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УДК 821.511.131 

И. Я. Рыбаков 

Удмуртский государственный университет (г. Ижевск) 

СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В статье сделана попытка систематизации идей и концепций 

отечественных литературоведов относительно понятия «детская 

литература»; рассмотрены различные аргументы ученых в пользу разработки 

критериев, свойственных детской литературе и позволяющих ее выделить в 

отдельную художественную область.  

Ключевые слова: понятие «детская литература», концепция, 

классификация, адресат.  

В последние годы актуализировался вопрос о статусе детской 

литературы как самом значимом источнике формирования и развития 
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личности ребенка. Отличительная черта детской литературы – 

ориентация на интересы и возрастные особенности читателя-ребенка, 

учет требований педагогики. О специфике литературы для детей, 

связанной с возрастом читателя, много писали Корней Чуковский [См.: 

13] и Самуил Маршак [См.: 7]. Классики верно отмечали, что дети легко

воспринимают условность искусства. Известно, что в детской 

субкультуре особо значима игра, поскольку игровой код является одним 

из определяющих в языковом сознании ребенка.  

Характеризуя специфику понятия «детская литература», ученые 

указывают на важность вопроса о границах между «детской» и 

«взрослой» литературами. Многие литературоведы обоснованно 

полагают, что детская литература это особая подсистема общей 

литературы, нацеленная на диалог с детским сознанием [См.: 1; 8; 9 и 

др.]. Нельзя не учитывать и позиции тех специалистов, которые считают 

недостаточной категорию адресата как главного «показателя» детской 

литературы [См.: 5].  

Важно заметить, что ряд специалистов в контексте разговора о 

детской литературе пишет о необходимости корректировки понятия 

«детство и ребенок». Так, в медицинском праве, в философии ребенком 

считается человек до 18 лет; в психологии, по одним данным ребенок – 

до 12 лет, другим – до 16–17 лет; в педагогике – до 12 лет [См.: 4].  

Фольклорист и литературовед С. Лойтер считает, что одной из 

причин для выделения детской литературы в отдельную область стала 

ее неотъемлемая связь с устным народным творчеством, с детским 

фольклором. На примере анализа творчества конкретных авторов (в 

частности, К. Чуковского) ученый доказывает, что детская литература 

и фольклор имеют общие психо-социо-культурные корни [6]. 

Интересны рассуждения исследователя о том, что мифологический 

генезис, поэтическая образность, местоименная поэтика, 

диалогичность, ритмическая организация, интонационная структура 

восходят к детскому фольклору, выступая в качестве основных 

принципов поэтики детского стиха.  

Традиционно в детскую литературу включают произведения, 

написанные специально для детей, и тексты, первоначально не 

предназначенные для детей, но затем вошедшие в круг детского чтения 

ребенка [См.: 3]. Вопрос о специфике детской литературы, таким 

образом, остается открытым. В лингвистическом аспекте характеризует 

детскую художественную литературу К. А. Фролов [12]; он выдвигает 

идею наличия особого субъязыка детской литературы по аналогии с 

языком ребенка. Достойны внимания рассуждения К. Фролова о том, 

что нужно ставить вопрос не о дифференциации взрослой и детской 
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литературы, а обратить внимание на выделение внутри литературы 

произведений, обладающих качествами, вводящих их в круг детского 

чтения.  

К критериям, по которым выделяют детскую литературу, кроме 

читателя-адресата ученые также относят тип героя, тип повествователя, 

хронотоп, тематику произведения, художественно-изобразительные 

приемы и средства. К примеру, М. Мещерякова и Ф. Сетин к 

отличительным особенностям произведений детской литературы 

относят дидактизм [См.: 8; 11]. Некоторые литературоведы, как 

отмечалось выше, подчеркивают тематическую специфику книг для 

детей. Идейно-тематический круг проблем, разрабатываемых детскими 

авторами, систематизирован в учебном пособии И. Минероловой 

«Детская литература» [9]. Тип героя и тип рассказчика детского 

произведения на примере мордовской литературы описан в 

диссертации С. Поповой [10]. Разные подходы к осмыслению понятия 

«детская литература», безусловно, подчеркивают актуальность 

проблематики.  

В рамках статьи уместно обратить внимание на специфику 

литературы для младших и старших школьников. Главной чертой 

литературы для детей младшего школьного возраста является 

занимательность. Отсюда динамичность сюжета, (сюжет-путешествие, 

сюжет-приключение), событийная насыщенность, диалог как средство 

характеристики героя. Наряду со всем этим занимательность сочетается 

с поучительным элементом, ибо текст строится так, чтобы привести 

читателя-ребенка к выводу «что хорошо, а что плохо». Разумеется, 

«мораль» подается не «впрямую», а органически вытекает из всего 

содержания произведения. Особенно важна в тексте роль юмора: 

отрицательные персонажи должны высмеивать.  

Ведущая функция произведения для подростка – помочь ему 

определить свое отношение к миру. На первый план в произведениях 

для подростков выходят человеческие взаимоотношения, сюжет 

строится на конфликте. Образ героя изображается посредством 

психологической характеристики, что значительно уменьшает в тексте 

«удельный вес» оценочного компонента, (назидательность и 

поучительность). Можно сделать заключение, что необходимо 

выработать определение, характеризующее суть детской литературы 

для младшего школьного возраста и детской литературы для 

подросткового возраста. Целостное определение понятия «детская 

литература» также нуждается в более точной формулировке. При этом 

очевидной и бесспорной остается истина, высказанная В. Г. Белинским: 

«Для детей предметы те же, что и для взрослых; только их должно 
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излагать сообразно с детским понятием, и в этом-то и заключается одна 

из важнейших сторон этого дела!» [2]. 
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