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ДЕТСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ: 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГАЙТО ГАЗДАНОВА И  

ПАВЛА САНАЕВА 
В статье уделяется внимание рациональным и 

эмоциональным компонентам детского восприятия в 
произведениях Гайто Газданова «Счастье» и Павла Санаева 
«Похороните меня за плинтусом». Противопоставляются два 
юных героя, которые понимают социальные отношения более 
четко, чем окружающие их взрослые: причѐм газдановский 
Андрэ делает свои выводы рационально, а санаевский Саша – по 
эмпатическому восприятию ситуации. 

Ключевые слова: детская перспектива, эмпирическая 
реальность, рассуждение, эмпатия, восприятие, чувства. 
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The article discusses child perspective in literature referring to 

rational and emotional components of perception. Two young 

characters will be contrasted: Both of them perceive social 

relationships more clearly than the adults responsible for them, but 

while Gazdanov‘s André generates his insights by rational deduction, 
Sanaev‘s Sasha gains them through empathy. 

Keywords: child perspective, empiric reality, ratio, empathy, 

sensation, emotion. 

 

Предметом анализа в данной статье является соотношение 
эмоционального, рационального и иррационального в рассказе 
Гайто Газданова «Счастье» (1932) и автобиографической повести 
«Похороните меня за плинтусом» (1996) Павла Санаева.  

Как известно, рациональное и эмоциональное имеют 
отношение к концепту эмпирической реальности Иммануила 
Канта, который отмечал связь пространства с перцепцией, а 
времени – с чувствами, из чего «рождается субъективность 
человека во взаимосвязанности восприятий и эмоций: «Что меня 
обманывает, зрение или чувство? (Ведь эмпиризм основывается 
на чувствуемой, а рационализм – на усматриваемой 
необходимости)» [Kant 2014: 119]. Исходя из этой посылки, 
эмпирическую реальность, получившую отражение в изящной 
словесности, следует рассматривать именно как соотношение 
между эмоциональным и рациональным.  

Говоря о маленьких героях художественных произведений, 
следует вспомнить и высказывание Джона Локка, полагавшего, 
что разум как врожденное свойство не присущ человеку: 
«Очевидно, что дети <…>не имеют ни малейшего понятия или 
помышления» [Локк 1985: 97]. Между тем, детское восприятие не 
является ни безрассудным, ни неосознанным.  

По мнению психологов, ребенок осваивает свои чувства в 
процессе общения со взрослыми, в то время как его самосознание 
тесно связано с нарративной логикой собственной биографии1

. 

Неслучайно Лев Выготский в исследовании «Мышление и речь» 
(1934), анализируя соотношение между общением и 
самопознанием, указывал на важную роль эмоций в этом 



323 

процессе: «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из 
мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает 
наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, 
наши аффекты и эмоции» [Выготский 1999: 302–303].  

Как правило, взрослые понимают суть социальных 
обстоятельств, а дети их чувствуют. Так, например, в рассказе 
Газданова мальчик, по имени Андрэ, несмотря на скрытный 
характер, лучше, чем его отец, понимает причины измены 
мачехи, а Саша Савельев, детское alterego Павла Санаева, 
хорошо усвоил, что не следует демонстрировать любовь к матери 
в присутствии ревнующей к ней бабушки, у которой он живет. 
Однако не следует противопоставлять эмоциональное начало 
рациональному, скорее всего, перед нами два «слоя» 
информации, которые часто не совпадают.  

Традиционно «мир ребенка <…>наполнен гармонией 
родительской любви, играми с товарищами, детскими забавами и 
нехитрыми радостями» [Перевалова 2018: 191]. Однако ни в 
рассказе Газданова, ни в повести Санаева мы не встречаем покоя, 
счастья и надежной любви родителей: «детский рай» существует 
только как представление юных героев о времени до потери 
матери, которое они не помнят. Из-за разлуки с самым близким 
человеком мир детства воспринимается как ежедневное 
столкновение со сложными обстоятельствами, которые касаются 
в большей степени проблем взрослых. Причѐм герой рассказа 
Газданова – Андрэ – к жизненным перипетиям относится 
скептически. Хотя наивная детскость контрастирует с тем, что 
ему исполнилось уже пятнадцать лет, данная констелляция 
рефлектирует неполноценность подростка в отношениях со 
взрослыми, что является типическим для реализма XIX-ого века2

. 

В отличие от Андрэ, Саша Савельев живет и мыслит в 
обособленном детском мире, что характерно в большей степени 
для нового реализма XXI-го века, который в рамках сочетания 
социальной зависимости со свободой мышления старается 
ограничить влияние взрослых на детские решения и поступки. 

Повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» 
начинается с общих автобиографических сведений: «Меня зовут 
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Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с 
дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и 
повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с четырех 
лет и вишу [Санаев 2018: 5]. Это экспрессивное признание 
воспринимается как «сказ». Дословно повторяя то, что слышит от 
взрослых, особенно от бабушки, рассказчик живописует 
безрадостную картину своей жизни. Отметим, что в 
произведении Санаева эмоциональное начало явно преобладает 
над рациональным, причѐм не только тогда, когда автор 
воспроизводит мировоззрение ребенка, но и когда он описывает 
поведение бабушки. Непредсказуемые аффекты, которыми 
обычно отличаются дети, присутствуют особенно в еѐ отношении 
к Саше. Несмотря на то, что бабушка часто сетует на страдания, 
связанные с присмотром за внуком, она воспринимает его как 
самое ценное в своей жизни: «Она говорила, что сама любит меня 
больше жизни, и знакомые, дивясь на такое счастье, восхищенно 
качали головами и, сокрушаясь моей несообразительностью, 
требовали: „Обними бабушку свою, что стоишь! Сколько сил она 
тебе отдает, пусть видит, что ты ее тоже любишь‖» [Там же: 204]. 
Данная цитата свидетельствует о том, что бабушка настоятельно 
требует от мальчика наглядных доказательств любви, тем самым 
вынуждая его подавлять и скрывать истинные эмоции.  

Хотя Саша постоянно скучает по маме, он знает, что 
открыто проявлять свои чувства нельзя, чтобы не огорчать 
бабушку, которая является его «жизнью, а мама – редким 
праздником. У праздника были свои правила, у жизни свои» [Там 
же: 226]. Соблюдение этих правил приводят к тому, что ребѐнок 
начинает демонстрировать негатив по отношению к маме: он 
смеѐтся, когда бабушка с балкона на неѐ выливает вермишель. 
Мальчик очень тонко ощущает, что ему дозволено и чего нельзя. 
На этом уровне он рационально принимает решения и действует 
так, как ему нужно, чтобы избежать проблем и чтобы не 
разочаровать ни мать, ни бабушку, которых он искренне любит. 
Наблюдая за поведением взрослых, Саша учится хитрить, чтобы 
легче устроить впоследствии свои отношения с окружающими. 
Таким образом, он приобретает способность к более сложным 
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рассуждениям, синтезирующим эмоциональное и рациональное 
начала. Если же попытаться оценить действия бабушки, то можно 
заметить, что старая женщина одновременно реагирует на 
происходящее и эмоционально, и иррационально: оказывая 
моральное давление на близких ей людей, причиняя им 
страдания, она, тем не менее, любит и свою дочь, и своего внука.  

В отличие от Саши и его бабушки, персонажи рассказа 
«Счастье» сильными аффектами не отличаются. По наблюдению 
Лазло Диенеш, в поведении героев Газданова преобладают 
эмоции, которые характерны для «дорационального, детского 
мировоззрения» [Диенеш 1995: 157]. Кроме того, можно заметить 
«тесное взаимоотношение перцепции и эмоции, которое часто 
фигурирует как самостоятельный процесс, независимый от 
фабулы, хотя такие описания обычно ее мотивируют» [Jandl 

2019: 19]. Для данного рассказа характерна ещѐ одна авторская 
особенность: противопоставление недетского мировосприятия 
ребѐнка и детской наивности взрослого. 

В отличие от доверчивого родителя, не замечающего, как 
ему изменяет вторая жена, подросток догадывается об этом, 
анализируя разговор Мадлэн с еѐ любовником: «Когда я еду к 
вам, – ответил мужской голос, – я чувствую, что у меня 
вырастают крылья. – Крылья любви? – опять сказала Мадлен. 
<…> Андрэ отошел от окна и сел в кресло. <…> – Крылья  
любви, – повторил он про себя, – где я читал про крылья? И он 
вспомнил, что читал про некоторые породы муравьев, у которых 
во время периода любви вырастают крылья, и они поднимаются в 
воздух и потом падают и гибнут тысячами.<…>Вот они, крылья 
любви. Это о них говорит Мадлен. А папа? И Андрэ лег на диван 
и заплакал» [Газданов 2009: 346] 

Разумеется, Андрэ воспринимает измену мачехи 
интуитивно-эмоционально, на том уровне, на котором он 
ощущает отношения взрослых, но себе он объясняет это событие, 
руководствуясь ассоциативно-логическими рассуждениями, 
являющимися закономерным продолжением его 
естественнонаучных интересов. Его эмоциональная реакция 
является следствием сильного потрясения, возникшего в 
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результате рационального осознания подростком самого факта 
измены. Отец же Андрэ, напротив, довольно долго не замечает 
этого печального обстоятельства, этому добродушному человеку 
не свойственны ни рациональное сомнение, ни интуитивно-

эмоциональное восприятие данной ситуации. 
Как и в тексте Санаева, эволюцию эмоционального начала в 

рассказе Газданова можно проследить, анализируя разговоры 
взрослого и ребѐнка. Однако, в отличие от Сашиного общения с 
бабушкой и мамой, между Андрэ и его отцом существует полная 
гармония. Если герой Санаева постоянно непроизвольно вступает 
в эмоциональные споры со взрослыми, то персонажи Газданова 
предпочитают даже не обсуждать личные чувства: «Потом Андрэ 
подумал о своих вечерних разговорах с отцом, которые стали 
происходить только в самое последнее время, когда Дорэн 
впервые заговорил с сыном как со взрослым. Чаще всего это был 
один и тот же спор; он начинался с того, что Андрэ приходил к 
отцу спросить его мнение о том или ином историческом событии 
или о книге, которую он прочитал. – Ну, хорошо, – говорил 
Дорэн, – скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по этому 
поводу, а я потом тебе сообщу, как я это понимаю» [Там же: 349]. 
Таким образом, размышляя на отвлечѐнные темы, собеседники 
касаются больных тем, связанных с эфемерностью чувства любви 
и страха. Это понимает не только Андрэ, но и его отец, который, 
так же как и сын, неспособен открыто выразить то, что 
эмоционально происходит внутри него. Таким образом, 
взаимопонимание достигается без разговора на деликатные темы 
и выражается не столько в словах, сколько в ласковых детских 
жестах: Андре «часто высказывал то, что писал или собирался 
писать, иногда он касался вопроса, который все время не давал 
ему покоя, – вопроса о Мадлен; но он делал это в такой 
отдаленной форме, что отцу в голову не приходила мысль, что 
речь идет о его жене. Но всякий раз, когда Андрэ упоминал о 
любви, Дорэну делалось и стыдно, и хорошо в одно и то же 
время; стыдно потому, что он был женат на Мадлен, и хорошо 
потому, что он вспоминал о матери Андрэ. Впрочем, он 
сдерживался и только один раз посадил Андрэ к себе на колени, – 
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точно Андрэ было восемь лет, – и сказал ему: Андрэ, ты знаешь, 
как я тебя люблю? – Знаю, папа» [Там же: 349]. 

Эта ситуация вызывает у героев, которые обычно держат 
дистанцию, чувство стыда, тем не менее именно исключительная 
близость позволяет им признаться друг другу в самых нежных 
чувствах. Интересно, что Андрэ, никогда отрыто не говорит об 
отношениях отца с женщинами, интуитивно понимая сложность 
данной эмоциональной ситуации. Отец, со своей стороны, 
реагируя на намеки сына, также не заводит личные разговоры на 
тему, которую он, кажется, воспринимает как случайную, хотя 
Андрэ к ней неоднократно возвращается.  

Эмпирическая реальность ребенка в рассказе Газданова 
позитивно связывает эмоциональное и рациональное: Андрэ 
получает знания, руководствуясь своими чувствами, но выражает 
их при помощи рациональных метафор, чтобы не испугать отца. 
Родитель же избегает упоминаний о своих переживаниях, в 
процессе взрослых разговоров с сыном стараясь просто сохранять 
дистанцию. Если старший из собеседников ни письменно, ни 
устно не выражает своих сокровенных чувств и мыслей, то Андрэ 
в дневниковых записях и художественных эскизах воплощает 
свою внутреннюю речь, тем самым как бы закладывая 
своеобразный «фундамент» для совершенствования 
автобиографической памяти, способности к самосознанию и 
формированию аналитического взгляда на отношения 
окружающих его людей. 

Все описанное выше позволяет нам сделать вывод о том, 
что и в произведении Газданова, и в повести Санаева 
рациональное начало превалирует в сознании не взрослых людей, 
а маленьких героев. Данное обстоятельство обусловлено, в 
первую очередь, позицией рассказчика, рассматривающего мир 
детства глазами и взрослого повествователя, и ребѐнка, причѐм 
взгляд последнего является остранением, подчѐркивающим 
иррациональность конфликтов окружающих его людей. Авторы 
наглядно демонстрируют, как естественное, добродушное 
мировоззрение детей страдает от действий взрослых, и стараются 
ограничить последствия агрессивного потенциала их отношений. 
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