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Биография

Родился писатель в дворянской 
семье 29 января (10 февраля) 1881 
года в городе Орле. Отец часто 
брал маленького Бориса с собой на 
работу на горные заводы. Однако 
большая часть его детства прошла 
в родовом имении под Калугой, 
позднее Зайцев описывал это 
время как идиллическое 
наблюдение за природой и 
общение с родными. Несмотря на 
благополучие своей семьи, Зайцев 
видел и другую жизнь – 
разоряющееся дворянство, туго 
развивающееся заводское 
производство, постепенно 
пустеющие имения, опустевшие 
крестьянские поля, захолустную 
Калугу. Все это позднее отразится 
в его творчестве, показывая, 
насколько сильно эта обстановка 
повлияла на становление 
личности будущего писателя.



Биография

До 11 лет Зайцев находился на домашнем обучении, затем его отправили в 
калужское реальное училище, которое он окончил в 1898 году. В тот же год он 
поступает в Московский технический институт. Однако уже в 1899 году Зайцев 
оказывается исключенным из учебного заведения как участник студенческих 
волнений. 
Но уже в 1902 году Борис Константинович поступает на юридический 
факультет, который, впрочем, также не оканчивает. Связано это с тем, что 
писатель уезжает в Италию, где его увлекают древности и искусство. 



Начало 
творчества

Зайцев Борис 
Константинович начал 
писать еще в 17 лет. А уже в 
1901 году напечатал в 
журнале «Курьер» рассказ «В 
дороге». С 1904-го по 1906 
годы работал в журнале 
«Правда» корреспондентом. 
В этом же журнале были 
напечатаны его рассказы 
«Сон» и «Мгла». Кроме того, 
в журнале «Новый путь» 
опубликовали мистический 
рассказ «Тихие зори». 



Творчеств
оПервый сборник рассказов 

писателя был издан в 1903 году. 
Посвящен он был описанию 
жизни дворянской 
интеллигенции, прозябающей в 
захолустье, разрушению 
дворянских усадеб, 
опустошению полей, 
разрушительной и страшной 
городской жизни. 

В это время Борис 
Константинович живет в 
Москве, состоит в литературно-
художественном кружке, издает 
журнал «Зори», состоит в 
Обществе любителей 
российской словесности. 



Творчеств
о

 Встреча Б.Зайцева с К.Паустовским в Париже. 1960-е гг. Фото К.Д.
Померанцева.

Еще в начале своего творческого пути Зайцеву посчастливилось 
встретиться с такими именитыми писателями, как А. П. Чехов и 
Л. Н. Андреев. С Антоном Павловичем судьба свела писателя в 
Ялте в 1900-м, а через год он познакомился с Андреевым. Оба 
писателя оказали серьезную помощь в начале литературной 
карьеры Зайцева. 



Путешествие в 
Италию

В 1904 году Борис Зайцев 
впервые отправляется в 
путешествие по Италии. Эта 
страна сильно впечатлила 
писателя, позднее он даже 
назвал ее своей духовной 
родиной. Много времени он 
провел там в предвоенные 
годы. Многие итальянские 
впечатления легли в основу 
произведений Зайцева. Так 
был издан в 1922 году сборник 
под названием «Рафаэль», в 
который входил цикл очерков 
и впечатлений об Италии. 

В 1912 году Зайцев женится. 
Вскоре у него рождается дочь 
Наталья. 

Б. К. Зайцев с женой Верой Алексеевной 
и дочерью Натальей. 1931 г.



Войны
Первая мировая война 
Во время Первой мировой войны Борис Зайцев окончил обучение в 
Александровском военном училище. И как только окончилась Февральская 
революция, его произвели в офицеры. Однако на фронт из-за воспаления легких 
он не попал. И прожил военное время в поместье Притыкино вместе с женой и 
дочерью. После окончания войны Зайцев вместе с семьей вернулся в Москву, где 
его тут же назначили председателем Всероссийского союза писателей. Также одно 
время он подрабатывал в Кооперативной лавке писателей. 

Вторая мировая война 
В самом начале Второй мировой войны Борис Зайцев обращается к своим 
дневниковым записям и начинает их публикацию. Так, в газете «Возрождение» 
печатается его серия «Дни». Однако уже в 1940 году, когда Германия оккупирует 
Францию, все публикации Зайцева прекращаются. На все оставшееся время войны 
о творчестве писателя в газетах и журналах ничего не было сказано. Сам Борис 
Константинович остался в стороне от политики и войны. Как только Германия 
была повержена, он вновь возвращается к прежней религиозно-философской 
тематике и в 1945 году публикует повесть «Царь Давид». 



Эмиграци
я
В 1922 году Зайцев заболевает тифом. 
Болезнь была тяжелой, и для скорейшей 
реабилитации он решает отправиться за 
границу. Он получает визу и 
отправляется сначала в Берлин, а потом в 
Италию. 

Борис Зайцев – писатель-эмигрант. 
Именно с этого времени начинается 
заграничный этап в его творчестве. К 
этому моменту он уже успел ощутить на 
себе сильное влияние философских 
взглядов Н. Бердяева и В. Соловьева. Это 
резко меняет творческую направленность 
писателя. Если раньше произведения 
Зайцева относились к пантеизму и 
язычеству, то теперь в них стала четко 
прослеживаться христианская 
направленность. Например, рассказ 
«Золотой узор», сборник 
«Возрождение», очерки о жизни святых 
«Афон» и «Валаам» и др.



Последние годы  жизни 
                                 и смерть.

В 1947 году Зайцев Борис 
Константинович 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. Подобные 
собрания были обычны для европейских 
стран, куда эмигрировала русская 
творческая интеллигенция после 
Февральской революции. В 1959 году 
начинает переписку с Борисом 
Пастернаком, одновременно сотрудничая 
с мюнхенским альманахом «Мосты».

В 1964 году публикуется рассказ «Река 
времени» Бориса Зайцева. Это последнее 
опубликованное произведение писателя, 
завершающее его творческий путь. 
Позднее будет издан сборник рассказов 
автора с тем же названием. 



Последние годы  жизни 
                                 и смерть.

Однако жизнь Зайцева на 
этом не остановилась. В 1957 
году его жена переносит 
тяжелый инсульт, писатель 
неотлучно остается при ней. 

Сам писатель скончался в 
возрасте 91 года в Париже 21 
января 1972-го. Его тело 
было захоронено на 
кладбище Сент-Женевьев-де-
Буа, где покоятся многие 
русские эмигранты, 
переехавшие во Францию.



Борис Зайцев: книги

Творчество Зайцева принято делить на два 
больших этапа: доэмигрантский и 
послеэмигрантский. Это связано не с тем, что 
изменилось место жительства писателя, а с тем, 
что кардинально поменялась смысловая 
направленность его произведений. Если в первый 
период писатель обращался больше к языческим 
и пантеистическим мотивам, описывал мрак 
революции, завладевающий душами людей, то во 
второй период он все свое внимание уделил 
христианской тематике. 

Наибольшую известность имеют произведения, 
относящиеся именно ко второму этапу творчества 
Зайцева. Кроме того, именно эмигрантское время 
стало самым плодотворным в жизни автора. Так, 
за эти годы было опубликовано около 30 книг и 
еще примерно 800 произведений оказались на 
страницах журналов.

Особую известность получила трилогия 
«Путешествие Глеба». Это автобиографическое 
произведение, в котором писатель описывает 
детство и юность человека, родившегося в 
переломное для России время. Оканчивается 
жизнеописание в 1930 году, когда герой осознает 
свою связь со святым великомучеником Глебом. 



Голубая звезда 
(1918)

PeWil



• Повесть «Голубая звезда» (история любви мечтателя 
Христофорова и девушки тургеневского типа) писатель 
считал «самой полной и выразительной», «завершением 
целой полосы» и «прощанием с прошлым».

• Повесть воссоздает историю любви героя, мечтателя и 
искателя высшей духовной правды, к девушке, которая 
напоминает тургеневских героинь. Фоном этой любви 
становится интеллектуальная и художественная жизнь 
московской среды, которая в предчувствии 
приближающихся грозных исторических событий 
пытается обрести для себя прочные нравственные опоры и 
духовные ориентиры, однако уже чувствует, что уходит 
весь ее устоявшийся быт и впереди полоса тяжелых 
потрясений.



• В центре произведения — фигура мягкого, 
бескорыстного, честного интеллигента Алексея 
Петровича Христофорова. Жизнь он понимает 
как величайшую ценность мира. Поэтому он 
влюблен не только в человека, а и во весь 
окружающий мир, и даже «к звездам относится 
так, как будто они… были его личными 
знакомыми». В главном герое повести 
сосредоточены дух и искания русской 
интеллигенции накануне великих социальных 
потрясений.



• Заметная и чуть ли не отличительная особенность 
повести Б. Зайцева «Голубая звезда» – отсутствие 
сюжетного стержня. Изображен процесс перемен в 
отношениях – дружеских и отчасти любовных – 
нескольких людей. События тяготеют к двум 
центрам, которые разобщены. Но все персонажи 
связаны через знакомство с Христофоровым и 
интерес к нему. Особенность же этого персонажа как 
раз в том, что ему интересны люди вообще. 
Единственный внешний (событийный) итог – 
решение Машуры отказаться от Антона. Но в том-то и 
дело, что для этого нет видимых оснований. Есть 
только чувство, что это – не настоящее. А 
«настоящее» она почувствовала с Христофоровым, 
хотя с ним и невозможна телесная близость. Другие 
итоги кажутся случайными: таковы смерти 
Никодимова и Ретизанова.



• По мысли Зайцева, «положительно прекрасный человек», 
живущий на рубеже XIX – XX столетий неизбежно должен был 
попасть под влияние символистского мирочувствия. Хотя 
Христофоров в одном из разговоров и провозглашает, что «нет 
ничего в мире выше христианства», но тут же признается, что, 
может быть, понимает его «не совсем так» и считает 
«аристократической религией», а «множества, середины, 
посредственности» не любит. 

• Многие окружающие замечают в Христофорове «нечто 
монашеское», самого его называют отшельником, его жилище – 
кельей или скитом. На протяжении повести герой неоднократно 
посещает храмы, крестится. Однако в ворота монастыря он 
входит «машинально», в своих «кельях» предается «бесплодным 
мечтаниям». Т. е. на монаха, или даже просто на 
воцерковленного мирянина, Христофоров, при ближайшем 
рассмотрении, не похож.



• Мироощущение Христофорова, на первый взгляд, имеет 
много общего с христианством. Герой любит все живое, 
ему интересны не только люди, но и горлинка или 
гусеница, за которыми он внимательно и подолгу 
наблюдает. Христофоров – созерцатель, все 
принимающий спокойно, любующийся «переливами, 
вечными сменами» жизни. Его не возмущает и не 
раздражает даже «темная личность» Никодимов, по 
отношению к которому Христофоров чувствует «странное 
любопытство». Но на самом деле это приятие жизни 
основывается не на христианских принципах смирения и 
неосуждения. Мироощущение героя не лишено некоторого 
равнодушия. Недаром Машура упрекает его: «вам все 
равно, где, с кем жить». Идеал Христофорова, его 
представление о райской жизни таково: стать «блаженным 
и бессмертным духом, существующим вечно здесь же, на 
земле», чтобы жизнь «проносилась предо мной миражем, 
вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль 
было, а будущие – я знал – придут».



Домашнее задание. Используя материал презентации и 
текст произведения, письменно ответить на вопросы.

• 1. Образ романтика (что особенного в 
главном герое?)
2. Почему Машура отказывается от Антона? 
Что необходимо женскому сердцу?
3. Каков любовный опыт главного героя?
4. Xристофоров и Машура – антиподы или 
двойники?
5. Почему «голубая звезда»?


