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АННОТАЦИЯ 

Детской литературе присущи те качества, которые есть и у 

художественной. Но все же это искусство конкретной направленности. 

Детская литература связана с педагогикой, призвана учитывать возрастные 

особенности, возможности и потребности маленьких читателей. Органичное 

слияние законов искусства и педагогических потребностей – главная черта 

детской литературы.  

Детская  литература как орудие познания жизни, она раздвигает перед 

юными читателями границы мира, помогает его осваивать, т.е. литература 

обогащает духовно, способствует самопознанию, самосовершенствованию, 

помогает понять свое предназначение в мире. 

Актуальность  работы  заключается  в  востребованности  изучения  по

вествовательных стратегий в детской литературе.  Кроме этого, актуальность 

исследования обусловлена еще  значительной  ролью  поэм, стихотворений, 

сказок для детей в  творчестве  А.С.Пушкина,  чьи произведения выделяются 

своей  народностью в  рамках  традиций  и  норм,  принятых в детской 

литературе того времени. Одной из главных причин выбора произведений и 

ее репрезентативность обусловлена, в первую очередь, ее популярностью. 

Ключевые слова: детской литературы, познания жизни, 

повествовательных стратегий, А.С.Пушкина, В.Жуковский, восприятия, 
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Происхождение детской литературы  

Русская детская литература имеет богатую, многовековую историю. Как 

недавно было установлено, она стала зарождаться на Руси во второй половине 

XV века, т.е. более пятисот лет назад. В это время усилился интерес ко всему 

родному (истории, языку, культуре), о котором можно было узнать не только 

из преданий и легенд, но и из книг.  
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Чтобы ускорить процесс обучения грамоте, специально для детей стали 

перерабатывать известные грамматические статьи: им придавалась форма 

беседы между учеником и учителем.  

В конце XV века и в начале XVI века было создано уже несколько 

статей, которые специально писались для детей. В них не только сообщались 

знания, но ставились и разрешались мировоззренческие вопросы. Таким 

образом, самые первые произведения для детей создавались не только в 

познавательных, но и в воспитательных целях.  

В первой половине XVI века появились такие произведения, которые 

можно считать самыми отдалёнными предками современной научно-

художественной литературы для детей. Среди этих книг выделяется 

«Сказание о семи свободных мудростях». В ней семь наук, которые в то время 

изучали в школах всей Европы, как бы сами рассказывали детям о себе. Так, 

главная наука того времени – грамматика, убеждала детей, что никто не 

приобретёт доброго имени, почёта и уважения, «не познав и не уразумев» её. 

Человеку любого возраста принесёт она пользу, так как она «ключ в руке», 

который «дверь разумения отверзает». Каждая наука восхваляла себя по 

своему, всемерно призывая полюбить и изучить её3.  

Во второй половине XVI в на Руси появилось книгопечатание. До нас дошло 

12 детских книг, изданных в XVI столетии. Первой из них была азбука 

русского первопечатника Ивана Фёдорова.  

В других изданиях азбуки помещалась большая статья по истории 

славянской культуры - о создании славянской письменности и её творцах, 

братьях Кирилле и Мефодии.  

В другие детские книги второй половины XVI в. также помещались 

статьи, стихи, познавательный материал, который сделался доступным и 

интересным юному читателю. С XVII в. начинается «новый период русской 

истории», который характеризуется фактическим слиянием всех областей, 

земель и княжеств в одно целое. 

В течение XVII в. происходит формирование отдельных жанров и видов 

детской литературы, яснее определяется её специфика. Она постепенно 

отделяется от учебной литературы и становится самостоятельной, 

приобретает черты образности, занимательности, художественности и 

приближается к искусству слова.  

Теперь детские книги создаются не только «ради младенческого 

научения», но и для удовлетворения эстетических потребностей детей. 
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Поэтому их рекомендовали читать не только на уроках, но и ради уроков, в 

свободное от занятия время, для развлечения.  

До нас дошло не менее 400 рукописных книг XVII в. Они были 

адресованы читателям разных возрастов. Маленьким читателям 

предназначались скорописные азбуки. Листы на которых писались, не 

складывались для переплёта, как современные книги, а подклеивались друг к 

другу, составляя как бы длинное полотно, доходившее до 15-20 метров. Потом 

для хранения они сворачивались в трубочку. Поэтому их называли азбука-

навертень.  

Азбуки-прописи украшали яркими рисунками, писались красивым бисерным 

почерком. В них, кроме азбуки (алфавита), помещались мудрые изречения, 

пословицы, поговорки, остроумные загадки, рассказы, целые повести, 

специально написанные для детей или переработанные для них.  

Книги для детей среднего возраста состояли из переплетённых листов, 

содержали разнообразные материалы, статьи, рассказы из истории, стихи, 

задачи. Для детей старшего возраста создавались книги, в которые, наряду со 

стихами, рассказами, повестями, помещали статьи по грамматике, диалекте, 

риторике, истории и другое.  

Большое развитие в XVII в. получает поэзия для детей. Стихи, 

адресованные детям, были с современной точки зрения, ещё довольно 

примитивными. Но именно с них начиналась детская литература.  

Редкая детская рукописная или печатная книга обходилась без 

стихотворения. Большинство стихотворений анонимны. Однако некоторые 

авторы были уже тогда известны, другие установлены теперь. Самым первым 

детским поэтом на Руси следует считать справщика Московского Печатного 

двора Саватия. Справщик отвечал за содержание грамотности книги. Поэтому 

на эту должность назначались самые грамотные люди. Позднее, во второй 

половине XVII в. стихотворение это широко распространялось через 

рукописные книги.  

Быстрыми темпами развивалась детская литература в последнее десятилетие 

XVIII века. В эти годы издаётся большое количество энциклопедических книг. 

Несмотря на то, что выходило довольно много детских книг, они не 

удовлетворяли общего спроса, и маленькие читатели были вынуждены 

обращаться к произведениям взрослой литературы.  

Вместе с тем в XVIII в. были созданы исходные педагогические требования, 

предъявляемые к детской книге. Значительно расширился тематический и 

жанровый диапазон литературы для детей. 
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Поэты-сказочники В.Жуковский и А.Пушкин 

Василий Андреевич Жуковский и Александр Сергеевич Пушкин – 

гениальные русские поэты. Жуковский больше известен как поэт и 

переводчик, а Пушкин – как поэт, писатель, сказочник. Творческие и личные 

отношения поэтов – важная страница в истории и русской литературы.  

В течение всей своей жизни Пушкин питал к Жуковскому уважение и 

привязанность, считал его своим учителем. «Без Жуковского мы не имели бы 

Пушкина», - писал критик. Именно Жуковский предсказал гениальность 

Пушкина.  

В 1815 году, прослушав пушкинское «Воспоминание в Царском Селе», 

в письме к Вяземскому он писал: «Это надежда нашей словесности. Нам всем 

надобно соединиться, чтобы помочь вырасти будущему гиганту, который всех 

нас перерастет». И позже, в 1820 году, в знак признания этого факта, высоко 

оценив сказочную поэму «Руслан и Людмила», подарил Пушкину свой 

портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя»14.  

Можно сказать, что сказки Пушкина были новаторскими. Они обрели истинно 

русское звучание и с течением времени стали органичной частью нашей 

культуры. Сказки Жуковского, «побеждённого учителя» Пушкина, остались 

чтением для любителей, они не так легки для восприятия и рассчитаны на 

качественное актёрское чтение.  

Однако без переводческого и искусствоведческого гения Жуковского 

рождение сказок Пушкина было бы невозможно.  

Жуковский дал Пушкину благодатную почву, творческую идею нового 

дерзания. В этом состоит уникальное значение его сказок для русской 

литературы.  

Лето 1831 года Жуковский и Пушкин проводили в Царском Селе. Там они 

вступили в шутливое «состязание»: кто лучше напишет сказку, подобную 

народной. Об этой стороне жизни двух поэтов Гоголь, находившийся вместе 

с ними, вспоминал: «Все лето я прожил в Павловском и Царском Селе… 

Почти каждый вечер собирались мы - Жуковский, Пушкин и я. Сколько 

прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина… сказки русские 

народные… у Жуковского тоже русские народные сказки…. Чудное дело!» 

Жуковский тогда закончил «Сказку о царе Берендее» и сказку «Спящая 

царевна». Пушкин написал только одну - «Сказку о царе Салтане…»… Но, 

возможно, он вернулся осенью 1833 года к мысли о соревновании и создал 

«Сказку о мертвой царевне…»  



                    T A D Q I Q O T L A R         jahon ilmiy – metodik jurnali    

 

 

       https://scientific-jl.org/                                                      53-son_6-to’plam_Yanvar-2025  107 

ISSN:3030-3613 

У  Жуковского - «Спящая царевна» (название повторяет 

первоисточник). У Пушкина - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

(свое название). В названии есть общее слово - царевна. Она главная героиня. 

Также название говорит о различии: царевна Жуковского уснула, а у Пушкина 

- умерла. И название сообщает: у Жуковского она одинока, у Пушкинской 

царевны есть друзья - семь богатырей.  

В основу сказок положен сюжет народной сказки.  

Жуковский использовал сюжеты немецкой сказки «Царевна-шиповник» 

братьев Гримм и французской «Спящая в лесу красавица», обработанной 

Шарлем Перро. Сюжет его сказки точно повторяет сказку Шарля Перро.  

Пушкин написал свое произведение на основе народных сказок, которые 

собирал, находясь в ссылке в Михайловском в годах. Переодевшись в 

крестьянский наряд, смешивался он на ярмарках с толпой людей, 

прислушиваясь к меткому народному слову, записывая рассказы сказителей. 

Там он записал сказку «Самоглядное зеркало», похожую по сюжету на 

«Сказку о мертвой царевне». Другой источник - волшебные сказки Арины 

Родионовны. Именно о них он писал брату Льву: «Вечером слушаю сказки – 

и тем вознаграждаю недостатки проклятого своего воспитания. Что за 

прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» А указывает на западно - 

европейские источники, в частности, на сказку «Белоснежка» братьев Гримм. 

Но это совпадение только внешнее. Пушкинское творение более поэтичное, 

выражающее идеи и идеалы русского народа. Рассмотрим совпадения и 

различия в сюжете сказок Пушкина и Жуковского. 

Из всех русских писателей первой четверти XIX века наибольший вклад 

в детскую литературу внес Василий Андреевич Жуковский. Всю свою жизнь  

выдающийся поэт занимался воспитанием и обучением детей, поэтому любил, 

понимал и знал их. В 1817г. он был приглашен в царскую семью, где 

воспитывал наследника престола, будущего царя Александра II, а позднее -- 

его детей. Занимаясь педагогической деятельностью в течение 24 лет, поэт 

внимательно изучал педагогические теории, периодически представлял 

докладные записки о принципах воспитания. Воспитание, по его мнению, 

должно формировать человека и гражданина. Под формированием человека 

он понимал заботу о здоровье и физическом развитии, а под формированием 

гражданина -- образование, воспитание гражданских чувств и 

самостоятельности, а также нравственное и эстетическое воспитание. Причем 

образование необходимо и для аристократов, и для простого народа.  
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Будучи тесно связанным с детьми и занимаясь их воспитанием, 

В.А.Жуковский не мог не задуматься над вопросами детской литературы. 

Большое внимание обращал Жуковский на содержание книг для детского 

чтения и считал, что они должны заставлять ребенка думать. Язык детских 

книг, по его мнению, должен быть простым, ясным и понятным, но 

немногословным.  

Детская книга, по мнению Жуковского, должна оказывать влияние на 

нравственное воспитание, развивать фантазию, для чего он рекомендовал 

сказки. Литература для детей, по словам Жуковского, должна быть «занятием 

чисто приятным и образовательным». Иначе говоря, только по-настоящему 

художественное произведение может воспитывать. Специально для детей 

В.А.Жуковский написал более 20 произведений. Основное место среди них 

занимают стихотворные сказки, созданные на народные сюжеты15.  

Название своей первой сказке поэт дал в духе древнерусских заглавий: 

«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея 

Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». В основе 

«Сказки о царе Берендее» лежит русский народный сюжет. Жуковский 

сохранил народный сюжет, широко пользовался народным языком, 

характерными для него словами и оборотами, типичными сказочными 

выражениями («рос не по дням -- по часам», «ни в сказке сказать, ни пером не 

описать», «я там был, мед и пиво пил» и т.п.)16.  

Сказки В.А.Жуковского до сих пор не утратили своего эстетического 

значения и по-прежнему увлекают юных читателей. В основу «Сказки об 

Иване-царевиче и Сером волке» положена русская народная «Сказка об 

Иване-царевиче, Жар-птице и Сером волке». Однако поэт мало 

придерживался источника. В результате сказка стала несколько растянутой, 

так как поэт добавлял новые эпизоды и выбрасывал важнейшие куски из 

оригинала. Сказка Жуковского издается и до сих пор, так как она чарует детей 

фантастикой, восхищает подвигами благородных и смелых людей, 

поэтическими картинами, блестящим литературным языком. Жуковский 

старается приблизить сказку к юным читателям, сделать героев приятными и 

привлекательными.  

Уже более ста пятидесяти лет духовную жизнь русского народа нельзя 

представить без А.С.Пушкина. Хотя имя Александра Сергеевича Пушкина 

становится известным всем современным детям еще в дошкольном возрасте, 

но в какой мере доступен он им? Даже «Сказка о рыбаке и рыбке», которую 

мы привыкли считать самым детским произведением из всего творчества 
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поэта, не так-то проста. Поэтому правомерно ли ставить проблему «Пушкин 

как поэт для детей» или «Пушкин и детская литература», поскольку он ничего 

не создавал специально для маленьких читателей.  

Хотя Пушкин не писал для детей, но история русской детской 

литературы немыслима без его произведений, а русское общество -- без их 

воспитательного воздействия. Среди своих читателей Пушкин подразумевал 

и детей и никогда не возражал, если его стихотворения публиковались на 

страницах детских журналов, сборников или альманахов. 

Широко известны сказки Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Сказка о мертвой царевне, и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Над «Сказкой о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о золотом петушке».  

Интерес к народному творчеству у Пушкина возник с раннего детства. На всю 

жизнь запали в его душу сказки, услышанные еще в колыбели. В 20-е годы, 

живя в Михайловском, собирал и изучал фольклор. Произведением, тесно 

связанным со сказочным жанром, явилась поэма «Руслан и Людмила». 

Основой сюжета «Сказки о царе Салтане» также послужила русская народная 

сказка, записанная со слов Арины Родионовны. Сюжет этот был значительно 

переработан. А.С.Пушкин оставил лишь главные звенья, наделил сказку более 

привлекательными героями и близкими к жизни деталями. В результате 

получилось новое произведение, полное сказочной прелести и чудес, с 

великолепными героями, способными преодолевать препятствия.  

Народные сказки, вошедшие в обиход детей, веками оттачивались, 

наилучшим образом приспосабливались для детского восприятия. В них 

наиболее полно отразилось своеобразие детской литературы. Сказки 

Пушкина близки детям, воздействуют на их нравственность и эстетические 

чувства, вызывают восхищение, настраивают душу на гармонический лад, 

создают настроение удовлетворенности и душевного блаженства, побуждают 

мечтать и фантазировать, не отрываясь от реальной жизни. Они помогают 

решать задачи эстетического и нравственного воспитания детей. 

Заключение 

Еще средневековые авторы понимали, что для детей нужно писать 

иначе, чем для взрослых. Вместе с тем всегда находились те, кто признавал 

только общие законы искусства и просто делил книги на хорошие и плохие. 

Одни воспринимали детскую литературу как педагогику в картинках. Другие 

считали, что отличие детской литературы кроется лишь в тематике, говорили 

о доступности содержания или об особом «детском языке». Некоторые 
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литературоведы предпочитают не выделять детскую литературу, настаивая на 

ее общих эстетических свойствах. Другие различают детскую литературу как 

разновидность массовой литературы, обращая внимание на ее невысокий, по 

их мнению, художественный уровень.  

Позиция первых уязвима при проверке личным опытом читателей, легко 

различающих детские и недетские тексты. Позиция вторых опровергается 

установками многих писателей и критиков: они, как правило, считают 

детскую литературу более сложным видом творчества. К тому же в вопросе о 

вычленении детской литературы приходится учитывать мнение самих детей, 

а уж они-то безошибочно выбирают из безбрежного океана общей литературы 

свое, нужное на данном этапе их духовного становления. Следовательно, 

наиболее объективным критерием вычленения детской литературы можно 

считать категорию читателя-ребенка. Таким образом, детская литература есть 

одно из социокультурных явлений, сопровождающих развитие в обществе 

детской субкультуры. Образ читателя - ребенка , «зашифрованный» в тексте, 

узнаваем сразу: по одной строфе или даже стиху, по одному абзацу или фразе 

можно определить читательскую адресацию текста — «детское» или «не-

детское» произведение перед нами. Особенность детской литературы — в ее 

промежуточном положении между узколокальными литературами и 

классической, «высокой», литературой, обнаруживающей конечность своего 

рецептивного потенциала на границе с литературой для детей, особенно для 

малышей.  

Так, античные трагедии или ломоносовские оды не обладают свойством 

будить ум и чувства читателя-ребенка. Вместе с тем классические 

произведения для детей обладают действительно универсальным 

потенциалом рецепции, объединяя субкультуру детей и культуру взрослых в 

метакультуру национального и международного масштаба. Бывает, сюжеты, 

мотивы, образы из какого-нибудь детского произведения говорят взрослому 

больше, чем когда-то в детстве, и побуждают его к созданию новых 

произведений (например, рассказ Т.Н.Толстой «На золотом крыльце 

сидели...»).  

Другая особенность детской литературы — в специфике диалога: 

писатель выстраивает диалог с воображаемым читателем с учетом различия 

уровней этического и эстетического восприятия. Кроме того, автор 

добровольно налагает на себя определенные запреты и обязательства, что 

неизбежно приводит к большему консерватизму литературы для детей в 

сравнении с литературой исключительно для взрослых. Дисциплина 
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творческого процесса (при самой неуемной фантазии) обусловливает 

канонический способ художественного мышления. В свою очередь, 

каноничность мышления ведет к воспроизведению наиболее популярных у 

«детского» читателя художественных форм. Автор волей-неволей 

подстраивает свое творение под бытующее в его эпоху представление о том, 

что есть «детская литература» и что ею не является. Можно сказать, что над 

«детским» писателем довлеет миф о «детской» и «взрослой» литературе, и 

художественные потенции этого мифа определяют вектор творческого 

процесса. Автор, обращающийся к читателям-детям, сознает и тот факт, что 

он творит другую литературу в сравнении с литературой, предназначаемой 

взрослым. Компромиссной при выборе между «литературой для детей» и 

«литературой для взрослых» в X I X — XX веках оставалась универсалистская 

позиция автора — «литература для всех» или «большая литература для 

маленьких», восходящая к критике В. Г. Белинского и наиболее категорично 

воплощенная в критике С.Я.Маршака. Для литературы модернистского 

направления характерна тенденция вытеснения из «детского» текста 

воображаемого читателя-взрослого и предоставление больших свобод в 

тексте воображаемому читателю-ребенку. 

Психика детей плохо приспосабливается к мысли о дисгармоничном 

мире, произведение должно возвращать их в мир гармонии. С упоением читая 

о кораблекрушении, ребенок едва ли одобрит сообщение о том, что все 

потонули и тем история завершилась. Дети жаждут счастливой развязки, 

требуют «правдивости» даже в сказочно-фантастических произведениях, они 

очень чутки к этической позиции автора и ждут от него одобрения мира 

детства, допуская благожелательную критику частных недостатков. 

Одобрение мира детства — в разрешении конфликтов между взрослыми и 

детьми преимущественно в пользу последних, в оправдании детских проделок 

и т. п. Отрицательные герои изображаются как враги детства и носители 

отрицаемых детьми этических черт («нехороший» Бармалей плох тем, что 

«жадный» и «кушает детей»).  

Вместе с тем юные читатели требуют, чтобы в произведении было «все как в 

жизни», даже если им представлен совершенно фантастический персонаж. 

Так, старик Хоттабыч в повести-сказке Л. И. Лагина «для убедительности» 

носит с современным костюмом розовые туфли с загнутыми носками, 

расшитые серебряными и золотыми шелками. Позитивное отношение автора 

к миру детства проявляется в отборе персонажей (это дети и все те, кто их 

интересует), в обрисовке персонажей (например, герои-политики в детской 
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литературе не приживаются или, как Владимир Ильич Ленин в рассказах М. 

М. Зощенко, изображаются вне политики). Герои могут быть «хорошими» и 

«плохими», любимый герой может совершать ошибки и проступки, однако 

маленький читатель ищет согласия с автором в этических оценках героев и 

событий (он еще не научился вести диалог-спор с книгой, ему нужен 

собеседникединомышленник).  

У автора есть средства склонить неопытного читателя на свою сторону, 

но это может привести к перекосам в представлениях ребенка о добре и зле. 

Детский писатель должен сознавать свою силу и огромную ответственность 

перед ребенком. Таким образом, жанровая классификация детской 

литературы обусловлена не только замыслами писателей, но и вкусами юных 

читателей. Поскольку писатели и читатели упорны в преследовании своих 

целей, происходит канонизация жанров детской литературы. 
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