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Сирых и злосчастных. 
(Припев) 

Т ы прости, отец и мать, 
В путь благословите, 
Чтоб несчастий избегать, 
Бога вы молите! 

(Припев) 29 

Эта полная драматизма песня родилась несомненно в семинарской среде. 
Таковы были потомки тех поэтов, которые за шестьдесят лет до этого, в годы 
Арсения Верещагина — основателя «Тверского Парнасса», сочиняли стихи для 
школьных диспутов. 

Рассматриваемый сборник имеет для нас ценность еще в одном отношении. 
Издатель и составитель его не собирался ограничить читательскую аудиторию 
исключительно воспитанниками духовных школ. «Разговоры разного содер
жания» адресованы «в пользу учащегося юношества», т. е. имеют в виду школу 
любого типа и даже семью. Это оправдывало включение 1-го сборника в биб
лиографию детской и юношеской литературы.30 

В семидесятые годы X V I I I века вышло в свет не более 25 книг (пере
водных, в меньшем количестве оригинальных), предназначенных для всех воз
растов, включая подростков. Книги, адресованные юному читателю, в первой 
половине 70-х годов насчитывались единицами.31 Значение сборника Тверской 
семинарии еще более возрастет, если мы сопоставим его с книгами, опубли
кованными одновременно с ним. 

В 1774 году вышли в свет следующие издания для детей и юношества: 
«Юношеское училище, или нравоучительные разговоры между разумною учи
тельницею и многими знатными ученицами» Ле Пренс де Бомонт; «Настав
ление младенцам» А. Сумарокова; «Краткое понятие о всех науках для упо
требления юношества»; «Нравоучительные басни, выбранные в пользу благо
родных воспитанников импер. Сухопутного шляхетского корпуса». 

Дворянский характер перечисленных книг несомненен. На этом фоне еще 
ярче выступает демократическая направленность ряда произведений сборника. 
Если мы обратимся даже к быстро растущей и сравнительно богатой детской 
литературе 80-х и 90-х годов X V I I I века, то и там мы найдем немного произ
ведений, равных по сатирической остроте «Разговору о суде в кукушке» или 
беседе утешающего с сиротой. Все это делает «Разговоры разного содержа
ния» значительным явлением русской литературы для детей и юношества. 

В заключение рассмотрим еще один вопрос, который нельзя обойти. 
Внимание как дореволюционных, так и советских исследователей давно 

привлекали детские и отроческие годы И. А. Крылова. И это не случайно. 
В биографии великого баснописца ранние годы приобретают особое значение, 
так как именно в них лежит разгадка некоторых особенностей творческого 
развития писателя. 

Первое произведение И. А. Крылова «Кофейница» было написано юно
шей, почти мальчиком. Однако в пьесе уже выявились основные черты, харак
терные для всего последующего творчества И. А. Крылова: сатирическая 
острота, демократизм, тонкое чувство народного языка. 

29 В. К о л о с о в . Прошлое и настоящее г. Твери. Тверь, 1917, 
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31 Данные весьма приблизительны, так как часто трудно провести границу 
юежду учебником и детской книгой для чтения. 


