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И. Сергиенко

«СМЕРТЬ ГЕРОЯ»: СЮЖЕТ О ГИБЕЛИ 
РЕБЕНКА В НРАВОУЧИТЕЛЬНОЙ ПРОЗЕ 
КОНЦА XVIII В.
В статье рассматривается бытование сюжета о смерти героя-ребенка в нравоу-
чительной беллетристике конца XVIII в., адресованной детям, анализируются 
интерпретации данного сюжета и факторы, влияющие на обращение авторов 
к этой фабуле. На материале текстов, относящихся к жанру нравоучительной 
повести и переведенных на русский язык, рассматривается специфика детской 
литературы того периода. 

Ключевые слова: детская литература XVIII в., сюжет о смерти ребенка, нраво-
учительная повесть.

Сегодня детская литература воспринимается современным чи-
тателем как своего рода конвенциональная система, от которой он 
вправе ожидать вполне определенной тематики, проблематики, об-
разного ряда и художественных приемов. Нарушение горизонта ожи-
дания вызывает возмущение и недоумение, как это, например, про-
исходит сейчас с произведениями, представляющими направление 
«новой детской литературы»1, но и не только. Своего рода рецептив-
ный шок вызывают и некоторые тексты детской литературы, отстоя-
щие от современной литературы по времени своего создания на зна-
чительную историческую дистанцию — например, первые образцы 
беллетристики для детей, появившиеся во второй половине XVIII в., 
когда детская литература возникла в качестве самостоятельного на-
правления, ставящего перед собой особые цели и задачи, использую-
щего для их воплощения особые художественные приемы. Это прои-
зошло сначала в культуре европейских стран — Германии, Франции, 
Великобритании, и несколько позже (в последней трети XVIII в.) — 
в России. Новое литературное течение было представлено преи-
мущественно нравоучительной прозой, которая полностью вышла 
из издательского и читательского обихода уже к концу XIX в., и в на-
стоящее время относится к реликтовым пластам детской литературы, 
известным только немногочисленному сообществу специалистов.
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В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о нравоучитель-
ной беллетристике для детей этого периода. Во-первых, необходимо 
подчеркнуть тот факт, что до этого времени детской художествен-
ной литературы как таковой еще не существовало. Литература для 
детей была представлена либо произведениями, написанными для 
взрослых, вошедшими в круг детского чтения и впоследствии пе-
реработанными для детей (как знаменитые романы «Дон-Кихот» 
Сервантеса и «Робинзон Крузо» Дефо), либо произведениями, ко-
торые, будучи адресованы юношеству, по своим литературным при-
емам ничем не отличались от литературы для взрослых (как, напри-
мер, популярный роман Фенелона «Приключения Телемака, сына 
Улиссова» 1699 г. или его менее известное произведение «Приклю-
чения Аристоноя» 1699 г.).

Короткие нравоучительные рассказы, которые их авторы и из-
датели чаще всего называли «повестями» или «сказочками», на-
ряду с жанром «беседы», стали первыми образцами литературы, 
не только обращенной к детской аудитории, но использующей осо-
бые, отличающиеся от взрослой литературы художественные при-
емы, впрочем, тесно связанные с господствующей литературной 
традицией — традицией просветительского романа и сентименталь-
ной повести. В русской детской литературе эти произведения были  

Первые портреты детей в русской живописи. Слева: «Портрет девочки с со-
бачкой». Неизвестный художник, середина XVIII в. Справа: «Портрет кн. 
Ф. Н. Голицына в детстве». И. Я. Вишняков, 1760 г.  

представлены, в основном, переводными произведениями, которые 
часто переводились не с оригинала, а с перевода или пересказа, с чем 
связана проблема сложности установления авторства и оригинала, 
где впервые был использован тот или иной сюжет.

Несмотря на то, что исследователями установлено, что значи-
тельная часть этих сюжетов восходит к известной книге немец-
кого педагога и писателя И.-Г.Кампе «Маленькая детская библи-
отека» (Kleine Kinderbibliothek, Гамбург, 1779–1784) и сочинению 
французского автора А. Беркеня «Друг детей» (L’Ami des Enfants, 
1782–1783), вопрос об авторстве и заимствовании тех или иных 
сюжетов в нравоучительной прозе для детей во многом остается 
открытым. 

Что же представляют собой эти повести? Как правило, это доста-
точно короткие рассказы, состоящие иногда из двух-трех абзацев, 
впрочем, некоторые из них могут достигать и нескольких страниц. 
Их главный действующий герой — ребенок, «дитя», добродетель-
ное или порочное, в чем, собственно, и заключается новаторство 
этого рода литературы. Ребенок здесь изображен более чем схема-
тично, чаще всего он не имеет ни возраста, ни пола, ни имени, ни 
национальной принадлежности и именуется просто «дитя»2. Как 
отмечает в своем исследовании специалист по детской литературе 
этого периода Марина Костюхина: 

Не имея многого, герой обладает главным: он может совершить посту-
пок добродетельный или порочный. Роль поступка в нравоучительном 
рассказе безмерно велика. Во-первых, он полностью исчерпывает сущ-
ность героя. Во вторых — определяет всю его последующую жизнь.

[Костюхина 2008, с. 15]

А иногда, — добавим, — и пресекает эту жизнь.
Беглый обзор сюжетов нравоучительных повестей разворачивает 

перед читателем живописно-макабрическую панораму разнообраз-
ных смертей маленьких героев: резвый Фердинанд забирается без 
спроса на чужую лошадь, падает с нее и через несколько дней уми-
рает в мучениях3; любопытный Яков не слушает отца, когда тот ве-
лит ему сойти со льда, докучно переспрашивает: «для чего же, ба-
тюшка?» и проваливается под лед4; Луиза, имея дурную привычку 
брать в рот булавки, когда шьет, умирает, проглотив одну из них5; 
Наташа нарушает запрет матери и, разгорячась во время игры, пьет 
холодную воду, а затем отказывается принимать лекарство и также 
умирает6; Андрюша пренебрегает запретом забираться высоко 
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 и тонет в колодце7; Вильгельм и Христиан берут без спроса отцов-
ские пистолеты и случайно убивают друг друга8 и т. д.

Сюжет о смерти героя-ребенка чаще всего представлен доста-
точно лаконично — сначала дается описание порока или дурной 
привычки, приведших ребенка к совершению проступка (наиболее 
частый из них — нарушение запрета), затем следует гибель героя, 
которая иногда предваряется описанием предсмертных мук, а ино-
гда заключается моралью об опасных последствиях тех или иных 
свойств и поступков (в этом качестве чаще всего выступают «рез-
вость» и «непослушание»).

Наряду с этим встречается вариация сюжета о гибели «пороч-
ного ребенка», менее частотная, но все-таки достаточно устойчи-
вая, для того чтобы выделить ее в отдельную группу сюжетов, ко-
торую можно было бы назвать «отложенной гибелью». Ребенок, 
не преодолевший свои порочные наклонности в детстве, гибнет от 
них, уже будучи взрослым. Так, например, Сергей, с детства при-
страстившись к пороку пьянства, погибает от него, уже став сту-
дентом университета (причем, подчеркивается, что юноша был 
очень талантлив — «знал французский, немецкий, латынь, мате-
матику чистую и смешанную…» [Детской магнит 1800, с. 11])9. 
Своенравный мальчик, герой повести (в другом варианте пере-
вода «своевольный Карл»10), которого родители «ничему не учили 
и никогда не наказывали», став взрослым, проматывает свое со-
стояние и погибает на каторге11. Мальчик Андрюша, привыкший 
к лакомствам в детстве, став старше, не может победить страсть 
чревоугодия, встает на путь воровства и разбоя, заканчивает жизнь 
на виселице12 и т. д.

Повести, использующие сюжет об «отложенной» гибели пороч-
ного ребенка, с одной стороны, свидетельствуют о родстве нравоу-
чительной беллетристики для детей со взрослым просветительским 
романом, где герой пожинает плоды своего порока13, погружаясь 
в драматические житейские перипетии, в то же время, оставаясь 
внутренне статичным. С другой стороны, в сюжет о гибели персо-
нажа-ребенка вводится мотив вины родителей, не исполняющих 
своих обязанностей должным образом. Несмотря на то, что этих 
сюжетов пока обнаружено не больше десятка, они, тем не менее, 
чрезвычайно важны для развития образов героев нравоучительной 
повести. Число этих героев крайне ограничено — ребенок, другой 
ребенок, родитель, наставник, врач, кормилица, слуга, прохожий 
и нередко упоминающиеся, но так и не появляющиеся в повести 

Иоахим Генрих Кампе (1746–1818), немецкий 
педагог и детский писатель

разбойники. Если в большинстве произведений нравоучительной 
прозы фигуры родителей изображаются идеальными резонерами, 
почти небожителями, чей авторитет непререкаем, а воля — свя-
щенна, то здесь мы видим «дурных родителей», изображение кото-
рых иногда даже тяготеет к сатире — редкому приему для нравоу-
чительной детской повести, больше характерному для «взрослой» 
просветительской повести.

Наиболее характерный образ такого «дурного родителя» пред-
ставляет г-жа Чадолюбова, героиня повести «Следствие доброй 
строгости», которая немилосердно пичкает и кутает детей. Детям 
дают только подогретое питье, два раза в день они пьют чай и ко-
фей, беспрепятственно лакомятся сладостями, их не выпускают 
из теплой комнаты, одевают в теплое белье и «фуфайки» и пр., в ре-
зультате чего дети ее были «худы и бледны», имели «синие губы, 
впалые глаза, гнилые черные зубы» [Детские забавы 1792, с. 119]. 
Двое старших детей Чадолюбовой умерли от болезни, двое млад-
ших — случайно покатавшись на санках.

Мотив родительской любви связан с третьей группой сюжетов 
о смерти героя-ребенка, где изображается благочестивая смерть до-
бродетельного дитяти. Речь идет о повестях, где ребенок умирает 
не в результате своего проступка или чьей-то злой воли, а от не-
ких естественных причин (читатель понимает, что этой причиной 
выступает болезнь, однако прямые указания в тексте на это при-
сутствуют не всегда). Одна из многократно перепечатываемых по-
вестей с этим сюжетом — «Умирающий юноша», где мы видим 
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классический вариант сюжета о благочестивой смерти. Юноша, 
умиряя, выступает в роли резонера: вразумляет своих родителей, 
«которые весьма печалятся и горько плачут»:

Бог для премудрых причин попускает одному умирать ранее, дру-
гому — позже. <…> Смерть моя есть только перемена состояния, я пе-
рехожу из теперешнего состояния в другое, и конечно, лучшее, не дол-
жен ли я радоваться?… А вы, любезные родители, раз желаете мне 
всякого добра, то радуйтесь и вы со мною! Я благодарю вас, что вы ча-
сто посылали меня в школу; ибо там и от вас я научился добродетельно 
и счастливо жить, а теперь и умереть спокойно.

Смерть ужасна только тем, которые имеют мало добрых познаний 
и не довольно сведущи об отеческих намерениях Божиих с человеком.

 [Золотое зеркало 1787, с. 64]

В такой трактовке сюжета легко обнаружить влияние просвети-
тельского рационализма и даже прагматизма — родители «весьма 
печалятся» от того, что должны лишиться такого «добронравного 
сына». В повести «Умирающий ребенок» к этим мотивам присоеди-
няется очевидный сентиментальный элемент. Повесть начинается 
шокирующей современного читателя репликой девочки Шарлотты: 
«Ах, мама, как миловиден Карлушка! Я теперь только видела его во 
гробе!». Из дальнейшего мы понимаем, что мать и дочь вернулись 
с похорон мальчика. «Он, конечно, миловиден, — сказала мать <…> —  
как маленький спящий ангел, но когда бы ты Шарлотта, видела бы 
его на смертной постеле, он показался бы тебе еще лучше». [Золо-
тое зеркало 1787, с. 96].

И далее мать разворачивает картину благочестивой кончины ма-
ленького Карлуши:

Он был так покоен, так благодарен за каждую услугу, которую ему 
оказывали, так охотно принимал все потребные для него лекарства, так 
усердно молился, что все зрители чувствительно были тронуты. Когда 
пришел его конец, прощался ласково со вcеми <…> Он звал к себе отца, 
уклонившегося от горести, мать его сидела на постеле и плакала. Он ве-
лел читать молитву, схватил одну руку своей матери, целовал ее, будто 
прощался — и уснул покойно. Он умер не как ребенок, но как Христи-
анин совершенного возраста.

— Ах, матушка, — сказала Шарлотта, — когда б и я так умерла!
Мать ея не могла более говорить, она прижала Шарлотту к груди 

и проливала слезы. 
[Золотое зеркало 1787, с. 97]

Обращает на себя внимание нестандартный финал повести, ко-
торый заканчивается не нравоучительной сентенцией, а слезами ма-
тери, и, как будто, обрывается на полуслове.

И, наконец, к последней группе сюжетов можно отнести те нра-
воучительные произведения, где описано, как дети гибнут, став 
жертвами обстоятельств. Здесь наиболее интересным кажется сти-
хотворный пересказ повести И.-Г. Кампе, получивший в пере-
воде А. С. Шишкова название «Наташа»:

Наташа всех превосходила
Чрезмерной резвостью детей,
И что ей мать ни говорила,
Без пользы было то для ней.

Играть однажды в жмурки стала,
И, как мужик она блажной,
По стульям, по столам скакала,
Кричала, бегая: гей! гой!

Лицо ея, как угль, горело!
И пот с нее ручьями лил,
В ней сердце билось и кипело,
Дышать почти не стало сил.

Тихонько так она уходит,
Оставя на часок игру,
И воду свежую находит,
Чем жажду утолить в жару.

Сладка ей кажется водица!
Но брат Петруша вслед за ней
Бежит, крича: постой, сестрица!
Я Матушке скажу, не пей!

Она рукою погрозила,
И воду выпив всю со льдом,
Беда твоя проговорила,
Коль скажешь ты кому о том,

Петруша сам не ведал много, 
За что бранит за это мать,
И, не судя за это строго,
Направил ноги вновь скакать.

На завтра тотчас он приходит
Наташу видеть поутру;
Но, ах! В коль жалостном находит
Он состоянии сестру!
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Бедняжка вопит со слезами,
Ни сесть ни лечь ей не дает,
Как будто острыми иглами
Ее кто колет, так ревет.

Петруша побежал, стоная,
Тоску свою он в сад понес,
Там руки кверху воздевая,
Он просит помощи с небес.

Меж тем лекарство составляют,
Наташе в ложке подают. 
К нещастию не помогают
Ни просьбы, ни угрозы тут.

Она ту ложку прочь толкая,
Кричит лишь: горько! нет! ой нет!
Мать тщетно говорит, лаская:
Принудь себя, прими, мой свет!

И лекарь как ни ублажает:
То посулит здоровье ей,
То смертью злою угрожает,
Не слушает его речей!

Болезнь меж тем усугублялась,
И ах, на утренней зоре,
Наташа бедная скончалась,
Лежала мертвая в одре!

Тогда Петруша вдруг вбегает,
Сестру зря бледну пред собой,
На тело с криком упадает
И тут же век кончает свой.

Тела их вместе положили,
И над могилой сделан знак,
Сие от Лейпцига с полмили,
Кто едет мимо, видит всяк.
       [Детская библиотека 1783, с. 90]

Мотив гибели ребенка от горя, от испытываемых чувств на-
столько необычен в нравоучительной прозе, что заслуживает от-
дельного рассмотрения, пока же можно сказать, что первая часть 
стихотворения, разрабатывающая сюжет в рамках привычной нра-
воучительной дидактики, со смертью Петруши внезапно переходит 
в сентиментальную драму и даже в чем-то перекликается с песен-
ным жанром «жестокого романса».

Такова экспозиция обращения к сюжету о смерти ребенка в нра-
воучительной повести конца XVIII в., адресованной детям. О том, 
что эти сборники предназначались для чтения детей (или для со-
вместного их чтения с родителями и наставниками) говорят ука-
зания издателей (или авторов), включенные в заглавия: «Золотое 
зеркало для детей…» (1787); «Детской магазин, или собрание По-
лезных сочинений, соответствующих детскому возрасту» (1788); 
«Небольшие сказочки для малолетних детей от четырех до семи 
лет возраста» (1792); «Детской магнит, привлекающий детей к чте-
нию…» (1800) и пр.

У современного читателя14 первое знакомство с этими текстами, 
как правило, вызывает резкое неприятие и недоумение. «Какой 
ужас! Это просто какой-то садизм! Как такое можно писать для де-
тей! Это нельзя читать детям!» — такая реакция является доста-
точно типичной. Ее вызывает, прежде всего, картина изображе-
ния многочисленных травм, увечий и жестокой гибели маленьких 
героев, которыми изобилует нравоучительная проза, чьи образцы 
были рассмотрены выше. Современному читателю подобный худо-
жественный прием кажется неоправданно жестоким и недопусти-
мым в детской литературе.

Однако если рассмотреть специфику ситуации в детской литера-
туре XVIII в. в целом, то становится понятно, почему сюжет о смерти 

Титульный лист одного из первого изданий «Маленькой детской библиоте-
ки» И.-Г. Кампе (Гамбург, 1779 г.)
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ребенка, причем о смерти стремительной и беспощадной (имея со-
временный читательский опыт, так и хочется сказать «окончатель-
ной»), был настолько широко распространен именно в этот период.

Детская литература, создававшаяся в эпоху Просвещения во мно-
гом как умозрительный, рациональный конструкт, опиралась на раз-
нообразные философские и педагогические течения, но главной ее 
основой служили рационалистические (пост картезианские) пред-
ставления о человеке как о неком совершенном механизме, кото-
рый нужно только «как следует отладить» и он начнет безупречно 
функционировать. С этой философией были тесно связаны педаго-
гические идеи Джона Локка, трактовавшего ребенка как «чистый 
лист» бумаги, объект, лишенный врожденных свойств и предрас-
положенностей, из которого посредством разумного воспитания 
можно сформировать «человека просвещенного». Одним из наибо-
лее эффективных методов Локк и его последователи считали силу 
примера и говорили о необходимости предоставлять ребенку об-
разцы для подражания.

Собственно, художественное воплощение этих воспитательных 
приемов является главной движущей идеей авторов нравоучитель-
ной повести. В предисловиях к сборникам неоднократно говорится 
о воспитывающей силе примера, о том, что предлагаемые внима-
нию читателя «пьески» (повести, сказочки и пр.) предназначаются 
для совместного прочтения и обсуждения родителями с детьми. Кар-
тина жестокой гибели непослушного, порочного ребенка, по мнению 
авторов, должна предостеречь маленького читателя от подобного 
поведения. (Заметим, что большинство авторов — И.-Г. Кампе15, 
А. Беркень16, Ф.-Э. Рохов17 и др. были педагогами-практиками). Эту 
функцию предостережения они иногда делегируют своим героям. 
Так, в повести «Каролина» маленькая героиня, умирая от того, что 
простудилась, выпив в жару холодной воды, «перед самой своей 
смертью просит своих родителей и знакомых о напоминании всем 
детям, чтобы они никак не пили, когда разгорячатся и не прохлаж-
дались бы, раскрывая грудь» [Золотое зеркало 1787, с. 80]

Функция «запугивания» на тот момент была не нова для дидак-
тической литературы, обращенной к детям, скорее, даже традици-
онна — достаточно вспомнить «похвалу розге», предваряющую 
многие учебники старой книжности, или подробное описание каз-
ней в первой детской энциклопедии Я.-А. Коменского «Орбис пи-
кутс» (1657), где наставник, гуляя со своим подопечным ребенком, 
подробно изъясняет ему смысл казней и объясняет, каких поступков  

следует избегать, чтобы не оказаться на месте казнимых преступ-
ников. Также необходимо отметить, что, несмотря на определенную 
тенденцию к секулярности просветительской литературы и умона-
строений эпохи Просвещения в целом, религиозная традиция все же 
является господствующей, особенно в детской литературе. Смерть 
непослушного ребенка, нарушившего родительскую волю, пересту-
пившего запрет, в религиозном контексте воспринимается как суро-
вое, но справедливое и неотвратимое наказание грешника за грех.

Несмотря на всю схематичность и условность, нравоучитель-
ная проза того времени отражала обстоятельства реальной повсед-
невности и быта дворянских детей, когда детская смертность дей-
ствительно была очень высока. В известном смысле эти повести 
представляют собой своеобразное практическое пособие по «обе-
спечению безопасности жизни». Из них маленький читатель уз-
нает, что:

— нельзя брать в рот булавки;
— нельзя ходить по льду;
— нельзя выходить разгоряченным на холод;
— нельзя залезать без присмотра взрослых на лошадь;
— нельзя объедаться сверх меры;
— нельзя играть с оружием;
— необходимо закаляться и пр.
Словом, знакомится с действительно опасными ситуациями и по-

лучает представление о положительных примерах. Возвращаясь 
к началу статьи, можно заключить, что пристрастие авторов к подоб-
ным сюжетам диктуется не их ненавистью к детям или садистскими 
наклонностями, а наоборот, скорее, искренней заботой о ребенке.

В чем авторы этих текстов видят свою главную дидактическую 
задачу и на чем сосредотачивают свои художественные усилия, 
можно понять, рассмотрев наиболее частотные мотивы, связанные 
с сюжетом о смерти ребенка. Как мы видим, основные пороки, при-
водящие ребенка к гибели, — это непослушание, неразумие, основ-
ные причины — нарушение запрета. Хочется отметить, что, если 
мотив родительского горя встречается в нравоучительной повести, 
хотя и не так часто, то мотива сочувствия к погибшему ребенку, ко-
торое выражал бы автор, мы практически не увидим18.

Представляется, что сюжет о гибели ребенка доложен постепенно 
смягчаться по мере развития литературного процесса и эволюции 
педагогических взглядов, как это, например, происходит с сюжетом 
о порочном лакомке, который гибнет в нескольких повестях конца 
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XVIII в. «Наказанный лакомка», «Несчастный лакомка», «Наказан-
ное лакомство» и пр., но остается жив в повести «Поваренок», на-
писанной в 1836 г., где писатель В. Бурнашев19 обрабатывает этот 
же сюжет. Характерно, что герой «Поваренка» также подвергается 
смертельной опасности, но, как выясняется, мнимой: его хозяин кон-
дитер обманывает Андрюшу, заявляя, что отравил пирожные, кото-
рые тот украл, чтобы заставить мальчика сознаться в краже и по-
способствовать его дальнейшему исправлению. Но прямая связь 
между гуманизацией сюжета о смерти ребенка и хронологическим 
фактором (чем к более поздней эпохе детской литературы принад-
лежит текст, тем мягче наказание проступка) существует не всегда.

Во-первых, вариант смертельного возмездия и более мягкого на-
казания за один и тот же проступок сосуществует не только в пре-
делах одного временного среза детской нравоучительной прозы, но 
нередко и в пределах одной книги. Так, например, в сборнике «Бес-
ценный подарок для благовоспитываемых детей» (1797) помещен 
рассказ «Непризнательность», в котором мальчик Андрюша, сло-
мав ребро, не сознается в том, что он упал и расшибся, отчего не по-
лучает необходимого лечения, и, «едва не умерев, остается на всю 
жизнь калекою». Вслед за ним следует рассказ о сыне кормилицы, 
который так же упал, воруя из шкафа конфеты, так же скрыл свое 
падение и умер от «великой боли в голове и лихорадки… за два дня 
до смерти он признался во всем, но было уже поздно» [Бесценный 
подарок 1797, с. 27].

Во-вторых, сюжет о жесткой смерти порочного и непослушного 
ребенка сохраняется в нравоучительной прозе для детей вплоть до 
1850–1960-х гг., а может быть, даже и позднее, так как исследова-
ние позднейших текстов в этом ключе пока еще не проводилось. 
Одним из таких сюжетов оказывается, например, сюжет о девочке, 
проглотившей булавку: впервые напечатанный в «Детской библио-
теке» И.-Г. Кампе (1779), включенный затем в такие сборники конца 
XVIII в., как «Золотое зеркало» (1787), «Детские забавы» (1792) 
«Детской магнит» (1800), он входит в нравоучительную прозу для 
детей первой половины XIX в., в последний раз обнаруживается 
в книге В. Модестова «Умный и веселый товарищ малолетних де-
тей», вышедшей в 1859 г.

Переработка сюжетов в течение последней трети XVIII в. осу-
ществляется еще в одном любопытном направлении: сюжеты 
детской литературы включаются в книги «для чтения поселян», 
где происходят знаковые трансформации. Герои-дети превращаются  

в героев-крестьян, а место их родителей занимает фигура хозя-
ина. Так, «дворянский сын Рудольф» из повести «Нетерпеливый 
Рудольф» («Золотое зеркало», 1787), умерший от того, что сильно 
чесался во время ветрянки20, в сборнике «Детской друг, книга для 
чтения поселянам» (1797) превращается в «мужика Степана», ге-
роя повести «Нетерпеливый», которого хозяин убеждает не че-
саться, но Степан, подобно Рудольфу, упрям, и так же бесславно 
гибнет от болезни, которую «с пользой можно было бы перене-
сти». Мальчик Андрей из повести «Безделица» («Золотое зер-
кало», 1787), не слушающий отца, который велит ему лежать в по-
стели при простуде, умирает, получив осложнения от болезни. 
Точно такая же история происходит с мужиком Григорием в пове-
сти «Малость» («Детской друг…», 1797), которого предостерегает 
хозяин, из чего выводится о мораль о необходимости послушания  
хозяину и пр.

Переработка текстов в таком направлении подтверждает выска-
занную многими специалистами по массовой литературе XIX в. 
мысль, о том, что в глазах создателей литературы для народа «на-
род» как адресат нравоучительных текстов был во многом равно-
значен читателю-ребенку.

Что же касается сюжетов о гибели героя-ребенка, то они прак-
тически без изменений просуществовали в детской нравоучитель-
ной литературе вплоть до середины XIX в., постепенно вытесня-
ясь на периферию художественной прозы и активно используясь 

«Плохой мальчик». Иллюстрация 
к «Рассказу о дурном мальчике» 
Марка Твена (1875)
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такими одиозными авторами, как, например, известный беллетрист 
Борис Федоров21. Исчезновение подобных сюжетов, на наш взгляд, 
связано не столько с изменением и гуманизацией педагогических 
позиций, хотя она, безусловно, и происходила, сколько с тем, что 
такие сюжеты устарели в художественном отношении и во второй 
половине XIX в. стали восприниматься как литературный архаизм.
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8 Герои повести «Приключение с непослушными детьми» // Детские забавы. 

М., 1792.
9 Повесть «О следствии пьянства» // Детской магнит. М., 1800.
10 Герой повести «Своевольный Карл» // Детской магнит. М., 1800.
11 Герой повести «Своенравный мальчик» // Нового роду игрушка. СПб, 1776.
12 Герой повести «Наказанное лакомство» // Детские забавы. М.,1792.
13 Самые известные из них: Робинзон (непослушание); Молль Флендерс (тщес-

лавие) «Радости и горести знаменитой Молль Флендерс…» Д. Дефо, 1722; Манон 
Леско (непостоянство, страсть к роскоши) «История кавалера де Грие и Манон Ле-
ско» Прево, 1731 и пр.

14 Чаще всего в этом качестве выступают студенты, изучающие курс истории 
детской литературы, и родители, являющиеся слушателями аналогичных курсов.

15 Кампе Иоахим-Генрих (1747–1818) — немецкий педагог, один из первых дет-
ских писателей, автор популярного трехтомного сборника нравоучительной белле-
тристики “Kliene Kinderbibliothek” (Гамбург, 1779–1784). 

16 Беркень Арно (1749–1791) — французский педагог и детский писатель. На рус-
ский язык часто переводились и перерабатывались повести из его 12-ти томного 
сборника “L’Ami des Enfants” (1782–1783).

17 Рохов Фридрих Эбергард (1734–1805) — немецкий педагог, детский писатель.
18 См. напр. повесть «Приключение с непослушными детьми», где описыва-

ется нечаянная смерть, напр., мальчиков, играющих отцовскими пистолетами:  

«…Перо не может изобразить тех горестных жалоб, которые тогда последовали, 
и глубоких сетований несчастного отца, коему при его возращении одно зрелище 
лежащих в крови детей всю историю объяснило. Уже бездушные тела детей похоро-
нили, и, думаем, что мать их, с великой горестью их оплакивая, немного насладится 
на свете…» [Детские забавы, 1792, С. 94]. О мальчике Андрюше, утонувшем в ко-
лодце, говорится так: «…когда его вытащили крюком, он был уже мертв» [Детской 
магнит 1800, с. 89]. О Фердинанде, упавшем с лошади: «Бешеная лошадь сбросила 
его, затем ударила его в грудь копытом <…> так, что он далеко от нее отлетел и ле-
жал замертво. Кровь лилась ручьями изо рта и носа, так что все думали, что он уже 
мертв, однако ж он пришел в память и начались страшные мучения. Рана, полученная 
в грудь, была неизлечима. Он при жестоких муках должен был кровью часто харкать 
и в таком состоянии прожил еще одну неделю, прежде чем испустить дух» [Детской 
магнит 1800, с. 251]. О лживом мальчике Мартыне: «Вдруг набежала на него беше-
ная собака <…> напала…и загрызла до смерти» [Золотое зеркало 1787, с. 52] и т. д.

19 Бурнашев Владимир Петрович (1810–1888), писал также под псевдонимом 
Виктор Бурьянов — популярный беллетрист, автор ряда нравоучительных произ-
ведений для детей.

20 Тот же сюжет перерабатывается в повести «Смерть от упрямства» («Детской 
магнит», 1800)

21 Федоров Борис Михайлович (1794–1875) — детский писатель, беллетрист, 
поэт и драматург, чье творчество характеризовалось рядом критиков как дилетант-
ское и графоманское.
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