
Странник 
К 140-летию со дня рождения русского писателя  

Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972)  



Борис Константинович Зайцев (1881-1972)  

Русский писатель и переводчик,  

одна из последних крупных фигур Серебряного века.  

Яркий представитель русской эмиграции первой волны.  



Б.К. Зайцев родился 29 января (10 

февраля) 1881 года в городе Орёл. Его 

предки принадлежали к татарской 

знати, но во времена Ивана Грозного 

род новокрещенного Петра Зайца 

поселился в Московском царстве. И с 

тех пор дворянский род Зайцевых 

честно и преданно служил России. 

 

Борис Константинович рос в селе Усты 

Калужской губернии. Обаяние родной 

природы, впечатления «малой 

родины» повлияли на формирование 

его таланта. Этот тульско-орловско-

калужский край, к Зайцев именовал 

«Тосканией нашей российской». Рос 

маленький Борис в атмосфере 

доброты и любви со стороны своих 

родителей, которые  сделали всё 

возможное для духовного и 

интеллектуального развития сына, 

становления его личности.  

Константин Николаевич 

Зайцев 

Татьяна Васильевна Зайцева  

(урожденная Рыбалкина) 



В Калуге Борис Зайцев окончил 

классическую гимназию и реальное 

училище. В 1898 "не без внушений 

любимого отца" выдержал экзамены в 

Императорское техническое училище. 

Уже через год он был оттуда отчислен 

за участие в студенческих волнениях.  

 

Затем были Горный институт в 

Петербурге, юридический факультет 

университета в Москве, но в обоих 

случаях Зайцев сам не стал завершать 

свое обучение.  

 



Литературным дебютом стал для Б.К. 

Зайцева рассказ "В дороге«, который был 

опубликован в "Курьере" в 1901 г.  

 

Это, по собственному признанию писателя , 

была "попытка бегом слов выразить 

впечатление ночи, поезда, одиночества". 

 

Уже в этом раннем рассказе  проявляется 

восприятие писателем жизни как 

непрерывного пути, а человека как путника 

и пилигрима. 

"В дороге" - это небольшое описание 

путешествия, поездки за город. Начав ее 

на поезде и проехав часть пути, герой 

продолжил путь на гнедой тройке с 

кучером Василием.  

Железной силе поезда, который сметает 

все на своем пути, распространяя вокруг 

злобу и жестокость, он 

противопоставляет величие природы, 

хрупкий и нежный образ тумана. 



Осенью 1900 года в Ялте  Б.К. Зайцев 

познакомился с А. П. Чеховым.  

 

В начале 1901 года послал рукопись 

повести «Неинтересная история» Чехову и 

В. Г. Короленко. 

 

Первую повесть Зайцева  

 А.П. Чехов оценил телеграммой:  

«Холодно. Сухо. Длинно. 

 Немолодо. Хотя талантливо».  



В 1901 году  Б.К. Зайцев познакомился с 

Л. Н. Андреевым, который ввёл его в 

литературный кружок «Среда», 

руководимый Н. Телешовым.  

 

В июле 1901 дебютировал рассказом «В 

дороге» в «Курьере». 

 

 В 1902 или 1903 познакомился с  

И. А. Буниным, с которым долгие годы 

поддерживал дружеские отношения. 

Жил в Москве, часто бывая в Санкт-

Петербурге. 

 

 Член московского Литературно-

художественного кружка (1902), 

участвовал в издании 

просуществовавшего несколько месяцев 

журнала «Зори» (1906), с 1907 

действительный член Общества 

любителей российской словесности, 

также член Общества деятелей 

периодической печати и литературы.  

Заседание литературного кружка "Среда" 

Дирекция Московского  

литературно- художественного кружка 



Первые рассказы были 

непосредственно связаны с 

отцовским имением в деревне 

Притыкино Каширского уезда 

Тульской губернии (ныне – 

Ясногорский район), где семья 

писателя жила с 1901 г. Оно 

стало любимым местом 

писателя, где можно было 

укрыться от суеты, 

неприятностей, собраться с 

мыслями. На основе каширских 

впечатлений и переживаний 

были написаны рассказы 

«Волки», «Священник Кронид».  

В произведении «Мгла» Зайцев так описывает Притыкино:  

 

«Совсем уже почти рассвело, когда мы подъехали к «заказу». Слезаем. Далеко видно 

со взгорья. День теплый, сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воздухе, 

над вылезшими из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и лениво 

ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, мглисто-

сизоватый налет уходящей ночи. Кажется, будто и лесочки, как огромные лесные 

звери, только что проснувшиеся, потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачно-

сладострастное подкатывается к сердцу».  



В раннем творчестве Б.К. Зайцева 

литературоведы выделяют две основные 

темы: «земных печалей» и радостей бытия.   

 

Тема «земных печалей» — мимолетности 

жизни, бестолково прожитых лет, 

разочарований в любви, разлук и потерь — 

отражена в рассказах и повестях: 

«Соседи», «Тихие зори», «Сестра», 

«Гость», «Аграфена», «Спокойствие» и др.  

 

Радость бытия, фундаментальность, 

красота естественной жизни переданы в 

рассказах: «Деревня», «Священник 

Кронид», «Молодые», «Миф», «Полковник 

Розов» и др. 

 

  

«Внизу под нами был переулок, тихий и 

старый. Налево в нем подымалась церковка... 

Она тоже была старая и смирная церковь; 

сейчас, в зачинавшемся оранжевом 

полусумраке, она вычерчивалась тонким и 

благородным силуэтом на небе, и в этой 

русской ее незаметности, в пирамиде над 

колоколами, в городках, глубоко уходивших в 

пирамиду — было что-то вековое…» 
 

                                      Б.К. Зайцев Тихие зори. 

В рассказе «Тихие зори» церковь является символом 

присутствия потустороннего мира здесь, на земле 



 В Москве Б.К. Зайцев в 1902 г. встречает  Веру Алексеевну Орешникову. В 1904 

году они вместе с Верой впервые приезжают в Италию. Зайцев сразу же 

влюбляется в итальянское искусство и посвящает этой стране свой роман «Золотой 

узор». Здесь он также создает цикл очерков, которые вошли в книгу «Италия». В 

его произведениях находит отражение восхищение писателя творчеством 

Рафаэля. 

Б.К. Зайцев, его пасынок Алексей Смирнов   

и В.А. Зайцева в Притыкино  



В 1906 году издательство «Шиповник» в 

Петербурге печатает  первую книгу Б.К. Зайцева 

«Рассказы», которая  получила высокую оценку. В 

этом же году произошло знакомство  

с И. А. Буниным, с которым впоследствии  

Зайцева будет связывать крепкая дружба, 

сохранившаяся до конца их дней. 

  

На фото слева направо: Б.К. Зайцев и И.А. Бунин.  



1907 г. -  Гюстав Флобер «Искушение святого Антония» / «La Tentation de Saint Antoine»  

(1907, пьеса). 

1910 г. -  Гюстав Флобер «Простая душа» / «Un cœur simple» (1910, повесть). 

1912 г. -  Уильям Бекфорд «Ватек» / «Vathek» (1912, роман).  

Б.К. Зайцев также активно занимался переводами. 

Среди переведенных им книг: 



В 1912 году  Б.К. Зайцев и И.А. Бунин вошли в московский  

кооператив "Книгоиздательство писателей».  

В сборниках публикуются такие важные произведения 

Зайцева, как «Голубая звезда» и «Путники». 

 

 Повесть «Голубая звезда» сам Зайцев считал «самой 

полной и выразительной», «завершением целой полосы» 

и «прощанием с прошлым». В мемуарах он писал о 

«Голубой звезде»: 

 «Москва мирная и покойная, послечеховская, 

артистическая и отчасти богемная, Москва друзей 

поэзии и Италии — будущих православных». 



В 1912 г году в семье писателя 

происходит знаменательное событие – 

рождение дочери Натальи.  

И именно в это время счастливый Борис 

завершает работу над романом 

"Дальний край" и приступает к переводу 

"Божественной комедии" Данте.  

Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб 

Первый роман Бориса Зайцева носит 

религиозно-философский характер. Его 

герои -  молодые русские интеллигенты. 

Один из главных героев — террорист, 

борец за свободу народа. Оказавшись в 

Италии («дальнем краю»), он не 

переставая думает об отношениях 

насилия и добра.  

«Человеку всегда хочется чего-то 

невозможного... и прекрасного. Может быть, 

в этом и вообще сущность жизни». 

                           

                   Б.К Зайцев. Дальний край  

Б. К. Зайцев  в форме прапорщика 

192-го запасного пехотного полка с 

женой и дочерью. Москва, 1917 г.  



В 1916 году наступает сложный период в жизни Зайцева. Весть о мобилизации 

рушит его спокойную жизнь в Притыкино, где он жил с семьей.  

Он поступает в Александровское военное училище, а в 1917 году его 

назначают  офицером. Из-за воспаления легких  принимать участие в боях 

Зайцеву не пришлось. Впечатления об агрессивной Германии написаны им в 

брошюре «Беседа о войне». 

 

Война очень повлияла на мировоззрение Зайцева, в это время он переживал  

перелом в своем духовном развитии и  стал осознанно подходить к принятию 

православной веры.  

“Страдания и потрясения, не во мне одном вызвали религиозный подъем. 

Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, 

Церкви. Как же человеку не тянуться к свету?», - пишет Зайцев. 

 

В 1921 году выходит  рассказ “Улица Святого Николая”. В этом произведении 

Зайцев рассуждает о вечной жизни, воплощенной в образе трех храмов 

Святителя Николая — покровителя Арбата.   

 

Церковь Николая Чудотворца  

(Явленного) 
Церковь Николая Чудотворца  

в Плотниках  Церковь Николы на песках 



После Октябрьской революции  Б.К. Зайцев 

сотрудничал в «Книгоиздательстве писателей 

в Москве», в 1921 году был избран 

председателем Всероссийского союза 

писателей. 27 февраля 1917 года в 

Петрограде был растерзан толпой племянник  

Б.К. Зайцева Юрий Буйневич. Он окончил 

военное училище и служил в Измайловском 

полку. Юра стоял на посту и не пускал толпу 

в казарму.  Его памяти Б.К. Зайцев посвятил 

стихотворение в прозе «Призраки».  

1 октября 1919 года в Москве был арестован 

его пасынок Алексей Смирнов и вскоре 

расстрелян как участник 

антибольшевистского заговора.  

В 1921 году сам Б.К. Зайцев как член 

Комитета помощи голодающим был арестован 

и несколько дней провел в тюрьме ВЧК на 

Лубянке. 

Алексей Смирнов  Юрий Буйневич  

…Так и он ушел - юноша с ясной улыбкой, наша 

последняя рана - ныне милая тень. Тот, чей 

первый крик при появлении на свет мы слышали, 

предсмертного же стона не слыхали. Кто был 

при нас младенцем и ребенком, юношей; кто 

весь, во всех чертах жив пред нами и дорог. В 

мир, сквозь жизнь несущийся с нами, в мир 

живых призраков и он вступил. Он - наш спутник. 

Растут паруса на нашем корабле. Он - один 

парус. И наш путь вместе, доколе наш корабль 

не войдет в ту же пристань, и сами для кого-

нибудь, нам родного, не обратимся в тень.  

 

                 Б.К. Зайцев . Призраки. Памяти Ю.Б. 



В 1922 году писатель чуть не умер, заразившись 

сыпным тифом.  

Правительство выпустило Зайцева из страны и он 

уехал с семьей в Берлин для лечения. 

 

 Тысячи русских – представители «первой волны» 

эмиграции: военные, предприниматели, литераторы, 

художники и просто люди без определенных 

занятий, оказавшиеся за границей, - формировали в 

Берлине некую особую общность, своего рода 

«остров» русской цивилизации в центре Европы.  

 

Борис Константинович некоторое время 

сотрудничает в ежедневной газете А. Ф. Керенского 

"Дни" и в журналах "Жар-птица" и "Воля России". В 

"Днях" Зайцев публикует первые очерки своего 

писательского дневника под названием "Странник" 

(переименованного впоследствии в "Дни"). 

Первый год пребывания Б.К. Зайцева на чужбине завершается выходом трех томов его 

нового семитомного собрания сочинений (последние три тома выйдут в следующем году). 

Это издание - поистине царский подарок его давнего друга и соратника еще по "Шиповнику" 

3. И. Гржебина, который здесь, в Берлине, печатает и высылает в Россию книги лучших 

русских и советских писателей. Кроме того, берлинским издательством "Слово" 

переиздается его роман "Дальний край" 



В 1924 году Б.К. Зайцев  переезжает в 

Париж, где начинается период его 

«эмигрантского творчества». 

 

 Зайцев вступает в сотрудничество с 

парижским литературным  журналом 

"Современные записки», печатается почти 

во всех изданиях русского зарубежья.  

Он организует различные литературные 

вечера и встречи, а также поддерживает 

связь с  И. Буниным, А. Куприным, И. 

Шмелевым.  

 



Жизнь есть жизнь - борьба за свет, культуру, правду. Не 

себе одному принадлежит человек.  

                                     Б. К.  Зайцев. Странное путешествие 

Рассказ Б.К. Зайцева "Странное путешествие" был одним из первых, написанных им в 

эмиграции, возможно, именно отъезд Б.К. Зайцева  послужил толчком к написанию этого 

рассказа. 

 

Три человека вынуждены совершить опасное путешествие в Москву. Время  неспокойное, на 

дорогах гибнут люди. Трое едут в розвальнях по сырому мартовскому снегу мимо  разоренных, 

разграбленных зданий, минуя кровавые лужи на дороге…  



 

В период эмиграции, тема Святой Руси 

становится главной в творчестве Б.К. 

Зайцева. В 1925 году выходит книга 

«Преподобный Сергий Радонежский», в 

ней он описывает жизнь  почитаемого 

русского святого. 

 

В свое время (20-е годы ХХ века) это 

была одна из первых книг, открывших 

Западу Православие. С тех пор книга Б.К. 

Зайцева считается классической.  

 



Дневник Б.К. Зайцева созданный им в 1929-1932 гг., 

содержит множество фактических сведений о литературной 

жизни русского зарубежья. В дневник вошли и размышления 

о судьбе России… 

Зайцев Б. К. Дневник писателя / Б.К. Зайцев. – 

Москва: Русский путь,  2009. – 208 с.  



В 1927 году Б.К. Зайцев 

совершает паломничество 

на Святую гору Афон, а в 

1935 году посещает 

Валаамский монастырь, 

принадлежавший в то 

время Финляндии. Книги 

очерков «Афон» и 

«Валаам» были признаны 

лучшими описаниями 

данных святых мест в 

литературе ХХ столетия.  



В эмиграции  Борис Зайцев  продолжал 

заниматься переводческой и 

журналистской деятельностью. 

В 1941-1942 годах Борис Зайцев работал 

над переводом ритмической прозой 

«Ада» из «Божественной комедии» Данте 

(опубликован: Париж, 1961).  

       1. На половине странствия нашей жизни  

       Я оказался в некоем темном лесу,  

       Ибо с праведного пути сбился.  

       4. О сколь трудно рассказать об этом  

       Диком лесе, страшном и непроходимом,  

       Что наводит ужас при одном воспоминании.  

       7. Так он горек, что немногим горше его смерть:  

       Но дабы помянуть о добром, что я там нашел,  

       Скажу сначала об ином, замеченном в нем мною.  

       10. Не могу ясно передать, как я вошел в него.  

       Так глубоко был я погружен в сон,  

       Когда покидал истинный путь.  

«Перевод всегда есть только отражение 

подлинника поэтического, задача его 

скромна, труд упорен и кропотлив. Все же я 

благодарен за те дни и годы, которые 

прошли в общении с Данте в России (1913-

1918), и в Париже (1942), когда весь перевод 

вновь был проверен, строка за строкой, по 

тексту и комментариям. В тяжелые 

времена войны, революции и нашествия 

иноплеменных эта работа утешала и 

поддерживала». 

 

    Борис Зайцев 



В 1947 г. Б.К. Зайцев начинает 

работать в парижской газете 

«Русская мысль». В том же году 

он становится председателем 

Союза русских писателей во 

Франции. Эта должность 

сохранилась за ним до 

последних дней его жизни. 

 

 В 1959 году  Б.К. Зайцев 

начинает переписку с  

Б.Л. Пастернаком, 

одновременно  сотрудничая с 

мюнхенским альманахом 

«Мосты».  



Любовью к России, к её талантам и подвижникам продиктовано и создание Зайцевым в 30–50-е 

годы беллетризованных биографий наиболее близких ему по духу отечественных писателей XIX 

столетия: «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов». К художественным биографиям 

непосредственно примыкают воспоминания Зайцева о встречах, дружбе и знакомстве с 

писателями-современниками Л. Андреевым, Буниным, Алдановым, Шмелёвым, Бальмонтом, 

Цветаевой и др. Написанные большей частью в жанре литературного портрета, они воссоздают 

панораму культурной жизни предреволюционной России и русского литературного зарубежья. 



Восприятие жизни как непрерывного 

пути, а человека как путника и 

пилигрима пройдёт через всё 

творчество писателя, и найдет 

воплощение в главном труде его 

жизни – четырехтомной 

автобиографической эпопее 

«Путешествие Глеба», состоящей из 

романов «Заря» (1937), «Тишина» 

(1948), «Юность» (1950) и «Древо 

жизни» (1953). Проникновенно 

повествуя «о времени и о себе», 

писатель поведал нам о формировании 

личности, о жизненном пути 

автобиографического героя. 

Человеческая жизнь и события 

пронизаны в «Путешествии Глеба» 

токами, идущими не только из 

истории, но и из вечности. В этом 

состоит органическая связь 

последнего крупного произведения 

писателя с его ранними рассказами. 



В 1964 году  

Борис Константинович Зайцев 

издаёт последнюю книгу 

"Река времен", в которой 

подводит итоги всей жизни. 

Это последнее 

опубликованное 

произведение писателя. 

 



В годы эмиграции  

Б.К. Зайцевым было опубликовано более 

30 книг на русском языке, около 800 

текстов в периодических изданиях. 

Зайцев считал одной из своих миссий  

сохранить дореволюционную русскую 

культуру. Он всегда верил в Россию и 

знал, что для его страны обязательно 

наступят лучшие времена. 





Умер писатель 28 января 1972 не дожив двух 

недель до 91 года, похоронен на кладбище Сен-

Женевьев-де-Буа, где нашли свой вечный покой 

Бунин, Ремизов, Тэффи, Мережковский и другие 

титаны слова русской литературной эмиграции..  

 

Книги же Зайцева вернулись на родину, пленяя 

современного читателя проникновенными 

образами и картинами, хрустальной 

акварельностью словесного рисунка, светлой, 

умиротворяющей верой в человека. 

 

Когда-то К. И. Чуковский сказал:  

 

«Россия Бориса Зайцева была для меня Россией 

догорающих лампадных фитилей. Но отчего 

же эти фитили всё догорают и никак догореть 

не могут? Значит, есть в них какая-то 

крепость духа, которая стойко 

сопротивляется пламени ...» 

 

Чуковский К. От Чехова до наших дней. — СПб. — 

М., 1908. — С. 123. 



Спасибо за внимание! 


