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Образ няни в мемуарных 
и художественных произведениях 
русской словесности:  
голос, слово, речь
Аннотация. Русская няня справедливо воспринимается общественным сознанием как уни-
кальное явление «старой России». Статья посвящена осмыслению образа няни в  одном 
из  его аспектов: феномену ее  мастерства рассказчицы, сказительницы. Цель исследова-
ния – выявить влияние образного слова этой «хранительницы детства», ее творческой нату-
ры в целом на душевную организацию ребенка, его национальное самосознание и жизнен-
ную судьбу. Методологически статья базируется на  комплексном подходе, включающем 
использование биографического, историко-культурного, историко-литературного и фено-
менологического методов. Анализ имеющихся источников позволил прийти к следующим 
результатам: 1) обращение к народному творчеству было непременным условием воспи-
тательной практики русской няни; 2) она владела достаточно разнообразным в жанровом 
отношении фольклорным материалом; 3) детская наставница, как правило, обладала арти-
стическим дарованием, исполнительским мастерством, талантом интонационного владе-
ния речью, проявляла творческое отношение к  материалу; 4)  ее  сказки, рассказы, песни 
оказывали благодатное воздействие на  душу питомцев, их  приобщение к  жизни народа, 
его духовному опыту, формировали культуру национального чувства, любовь к Отечеству; 
5)  образная, самобытная речь няни была живительным источником в  овладении детьми 
подлинным, природным русским языком, влияла на их эстетическое развитие. Постижение 
этого феноменального опыта русской няни может, в определенной мере, помочь педаго-
гам в обогащении методики преподавания, в работе с родителями, способствовать органи-
зации их совместной с детьми деятельности по приобщению к наследию великой русской 
культуры, развитию традиции семейного чтения.
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The image of a nanny  
in the Russian memoirs and literary works: 
Voice, word, speech
Abstract. The  Russian nanny is  rightly perceived by  the  public consciousness as  a  unique 
phenomenon of “old Russia”. The article is devoted to understanding the image of a nanny in one 
of its aspects: the phenomenon of her storytelling skill. The purpose of the research is to identify 
the influence of the figurative word of this “childhood guardian”, of her creative nature on the mental 
organization of the child, their national identity and destiny. Methodologically, the article is based 
on an  integrated approach, which includes the use of biographical, historical-cultural, historical-
literary, and phenomenological methods. The analysis of the available sources allowed us to obtain 
the  following results: 1)  the  appeal to  folk art was a  prerequisite for the  educational practice 
of the Russian nanny; 2) she knew quite a variety of genre-related folklore material; 3) the children’s 
mentor, as  a  rule, had an  artistic talent, performing skills, a  talent for intoning the  speech, and 
showed a creative attitude to the material; 4) her fairy tales, stories, songs had a beneficial effect 
on the children’s souls, their introduction to the life of the people, their spiritual experience, formed 
the  culture of  the  national feeling, love for the  Motherland; 5)  the  nanny’s imaginative, original 
speech was a life-giving source in children’s mastering the authentic, natural Russian language, and 
influenced their aesthetic development. Understanding this phenomenal experience of the Russian 
nanny can help teachers enrich teaching methods, work with parents, and help them organize joint 
activities with children to introduce them to the heritage of the great Russian culture and develop 
the tradition of family reading.
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Образ русской няни давно привлек 
внимание отечественных писателей, 
мыслителей, публицистов, критиков  
Пушкинская «дозорница» Арина Роди-
оновна, няня Филипьевна из «Евгения 
Онегина», наставница Лизы Калити-
ной  – Агафья Власьевна из  романа 
И С   Тургенева «Дворянское гнездо», 
Наталья Савишна в «Детстве» Л Н  Тол-
стого, нянюшка Илюши Обломова 
и  другие вошли в  сознание и  память 
читателей на равных с главными пер-
сонажами этих произведений нашей 
словесности  Собирательным обра-
зом таких воспитательниц из  народа 
стала героиня романа И С   Шмелева 
«Няня из Москвы»  По словам филосо-
фа Н А  Бердяева, «русская няня была 
поразительном явлением старой Рос-
сии  <…> Для многих русских бар няня 
была единственной близкой связью 
с народом» [6, с  19]  Знаковым собы-
тием в  попытках показать и  осмыс-
лить этот русский феномен стало 
издание в  1999  г  в  Париже исследо-
вателем Жаком Ферраном книги вос-
поминаний о  русской няне «Nianias  
Souvenirs»1  В ее основу легли расска-
зы русских дворян-эмигрантов, про-
никнутые сердечным чувством благо-
дарности к этим представительницам 
«пятого сословия», в оценке А М  Горь-
кого2  Вероятно, услышанное соби-
рателем материалов о  российском 

1 Ferrand Jacques  Nianias souvenirs  Paris, 
1999 

2 Сын писателя Н С   Лескова рассказывал: 
«Пытливо доискиваясь, сочетание каких усло-
вий дало любезного его сердцу писателя, Горь-
кий перебирал: Дед Лескова был священник, 
бабушка  – купчиха, отец  – чиновник, мать  – 
дворянка; таким образом, писатель объеди-
нил в  себе кровь четырех сословий, но  очень 
вероятно, что наиболее глубокое влияние ока-
зал на  него человек пятого сословия  – солдат-
ка-нянька, крепостная» [13, с  76] (здесь и далее 
выделено нами, кроме специально оговорен-
ных случаев  – Н Д ) 

дворянстве, сами образы нянюшек 
было настолько впечатляющим, что 
он  решил представить эти мемуары 
широкому читателю 

Но все  же особая роль в  призна-
нии заслуг этих «часовых» у  детских3 
в  жизни российского общества при-
надлежит выдающемуся деятелю рус-
ской культуры, писателю, богослову, 
педагогу Сергею Николаевичу Дуры-
лину  Он вынашивал идею подготов-
ки сборника воспоминаний и  худо-
жественных произведений о  няне, 
однако осуществить свой замысел, 
к  сожалению, не  успел  Зато в  его 
архиве сохранилась папка «Няня», 
в которую «он собрал … только малую 
часть материалов, но  подложил спи-
сок авторов, чьи мемуары хотел  бы 
видеть в  будущей книге» [21,  с   11]  
Такая подсказка существенно помог-
ла в  реализации идеи этого талант-
ливого мыслителя  Ее  осуществила 
В Н   Торопова, подготовившая книгу 
«Няня  Кто нянчил русских гениев» 
[17]  В  нее включены мемуары, сви-
детельства, художественные произ-
ведения более чем сорока авторов  
Их  список может быть еще допол-
нен, с учетом других, ныне доступных 
источников  Так что на сегодняшний 
день мы  имеем ценные фактические 
материалы, позволяющие всесторон-
не осмыслить уникальное явление 
няни в русском обществе 

Отдельные попытки его пости-
жения уже стали предприниматься 
в  наши дни  Здесь следует назвать 
книгу историка и писателя М Д  Фили-
на «Арина Родионовна», подтвержда-
ющую ранний интерес общественного  

3 Определение, данное русской няне поэ-
том К К  Случевским: «Тогда из своего былого / 
Народ тип нянюшки развил  / <…> / Сознаньем 
ясным и  живым  / Поставил няню часовым» 
[17, с  167–168] 
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сознания к феномену няни [22]  Стоит 
обратить внимание и на другое изда-
ние, подготовленное этим  же уче-
ным,  – «Апология русской няни»  
Являясь сводом материалов о  «веч-
ной спутнице» А С  Пушкина – Арине 
Родионовне, оно, тем не  менее, 
по  верному замечанию составите-
ля, позволяет трактовать его и  как 
«апологию русской няни вообще» 
[Там же, с  7]  Назову и работу профес-
сора психологии М И  Мелии – «Глав-
ный секрет первого года жизни» [15], 
с ее разделом «Няня», в котором автор 
размышляет о  роли няни в  дворян-
ских семьях, используя воспомина-
ния из уже называвшейся книги Жака 
Феррана 

Однако необходимо отметить, что 
столь масштабная и  содержательная 
тема исследована пока лишь в общих 
чертах, без объемного и всесторонне-
го освещения основных ее  аспектов  
Между тем весь имеющийся по  ней 
фактический материал, безусловно, 
нуждается в более глубоком анализе, 
предполагающем развернутые ответы 
на многие вопросы: в чем заключает-
ся сущность феномена русской няни? 
какова его природа? что делалось 
и  было сделано ею для «религиозно-
го, нравственного, эстетического раз-
вития русского человека»? Их  ставил 
перед русской наукой еще С Н  Дуры-
лин, убежденный в  необходимости 
уделить особое внимание «историче-
скому подвигу русской няни» [21, с  10]  
Целью исследования проблемы в дан-
ной работе является получение отве-
тов лишь на  некоторые из  вопро-
сов: влияние образного слова няни, 
ее  мастерства, таланта рассказчицы 
на  душевную организацию ребен-
ка, чуткое отношение к родной речи, 
Отечеству, его национальное само-
сознание  Методологически статья 

базируется на  комплексном подхо-
де, включающем использование био-
графического, историко-культурного, 
историко-литературного и  феноме-
нологического методов 

Прощаясь со  своей незабвенной 
няней, А С  Пушкин в черновом авто-
графе стихотворения «…Вновь я посе-
тил…» с горечью писал о том, что было 
им  утрачено с  ее  уходом: «Уже ста-
рушки нет – уж я не слышу / По ком-
натам ее  шагов тяжелых  / И  кропот-
ливого ее дозора…  / И  вечером  – при 
завываньи бури – / Ее рассказов – мною 
затверженных  / От  малых лет  – 
но все приятных сердцу / Как шум при-
вычный и  однообразный  / Любимого 
ручья…» [Цит  по:  22,  с   153]  На  всю 
жизнь остались для поэта памятны-
ми эти рассказы, сказки, услышанные 
от няни и записанные с ее слов  Были 
они весомыми, как всякое настоящее 
слово, нескучными, приятными серд-
цу, а в детские годы еще и заворажи-
вающими, невероятно волнующими, 
влекущими «юный ум» к  таинствен-
ному, неизведанному, собственным 
мечтам и  вымыслам: «…И  шепотом 
рассказывать мне станет  / О мертве-
цах, о  подвигах Бовы…  / <…> Я  тре-
петал  – и  тихо наконец  / Томленье 
сна на  очи упадало   / Тогда толпой 
с лазурной высоты / На ложе роз кры-
латые мечты,  / Волшебники, вол-
шебницы слетали,  / Обманами мой 
сон обворожали   / Терялся я  в  поры-
ве сладких дум;  / В  глуши лесной, 
средь муромских пустыней  / Встре-
чал лихих Полканов и  Добрыней,  / 
И  в  вымыслах носился юный ум…» 
[19, т  1, с  418–419] 

Храбрый и  сильный Бова Короле-
вич  – персонаж русского сказочного 
эпоса; его сначала враг, а потом друг 
и  защитник  – кентавр Полкан Бога-
тырь; былинный герой  – отважный  
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и  умелый воин Добрыня Никитич; 
волшебники; Балда; «царь Султан 
Султанович», ставший у поэта Салта-
ном; царь Берендей; хитрый Кащей; 
премудрая Марья-царевна и  другие 
чудесные образы подарены были 
поэту его няней  Она, как и  старуш-
ка Филипьевна из  «Евгения Онеги-
на», няня Татьяны Лариной, «Хра-
нила в  памяти не  мало  / Старинных 
былей, небылиц  / Про злых духов 
и  про девиц…» [19, т   4,  с   54]  Био-
граф поэта П В   Анненков отмечал, 
что «весь сказочный русский мир 
был ей известен как нельзя короче, 
и  передавала она его чрезвычайно 
оригинально  Поговорки, пословицы, 
присказки не сходили у нее с языка» 
[3, с  34]  Анализ пушкинских записей 
няниных рассказов позволил иссле-
дователю М К   Азадовскому прийти 
к  заключению: «Арина Родионовна 
была не  просто няней-рассказчицей, 
но  выдающимся мастером-худож-
ником, одной из  замечательнейших 
представительниц русского сказочно-
го искусства» [1, с  137]  Но ведь и сам 
поэт, создавая образ Пахомовны 
в стихотворении «Сват Иван, как пить 
мы  станем…», прототипом которого 
и  стала «наперсница волшебной ста-
рины», воскликнет: «Мастерица ведь 
была  / И  откуда что брала   / А  куды 
разумны шутки,  / Приговорки, при-
баутки,  / Небылицы, былины2  / Пра-
вославной старины!    / Слушать, так 
душе отрадно  / И не пил бы и не ел, / 
Все бы слушал да сидел  / Кто приду-
мал их так ладно?» [19, т  2, с  299]  Эти 
строки, полные изумления, удивле-
ния и радости, – дань Пушкина люби-
мой няне – хранительнице народной 
мудрости и искусной рассказчице  

«Мастерицами», в  разной мере 
оказавшими благодатное воздействие 
на душу, эстетическое развитие, саму 

жизнь своих питомцев, были няни 
многих представителей творческой 
элиты русского общества  В их свиде-
тельствах сохранились воспоминания 
о  благословенных минутах детства, 
когда они, являясь слушателями этих 
рассказчиц, переживали яркие эмо-
ции от их  песен, небылиц, сказок, 
занимательных историй, испыты-
вая особый душевный отклик на них  
«Столетняя няня моя, с которой любил 
я  разговаривать по  целым часам,  – 
делился своими впечатлениями 
музыкант, лексикограф, составитель 
ряда словарей Н П  Макаров, – в осо-
бенности была мастерица рассказы-
вать сказки о «Еруслане Лазаревиче», 
о «Бове Королевиче», «О Звере Норке 
подземельном» и  множество дру-
гих» [17,  с   117]  А  вот свидетельство 
Ф М   Достоевского о  своей няне  – 
Алене Фроловне: «Была она тогда лет 
сорока пяти, характера ясного, весе-
лого, и всегда нам рассказывала такие 
славные сказки!» [Там же, c  157]  

В признании писательницы 
А В   Щепкиной воссоздан обаятель-
ный образ певуньи и  сказительни-
цы няни Зиновьюшки, также оча-
ровывавшей детей своим искусным 
даром: «Пела она не громко, вполголо-
са, но охотно; очевидно, что это было 
потребностью для нее самой  Нам 
нравились эти песни  Мы  заучивали 
и  помнили их  грустно-нежные напе-
вы и  смысл их  слов  Сказки расска-
зывала Зиновьюшка очень осмысленно, 
изменяя голос сообразно с  характе-
ром волка, лисицы или петуха, являв-
шихся в  сказках  Мы, дети, усажива-
лись около нее на полу на ковре, она 
со  своим веретеном сидела на  ска-
мье у  печки, мы  слушали ее  внима-
тельно и  забывали морозный длин-
ный вечер, он  пролетал незаметно» 
[Там же, с  146]  
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За сказками няни коротали дети 
долгие вечера, с  ними отходили 
ко  сну, зачарованные их  волшебным 
миром, необычностью, а  то и  неве-
роятностью событий и  участвовав-
ших в  них героев  Являясь незауряд-
ными натурами, няни-сказительницы 
будили детское воображение, порож-
дая в  их  сознании зримые карти-
ны какой-то особой жизни, которая 
чудесным образом пленяла детскую 
душу, лелеяла ее, наполняла светом 
волшебства и  тайны  Это, в  частно-
сти, подтверждает признание героя 
романа И А  Бунина «Жизнь Арсенье-
ва»  О няне в нем говорится немного 
и,  главным образом, в  связи с  рели-
гиозной стороной жизни мальчика 
Алеши  Бóльшее влияние на него ока-
зывали другие люди, но  оставшие-
ся в  его памяти впечатления, полу-
ченные от  фольклорных источников, 
ярко раскрывают их  роль в  детской 
жизни: «Вспоминаю сказки, читан-
ные и  слышанные в  детстве, до  сих 
пор чувствую, что самыми пленитель-
ными были в них слова о неизвестном 
и необычном  “В некотором царстве, 
в  неведомом государстве, за  триде-
вять земель… За  горами, за  дола-
ми, за  синими морями… Царь-Деви-
ца, Василиса Премудрая”…» [7, с  19]  
Писатель передал завораживающее 
звучание самой словесной музыки 
народной сказки, берущей в  полон 
маленького слушателя 

Сказка отвлекала ребенка от  бес-
полезных занятий, бессмысленно-
го озорства, безделья  Так, «балов-
ня Ваню»  – героя стихотворения 
И С  Никитина – няня усмиряла при-
зывом: «Да присядь вот на скамейку, /  
Сказку длинную скажу» [17,  с   159]  
И начинался рассказ, от которого все 
«дурачества» уходили прочь  Увлекая 
дитя образным словом, няня надол-

го уводила его в  чудесный мир ска-
зочных приключений: «И старушка 
с расстановкой / До полночи говорит  / 
И  с  приподнятой головкой  / Я  сижу  
Свеча горит» [Там же, с  159]  

Подобного рода свидетельства 
мы  находим и в  воспоминаниях «Из 
моего детства» писательницы, публи-
циста А К   Чертковой: «Вероятно, 
сказки свои няня рассказывала нам 
чаще всего в дурную погоду, в сумер-
ки, когда нельзя было гулять и  мы, 
слишком расшаливаясь, становились, 
должно быть, несносными  Няня сади-
лась, бывало, на  свою кровать или 
на  старый клеенчатый диван в  дет-
ской, мы  забирались поближе к  ней, 
садясь к  ней вплотную, и  она начи-
нала рассказывать так, как расска-
зывали, вероятно, сказки в стародав-
нюю старину, – настоящей сказочной 
интонацией    Речь ее  текла, как бес-
прерывный ручеек, немного нараспев, 
без повышений  Увлеченные ее расска-
зами, мы иной раз, бывало, просидим 
до поздних сумерек» [Там же, с  289]  
Еще в  одном мемуарном источнике 
читаем: «Няня хорошо, сочно расска-
зывала сказки, а особенная мастерица 
была петь песни  Она обладала хоро-
шим голосом и  пела с  большой охо-
той» [Там же, с  338] 

Выразительное описание няниной 
манеры поражать детское вообра-
жение своими историями, сказками 
запечатлено И А   Гончаровым в  «Сне 
Обломова»  В  образе наставницы 
Илюши, по  справедливому заключе-
нию В И  Мельника, отразились «лич-
ные впечатления автора»  – память 
о  няне Анне Михайловне, открыв-
шей «для будущего писателя сокро-
вищницу русского фольклора» [16]  
Все запомнил «своим детским, ниче-
го не  пропускающим умом» мальчик 
Илюша: «Рассказ лился за рассказом   
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Няня повествовала с пылом, живопис-
но, с увлечением, местами вдохновен-
но, потому что сама вполовину вери-
ла рассказам  Глаза старухи искрились 
огнем: голова дрожала от  волнения; 
голос возвышался до  непривычных 
нот» [10, с  115, 123]  

Во всех приведенных примерах 
отмечены таланты няни как песен-
ницы, сказительницы, рассказчи-
цы, ее  умение выбрать интересный 
детям фольклорный материал, арти-
стические способности, исполни-
тельское мастерство: дар голосовой 
модуляции, интонационного владе-
ния речью, когда не  только эмоции, 
но  даже действия выражались через 
интонирование! Потому-то и  очаро-
вывали эти мастерицы своих воспи-
танников, что подходили к  исполне-
нию творчески, никогда не экономили 
на  искренности чувств, умея пробу-
дить их и у детей 

Творческую одаренность русской 
няни, ее дар вызвать сердечный резо-
нанс у  маленьких слушателей заме-
чательно передал музыкой в  своем 
«Детском альбоме» П И   Чайковский  
Пьеса «Нянина сказка», как и весь аль-
бом, возникла, конечно, не случайно  
Композитор видел и  постигал дет-
скую жизнь в  счастливом семействе 
родной сестры Александры Ильинич-
ны, через общение с  племянниками, 
одному из  которых  – шестилетне-
му Володе Давыдову – он и посвятил 
свое произведение  Детский мир  – 
утренняя молитва, мама, игры, 
игрушки, танцы, песенки, разноо-
бразные впечатления русской жизни, 
музыкальное путешествие по  Евро-
пе и возвращение домой, к няниным 
сказкам  – все отразилось в  24  пье-
сах альбома  Специалисты в  области 
музыки справедливо говорят о  том, 
что в  этом произведении главное 

даже не сюжет сказки, а музыкальный 
портрет самой сказительницы – ста-
ренькой няни, выраженный интона-
циями ее  голоса: то  немного ворч-
ливыми, то  напевными  Композитор 
стремился передать исполнительское 
искусство няни-рассказчицы и  сумел 
это сделать  

Очевидно, что эти «часовые» 
у  детских своим мастерством про-
изводили на  маленьких слушателей 
неотразимое впечатление, покоряя 
их  внимание и  сердца  Благодаря 
няне совершалось такое погружение 
в  удивительный мир народной фан-
тазии, что ничто другое уже не могло 
ему противостоять  Сказка уводила 
детей от ненужных шалостей, готови-
ла ко сну, снимала неприятные мгно-
вения дневной жизни, овладевая ими 
надолго и  всерьез, волнуя не  только 
в момент слушания, но и в последую-
щем не  утраченными памятью обра-
зами, событиями, ощущениями  

Как влияли на  питомцев рус-
ских нянь эти встречи с  народным 
творчеством, всем богатством его 
жанров, фантазии, завораживаю-
щей красотой слова, музыкой речи? 
Нянины сказки, и  это они подтвер-
ждают своими признаниями, вводи-
ли их  в  саму жизнь, помогали видеть 
ее разные грани, отличать в ней хоро-
шее от плохого, постигать сложность 
людских отношений и связей  Поэт-са-
тирик П В  Шумахер в стихотворении 
«Нянины сказки» указал на то  глав-
ное, что давали ребенку «предания 
народной старины»: «Иду я в детскую 
к  ребятам отдохнуть,  / Где няня ста-
рая им  сказывает сказки   / Как про-
сты все они, теплы и хороши! / В них 
столько русского, нам близкого, родно-
го!» [17, с  129]  Вот что важно в этих 
поэтических строках: свое, родное, 
а  не  заемное, не  чужое с  малых лет 
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впитывали дети! Это, кстати, хорошо 
осознавал еще А С   Пушкин  В  чер-
новом варианте стихотворения «…
Вновь я  посетил…» запомнившие-
ся ему с  детских лет рассказы няни 
он  оценит как «песни родины» [Цит  
по: 22, с  155]  

Немало размышлявший о  воспи-
тании детей, страстно выступавший 
против их  «национального обезли-
чивания», философ И А  Ильин спра-
ведливо утверждал: «…чтобы найти 
свою родину и  слиться с  нею чув-
ством и  волею, и  жизнью, необхо-
димо жить духом и беречь его в себе 
и, далее, необходимо осуществить 
в  себе патриотическое самосозна-
ние (курсив И А   Ильина   – Н Д ) или 
хотя  бы верно “почувствовать” себя 
и свой народ в духе  Надо верно ощу-
тить – свою духовную жизнь и духов-
ную жизнь своего народа, и творчески 
утвердить себя в  силах и  средствах 
этой последней, т е , напр , принять 
русский язык, русскую историю, рус-
ское государство, русскую песню, рус-
ское правосознание, русское истори-
ческое миросозерцание и  т д   – как 
свои собственные» [12,  с   197]  Осо-
бое внимание при этом он  уделял 
языку, песне, молитве, поэзии, жити-
ям святых и, конечно, сказке  «Нацио- 
нальное воспитание,  – был убежден 
философ, – неполно без национальной 
сказки» [Там же, с  204]  

Окормляя деток словом, обогащая 
их  духовно, няни взращивали в  них 
русских людей, напитывали чувством 
родной земли  До  конца дней своих 
оставались они верными своему Оте-
честву, даже в тех случаях, когда при-
ходилось расставаться с  ним, когда 
жизненные обстоятельства уводили 
их далеко за его пределы  Так, немало 
проникновенных признаний в любви 
к  России оставил поэт-эмигрант 

К Д  Бальмонт  У него было свое пони-
мание тех связей, которые сохраня-
ются у  человека, когда он  вынуж-
ден покинуть отчий край: «Конечно, 
Родину не унесешь на подошвах баш-
маков, но  ее  унесешь  – и  на  самый 
край мира – в своем достойном серд-
це… Оставаясь русским и  достой-
ным России, где  бы я  ни  был, я  – 
в России  В  самой жестокой, в  самой 
чужой пустыне можно хранить дра-
гоценный ковчег, а  в  нем свое Свя-
тая Святых» [4, с  289]  В чужом краю 
поэт трепетно оберегал свою «Святая 
Святых»  Но  вот что знаменательно: 
он нашел для себя особое именование 
Родины (наряду с  уже знакомыми)! 
Она увиделась ему в  сохранившем-
ся с  младенчества образе ласковой 
доброй няни, рассказывающей сказки, 
убаюкивающей, утешающей, жалею-
щей  В  стихотворении «Моя любовь» 
образ няни является ключевым  Вна-
чале он возникает в реальном облике 
той, кто ходит за  ребенком, нянчит, 
пестует его, согревает светом своей 
любви и  ласковым словом: «Вступая 
в  мир, мы в  дом вступаем отчий,  / 
Нас нежит мать, баюкает нас няня,  / 
Роняет нам свой свет и  отсвет сча-
стье,  / Родная речь промолвит нам: 
«Желанный»  <…>  / Июнь прозрач-
ный, что-то шепчет няня,  / Дрем-
лю, горит лампадки свет желанный,  / 
И  свет, и  тень  – во  всем ребенку сча-
стье   / <…>  / И  сказку мне рассказы-
вает няня…» [5,  с   383–384]  В  сле-
дующих строфах два образа  – няни 
и  России  – уже почти не  отделимы: 
«О  светлых птицах досказала няня,  / 
Жар-птицей назвала себя Россия»  
А далее они уравниваются в мечтани-
ях героя, жаждущего увидеть Россию 
такой, какую он знал в детстве: «Леса, 
поля, калина, степь, Россия, / На грани 
лет ты будешь  ли мне  – няня?»  Как 
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ответ на этот вопрос его равно утеша-
ют и внушают светлую надежду и та, 
кого уже нет на  земле, и  та, в  ком 
он хотел бы видеть заботливую няню: 
«Там где-то между звезд чуть шеп-
чет няня:  / “Терпи, терпи, твое при-
дет, желанный!”,  / Тоска к тоске, мне 
мечет клич Россия,  / Чтоб я не закре-
плял тоскою полночь»  Завершается 
произведение словами любви и  веч-
ной преданности той, в  ком он  при-
знал «лучших сказок няню»: «Святы-
ня, счастье, звук из  всех желанный,  / 
Заря и  полночь, я  твой раб, Россия!» 
[5,  с   384]  Родина осознана поэтом 
как высшее достояние  Это понима-
ние было задано истоками детства, 
светозарным образом няни, песен-
ной музыкой ее родной русской речи, 
ее сказками 

Русский артист, поэт, человек 
самобытного дарования А Н  Вертин-
ский предварил свои мемуары «Доро-
гой длинною…» эпиграфом из  рома-
на И С   Тургенева «Рудин»: «Россия 
без каждого из  нас обойтись может, 
но никто из нас без нее не может обой-
тись» [8, с  12]  Он не был взят случай-
но: в  нем отразились чувства самого 
автора воспоминаний  Долгие годы 
эмиграции, которую он  восприни-
мал как «большое и  тяжелое наказа-
ние» [Там же, с  409], были пронизаны 
острым чувством тоски по  оставлен-
ной Родине  Его душа, как он призна-
вался в стихотворении «Иная песня», 
мечтала и  стремилась «вернуться 
к  милым берегам» [Там  же,  с   342]  
Мечты и  надежды поэта осуществи-
лись лишь в 1943 г  Еще шла война, и 
он своими песнями, по свидетельству 
актера И М  Смоктуновского, «застав-
лял <…> заново прочувствовать кра-
соту и величие русской речи, русско-
го романса, русского духа  Преподать 
такое мог лишь человек, самозабвен- 

но любящий  Сквозь мытарства 
и  мишуру успеха на  чужбине он  свято 
пронес трепетность к  своему Отече-
ству» [Цит  по: 20, с  565] 

В  одном из  стихотворений, напи-
санных уже в  России, Вертинский 
поделился с  читателями радостью: 
«У  меня завелись ангелята,  / Заве-
лись среди белого дня»  О  каких  же 
«ангелятах» идет речь у поэта? Ответ 
дает уже название стихотворения  – 
«Доченьки»  Да,  это были две дочки, 
совершенно изменившие его жизнь, 
в  чем он  с  нежностью и  умилением 
признался: «Но  залезли мне в  сердце 
девчонки,  / Как котята в  чужую кро-
вать!» [8, с  345]  Отцовской любовью, 
думами о  будущем этих «ангелят» 
пронизано каждое слово стихотворе-
ния  О чем же для своих дочерей меч-
тает отец, чего жаждет его сердце? 
В  стихотворении дан прямой ответ 
на эти вопросы  Познавший все тяго-
ты жизни в  разлуке с  Родиной, поэт 
радовался тому, что его дети живут 
и  растут здесь, на  родной земле, 
а  потому восклицал: «Много русско-
го солнца и  света  / Будет в  жизни 
дочурок моих   / И  что самое глав-
ное  – это  / То,  что Родина будет 
у них!»  «Доченьки» обрели то, к чему 
так долго стремился и  шел он  сам  
Существенно в раздумьях Вертинско-
го и  то, что сама мысль о  «русском 
солнце и  свете»  – Родине  – напря-
мую связана с образами, олицетворя-
ющими светлую, творческую народ-
ную силу: «Будет дом, будет много 
игрушек   / Мы на елку повесим звез-
ду  / Я каких-нибудь добрых старушек / 
Специально для них заведу   / Чтобы 
песни им  русские пели,  / Чтобы сказ-
ки ночами плели,  / Чтобы тихо года 
шелестели,  / Чтобы детства забыть 
не  могли» [Там же,  с   345]  Знал, знал 
автор стихотворения о таких «добрых 
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старушках» – спутницах детства! Есть 
в  этом образе отсылки и  к  пушкин-
ской «мамушке», «подруге» детства 
и  юности поэта, и  к  русской няне 
вообще  В этих хранительницах «вол-
шебной старины» видел отец источ-
ник ничем не заменимых чувств, эмо-
ций, которые и  его дочерям помогут 
вырасти настоящими русскими людь-
ми, знающими свое Отечество, спо-
собными служить ему  

Духовный писатель и  публицист 
Евгений Поселянин назвал Арину 
Родионовну «главной посредницей 
между душою Пушкина и  Русским 
народом» [18, с  193]  Такими «посред-
ницами» нередко становились и  дру-
гие няни  Их слово несло знания, пред-
ставления и о русском народе, и о его 
нравах, обычаях, трудовой деятельно-
сти, семейных отношениях, жизнен-
ных ценностях  О приобщении через 
няню, ее  рассказы, сказки, песни 
к народной жизни, о влиянии на само 
ее  постижение, понимание в  ней 
доброго и  злого рассказала актриса 
и  театральный педагог Н А   Смирно-
ва: «Няне Анисье <…> было уже сем-
надцать лет, когда вышел манифест 
об  освобождении крестьян  Все кар-
тины крепостной жизни прошли перед 
моими детскими глазами в  ее  красоч-
ных, ярких рассказах  Говорила она 
замечательным русским языком <…>  
Бывало, усядемся мы, дети, вокруг нее 
и, вытаращив глаза, слушаем ее наив- 
ные и  страшные рассказы о  том, как 
пороли на  конюшне, как продава-
ли живых людей, разлучали невест 
с женихами, как ее насильно выдали 
замуж, и у нас в детской душе загора-
лась ненависть к рабству, гнету, наси-
лию» [17, с  338] 

Испытали такое воздействие 
живого русского слова, а  через него 
и  живой народной силы, русско-

го духа, без которых нет ни  связи 
с  Родиной, родной землей, ни  пони-
мания своего народа, ни  творческих 
открытий, ни их жизненности, многие 
творцы из разных областей искусства  
М П  Мусоргский, в частности, свиде-
тельствовал: «Под непосредственным 
влиянием няни близко ознакомился 
я с русскими сказками  Это ознаком-
ление с духом народной жизни было 
главным импульсом музыкальных 
импровизаций до  начала ознаком-
ления еще с  самыми элементарны-
ми правилами игры на  фортепиано» 
[Там же, с  169]  Выдающийся компо-
зитор указал на то  важное, что про-
исходит с человеком в результате его 
приобщения к  фольклорному насле-
дию: родное русское слово побужда-
ет к  творчеству, рождению новых 
произведений! Благодаря впечатле-
ниям детских лет, общению с  няней 
появился известный вокальный цикл 
Мусоргского «Детская», включающий 
пьесы «С няней», «В  углу», «Жук», 
«С куклой», «На  сон грядущий», «Кот 
Матрос», «На  палочке» и  др  Более 
того, сами тексты к вокальным сцен-
кам – тоже плод его творчества  Мини-
атюры цикла  – уникальное явление 
в русской культуре, поражающее тон-
ким проникновением композитора 
в  мир души ребенка, испытываемых 
им переживаний, страхов, обид, огор-
чений, историй и  впечатлений, дей-
ствующих на его воображение 

В первых четырех из  них няня  – 
центральный образ  Начало циклу 
отдано самому сильному впечатле-
нию детских лет, с нею связанному, – 
ее  сказкам: «Расскажи мне, нянюшка, 
расскажи мне, милая, про того, про 
буку страшного; как тот бука по лесам 
бродил, как тот бука в лес детей носил 
и как грыз он их белые косточки, и как 
дети кричали и  плакали  Нянюшка! 
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Ведь за то их, детей-то, бука съел, что 
обидели няню старую, папу с  мамой 
не послушали; ведь за то он съел их, 
нянюшка? Или вот что: расскажи 
мне лучше про царя с  царицей, что 
за морем жили в тереме богатом  Еще 
царь все на ногу хромал, как споткнет-
ся, так гриб вырастет  У  царицы-то 
все насморк был, как чихнет, стекла 
вдребезги! Знаешь, нянюшка, ты про 
буку-то уж не рассказывай  Бог с ним, 
с букой! Расскажи мне, няня, ту, смеш-
ную-то!» [17,  с   171]  Композитором 
мастерски воспроизведена детская 
впечатлительность, эмоциональ-
ность, ход мыслей ребенка, изменчи-
вость желаний, сам характер его речи, 
отличающейся и  особыми синтакси-
ческими конструкциями, и своей лек-
сикой, даже ритмом с  частым дыха-
нием (от  волнения)  Под влиянием 
услышанного от  няни живет детская 
душа, волнуется, примеряет происхо-
дящее на  себя, ищет защиты от пло-
хого в светлом и радостном  

Публицист и  поэт И С   Акса-
ков, размышляя о  том, каким обра-
зом в  Пушкине «при его француз-
ском воспитании дома и в Лицее, <…> 
при соблазнах и увлечениях света мог 
не  только сохраниться <…> русский 
человек, но  и  образоваться худож-
ник с  таким складом ума и  души, 
с  таким притом глубоким сочувстви-
ем к народной поэзии – в песне, в сказке 
и в жизни?  », пришел к выводу: «Внеш-
нюю разгадку этого явления следует 
искать, прежде всего, в  деревенских 
впечатлениях детства и в его отноше-
ниях к   н я н е  (разрядка И С  Аксако-
ва   – Н Д ) <…> Точно припав к  груди 
матери-земли, жадно в  ее  рассказах 
пил он  чистую струю народной речи 
и  духа!» [2,  с   269–270]  Многие рус-
ские няни «поили» своих питомцев 
из  этого живительного источника  – 

родной русской речи, и  дети напиты-
вались, проникались его богатством, 
а потом одаривали им и других  

Впечатляет в  этом смысле жизнь 
и  судьба выдающейся актрисы 
О О  Садовской  Она рано почувство-
вала самородное очарование русского 
слова, полюбила и вобрала в себя его 
особый строй и лад  Об этом ее даре 
С Н   Дурылин писал: «Русская речь 
звучала в устах Садовской в предель-
ной и образцовой чистоте  Садовская 
давала возможность слышать в театре 
все богатство ее  музыкального стро-
ения, всю сложность и  выразитель-
ность ее интонаций, все причудливое 
разнообразие ритмов, не  говоря уже 
о  неисчерпаемом богатстве бытовых 
оттенков» [11, т  3, с  174–175]  Среди 
тех учителей, благодаря которым 
актриса овладела этими сокровища-
ми, критик назвал и ее нянюшку  Она 
«открыла своей питомице неиссякае-
мые золотые росписи народной поэ-
зии  Пословица, поговорка, прибаут-
ка, присказка, сказка  – всем этим 
няня Евпраксия снабдила свою пито-
мицу, и это нетленное золото народ-
ной поэзии засверкало в речи и обра-
зах Ольги Осиповны» [Там же, с  166]  

Няня во многом определила твор- 
ческий успех, профессиональную  
карьеру артистки, «признание 
ее  великим художником правды» 
[Там  же,  с   174]  Садовская пленя-
ла своей игрой зрителей, используя 
в  создаваемых образах все речевое 
великолепие русского народа, его 
бодрый, веселый, простой тон, задор-
ную шутку  Вспоминая ее, актри-
са, театральный режиссер, педа-
гог С В   Гиацинтова рассказывала: 
«Садовская, играя сваху (в  одной 
из  пьес А Н   Островского   – Н Д ), 
стала плясать и запела “Поросеночек 
яичко снес”  И весь театр захохотал, –  
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кроме меня: я  никак не  могла объяс-
нить, да и сама понять, что мастерство 
Садовской, гениальное ее  обаяние, 
подействовали на меня ошеломляюще, 
что я испытала гораздо больше благо-
дарности, чем веселья  В этот момент 
Садовская мне показала чудо, которое 
иногда бывает на  сцене» [11,  с   178]  
В  игре Садовской органично слились 
и  сценическое, танцевальное мастер-
ство, и песенный дар, и чувство музы-
ки, и  первозданное звучание русской 
речи! Все это и  позволило Гиацин-
товой оценить увиденное как чудо! 
А задорно исполненная «свахой» при-
баутка-перевертыш словно возвраща-
ла зрителей в мир детства, с  его осо-
бым строем чувств и эмоций  Но ведь 
эти золотые росписи русской речи 
сохранились в душе актрисы, обогати-
ли, огранили ее талант благодаря вли-
янию наставницы из народа  

О роли няни в становлении актер-
ского мастерства, ее  театральной 
жизни в целом поведала в своих вос-
поминаниях актриса Малого театра 
Н А  Смирнова: «Все образы в пьесах 
о  крестьянской жизни,  – признава-
лась она, – стали мне, по ее рассказам, 
близкими, родными… Когда ставили 
“Власть тьмы” Л Н   Толстого, няня 
спела нам, актерам, все песни, кото-
рые требуются по  пьесе  Теперь весь 
этот фольклорный материал собира-
ют режиссеры и  музыканты, а  тогда 
я попросту звала няню, и она обучала 
и  отдельных актеров, и  хор  В  пьесе 
Островского “Бедность не  порок” 
очень много обрядовых и  шуточных 
песен, и  все они исполнялись под 
дирижерством моей няни  Она раз-
решала все сомнения в  произноше-
нии русских слов» [Там  же,  с   339]  
Удивительное явление: простая няня 
обучала исполнительскому мастер-
ству целый театральный коллектив! 

И  какой  – знаменитого, старейшего 
театра России! 

Многие авторы свидетельств 
об  этих «водительницах» детей 
обращали внимание на  самобыт-
ность их  речи, лексическую ориги-
нальность, завораживающее звуча-
ние слова, которое поражало своим 
емким, богатым смыслом, раздвигая 
границы обыденного  Известный пиа-
нист, композитор А Б  Гольденвейзер 
летом 1895 г  записывал в своем днев-
нике: «Что я  так спать хочу нынче? 
Хочется мне сказать себе, как гово-
рила Пушкину его няня: “Экой ты  не- 
уимчивый”  Какое чудное слово  Оно 
и  выражает много, а  уж звучит про-
сто чудо! Такое обилие гласных: е, у, 
и – великолепно» [9, с  96] 

Любил чудесную, образную речь 
своей няни Пелагеи Сергеевны Мура-
шовой, радовался ей  и  восхищал-
ся ею  и  С Н   Дурылин  С  помощью 
этой природной москвички он также 
получил «привой» влюбленности 
в  живое русское слово, вниматель-
ного и  чуткого отношения к  русско-
му языку  Вспоминая няню, Сергей 
Николаевич писал: «Ей  был присущ 
теплый народный юмор, и  он  отра-
жался в ее взоре, в ее улыбке, а речь ее, 
по-московски цветная, бодрая и  раз-
мывчатая, была преисполнена живы-
ми, острыми вспышками этого юмора  
Пословицы, поговорки, прибаутки 
не  сходили с  ее  языка  Она мастерица 
была давать прозвища и  так, быва-
ло, окрестит кого-нибудь из  прислуги, 
из  хозяйских гостей или наших това-
рищей, что кличка окажется приши-
той навсегда к вороту этого человека»  
[11, т   1,  с   195]  В  памяти писате-
ля сохранилась, например, нянина 
пестушка, когда она, окачивая его 
«с маковки до пят» водой из кувшина, 
давала «крепкий наказ»: «Как с  гуся 
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вода, так с тебя худоба!», а потом про-
должала свое любовное, волшебное 
действо над ребенком: «Няня ставит 
меня на  лежанку, где постлан вой-
лочек, а  на  нем простыня, и  обтира-
ет меня нагретой простынкой, всего 
обернув в  нее  Мне хорошо, мне так 
хорошо! А няня целует меня – в ямку 
под горлышком, в  душку, по-няни-
ному: так, она верит, ближе всего 
можно добраться до  души человече-
ской, охраняемой ангелом-храните-
лем» [11, т  1, с  203]  Взят всего лишь 
один эпизод из детской жизни, но как 
в  нем отражены и  нянина любовь, 
ласка, забота, и  ее  бережное обра-
щение со  своими выходками4, и  то, 
как проявлялись эти чувства в ее дей-
ствиях, согретых не  только теплой 
простынкой, но  и  теплым, добрым, 
сердечным русским словом! Сама 
она предстает в  этих свидетельствах 
писателя земным ангелом-храните-
лем для ребенка 

Запомнились автору этих мемуа- 
ров многие нянины слова, точно 
характеризующие поведение чело-
века: «Ежели игрушки не  прибраны 
или порядку нет на  столе, то  няня, 
недовольно хмурясь, кидает:  – Хаóс-
ник! Это сильнейшее ее укорительное 
слово; меньшая его степень  – «зря-
чий», человек, поступающий «зря», 
без толку, без смыслу – без разуму  – 
Хаóсник! Откуда у  нее взялось такое 
слово? Ни  о  хáосе, ни  о  космосе она 
понятия не имела  Но  слово употреб- 
ляла в  верном смысле  – человека, 
приводящего все в состояние хаóса – 
в  неустройство, беспорядок, безраз-

4 Пелагея Сергеевна называла своих питом-
цев «вы2ходками» [11,  т   1,  с   195]  Образован-
ное от глагола «вы2ходить», оно и отвечало его 
сути – помочь вырасти, встать на ноги, созреть  
Няни и  выхаживали, взращивали, воспитыва-
ли, выводили в жизнь, чем потом и гордились 

личное состояние, как толкует это 
слово Даль» [Там же, с  209]  

Красота русской речи, ее  богат-
ство, с детских лет впитанные чуткой 
душой ребенка, заворожив, остава-
лись в нем и с ним во всей последую-
щей жизни  Судьба С Н   Дурылина  – 
тому подтверждение: очарование 
словом, прекрасное владение им, слу-
жение ему, сознание его как писателя, 
литературоведа выросли и состоялись 
под непосредственным влиянием 
пестовавшей его няни  Поражаясь 
образности, меткости, мудрости язы-
ковых творений детских «дозорниц», 
он  с  сожалением писал о  том, что 
забываются эти сокровища и  никем 
не собран словарь нянь 

Таким образом, очевидно, что 
няни, нянюшки, «часовые», «голу-
бушки», «истинные кормилицы», 
«олицетворение поэзии детской»  – 
незаурядное явление русской жизни  
Натуры, богато одаренные, храни-
тельницы и  носительницы настоя-
щей русской речи, русского языка, его 
красоты «небесной»5, соединившие 
в себе и актерское дарование, и талант 
исполнительского мастерства, они 
явились той народной силой, кото-
рая напитывала душу человека – осо-
бенно в  детские годы  – словом, пес-
ней, сказкой, народной мудростью, 
влияла на  приобщение к  националь-
ному духовному опыту, формирова-
ла чувство Родины  Впечатления дет-
ства, освещенные щедрыми сердцами 
простых русских женщин, оберега-
ли души их  питомцев во  всей даль-
нейшей жизни  В  феномене русской 
няни, в  определенной мере, содер-
жится ответ на  вопрос сегодняшнего 
дня: каких родителей, воспитателей, 
учителей, педагогов ждут наши дети 

5 См  у  М В   Ломоносова: «Языкá нашего 
небесна красота» [14, с  264] 
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