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«Я знал одного писателя, — писал Ф.М. Дос�
тоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год
(июль и август), — который не только русскому
языку выучился, не зная его вовсе, но даже и
русскому мужику обучился». Речь идёт о Дмит�
рии Васильевиче Григоровиче (1822–1899). Его,
сына украинского помещика, рано лишившего�
ся отца, воспитывали француженки мать и ба�
бушка в отрыве от русской речи, и даже в моско�
вской гимназии он был объектом подтрунива�
ний, да и просто издевательств, со стороны
одноклассников, так как плохо читал по�русски и
говорил с французским акцентом. Он и выдер�
жал в гимназии всего два месяца, затем воспи�
тывался во французском пансионе, в 14 лет пос�
тупил в Главное инженерное училище, где под�
ружился с Ф.М. Достоевским. Но и училище он,
по свидетельству биографов, с радостью оста�
вил, после чего некоторое время проучился в
Академии художеств и стал служить в канцеля�
рии Петербургского театра.  

31 марта 2012 года исполняется 190 лет
со дня рождения Григоровича. Какой же
след оставил он в нашей литературе? Нач�
нём с того, что он открыл двух крупнейших
русских писателей — двух гениев. В 1845
году он принёс Н.А. Некрасову поразив�
шую его рукопись друга по инженерному
училищу, вместе с которым снимал квар�
тиру, — Ф.М. Достоевского, «Бедные лю�
ди». До утра длилось чтение романа, а на
следующий день Некрасов заявил: «Новый
Гоголь явился». Все, наверное, знают об
этой оценке романа Некрасовым, но не все
знают, при каких обстоятельствах она бы�
ла произнесена.

Через сорок один год, уже в преклонном
возрасте, Григорович писал молодому пи�
сателю со странным псевдонимом Че�хон�

те: «Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы
написать несколько превосходных, истинно
художественных произведений», — настаи�
вал, чтобы на выходящей в свет книге стоя�
ло подлинной имя — А.П. Чехов, и в дальней�
шем пристально следил за развитием его
таланта.

Григоровича обычно называют писателем
второго эшелона. Конечно же, он не достиг тех
вершин художественного мастерства, которых
достигли его друг с самых молодых лет
Ф.М. Достоевский, его соратник по сборнику
«Физиология Петербурга» Н.А. Некрасов, его
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литературный крестник А.П. Чехов. Но роль
свою сыграл — и немалую. Величие наших са�
мых выдающихся писателей�классиков «обес�
печивалось и подпитывалось (помимо
собственного, разумеется, дара), — пишет ав�
тор пятитомного труда «Православие и русская
литература» М.М. Дунаев, — творчеством как
раз писателей этого — второго — эшелона», и
первым среди них он называет Григоровича.
Этот полуфранцуз по происхождению не просто
овладел русским языком — он создал произве�
дения, написанные близким к простонародно!

му, крестьянскому языку: «Деревня», «Антон�го�
ремыка», «Рыбаки», «Переселенцы» и др. «Де�
ревня» стала одним из манифестов
«натуральной школы». 

А об «Антоне�горемыке» Лев Толстой писал,
что эта повесть стала для него «радостным от�
крытием того, что русского мужика... можно и
должно писать во весь рост, не только с лю�
бовью, но с уважением и даже трепетом». «С
лёгкой руки Григоровича мысль о том, что суще�
ствует мужик�человек, прочно залегла и в рус�
ской литературе, и в русском обществе», — ут�
верждал М.Е. Салтыков�Щедрин.

Современники Григоровича отмечали его по�
разительный дар имитации голосов как друзей�
литераторов, так и популярных актёров того
времени. Пользовался он этим даром для раз�
личных шуток и розыгрышей, которые так нра�
вились Достоевскому. Он попробовал себя в ка�
честве актёра, правда, трудно сказать, что при�
вело его на сцену: страсть к театру или к одной
из воспитанниц театральной школы. Однако в
дальнейшем, уже будучи известным писателем,
он с успехом играл в любительских спектаклях —
и Молчалина в грибоедовском «Горе от ума», и
Жевакина в гоголевской «Женитьбе». И... блес�
тяще читал — не только свои — произведения.

Ведь и Некрасов в том самом 1845 году заслу�
шался чтением «Бедных людей» именно в ис�
полнении Григоровича. Славился он в литера�
турной среде и как непревзойдённый рассказ�
чик�импровизатор. «Сколько раз, — пишет
А.Ф. Писемский, — он меня заставлял развеши�
вать уши и верить небылицам, которые без счё�
та плёл, до одурения». Писемский отмечает и
чисто физическую красоту Григоровича, а один
из мемуаристов утверждает, что «петербург�
ские франты подражали Григоровичу в выборе
костюма, в манерах, во вкусах». А.Н. Плещеев
вспоминает о поразительной доброте писателя,
чуткости по отношению к «нашим братьям мень�
шим», рассказывает о том, как Григорович готов
был дополнительно заплатить извозчику, только
чтобы тот не бил лошадь.

Как писатель, Григорович начал с переводов
французских пьес и повестей. Первым ориги�
нальным рассказом стала «Театральная карета»
(1844) — рассказ, написанный в духе гоголевс�
кой традиции. Главный герой, оперный суфлёр
Иван Иванович, объект постоянных насмешек,
упрёков, подчас прямо�таки издевательств, —
это одна из вариаций Акакия Акакиевича Баш�
мачкина. Григорович становится участником из�
даваемого Н.А. Некрасовым сборника «Физио�
логия Петербурга». 

В конце своего творческого пути в «Литера�
турных воспоминаниях» (1892–1893) он писал о
том, как в 1846 году, приехав к себе домой, му�
чительно искал сюжет для нового произведе�
ния. И если таковой находился, «то непременно
напоминал “Хуторок” Кольцова или страдания
маленького Оливера Твиста Диккенса». Этих пи�
сателей Григорович называет своими «любимы�
ми авторами в то время». Тогда ему подарила
сюжет привезённая к матери писателя молодая
баба — сюжет «Деревни». А что же касается
страданий маленького Оливера Твиста — рос�
сийского Оливера Твиста, то они станут содер�
жательной основой романа «Переселенцы»,
опубликованного в 1855—1956 гг.

Роман Чарльза Диккенса, появившийся в
Англии в 1838 году, по сути, разделил всю дет�
скую литературу на до и после: уже нельзя было
писать о детях так, будто не существует «Прик�
лючений Оливера Твиста». В европейской дет�
ской литературе появляются своеобразные ва�
риации подобных приключений. Хорошо извест�
ны юным читателям потомок Оливера Твиста,
созданный соотечественником Диккенса
Джеймсом Гринвудом, — Джимми Бализет
(«Подлинная история маленького оборвыша»);
французские Оливеры Твисты Реми и Маттиа,
персонажи повести Гектора Мало «Без семьи»;
итальянский Оливер Твист, мальчик�трубочист
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Лука, герой небольшого рассказа�сказки Гвидо
Гоццано «Лука и Марио».

По сути, в той или иной мере российскими
Оливерами Твистами можно назвать многих де�
тей — персонажей русских писателей конца XIX —
начала ХХ века, в первую очередь это Петя из
«Переселенцев» Григоровича и Санька Рыжик —
герой повести А.И. Свирского «Рыжик».

Родство Пети с диккенсоновским героем на�
чинается с внешнего облика. И Диккенс, и Гри�
горович неоднократно подчёркивают миловид�
ность своего героя. При этом русский писатель,
который вообще любит подробные описания, не
скупится на перечисление Петиных привлека�
тельных черт. Помещица Белицына, случайно
увидевшая его на пароме, сравнивает Петю с
маленьким нищим на картине Мурильо. Оба ге�
роя изначально доброжелательны к окружаю�
щим, не их вина, что жизнь постоянно сталкива�
ет с людьми порочными, жестокосердными.

Ласковый — такую характеристику дают Пете
независимо друг от друга впервые встретившие
его люди. Поражаешься его нежности, заботли�
вости по отношению к другому мальчику — Ми�
ше, судьба которого оказалась ещё трагичнее,
чем у Пети. Не о себе — о Мише думает он, об�
ращаясь к Богу. «Мы твёрдо верим, что тем или
другим способом, но скоро, скоро должна об�
легчиться горькая участь ребёнка, за которого
так горячо, так усердно просил Господа... ма�
ленький товарищ Миши», — пишет Григорович в
одном из авторских отступлений. Миша умира�
ет. Петя потом тщетно будет искать могилу сво�
его друга, но забыть его не сможет. 

Когда все муки и страдания остались позади
и «в душе его (Пети. — Л.З.) не осталось следа
бродячей жизни... весёлое, миловидное личико
Пети, — по словам автора, — как будто омрача�
лось... Перед ним как наяву выступало вдруг
бледное, измождённое лицо Миши, который
простирал вперёд руки и усиленно тянулся к
восходящему солнцу, как бы предчувствуя, что
видит солнце в последний раз...». Невольно
вспоминаются взаимоотношения Оливера
Твиста с другим мальчиком из работного дома
— Диком, который, как и Миша, с ранних лет го�
товился к смерти. И все попытки Оливера облег�
чить его судьбу (как и попытки Пети облегчить
судьбу Миши) оказываются тщетными: именно в
момент счастливого завершения судеб героев
диккенсовского романа Оливер узнаёт, что
«бедный Дик умер».

Суровые испытания выпали на долю девяти�
и десятилетнего Пети. Отца, по прозвищу Лап�
ша, в критике не характеризуют иначе, как дере�
венский трутень. Безвольный, ленивый, он до�

вёл хозяйство до полного разорения, задолжал
односельчанам и деньги, и зерно. И чтобы как�
то выкрутиться, идёт на сговор с нищими и про�
даёт им своего сына. Но его и на этот раз, что
называется, «облапошили»: вместо тринадцати
рублей он получил четыре копейки, которые тут
же потерял, свалившись в овраг. Надо сказать,
что и обнищание Лапши, и «сделка» с нищими —
не только его вина, но и беда, насланная на нес�
частного мужика его порочным братом — вором
и мошенником. 

Петя вначале пытается понять, за что его от�
дали нищим, в чём он провинился? Но порази�
тельная детская интуиция подсказывает ему,
что его увели тайком от матери, насильно... Че�
го только не испытывает мальчик в своих стран�
ствиях по России с протянутой рукой да ещё в
сопровождении безжалостного «хозяина»! По�
бои, унижения, холод, голод, неимоверную ус�
талость... Иногда ему кажется, что «хозяин» хо�
чет его убить. И слышит «спокойные» рассказы
об убийствах, иногда оказывается бок о бок с
убийцами. В конце романа мы узнаём, что Петин
хозяин завершит свои странствия дорогой на
каторгу за убийство — с целью ограбления —
давнего своего спутника.

Но, как и к Оливеру Твисту, к Пете не приста�
ёт никакая нравственная зараза, он остаётся
чистым и непорочным в самой грязи человечес�
кого общества. 

Оливер Твист у Диккенса, «генетически непо�
рочный» ребёнок, противопоставлен исконному
преступнику, воплощению порока Ноэ Клейпо�
лу, с которым проходит «обучение» у гробовщи�
ка. Петя у Григоровича противопоставлен двою�
родному брату — пакостнику и будущему уго�
ловнику Стёпке. Есть и генетическое
объяснение этому феномену. Петя унаследовал
черты своей матери, Стёпка — своего преступ�
ного отца, брата Лапши. Конечно же, такая гене�
тика весьма далека от генетики Диккенса, у ко�
торого она связана с благородным, аристокра�
тическим происхождением Оливера. А и Петя, и
Стёпка — оба крестьянские дети. Вообще, на�
верное, тайна благородного происхождения ге�
роя, многократное приближение к её разгадке —
то, с чем мы сталкиваемся и в «Оливере Твис�
те», и в «Без семьи» Гектора Мало, — явление
более характерное для западноевропейской ли�
тературы, чем для русской.

После того как Петя услышит угрозу хозяина,
что ему выколют глаза, чтоб он не признавал ни�
кого из знакомых, кто может увести его от ни�
щих, Петя решается на побег. Вновь серьёзные
испытания... Но в конце концов Петя вернётся в
семью, к маме! Happy end? Конечно. Но как он
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отличается от диккенсовского (и вообще неред�
ко встречающегося в западноевропейской ли�
тературе) happy end’а с приобретением благо�
родного происхождения и с получением богато�
го наследства! Вместо этого — сообщение о
том, что «Петя обещает сделаться со временем
отличным столяром и, что важнее всего, обеща�
ет быть надёжной опорой матери в её преклон�
ные лета».

Российская литературная жизнь 40–50�х
годов без Григоровича была бы неполной. Он —
постоянный автор журнала «Современник».
Однако, когда в «Современнике» в конце 50�х —
начале 60�х годов происходит раскол, он
вместе с такими писателями, как Л.Н. Тол�
стой, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.А. Фет,
покидает журнал. Но Григорович ушёл не
только из «Современника» — из литературы,
как казалось тогда. Он становится секретарём
Общества поощрения художников, работает
над созданием Художественного музея, пи�
шет статьи об изобразительном искусстве,
затем занимает пост председателя литера�
турно�театрального комитета. В течение двух
десятков лет не создаёт ни одного литератур�
но�художественного произведения. И только
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в 1883 году возвращается в художественную
литературу. На страницах журнала «Нива»
(№ 1–3) появляется его повесть «Гуттаперче�
вый мальчик».

По сути, это было второе рождение писате�
ля, притом на этот раз — писателя детского.
Детская тема не пришла к Григоровичу неожи�
данно, вдруг. Обездоленные дети появлялись
на страницах чуть ли не всех произведений
писателя.

И в раннем физиологическом очерке «Пе�
тербургские шарманщики» (1844) приводится
биография маленького уличного гаера. И в
«Зимнем вечере» рассказывается о ребёнке,
подброшенном под Новый год на крыльцо бо�
гатого дома. Да и «Деревня», по сути, — о де�
тях. В центре внимания писателя — судьба си�
ротки Акулины, выросшей в чужой семье, оди�
нокой, не знавшей, что такое ласка. В
последних главках повести рассказывается о
судьбе другой сиротки, дочери Акулины Дунь�
ки, в четырехлетнем возрасте потерявшей
мать. Жизнь взрослой Акулины — чуть ли связ�
ка не только между рассказами о двух сирот�
ках. И в «Антоне�горемыке» страдания ни в чём
не повинного Антона разделяют с ним его дети
и племянники. И в более поздней повести
«Кошка и мышка» (1857) на первых же страни�
цах появляется тринадцатилетний белокурый
мальчуган Гришутка, который станет жертвой
обмана завистливых мельников и в результате —
невольным виновником драматических собы�
тий в жизни старика Савелия. Что же касается
«Переселенцев», то здесь Петя — главный ге�
рой, и, естественно, произведение это вошло в
круг детского чтения.
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Неудивительно, что вскоре по появлении
«Гуттаперчевого мальчика», в том же 1883 году,
в Петербурге была издана книга Д.В. Григоро�
вича «Повести и рассказы для детей», а в начале
ХХ века появилось педагогическое исследова�
ние «Крестьянские дети. Их жизнь, нравы, вос�
питание и образование по произведениям
Д.В. Григоровича (1882–1899). Педагогические
картинки» (СПб., 1903). Если собрать все «дет�
ские» эпизоды из произведений Григоровича,
считает автор этого исследования А.П. Соболев,
то мы получим целую эпопею крестьянского
детства от рождения до зрелого возраста.

Но подлинной классикой отечественной
детской литературы стал, конечно, «Гуттаперче�
вый мальчик». Как и «Переселенцев», современ�
ники сравнивали эту повесть с произведениями
Диккенса. 

Следует отметить,
что сюжетные колли�
зии «Гуттаперчевого
мальчика» связаны с
цирком. Основное
действие, его самые
драматические мо�
менты происходят в
цирке (не всегда на
арене — но в цирке). С
миром цирка связаны
герои многих произве�
дений детской литера�
туры конца XIX — на�
чала XX века: и
«Встряски» А.М. Горь�
кого, и «Рыжика»

А.И. Свирского, и «Белого пуделя» А.И. Куприна
(не в пример «Гуттаперчевому мальчику» цирк
здесь бродячий, с малюсенькой труппкой, сей�
час бы его назвали самодеятельным, но это
цирк). И действие чеховской «Каштанки» тоже
происходит в цирке. Цирк искони являлся люби�
мым зрелищем детей, как и кукольный театр,
это был символ детской радости, детского
счастья. Сейчас его заменили телевизор и
компьютер — символом детского счастья они не
стали. Но цирк символизировал одновременно
и ненадёжность, хрупкость, даже призрачность
этого счастья. Под блёстками и мишурой — пот
и жизненные тяготы. Любимец детей Клоун —
маска трагикомическая: он всех смешит, а сам
страдает — и смешит�то он своими неудачами
на арене, невозможностью встать вровень с
блистательными красавцами: акробатами, гим�
настами, жонглёрами, наездниками.

Самый талантливый артист цирковой труппы,
изображённой Григоровичем, — клоун Эдвардс.
Его выступление — это прямо�таки феерическое

зрелище, «одно круговое непрерывное сверка�
ние...». «Но, — пишет Григорович, — кончалось
представление, тушили газ — и всё как рукой сни�
мало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс
представлялся только скучающим человеком...»

Через девять лет после появления «Гуттапер�
чевого мальчика» на страницах детского журна�
ла «Всходы» завершатся приключения мальчи�
ка�сироты Саньки Рыжика, героя повести 
А.И. Свирского. И здесь мы увидим ту же симво�
лическую двойственность цирка, отражающую�
ся, прежде всего, в судьбе Санькиного друга —
спившегося циркового артиста Полфунта. Это
несчастный бродяга, не находящий места на той
самой земле, которая, кажется, целиком — лю�
бой полянкой, перелеском, стогом сена — при�
надлежит ему. Оборотная сторона циркового
зрелища, его блёсток и мишуры показана в об�
разах двух акробатов: старика�отца и бледного,
малокровного семилетнего сына, которых Ры�
жик встречает на ярмарке в Нижнем Новгороде.
«Толпа приходила в восторг от этих жалких лю�
дей и как будто радовалась их страданиям», —
так завершается описание этих двух акробатов.

На следующий год в том же журнале «Всхо�
ды» мы столкнёмся с такой же метаморфозой с
цирковым клоуном, которая происходила с Эд�
вардсом после каждого представления, — в
рассказе А.М. Горького «Встряска (Страничка из
Мишкиной жизни)». Очень удивит эта метамор�
фоза героя рассказа Мишку. На следующий
день после посещения цирка он будет подра�
жать ужимкам и гримасам поразившего его кло�
уна — даст своеобразное представление в той
мастерской, где состоял «в людях», пока не сма�
жет ненароком не высохшую ещё икону. За это
он подвергается страшной экзекуции —
«встряске». Но когда засыпает, вновь видит
цирк и — себя на арене. Он клоун, ему рукопле�
щет зал. Завтра он проснётся от пинка кухарки.

Красивая мечта, олицетворённая в образе
цирка, — и жестокая действительность.   

В повести Григоровича две группы персона�
жей, связанных с цирком: артисты и зрители.
Двойственное начало цирка: комическое, раз�
влекательное и трагическое — в конечном счёте
испытают на себе и те и другие.

Повести предпослан эпиграф: «...Когда я ро�
дился — я заплакал: впоследствии каждый про�
житой день объяснял мне, почему я заплакал,
когда родился...» Эпиграф даётся в кавычках и
даже с отточиями. Но источник не указан. Ко�
нечно же, его и нет — это слова самого Григоро�
вича, которые могли бы стать эпиграфом ко все�
му его творчеству.

Надо сказать, что огромная масса читателей
не знакома с этим эпиграфом, многие (очень
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многие!) читают повесть в сокращённом, адап�
тированном варианте, даже не подозревая о
том, что существует иной — более объёмный и,
конечно же, более содержательный — вариант
«Гуттаперчевого мальчика». Дело в том, что вот
уже в течение чуть ли не восьми десятилетий чи�
тателю предлагается рассказ о несчастном слу�
чае в цирке — гибели восьмилетнего акробата —
«гуттаперчевого мальчика» во время представле�
ния. Сочувствие к жертвам несчастного случая —
черта, конечно же, благородная в детях. Но по�
весть Григоровича сложнее, объёмнее.

Издатели умалчивают о том, кто же сократил
(по сути, обкорнал) повесть, больше того, не
упоминают даже о том, что это сокращённый ва�
риант. Не сам ли автор — автор сокращений?

Нет, не автор. Нам уже приходилось писать о,
по�видимому, первом издании сокращённого
варианта: М., Госиздат, 1928 (см. журнал «Детс�
кая литература». – 1998. – № 2) . Чёрным по бе�
лому: «Сокращение и обработка М. Поллат». Ку�
да же потом подевалась эта фамилия? Но ещё
более странно и непонятно: кто и с какой целью
признал это сокращение и обработку канони�
ческими «на веки веков»?

Повесть Григоровича начинается с описания
праздничной петербургской толпы — пятый
день масленицы. Почему повесть начинается с
этой картины (опущенной в версии Поллат)?
Для контраста с изображением Петиной судь�
бы? Не только... В эти праздничные дни даются
дополнительные представления (будет полный
сбор, аншлаг!) — и клоун Эдвардс предупреж�
дает режиссёра: мальчик может не выдержать!
Есть граница человеческим возможностям, тем
более детским. Известно, что профессия акро�
бата — чрезвычайно опасная, несчастные слу�
чаи — и тогда, в XIX веке, да и сейчас, наверное,
— явление не единичное. Но в данном случае,
что подчёркивается начальной картиной масле�
ницы, речь идёт чуть ли не об убийстве (в версии
Григоровича, не Поллат).

Наверное, самыми трагическими эпизодами в
ряде произведений Григоровича становятся опи�
сания смерти ребёнка. В «Петербургских шар�
манщиках» рассказывается о маленьких уличных
гаерах (шутах, клоунах), которые «кончают
жизнь... от неудачного salto mortale». Семь лет
ждал внука герой повести «Кошка и мышка» ста�
рик Савелий, а прожил внук всего пять дней. По�
весть начинается с подготовки в семье Савелия к
крестинам, а в это время односельчанин его хо�
ронит третьего — последнего своего ребёнка.
Смерть Савельева внука, как и гибель маленько�
го акробата Пети, — не только Божий промысел,
это и результат бесчеловечного отношения к че�

ловеку со стороны сильных (и не очень сильных,
но очень завистливых) мира сего.

Но вернёмся к «Гуттаперчевому мальчику».
Клоун Эдвардс, не только самый талантливый, но
и самый добрый человек в цирковой труппе, как
уже говорилось, предупреждал... Но его предуп�
реждение — не единственное: во время утренне�
го представления трижды упала с лошади пят�
надцатилетняя наездница Амалия. «Господин ди�
ректор очень недоволен», — говорит режиссёр. А
Амалии предстоит ещё одно выступление. «Де�
вочка очень устала», — говорит её мать. Кого это
волнует? Так или иначе, Амалия жива. А Петя?

«Каждый прожитой день объяснял мне, поче�
му я заплакал, когда родился...» Писатель про�
слеживает всю жизнь Пети со дня рождения, как
и в других своих произведениях, во всей её жес�
токости, не щадя впечатлительности юного чи�
тателя. Анна, Петина мать, «добрая чухонка, пе�
реходившая из дома в дом в качестве кухарки и
отовсюду гонимая», в какой�то момент выйдет
замуж за временно�отпускного солдата, кото�
рый служил швейцаром, и поселится с ним и с
Петей в малоудобном помещении под лестни�
цей. Вскоре швейцара потребуют в казармы, а
через некоторое время Анне объявят, что муж
убит. Вторым «вотчимом» Пети стал пьяница�
портной, который «почему�то невзлюбил Петю».
Сущей каторгой, пишет Григорович, стала
жизнь и у Анны и у Пети. Когда Анна была не в
силах прокормить себя и ребёнка, она поручала
мальчика старушке�соседке; да ещё прачка
Варвара, соотечественница её, как могла, забо�
тилась о Пете. Через несколько месяцев муж�
портной куда�то пропал. Недолго протянула Ан�
на после этого. 

В пять лет Петя остался сиротой. Почти меха�
нически, с трудом поспевая за пригревшими его
старушкой и прачкой Варварой, следует он за гро�
бом матери, чувствуя, как «нестерпимо щемят
пальцы на руках и на ногах», как, подобно иголкам,
колет лицо «мелкий сухой снег, подгоняемый по�
рывами ветра». Петя плачет, но больше от холода,
чем от жалости: в последнее время он мало видел�
ся с матерью и даже отвык несколько от неё. Ка�
ким контрастом видится другая сцена похорон — в
«Деревне»: в страшной метели с воплями и крика�
ми бежит четырёхлетняя Дунька за наспех сколо�
ченным гробом матери, покоящимся на пущенных
вскачь розвальнях; её отгоняет от гроба пьяный
отец. Сцены контрастны, а суть�то одна: «почему я
заплакал, когда родился?».

С пяти лет Петя в цирке. Акробат Беккер ощу�
пывает голого мальчика, проверяя на гибкость
его тельце, выявляя, сможет ли он сделать его
гуттаперчевым. Беккер так и не увидит в нём че�
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ловека, Петя для него — цирковой аксессуар,
реквизит. Григорович останавливается на сис�
теме воспитания, которую проповедует Беккер:
жестокая муштра, дрессировка. Страшен эпи�
зод, когда Беккер, раздосадованный тем, что
его не вызывала публика, отыгрывается на щен�
ке, подаренном Пете Эдвардсом: щенок был
разможжён об стену. В ответ на Петины рыда�
ния Беккер «дал ему с размаха пощёчину».

Эдвардс пытается убедить Беккера, что
«страхом и побоями ничего не возьмёшь», вспо�
минает акробата Ризлея, «который так напугал
собственных детей перед представлением, что
когда пришлось подбросить их ногами  на  воз�
дух, — дети раза два перекувырнулись в прост�
ранстве да тут же прямёхонько и шлёпнулись на
пол... У обоих дух вон... Дурак Ризлей потом
застрелился с горя». Нет, Беккер не застрелится
после гибели Пети — он найдёт другого «гутта�
перчевого мальчика». Хотя такого талантливого,
как Петя... Найдёт ли?

Параллельно повествованию о цирковых ар�
тистах, не пересекаясь, идёт повествование о
зрителях. Семья графа Листомирова. Воспита�
ние детей здесь — как бы оборотная сторона
беккеровского воспитания: цель его — оградить
детей от всяческих волнений, переживаний,
создать замкнутый детский мирок. Избалован�
ный, откормленный младший отпрыск Листоми�
рова — Паф (мужчина�наследник) — это прямо�
таки пародия на ребёнка. Листомировская сис�
тема воспитания приводит к атрофированию
чувств, мыслей. Паф — это только механизм для
переваривания сладостей. И когда детей ведут
в цирк, для Пафа главное здесь — лоток с лаком�
ствами (буфет, как сказали бы сегодня).

Старшая графская дочь Верочка — ровесни�
ца Пети. Она с нетерпением ждёт похода в
цирк, ей так хочется увидеть гуттаперчевого
мальчика — и гибель его на арене цирка она
воспринимает как собственную трагедию. А
граф Листомиров, услышав её рыдания, «не то
с видом раздражения, не то тоскливо», говорит
о том, что нечего ходить по циркам. «Какой�то
негодяй сорвался», а Верочка «целую ночь
спать не будет». Впечатлительная, душевно
одарённая Верочка сочиняет сказки и басни,
импровизирует на темы прочитанных книг, а
родители, чтобы не нервничал ребёнок, запре�
щают ей читать.

«Охранительная тенденция» педагогической
идеологии, отразившаяся в этой системе вос�
питания, оказала большое влияние на детскую
литературу. Пройдёт совсем немного времени
после появления «Гуттаперчевого мальчика» —
и на детские книжные полки хлынет поток про�

изведений с изображённым в них замкнутым
детским мирком, обособленным от подлинных
жизненных треволнений, от социальных проти�
воречий эпохи. Автор лучших книг такого рода
Лидия Чарская этот замкнутый мирок нашла... в
женских закрытых учебных заведениях. 

В настоящее время дети, пользующиеся са�
мыми разнообразными средствами информа�
ции, действительно нуждаются в защите от
слишком откровенной демонстрации «подлин�
ных жизненных треволнений», от всяческой
«чернухи». Но увести их в замкнутый детский
мирок вряд ли возможно. И нужно ли?

«От мира детей, к сожалению, не отгоро�
дишь, — утверждает герой повести Виктора Ас�
тафьева «Кража» (1965). — Они как трава — за�
городи жердями, проволокой, частоколом са�
мым плотным, всё равно просочатся на свет».
Может, поэтому, те произведения, где дети ис�
пытывают на себе серьёзные противоречия вре�
мени, где детская жизнь оказывается частичкой
жизни всей страны, оказываются явлениями ли�
тературы не только детской. Думается, это от�
носится и к произведениям Григоровича.

Параллельно развивающиеся сюжетные ли�
нии «гуттаперчевого мальчика» Пети и листоми�
ровских детей, полагаем, теснейшим образом
связаны между собой. При всей противополож�
ности беккеровской педагогики муштры и охра�
нительной тенденции педагогики графа Листо�
мирова их роднит одно — обесчеловечивание

человека.
«Есть таланты писательские, сценические,

художнические», — писал А.П. Чехов в рассказе
«Припадок» (1888) и утверждал, что его герой —
студент Васильев — обладает особым талантом —
человеческим, состоящим в умении «отражать
в своей душе чужую боль. Увидев слёзы, он пла�
чет; около больного он сам становится больным
и стонет; если видит насилие, то ему кажется,
что насилие совершается над ним...» Верочка из
«Гуттаперчевого мальчика» обладает таким же
талантом — и даже листомировская педагогика
не в силах загубить его — этот особый челове�
ческий талант.

Пройдёт много лет, и поэт Илья Габай, актив�
ный участник правозащитного движения 60�х
годов ХХ века, напишет:

...Я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью.

Воспитать в каждом читателе чувство сост�
радания, отзывчивость на чужую боль, сформи�
ровать человеческий талант — в этом, наверное,
была сверхзадача писателя Д.В. Григоровича, и
в первую очередь — писателя детского.
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ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВАС

В комплект вошли книги, которые помогут в проведении библиотечных уроков по чтению, в фор�
мировании информационной культуры учителей и учащихся, а также художественные произведения
для младших школьников, подростков и наглядно�методические пособия для организации меропри�
ятий в библиотеке и школе по пропаганде чтения и приобщению детей к истокам русской культуры,
литературы, истории и др.

Приобрести издания можно за наличный и безналичный расчёт. Для этого необходимо:

1. Выбрать из бланка�заказа нужные наименования, указав их количество, подсчитав сумму
заказа.

2. Вырезать бланк�заказ и, заполнив лицевую сторону, прислать к нам в редакцию факсом
8(495) 788�1050, электронной почтой на адрес rusla@rusla.ru с отметкой в теме «Комп�
лект «В помощь школьному библиотекарю», или обычным письмом по адресу: 115114, РФ,
Москва, 1�й Кожевнический пер., д. 6, стр. 12, РШБА. (На конверте указать «Комплект
«В помощь школьному библиотекарю»).

3. Бланк�заказ от физических лиц принимается вместе с копией извещения об оплате – за�
полненного и оплаченного в любом банке, либо с копией квитанции об оплаченном почто�
вом переводе.

4. Юридическим лицам высылается счет на оплату сделанного заказа.

5. После поступления денег на счёт РШБА заказ высылается заказным почтовым отправлени�
ем по адресу, указанному на лицевой стороне бланка�заказа. Стоимость почтовой доставки
входит в стоимость изданий.

6. Юридическим лицам вместе с заказом высылается оригинал счёта и счет�фактура.

Способы оплаты для физических лиц

1. Оплата через банк (используйте приложенный бланк извещения)

БЛАНК (см. с. 162) (вырезается)

2. Оплата почтовым переводом

В бланке почтового перевода:

● В графе «Кому»: Русская школьная библиотечная ассоциация

● Графу «Адрес получателя» не заполнять!

● В графе «Куда» обязательно указать для перевода в адрес юридического лица:

ИНН 7701555726
Расчетный счет 40703810600310023043
Наименование банка «ОТП БАНК» (ОАО), г. Москва
Корреспондентский счет 30101810000000000311
БИК 044525311

● В графе «Сообщение» указать назначение платежа: 

Комплект «В помощь школьному библиотекарю»
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Бланк�заказ на издания РШБА, 
входящие в комплект «В помощь школьному библиотекарю»

*Комплект может меняться, т.к. на момент заказа возможны некоторые изменения по ассортименту. Если есть возможность, рекомендуем скачать обновлённый бланк-заказ,
который находится на портале РШБА www.rusla.ru в разделе «Издания ассоциации» — «Как приобрести…». Если такой возможности нет, то окончательный состав комплекта мы
согласуем с заказчиком по телефону, указанному на лицевой стороне бланка-заказа! 

Все цены указаны с НДС.

№ Название Цена Заказ, Сумма,
за экз., экз. руб.

руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. СЕРИЯ 1

1 Детские праздники в семье и школе / Сост. Тубельская Г.Н. — М.: РШБА. — 192 с. 150,00

2 Справочник школьного библиотекаря / Под ред. Ю.Н. Столярова. — М.: РШБА. — 456 с. 250,00

3 Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности / Гендина Н.И. и др. — М.: РШБА. — 352 с. 250,00

4 Крук Н.В., Котомцева И.В. Библиотечные уроки по чтению. Сценарии. 1-9 кл.: В 2 ч., Ч.2: 5-9 кл. — М.: РШБА. — 306 с. 200,00

5 Тимофеева И.Н. Дети, время, книга. Пособие для руководителей детским чтением. — М.: РШБА. — 408 с. 200,00

6 Бородина В.А. Школа летнего чтения: Заочная творческая лаборатория. — М.: РШБА, 2011. 200,00

7 Пальгуева Г.М. Чтение — дарение. Библиотечные формы привлечения детей к чтению: «Предчтение» — М.: РШБА, 2011 200,00

8 Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. — М.: РШБА. — 320 с. 150,00

9 Беленькая Л.И. Дети — читатели художественной литературы: типологические особенности чтения на разных этапах 150,00
детства. — М.: РШБА. — 208 c.

10 Чтение с листа, с экрана и «на слух». Опыт России и других стран: Сборник материалов для руководителей программ 200,00
по продвижению чтения/ Сост. Гениева Е.Ю., Мелентьева Ю.П. — М.: РШБА. — 256 с. 

11 Мальцева В.Е. Чудесные сюрпризы леса. — М.: РШБА.— 192 с. 150,00

12 100 сказок о книге и чтении: Сборник русских народных сказок: В 2-х ч.:Ч.1 / Под ред Ю.Н. Столярова. — М.: РШБА. —  300,00
цв. ил., в пер. (Серия «Библиотечка журнала "Читайка"»)

13 Веркин Э. Друг апрель: Повесть. — М.: Игра слов, 2011. — 320 с.: ил., в пер. (Серия «Библиотека соврем. подростка») 400,00

14 Дегтярёва И. Цветущий репейник: Сборник рассказов. — М.: Игра слов, 2011. — 272 с.: ил., в пер. 350,00
(Серия «Библиотека соврем. подростка») 

15 Никольская А. Кадын — Владычица гор: Повесть. — М.: Игра слов, 2011. — 144 с.: ил., в пер. 300,00
(Серия «Библиотека соврем. подростка»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ. СЕРИЯ 2:
«Выставка в школьной библиотеке». Выпуски этой серии посвящаются юбилеям известнейших писателей мира, 

исторических событий (формат А4)

16 Города-Герои. Живая память. К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 150,00

17 Булгаков М.А. 150,00

18 Бичер-Стоу Г. 150,00

19 Волков А.М. 150,00

20 Ломоносов М.В. 150,00

21 Достоевский Ф.М. 150,00

22 Царскосельский лицей 150,00

23 Аксаков С.Т. 150,00

24 Лихачёв Д.С. 150,00

25 Столыпин П.А. 150,00

26 Катаев В.П. 150,00

27 Пастернак Б.Л. 150,00

28 Ахматова А.А. 150,00

29 Сладков Н.И. 150,00

30 Родари Д. 150,00

31 Чехов А.П. 150,00

32 Бунин И.А., Куприн А.И. 150,00

33 Стивенсон Р., Киплинг Р. 150,00

34 Шукшин В.М. 150,00

35 Суворов А.В. 150,00

36 Пушкин А.С. 150,00

37 Лермонтов М.Ю. 150,00

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

38 Галерея портретов русских писателей. Вып.1. — М.: РШБА. — 16 цв. портретов, А3 (Пушкин, Карамзин, Державин,  300,00
Герцен, Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Л.Толстой, Некрасов, Островский, Лермонтов, Крылов,  
Тютчев, Жуковский)

39 Галерея портретов русских писателей. Вып.2. — М.: РШБА. — 16 цв. портретов, А3 (Аксаков, Ушинский, А.Н.Толстой, Чехов, 300,00
Блок, Гарин-Михайловский, Даль, Мамин-Сибиряк, Писемский, А.К.Толстой, Фет, Бажов, Лесков, Короленко, Горький, Гончаров)

Итого за комплект*: 
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РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Комплект изданий 
«В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ»

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ!

Для юридических лиц:

Название организации (полностью) _____________________________________________

ИНН/КПП _______________________________________________________________________

Юридический адрес (с индексом) _______________________________________________

Фактический адрес (с индексом) ________________________________________________

Контактный телефон (с кодом) __________________________________________________

Факс (с кодом ) _________________________________________________________________

E�Mail __________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО полностью) ______________________________________________

Для физических лиц:

ФИО (полностью) _______________________________________________________________

Почтовый адрес (с индексом)____________________________________________________

Телефон (с кодом) ______________________________________________________________

E�Mail __________________________________________________________________________

Внимание! Заполняйте данные о заказчике печатными буквами.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Издательский центр РШБА предлагает 
редакционную подписку на свои периодические издания

Если Вы по каким�либо причинам не смогли оформить подписку на наши издания через подпис�
ные агентства, мы предлагаем сделать это непосредственно в издательстве с любого месяца за на�
личный и безналичный расчёт. Для этого необходимо:

1. Выбрать из бланка�заказа нужные наименования, указав их количество, подсчитав сумму
заказа.

2. Вырезать бланк�заказ и, заполнив лицевую сторону, прислать к нам в редакцию факсом
8(495) 788�1050, электронной почтой на адрес rusla@rusla.ru с отметкой в теме «Комп�
лект «В помощь школьному библиотекарю», или обычным письмом по адресу: 115114, РФ,
Москва, 1�й Кожевнический пер., д. 6, стр. 12, РШБА. (На конверте указать «Комплект
«В помощь школьному библиотекарю»).

3. Бланк�заказ от физических лиц принимается вместе с копией извещения об оплате – за�
полненного и оплаченного в любом банке, либо с копией квитанции об оплаченном почто�
вом переводе.

4. Юридическим лицам высылается счет на оплату сделанного заказа.

5. После поступления денег на счёт РШБА заказ высылается заказным почтовым отправлени�
ем по адресу, указанному на лицевой стороне бланка�заказа. Стоимость почтовой доставки
входит в стоимость изданий.

6. Юридическим лицам вместе с заказом высылается оригинал счёта и счет�фактура.

Способы оплаты для физических лиц

1. Оплата через банк (используйте приложенный бланк извещения)

БЛАНК (см. с. 166).(вырезается)

2. Оплата почтовым переводом

В бланке почтового перевода:

● В графе «Кому»: Русская школьная библиотечная ассоциация

● Графу «Адрес получателя» не заполнять!

● В графе «Куда» обязательно указать для перевода в адрес юридического лица:

ИНН 7701555726
Расчетный счет 40703810600310023043
Наименование банка «ОТП БАНК» (ОАО), г. Москва
Корреспондентский счет 30101810000000000311
БИК 044525311

● В графе «Сообщение» указать назначение платежа: 
Редакционная подписка 2012. 1 полугодие

sc6-7-2011new.qxd  12.03.2012  15:33  Page 165



166

sc6-7-2011new.qxd  12.03.2012  15:33  Page 166



167ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 6—7 2011 

Бланк�заказ для оформления подписки на издания РШБА в издательстве

Название издания Период подписки Цена Кол-во Сумма,
за комплект., компл., руб.

руб. шт.

Журнал «Школьная библиотека» 1 полугодие 2012 г. (5 номеров) 680,00

Профессиональная библиотека 1 полугодие 2012 г. (3 выпуска) 510,00
школьного библиотекаря, Серия 1

Профессиональная библиотека 1 полугодие 2012 г. (5 выпусков) 510,00
школьного библиотекаря, Серия 2: 
Выставка в школьной библиотеке

Журнал «Читайка» 1 полугодие 2012 г. (6 номеров) 510,00

«Крылья. Журнал для подростков» 1 полугодие 2012 г. (3 номера) 255,00

Библиотечка журнала «Читайка» 1 полугодие 2012 г. (3 выпуска) 900,00

Библиотека современного подростка 1 полугодие 2012 г. (6 выпусков) 1800,00

Общая сумма заказа, руб.
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РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА—2012

I полугодие

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ!

Для юридических лиц:

Название организации (полностью) _____________________________________________

ИНН/КПП _______________________________________________________________________

Юридический адрес (с индексом) _______________________________________________

Фактический адрес (с индексом) ________________________________________________

Контактный телефон (с кодом) __________________________________________________

Факс (с кодом ) _________________________________________________________________

E�Mail __________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО полностью) ______________________________________________

Для физических лиц:

ФИО (полностью) _______________________________________________________________

Почтовый адрес (с индексом)____________________________________________________

Телефон (с кодом) ______________________________________________________________

E�Mail __________________________________________________________________________

Внимание! Заполняйте данные о заказчике печатными буквами.
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