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oВ конце XVIII – начале ХIХ века детская литература выделилась 
в самостоятельную область культуры с определенными 
педагогическими задачами. Этот процесс протекал в двух 
направлениях.

oОсновной фонд детской словесности формировался путем 
перехода в чтение детей и юношества произведений «взрослой» 
литературы. 

oК созданию этой базовой части русской детской словесности в 
первой половине ХIХ века было привлечено внимание многих 
крупных писателей, педагогов, издателей и художников. Для 
детей пишут В.А.Жуковский, В.Ф.Одоевский, А.Погорельский 
(А.А.Перовский). В детских журналах, альманахах и сборниках 
печатаются И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин, А.А.
Дельвиг, Е.А.Баратынский.

o  В чтение детей и юношества вводится проза русских и 
зарубежных авторов, изначально предназначавшаяся для 
взрослых читателей (Н.В.Гоголь, А.С.Пушкин, М.Н.Загоскин, И.
И.Лажечников, В.Скотт, Ф.Купер, Э.Т.А.Гофман).

o  Важной отраслью детской литературы становится историческая 
книга, создававшаяся известными русскими историками С.М.
Соловьевым, Н.А.Полевым и др.



• В истории русской и всей мировой детской литературы немного можно найти 
произведений, которые воспитательной направленностью, пониманием 
природы детей были бы в такой же степени детскими как повесть А. 
Погорельского «Черная курица или подземные жители».

• Развитие характера Алеши показано очень убедительно. Перерождение его из 
скромного, умного и миленького, хорошо учившегося мальчика в начале 
повести, в самонадеянного ленивца и гордеца и обратное возвращение в 
прежнее состояние вполне естественно и убедительно.

• В повести нет грубых, устрашающих сцен, способных напугать ребенка. Так 
же мягко и деликатно поступает с Алешей и Чернушка. Она спрашивает 
мальчика, не боится ли тот идти за ней, но ни разу не говорит, чтобы он не 
боялся, дабы не задеть этим мальчишеское самолюбие. На примере Алеши он 
убедительно показывал, что хорошо, а что плохо. Плохо лениться, заноситься 
перед товарищами, быть легкомысленным и болтливым. И хорошие черты 
тоже четко определены в поступках Алеши.



• Художественные достоинства и педагогическая направленность повести 
Погорельского сделали ее выдающимся произведением литературы XIX 
века. Она открывает собой историю русской художественной детской 
прозы, историю автобиографической прозы о детстве.

• Впервые в детской литературе появился настоящий, живой образ 
мальчика, который вызывает симпатии ребенка-читателя и пробуждает 
сопереживание. Этот образ помог сделать сложную проблематику повести 
доступной детскому восприятию. Вместе с девятилетним Алешей, героем 
повести, читатель совершает увлекательное путешествие к подземным 
жителям; вместе с ним заблуждается, совершает ошибки, вместе с ним 
задумывается над серьезным вопросом, в чем настоящая красота и 
ценность человека.

• Таким образом, сюжет «Черной курицы» развивается в гармоничном 
соединении реального и фантастического планов повествования. 
Погорельский не дает готовых педагогических рецептов своему читателю. 
Он заставляет задуматься о лени, тщеславии, неумении хранить чужую 
тайну, о невольном предательстве, которое оборачивается непоправимой 
бедой для многих людей.

•  



oС.Т.Аксаков развивал ставший 
традиционным в русской прозе жанр 
автобиографической повести о детстве. 
Тема становления характера ребенка 
всегда волновала Аксакова.

o  Исследователи считают, что стиль 
Аксакова восходит к пушкинскому: та же 
благородная сдержанность, отсутствие 
излишеств, строгость и взыскательность в 
выборе художественных средств. Но есть 
в его произведениях эмоционально 
окрашенные лирические отступления, 
которые заставляют вспомнить Гоголя. 

oОрганично сливаются с традициями 
классиков черты, присущие самому 
Аксакову: тяготение к максимальной 
смысловой нагрузке слова, лиризм, 
поэтичность прозы.



oК детским воспоминаниям Аксакова относится и услышанная 
им от ключницы Пелагеи сказка об аленьком цветочке. 
Работая над автобиографической прозой, он вспомнил ее и 
пересказал, сделав не только эпизодом повести, но и 
самостоятельным художественным произведением — 
литературной обработкой фольклорной сказки. 

oВремя, когда Аксаков работал над «Аленьким цветочком», 
было периодом всеобщего увлечения фольклором. Аксаков, с 
детства окруженный людьми из народа, близко знавший их 
жизнь, любивший их песни и рассказы, не мог не затронуть и 
ту сторону жизни ребенка, которая соприкасалась с народным 
искусством. 

oСлова Аксакова, что он «реставрирует» сказку Пелагеи из 
«обломков», свидетельствуют не только о бережном 
отношении к фольклорному материалу, но и о творческом 
вкладе самого писателя.



oВ «Аленьком цветочке» есть все признаки народной 
волшебной сказки. Чудеса, творимые в ней, не по силам 
обыкновенному человеку. 

o «Богатый купец, именитый человек» не может сам выбраться 
из волшебного леса — его вызволяет невидимое «чудище». 
Показывается же оно во всем своем безобразии и гневе, 
когда купец срывает, не спросивши разрешения, аленький 
цветочек. Так возникает основная нравственная коллизия 
сказки: неблагодарность заслуживает наказания.

oВ народной сказке обязательно происходит победа доброго и 
справедливого человека, даже если он кажется слабым. И в 
сказке Аксакова это главная тема, основное событие — 
чудесное превращение слабости в силу, преодолевающую 
колдовские чары. 

o «Дочь меньшая, любимая» побеждает «силу нечистую», 
заколдовавшую «молодого принца, красавца писаного», 
благодаря своим человеческим достоинствам: она верна 
дочернему долгу, не помнит зла, благодарна за добро. И 
относится она к чудищу бескорыстно — любит его за 
«беседы ласковые и разумные», «за душу добрую», за «все 
его милости и любовь горячую».



•Казалось бы, незатейливый сюжет сказки дал писателю 
возможность показать целую гамму нравственных 
переживаний. «Аленьким цветочком» испытываются все 
герои, и верх над бессердечием, завистью одерживает 
беспредельная доброта, над физическим безобразием — 
душевная красота, над хитростью — простодушие. 
• «Добрым молодцам урок», как и полагается в сказке, 

Аксаков дает на основе народных этических 
представлений. При этом «урок» в значительной мере 
усиливается духовным напряжением в сочетании с богатой 
фантазией. Все это, а также прекрасный язык сделали 
сказку «Аленький цветочек» шедевром, определили ее 
место в классике детской литературы.



o В реалистической прозе В.М. Гаршина возрождались 
романтические традиции, эпика сочеталась с лиризмом. 
Писатель одним из первых начал применять в 
литературном творчестве приемы импрессионизма, 
заимствованные из современной ему живописи, с тем 
чтобы потрясти воображение и чувства читателя, 
разбудить его прирожденное сознание добра и красоты, 
помочь родиться честной мысли. В гаршинских 
рассказах и сказках складывался стиль, явившийся 
истоком прозы писателей рубежа XIX—XX веков, таких 
как Чехов, Бунин, Короленко, Куприн.

o В круг чтения детей младшего и среднего школьного 
возраста вошли в основном сказки Гаршина. Среди них 
одна имеет подзаголовок «Для детей» — «Сказка о жабе 
и розе» (1884), другая была впервые опубликована в 
детском журнале «Родник» — «Лягушка-
путешественница» (1887). Прочие сказки не 
предназначались автором для детей, хотя, по воле 
взрослых, появлялись в детских изданиях, в том числе в 
хрестоматиях: «То, чего не было» (1882), «Сказание о 
гордом Агее» (1886).



o Гаршинские сказки по жанровым особенностям ближе к философским 
притчам, они дают пищу для размышлений.

o Вымысел нужен был Гаршину ровно настолько, чтобы реальность 
оставалась реальностью и при этом просвечивала необычная, 
потаенная ее основа. 

o Растения и животные в его сказках говорят и чувствуют вполне по-
человечески, они совершают поступки и даже философствуют о 
смысле жизни, но остаются все-таки самими собой. 

o Писатель не стремился придавать своим произведениям 
аллегорический смысл, считая аллегорию плоской и однозначной. Его 
образы можно рассматривать с противоположных точек зрения, по-
разному оценивать общую мысль той или иной сказки — произведение 
изменяется в зависимости от читательской позиции, а потому читатель 
не может быстро с ним расстаться.



o Сказка «Лягушка-путешественница» — 
классическое произведение в чтении детей, в 
том числе и старших дошкольников и 
младших школьников. Источником ее сюжета 
послужила древнеиндийская басня о черепахе 
и утках. Это единственная веселая сказка 
Гаршина, хотя и в ней комизм сочетается с 
драматизмом.

o Писатель нашел золотую середину между 
естественно-научным описанием жизни 
лягушек и уток и условным изображением их 
«характеров». 

o Такой прием незаметного «погружения» 
читателя из мира реального в мир сказочно-
условный особенно любил Андерсен. 
Благодаря этому приему в историю 
лягушкиного полета можно поверить, принять 
ее за редкий курьез природы. В дальнейшем 
панорама показана глазами лягушки, 
вынужденной висеть в неудобной позе. 
Отнюдь не сказочные люди с земли дивятся 
тому, как утки несут лягушку. Эти и другие 
детали способствуют еще большей 
убедительности сказочного повествования.



o Д.Н.Мамин-Сибиряк выдвигается еще как 
прекрасный писатель о детях и для детей. Его 
сборники «Детские тени», «Аленушкины сказки», 
имеют очень большой успех. 

o Мамин Сибиряк также как и Ханс Кристиан 
Андерсен в своих сказках сочетает романтику и 
реализм, фантазию и юмор, сатирическое начало с 
иронией. Основанные на фольклоре, проникнутые 
гуманизмом, лиризмом и юмором, сказки 
осуждают общественное неравенство, эгоизм, 
корысть, самодовольство сильных мира сего.

o Особое место в творчестве Мамина-Сибиряка для 
детей занимают сказки. Наиболее любимы детьми 
«Аленушкины сказки» (1894—1897). Название это 
не случайно. Писатель посвятил их своей больной 
дочери Аленушке. Действительно, эти сказки 
являются прекрасным образцом высокого 
искусства для детей. Они проникнуты 
гуманизмом, насыщены благородными 
социальными и нравственными идеями.

o Они поучительны, но мораль их умная, выражена 
не декларативно, а воплощена в системе 
художественных образов, простых и доступных 
детям. 

o Во многих сказках Мамина-Сибиряка наряду с 
глупыми, жадными и драчливыми персонажами 
действуют простые и умные герои. Сказки 
Мамина-Сибиряка проникнуты идеей гуманности 
и пробуждают сочувствие к слабым, угнетенным.



o Но сказки не были бы настоящими детскими, если бы эти 
обыкновенные герои не совершали необыкновенных поступков, 
если бы с ними не происходили занимательные происшествия. 

o Умелое сочетание реальной действительности и фантастики в 
«Аленушкиных сказках» импонирует детям. Кукла и игрушки в 
сказке «Ванькины именины» выглядят совершенно 
обыденными: у куклы Ани был немного попорчен носик, у Кати 
недоставало одной руки, «сильно подержанный Клоун» 
приковылял на одной ноге, у Аленушкина Башмачка дырка на 
носке. Но вот все эти знакомые ребенку предметы 
преображаются: начинают двигаться, разговаривать, дерутся, 
мирятся. Ребенок воспринимает их как живые существа. 

o Как и в народной сказке, говорящее животное или вещь не 
теряет своих реальных, привычных черт. Например, Воробей 
драчлив и задорен. Кот любит молочко, а Метелочка и на пиру 
говорит: «Ничего, я и в уголке постою...»

o В некоторых сказках писатель прибегает к такому приему 
народной литературы, как гиперболизация. И образ от этого 
только выигрывает.



• В основе каждой сказки Мамина-Сибиряка лежит 
мораль. Но это умная, не надоедливая мораль, не 
прямолинейно высказываемое нравоучение, а 
мораль, вытекающая из образов, мораль, ко торая 
учит быть человеком.

• Образы писателя жизненны, связаны с теми 
представлениями, которые уже имеет ребенок. Они 
типичны. Это живые индивидуальности.

• С характером героев связан юмор и в других 
сказках Мамина-Сибиряка. Читателю становится 
смешно, когда Комар Комарович и его комариное 
войско выгоняют из болота огромного Медведя. И 
смешная ситуация помогает понять одну из мыслей, 
вложенных автором в эту сказку, мысль о победе 
слабых, когда они объединяются.

• Сказки Мамина-Сибиряка динамичны. Каждый 
персонаж дается в действии. Например, Воробей 
Воробеич обнаруживает свое озорство, вороватость 
во взаимоотношениях с птицами, рыбами и 
трубочистом Яшей. Кот Мурка не может скрыть 
свое плутовство под лицемерной речью — дела его 
разоблачают.

• В движении показаны куклы и игрушки в сказке 
«Ванькины именины». Они разговаривают, 
веселятся, пируют, ссорятся, дерутся, мирятся. Эти 
полные живости картины не только заставят 
улыбнуться читателя.

• Отличительной чертой «Аленушкиных сказок» 
является их лиричность, задушевность. Автор с 
нежностью рисует образ своей слушательницы и 
читательницы — маленькой Аленушки. Любовно к 
ней относятся цветы, насекомые, птицы. И сама она 
говорит: «Папа, я всех люблю...»


