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«Старый» и «новый» Китай 
в художественной рецепции 
С.А. Ауслендера: повесть для детей 
«Некоторые замечательные случаи 
из жизни Ли-Сяо»
Аннотация. В  середине 1920-х  гг. в  советской детской печати нарастает пласт текстов 
на тему современного Китая, переживавшего бури революции. Целью исследования авто-
ров статьи является описание художественной концепции «старого» и  «нового» Китая 
в  повести С.А.  Ауслендера «Некоторые замечательные случаи из  жизни Ли-Сяо». Повесть 
рассмотрена, с одной стороны, на близком фоне советского издательского запроса на дет-
ские произведения о  китайской революции, а  с  другой  – на  контрастном фоне ранних 
модернистских опытов писателя. Ауслендер обращался к «дальневосточной» модели пере-
хода от символизма к «прекрасной ясности», вещности искусства, предложенной М.А. Куз-
миным. Он использовал эту модель для создания двойственной картины революционного 
Китая – как победы народного движения и как победы «бесов» (в понимании Ф.М. Достоев-
ского). Основной посыл автора – в художественном осмыслении символов Китая (буддист-
ский храм, народный театр, колокольчик) в  аспекте проблемы гуманизма и  революции. 
Центральным символом в  повести является женщина, представленная в  череде образов. 
Ауслендер обращается к  близким ему идеям М.А.  Кузмина и  неоднозначным для него 
идеям А.А.  Блока, Н.С.  Гумилева, а  также Вс.  Иванова. Произведение создано с  заданной 
пропагандистской идеей о революции как высшей фазе народной жизни, однако писатель 
организует встречное движение смыслов, отрицая террор и  саму революцию. «Новый» 
Китай воплощен только в образе девушки, напоминающем героинь утопии Н.Г. Чернышев-
ского. С.А. Ауслендер выстроил многоуровневый диалог с растущими читателями. Повесть 
о  Ли-Сяо  – одно из  тех произведений советской детской литературы, которое отвечает 
новому критерию оценки, это произведение «на вырост». 
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“Old” and “new” China  
in the literary reception  
of S.A. Auslaender:  
A short novel for children  
“Some remarkable incidents  
from the Life of Li Xiao”
Abstract. In the mid-1920s the Soviet children’s press issued a lot of literature works about modern 
China, which was experiencing the storms of revolution. The aim of the research is to describe 
the  artistic concept of  “old” and “new” China in  the  short novel by  S.A.  Auslaender “Some 
remarkable incidents from the Life of Li Xiao”. The short novel is studied, on the one hand, against 
the close background of  the Soviet publishing request for children’s works about the Chinese 
revolution, and on  the  other hand  – against the  contrasting background of  the  author’s early 
modernist experience. Auslaender turned to  the  “Far Eastern” model of  the  transition from 
symbolism to  “beautiful clarity”, the  materiality of  art, proposed by  M.A.  Kuzmin. At  the  same 
time, he  used this model to  create a  dual picture of  revolutionary China  – as  the  victory 
of  the  popular movement and as  the  victory of  “demons” (according to  F.M.  Dostoevsky’s 
concept). The main idea of Auslaender is  in the artistic understanding of the symbols of China 
(the Buddhist temple, the folk theater, the little bell) in the aspect of the problem of humanism 
and revolution. The central symbol in the story is a woman, represented in a series of  images. 
The writer turns to the ideas of M.A. Kuzmin’s that are close to him and the ideas of A.A. Blok’s 
and N.S. Gumilev’s that he finds ambiguous, as well as those of Vs. Ivanov’s. The writer creates 
a  literature piece with an  implied propagandistic idea about the  revolution as  the  highest 
phase of people’s life; however, he creates the counter movement of meanings, denying terror 
and the revolution itself. The “new” China is embodied only in the image of a girl, reminiscent 
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of the heroines of N.G. Chernyshevsky’s utopia. S.A. Auslaender has built a multilevel dialogue 
with his growing readers. The short novel about Li-Xiao is one of those works of Soviet children’s 
literature that meets the new criterion of assessment, this is a book for “growing up”.

Key words: S.A. Auslaender, N.S. Gumilev, Vs.V. Ivanov, the reception of China, a short novel for 
children, Russian children’s literature

CITATION: Yang Liping, Arzamastseva I.N.  “Old” and “new” China in  the  literary 
reception of  S.A. Auslaender: a  short novel for children “Some remarkable inci-
dents from the Life of Li Xiao”. Literature at School. 2020. No. 4. Pp. 68–80. (In Russ.).  
DOI: 10.31862/0130-3414-2020-4-68-80

В середине 1920-х гг. в  советской 
детской печати нарастает пласт тек-
стов на  тему современного Китая, 
переживавшего бури революции. 
В основном это малые жанры публици-
стики: статьи, стихотворения, пьесы 
для пионерской самодеятельности 
и  т.п. На  их фоне выделяется отно-
сительно крупное произведение  – 
повесть Сергея Ауслендера «Некото-
рые замечательные случаи из  жизни 
Ли-Сяо». До сих пор она не стала объ-
ектом отдельного исследования, как 
и  весь поздний (советский) период 
творчества писателя.

Повесть имеет авторскую дати-
ровку: «июнь 1926  г., Махинджаури» 
(курортный поселок в  Аджарии, под 
Батуми). Издана она «Московским 
Товариществом Писателей» в 1927 г. 

К тому времени советская детская 
литература стала наконец обретать 
определенные черты, входить в бере-
га критики, издательских проектов, 
библиотечного и  социологического 
сопровождения. Сам писатель прошел 
ряд социальных перевоплощений, 
обрел опыт в  качестве заведующе-
го литературной частью передвиж-
ных театров юного зрителя (в октябре 
того  же года Московский ТЮЗ стал 
наконец стационарным театром), 
сотрудничал с  Государственным уче-

ным советом при Наркомпросе. Сле-
довательно, он  хорошо знал запро-
сы на советскую детскую литературу. 
На наш взгляд, его повесть представ-
ляет собой и  реализацию востребо-
ванной темы революционного Китая, 
и, вместе с  тем, она выходит за  пре-
делы ангажированного творчества. 
В  ней выражен собственный взгляд 
на  феномен революции как таковой, 
даны собственные ответы на  идеи 
писателей и  поэтов, современников 
автора.

С.А.  Ауслендер, создавший себе 
писательскую репутацию публи-
кациями в  модернистских журна-
лах, в  пору гражданской войны стал 
публицистом в  колчаковском Омске, 
биографом А.В. Колчака [14, с. 20–37]. 
Он  акцентировал начало своей педа-
гогической работы в сельской детской 
коммуне в  1920 г., при этом «забыл» 
омский период и  по-новому, в  стра-
тегии самосохранения, выстроил 
отношения со старшим поколением – 
с  Ф.К.  Сологубом и  М.А.  Кузминым, 
своим дядей и наставником. Он бурно 
приветствовал подсекцию детских 
писателей Ленинградского отделения 
Союза писателей (1925), которую воз-
главил Сологуб. Однако поддерживал 
связи и с Кузминым, хотя не афиши-
ровал их. Кузмин приезжал в Москву, 
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они встречались; к  лету 1927  г. Куз-
мин завершил поэму «Форель раз-
бивает лед», ее невозможно было 
проигнорировать. Представляется, 
в  своем решении китайского сюже-
та Ауслендер обращался к «дальнево-
сточной» модели Кузмина. «Осознан-
ное использование дальневосточного 
искусства как модели» в  преодоле-
нии символизма через «зримую вещ-
ность японского и  китайского искус-
ства» отметил в  творчестве Кузмина 
Вяч. Вс. Иванов [11, с. 14].

М.О. Чудакова рассматривает био-
графию А.С. Ауслендера как характер-
ный пример сломанной судьбы писа-
тельского поколения 1880–1890-х гг.: 
«В  каком-то смысле можно сказать, 
что все эти люди и  правда погибли, 
и  даже не  один раз, и  теперь долж-
ны были родиться заново» [15, с. 293]. 
«Он пишет теперь о  народоволь-
стве, о событиях гражданской войны, 
но  уже глядя на  нее с  иного бере-
га, пропагандируя идею революцион-
ного преобразования жизни в  среде 
своих новых читателей  – детей» 
[Там же, с. 314]. 

Стоит согласиться с  корректи-
ровкой утвердившегося представ-
ления о  «новом рождении» писате-
ля, которую предложили Н.А. Евсина 
и  Т.Н.  Фомина в  статье «Диалог 
с современниками в очерковой прозе 
С.А.  Ауслендера 1918–1920  годов»: 
«Разрыв, если он и имел место, не был 
столь радикальным, как об  этом 
сегодня принято думать. У Аусленде-
ра нашлось мужество, чтобы не толь-
ко хранить память об опальном поэте, 
расстрелянном по  приказу советско-
го правительства, но и делиться свои-
ми воспоминаниями о нем с другими 
людьми» [10,  с.  42]. Речь здесь идет 
о  диктовке Л.В.  Горнунгу мемуаров 
о Н.С. Гумилеве 8 июля 1925 г. На наш 

взгляд, «разрыв» имел место на волне 
страстей 1918 г., а позднее стал стра-
тегией безопасности. Свое творче-
ское кредо С.А.  Ауслендер в  целом 
сохранил.

В основу своих произведений 
на тему социальной борьбы в России – 
народного восстания, революции, 
войны  – С.А.  Ауслендер всегда так 
или иначе закладывал собственные 
впечатления и  переживания: пове-
сти «Много впереди» (1920), «Первые 
грозы» (1925) и т.п. Ведущая тема его 
прозы 1920-х  гг. получила наиболее 
широкое обобщение в  романе «Пуга-
чевщина», написанном в  один год 
с «китайской повестью». Само назва-
ние повести «Некоторые замечатель-
ные случаи из жизни Ли-Сяо» звучит 
иронической автореминисценцией 
к автобиографии в ее опасной части: 
«…занимался делами самыми разно-
образными, был свидетелем собы-
тий самых необычайных» [13,  с.  30]. 
Что же касается политического «ново-
го рождения», то  решение проблемы 
Ауслендер нашел еще в своем откли-
ке на  «измену» А.А.  Блока в  поэме 
«Двенадцать»: «Суд общества скажет 
ему свой приговор.  / Но  как поэт 
он, быть может, исполнил свой долг»  
[14, с. 32].

Ближе к концу 1920-х гг. С.А. Аус-
лендер оказывается перед необхо-
димостью определиться в отношении 
бурной дискуссии о  вымысле и  реа-
лизме, которая начала перерастать 
в  так называемую «борьбу со  сказ-
кой». Как отметила М.О.  Чудакова, 
«книги Ауслендера стали выходить 
в  1924  г., когда “наметился опреде-
ленный поворот в  области детской 
литературы”  – одерживалась побе-
да над течением, стремящимся уве-
сти ребенка в  “страну чудес, краси-
вых вымыслов, нарядной фантазии”» 
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[15, с. 315]. Одной из таких чудесных, 
сказочных стран в  русской культуре 
издавна был Китай. 

В разгар гражданской войны 
М.А. Кузмин создал изящную миниа-
тюру на тему «желтого» Китая, леген-
дарно-утопического (песенка певи-
цы), но лишь затем, чтобы разрушить 
его в  детской пьесе «Два брата, или 
Счастливый День», которую А.А. Блок 
оценил как совершенно негодную для 
детей [3,  с.  314–315]. В  современной 
ситуации требовалось представить 
Китай современный, но по-старинно-
му притягательный. 

Подступы к  повести начались 
в  середине десятилетия, с  появле-
нием своего рода эскизов: были опу-
бликованы «африканский» рассказ 
«Черный вождь» (1925) и «китайский» 
рассказ «Маленький Хо» (1926). Кроме 
того, в сборнике сценариев «Театр для 
детей», вышедшем в один год с пове-
стью, С.А. Ауслендер предлагает пьесу 
«В  Китае на  плантации» и  сценарий 
на ту же тему «1 Мая» [2, с. 29].

На актуальную тему Китая моло-
дая советская литература могла пред-
ложить пионерам совсем немного 
эпических произведений: маленькая 
повесть Н.С. Тихонова «Друг народа» 
(1926) – о Сун Ятсене, а также немно-
го адаптированная повесть «Бронепо-
езд 14–69» (1927) Вс.  Иванова, кото-
рый вывел китайцев как участников 
русской гражданской войны, при-
чем и  со  стороны белых, и  со  сторо-
ны красных, с  большой симпатией 
изобразил Син-Бин-У, погибающего 
за  дело партизан-большевиков [6]. 
Эскиз данного персонажа намечен 
в рассказе «Клуа-Лао» (1924): простой 
«ходя» Ван Ли верит в сердитого бога 
Клуа-Лао, и  его вера передается рус-
ским, которые хоронят его по христи-
анскому обычаю. 

Сергея Ауслендера и  Всеволода 
Иванова связывала общая тайна  – 
Омск 1918–1919 гг., Колчак, анти-
большевистская печать. Уже тогда 
между ними обозначились литератур-
ные противоречия и  пролегло недо-
верие [12, с. 164]. Их повести, вышед-
шие в  один год, противоположны 
друг другу, несмотря на  общую тему 
борьбы. Разница кроется в  художе-
ственном методе  – реалистическом 
и  нереалистическом, образованном 
соединением постсимволизма и кон-
структивизма. «Китайская повесть» 
может быть ответом Аусленде-
ра «сибирскому гению», с  которым 
его совсем нелестно сравнивали еще 
в  Омске. Орнаментальному стилю 
Вс.  Иванова ученик Кузмина проти-
вопоставляет «прекрасную ясность» 
слога, почти школьную граммати-
ку и  лексику, а  декларированному 
стремлению «серапионов» к правде – 
игру с реалиями, вымысел, характер-
ный для авантюрно-приключенче-
ского жанра.

С.А.  Ауслендер пишет повесть 
«Некоторые замечательные случаи 
из жизни Ли-Сяо» об истоках и нача-
ле китайской революции, стилизуя 
жанр переводной приключенческой 
повести для мальчиков. Н.А. Богомо-
лов в статье «Сергей Ауслендер: стиль 
или стилизация?» подробно описыва-
ет механизм создания этого эффекта: 
«…используются отдельные реалии, 
как имеющие отношение к  истории 
выбранного для хронологического 
удаления времени, так и  географи-
ческие, и  предметные… Самый  же 
стиль остается вполне нейтральным» 
[4,  с.  436–437]. Завершается эта ста-
тья, материалом которой стали ран-
ние произведения Ауслендера, спра-
ведливым выводом: «И  его стилевое 
задание весьма далеко от стилизации,  
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оно строится без оглядки на уже суще-
ствующие образцы русской прозы, 
а скорее наоборот – в чем-то предве-
щает поэтику “Серапионовых брать-
ев”, особенно Каверина, Лунца и ран-
него (и  лучшего!) Федина» [4,  с.  442]. 
Приведем образец «стилизации», 
которая держится только за счет реа-
лий и не относится ни к какому стиле-
вому явлению в русской прозе, разве 
что к  идеально построенным тек-
стам в школьных учебниках русского 
языка: «Вся семья Сан-Сяо работала 
на рисовом поле. / Ли любил эту рабо-
ту, хотя было не  очень легко целый 
день проводить по колено в воде, увя-
зая в топкой тине» [1, с. 57].

Тем интереснее наблюдать за рабо-
той писателя с  реалиями китайской 
культуры и быта, которые сочетаются 
с авторскими метафорами.

Восприятие С.А.  Аусленде-
ром китайской культуры проходи-
ло сквозь призму не  только твор-
чества М.А.  Кузмина, но  и  живой 
памяти о  дружбе с  Н.С.  Гумилевым, 
чье поэтическое воображение зани-
мали экзотические страны, включая 
легендарно-сказочный Китай. Сбор-
ник «Фарфоровый павильон» и поэма 
«Два сна» относятся к бурному 1918 г. 
Здесь Н.С. Гумилев воспевает «непод-
вижный» Китай, предлагая следовать 
учению Конфуция: «Здесь, в  мире 
горестей и  бед,  / В  наш век и  войн 
и  революций,  / Милей забав ребя-
чьих  – нет,  / Нет глубже  – так учил 
Конфуций» [8, с. 115]. 

Н.С.  Гумилев в  посвященном 
С.  Ауслендеру стихотворении «Мар-
киз де Карабас» (1910) исповеду-
ет идеи, близкие конфуцианству. 
Пережив своего друга-поэта, писа-
тель-прозаик в  конце 1920-х гг. 
как  бы продолжал посмертный раз-
говор о  далеких странах, о  выборе 

пути. В  «Некоторых замечательных 
случаях из  жизни Ли-Сяо» Ауслен-
дер изображает Китай как реальную 
антитезу слишком старой сказке, при 
этом использует некоторые художе-
ственные детали как знаки единства 
(кружок «Красная лампа» в повести – 
реальный салонный кружок «Зеленая 
лампа» Л.В. Кирьяковой, куда входил 
Ауслендер).

Основные эпизоды в  пове-
сти относятся к  периоду, который 
предшествовал 12  февраля 1912  г.: 
«В Нанкине славный наш вождь Сун- 
Ят-Сен избран президентом респу-
блики. Регент, малолетний импе-
ратор и  первые мандарины бежали. 
Победа, братья!» [1,  с.  313]. Империя 
погружена в  колониальное рабство. 
Еще типичен пейзаж с  путешеству-
ющим мандарином, как на  традици-
онных гравюрах: «На желтом при-
горке показались красные, расшитые 
золотом носилки, впереди бежали два 
скорохода, сзади следовало несколько 
вооруженных солдат… Красная шел-
ковая занавеска откинулась, и  пока-
залось сухое, желтое, как пергамент, 
лицо мандарина» [Там же, с. 10]. Жел-
тый и  красный цвета здесь не  слу-
чайны, с  их помощью подготавлива-
ется переход в  предпоследней главе 
к  символике смены эпох китайской 
истории. В эпизоде убийства губерна-
тора автор прибегает к редким в поэ-
тике повести приемам описания, 
восходящим, на  наш взгляд, к  языку 
символов А.А.  Блока («Двенадцать») 
и Н.С. Гумилева («Я верил, я думал…»), 
однако он возражает обоим поэтам:

«Резкий, тревожный звон колоколь-
чика (курсив наш. – Я.Л., И.А.) разре-
зал тишину.

Ли смотрел, как бьется этот малень-
кий, поблескивающий в  сумраке 
колокольчик.
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Хотелось вскочить, схватить его, 
сорвать, так как дребезжащий звук 
его был невыносим.

Ли сделал невольное движение 
выпростать руки, но  ремни затягива-
лись еще туже.

В последний раз пронзительно, 
резко звякнул колокольчик и  вдруг 
замолк.

Да, замолк навсегда. <…>
Стена напротив из  желтой ста-

новилась розовой от  предчувствия 
совсем близкого солнца» (курсив  
наш. – Я.Л., И.А.) [8, с. 283–284]. 

Художественный мир Китая дан 
в двух проекциях: «уходящий» Китай, 
обозначенный желтым  – цветом 
императора, и революционный, цвета 
крови и встающего на Востоке солнца. 
Соединением этих проекций служит 
путешествие мальчика Ли-Сяо, пол-
ное испытаний и  приключений. Воз-
ражение Блоку заключается в  автор-
ской оценке революции как хаоса, 
уничтожающего гармонию. В  этом 
отношении концепция револю-
ции Ауслендера оказывается близка 
взглядам М.А.  Булгакова и  В.В.  Мая-
ковского, которые, по справедливому 
выводу М.М.  Голубкова, переосмыс-
ливали позицию Блока в  «Двенадца-
ти» и  приходили к  противоположно-
му пониманию [7, с. 6–13].

В первых главах образ «старого» 
Китая дан в духе «критического» реа-
лизма 1880–1890-х  гг. Автор изоб- 
ражает очень бедную жизнь народа, 
унизительное положение женщин 
и  маленьких детей, рутинное и  бес-
полезное школьное образование, 
нечестных служителей веры и  т.п. 
Эти недостатки и  пороки социаль-
ного устройства Китая имели место 
в  действительности, но  процесс их 
отбора, типизации и  укрупнения 
автор ведет в  соответствии с  акту-

альной пропагандистской повест-
кой. В  целом повествование ведется 
в ключе «заказа», и только отдельные 
фрагменты создают план, в  котором 
автор выражает собственное отноше-
ние к революции. Чем ближе к фина-
лу повести, тем больше подобных 
фрагментов. В основном изображение 
предреволюционного Китая постро-
ено на  выражении типичных семей-
ных и  социальных проблем. Револю-
ция в его описании представлена как 
историческая необходимость и  неиз-
бежность. И  сложный путь главного 
героя составляет основу повести. 

Главный герой повести Ли-Сяо  – 
младший ребенок в семье (Сяо и зна-
чит маленький). Родители уделяют ему 
мало внимания, ведь не  он, а  «стар-
ший сын будет приносить жертвы 
таблицам предков» [1, с. 7]. Действи-
тельно, в  «старом» Китае старше-
му сыну семья дает все, женщинам 
и младшим детям не достается почти 
ничего. Как все другие семьи в дерев-
не, семья Ли-Сяо очень бедная. Из-за 
долга Ли продан отцом купцу сроком 
на десять лет. Но можно сказать, ему 
повезло, так как он  – мальчик. Его 
младшая сестра была убита отцом 
сразу после рождения. Отец говорит 
обычное: «Мы недостаточно богаты, 
чтобы растить девчонок». И старший 
брат Ван относится к  этому равно-
душно [Там же, с. 27]. С древних вре-
мен девочки считались причиной 
бедности семьи, они не  были нужны 
семье, поэтому законное право на их 
жизнь имел отец. Такое понятие есть 
в китайском языке –重男轻女 (ценить 
мальчиков и презирать девочек), оно 
было издавна признано обществом 
в «старом» Китае.

Будто не  зная этих архаических 
порядков, еще бытовавших в  начале 
ХХ в., Н.С. Гумилев создает совершенно  
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иной образ китайской девушки – воз-
вышенно-идеальный. В  стихотво-
рении «Я  верил, я  думал…» (1911) 
«тихая девушка в  платье из  красных 
шелков» напоминает древнегрече-
скую музу и  музу Данте  – девочку 
Беатриче в  красном платье. Девуш-
ка из  желтого Китая, то  есть Китая 
императорской роскоши, Китая высо-
кой культуры, здесь не просто краси-
ва и чиста, – она представлена поэтом 
как недостижимый для европейского 
варвара идеал всемирной культуры, 
живой символ всеединства. Поэти-
ческая рефлексия Гумилева не  имеет 
отношения к  реальному Китаю, как 
и  европейские гравюры XVIII  в. 
с китайскими красавицами, китайча-
тами, колокольчиками на  знамени-
той «фарфоровой» пагоде в  Нанки-
не XV  в., разрушенной тайпинами 
в середине XIX в.

С.А.  Ауслендер демонстрирует 
обширные знания о  Китае, приводит 
реалии быта, хозяйственного устрой-
ства, семейного уклада, обществен-
ных отношений и т.п., создает целую 
мини-энциклопедию для школьни-
ков, при этом избегает определен-
ных реалий, в  частности, географи-
ческих. Повествование начинается 
с  эпизода на  реке, но  нет названия 
реки; главный герой совершает путе-
шествие с  приключениями, но  нет 
названий ни провинций, ни городов, 
ни селений. По некоторым приметам 
быта можно полагать, что основное 
действие происходит на  юге Китая. 
Кроме последней главы, где действие 
перекидывается в  эпицентры рево-
люции – Пекин и Нанкин. Тем самым 
его повесть почти на  всем протяже-
нии обретает большую долю условно-
сти, автор отходит от  канона жанра 
приключенческой повести для маль-
чиков.

Писатель резким ударом разруша-
ет красивую сказку. Свою критику 
он  разворачивает, главным образом, 
с помощью образов женщин, в целом 
реалистически описанных, хотя и без 
психологизма. В  его Китае новоро-
жденная девочка убита отцом, девуш-
ка унижена, женщина несчастлива, 
старуха не  заслуживает похорон. 
По  обычаю невеста должна покон-
чить жизнь самоубийством, если ее 
жених скончался. Автор подчерки-
вает архаическое понятие о  красоте 
женщины и  связанные с  этим поня-
тием жестокость и  полное пренебре-
жение к  женщине. Русский символ 
Прекрасной Дамы не мог бы возник-
нуть в  «старом» Китае. Девушка Ао 
говорит мальчику: «Мои ноги никак 
не  могут привыкнуть к  бинтам. Уже 
больше года загибают пальцы к подо-
шве, а на ночь одевают узкие башма-
ки, но ничего не получается» [1, с. 32].

Здесь Ауслендер отступает 
от  современной действительности. 
На  самом деле положение женщин 
постепенно менялось. Борьба с  тра-
дицией бинтовать ноги девочек нача-
лась еще в  правление династии Цин, 
но  официальную ликвидацию объ-
явил Сун Ятсен в  1912  г. – по  зако-
ну в  рамках Временной конституции 
Китайской республики. К  моменту 
создания повести такая традиция уже 
не характерна для всего Китая. В пове-
сти девочка Ао дает объяснение: «это 
священный старый обычай. Все жен-
щины, все девушки должны иметь 
маленькие ноги. Ведь это так заве-
дено» [Там  же,  с.  32]. Традиция бин-
тования ноги у  женщины относится 
к  культуре древнего Китая, в  преде-
лах которой возник художественный 
тип красивой, ласковой, неподвиж-
ной женщины. Этот тип европейца-
ми переносился на  весь Китай, был  
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принят как его главный националь-
ный символ. Однако Н.С.  Гумилев 
в сборнике «китайских стихов» «Фар-
форовый павильон» (1918) восприни-
мает данный символ как прекрасный 
архаизм и критически оценивает ста-
ринный обычай. На первой странице 
книги он  оставил дарственную над-
пись: «Е.  Р.  М.  / Когда она родилась, 
ноги / В железо заковали ей. / И стали 
чужды ей дороги  / В  тени нависнув-
ших ветвей. / Н. Г.» [9]. 

Революция разрушила этот сим-
вол окончательно. В  сюжете повести 
есть случаи женских смертей. Умерла 
дряхлая старуха, член шайки нищих, 
и  ее тело просто перенесли на  порог 
лавки [1,  с.  244]. Жена бандита, 
«тихая» Тянь, была убита по  приказу 
мужа, и в  ее гробу устраивают тай-
ник для опия. Могила, полная опия, – 
вот что такое «старый» Китай в пред-
ставлении Ауслендера. Гибель Тяни 
напоминает смерть Катьки в  поэме 
«Двенадцать» А.А.  Блока: похожей 
репликой обрывается попытка выра-
зить горькое переживание. В повести 
Тянь, этот обобщенный образ китай-
ских женщин, не  знает ни  справед-
ливости в жизни, ни даже настоящих 
похорон. Автор поддерживает идею 
Блока о том, что главная жертва рево-
люции  – женское начало нации, дух 
страны.

В повести создан образ студен-
та Танга, который проиграл день-
ги и  украл слоновую кость из  лавки 
отца. Он  становится приспешником 
Фу, бандита, торговца опием. Автор 
разбивает идею о том, что китайские 
студенты  –  надежда народа. Такое 
резко отрицательное отношение 
к либеральной интеллигенции разде-
лял и М.А. Кузмин [5, с. 149].

Образ «старого» Китая в  повести 
тесно связан с  бездушной, казен-

ной системой школьного образо-
вания, которая разрушает наде-
жду на  будущее развитие страны. 
Ли-Сяо не  нравится жизнь в  школе, 
не  понятны восхваления Конфуция, 
который почитается как ученый-свя-
той (на  стене «была намалеванная 
на бумаге страшная рожа. Это был пор-
трет Конфуция») [1, с. 16]. Дети лише-
ны возможностей и навыков размыш-
лять, при такой системе они вырастут 
послушными куклами, без своих мыс-
лей. С.А.  Ауслендер показывает, что 
народ живет не  по  Конфуцию. В  его 
картине «старого» Китая есть мотивы 
народных поверий о духах и колдов-
стве. Люди верят в колдовство; когда 
хотят предугадать, что произойдет 
в  будущем, они обращаются к  кол-
дуну за  советами. Отец Ли-Сяо идет 
к старому Дио Део, чтобы узнать, чем 
кончится случай в  школе, когда его 
сын ударил учителя. 

Если народ зависит от  колдов-
ства, то  его религиозное сознание 
лишено искренности и полноты веры. 
Заметив, что сын Танг украл сло-
новую кость, торговец Ю-Чао при-
вел его в  храм, чтобы тот признался 
в  преступлении перед богом. Осно-
вываясь на  своем понимании китай-
ской религии, писатель изображает 
бога как злого кумира: «Он блестел 
позолотой. Лицо его было сурово, 
он  хмурился и, казалось, обдумы-
вал решение по  какому-то сложно-
му делу. В  руках его была длинная 
палка, которой он  сражает винова-
тых» [Там  же,  с.  102]. Оказалось, что 
Ю Чао в самом деле не очень-то верит 
в бога, он просто хотел напугать сына. 
Таких полуверующих людей немало. 
Ли-Сяо побывал в  одном монастыре, 
где монахи и богомольцы «относились 
к богам и храму с полным пренебре-
жением: щелкали дынные семечки, 
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курили трубки, громко разговаривали 
и  смеялись. Боги нужны были толь-
ко в каких-нибудь несчастных случа-
ях, когда от  них можно было ждать 
помощи» [1, с. 209]. Китайские храмы 
не  способны охранять дух народа, 
монахи отравлены опием, они дру-
жат с  бандитами. В  повести описана 
народная традиция: «Посмотрите, как 
изгоняется из монастыря бес в образе 
человека! <…> С  дальней горы, кри-
вляясь и  выкрикивая разные слова, 
бежал человек в разноцветном костю-
ме. Одна половина его лица была 
выкрашена в  белую краску, другая 
в  черную… Если зрители скупились, 
бес принимался строить страшные 
рожи и грозился добраться до жадных 
скупцов» [Там же, с. 210–211]. В изо-
бражении ритуала противопоставле-
ны живая народная театрально-кар-
навальная культура и  нашествие 
подлинных бесов и  варваров,  тор-
говцев опием, и  монахов, их рабов 
и  пособников. Этот эпизод напоми-
нает роман «Бесы» Ф.М.  Достоевско-
го, одно из  любимых произведений 
М.А.  Кузмина. Так автор раскрывает 
одну из  социальных проблем Китая: 
для народа вера в  бога не  являет-
ся духовным законом всей жизни, 
не учит людей жить как следует.

Как драматург и организатор теат-
ров, С.А. Ауслендер с любовью пишет 
о  китайском театре, который можно 
устроить под открытом небом и кото-
рый сильно отличается от  русского 
театрального искусства: «Маленький 
театр был разбит прямо на  улице, 
достаточно широкий, чтобы вме-
стить двести-триста зрителей. Театр 
состоял из  небольшого деревянного 
помоста, наскоро сколоченного, уве-
шанного разноцветными тряпками. 
Тут же на улице, сзади помоста, акте-
ры стали быстро одеваться, вынимая 

свои костюмы из  мешков, лица они 
раскрашивали красками, а некоторые 
одели страшные, причудливые маски» 
[Там же, с. 253]. Уличный театр досту-
пен простому народу, он  существу-
ет до  сих пор. Писатель подчеркнул 
символизм китайского театра как его 
превосходную особенность: «Актеры 
так искусно умели одним движени-
ем показать, будто они вскакивают 
на  лошадь и  уезжают, или умывают-
ся у  фонтана, что никаких предме-
тов было не  нужно, все было ясно» 
[Там  же,  с.  255]. Именно народный 
театр говорит народу правду.

В «старом» Китае не  все мерт-
во; китайский народ обладает умом, 
смелостью, верит в  светлое буду-
щее, и он  умеет сплотиться и  знает 
цену доброте. В  повести выражена 
идея о  возрастающей силе «ново-
го» Китая, которая сосредоточена 
именно в  детях. Познакомившись 
с девушкой Ао, Ли Сяо участвует в ее 
поисках клада, чтобы, по  ее плану, 
стать «господами своей судьбы» 
[Там  же,  с.  43]. Мечта детей стать 
хозяевами жизни выражена автором 
как центральная смысловая доминан-
та повести. Все приключения Ли-Сяо 
на  самом деле есть история рабской 
зависимости.

В седьмой главе дед рассказывает 
мальчику старую историю про Хун Син 
Чуна. Хун, познакомившись с европей-
цами и воодушевившись новой идеей, 
готовился к  борьбе. «Он выбросил 
домашних идолов, он вынес из школы 
таблицы с  изречениями Конфуция, 
он  звал к  новой, справедливой для 
всех, братской жизни» [Там  же,  с.  61]. 
Это переложение реальной исто-
рии о  создании Тайпинского Небес-
ного Царства (1850–1865). Хун Син 
Чун правил 14  лет, а  потом крестьян-
ская власть кончилась поражением.  
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Однако в душе деда всегда горит вера 
в свободную и счастливую жизнь. Его 
слова становятся внутренней силой 
Ли-Сяо. Будучи проданным как товар 
из  одних рук в  другие, он  побывал 
во  многих местах, но не  осознал 
смысла жизни. В самом начале пове-
сти он  старался выйти из  трудной 
ситуации, чтобы просто выжить.

Знакомство с Пи-Пу, актером и чле-
ном подпольного комитета, и  путе-
шествие в  Пекин роковым образом 
меняют жизненный путь Ли-Сяо. Он 
не предает своего друга на суде перед 
обвинением, но  скорее из-за впаде-
ния в  транс, чем в  силу героизма: 
«Ли не испытывал ни страха, ни вол-
нения. Какая-то пустота охватила все 
тело, будто из  него вынули все вну-
тренности  – сердце, мозг, печень,  – 
и  наполнили воздухом» [1,  с.  292]. 
Вместе с тем, автор описывает моло-
дого человека как настоящего героя. 
Пи-Пу твердым голосом признается 
в  убийстве губернатора и  не  преда-
ет своих друзей: «Оставьте мальчи-
ка. Он  не  виноват. Убил я. Записы-
вайте мое показание» [Там же, с. 293]. 
Выдержав пытки, он умирает как иде-
альный герой революции.

Однако писатель оставляет «догад-
ливому» читателю возможность иначе 
понять образ Пи-Пу. Он  сближает его 
с  образом Раскольникова, а  губер-
натора изображает, используя при-
емы передачи телесного, заимствуя 
их у  Достоевского, всячески подчер-
кнувшего отвратительный вид ста-
рухи-процентщицы. И  так же, как 
Достоевский не  освобождает студен-
та-убийцу от  суда, так и  Ауслендер 
в истории Пи-Пу обозначает глубокий 
морально-нравственный конфликт: 
молодой, полный сил человек убивает 
дряхлого старика. Писатель сближает 
два мотива: перерезав ножом горло 

белому губернатору Пекина, Пи-Пу 
будто перерезает еще одну нить  – 
колокольчик замолк. В  символиче-
ском плане закончилась музыка Китая.

Автор дает название подпольной 
группе, в  которую входит Пи-Пу,  – 
«Красная лампа». Здесь возможна 
перекличка с литературным кружком 
начала 1920-х гг. «Зеленая лампа», 
который посещал С.А.  Ауслендер 
(в него входили и «омские» литерато-
ры, а  также М.А.  Булгаков). В  китай-
ской символике красный цвет озна-
чает огонь и  кровь, а  лампа  – свет 
во  тьме, надежду. Именно в  «това-
рищах» из подполья писатель вопло-
щает заданную концепцию «ново-
го» Китая. Однако в  эту концепцию 
он  вносит и  свое понимание: его 
видение лучшего будущего Китая 
связано не  с  образом убийцы губер-
натора, революционера-террориста, 
а  с  образом девушки, которая будит 
Ли-Сяо  – в  метафорическом плане 
будит для новой жизни. Она  – новое 
воплощение духа Китая.

Автор создает образ новой китай-
ской девушки, которая даже внешне 
не напоминает традиционных краса-
виц: она «в темном простом платье» 
[Там же, с. 303]. «Тихим голосом рас-
сказывала она о том, что происходит. 
По  всей стране прокатилось волне-
ние. Во  многих провинциях уже вос-
стал народ. Солдаты присоединились 
к восставшим, и уже свергнуто нена-
вистное иго манджуров и их чиновни-
ков» [Там же, с. 304–305]. Она играет 
заметную роль в организации, откры-
то рассказывает мальчику о народной 
революции. Пробуждение самосозна-
ния и  принятие своей ответственно-
сти за  судьбу народа определяют ее 
концепцию революции. Поражение 
манджуров и  чиновников династии  
Цина, в  концепции повести, есть 
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ответ на  проблему ничтожного ста-
туса женщин в «старом» Китае. Рево-
люция помогла женщинам получить 
социальное равноправие.

В целом в  повести «Некоторые 
замечательные случаи из  жизни 
Ли-Сяо» С.А.  Ауслендер описывает 
Китай – и «старый», и «новый». В опи-
сании Китая соединены исторические 
реалии и вымыслы, а самое главное – 

воплощен творческий замысел авто-
ра, гораздо более широкий, нежели 
«заказ» на  пропаганду. С.А.  Ауслен-
дер выстроил сложный, многоуровне-
вый диалог с растущими читателями. 
Повесть о  мальчике Ли-Сяо  – одно 
из  тех произведений советской дет-
ской литературы, которое отвечает 
новому критерию оценки: это произ-
ведение «на вырост». 
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