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К ВОПРОСУ О ЗАПАДНЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
«НЕДОРОСЛЯ» 

О связях комедии Д. И. Фонвизина с произведениями западно
европейских литератур писали неоднократно еще в 1820-е годы. 
Кое-какие заимствования указал П. А. Вяземский. Особенно по
счастливилось речам Стародума, высказывавшего идеи, распро
страненные в эпоху Просвещения. Фонвизин, конечно, и не претен
довал на особую оригинальность, — задача его заключалась в том, 
чтобы устами своего героя высказать несколько несомненных истин, 
самоочевидных и потому принятых всеми просвещенными людьми. 
Особая «оригинальность» была бы тут как будто и ни к чему. 
Позднейшие исследователи изредка останавливались на тех же 
вопросах, имея в виду главным образом публицистическую сто
рону комедии, крепостничество, чиновничество, монархический и 
помещичий произвол и т. д. Нас интересует «педагогический» 
сюжет, подсказанный не только русским, но и общеевропейским 
движением мысли. 

Целесообразное воспитание, рассчитанное на нужды граждан
ской и практической жизни, давно привлекало внимание. Так, на
пример, Л. Хольберг, басни которого перевел Фонвизин, в коме
дии «Эразмус Монтанус, или Расмус Берг», напечатанной в 1731 
и поставленной на сцене в 1748 г., изображает педанта-зазнайку, 
прошедшего схоластические науки и извлекшего из них только 
вред. Но это аспект вопроса, который характерен больше для 
X V I I столетия, жестоко преследовавшего педантов. В XVI I I в. 
интересы шли в другом направлении. 

Проблема «естественного» и вместе с тем гражданственного 
воспитания, согласного с законами природы и добродетели, осо
бенно остро была поставлена в «чувствительной» и «слезной» 
комедии. «Школа матерей» Нивеля де Лашоссе иногда упомина
лась при анализе комедии Фонвизина, но преимущественно 
в связи с созданным Лашоссе жанром. Говорили о сочетании 
смеха и слез, о деформации старой сатирической или «веселой» 
комедии, о «борьбе» с этим жанром Гольдони, Хольберга и Фон
визина и т. д. В данном случае нас больше интересует сюжет 
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