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В статье автор рассматривает юмористическую составляющую и синтез жанров в прозе для детей вто-
рой половины ХХ века. Расцвет юмористической литературы для детей приходится на 1950–1970-е гг. На 
смену уже устоявшимся жанрам и формам (басня, притча, аполог, назидательная история), выполняющих 
воспитательные задачи, приходят лирико-юмористический рассказ, жанровая зарисовка, этюд-сценка с вы-
раженными чертами психологического тренинга, фантастические и сказочные истории, разворачивающие 
или парафразирующие тривиальные нравоучения, как в целом корпусе произведений для детей. Синтез пе-
дагогического и художественного – важная грань мастерства В. Медведева. Искусно балансируя на грани 
комического – развлекательного и комического – назидательного, он мастерски облекает дидактику, нраво-
учение в удобоусвояемое или даже активно принимаемое подростком художественно-речевое содержание.
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The author in article considers a comic component and synthesis of genres in prose for children of the second 
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settled genres and forms (the fable, a parable, аполог, instructive history), carrying out educational tasks, the 
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Расцвет юмористической литературы 
для детей приходится на 1950–1970-е гг. 
Веселые книги для детей создавали такие 
мастера слова, как В. Голявкин, В. Драгун-
ский, Ю. Коваль, В. Медведев, Н. Носов, 
Ю. Сотник, Э. Успенский и др. «Как и дру-
гие направления в детской литературе, юмо-
ристика служила и служит развлечению, 
играет роль психологической разрядки, а 
с другой стороны, служит исправлению нра-
вов и предостережению от дурных поступков» 
[7, с. 159]. На смену уже устоявшимся жанрам 
и формам (басня, притча, аполог, назидатель-
ная история), выполняющих воспитательные 
задачи, приходят лирико-юмористический 
рассказ, жанровая зарисовка, этюд-сценка 
с выраженными чертами психологического 
тренинга, фантастические и сказочные исто-
рии, разворачивающие или парафразирую-
щие тривиальные нравоучения, как в целом 
корпусе произведений для детей (А. Волков, 
В. Губарев, Л. Гераскина и др.). 

В. Петкявичус заметил: «юмор – это 
одно из самых эффективных средств в борь-
бе с недостатками. Когда я листаю детские 

журналы и книги, мне порой начинает ка-
заться, что наша страна – самая серьезная, 
даже суровая страна в мире, в школах кото-
рой отметки по поведению соответствуют 
отметкам за серьезность. Ничто так не про-
светляет детской души, как добрый тонкий 
юмор. Поэтому без хорошего настроения, 
без смеха я не мыслю себе детскую литера-
туру» [10, с. 14]. 

Уже с первых произведений В. Медве-
дева стало ясно, что отличительной особен-
ностью его стиля является юмор. Наиболее 
ярко талант Медведева-юмориста проявил-
ся в трилогии «Фантазии Баранкина». Об 
этом свидетельствуют многочисленные от-
зывы критиков [4, 1, 12]. Да и сам писатель 
не раз признавался, что главным двигателем 
его творчества является юмор. В трилогии 
«Фантазии Баранкина» представлена ши-
рокая смеховая палитра. Писатель легко 
варьирует разные типы юмора в каждой из 
частей книги. Он как бы подстраивает свой 
смех под характер произведения, под его 
жанр, тему, сюжет, учитывая неоднотип-
ность частей трилогии.
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Комизма разные писатели достигают 

разными средствами. Так, например, юмор 
Льва Кассиля можно назвать юмором дет-
ской игры, юмор А. Некрасова, Э. Успен-
ского – эксцентричный, у Ю. Сотника 
юмор ситуативный. Характер комического 
во многом зависит и от индивидуальных 
особенностей автора, и от ведущей темы 
его творчества, и от времени, в котором он 
творил, и от характера его главных героев. 
Своеобразен юмор и у Медведева.

Жанр литературной сказки предполагает 
наличие юмористического. Еще Г.-Х. Ан-
дерсен, творчеством которого «аккумулиро-
вался» молодой писатель, говорил: «Мастер, 
овладевший этим жанром, должен уметь 
вложить в него трагическое, комическое, 
наивное, ироническое и юмористическое...» 
[1, с. 74]. Кстати, такой симбиоз трагическо-
го и комического был подмечен писателем 
В. Железниковым: «Она [повесть «Баранкин, 
будь человеком!»] веселая и трагическая. 
Над нею смеешься и плачешь. Она очищает 
нас, выводя в опыт чужой жизни, и заставля-
ет подумать над собственным существова-
нием» [3]. Последней фразой писатель отме-
чает важную черту Медведева-юмориста: он 
сумел выйти за пределы чисто юмористиче-
ского восприятия жизни, что прибавило его 
смеху глубины и весомости. 

Во фразе, давшей название первой кни-
ге – «Баранкин, будь человеком!», – заложен 
элемент дидактизма, назидательности, да 
и сама идейная направленность произведе-
ния могла бы превратить повесть в нравоу-
чительную историю, пусть и нашпигован-
ную различными приключениями. Но этого 
не случилось в первую очередь благодаря 
тому «карнавалу юмора», который захваты-
вает всю ткань медведевской повести. Ведь 
«юмор – и это давно доказано – убивает 
в произведении мертвую, сухую дидактику 
и превращает даже самое дидактическое по 
замыслу произведение в агитацию «весе-
лую, со звоном» [9, c. 174]. Механизм юмора 
Медведева в повести «Баранкин, будь чело-
веком!» был довольно подробно исследован 
С. Сивоконь [12]. Критик выделяет в каче-
стве смехового «каркаса» комизм обстоя-
тельств, связанный с превращением самых 
обычных школьников в насекомых и птиц. 
Эти обстоятельства вызывают в свою оче-
редь комедийные ситуации, как бы обы-
грывающие пословицу: «Пошли по шерсть, 
а вернулись стриженые». Главные комиче-
ские ресурсы повести, по мнению С. Сиво-
конь, таятся в бесчисленных случаях пере-
носа чисто человеческих привычек, навыков 
в сферу внечеловеческую: воробьиную, ба-
бочкину, муравьиную, то есть автор пользу-
ется приемом антропоморфизма.

Литераторы-сказочники «прибегают 
к использованию тех форм антропоморфиз-
ма, из которых можно добыть хотя бы ис-
корку смеха» [12, с. 177]. Так, юмор пьес 
Е. Шварца «Два клена», «Красная шапоч-
ка» почти целиком основан на веселой пу-
танице птичьих, звериных и человеческих 
понятий, логики. Шварц моделировал свой 
юмор умелым сочетанием повадок разных 
животных с чисто человеческими привыч-
ками и навыками. Юмор Андерсена так-
же сродни медведевскому: он «чаще всего 
строится на противоречии, противопостав-
лении между естественными природны-
ми свойствами животных, птиц, растений, 
предметов и вещей с приписываемыми им 
человеческими качествами» [2, с. 144].

С. Сивоконь выделяет очень важную 
особенность юмора Медведева в ряде эпи-
зодов, связанных с отважным, а порой 
и героическим поведением ребят в экстре-
мальных ситуациях. Сцена битвы муравьев 
Юры и Кости с мирмиками, построенная 
по законам юмористического жанра, не вы-
зывает улыбки у читателя. «Потому что на 
сей раз Юра и Костя, даже будучи мура-
вьями, оказались в ситуации героической. 
И душевное состояние их по сути ничем 
не отличается от того, какое испытывают 
в смертельной ситуации истинные, «чело-
веческие» герои» [12, с. 178]. Казалось бы, 
должна быть комична чисто человеческая 
фраза в устах маленького черного муравья-
Юры: «Держись, Малинин! Сейчас мы по-
кажем этим мирмикам, как умирают насто-
ящие ребята!» Но мы не смеемся, хотя по 
законам юмористики должны бы смеяться. 
«Сильнее законов смеха оказываются зако-
ны нравственности» [12, с. 175].

Отметим еще одно свойство юмора пи-
сателя – комизм характеров и комизм воз-
раста, которые особенно ярко проявляются 
в комическом дуэте Кости и Юрыа. Разные 
характеры героев, сталкиваясь, становят-
ся причиной разных комических ситуаций. 
Подобные «дуэты» не новость в детской 
литературе. Они активно использовались 
Н. Носовым (Витя Малеев и Костя Шишкин 
в повести «Витя Малеев в школе и дома»), 
А. Алексин (Петя и Виталик в повести 
«В стране вечных каникул») и другими 
детскими писателями. Сам Медведев при-
бегает к подобному сочетанию характеров 
и в других своих произведениях («Непохо-
жие близнецы», «Капитан Соври-голова»), 
Любопытно, что в этих «дуэтах» ведущую 
роль играют герои вздорного склада, а не 
их более рассудительные и тихие партне-
ры. Это происходит «прежде всего пото-
му, что воспитывать и смешить читателя 
легче на примере характера «трудного» 
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и беспокойного. Его ошибки и промахи 
виднее, контрастнее. А для юмориста это 
особенно важно» [12, с. 23]. Да и к тому же 
в этом младшем школьном возрасте выдум-
щики и фантазеры встречаются чаще.

Неисчерпаемый родник комизма – дет-
ская фантазия. Это еще один важный ис-
точник юмора Медведева для всей трилогии 
в целом. Почти каждая строчка медведевского 
произведения рождает улыбку. На один и тот 
же эпизод могут работать сразу несколько 
механизмов комического, что также являет-
ся важным достижением Медведева-юмори-
ста. Юмор кроется и в остроумии самих ге-
роев, и в комически построенных диалогах. 
На службу юмору поставлены и образные 
средства: каламбуры, комические метафоры, 
сравнения, буквальное осмысление фразе-
ологизмов. Сказовая форма повествования, 
избранная Медведевым, также располагает 
большими юмористическими ресурсами.

Сатирическое в первой части завуа-
лировано. Оно направлено на высмеива-
ние формализма и заорганизованности, 
царящих в школьном коллективе. Сатира 
сквозит и в заносчивости классного «на-
чальства», и в расхождении слова и дела 
так называемых активистов, и в обрисовке 
деятельности «юннатов», которые вместо 
того, чтобы «беречь и приумножать» при-
роду родного края, сами становятся ее ис-
требителями. Особого мастерства Медве-
дев-сатирик достиг в сцене, изображающей 
девочек-юннаток, «охотящихся» за редкой 
бабочкой Махаоном для своей коллекции. 
Этот эпизод демонстрирует, что их «при-
родолюбие» во многом поверхностное 
и формальное. В погоне за великолепной 
бабочкой в своем желании во что бы то ни 
стало заполучить ценный экземпляр они со-
вершенно забывают и о своем юннатстве, и 
о том, что это живое существо. Более того – 
они сами теряют человеческий облик. И это 
мастерски обнажает Медведев, соотнося де-
вочек с животными: «Зинка Фокина... впи-
лась в траву глазами и насторожилась, как 
собака-ищейка» [6, с. 72], «было слышно, 
как по саду с криком и визгом продолжали 
рыскать девчонки» [6, с. 76], «...прошипела 
какая-то девчонка за кустом» [6, с. 79], «...
зашипели девчонки, как змеи» [6, с. 80]. 
Медведев обвиняет отличницу Фокину 
даже в безумстве: «... глаза, как у безумной, 
забегали по листьям» [6, с. 82]. И как вы-
игрышно выглядят Юра и Костя, которые, 
по мнению отличницы Фокиной, человече-
ски неполноценны, в сцене битвы с мирми-
ками. Медведев разоблачает формальную 
любовь к природе «матерых» юннаток, ко-
торая контрастирует с истинной ее защитой 
(в полном смысле этого слова) «недочело-

веков» Юрия и Кости. В расхождении ис-
тинного смысла фразы «Будь человеком!» 
с формальным ее пониманием старостой 
Фокиной тоже есть своя сатирическая нота: 
«Юра... Ну, будь человеком!.. Ну, исправь 
завтра двойку!» [6, с. 12].

В «Сверхприключениях сверхкосмо-
навта» В. Медведев главным сделал вопрос 
о человеческом сердце. Автор наделяет сво-
его несколько повзрослевшего героя множе-
ством талантов, но все они сводятся на нет 
из-за отсутствия сердечности, которую, как 
и многие другие свойства, делающие че-
ловека человеком, Юра Иванов сам в себе 
подавляет. Юрий самолюбив и самоуверен. 
«Львиная доля смеха (на сей раз сатириче-
ского) [...] как раз и посвящена осмеянию 
этой сверхсамоуверенности и самодоволь-
ства «сверхкосмонавта» [12, с. 182]. С. Си-
воконь отмечает любопытный прием само-
осмеяния, когда возгордившийся Юрий сам 
себе дает в своем дневнике «остросатири-
ческую автохарактеристику».

Если в первой части жало сатиры было 
достаточно ослаблено и направлено в основ-
ном на коллектив, то во второй части осме-
янию подвергается сам «герой», причем са-
тирический смех преобладает над другими 
видами комического. Сатира у Медведева 
проходит не только подводным течением. Она 
открыто демонстрирует себя через «киноса-
тиру», разыгранную одноклассниками перед 
невозмутимым «сверхкосмонавтом». Юмор, 
с которым Медведев подошел к изображению 
бесчувственного Юрия, не только прием, по-
зволяющий обличить самовлюбленного ге-
роя. Не будь в произведении юмористической 
струи, книга бы вышла дидактичной и сухой, 
а герой получился бы слишком отталкива-
ющим, холодным, роботообразным, беспер-
спективным в плане очеловечивания.

Л. Пантелеев в 1937 году в дискуссии 
о юморе для детей в журнале «Детская ли-
тература» говорил: «В чем сила юмора? 
Я думаю, прежде всего, в том, что юмор 
предполагает в предмете или человеке, про-
тив которого он направлен, какую-то по-
грешность, какое-то несовершенство. Не-
совершенство же, как мы знаем, – извечное 
свойство человеческой природы. Юмор при-
дает человеку человечность» [11, с. 138]. 
С. Сивоконь отметил, что «ближе к финалу 
повести смех ослабевает. Заканчивается вто-
рая повесть... уже в тонах лирических» (под-
черкнуто нами – О.Ч.). В Иванове-Баранкине 
наконец-то заговорило сердце. И это лучше 
всего свидетельствовало о нравственном 
возрождении героя» [12, с. 185]. Тонкое со-
положение юмористического и элегическо-
го рождает неповторимый индивидуальный 
стиль В. Медведева, а «пафос произведения 
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учит юных читателей психологическим ню-
ансам трогательного и смешного» [5, с. 87] 
в целостной форме сказочной повести. По-
добный синтез мы наблюдаем в творчестве 
Э. Успенского, В. Драгунского. 

Механизм юмора третьей книги трило-
гии Медведева отличен от двух предыдущих 
и обусловлен, с одной стороны, жанром – 
здесь отсутствует сказочная условность 
и фантастика, это вполне реалистическое 
произведение, с другой – более юным воз-
растом персонажей, с третьей – замыслом 
автора, ставящим целью пояснить, каков 
был путь героев к событиям, произошед-
шим в последующих частях. 

И волшебное превращение, и фантастиче-
ская теория сначала зародились в воображе-
нии Юрия. Но произошло это не спонтанно, 
не в сиюминутном порыве «разгулявшейся» 
мысли. В повести «Неизвестные приключе-
ния Баранкина» мы видим знакомого нам, но 
еще совсем юного фантазера Юру. Он лю-
бопытен, и это любопытство разжигает его 
воображение. Бесконечные и самые непред-
сказуемые «почему», не удовлетворенные 
ответом, становятся толчком к самым при-
чудливым и невероятным фантазиям. Именно 
они – сценарий будущих превращений и база 
для «великой подготовки». И именно они – 
источник юмора Медведева. А «почему» 
и «что было бы, если» самые разнообразные. 
Так, Баранкин рассуждает, как на время путе-
шествия взять с собой поменьше продуктов 
и подольше их есть:

«– Когда скиснет молоко, из него полу-
чается что? – спросил он Костю.

– Кефир, – ответил тот.
– А когда скиснет кефир, что из кефи-

ра можно получить? – продолжал спраши-
вать Юра.

– Творог, – ответил Малинин.
– Правильно, – подтвердил Баранкин – 

Творог, что еще?.. Костя пожал плечами.
– Творог и сыворотку... Еще из молока 

можно получить сметану, масло, сыр... Так?.. 
Но лично мне этого мало, мне нужно, чтобы 
испортившийся творог тоже превращался 
в какой-нибудь съедобный и питательный 
продукт, скажем, в рекиф, испортившийся 
рекиф должен превратиться в съедобный фе-
рик, а испортившийся ферик в питательный 
ифекар! Понял?..» [7, с. 125–126].

На примере творчества В. Медведе-
ва хорошо видно, что и детская литерату-
ра, и детская юмористика ничуть не хуже 
«взрослых». «Настоящий писатель никогда 
не позволит себе скидки ни на юмористику, 
ни на детскость» [12, c. 183].

Синтез педагогического и художествен-
ного – важная грань мастерства В. Мед-
ведева. Искусно балансируя на грани 

комического – развлекательного и комиче-
ского – назидательного, он мастерски облека-
ет дидактику, нравоучение в удобоусвояемое 
или даже активно принимаемое подростком 
художественно-речевое содержание.
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