, в рукописном журнале «Яснополянский болтун», который 
дети Толстого самостоятельно издавали на французском языке в 
1875 году, одиннадцатилетний Сергей написал цикл историй 
под общим названием «Les Malheurs de Robert»33, которые по 
своему воспитательному посылу очень напоминают «Проказы 
Софи». На форзаце книги владельческая запись простым каран
дашом: «Marie Tolstoi» и ниже подпись «Мапе». Пометы в тек
сте и на полях, возможно, были сделаны рукой Марии Львовны 
Толстой. Если учесть, что книг, которые принадлежали люби
мой дочери писателя, в библиотеке не так много, то этот томик 
представляет особую ценность.

Лев Львович Толстой в книге «Опыт моей жизни» размыш
ляет: «Я напрасно буду искать мудрости в Ясной Поляне того 
времени. Может быть, она и была где-нибудь далеко спрятана 
на пыльных полках библиотеки, но в нашей семейной жизни 
ее не знали...»34. Зато знали радость общения друг с другом и 
природой, зато дома не было ссор и разногласий. И дети могли 
спокойно наслаждаться детством, играть в домики под кустами 
сирени, устраивать театр бумажными куколками, читать специ
ально купленные для них и привезенные из Москвы книги, рас
сматривать иллюстрации в изданиях из библиотеки отца. Кар
тинки в этих книгах будили фантазию и были источником очень 
счастливых моментов, о которых с необыкновенной теплотой 
вспоминали старшие дети писателя в эмиграции, вдали от лю
бимой Ясной Поляны.
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