
Многообразие жанров в творчестве В.В. Бианки. 
Традиции устного народного творчества и классической русской литературы 

в произведениях писателя. Своеобразие писательской манеры. Воспитание 
наблюдательности и бережного отношения к природе. 

 
В. В. Бианки (1894-1959), войдя в детскую литературу в 1924 году как автор 
журнала «Воробей», создал для маленьких читателей множество произведений о 
природе. Их герои - животные, птицы, растения. Он автор более трехсот 
произведений о жизни мира животных. Его добрые гуманные рассказы и сказки 
воспитывали миллионы детей. Не одно поколение ребят они научили доброте и 
любви к братьям нашим меньшим, научили заботе и милосердию к тем из них, кто 
попал в беду.  
 
Он был лучшим русским писателем анималистом советского периода. 
«Переводчики с бессловесного» - так называл он себя и своих соратников, 
писателей о жизни животных. Переводить на язык человеческий и птичий 
щебет, и всякую другую звериную многоголосицу он научился с детства, 
когда совершенно естественно, как только ребенок может, окунулся в 
необъятный мир природы и никогда уже не нашел выхода из этого 
удивительно заповедного мира животных. Став детским писателем, он  
каждое свое произведение стремился сделать толчком к постижению 
таинственного и манящего мира природы.  
 
Пробудить любознательность ребенка и доставить ему эстетическую  
радость - такие задачи он ставил перед собой.  

 
Первая сказка В. Бианки - «Путешествие красноголового воробья» (1923). Затем 
последовали «Лесные домишки», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос 
лучше?», «Первая охота» и множество других произведений (более трехсот). Сам 
он называл те из них, что относились к художественно-познавательному жанру, - 

«сказки-несказки».  
 
Бианки высоко ценил народные сказки за сжатость и простоту. Их стиль он и 
взял как модель для своих произведений, намереваясь дать детям знания о 
мире. На страницах его сказок оживают увиденные натуралистом лесные 
обитатели во всей неповторимости их облика и повадок.  

 
                           В рассказе «Чей нос лучше» разные птицы убеждали              
                    друг друга в преимуществах своего клюва.                    
                            Этот рассказ помогает детям понять, какие клювы 
                           какие клювы бывают у тех или иных птиц и для чего 
они предназначены.  
 
Драматично разворачиваются события в сказке «Как Муравьишка домой спешил» 
(1936). Произошла весьма неприятная история: любопытный Муравьишка забрался 
на высокое дерево, а сухой листок обломился, и ветер отнес Муравьишку далеко от 
родного дома; между тем скоро «сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют - 
и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй». Бедный Муравьишка к тому же при 
падении ноги себе зашиб, так что сам до дому не добежит. Вот и приходится ему 
обращаться за помощью к Пауку, Жужелице, Землемеру, Кузнечику, Водомеру. И 
маленькие читатели узнают, как передвигаются эти насекомые по земле и по воде. Это 
не только урок занимательной энтомологии, но и урок доброты: ведь Муравьишке 
никто из маленьких обитателей леса не отказывает в помощи.  

 
В сказке Бианки В.В. «Мышонок Пик» маленького, беспомощного 
мышонка, попавшего в кораблекрушение, всюду подстерегают опасности: то налетит 

разбойница-сова, то козы съедят запасы, заготовленные на зиму. Но он не 
унывает, а как настоящий Робинзон смело осваивает остров.  
 
Рассказ «Плавунчик» об удивительной птичке - плавунчике. Птички эти из 
куликов и живут больше по болотам, по берегам рек и озер. Но они не 
плавают, не ныряют, а только бегают у воды по берегу и кланяются клювом 
до земли: так они достают себе еду в тине, в иле, под камешками или в 
траве.  

 



В рассказе «Синичкин календарь» молоденькая 
синичка Зинька наблюдает за природой, заводит 
дружбу со многими зверями, освобождает в марте 
куропаток из снежной тюрьмы, пытается в июле 
кормить чужих птенчиков, спасти девочку от 
медведя, беспокоится в холодном ноябре о друге 
Зензивере. Перед маленьким читателем откроются 
повадки животных и птиц в разное время года.  
 
В основе всех лесных сказок, рассказов и повестей 
Бианки лежат его собственные научные наблюдения 
над жизнью леса и его обитателей. Создавая их, он 
стремился и ребят приучить к самостоятельным 

наблюдениям над родной природой. Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых героев Бианки, когда 
он рассказывает об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться.  
 
Герои Бианки - это не только животные, птицы и насекомые, но и их друзья - ребята. В 
сказках и рассказах Бианки часто появляются дети, приручающие животных, например, 
Сергейка из рассказа «Кузя двухвостый», которому «очень хотелось поймать какую-нибудь 
птичку, особенно кузю – большую белощёкую синицу. "Уж очень они – кузи – «весёлые, 
бойкие, смелые».  
 
Писатель много усилий тратил на то, чтобы пробудить в маленьких читателях чувство 
сопричастности к миру природы, к миру животных. Как и у Пришвина и Житкова, человек 
у него не покоритель природы, а ее неотъемлемая часть. Вред, причиняемый природе, 
неизбежно скажется на существовании всего живого на Земле, не уставал напоминать  
писатель.  

 
Тридцать пять лет Бианки писал о лесе. Это слово часто звучало в названиях его 
книг: «Лесные домишки», «Лесные разведчики».  
В «Лесных домишках» рассказано о жилье разных птиц. Главный персонаж - юная 
ласточка Береговушка. Заблудившись в незнакомом лесу, она ищет пристанище 
на ночь - в жилище Зуйка, Витютня, Иволги - и чуть не попадает в зубы белки. 
Береговушка находит свой дом, а дети в конце рассказа узнают, как устроено 
ласточкино гнездо на речном обрыве: «В обрыве - дырки, дырки, дырки. Это всё 
ласточкины норки. В одну из них юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по 
длинному-длинному, узкому-узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула 
в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в 

ту ночь усталой маленькой Береговушке на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и 
перьев...». Сюжет в сказке о Береговушке разворачивается стремительно, события драматичны, приключения 
увлекательны, а в результате ребенок усваивает новые сведения о природе, испытывая к тому же целую 
гамму чувств: удивление перед многообразием природы, жалость к заблудившейся птичке, страх за ее жизнь.  
 
В жизни животных и растений событий не меньше, чем у нас - людей. Каждый день в лесу масса 
происшествий. Кто-то строит дом, у кого-то свадьба. Обо всех этих новостях рассказывает «Лесная газета», из 
которой можно узнать: - Что делали рыбы зимой? - Какая птица кричит как кошка? - Дышит ли цыпленок в 
яйце? Знакомство читателя с основными биологическими закономерностями и 

взаимосвязями происходит в «Лесной газете» в форме увлекательной 
игры. Обыгрывается форма газеты - периодичность выпуска ее номеров: 
первый номер - «Месяц пробуждений», четвертый - «Месяц гнезд», 
восьмой - «Месяц полных кладовых» и т.п. В расположении материала 
имитируются газетные отделы: статьи - корреспонденции - письма 

читателей. Броские заголовки, веселые объявления, стихи и 
шутки задают тон всей «Лесной газете», отнюдь не умаляя 
главного ее направления - «быть самоучителем любви к родной 
природе».  
 
Переведенная на многие языки, «Лесная газета» входит в 
золотой фонд мировой детской литературы. По существу, входит  

                                                             в него и все творчество Виталия Бианки.    
 
 


